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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 
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влияния (пакт Молотова – Риббентропа). Немцы были уверены, что англи-

чане не готовы к войне, поэтому стоит обезопасить себя со стороны Совет-

ской России.  

Причины Второй мировой войны: 

– несовершенство сформированной после Первой мировой системы 

международных отношений: игнорирование Англией, США, Францией ин-

тересов других стран (в т. ч. победителей), отсутствие единых целей у круп-

ных держав, отстранение Советской России от решения вопросов междуна-

родной политики привели к крушению Версальско-Вашингтонского 

мирового порядка; 

– мировой экономический кризис, начавшийся в 1929: экономика Герма-

нии была ослаблена неподъемными выплатами репараций, а кризис еще 

больше увеличил нехватку финансовых средств (снижение зарплат, увели-

чение налогов, безработица), это усилило недовольство населения; 

– приход к власти в Германии национал-социалистов во главе с Адоль-

фом Гитлером (1933 г.): Гитлер добивался поблажек в военных ограничени-

ях и помощи при выплате репараций, запугивая мировых лидеров угрозой 

распространения коммунистического режима. Внутри страны проводилась 

активная пропаганда национальных интересов; 

– несоблюдение Германией основных пунктов Версальского договора (с 

1935 г.): наращивание военной мощи, прекращение выплат; 

– захватнические действия: Германия присоединила Австрию (1938 г.), 

оккупировала Чехию, Италия захватила Эфиопию (1936 г.), Япония вторг-

лась в Китай; 

– формирование двух военно-политических союзов (к 1939 г.): англо-

французского и германо-итальянского, к которому склонялась Япония; 

– нарушение Германией условий Версальского мирного договора во 

многом стало возможным из-за попустительства Великобритании и Фран-

ции, которые шли на уступки, не желая начинать войну, и ограничивались 

лишь формальным выражением недовольства. Так с их разрешения (Мюн-

хенское соглашение) в 1938 Германия присоединила к себе пограничный 

регион Чехословакии (Судетская область). В этом же году англичане и 

французы подписали с немцами декларации о ненападении [2].  

В 1941 году изменился состав участников Второй мировой войны. После 

нападения Германии в войну вступил СССР, развернув самый обширный 

Восточный фронт боевых действий. Этот вооруженный конфликт получил 

название «Великая Отечественная война». Наша статья поможет разобрать-

ся в ее причинах. 

Предыстория Великой Отечественной непосредственно связана с пред-

посылками Второй мировой войны. 

В 1919 году, после Первой мировой войны, Англия, Франция и США сфор-

мировали систему  международных  отношений  (Версальско-Вашингтонскую), 
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которая учитывала только их интересы. Некоторые государства-победители 

(Италия, Япония, Советская Россия) были недовольны вытеснением из ми-

рового политического процесса. 

В таких условиях Россия посчитала наиболее выгодным наладить отно-

шения с Веймарской республикой (послевоенная Германия). Страны заклю-

чили Рапалльский договор (1922 г.) о возобновлении дипломатических свя-

зей. Это позволило двум армиям начать секретное сотрудничество, 

направленное на развитие военного потенциала. Кроме того, в СССР актив-

но проходил процесс индустриализации (совершенствование промышлен-

ности). 

С приходом к власти Гитлера в 1933 году советско-германские отноше-

ния ухудшились. СССР не нравилась проводимая им агрессивная политика, 

а немецкая национал-социалистическая партия не поддерживала коммуни-

стические идеи. 

Названный договор привел к срыву без того затянутых Московских пе-

реговоров (1939 г.) с Великобританией и Францией. Эти государства не хо-

тели заключать полноценный союз с СССР, но опасались укрепления совет-

ско-германских связей [2]. 

В 1940 году Германия предложила СССР присоединиться к нацистскому 

блоку (страны «оси»), но государства не достигли договоренностей по во-

просу раздела будущих захваченных земель. 

Основные причины начала Великой Отечественной войны: 

– смена Германией политического курса: воспользовавшись народным 

недовольством, возросшим из-за мирового экономического кризиса (1929–

1939 гг.), к власти пришли национал-социалисты возглавляемые Адольфом 

Гитлером. Стремясь отыграться за результаты Первой мировой войны, они 

перестали соблюдать Версальский мирный договор (1919 г.), наращивая 

военную мощь, захватывая соседние территории; 

– начало Второй мировой войны: амбиции Германии возросли. Вдохнов-

ленный довольно быстрыми победами, в т. ч. над Францией, Гитлер утвер-

дил свои планы по захвату русских земель; 

– уверенность в быстрой победе над СССР: немецкий план был рассчи-

тан на оккупацию Союза в течение года (1941 г.). Разгром России также 

должен был способствовать победе над Великобританией; 

– немецкое недовольство присоединением Прибалтики, Бессарабии, Се-

верной Буковины к СССР: Россия опиралась на соглашения 1939 года, ко-

торые Германия соблюдать не собиралась. 

Гитлер изначально был настроен на войну с СССР. Все договоренности с 

1939 года были лишь прикрытием реальных планов: Германия отвлекала 

Союз от вступления в войну, чтобы быстрее победить Англию и Францию. 

Уже с июля 1940 года Гитлер одобрил план разгрома СССР (в декабре под-
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писана Директива № 21, или так называемый «План Барбаросса»). Оконча-

тельно нарушив договор, 22 июня 1941 года Германия вторглась в СССР. 

Политическая ситуация в Европе в 1939–1940 гг. 

Развитие международной ситуации в Европе в конце 30-х годов неумо-

лимо вело к новому вооруженному столкновению между великими держа-

вами. К концу 1938 г. Версальская система в Европе практически прекрати-

ла свое существование, а Мюнхенское соглашение значительно усилило 

Германию. В этих условиях германское руководство поставило перед собой 

новую внешнеполитическую цель – достичь гегемонии в Европе, закрепив 

за собой роль великой мировой державы. В результате захватнических дей-

ствий Германии и Италии в марте – апреле 1939 г. в Европе начался предво-

енный политический кризис – период непосредственной расстановки воен-

но-политических сил в предвидении вероятной войны [1]. 

Хотя Мюнхенское соглашение создало новую политическую обстановку 

в Европе, оно рассматривалось всеми великими державами как очередной 

этап их взаимоотношений. Ситуация осени 1938 – лета 1939 гг. в Европе 

представляла собой запутанный клубок дипломатической деятельности ве-

ликих держав, каждая из которых стремилась к достижению собственных 

целей. 

Германия пока не ставила своей целью войну с СССР, а, готовясь к за-

хвату Чехословакии, была заинтересована в нейтрализации Польши и не-

вмешательстве Англии и Франции. С этой целью Германия предложила 

Польше урегулировать проблемы Данцига и польского коридора на основе 

сотрудничества в рамках Антикоминтерновского пакта. Польское руковод-

ство было согласно на определенные уступки в вопросе о Данциге лишь в 

обмен на ответные шаги Германии. Неуступчивость Польши привела к то-

му, что германское руководство стало склоняться к мысли о необходимости 

военного решения польской проблемы в определенных условиях. 

Англо-германские и франко-германские отношения были несколько 

омрачены ноябрьскими еврейскими погромами в Германии и появившимися 

в январе 1939 г. слухами о подготовке германского удара по Голландии. Все 

это вынуждало Англию и Францию координировать свою политику, уско-

рить модернизацию своих вооруженных сил, поддерживать контакты с 

СССР и одновременно добиваться всеобъемлющего соглашения с Германи-

ей в духе Мюнхена. 

Германское руководство с осени 1938 г. стало постепенно добиваться 

нормализации отношений с СССР. 19 декабря 1938 г. без всяких проволочек 

был продлен на 1939 г. советско-германский торговый договор. 

В марте 1939 г. США, СССР, Англия и Франция располагали сведения-

ми о подготовке Германии к оккупации Чехословакии, но державы – гаран-

ты Мюнхенского соглашения не предусматривали никаких мер противодей-
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ствия. Кроме того, формально мюнхенские гарантии чехословацких границ 

действиями Германии нарушены не были. 14 марта Словакия под давлением 

Германии провозгласила независимость, а президент Чехословакии выехал 

в Берлин, где в ходе переговоров дал согласие на политическое переустрой-

ство своей страны. 15 марта германские войска вступили в Чехию, на терри-

тории которой был создан Протекторат Богемия и Моравия. Первоначально 

реакция Англии и Франции была довольно сдержанной, но по мере возбуж-

дения общественного мнения Лондон и Париж ужесточили свою позицию, и 

18 марта, как и СССР, выразили протест действиями Германии, из Берлина 

были отозваны для консультаций английский и французский послы. 

17 апреля 1939 г. советское правительство предложило западным держа-

вам заключить тройственный договор о взаимной помощи, основанный на 

равенстве обязательств, и военную конвенцию. 

При этом предусматривалось оказание помощи государствам, располо-

женным между Балтийским и Черным морями, в случае агрессии против 

них. Англия, однако, не собиралась заключать договор о взаимопомощи и 

пыталась заручиться односторонними обязательствами СССР Польше и 

Румынии. Лишь после подписания в мае Гитлером и Муссолини «Стального 

пакта» о военно-политическом союзе начались трехсторонние переговоры в 

Москве [2]. 

Переговоры продвигались крайне медленно. Англия и Франция, приняв 

на словах принцип взаимопомощи, на деле не хотели соблюдения взаимно-

сти обязательств. И хотя текст договора к концу июля был в основном вы-

работан, английское правительство дало указание своим дипломатам не до-

пускать достижения договоренности с Москвой. Исходя из узкоэгоистичес-

ких соображений и недоверия к политике Сталина, оно предпочитало 

предоставить Германии возможность развивать агрессию на Восток, а трой-

ственными переговорами оказывать давление на Германию и вместе с тем 

препятствовать советско-германскому сближению. Одновременно с мая 

1939 г. Англия вела секретные переговоры с Германией, зондируя почву для 

сделки о разделе мира на сферы влияния и сотрудничестве на рынках [1]. 

В конце июля западные державы приняли советское предложение начать 

переговоры по военным вопросам, но оперативности не проявили. Делега-

циям была дана инструкция затягивать переговоры. Английская миссия 

только к концу пребывания в Москве получила полномочия на их ведение. 

Обе делегации не были уполномочены подписывать военную конвенцию. 

Стремясь к достижению сотрудничества с Англией и Францией, совет-

ская сторона выдвинула разработанные Генеральным штабом Красной Ар-

мии детальные предложения о количестве войск и вооружений, выставляе-
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мых СССР, и об их участии в отражении агрессии в Европе с учетом трех 

вариантов возможного развития военных событий. Английская и француз-

ская миссии уклонились от обсуждения конкретных вопросов и завели пе-

реговоры в тупик. Правительство Польши отвергло предложение о пропус-

ке советских войск через ее территорию при возникновении германской 

агрессии. Англия и Франция не смогли оказать на Варшаву нужного воз-

действия, обесценив в итоге московские переговоры [2]. 

Тройственный военный союз в случае его заключения в августе 1939 г. 

мог стать реальной преградой, способной не допустить германского наше-

ствия на Польшу и войны в Европе. Но этого не произошло. Взяло верх 

стремление западных держав разрешить свои противоречия с Германией за 

счет других стран, особенно за счет СССР. 
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22 июня – День памяти и скорби, зловещая дата в истории нашей стра-

ны. У нас не найдется ни одной семьи, в которой бы кто-то не воевал, 

не трудился в тылу или не пришел бы с войны. 

Первый шаг к 22 июня 1941 года – как ни парадоксально – был сделан  

23 августа 1939 года, когда между правительствами Советского Союза и 

Третьего рейха был заключен договор о ненападении, вошедший в историю 

как пакт Молотова – Риббентропа. 

Несмотря на различие идеологических мировоззрений двух стран, согла-

шение покоилось на активном желании пересмотреть итоги Первой миро-

вой войны и Версальского договора, в результате которых и СССР, и Гер-

мания оказались не в стане победителей. Сделка давала возможность Гитле-


