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Лекция Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. Нарастание 

угрозы новой мировой войны 
Ключевые вопросы: 

1)           Что собой представлял и как был решён «германский вопрос» в начале 1920-х годов? 

2)           Какие события, на ваш взгляд, означали стабилизацию международных отношений в 1920-е 

годы? 

3)           Какие события способствовали формированию трёх очагов новой мировой войны? Где они 

сформировались? 

4)           Что собой представляла «политика умиротворения агрессора»? Каковы её результаты? 

5)           Почему не удалось создать систему коллективной безопасности в Европе в 1930-е годы? 

Версальская система международных отношений не разрешила всех противоречий в 

отношениях между странами и народами. Практически в изгоев мировой политики были 

превращены Советская Россия и Германия. Считали себя «проигравшими среди победителей» 

Италия и Япония. Очень остро стояла проблема национальных меньшинств в европейских 

государствах. Все эти проблемы могли привести к новому серьёзному конфликту. 

 

В то же время в обществе были очень сильны пацифистские настроения. Пацифизм – от лат. pacifer: 

примиряющий, приносящий мир – это идеология, которая призывает к полному избавлению от 

войн и насилия; отказ от участия в войнах. 

 

Правительства западных стран вынуждены были учитывать в своей политике эти настроения 

избирателей. Да и многие политические лидеры искренне считали «худой мир» лучше «доброй войны» и 

искали возможности решения конфликтов мирными способами. 

В апреле 1922 г. в итальянском городе Генуя прошла международная  экономическая 

конференция. 
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 На неё была приглашена и делегация Советской России. «Русский вопрос» стал основным на 

конференции. Речь шла о признании правительством РСФСР внешних долгов царской России и 

Временного правительства, а также о возвращении иностранным владельцам национализированной 

Советской властью. В ответ советская делегация потребовала возместить материальный ущерб от 

иностранной интервенции. Бурные дебаты завершились ничем. Компромисс не был достигнут. Однако 

именно в Генуе Советской России удалось прорвать ту дипломатическую изоляцию, в которой она 

оказалась. 

 

16 апрели 1922 г. в пригороде Генуи – Рапалло – был подписан договор с Веймарской 

республикой. 

 

Он предусматривал восстановление дипломатических отношений между Германией и РСФСР, 

взаимный отказ от финансовых претензий и развитие торгово-экономических отношений между 

странами. С 1924 г. началась «полоса дипломатического признания» СССР западными странами. 

В начале 1923 г. резко обострился «германский вопрос». В 1922 г. было принято решение, что в 

связи с тяжёлым экономическим положением Германия будет выплачивать репарации не деньгами, а 

товарами: сталью, древесиной, углём. Но в сентябре союзники заявили, что Веймарская республика 

умышленно затягивает поставки. В январе 1923 г. французские и бельгийские войска оккупировали 

Рурскую область. Здесь добывалось 72% угля и выплавлялось 50% чугуна и стали Германии. Оккупация 

вызвала взрыв народного негодования. По призыву рейхсканцлера Вильгельма Куно население Рура 

начало «пассивное сопротивление». 



 

Была объявлена всеобщая забастовка, прекращена выплата репараций. В ответ последовали 

карательные акции. Всего в столкновениях погибло 137 человек. Англия и США добились созыва в 

1924 г. Лондонской конференции, которая смогла урегулировать этот вопрос. На конференции был 

утверждён план Дауэса, по которому Германия получала кредиты для восстановления экономики. 

 

Определялся порядок выплаты репараций. Одним из условий плана был вывод оккупационных войск 

из Рурской области. 

Своеобразным продолжением плана Дауэса стала Локарнская конференция. Она состоялась в 

октябре 1925 г. 

 

Главным её итогом стало подписание Рейнского гарантийного пакта. Германия гарантировала 

неприкосновенность своих послевоенных границ на Западе, Франция и Бельгия также так же взяли на 

себя обязательство соблюдать эти границы и статус Рейнской демилитаризованной зоны. Гарантами 

соглашения выступили Англия и Италия. В 1926 г. Германия была принята в Лигу Наций. 

В середине 1920-х гг. в Лиге Наций происходили переговоры по разоружению. Западные страны 

стремились создать систему договоров, которые могли бы предотвратить возможность возникновения 

войны. В 1928 г. министр иностранных дел Франции Аристид Бриан предложил государственному 

секретарю США Фрэнку Келлогу подписать между двумя странами договор об отказе от войны как 

средства национальной политики и предложить другим странам присоединиться к 

нему. Замечательная идея: если ни одна страна не начнёт военные действия первой, то все конфликты 

будут решаться в ходе переговоров. Пакт Бриана-Келлога подписали большинство стран, в том 

числе и СССР. 



 

Все эти соглашения привели к ослаблению противоречий между странами и создавали условия 

для недопущения новой большой войны. 1920-е гг. часто называют «эрой пацифизма». Но 

стабилизация в международных отношениях, как и в экономике, оказалась лишь временным явлением. 

После начала Великой депрессии обострилась борьба за рынки сбыта товаров и источники сырья.  Кроме 

того, кризис способствовал приходу к власти в ряде стран фашистов и близких к ним партий. А они 

изначально были готовы реализовывать интересы своей нации с помощью насилия и с пренебрежением 

относились к идеям пацифизма. 

С начала 1930-х готов в мире начинают формироваться очаги новой войны. Первый из них 

возник на Дальнем Востоке. 

Претворяя в жизнь «меморандум Танака» Япония осенью 1931 г. вторглась на территорию 

Маньчжурии, грубо нарушив суверенитет Китая. В марте 1932 г. на оккупированной территории было 

создано якобы независимое государство Маньчжоу-Го. Его возглавил последний китайский 

император из маньчжурской династии Цин Пу И, который ещё мальчиком был свергнут с трона в ходе 

Синхайской революции 1911 г. 

 

Лига Наций, призванная бороться с агрессией, заняла половинчатую позицию. Япония агрессором не 

была объявлена, но на дальнейшие её действия в Китае был наложен запрет.  В 1933 г. Япония вышла 

из Лиги Наций и начала открытую подготовку к войне. Летом 1937 г. японская армия вторглась в 

восточные провинции Китая. Началась затяжная японо-китайская война. 

 



         В Европе основная угроза исходила от германского фашизма. В октябре 1933 г. Германия 

демонстративно вышла из Лиги Наций и отказалась от участия в Женевской конференции по 

разоружению. Основной целью своей внешней политики Гитлер называл объединение всех немцев 

в составе одного государства – «Третьего рейха» – «Третьей империи». 

 

Первой была Священная Римская империя, а второй – Германская империя, созданная в 1871 г. 

В начале 1934 г. с обеспокоенной такими действиями Польшей был подписан пакт о 

ненападении, в котором заявлялось, что у Германии нет агрессивных намерений в отношении 

своей восточной соседки. Но своему ближайшему окружению Гитлер заявил: «Все наши 

договорённости с Польшей имеют  только временное значение». 

 

13 января 1935 г. в Саарской области прошёл референдум, предусмотренный Версальским 

мирным договором. Почти 91% его участников выступил за возвращение Саара Германии. 1 марта 1935 

впервые после окончания Первой мировой войны территория Германии увеличилась. 

В обход решения Версальского мира Германия начала наращивать выпуск вооружений, в том числе и 

современных, прямо запрещённых договором. Так, в 1932 г. в стране не производилось военных 

самолётов, в 1934 г. их было выпущено 840, в 1936 г. – 2530, в 1938 г. – 3350, а за 1939 г. авиационные 

заводы Германии собрали 4 733 боевые машины. 

 



В марте 1935 г. Гитлер ввёл в стране всеобщую воинскую повинность, и уже к концу этого года 

было сформирована 31 боеспособная дивизия. 

7 марта 1936 г. Германия ввела войска в Рейнскую демилитаризованную зону. 12 марта 1938 г. 

был осуществлён аншлюс (присоединение) Австрии. В этой стране постепенно усиливалось влияние 

нацистов, которых активно поддерживала Германия, в том числе материально. После прямого 

ультиматума Гитлера канцлер Австрии Курт фон Шушниг отдал приказ армии не оказывать 

сопротивления германским войскам. Следует отметить, что многие австрийцы приветствовали 

объединение немецких государств в надежде на процветание «третьего рейха». 13 марта Гитлер 

торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с 

Германской империей». Гитлер заявил: «Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной 

миссии в моей жизни». 

В феврале 1938 г. Гитлер обратился к рейхстагу с призывом «обратить внимание на ужасающие 

условия жизни немецких собратьев в Чехословакии» и потребовал передачи Судетской области 

этой страны, где немцы составляли 90% населения Германии. 

 

Третий очаг новой мировой войны был образован действиями Италии. Стремясь к господству в 

Средиземноморье, Муссолини начал создавать колониальную империю с захвата Эфиопии (Абиссинии). 

 

Эфиопия оставалась практически единственной независимой страной в Северной Африке. Муссолини 

пока не собирался напрямую конфликтовать с европейскими владельцами африканских колоний. Война 

началась в октябре 1935 г. В мае 1936 итальянские войска захватили столицу страны – Аддис-

Абебу. В апреле 1939 г. Италия начала вторжение в Албанию – самое слабое из государств Балканского 

полуострова, рассчитывая создать плацдарм для дальнейших захватов. 

 



Открытое нарушение послевоенных международных договоров, завуалированные и неприкрытые 

акты агрессии не привели к жёсткой реакции со стороны западных стран. Франция никак не 

отреагировала на ввод германских войск в Рейнскую зону. Англия летом 1935 г. заключила с 

Германией договор, который позволял ей увеличить свой военно-морской флот и приступить к 

строительству подводных лодок. Лига Наций, членами которой являлись и Италия и Эфиопия, не 

предприняла никаких попыток предотвратить агрессию. Такая политика западных держав получила 

названия «политики умиротворения агрессора». Самым ярким её проявлением стал так 

называемая «Мюнхенская сделка». 

На конференции в Мюнхене 29 – 30 сентября 1938 г. Гитлер, Муссолини, а также премьер-

министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье решили судьбу 

Чехословакии. 

 

Великобритания и Франция потребовали от чехословацкого правительства уступить требованиям 

Германии и передать ей Судетскую область. В ответ Германия отказывалась от вторжения в 

Чехословакию. «Я привёз вам мир для целого поколения!» – заявил Чемберлен возвратившись в Лондон. 

Но все западные лидеры были так в этом уверены. Выступая в английском парламенте, Уинстон Черчилль 

сказал: «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. … Англии был предложен выбор между 

войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». В марте 1939 г., уже ни на кого не 

оглядываясь, Гитлер вынудил чешского президента Эмиля Гаха подписать заранее 

подготовленный договор, по которому фюрер «согласился взять чешское население под защиту 

Германского Рейха». Чехия была поделена на протектораты Богемия и Моравия в составе «Третьего 

рейха», а Словацкая республика во главе с фашистом Йозефом Тисо стала вассалом Германии. 

 

21 марта Германия потребовала от Польши передать ей Данциг (Гданьск) и ликвидировать 

«польский коридор».  22 марта немецкие войска вступили в Клайпедскую область Литвы. 22 мая 

1939 г. Германия и Италия заключили договор о взаимной помощи – Стальной пакт. 

 



Война стала практически неизбежна. 

Есть разные объяснения причин проведения «политики умиротворения». Правительства 

западных стран стремились во что бы то ни стало избежать новой большой войны и надеялись достичь 

этого путём уступок агрессору. Накануне Мюнхенской конференции Чемберлен заявил: «Сколь ужасной, 

фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть 

траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой 

люди, о которых нам ничего не известно». Западные лидеры переоценили готовность Гитлера выполнять 

подписанные им самим договоры. Нацистское правительство готово было считаться лишь с силой и 

руководствовалось исключительно «интересами рейха». Некоторые историки рассматривают «политику 

умиротворения» как попытку направить агрессию Германии на Восток, против СССР. 

Попытки создания системы кол.безопасности в Европе 

Была ли возможность предотвратить новую мировую войну? Пожалуй, единственное, что смогло бы 

остановить агрессора – создание системы коллективной безопасности в Европе, когда любому агрессору 

пришлось бы столкнуться с согласованным противодействием крупных европейских государств. Такие 

попытки предпринимались. В 1935 г. были подписаны двухсторонние договоры между СССР, 

Францией и Чехословакией о совместной советско-французской помощи Чехословакии в случае 

агрессии против неё. Но в 1938 г. эти договорённости не вступили в действие. В июле-августе 1939 г. в 

Москве проходили англо-франко-советские переговоры о взаимопомощи в случае войны, но соглашение 

так и не было подписано. 

 

Противоречия между западными странами и СССР и взаимное стремление уничтожить политический 

строй друг друга  в конце 1930-х гг. были для них более значимыми, чем сохранение мира. Как оказалось, 

британские и французские представители даже не имели полномочий подписывать договор с СССР. 

Советский же Союз ещё до окончания переговоров вёл подготовку к подписанию пакта Молотова-

Риббентропа, который, по сути, окончательно развязал руки Гитлеру. 

Лекция. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. В октябре 1929 г. произошло 

неожиданное для американских деловых кругов обвальное падение стоимости акций на Нью-Йоркской 

фондовой бирже. Началась всеобщая паника. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Все старались 

продать акции, даже за любую цену. Падение стоимости акций компаний и банкротство банков подорвали 

«кровеносную систему» капитализма — финансовый рынок и банковскую систему. Производство 

лишилось финансового питания — инвестиций и кредитов. 

В итоге закрывались фабрики и заводы, конторы, свёртывалась торговля. Росла безработица. 

Всё говорило о том, что это кризис необычный. Кризис начался в центре капиталистической 

системы — в Соединённых Штатах Америки, где было сосредоточено около половины мирового 

промышленного производства, т. е. столько же, сколько производили Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Япония, вместе взятые. 

Американское «просперити» рухнуло (за годы кризиса обанкротилось более 85 тыс. предприятий и 

банков) и потянуло за собой всю мировую экономику. Кризис стал мировым, глобальным. 

Кризис оказался самым продолжительным в истории капитализма — он длился почти пять лет. 

Следовательно, что-то произошло в рыночном механизме выхода из кризиса, который раньше выводил 

капиталистические страны из этого положения за год-полтора. Более того, мировая экономика оставалась 

в кризисном состоянии до Второй мировой войны. 



Кризис произошёл в США — стране, где были самые большие темпы экономического роста, где 

был достигнут высокий уровень зрелости в индустриальном развитии, в организации и управлении 

массовым производством. Следовательно, начавшийся мировой экономический кризис носил 

структурный и системный характер, т. е. это был кризис определённого этапа развития 

капиталистической системы — излом, переломный момент в развитии капитализма. 

Социальные последствия кризиса. Закрытие предприятий, сокращение производства породили 

массовую безработицу, рост контрастов богатства и бедности, появление на улицах городов бездомных 

и нищих, голодные бунты и социальные движения протеста. Кроме этих видимых признаков разложения 

системы, многое оставалось как бы за кадром — утрата многими людьми чувства достоинства, 

безысходность, самоубийства, падение нравственности, рост преступности. 

Причины экономического кризиса. Главной его причиной было серьёзное нарушение (дисбаланс) в 

экономике, и прежде всего в цепи производство — распределение — потребление. Это выразилось в 

следующем. Промышленное производство и масса потребительских товаров благодаря технологическим 

нововведениям первой трети XX в. росли быстрее роста заработной платы; доля заработной платы в 

созданной стоимости оставалась в первой трети XX в. примерно на уровне 45—50%, с этим связана 

низкая способность (спрос) населения покупать произведённую продукцию. 

Мировой рынок сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, сахара, кофе, каучука, шерсти, жиров 

— был переполнен уже в 1928 г. Большой урожай пшеницы в 1928 г., выброшенный на мировой рынок, 

стал причиной снижения цен на сельскохозяйственные продукты. Фермеры утратили возможность 

рентабельно вести хозяйство и возвращать банкам кредиты. 

Вышли из строя рыночный механизм автоматического регулирования и система реализации 

результатов производства (распределение и потребление). Причина нарушения рыночного механизма — 

экономика, прежде всего в США, Германии, Англии, за первую треть XX в. достигла высокого уровня 

концентрации: в руках немногочисленных корпораций и трестов сосредоточились громадные 

производства, благодаря чему создавались условия монополии, диктата цен и ограничения конкуренции. 

Несколько корпораций, например господствующих в сталелитейной промышленности, сокращали 

производство, но цены оставляли почти на прежнем уровне. Поэтому рынок и конкуренция как 

регуляторы перестали работать. 

Пути выхода из кризиса. Экономисты искали объяснение столь глубокого кризиса и пути выхода из 

него как методом проб и ошибок, так и с помощью теории. В центре стоял вопрос о роли 

государственного регулирования в экономике. 

Противостояли две крайние позиции: с одной стороны, сторонники свободной рыночной экономики 

с традиционной либеральной точкой зрения о невмешательстве государства в экономическую жизнь, с 

другой — приверженцы жёсткого государственного регулирования, в частности использования опыта 

мобилизации экономики периода Первой мировой войны. Коммунисты и многие социалисты вообще 

считали, что наступил крах капитализма, и видели единственный выход в установлении 

социалистического централизованного планового хозяйства и распределения. 

Традиционное представление классического либерализма XIX в. о саморегулирующейся рыночной 

экономике и невмешательстве государства в экономику противоречило новой реальности. Либерализм 

повернулся лицом к государственным рычагам управления экономикой и социальными отношениями. 

Этот либерализм (неолиберализм), или, как принято его сейчас называть, социальный либерализм, 

предлагал с помощью государственного регулирования защитить индивида от «монополистического 

интереса», разрушительной конкуренции и диктата корпораций и произвести перераспределение 

результатов производства. Напротив, консерватизм, традиционно выступавший за опору на 

государственную политику, встал на защиту свободного предпринимательства, индивидуализма, 

выступил против государственного регулирования. 

Английский экономист Джон М. Кейнс, член Либеральной партии Великобритании, чётко поставил 

диагноз: современная мощная экономика с крупными компаниями, многие из которых монополизировали 

рынок и ограничили конкуренцию, утратила способность автоматического выхода из кризиса через 

прежние рыночные механизмы. Он обосновал необходимость государственного регулирования 

экономического развития и перераспределения результатов производства. При этом ключевым вопросом 

является повышение покупательной способности населения (надо создать «эффективный спрос»), чтобы 

массовому производству соответствовало массовое потребление, иначе система не сможет выбраться из 

тупика относительного избытка произведённых товаров. Решать такую макроэкономическую задачу 

могла только государственная власть. 

Кейнсианство предложило конкретный механизм антикризисного или антиинфляционного (это 

зависит от конкретной ситуации) регулирования: в первом случае через увеличение государственных 



расходов, понижение налогов и банковского процента (принцип «иди»), а во втором случае через 

сокращение государственных расходов, повышение налогов и банковского процента (принцип «стой»). 

Эти принципы, предусматривающие при кризисе «подталкивание» роста потребления, а при инфляции 

его «сдерживание», получили название «стой - иди». 

Важнейший вопрос — какова степень и формы государственного регулирования, государственного 

вмешательства в экономику, в рыночные отношения, в повседневную жизнь общества и индивида, т. е. 

речь идёт о характере политического режима. 

Для Европы XX в. характерны три основных типа политических режимов: демократический, 

тоталитарный и авторитарный. 

Либерально-демократические режимы. В 1930-е гг. в странах с развитой демократической 

традицией определился демократический вариант решения порождённых кризисом проблем — путь 

социальных, экономических реформ и политических компромиссов. К числу таких стран относились 

Великобритания, Франция, США, Скандинавские страны, Канада, Мексика и ряд других. Здесь 

либеральные рецепты кейнсианства и социальные реформы находили применение, хотя в целом 

предложенные рецепты Кейнса в качестве общего регулирования экономического роста применялись 

только после Второй мировой войны. 

В этих странах происходило значительное расширение регулирования экономики и социальных 

отношений со стороны государства. Особое внимание уделялось организации общественных работ, 

политике в социальной сфере. Значительная часть государственных средств направлялась на социальное 

страхование, помощь безработным, инвалидам, т. е. тем, кто не мог обеспечить себя сам. Тогда эти меры 

казались чрезвычайными. Но затем они составили основу системы социального обеспечения, названной 

после Второй мировой войны государством всеобщего благосостояния. 

В ряде стран расширилось государственное регулирование трудовых отношений, были приняты 

законодательные меры, определяющие права профсоюзов, утверждающие право на заключение 

коллективных договоров, а также другие меры регулирования трудовых конфликтов между рабочими и 

работодателями. Это не была благотворительность. Такие меры проводились по требованию самих 

профсоюзов и рабочего движения. 

В правящих кругах этих стран росло понимание необходимости ограничить негативные 

последствия стихии рыночных отношений. В результате капитализм становился социально 

ориентированным, т. е. учитывающим интересы граждан и отдельных социальных групп. 

В этих странах расширение регулирующей роли государства не затрагивало основ демократии. 

Неизменными оставались такие принципы, как равное применение законов, признание основных и 

неотъемлемых прав человека, имеющих преимущество перед правами государства, принцип разделения 

властей, парламентаризм. Гражданское общество как система самостоятельных и независимых от 

государства общественных организаций получило дальнейшее развитие. Таким образом, развитие 

социальных функций государства и регулирования проходило в рамках либеральной демократии. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Иное положение имело место в странах с неустойчивой 

политической системой в условиях мирового экономического кризиса. В ряде стран вопрос о характере 

государственного регулирования и путях выхода из экономических и политических кризисов решался в 

1920—1930-е гг. в острой политической борьбе; раскол общества на левых и правых, на умеренно-

либеральные и консервативные силы и экстремистские партии и группы порождал острейшие 

конфликты. Борьба за власть выливалась в борьбу за установление тоталитарного режима или за 

сохранение демократии. 

Тоталитаризм, согласно значению самого термина (тотальный — это всеобщий), выступает за 

всеобщность, тотальность государственного регулирования. Экономической основой поглощения 

тоталитарным государством гражданского общества является замена рыночных отношений 

государственным планированием и распределением. В этом случае частная собственность настолько 

ограничивается, что исчезает как основа личной свободы. 

Тоталитарное государство предполагает нераздельное политическое и государственное 

руководство страной со стороны однопартийно-бюрократической верхушки. Поэтому в политической 

области тоталитаризм означает уничтожение режима либеральной демократии, выборных институтов 

или сведение их к пустой формальности, поглощение гражданского общества государством. 

В области идеологии тоталитаризм насаждает единомыслие, нетерпимость к иным взглядам, культ 

вождя. 

Между тем идеология и политика тоталитарных режимов в 1930-е гг. имели ряд отличительных 

черт в отдельных странах. 



Так, германский фашизм (нацизм) отличала, кроме тотального государственного регулирования, 

прежде всего крайняя форма национализма и антисемитизм, которые оправдывали уничтожение 

«неарийских народов», а также особая агрессивность и стремление к завоеванию «жизненного 

пространства», обеспечение безопасности для своего народа за счёт других. 

В меньшей степени крайности национализма и антисемитизма были характерны для Италии, 

Испании и Португалии. В этих странах на массовое сознание традиционно оказывали большое влияние 

католическая церковь и христианская идеология. В Италии и Испании особенностями фашистских 

режимов были использование корпоративистских идей и вертикальное корпоративное, неизвестное ранее 

устройство государства. Корпорации (в Испании — синдикаты) создавались снизу доверху, объединяли 

различные слои населения, включая предпринимателей, и подчинялись вождю. 

Идеология и политика фашистских тоталитарных режимов базировались на идеях шовинизма и 

расизма. 

Руководители тоталитарных государств постоянно говорили о превосходстве своей нации над 

другими, предъявляли территориальные претензии к соседним странам, готовились к войне за передел 

мира. 

Тест «Международные отношения в 1920-1930-е гг..». 
1. Делегация какой страны на Генуэзской конференции в 1922 году  внесла предложение о всеобщем 

разоружении, вплоть до полного уничтожения постоянных армий? 

1.германская 

2.американская 

3. советская 

4.английская 

2.Как назывался пакт, принятый в 20-е годы об обязательном урегулировании межгосударственных 

споров невоенными средствами. Это событие означало первый шаг на пути создания системы 

коллективной безопасности. 

1.Пакт Молотова -Риббентропа 

2.Пакт Бриана-Келлога  

3.Пакт Гитлера-Пилсудского 

4.Пакт «четырёх» 

3.Страны, вошедшие в Рейнский гарантийный пакт (1925), поддерживающие условия Версальского 

мира 

1.Германия, Великобритания, СССР, Франция, США, Чехославакия 

2.Бельгия, Франция, Италия, Великобритания, СССР, Германия 

3.США, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Польша 

4.Германия, Великобритания, Италия, Франция, Бельгия 

4. Этот план знаменовал поворот к отказу от дискриминации Германии в европейской политике. Найдя 

компромиссные решения, он заложил экономическую основу восстановления единства Западной и 

Центральной Европы. Теперь на повестку дня можно было снова поставить вопрос о европейской 

безопасности. 

1.План Маршалла 

2.План Дауэса 

3.План Юнга 

4. План Трумэна 

5. Репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов во главе с 

американским предпринимателем в 1929. Начал обсуждаться по инициативе США, опасавшихся 

одностороннего прекращения репарационных выплат со стороны Германии. 

1.План Маршалла 

2.План Дауэса 

3.План Юнга 

4. План Трумэна 

6.Какие страны вошли в военно-политический союз под названием Малая Антанта (1920-1921) 

1.Польша, Латвия, Литва 

2.Болгария, Венгрия, Франция 

3.Румыния, Чехословакия, Югославия 



4.Эстония, Румыния, СССР 

7. Найдите лишнее утверждение. Международные отношения в 1930-х годах характеризовались: 

1.открытым пересмотром миропорядка 

2.борьбой против принципов Версальской системы 

3.борьбой за принципы Версальско-Вашингтонской системы 

4.лавированием между открытым пересмотром и борьбой  

8.Что являлось характерной чертой внешней политики США в 1930-е годы: 

1.Позиция изоляционизма 

2.позиция интернационализма 

3.борьба между сторонниками двух направлений: изоляционизма и интернационализма 

4.ничего из вышеперечисленного 

9.Против какой страны в 1935 году Италия без объявления войны начала боевые действия: 

1.Великобритания 

2.Австрия 

3.Эфиопия 

4.Монголия 

10.Германия вышла из состава участников Конференции по разоружению и Лиги Наций и перешла ко 

всеобщей воинской повинности в: 

1.1935 году 

2.1933 году 

3.1930 году 

4. 1928 году 

11. Политика, основанная на уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулировании искусственно 

разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешения конфликтов посредством 

сдачи стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и малозначимых, с точки зрения 

авторов этой доктрины, позиций и вопросов: 

1.политика миролюбия 

2.политика умиротворения 

3. политика мира 

4.политика союза 

12. Расскажите о мероприятии в международных отношениях, которое раскрывается на данной 

карикатуре 

 

Тест. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.     Пути выхода 
А1. Экономический кризис 1929—1933 гг. отличался от других кризисов: 

1 глобальностью                          2) кратковременностью 

3) запланированностью                   4) отсутствием серьезных последствий 

А2. Следствием экономического кризиса является рост: 

1) цен  2) доходов населения     3) производства     4) деловой активности 

A3. Кейнсианство предлагало для выхода из экономического кризиса: 

1) начать войну                     

2) ликвидировать конкуренцию 

3) ввести в правительство коммунистов 

4) увеличить государственное вмешательство в экономику 



А4. К политическим режимам относится понятие: 

1) конфедерация  2) демократия  3) республика   4) монархия 

А5. Контроль государства над всеми сферами жизни общества получил название:  

 1) тоталитаризм  2) неолиберализм   3) гражданское общество 

4) государство всеобщего благоденствия 

В1. Какие признаки характеризуют авторитарный режим? 

    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  

1) единая идеология    2) отсутствие террора     3) принцип разделения властей 

4) наличие политического лидера    5) широкое участие народа в управлении государством 

 

 


