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Великобритания вступила во Вторую мировую войну фактически с само- 
го ее начала. США, в свою очередь, на тот момент еще не являлись участника- 
ми войны, хотя и оказывали помощь странам, воевавшим с Германией, в рамках 
ленд-лиза. Значительным шагом к вступлению в войну Соединенных Штатов 
послужила совместная декларация правительств этих стран, созданная во время 
встречи Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в бухте Ардженти. 

Встреча проходила с 9 по 12 августа в бухте Арджентия (остров Ньюфа- 
ундленд), на бортах английского линкора «Принц Уэльский» и американского 
тяжелого крейсера «Огаста» («Августа»). 

Основными причинами этой встречи стали, во-первых, необходимость в 
разрешении вопросов, связанных с американскими поставками в рамках ленд- 
лиза [1, c. 38–39]. Во-вторых, причиной зачастую называют отсутствие у Вели- 
кобритании четко разработанных целей и задач войны, несмотря на то, что она 
уже почти два года воевала с Германией [2, c. 154]. В-третьих, необходимость в 
согласовании планов стран с учетом коренных изменений в расстановке сил в 
мире, в частности, в связи с нападением Германии на Советский Союз [3]. 

Стоит отметить, что в историографии чаще упоминают именно вторую и 
третью причины, тогда как первая почти не встречается за пределами воспомина- 
ний участников событий. Скорее всего, это можно связать с тем, что особых ре- 
зультатов по первому вопросу достичь в тот момент не удалось, и он был решен 
на отдельной конференции, прошедшей впоследствии в Москве. 

Для понимания решений и итогов встречи необходимо более вниматель- 
но рассмотреть сам ход переговоров. 

Во-первых, необходимо понять, почему при выборе места встречи выбор 
пал именно на бухту Ардженти. Сын президента Рузвельта Эллиот вспоминал, 
что на это повлияло несколько факторов. Встреча в Вашингтоне могла поро- 
дить целый ряд различных слухов. Также сыграло свою роль и то, что это была 
их первая встреча после 1919 года и они сами желали провести ее на море. И 
самое главное, наличие вооруженных сил обеих сторон не могло вызвать лиш- 
них подозрений лишь в случае использования базы, которая использовалась 
совместно обеими сторонами по предыдущим соглашениям [1, c. 37–38]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что обе стороны изначально настаива- 
ли на секретности встречи и, соответственно, на полном отсутствии журнали- 
стов, хотя сам У. Черчилль прибыл в сопровождении целого ряда корреспон- 
дентов и фотографов [1, c. 37]. 

В-третьих, в период 9–12 августа прошел целый ряд официальных и не- 
официальных встреч, званых обедов и других мероприятий, состав участников 
которых был непостоянен. Однако Эллиот Рузвельт отмечал, что «в то время 
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как отец взял на конференцию лишь небольшую группу людей, Черчилль, – ес- 
ли нельзя сказать, что он привез всех от А до Я, – во всяком случае, взял с со- 
бой всех от Бивербрука до Юла» [1, c. 42]. 

9 августа прибыл Черчилль, однако в тот день особо важных переговоров не 
было. Был проведен совместный банкет, который прошел на «Августе». Во время 
банкета Черчилль в своей речи рассказывал о ходе войны и призывал США к 
вступлению в войну, говоря, что «они (Германия) нанесут его, когда мы уже погиб- 
нем, и этот первый удар может оказаться для вас и последним!» [1, c. 45–46]. В 
тот же день Рузвельт в личной беседе предложил составить совместную декла- 
рацию, которая должна была пролить свет на основные принципы, по которым 
должны были совместно действовать США и Великобритания [4, c. 606]. 

10 августа после совместного богослужения началось обсуждение одного 
из главных вопросов, стоявших на повестке конференции, а именно вопроса 
ленд-лиза. Черчилль беспокоился по поводу распределения поставок между 
Великобританией и Советским Союзом. С его слов было понятно, что на тот 
момент он весьма скептически относился к способности Советского Союза 
сдерживать Германию, а его советники считали, что все то, что будет отправле- 
но в СССР рано или поздно попадет в руки к немцам [1, c. 49]. Поэтому они 
настаивали на том, чтобы основная доля поставок шла именно в Великобрита- 
нию. Рузвельт, в свою очередь, был вполне уверен в силах Советского Союза (зна- 
чительную роль в создании этой уверенности сыграл Гарри Гопкинс, как раз недав- 
но вернувшийся из Советского Союза) [1, c. 39]. Его советники (Маршалл, Кинг и 
Арнольд) продолжали настаивать на том, что «вполне разумно оказывать Сове- 
там всяческую возможную помощь. Ведь германские армии находятся в Рос- 
сии; танки, самолеты, пушки в руках Советов будут нести гибель нацистам, то- 
гда как для Англии ленд-лиз в данное время будет означать лишь наращивание 
запасов на будущее» [1, c. 49]. 

Также 10 августа Черчилль представил Рузвельту первый набросок буду- 
щей Атлантической хартии [4, c. 606]. Он состоял из пяти пунктов, из которых 
четыре практически без изменений попали в окончательный вариант Хартии. 
После заседания Ф. Рузвельт и Самнер Уэллес занялись рассмотрением и кор- 
ректировкой текста хартии [1, c. 50]. 

Вечером того же дня переговоры продолжились. После ужина состоялась 
беседа, которая обнажила одно из самых больших противоречий между Чер- 
чиллем и Рузвельтом. Речь зашла про неравноправные торговые соглашения, 
колонии и противоречие самого факта их существования третьему пункту 
предложенной Черчиллем декларации. Черчилль настаивал, что колонии явля- 
ются основой величия Великобритании, что он не допустит распада и кончины 
империи. Рузвельт, в свою очередь, говорил об устаревших методах «прямиком 
из восемнадцатого века», приводил в пример Филиппины и мероприятия аме- 
риканского правительства там [1, c. 51–52]. 

11 августа стало днем подготовки окончательного варианта хартии. Аме- 
риканская сторона предложила добавить еще 2 пункта: о свободе морей и о 
всеобщем разоружении [4, c. 607]. Впоследствии 12 августа, незадолго до под- 
писания, были внесены последние корректировки и добавлен пункт о социаль- 
ном обеспечении [4, c. 610]. 
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12 августа около 15.00 декларация, получившая название Атлантическая 
хартия, была подписана обеими сторонами. И уже около 17 часов «Принц 
Уэльский» отчалил и направился в сторону Исландии [1, c. 59]. 

На этом закончилась конференция в Ардженти. Вскоре в Лондоне состоя- 
лось совещание представителей 10 правительств. На этом совещании было приня- 
то торжественное обязательство укреплять сотрудничество и оказывать всяческую 
поддержку при проведении в жизнь основных принципов Атлантической хартии. 
Соответствующая декларация была подписана 24 сентября представителями 
СССР и девяти оккупированных стран Европы (Бельгии, Чехословакии, Греции, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Югославии) и представителя- 
ми французского генерала де Голля [3]. 

В результате переговоров было достигнуто компромиссное соглашение. В 
англо-американскую декларацию вошли давние требования США («свобода мо- 
рей», «равные возможности» и другие). Интересы же Англии были ограждены 
оговоркой, гласившей, что при осуществлении декларации будут соблюдаться 
«существующие обязательства», под которыми следовало понимать «права» Ан- 
глии на господство над колониальными народами империи. 

Таким образом, окончательный вариант текста хартии включал в себя 
следующее: «Совместная декларация президента и премьер-министра 12 авгу- 
ста 1941 года Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр 
Черчилль, представляющий правительство Его Величества в Соединенном Ко- 
ролевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать 
некоторые общие принципы национальной политики их стран – принципы, на 
которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира: 

1) их страны не стремятся к территориальным или другим приобретениям; 
2) они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находя- 

щиеся в согласии; 
3) они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при ко- 

торой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и само- 
управления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем; 

4) соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они 
будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны, вели- 
кие или малые, победители или побежденные, имели бы доступ на равных ос- 
нованиях к торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для 
экономического процветания этих стран; 

5) они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми страна- 
ми в экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уро- 
вень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение; 

6) после окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются 
на установление мира, который даст возможность всем странам жить в без- 
опасности на своей территории; 

7) такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без вся- 
ких препятствий, плавать по морям и океанам; 

8) они считают, что все государства мира должны по соображениям реа- 
листического и духовного порядка отказаться от применения силы. Поскольку 
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства <…> будут 
продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружения- 
ми; они считают, что впредь до установления более широкой и надежной си- 
стемы всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены»; 
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3 и 4 пункты, как и ожидалось, вызвали серьезные обсуждения в Британ- 
ском правительстве. Британский кабинет отвергал любые попытки интерпретиро- 
вать данное положение, как желание отказаться от колониальной политики: «Ат- 
лантическая хартия <…> была адресована нациям Европы, которые мы надеемся 
освободить он нацистской тирании, а не предназначалась для решения внутрен- 
них вопросов Британской империи или для оценки отношений между Соеди- 
ненными Штатами и, к примеру, Филиппинами» [5, c. 360]. 

«Пятый пункт представляет собой сегодня лишь благое пожелание – от- 
голосок высоких надежд, которые мы некогда питали» [1, c. 59]. Так данный 
параграф охарактеризовал Эллиот Рузвельт. Еще одним из наиболее противо- 
речивых пунктов хартии стал восьмой. Он вызвал многочисленные обвинения 
советских историков в желании США и Великобритании установить свою ге- 
гемонию над послевоенным миром. 

Эта интерпретация объяснялась рядом причин: во-первых, можно пред- 
положить, что это связано с тем, что именно эти две страны занимались разра- 
боткой документа. В советской, а иногда и постсоветской историографии часто 
встречались тезисы о том, что союзники хотели отодвинуть СССР от влияния 
на международную политику и послевоенное переустройство мира, в том числе 
и путем лишения его вооруженных сил [6, c. 410]. 

Во-вторых, на это в немалой степени повлиял и сам У. Черчилль. В своих 
мемуарах он прямо говорил об этом: «Не менее поразительной особенностью был 
реализм последнего параграфа, содержащего ясный и недвусмысленный намек на 
то, что после войны Соединенные Штаты будут разделять с нами управление 
миром до установления лучшего порядка» [4, c. 611]. Звучит довольно иронич- 
но, учитывая, что сам Рузвельт в Черчилле видел товарища по оружию военных 
лет; в Сталине же – партнера в деле сохранения послевоенного мира [5, c. 360]. 
Об этом можно судить и по беседе Рузвельта со своим сыном Эллиотом: «У 
Уинни есть одна высшая миссия в жизни <…>. Он идеальный премьер-министр 
военного времени. Его основная, единственная задача заключается в том, чтобы 
Англия выстояла в этой войне <…> Но чтобы Уинстон Черчилль руководил 
Англией после войны? Нет, не будет этого» [1, c. 54]. Об этом свидетельствует 
также выступление Рузвельта по радио 28 июля 1943 года: «Под руководством 
маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, 
твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны 
наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и ис- 
кренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего 
мира от нацистской угрозы» [7, с. 268]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что конференция в Ар- 
дженти стала одним из самых крупных шагов к объединению стран, стремив- 
шихся создать антигитлеровскую коалицию. Однако, несмотря на ее важность, 
встреча была лишь первым шагом, который начал задавать тон сотрудничеству 
стран антигитлеровской коалиции. 
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декларации, известной во всем мире как Атлантическая хартия. 
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НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
61-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (1-го ФОРМИРОВАНИЯ) 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

В статье на основе анализа списка военнослужащих 61-й стрелковой ди- 
визии 21-й армии, представленных за отличия к правительственным наградам, 
представлены особенности боя 5–6 июля 1941 г. у д. Зборово под Рогачевом, 
где бойцы дивизии сорвали попытки немцев удержать плацдарм на восточном 
берегу Днепра и стремительной атакой заставили их отступить. 

В 2010 г. вышла книга пензенского краеведа Г.П. Тамбовцева «У истоков 
Победы», посвященная истории, длительное время преданной забвению 61-й 
стрелковой дивизии, которая с 1939 г. дислоцировалась в Пензенской области [1]. 
В июне 1941 г. дивизия была пополнена военнообязанными из Сурского края, 
призванными на 45-дневные сборы, и уже в первые дни войны направлена на 
фронт. В начале июля 1941 г. бойцы и командиры дивизии приняли боевое кре- 
щение на Днепр в районе Рогачев–Жлобин, участвуя в наступательных действиях 
63-го стрелкового корпуса 21-й армии Западного фронта. В дальнейшем, ведя 
кровопролитные бои с противником, дивизия попала в полное окружение, из ко- 
торого в качестве самостоятельной боевой единицы уже не вышла. Автор опубли- 
ковал, можно сказать, уникальные документы (письма, фотографии, удостове- 
рения, справки, автобиографии и другие письменные источники), свидетель- 
ствующие о ее истории, большая часть которых в настоящее время хранится в 
фондах Пензенского краеведческого музея. К сожалению, в книге отсутствует 
информация о награждении бойцов и командиров орденами и медалями. 

Вместе с тем в Центральном архиве Министерства Обороны нам удалось 
обнаружить «Список начальствующего и рядового состава частей 21-й армии, 

http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-

