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Аннотация. В статье рассматриваются планы Гитлера в отношении Советского Союза, стремление 
Гитлера завоевать новое жизненное  пространство. 
План нападения на СССР появился у Гитлера после победы над Францией. Пакт  с СССР был для 
Гитлера лишь временным инструментом, облегчающим Германии реализацию ее ближайших военно-
политических целей. С разгромом СССР Гитлер решал для себя две основные задачи. Во-первых, он 
уничтожил советскую мощь, добивался гегемонии в континентальной Европе. Во-вторых, и это 
главное, Гитлер получал земли и ресурсы на Востоке, без которых Германия не могла достичь мирового 
господства. 
Предполагалось, что военная мощь России будет уничтожена еще до наступления осенней распутицы. 
Все приготовления сводились в подготовке исключительно летней кампании, которая должна была 
привесит к политическому разложению большевистского государства и к разделу России на мелкие 
государства. Несмотря на серьезную подготовку, немцы просчитали не все. Огромные пространства 
России, мощный экономический потенциал, людские ресурсы, способность к мобилизации, 
профессиональные военачальники, духовные силы народа – вот что не учли разработчики плана 
«Барбаросса». 
Ключевые слова: тактика «подрезания корней», недостаток ресурсов, быстротечная, молниеносная 
кампания, блицкриг, советский колосс, битва идеологий и расовых различий. 
 

Анотація. У статті розглядаються плани Гітлера щодо Радянського Союзу, прагнення Гітлера 
завоювати новий життєвий простір. 
План нападу на СРСР з'явився у Гітлера після перемоги над Францією. Пакт з СРСР був для Гітлера 
лише тимчасовим інструментом, що полегшує Німеччині реалізацію її найближчих військово-політичних 
цілей. З розгромом СРСР Гітлер вирішував для себе дві основні задачі. По-перше, він знищив радянську 
міць, домагався гегемонії в континентальній Європі. По-друге, і це головне, Гітлер отримував землі і 
ресурси на Сході, без яких Німеччина не могла досягти світового панування. 
Передбачалось, що військова міць Росії буде знищена ще до настання осіннього бездоріжжя. Всі 
приготування зводилися до підготовки виключно літньої кампанії, яка повинна була привести до 
політичного розпаду більшовицької держави і до розділу Росії на дрібні держави. Незважаючи на 
серйозну підготовку, німці не все прорахували. Величезні простори Росії, потужний економічний 
потенціал, людські ресурси, здатність до мобілізації, професійні воєначальники, духовні сили народу - 
ось що не врахували розробники плану «Барбаросса». 
Ключові слова: тактика «підрізання коренів», недолік ресурсів, швидкоплинна, блискавична кампанія, 
бліцкриг, радянський колос, битва ідеологій і расових відмінностей. 
 

Summary. The article considers the plans of Hitler against the Soviet Union, Hitler's desire to win new vital 
space. 
A plan of attack on the USSR appeared to Hitler after the victory over France. The Pact with the USSR was for 
Hitler only a temporary tool to facilitate Germany's implementation of its closest military-political goals. With 
the defeat of the USSR, Hitler decided to two main tasks. First, he destroyed the Soviet power, sought hegemony 
in continental Europe. Secondly, and most importantly, Hitler received land and resources in the East, without 
which Germany could not achieve world domination. The meaning of aggression against the USSR is revealed in 
the work of «Mein Kampf», where Hitler wrote: «Germany will either become a world power, or would cease to 
exist. But to become a world power, it will need a size that is at the present time to give it the necessary 
importance and its citizens - life... When in Europe, we are talking about new lands, first of all, we can only 
think about Russia». Thus, the Eastern vector of German aggression was constant regardless. Was Russia 
антигерманской coalition (First world war) or has been (in the case of the USSR) partner of Germany (at the 
beginning of the Second world war). 
It was assumed that the military power of Russia will be destroyed before the onset of autumn impassability of 
roads. All the preparations were merged in the preparation of a purely summer campaign, which was привесит 
to the political decomposition of the Bolshevik state and to the section of Russia into small States. Despite the 
serious training, the Germans calculated not all. The enormous expanse of Russia, powerful economic potential, 
human resources and ability to mobilize, professional military leaders, spiritual strength of a nation is not taken 
into account by the developers of the plan «Barbarossa». 
Keywords: tactics «pruning of roots», lack of resources, the lightning campaign, blitzkrieg, the Soviet colossus, 
a battle of ideologies and racial differences. 

 

Государственный суверенитет отступает на второй план перед суверенитетом иного рода – 
историческим, то есть правом утверждать и защищать свой национальный взгляд на события прошлого.  

Вторая мировая война как родовое понятие включает в себя много различных войн, которые 
рассматриваются как виды войн. Историки, ученые  до сих пор спорят о том, какая война была главной, 
какая война была решающей, какое сражение определило ход и исход войны. В последние годы ученые 
стали больше считать, стали приводить уточненные в сторону увеличения цифры количества 
задействованных в сражениях самолетов, танков, личного состава; сведения о глубине и ширине фронтов, 
чтобы показать какие силы участвовали в сражениях. 

Подписанный в 1919 г. без участия России Версальский мирный договор завершил Первую мировую 
войну. Он стал триумфом западной англо-романской цивилизации. В Версале она единолично вершила 
судьбы мира, оставив за бортом таких крупнейших игроков, как Германия и Россия. Впрочем, «стратегия 
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эгоизма» западников по отношению в царской России оказалась близорукой. Экономя на своих усилиях по 
отношению к восточному партнеру, Англия и Франция получили взамен  жесткую и непримиримую 
Советскую Россию, сумевшую нарушить гегемонию запада. 

Униженные и восставшие из руин два исполина – Германия и СССР – взорвали старый миропорядок в 
момент, когда казалось, ему уже ничто не угрожало.  

В Первую мировую войну русская армия потеряла погибшими 1,7 млн. чел. (убитых). Общие потери 
составили 7 млн. чел. Война стоила России 25 млрд. долларов. 

Наряду с материальными потерями была нанесена глубокая моральная травма нации, впервые за 
многие столетия потерпевшей столь жестокое поражение. Боль о растраченных впустую жизнях, мужестве, 
преданности долгу и идеалам вызвала сильную национальную трагедию. Она стала одной из причин  
мощных внутренних потрясений России и отчаянных попыток населения страны устроить свою жизнь 
заново. 

В 30-е годы ХХ в. Советский Союз резко увеличил свой экономический и военный потенциал. СССР 
придал русскому могуществу новое измерение. По глубине изменений 30-е годы не имеют себе равных в 
российской истории. Только в Первую пятилетку было введено в строй 1500 индустриальных объекта. За 
две пятилетки национальный доход страны увеличился почти в три раза. За десять лет в СССР появились 
целые новые отрасли, оснащенные передовой (в основном импортной) техникой. Они производили станки, 
автомобили, самолеты, трактора, комбайны. Выплавка стали поднялись с 4 до 17,7 млн. т, добыча угля с 
35,4 до 128 млн. т. Была ликвидирована неграмотность. Если  перед Первой мировой  войной  Россия 
уступала  передовым странам в развитии самолетостроения, то к концу 30-х СССР пятикратно увеличил 
выпуск самолетов и занял первое место в мире по их производству (10 тыс. в 1939 г.)  

План нападения на СССР появился у Гитлера после победы над Францией. Расправившись со своей 
главной континентальной противницей на западе, германский лидер обратил взоры на восток. Теперь 
Германия, в отличие от Первой мировой войны, имела свободный тыл для удара по советской державе. 
Следующий этап вызревания этой идеи начался после провала операции «Морской лев», который утвердил 
Гитлера в мысли о необходимости прежде расправиться с СССР. Окончательное же решение фюрер, скорее 
всего, принял после завершения советско-германских переговоров в ноябре 1940 года в Берлине. 

28 июля 1940 г. гросс-адмирал Редер, которому полагалось быть полностью загруженным делами по 
«Морскому льву», представил Гитлеру памятную записку «Соображения по России» - «Военные силы 
русской армии необходимо считать неизмеримо более слабыми, чем наши, имеющие опыт войны». [1] 

Многие ученые соглашаются с тем, что пакт с СССР был для Гитлера лишь временным инструментом, 
облегчающим Германии реализацию ее ближайших военно-политических целей. Партнерство двух 
могущественных держав оказалось недолговечным. Добившись власти почти над всей континентальной 
Европой, глава Третьего рейха готовился начать новый этап борьбы за мировое господство. И Советский 
Союз становился уже преградой для экспансионистских планов германского руководства. 

Гитлер планировал разгромить СССР быстро и эффектно. С разгромом СССР Гитлер решал для себя 
две основные задачи. Во-первых, он уничтожал советскую мощь, добивался гегемонии в континентальной 
Европе и мог уже без оглядки на восток бросить все силы на Англию, которую он не смог одолеть в ходе во 
многом импровизированной операции «Морской лев». Отбросив «морской» способ достижения победы во 
Второй мировой войне, Гитлер отдал предпочтение более близкому для него – «континентальному» 
варианту Вторжение в Англию откладывалось до завершения Восточной кампании. 

Отдельные ученые рассматривают войну с СССР, как часть битвы за Англию. Смертельный же удар 
«гордому Альбиону» Гитлер решил нанести не прямым нападением, а с помощью тактики «подрезания 
корней». «Мы не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к 
сопротивлению... Надежда Англии – Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также 
отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Японии в 
Восточной Азии... Если Россия будет разгромлена, Англия потеряет всякую надежду. Тогда господствовать 
в Европе и на Балканах будет Германия», [2] – так выразил он суть своей новой внешней стратегии 
высшему командованию вермахта 15 сентября 1940 года. 

Во-вторых, и это главное, Гитлер получал огромное жизненное пространство - земли и ресурсы на 
востоке, без которых Германия не могла достичь мирового господства. Первая мировая война ясно 
показала, что, обладая лучшей армией, Германия проиграла противоборство с союзниками прежде всего от 
недостатка ресурсов. Учитывая этот опыт, Гитлер стремился максимально обеспечить Третий рейх 
ресурсной базой. 

Более того, начав борьбу за мировое господство, Германия вновь не смогла завершить ее в кратчайшие 
сроки и была поставлена перед перспективой затяжного противоборства в условиях нехватки ресурсов. Бер-
лину было накладно в течение длительного времени оплачивать остро необходимый импорт 
продовольствия и сырья из СССР. В этих условиях нацистское руководство предпочитало установить 
непосредственный контроль над советскими ресурсами. Получив в полное распоряжение неисчерпаемые 
богатства на востоке, немцы значительно повышали свои шансы на успех в мировой войне. 

Достаточно заглянуть в «Майн Кампф», где раскрывается смысл агрессии против СССР. «Германия 
либо станет мировой державой, – писал Гитлер, – либо перестанет существовать. Но чтобы стать мировой 
державой, ей нужны такие размеры, которые в нынешнее время дадут ей необходимую значимость, а ее 
гражданам – жизнь... Когда сейчас в Европе мы говорим о новых землях, мы в первую очередь можем 
думать только о России». [3]  Таким образом, восточный вектор немецкой агрессии был постоянен 
независимо от того, находилась ли Россия в антигерманской коалиции (Первая мировая война) или была (в 
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случае с СССР) партнером Германии (в начале Второй мировой войны). Планированием русской кампании 
в сентябре 1940 г. занимался генерал Паулюс, назначенный первым обер-квартирмейстером Генерального 
штаба. К концу октября 1940 г. он представил руководству докладную записку «Основы русской 
кампании». Генштаб отработал задачу за месяц и 5 декабря план «Отто» был представлен Гитлеру. 

План войны против Советского Союза (план «Барбаросса») был изложен в директиве Гитлера № 21 от 
18 декабря 1940 года. Она предполагала нанести поражение Советскому Союзу в быстротечной, 
«молниеносной» кампании, опыт проведения которых был отработан в войнах 1939– 1940 годов. Директива 
начиналась словами: «Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в 
ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». [4]   

По свидетельству генерала Гудериана, предполагалось, что военная мощь России будет уничтожена 
еще до наступления осенней распутицы. Исходя из этого, Гитлер рассчитывал ограничиться созданием в 
России только одной линии опорных пунктов и думал отвести после этого обратно на родину до 60–80 
дивизий. Все приготовления сводились к подготовке исключительно летней кампании, которая должна 
была привести к политическому разложению большевистского государства и к разделу России на мелкие 
государства, организованные по принципу областного деления. 

Уверенность Гитлера в возможности «молниеносного» разгрома СССР основывалась на ряде 
аналитических выводов о международном и внутреннем положении Советского государства. Сведения о 
противнике, его войсках и особенно, резервах были совершенно недостаточными. Паулюс угадал состав 
первого русского стратегического эшелона, оценив его в 125 пехотных дивизий и 50 подвижных бригад. 

Про второй стратегический эшелон Паулюс практически не имел представления и число 
«предполагаемых» танков и самолетов отличалось от реальных цифр в разы. Операцию предполагалось 
начать 15 мая 1941 года. 

Руководство рейха делало ставку на антисоветскую политику западных держав. Оно считало, что в 
начале войны Германии с Советским Союзом западные демократии не придут ему на помощь. В результате 
СССР окажется в изоляции и не сможет ниоткуда получить ни политической поддержки, ни экономической 
и военной помощи. 

Большие надежды правители Германии возлагали и на непрочность социального строя СССР. Они 
считали, что при первых же неудачах на фронте скрытые противоречия сталинской системы неизбежно 
приведут к междоусобной борьбе, дезорганизации государственного аппарата, вспышке национальной 
розни и крушению государства. В планировании войны против СССР этому фактору отводилась решающая 
роль. Сейчас многие ученые задают вопрос: «Почему Россия даже в годы принудительного атеизма смогла 
победить фашизм?» Светская и религиозная части общества по-разному относятся к вопросам веры, не 
имеет единых моральных ценностей, и об этом нельзя забывать. 

Замысел блицкрига строился также на оценке низкой боеспособности советских вооруженных сил, 
которые находились в стадии реорганизации и перевооружения. Однако руководители Германии считали 
эту слабость временным фактором. Они признавали, что «широкая перестройка армии» даст 
положительные результаты, поэтому торопились с нанесением удара. Наращивание советской военной 
мощи сильно беспокоило лидера Третьего рейха. «Русские вооруженные силы хотя и представляют собой 
глиняный колосс без головы, но их дальнейшее развитие нельзя точно предвидеть. Так как Россия все равно 
должна быть разбита, то лучше это сделать сейчас, когда русские вооруженные силы не имеют вождей и 
плохо вооружены», [5]  - так обосновывал он необходимость скорейшего нападения на СССР. По мнению 
генерала Типпельскирха, к 1943 году можно было ожидать существенного роста как численности Красной 
Армии, так и ее боевых возможностей. 

Анализируя ситуацию, немецкое командование учитывало многое. Руководство рейха не могло не 
принимать во внимание огромную протяженность советско-германского фронта и обширность территории 
СССР. Оно учитывало и реальную возможность активного сопротивления Красной Армии. Поэтому 
германское командование планировало достичь конечных целей кампании в течение трех этапов. 

Паулюс провел три штабных игры в составе генерального штаба. На первом, решающем этапе войны с 
помощью танковых группировок немцы планировали окружить и разгромить главные силы Красной 

Армии в приграничной зоне и не допустить их отхода за реки Западная Двина и Днепр. Начальник 
Генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер в докладе Гитлеру указывал: «...Замысел немцев 
должен сводиться к тому, чтобы с помощью танковых клиньев не допустить создания русскими сплошного 
оборонительного фронта западнее этих двух рек». Наступление велось по трем расходящимся линиям: на 
Ленинград, Москву и Киев. В ходе этого этапа предполагалось овладеть Прибалтикой и Ленинградом. В 
основу замысла начальных операций была положена идея внезапного применения крупных масс авиации и 
танков. И это немцам удалось. Именно применение авиации и танков решило все. 

На втором этапе намечалось развернуть преследование остатков разгромленных войск и сломить 
разрозненное сопротивление ограниченных резервов, выдвигающихся из глубины страны. К концу этапа 
планировалось овладеть Москвой и Донбассом. На третьем, завершающем этапе предусматривался выход 
немецкой армии на линию Архангельск - Волга - Астрахань. Промышленный район на Урале 
предполагалось вывести из строя с помощью бомбовых ударов авиации.  

Несмотря на серьезность отношения к плану и детальную его проработку этот масштабный, 
грандиозный план страдал слабой военной завершенностью. Наиболее четко были отработаны задачи 
первого этапа. Далее ставились лишь общие стратегические цели, но не прописывались детали и 
подробности их осуществления. Важнейшей причиной недостаточной проработки деталей была твердая 
уверенность руководства Германии в том, что при первом же мощном ударе советский колосс рухнет и 
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развалится на куски. На этой слепой убежденности была густо замешана вся немецкая стратегия 
относительно воины с СССР. [6] 29 ноября, 3 и 7 декабря немцы провели три штабных игры. В ходе этих 
игр стало ясно, что наличных сил для решения поставленных задач будет недостаточно. Успешное развитие 
операций станет возможным лишь в случае, когда «удастся нанести решающее поражение русским по 
линии Киев-Минск-Чудское озеро». 

Если посмотреть с другой стороны, серьезный, глубокий анализ предстоящего столкновения привел бы 
лидеров Третьего рейха к неутешительным выводам относительно бесперспективности успешной борьбы с 
великой страной и ее народом. А вот этого как раз и не хотел видеть Гитлер. Ведь трезвый, объективный 
расчет полностью перечеркивал амбициозные устремления фюрера. В данном случае Гитлер и его 
окружение уподобились азартным игрокам, которые стремились сорвать огромный куш вопреки здравому 
смыслу. Так что составленный заведомыми авантюристами план «Барбаросса» изначально носил в себе 
отличительные черты своих создателей. 

Ученые, историки считают, что именно подспудный страх перед невозможностью осуществления 
поставленных задач обусловил особую жестокость вождей фашизма по отношению к населению советской 
державы. Особенностью предстоящей войны был ее «истребительный» характер. На Восточно-
Европейской равнине Гитлер планировал уничтожить значительную часть славянского населения и 
заселить эти пространства немецкими колонистами, которые ставились в положение господ по отношению 
к сохранившимся туземцам. «Русский должен умереть, чтобы мы жили», - таков был один из фашистских 
лозунгов той войны. [7] 

Готовя операцию против России в начале марта 1941 года, Гитлер обратился к военной верхушке рейха 
с такими словами: «Война против России будет такой, что ее не следует вести с элементами 
рыцарственности. Это будет битва идеологий и расовых различий, и она должна проводиться с 
беспрецедентной безжалостной и неослабевающей жестокостью. Все офицеры должны  избавиться от 
устаревших идеологий… Я абсолютно настаиваю на том, чтобы мои приказы выполнялись беспрекословно. 
Комиссары являются носителями  идеологии, прямо противоположной национал-социализму. Поэтому 
комиссары должны быть ликвидированы. Германские солдаты, виновные в нарушении международных 
законов, будут прощены. Россия не участвовала в Гаагской конвенции и поэтому не имеет 
соответствующих прав». [8] Сергей Переслегин в книге «Вторая Мировая война между Реальностями» 
подчеркивает: «В действительности, план «Барбаросса» плох настолько, что невольно спрашиваешь себя, 
как же надо руководить войсками, чтобы столкнувшись с ним, потерпеть полное поражение». [9] 

По воле фюрера германская армия освобождалась на востоке от всяческих морально-этических норм и 
могла совершать там преступления любой тяжести. Подобные преступления даже культивировались. 
Достаточно заглянуть в памятку немецкого солдата, где прямо указывалось: «Уничтожь в себе жалость и 
сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка 
или мальчик...»? [10] Фактически это была война на уничтожение государства, лежащего к востоку от 
Бреста. 

План «Барбаросса» не предусматривал ничего, кроме полного исчезновения СССР с карты земного 
шара. У разработчиков этого плана даже не возник вопрос о новых границах побежденной страны, о 
выплате ею контрибуции или каких-либо других параметрах мирного договора в случае победы Германии. 
Стране с тысячелетней историей было вообще отказало в существовании. По замыслу Гитлера, Советский 
Союз расчленялся на отдельные оккупированные территории, эксплуатация которых необходима для 
жизнеобеспечения Германии. Высказывания других высших должностных лиц Третьего рейха не оставляли 
сомнений в том, что подобные планы будут неукоснительно выполняться. 

Вот, к примеру, каким видел основное назначение оккупированный страны назначенный в апреле 1941 
года ее главным управляющим А. Розенберг. В выступлении перед будущими администраторами 
восточных территорий рейха он сказал: «Задача обеспечения продовольствием германского народа стоит во 
главе списка требований Германии на востоке... Мы не видим абсолютно никакого смысла во взятии на 
себя обязательств по предоставлению продовольствия, выращиваемого на этих дополнительных 
территориях, русскому народу. Мы знаем, что такова жесткая необходимость». [11] 

Постепенно Гитлер пришел к идее уничтожения Москвы. «Я разрушу этот город до основания и создам 
на его месте искусственное озеро, которое будет давать воду электростанции. Имя "Москва" исчезнет 
навсегда». Подобная судьба была уготована "и Ленинграду. В меморандуме штаба военно-морских сил 
говорилось: «Фюрер полон решимости уничтожить Петербург до основания. Нет никакого смысла в 
существовании этого большого населенного пункта после поражения Советской России. Финляндия тоже 
объявила, что не заинтересована в сохранении этого большого города, находящегося так близко к, ее новым 
границам... Следует окружить город и затем уничтожить его посредством артиллерийского обстрела и 
продолжительной бомбардировки с воздуха. Взятие пленных неприемлемо, поскольку мы не можем и не 
желаем разрешать проблему квартирования и питания населения. Мы не заинтересованы в том, чтобы 
сохранить какую-либо часть населения в ходе этой борьбы Германии за выживание». 

На Украине фюрер мечтал создать систему крепостей наподобие средневековых замков Ливонского 
ордена. Они располагались бы в стратегических пунктах. В крепостях находились войска СС, 
предполагалось наличие аэродрома и радиостанции. В случае малейшего неповиновения местных жителей 
из крепостей на них выдвигались бы танки. 

Позднее в одном из своих выступлений Гитлер поведал окружающим о будущей роли России для 
новой Европы: «Территория России будет для нас тем, чем является Индия для англичан. Только бы я смог 
заставить немецкий народ понять, что эти пространства означают для нашего будущего!.. Мы не должны 
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более позволять немцам эмигрировать в Америку. Более того, мы должны привлечь норвежцев, шведов, 
датчан и голландцев на наши новые восточные территории. Они станут жителями германского рейха... 
Германский колонист должен жить на красивой, большой ферме. Германские официальные учреждения 
будут размещены в прекрасных зданиях, губернаторы будут жить во дворцах... Вокруг города, в радиусе от 
тридцати до сорока километров, мы создадим пояс привлекательных деревень, связанных между собой 
прекрасными дорогами. За пределами этих поясов будет находиться другой мир, в котором мы намерены 
позволить русским жить так, как они хотят. Простая необходимость диктует, чтобы мы управляли ими». 
[12] 

Таким образом, за ужасами безначалия следовали ужасы угнетения. Гитлер фактически освобождал 
свой народ от всяких сдерживающих норм. Для расы господ не существовало никаких моральных преград. 
С захватом «жизненного пространства» на восточных территориях угнетаемый жизнью и начальством 
обычный немец, благодаря политике своего фюрера, превращался в существо высшего порядка. 

В некоторых чертах планы Гитлера воспроизводили средневековую модель государства германских 
крестоносцев в Прибалтике, где коренные народы превратились в людей «второго сорта». Хозяевами 
(высшими классами) там стали захватчики. На низах же социальной лестницы оказались местные жители, 
испытавшие на себе не только ограничение прав, но и политику национального истребления. 

В целом можно выделить следующие основные политические и социально-экономические цели 
Германии в войне против СССР: 

1. Уничтожение государства и его руководства. 
2. Подавление советского общества путем частичного уничтожения и низведения оставшейся в 

живых части до уровня примитивной социальной организации. 
Вначале нападение на СССР планировалось на середину мая 1941 года. Затем сроки пришлось 

перенести на вторую половину июня. Это произошло по нескольким причинам. Первая была связана с 
погодными условиями. Немецкий генералитет сомневался, достаточно ли сухим будет грунт, если начать 
вторжение в мае. Влажная почва могла сковать быстрое продвижение и широту маневра ударной силы 
вермахта - механизированных соединений. Кстати, по мнению начальника Генерального штаба сухопутных 
войск Германии генерала Ф. Гальдера, погодные условия до второй половины июня 1941 года 
действительно не благоприятствовали вторжению. 

Вторая, более глобальная причина заключалась в стремлении Гитлера предварить нападение на СССР 
балканской кампанией против находившихся в антигерманском лагере Югославии и Греции, которые 
могли стать плацдармом удара по Германии со стороны Англии и СССР (в случае советско-германской 
войны). Получив контроль над Балканами, немцы надежно обеспечивали юго-восточный фланг своего 
вторжения на советскую территорию. 

Еще одна причина, на которую указал английский историк А. Тейлор, была связана с 
незавершенностью к 15 мая немецких мобилизационных планов на востоке. В войсках, развернутых вдоль 
советской границы, еще не хватало к тому моменту боевой техники, в особенности колесных машин. 
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