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Связь поддерживалась самолетами У-2, бронемашинами и легковыми 

машинами. Трудность поддержания связи в управлении войсками при по-

мощи только подвижных средств связи заключалась в том, что и эти сред-

ства были ограничены. Кроме того, авиация противник уничтожала эти 

средства связи как в воздухе, так и на земле. 

Все эти причины мешали и осложняли управление войсками в началь-

ный период войны. В дальнейшем полоса Западного фронта была разделена 

между тремя фронтами, уменьшилось количество войск во фронтах, а глав-

ное – наладилась проводная и радиосвязь. 
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Главными виновниками в развязывании новой войны стали Германия, 

Италия и Япония. Все эти страны опоздали к разделу так называемого «ко-

лониального пирога» и стремились перекроить политическую карту мира в 

свою пользу. Несмотря на то, что Япония и Италия вышли из Первой миро-

вой войны победителями, требуемых результатов они так и не получили – 

основные колонии и рынки сбыта так и остались в руках основных колони-

альных держав: Великобритании, Франции и США. Германия же, как про-

игравшая сторона, вынуждена была принять тяжелые условия Версальского 

мирного договора. Все это подготовило почву для новой мировой войны. 

В 1938 году на озере Хасан, а в 1939 году на реке Халхин-Гол произошла 

серия пограничных вооруженных столкновений между СССР и Японией. 

Пришедшие в 1922 году к власти в Италии фашисты во главе с Бенито 

Муссолини с 1930-х годов начали проводить все более агрессивную внеш-

нюю политику. В 1935 году они объявили войну Эфиопии и в 1936 году 

захватили ее территорию. Тогда же был опубликован проект «Большой 

Италии», по которому Средиземное море объявлялось сферой интересов 

Италии. 

http://22june.mil.ru/
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Огромные контрибуции и экономические санкции со стороны стран-

победительниц, а также тяжелейший экономический кризис, разразившийся 

в 1929 году, сильно ударили по немецкой экономике. Бедность, безработица 

и социальное неравенство привели к тому, что в Германии стали набирать 

популярность радикальные националистические партии. 

В 1933 году в Германии к власти пришла Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия (НСДАП) во главе с Адольфом Гитлером. Одними 

из главных лозунгов нацистской партии были отмена условий Версальского 

мирного договора, реваншизм и расширение жизненного пространства для 

германской нации. 

В 1933 году Германия вышла из состава участников Лиги Наций.                 

В 1935 году в Германии вели всеобщую воинскую повинность и начали 

быстрое наращивание военной мощи. С 1934 года по 1940 год объем воен-

ного производства вырос в 22 раза. 

В своем стремлении умиротворить агрессора и направить его аппетиты 

на восток Великобритания и Франция шли на все новые уступки Германии. 

Видя, что его действия не встречают активного противодействия, Гитлер 

выдвинул Чехословакии ультиматум о передаче Германии Судетской обла-

сти, населенной преимущественно немцами. 30 сентября 1938 года между 

Великобританией, Францией, Германией и Италией было подписано Мюн-

хенское соглашение (в советской историографии известное как «мюнхен-

ский сговор»), по которому Судеты передавались Германии. Чехословацкая 

делегация при этом не присутствовала и была поставлена перед фактом. 

Стала известной фраза, которую произнес премьер-министр Великобрита-

нии Невилл Чемберлен по возвращении в Лондон: «Я привез мир нашему 

поколению». На это Уинстон Черчилль отреагировал словами: «Великобри-

тании был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бес-

честие и получит войну». 

В нарушение Мюнхенского соглашения в марте 1939 года Германия ок-

купировала оставшуюся часть Чехии, создав на ее территории протекторат 

Богемии и Моравии, а Словакия была объявлена формально независимым 

пронацистским государством. 

Весной 1939 года СССР предложил Великобритании и Франции заклю-

чить трехстороннее соглашение о взаимопомощи в случае немецкой агрес-

сии, но получил отказ. Видя нежелание западных стран заключать союз, 

Москва подписала 23 августа 1939 года договор о ненападении с Берлином, 

получивший известность как пакт Молотова – Риббентропа и включавший 

секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европы. 
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Уроки Первой мировой войны не были усвоены крупными державами, 

поэтому в 1939 г. мир снова потрясли крупномасштабные вооруженные 

столкновения, переросшие в самый жестокий и массовый военный кон-

фликт XX века. Предлагаем выяснить, какими же были основные причины 

Второй мировой войны. 

Как ни странно, но предпосылки начала Второй мировой войны стали 

зарождаться буквально после окончания Первой (1914–1918). В Версале 

(Франция, 1919 г.) был заключен мирный договор, отдельные условия кото-

рого народ нового германского государственного образования, Веймарской 

республики, физически не мог выполнить (крупные репарации).  

По итогам Версальского договора и Вашингтонской конференции (1921–

1922 гг.) Франция, Англия, США строили мировой порядок (Версальско-

Вашингтонская система) без учета интересов Советской России, отказыва-

ясь признавать законность большевистского правительства. Это подтолкну-

ло ее к установлению политических отношений с Германией (Рапалльский 

договор, 1922). 

Российская и немецкая армии начали секретное сотрудничество, позво-

лившее совершенствовать военный потенциал обеих стран. Советская Рос-

сия получила доступ к немецким разработкам, а Германия – возможность 

обучать своих солдат на российской территории [1]. 

В 1939 году, в отличие от Великобритании и Франции, которые затяги-

вали заключение союза с СССР, Германия предложила России взаимовы-

годные условия. Так, 23 августа был подписан советско-германский Дого-

вор о ненападении и секретный дополнительный протокол о разделе сфер 


