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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 Международные отношения между Первой и Второй мировыми 

войнами 
Лига Наций. 

На Версальской конференции по инициативе президента США В. Вильсона была учреждена Лига 

Наций. Ее учредителями явились страны - участницы войны против Германии и вновь образовавшиеся 

государства (Польша, Чехословакия). Целью Лиги Надии было не допустить новой войны. 

Основными органами Лиги Наций было собрание всех ее членов и Совет с постоянным секретариатом. 

Совет состоял из 5 постоянных (Великобритания, Италия, США, Франция, Япония) и 4 временных членов. 

США не вступили в Лигу Наций, так как сенат не утвердил условий Версальского мирного договора. 

Все спорные вопросы между странами должны были решаться Советом или третейским судом. По 

уставу Лиги Наций в случае начала войны по призыву страны, на которую совершено нападение, созывался 

Совет для решения, возникшего конфликта. Спорящие стороны не должны были воевать до истечения 

трехмесячного срока после решения суда или доклада Совета. 

Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. 

Новый очаг напряженности стал формироваться на Дальнем Востоке. В сентябре 1931 г. Япония 

оккупировала Маньчжурию, а 27 марта вышла из Лиги Наций. 



В 1937 г. началась японо-китайская война. Несмотря на обращение Китая за помощью к Лиге Наций, 

та не решилась брать на себя разрешение конфликта и передала вопрос на рассмотрение специальной 

конференции девяти держав, подписавших Вашингтонский договор 1922 г. Конференция открылась в 

ноябре 1937 г. в Брюсселе. Она порекомендовала Японии пересмотреть свое отношение к Китаю. Однако 

санкции к агрессору не применялись. 

Нарастание угрозы со стороны нацистской Германии и попытки противостоять ей. 

В 1933 г. представители Германии покинули конференцию по разоружению, а в октябре 1933 г. вышли 

из Лиги Наций. Опасаясь окончательного крушения версальско-вашингтонской системы, французская 

дипломатия пошла на сближение с СССР, начав переговоры о заключении политического пакта. Так 

возникла идея о Восточноевропейском пакте, о взаимной помощи. Но Германия отказалась от участия в 

этом пакте, а после гибели сторонника этой линии премьер-министра Франции Л. Барту французская 

дипломатия пошла на сближение с Германией. 

В марте 1935 г. Германия объявила о введении в стране всеобщей воинской повинности и об отказе от 

обязательств не иметь военной авиации. В том же году Италия начала боевые действия в Эфиопии. 

События 1935 г. вновь вынудили Францию пойти на сближение с Советским Союзом. В начале мая был 

подписан франкосоветский договор о взаимопомощи. Аналогичный договор Советским Союзом был 

подписан с Чехословакией. 

25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был заключен антикоминтерновский пакт, к которому 

затем примкнула Италия. Германия не скрывала от союзников намерения начать войну в Европе. 

Логическим завершением этого стало превращение пакта в военный союз. 22 июля 1939 г. был подписан 

договор между Германией и Италией. Япония присоединилась к пакту лишь после захвата Германией 

стран Западной Европы (11 декабря 1940 г.). 

В 1938 г. Англия и Франция продолжали проводить политику умиротворения агрессора, суть которой 

состояла в уступках притязаниям Германии, Италии и Японии. Эта политика неразрывно связана с именем 

Н. Чемберлена, премьер-министра Англии. 

Германия усилила нажим на правительство Австрии. В самой Австрии начались столкновения между 

местными национал-социалистами и сторонниками независимой Австрии. 11 марта 1938 г. канцлеру 

Австрии был вручен ультиматум с требованием немедленного выполнения всех германских требований и 

подачи в отставку. Вечером германские войска вошли в Австрию. Новое австрийское правительство 

приняло закон, объявляющий Австрию частью Германии. 

Мюнхенский сговор. 

Теперь судетские немцы Чехословакии потребовали автономии для своей области. Немецкие войска 

выдвинулись к границе. В Чехословакии объявили о мобилизации. Силы сторон были приблизительно 

равны, вооружение чехословацкой армии не уступало, а превосходило вооружение германской. Однако 

руководство страны не решилось воевать. 

15 сентября 1938 г. Чемберлен вылетел на встречу с Гитлером, на которой тот потребовал 

«самоопределения» Судетской области. На второй встрече с Гитлером 22 сентября Чемберлен проинфор-

мировал его, что Англия и Франция удовлетворили требование Германии. 28 сентября Чемберлен получил 

приглашение Гитлера прибыть на встречу в Мюнхен, где на следующий день должна была открыться 

конференция полномочных представителей Германии, Великобритании, Франции и Италии. 

Представители Чехословакии не были приглашены на встречу великих держав. Державы передали главе 

государства Э.Бенешу условия Мюнхенского соглашения: передать Германии пограничные районы, а не 

только одну Судетскую область. 

1 октября германские войска беспрепятственно заняли Судетскую область, а также ряд городов и 

районов, где совсем не было немецкого населения. Одновременно Венгрия получила южную часть 

Словакии и Карпатскую Украину. Польша присвоила Тушинскую область. 

В Словакии развивалось инспирированное Германией сепаратистское движение, выступающее за 

отделение от Чехии. В ночь на 15 марта 1939 г. германские войска вступили на территорию Чехословакии. 

Нотой от 17 марта 1939 г. германское правительство известило об установлении протектората над 

Моравией и Богемией. Захват Чехословакии подвинул германскую армию и военную промышленность 

рейха на новый этап. Все военные заводы Чехословакии, вооружение ее армии поступило на службу рейху, 

это позволяло вермахту готовиться к новым захватам. 

51. Международные отношения между мировыми войнами 
1. Международные отношения в 20-е гг. 

Международные отношения между двумя мировыми войнами подразделяются на два периода, 

которые соответственно охватывают 20-е и 30-е гг. 



 
В 20-е гг. международные отношения развивались под влиянием первой мировой войны и ее 

непосредственных последствий: создание послевоенного мира на основе договоров Версальско-

Вашингтонской системы, урегулирование отношений между государствами-победителями и 

побежденными, а также среди самих победителей. В итоге была достигнута относительная временная 

стабилизация межгосударственных и мировых хозяйственных отношений. 

Война оставила глубокий след в сознании народов Европы. Пацифистские настроения в странах 

Европы в 20-е гг. питались не только ненавистью к войне и насилию, горечью утрат, тяжких жертв, но и 

решимостью не допустить повторения такой катастрофы, какой для Европы явилась первая мировая война. 

В 20-е гг., названные «эрой пацифизма», политики государств Европы и США сумели договориться и 

разрешить противоречия мирными средствами. 

 
В 30-е гг. обстановка в мире резко стала меняться: рухнула Версальско-Вашингтонская система, 

возникают очаги войны на Западе и на Востоке, мир постепенно, шаг за шагом сползает к новой мировой 

войне. 

Версальско-Вашингтонская система оказалась непрочной. Она подтачивалась противоречиями как 

среди победителей, так и между победителями и побежденными. В 20-е гг. очевидными были англо-

американские и американо-японские противоречия. Еще в начале XX в. США были должником Европы и 

зависели от нее. Теперь, к концу 20-х гг. США стали производить больше промышленной продукции, чем 

Англия, Франция, Германия, Италия и Япония вместе взятые. США стали кредитором, и Европа немало 

задолжала им за период войны. США догнали Англию по размерам зарубежных капиталовложений (16,5 

млрд. долл.) и конкурировали с ней не только в Латинской Америке. Важным узлом 

межимпериалистического соперничества Англии, США, Японии был Китай. Интересы держав 

сталкивались и на суше, и на море. Вашингтонская конференция не остановила гонку морских вооружений, 

поскольку она своими решениями ограничивала численность и тоннаж лишь линкоров. 

Военно-силовое мышление во многом определяло поведение и позиции капиталистических государств 

на международной арене. Однако приходилось искать компромиссы и считаться с пацифистскими 

настроениями в Европе и антивоенным движением. Учитывая эти обстоятельства, в 1927 г. была 



предпринята попытка разработать соглашение об ограничении гонки вооружений на море. Однако 

созванная в Женеве конференция не принесла положительных результатов. Затем последовали другие 

аналогичные конференции по морским вооружениям. 

2. «Рурский кризис» и проблема германских репараций.  

 
Франция обладала наиболее многочисленной сухопутной армией в Западной Европе. Она 

рассчитывала, опираясь на военную мощь, обеспечить лидирующее положение на континенте. В 1923 г. 

французы вместе с бельгийцами вторглись в Рурскую область, намереваясь «проучить» германское 

правительство, нарушавшее репарационные поставки угля во Францию, а также продемонстрировать свое 

главенствующее положение в Европе. Однако эти претензии правящих кругов Франции вовсе не 

соответствовали ее реальному экономическому и политическому весу в международных отношениях. 

Проблему выплаты германских репараций и экономической стабилизации в Европе взялся решать 

международный капитал, и прежде всего США. Ключом решения проблемы репараций и европейских 

долгов стал так называемый план Дауэса. В 1924 г. специальный международный комитет во главе с 

американским банкиром Дауэсом принял стратегический план восстановления международных кредитно- 

финансовых и торговых отношений. Суть плана состояла в восстановлении с помощью кредитов 

экономики Германии, которая была центром европейского послевоенного экономического хаоса. Это 

позволило ей выплачивать репарации Англии, Франции и другим странам, которые в свою очередь 

возвращали свои долги США. Этот круговорот капитала вместе с переходом к золотому стандарту валют 

стал предпосылкой экономической и политической стабилизации в капиталистическом мире. 

 
План Дауэса определял более низкие репарационные платежи Германии в первые годы (по 1 млрд. 

марок) и затем их повышение до 3 млрд. марок ежегодно по мере восстановления экономики страны. 

Общая сумма репараций в 132 млрд. марок осталась неизменной. Сроки их окончательной выплаты 

предполагалось решить в последующем. Англия и США, поддерживая план Дауэса, рассчитывали также 

ослабить притязания Франции на ведущую роль в Европе. Однако, борясь с одним соперником, они 

вскармливали другого — Германию, готовя, таким образом, развал Версальской системы. Германия не 

замедлила воспользоваться своим восстановлением и поставила вопрос об изменении условий выплаты 

репараций. В августе 1929 г. на международной конференции в Гааге был принят тан Юнга (по имени 



американского представителя О. Юнга). Платежи Германии были ограничены 2 млрд. марок ежегодно и 

общая сумма долга была сокращена. В 1931 г. по предложению стран-победительниц в связи с мировым 

экономическим кризисом выплата репараций Германией была прекращена. 

3.Лига Наций и проблема разоружения. 

Отдавая дань пацифистским настроениям в Европе и стремясь оправдать свою миротворческую роль, 

Лига Наций начала в 1925 г. готовить созыв международной конференции по разоружению. Приглашались 

все европейские государства, в том числе и СССР. Однако за рамки многолетней подготовительной работы 

эта инициатива Лиги Наций не вышла. 

Между тем в системе международных отношений все в большей мере складывалось новое 

соотношение сил, возникали новые узлы противоречий. Растущая неустойчивость Версальско-

Вашингтонской системы становилась все более очевидной. Франция была обеспокоена восстановлением 

мощи германской промышленности и ее торговой экспансией. Поэтому в апреле 1927 г. министр 

иностранных дел Франции А. Бриан обратился к США с предложением о заключении пакта мира об отказе 

от войны как орудии национальной политики и о необходимости мирного разрешения международных 

споров. В 1928 г. Бриан и госсекретарь США Ф. Келлог, а также представители более 10 других государств 

подписали так называемый пакт Бриана — Келлога. Это был важный документ, хотя по своему 

содержанию он представлял собой всего лишь словесное соглашение о миролюбивых намерениях. СССР 

присоединился к пакту, ратифицировал его и в 1929 г. подписал протоколы о досрочном введении пакта в 

отношениях СССР с Польшей, Румынией, Эстонией и Латвией и о принятии на себя соответствующих 

обязательств. Появление идеи пакта мира само по себе отражало его хрупкость, нарастание 

напряженности. Пакт Бриана — Келлога не содержал в себе никаких инструментов по поддержанию мира. 

4.Советская Россия и Запад.  

Гражданская война в России и интервенция капиталистических государств к 1922 г. закончились. 

Создавались возможности для международно-правового признания новой власти и государства, 

основанного на иных принципах собственности и идеологии, нежели остальной капиталистический мир. 

Это различие, питавшее идеологические конфликты, осложняло отношения Советской России с остальным 

миром и накладывало в течение десятилетий печать недоверия на всю систему международных 

отношений. Советская Россия, родившись в октябре 1917 г. с призывом к миру и согласию между 

народами, в своей последующей истории не была последовательной. Концепция мирного сосуществования 

двух систем в советской внешней политике была глубоко противоречива... С одной стороны, она отражала 

опасения возможной интервенции со стороны «капиталистического окружения» и потому содержала в себе 

справедливое стремление установить отношения дружбы и сотрудничества, особенно с соседними 

государствами на Западе и на Востоке, или хотя бы обеспечить их благожелательный нейтралитет. На этой 

основе начался процесс «возвращения» России в систему международных отношений. В 1921 г. были 

подписаны мирные договоры с новыми самостоятельными государствами — Польшей, Латвией, Литвой, 

Эстонией, Финляндией. Тогда же установились дружественные договорные отношения с Персией, 

Турцией, Афганистаном и Монголией. В 1921 г. начались торговые отношения Советской России с 

европейскими странами — Англией, Германией, Италией, Норвегией и др. 

В 1922 г. в Генуе состоялась международная конференция с целью обсуждения проблем 

экономического восстановления в Европе. В конференции участвовала советская делегация. Переговоры 

об экономическом сотрудничестве закончились безрезультатно. Однако был совершен прорыв 

дипломатической изоляции России — в апреле 1922 г. был подписан в Рапалло договор между СССР и 

Германией о взаимном отказе от всех претензий (в том числе по долгам и репарациям) друг к другу. 

Советско-германское соглашение открыло полосу десятилетнего активного экономического и военно-

технического сотрудничества двух государств. 1924 г. стал годом признания Советской России основными 

западноевропейскими государствами: Великобританией, Италией, Францией, Норвегией, Швецией, 

Австрией, Данией, Грецией, а также Мексикой, Китаем, Японией. Из крупных государств затягивали 

признание СССР лишь США (до 1933 г.). 



 
Отношения Советской России со странами Запада складывались трудно. Концепция мирного 

сосуществования в руководящих кругах СССР рассматривалась в 20-е и 30-е гг. как форма классовой 

борьбы на мировой арене, как временное состояние отношений с капиталистическим окружением, 

чреватых новой интервенцией. Вместе с тем и капиталистический Запад имел серьезные основания для 

опасений экспорта революции со стороны Советской России. Созданный в 1919 г. Коммунистический 

Интернационал со штаб-квартирой в Москве объединил коммунистические партии многих государств 

мира в качестве секций единой, дисциплинированной и ориентированной на мировую революцию 

организации. Это давало немало поводов расценивать эти партии как враждебные парламентской системе 

силы и видеть в них «агентов Москвы». 

Таким образом, существовала взаимная настороженность в отношениях между Советской Россией и 

Западом. На международной арене противоречие между двумя системами было реальным фактором. Тем 

более, что даже в мирные 20-е гг. эти противоречия выходили наружу. Так, Рейнский гарантийный пакт с 

гарантией границ Бельгии и Нидерландов, подписанный западными державами в Локарно в 1925 г., был 

оценен российской дипломатией как угроза безопасности и курс на изоляцию СССР, ибо не содержал 

гарантий стран Восточной Европы. Чтобы обезопасить свои границы, СССР заключил договора о 

нейтралитете с Германией, Турцией, Персией, Литвой, Афганистаном. 

Новый кризис в отношениях с капиталистическими странами возник в 1927 г., когда Англия в 

одностороннем порядке разорвала торговые и дипломатические отношения с СССР, ссылаясь на 

вмешательство Коминтерна во внутренние дела страны. Тогда же в Польше белогвардейцем-монархистом 

был убит советский посол Л. Войков, что также осложнило отношения между соседними странами. В 1929 

г. принял острый характер конфликт с Китаем на КВЖД, когда китайские власти фактически пытались 

захватить железную дорогу. Конфликт перерос в военные действия вооруженных сил двух стран. В 

конечном итоге СССР добился восстановления положения на КВЖД. И все же, несмотря на трудности 

взаимоотношений со странами Запада, СССР постепенно возвращался в нормальную систему 

международно-правовых отношений. В 1934 г. в связи с возросшей угрозой войны большая группа 

государств пригласила СССР войти в Лигу Наций. СССР стал членом этой международной организации, 

что давало известные преимущества, но и накладывало определенные обязательства. 

Лекция: Между двумя мировыми войнами. 

Международные отношения 20 – 30-х годов ХХ в. определялись, в общесоциальном плане, 

продолжающимся цивилизационным кризисом индустриальной эпохи; возникновением и разработкой 

новых государственных и национальных идей. 

Кризис цивилизации, вызванный бурным переходом от традиционного общества к индустриальному 

со всеми последствиями, сопровождавшими его (отчуждением человека от природы, урбанизацией, 

культурным и психологическим шоком), не нашел своего разрешения в начале ХХ века. Массовое 

мышление не могло осознать, оценить, предугадать последствий влияния научно-технической революции 

на социальное развитие. 

Общество ХХ в. оказалось дезориентированным, поскольку прежние образцы социального поведения 

потеряли притягательность, а новые еще не обрели её. Политические лидеры и народные массы по-

прежнему не видели ничего страшного в насилии. Эгоистичные интересы наций и корпоративные 



интересы социальных групп привели мир к новым войнам и социальным революциям. Но даже после 

первой мировой войны и русской революции никто не мог подумать, что главными выражениями 

прогресса во второй четверти ХХ в. станут концентрационный лагерь, пыточное следствие, тупая и 

назойливая пропаганда с помощью новейших технических средств. И всем этим займется не элита 

общества, а человек из народа — неудавшийся художник, недоучившийся семинарист, самый обычный 

сапожник, мясник, крестьянин – «человек массы», как определил испанский философ Хосе Ортега-и-

Гассет, автор ключевого для ХХ в. вопроса «Почему массы всюду лезут и всегда с насилием?» 

Появление этого вопроса отражало реалии гигантского социального эксперимента, в котором 

участвовали крупнейшие страны мира. Как постановка задач, так и пути выхода из кризиса оказались 

различными. 

Во всяком случае, можно выделить 4 модели развития индустриальной цивилизации в 

государственных формах и основных идеях: 

1. эволюционный капитализм (США); 

2. народный фронт (Франция); 

3. национальный социализм (Германия); 

4. государственно-монополистический социализм (СССР). 

Понятия «капитализм» и «социализм» рассматриваются как тенденции в рамках индустриальной 

цивилизации. Две последние модели завели общество в тупик, что соответствовало месту России и 

Германии до первой мировой войны, когда Россия была первой среди стран с преимущественно аграрной 

экономикой, а Германия – последней в ряду индустриальных стран. Истощенные войнами и революциями, 

Германия и Россия попытались сделать рывок, перепрыгнуть через определенный уровень социального 

развития, заранее некорректно сформулировав конечную цель («Всемирное объединение трудящихся» – 

СССР; «Всемирное объединение арийской высшей расы» – Германия). 

Англо-американская идея, четко ориентированная на реализм, свободная от европейской рутины, с 

учетом исторического опыта США и других стран, стала реализовываться с 30-х годов, начиная с «нового 

курса» президента США Ф. Рузвельта. Кризис 1929 г. показал, что прежние методы индустриальной 

цивилизации себя исчерпали, во всяком случае в США. Что имеется в виду? В экономике это 

необходимость опираться на дешевую рабочую силу, постоянная необходимость вовлекать в производство 

все возрастающее количество сырья и энергоносителей. В социальной сфере – обострение на всех уровнях, 

включая производство, то, что часто называется «человеческим фактором». Инженерная организация 

труда (система Тейлора) и принцип ритмического потока («фордизм») перестали быть эффективными. 

Определенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику США оказали социалистические идеи, 

привнесенные на американский континент эмигрантами из Европы. В США начался переход в рамках 

эволюционного капитализма от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта включал: 

социальные гарантии и страхование; 

гарантии занятости; 

введение всеобщего среднего образования; 

антимонопольные законы; 

отмену «сухого закона» в 1933 г. 

Надо отметить, что в США не избежали соблазна государственного силового регулирования в 1933 – 

38 гг., но это не приобрело таких глубоких форм, как в СССР или в Германии. 

Хронологически и конкретно-исторически международные отношения между двумя мировыми 

войнами подразделяются на два периода, которые соответственно охватывают 20-е, 30-е годы. 

1. 20-е годы. Стабилизация международных отношений на базе Версальско-Вашингтонских 

соглашений. 

2. 30-е годы. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Начало нового витка силового 

противостояния. 

В результате первой мировой войны нарушилось сложившееся равновесие сил. Распад четырех 

величайших империй (Германской, Австро-Венгерской, Российской, Османской), ослабление 

Великобритании и Франции на периферии их имперских территорий привели к возникновению «пустых» 

пространств. Зоны интерференции были заняты государствами, возникшими на базе бывших имперских 

центров (Германия, Австрия, РСФСР, Турция), новыми национальными государствами (Финляндия, 

Польша, Чехословакия и т.д.) или переданы победителям в виде подмандатных территорий (бывшие 

германские колонии – Юго-Западная Африка, Восточная Африка, Камерун, Того, Маршалловы, 

Каролинские и Марианские острова). 



В Европе на смену традиционной схеме политического равновесия «2+1» (два континентальных 

центра силы – Франция против Австрии и России в конце Administration (ARA) во главе с Г. Гувером. 

От благотворительности пострадала и русская православная церковь. Под предлогом оказания помощи 

голодающим начался погром русской православной церкви, пользующейся финансовой 

самостоятельностью и все еще огромным моральным, идеологическим, в конце концов, поведенчески-

привычным влиянием. Это была завершающая часть «грабижки». С точки зрения изъятия ценностей 

надежды не оправдались, их оказалось не так уж много — в пределах 2 млн. золотых рублей. Почти столько 

же было затрачено на организацию шумной кампании по их изъятию. В то время как народ голодал, 

огромные средства использовались для поддержки “мировой революции”. 

 Лекция. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в межвоенный 

период. 
Оглавление 

1. Территориальный передел мира 

2. Национально-освободительное движение за независимость и модернизацию 

3. Особенности развития Японии 

4. Латинская Америка 

1. Территориальный передел мира 

После Первой мировой войны произошел территориальный передел мира. Побежденная Германия 

лишилась своих колониальных владений. 

В 1918 г. великие державы декларативно провозгласили право народов на самоопределение. Для его 

реализации была создана мандатная система. Ее предложили Англия и Франция с целью узаконить 

захваченные ими колонии Германии в Африке, Азии, на Тихом океане и владения Османской империи на 

Ближнем Востоке. 

Мандат, дававшийся Лигой Наций, разрешал «передовым нациям» осуществлять «священную миссию», 

то есть опекать народы, которые были «еще не в состоянии управлять собой» и собственными 

территориями. Такая формулировка отражала идеологию «белого колониализма», которой 

придерживались руководители европейских государств. Мандаты на управление получили главным 

образом Великобритания и Франция — традиционные колониальные державы. Подмандатными 

территориями стали Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Того, Юго-Западная Африка и Самоа. 

 
В конечном итоге положение колоний после Первой мировой войны мало изменилось. Метрополии 

навязывали подвластным народам модель развития, копировавшую европейские образцы и нарушавшую 

местные исторические традиции, что вызывало отпор и сопротивление. 

2. Национально-освободительное движение за независимость и модернизацию 

Национально-освободительное движение — это борьба угнетенных народов за национальную 

независимость, экономическую самостоятельность, духовное освобождение и социальный прогресс. 

Возглавляли его национально и патриотически настроенные буржуазия, офицерство, интеллигенция, 

священнослужители, вожди родовых и религиозных кланов. Социальную базу антиколониальной борьбы 

составляли крестьяне, рабочие, ремесленники, торговцы, мелкие предприниматели, служащие. Как 

правило, все эти социальные группы шли к достижению своей цели под знаменем 

идеологии национализма. В данном случае национализм был прогрессивным явлением, поскольку 

эта идеология сплачивала нацию в борьбе против иностранного господства. Большую роль в национально-

освободительных движениях играла религия (ислам на Ближнем и Среднем Востоке, индуизм в Индии 

и т. д.). Методы борьбы зависели от конкретной исторической ситуации, соотношения политических сил, 

степени консолидации патриотических кругов общества, других факторов и обычно включали 

демонстрации, митинги, акции гражданского неповиновения, восстания и др. 

Национально-освободительные движения принимали разные формы борьбы — стихийные, 

организованные, мирные, вооруженные, массовые, локальные, имели свои региональные особенности. 
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Остановимся только на некоторых, наиболее крупных очагах национально-освободительной борьбы 

в Китае, Индии, Турции, Иране, на Африканском континенте. 

Китай был формально независимым государством, но за влияние в этой стране постоянно вели борьбу 

страны Запада, Россия и Япония. Ход модернизации крайне осложнялся внутриполитической борьбой 

после свержения Цинской династии. Основным препятствием на пути поступательного развития Китая 

являлись военно-феодальные клики, фактически расколовшие страну на ряд отдельных самостоятельных 

областей. 

Национальная партия (Гоминьдан), созданная Сунь Ятсеном еще в 1912 г., поставила своей задачей 

установление национального суверенитета, объединение страны, ликвидацию остатков феодализма 

и преодоление вековой отсталости. Сунь Ятсен разработал «три народных принципа» (национализм, 

народовластие и народное благоденствие), которые должны были привести к победе национальной 

революции и установлению демократической республики и общества «государственного социализма». 

Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая (КПК, основана в 1921 г.) в союзе с СССР сумели создать 

Национальную революционную армию и базу для военных действий на юге Китая. 

Национальная революция против военно-феодальных клик началась с патриотического «движения 30 

мая» 1925 г. Завершилась она летом 1928 г. успешным окончанием Северного похода Национально-

революционной армии во главе с Чан Кайши и объединением страны под властью Гоминьдана. Но раскол 

между коммунистами и Гоминьданом привел к длительной и жестокой гражданской войне. КПК боролась 

за превращение национально-демократической революции в социалистическую, а Гоминьдан — за 

буржуазно-демократический путь развития страны. До 1949 г. официальным руководителем Китая являлся 

Чан Кайши. 

Раскол в китайском революционном лагере использовала Япония, оккупировав в 1932 г. Маньчжурию 

— северо-восточную территорию Китайской Республики. В середине 1930-х гг. Чан Кайши был вынужден 

обратиться к СССР с просьбой о помощи. После того как Япония развязала полномасштабную войну 

против Китая (1937—1945), он и его сторонники объединились с коммунистами для совместной борьбы 

против японской агрессии. 

 

Индия была крупнейшей колонией Великобритании. Национально-освободительное движение здесь 

возглавила политическая партия Индийский национальный конгресс (ИНК), идеологом и духовным 

лидером которого был Махатма Ганди. Созданная им система политических, философских и морально-

этических взглядов — гандизм — выросла из крестьянской специфики Индии и особенностей индуизма. 

 
Гандизм стал официальной идеологией ИНК. Целью гандизма была сарводайя — построение общества 

всеобщего благоденствия, а сатьяграха — ненасильственное сопротивление — являлась средством его 

достижения. Классовую борьбу Ганди отрицал, поскольку считал ее фактором, разъединяющим общество. 

Сатьяграха включала бойкот товаров, школ, судебных и государственных учреждений; закрытие 

магазинов, принадлежавших колониальным властям; проведение религиозных акций и демонстраций 

в знак протеста против действий английской администрации. Даже в тех случаях, когда английские войска 

открывали огонь по демонстрантам или митингующим, Ганди настаивал на соблюдении принципа 

ненасилия. Эти формы борьбы сыграли значительную роль в достижении независимости Индии после 

Второй мировой войны. 

Поражение Османской империи в Первой мировой войне привело к тому, что территория Турции была 

оккупирована английскими, итальянскими и греческими войсками. В августе 1920 г. страны Антанты 
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навязали ей Севрский мирный договор. Страна фактически оказалась разделенной между Англией, 

Францией, Италией и Грецией. 

Войну турецкого народа за независимость в 1918—1923 гг. возглавил генерал Мустафа Кемаль. 

Созданные им вооруженные силы вели борьбу на два фронта — против армии султана и войск 

интервентов. 

Победу над «халифатской армией» султана Мехмета VI и войсками интервентов удалось одержать 

ценой больших жертв. 1 ноября 1922 г. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло закон об 

упразднении султаната. В апреле 1923 г. была создана новая политическая организация — Народно-

республиканская партия (НРП). 29 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Данными 

актами был завершен процесс слома старой политической системы и создания турецкого национального 

государства, получивший название кемалистской революции. 

 
Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. в Турции осуществлялась модернизация в разных сферах 

культурной, социально-экономической и политической жизни. Еще в марте 1924 г. был ликвидирован 

халифат, упразднялось министерство по делам религий, были закрыты медресе (религиозные учебные 

заведения), из ведения духовенства изымалось судопроизводство. Вводилось новое административное 

деление на вилайеты (губернии), подчиненные непосредственно центру. Эти реформы заложили основу 

первой республиканской конституции, принятой 20 апреля 1924 г. и оформившей господство 

национальной буржуазии и помещиков. В стране устанавливался однопартийный режим НРП. В 1925—

1928 гг. были приняты новые, по европейскому образцу, уголовный и гражданский кодексы. Запрещалось 

многоженство, вводились европейский календарь, европейская одежда и новый латинский алфавит вместо 

прежнего арабского. В 1934 г. был издан закон о введении фамилий. М. Кемаль принял 

фамилию Ататюрк, означавшую «отец турок». Главным содержанием экономической политики 

являлся этатизм. В ходе реформ окончательно оформилась идеология кемализма, включавшая в себя 

шесть основных принципов. 

С началом Второй мировой войны Турция заявила о своем нейтралитете, затем она лавировала между 

враждующими державами «оси Берлин — Рим — Токио» и государствами — членами антигитлеровской 

коалиции. Только в феврале 1945 г. страна объявила войну Германии и Японии. 
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Особенностью национально-освободительного движения в Иране являлась 

борьба всех патриотических сил против влияния Великобритании и России (СССР) в стране. После 

оккупации территории Ирана английскими войсками (1918) началось вооруженное сопротивление 

интервентам. К власти в 1925 г. пришел Реза-шах, основатель новой шахской династии Пехлеви. После 

установления режима личной диктатуры шаха в стране начались реформы, направленные на 

модернизацию государства и консолидацию нации. Но постоянная борьба между сторонниками монархии 

и иранской буржуазией привела к тому, что в Иране усилилось влияние более развитых стран. 

На Африканском континенте национально-освободительное движение приобрело наиболее активные 

формы в Египте и Марокко. Крупные восстания в 1919 и 1921 гг. под руководством партии Вафд заставили 

Англию подписать в 1922 г. декларацию о предоставлении Египту независимости, но англичане еще долго 

сохраняли здесь свое влияние. В Марокко, в горной местности Риф, в 1921—1926 гг. племена рифов, 

провозгласив республику, оказали упорное сопротивление Франции и Испании. 

В целом освободительное движение в период между двумя войнами являлось важным политическим 

фактором. Страны Азии и Африки все более решительно поднимались на борьбу за обретение 

независимости. 

3. Особенности развития Японии 
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На фоне сложного положения в большинстве азиатских стран Япония была положительным 

исключением. Уже на рубеже XIX—

XX вв. в ней наблюдались ускоренные темпы экономического развития. Эта страна, которая пошла по пути 

относительной европеизации, избежала колониальной судьбы большинства азиатских государств. 

В начале ХХ в. японская цивилизация, по-прежнему испытывавшая недостаток природных ресурсов, даже 

пыталась стать новым геополитическим центром и активизировала колониальную экспансию под 

лозунгом «Великой Азии». Ее агрессия в основном была направлена на Корею, Китай, остров Тайвань. 

В 1930-е гг. правящая элита провозгласила курс на создание «новой политической и экономической 

структуры». Это означало дальнейшую модернизацию страны на основе усиления военно-

государственного контроля над экономикой, милитаризации экономики, а также распространение 

тоталитарных тенденций в политической жизни. Началось сближение Японии с нацистской Германией 

и фашистской Италией. 

  

4. Латинская Америка 

В первой половине XX в. развитие экономики Латинской Америки носило ярко выраженный экспортно-

сырьевой характер. Аргентина и Уругвай вывозили мясо и зерно. Страны тропической зоны Центральной 

Америки и Карибского бассейна, Колумбия, Эквадор, Бразилия экспортировали фрукты, кофе и сахар. 

Мексика, Венесуэла, Перу, Боливия, Чили поставляли на мировой рынок минеральное сырье (серебро, 

нефть, стратегические металлы, олово, медь и др.). Сырьевая специализация экономики вынуждала 

латиноамериканские страны импортировать промышленную продукцию и передовые технологии из 

Европы и США. 

 
Мировой экономический кризис привел к резкому сокращению спроса на сельскохозяйственную 

и сырьевую продукцию, падению национального производства, росту безработицы и понижению уровня 

жизни населения. В странах Латинской Америки обострились социальные противоречия. В Бразилии и на 

Кубе произошли революции, в Никарагуа развернулась партизанская борьба. С целью выхода из кризиса 

правящие круги латиноамериканских стран активизировали политику государственного регулирования. 

В это же время американский президент Ф. Рузвельт провозгласил в отношении Латинской Америки 

политику «доброго соседа», означавшую отказ США от интервенции в страны региона, то есть от прежней 

«политики большой дубинки». 

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 
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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 Страны Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами 
А1. Большую роль в активизации национально-освободительных движений в странах Азии и Африки 

в 1920-е гг. сыграло 

1) известие об отмене рабства в США 

2) решение Лиги Наций об отмене мандатной системы 

3) решение Великобритании предоставить независимость своим колониям 

4) финансовое и политическое содействие движению со стороны советского правительства и Коминтерна 

А2. Введение латиноамериканскими государствами высоких импортных пошлин, предоставление 

финансовой помощи местным компаниям и выборочная национализация предприятий частного сектора 

свидетельствовали о проведении этими странами 

1) политики протекционизма 

2) антидемократических реформ 

3) курса на мировую революцию 

4) курса на милитаризацию и внешнюю экспансию 

А3. В 1931 г. Япония оккупировала 

1) Китай 

2) Южный Сахалин 

3) Маньчжурию 

4) тихоокеанские колонии США 

А4. Гоминьданом называют 

1) парламент в Индии 

2) крупнейшую национальную партию Китая 

3) провинцию, захваченную коммунистами в ходе Великого похода 

4) политическое течение, возникшее среди афро-американской интеллигенции 

А5. Инициатором народного движения, о котором сказано в отрывке из документа: Я обнаружил, что 

этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон разрушения. В Индии мы наблюдали 

наглядно демонстрацию действия этого закона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из 

этого, что ненасилием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я утверждаю, что 

оно проникло глубже, чем любая другая идея, и причем за невероятно короткие сроки. Мы не были все 

одинаковыми приверженцами ненасилия,… но тем не менее… страна сделала феноменальный шаг 

вперед под защитой идеи ненасилия, — был: 

1) Чан Кайши 

2) Махатма Ганди 

3) Мао Цзэдун 

4) Мустафа Кемаль 



А6. Принципы республиканизма, народности, этатизма, национализма и революционности лежат в 

основе учения 

1) маоизма 

2) кемализма 

3) гандизма 

4) дирижизма 

А7. В 1920-1930 гг. в Турции происходило становление 

1) светского государства 

2) тоталитарного государства 

3) теократического государства 

4) монархического государства 

А8. Развитие стран Востока между двумя мировыми войнами характеризуется 

1) быстрыми темпами модернизации 

2) ростом национального самосознания 

3) стабильной внутренней обстановкой 

4) демократизацией всех сфер жизни общества 

В1. Установите соответствие между событием ХХ в. и страной. К каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго. 

СОБЫТИЕ 

А) ликвидация султаната 

Б) кампания гражданского неповиновения 

В) «великий северо-западный поход коммунистов» 

СТРАНА 

1) Индия 

2) Мексика 

3) Китай 

4) Турция 

5) Япония 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 


