
Внешняя политика СССР 20-30-
е гг.



Внешняя политика в 1920–1930-е 
гг.

Главные цели:
 — выход из международной изоляции;
 — расширение внешнеэкономических 
связей для восстановления экономики 
после Гражданской войны и 
дальнейшего развития народного 
хозяйства;
 — укрепление авторитета страны на 
международной арене.



Генуэзская конференция и "полоса 
признания СССР" 

 В октябре 1921 г. нарком иностранных дел Г. В. Чичерин обратился с 
нотой к правительствам Великобритании, Италии, Франции, США и 
Японии, в которой призвал созвать международную конференцию для 
урегулирования взаимных претензий. Россия, выступавшая от имени 
всех советских республик,  была приглашена к участию в 
международной финансово-промышленной конференции, 
открывшейся в начале марта 1922 г. в Генуе.

На конференции России выдвинули требования возвратить иностранным 
владельцам национализированные предприятия и выплатить долги по 
займам царского и Временного правительств (18 млрд. руб.), отменить 
монополию внешней торговли. Советская делегация во главе с  Г. В. 
Чичериным заявила, что возмещение материального ущерба 
иностранцам возможно, если державы рассмотрят вопрос о кредитах и 
возместят ущерб, нанесенный России интервенцией (39 млрд. рублей). 
Выплату военных долгов советская делегация не признала, поскольку 
жертвы России в Первой мировой войне превысили  потери 
вооруженных сил союзников по Антанте.

Лидеры западных держав не приняли эти условия. 



  

 Нарком Г. Чичерин и 
рейхсминистр В. 

Ратенау в Раппало

Советская делегация воспользовалась 
противоречиями между германской делегацией и 
державами-победительницами и подписала 16 
апреля 1922 г. в Рапалло, предместье Генуи, договор с 
Германией. Согласно договору, Россия отказалась от 
своей доли репараций,  Германия  — от возмещения 
материального ущерба, нанесенного ей национализацией 
иностранных предприятий. Между странами 
устанавливались дипломатические и торговые 
отношения. Рапалльский договор также содержал 
секретные статьи о военном сотрудничестве России и 
Германии.

Из документа (В. И. Ленин. Проект постановления ВЦИК по отчету 
советской делегации на Генуэзской конференции): 
Действительное равноправие двух систем собственности хотя бы как 
временное состояние, пока весь мир не отошел от частной собственности и 
порождаемых ею экономического хаоса и войн к высшей системе 
собственности, - дано лишь в Рапалльском договоре…



Конференции в Лозанне 
(ноябрь 1922 - июль 1923 г.) 

На международной конференции в Лозанне (ноябрь 
1922 - июль 1923 г.) для подготовки мирного 
договора с Турцией, советская делегация во главе с 
В. В. Воровским не была допущена к участию в 
переговорах о режиме черноморских проливов. На 
В. В. Воровского совершил покушение в мае 1923 г. 
белогвардеец М. Конради. Принятая Лозаннская 
конвенция предусматривала демилитаризацию 
зоны проливов, однако допускала свободный 
проход через Босфор и Дарданеллы торговых и 
военных судов. СССР отказался от ратификации 
конвенции как нарушающей его законные права.



«Полоса признания СССР»
С 1924 г. началась "полоса признания СССР". В 

феврале 1924 г. были установлены 
дипломатические отношения с Англией; в 
мае  — с Францией и Китаем. В том же году 
СССР признали Италия, Австрия, Греция, 
Мексика, Уругвай, скандинавские страны, в 
1925 г. — Япония. Последней страной, 
установившей дипломатические отношения с 
СССР, стали США в 1933 г. В 1934 г. СССР 
был принят в Лигу Наций, международную 
организацию, основанную в результате 
Версальско-Вашингтонской системы.



Внешняя политика СССР накануне 
Второй мировой войны

В 1930-е гг. в основе внешнеполитической доктрины СССР лежали 
две  противоречивые идеи. С одной стороны, СССР не отказался от тезиса о 
победе социалистических революций в крупнейших странах и необходимости 
поддерживать революционные движения на Западе. В рамках III 
Интернационала (Коминтерна), созданного в Москве в 1919 г., советские 
коммунисты содействовали образованию коммунистических партий в разных 
странах, созданию массовых революционных организаций с целью активизации 
мирового революционного процесса. 

Из документа (Доклад Н. И. Бухарина IV конгрессу Коминтерна (ноябрь 1922 
г.):

 …Мы должны установить в программе, что каждое пролетарское 
государство имеет право на красную интервенцию. В “Коммунистическом 
Манифесте” сказано, что пролетариат должен завоевать весь мир, но 
ведь этого не сделать же движением пальца. Тут необходимы штыки и 
винтовки. Да, распространение Красной Армии является 
распространением социализма, пролетарской власти, революции. На 
этом основывается право красной интервенции при таких особых 
условиях, когда она только чисто технически облегчает осуществление 
социализма…

С другой стороны, СССР опасался создания единого антисоветского фронта 
капиталистических государств. Для ускорения индустриализации он был 
заинтересован в получении новых технологий и техники с Запада. Пролетарский 
интернационализм и мирное сосуществование противоречили друг другу, определяя 
дуализм внешней политики СССР. 



Создание системы коллективной 
безопасности в Европе.

В рамках "линии Раппало" в 1928-1933 гг. СССР наращивал 
сотрудничество с Германией.

 В начале 1930-х гг. более 30% внешнеторгового оборота 
страны приходилось на Германию. 

В 1933 г. с установлением в Германии фашистской 
диктатуры, СССР пошел на сближение со странами 
западной демократии, в основе которого лежала идея 
создания коллективной безопасности. 

После прихода в 1933 г. в Германии Гитлера к власти СССР 
выступает за создание системы коллективной 
безопасности в Европе. 

В 1935 г. подписаны советско-французский и советско-
чехославацкий договоры о взаимной помощи. 



Дуализм внешней политики СССР
Советская дипломатия оказалась в затруднительной ситуации, когда в 1936 г. в 

Испании генерал Франко возглавил фашистский мятеж против 
республиканского правительства. Италия и Германия поддержали испанских 
фашистов; Англия и Франция провозгласили политику "невмешательства". Из 
опасений получить новые обвинения в экспорте революции и поставить под 
угрозу сближение с западными странами, СССР не мог открыто оказать 
материальную и военную помощь республиканской Испании. Вместе с тем 
игнорирование борьбы левых сил Испании означало потерю влияния ВКП(б) в 
Коминтерне и международном коммунистическом движении.  После 
некоторых колебаний 4 октября 1936 г. СССР открыто заявил о своей 
поддержке левосоциалистического республиканского правительства. В 
Испанию были командированы военные советники и значительное число 
добровольцев из числа военных специалистов, отправлена советская военная 
техника. Падение республиканского правительства в гражданской войне в 
Испании в 1939 г. показало необходимость объединения усилий в борьбе 
против фашизма. 

Советские летчики, 
отправляющие воевать в 
Испанию, 1937



На Востоке СССР укреплял сотрудничество с  Ираном, Афганистаном. 
На Дальнем Востоке летом–осенью 1929 г. в Северной Маньчжурии 
вспыхнул конфликт с Китаем из-за КВЖД, совместного советско-китайского 
предприятия. К концу 20-х гг. дорога фактически оказалась в собственности СССР. В 
1928 г. к власти в Китае пришло правительство Чан Кайши, которое попыталось 
вооруженным путем вернуть себе позиции, утраченные на КВЖД. В ходе конфликта 
советские войска разгромили китайские пограничные отряды. Подписанный 22 
декабря 1929 г. Хабаровский протокол восстановил существовавший до 
столкновений статус дороги.



Очагом конфликта на Дальнем Востоке стала 
Япония, которая  в 1931 г. захватила Маньчжурию 
и создала там в 1932 г. марионеточное 
государство Маньчжоу-Го, признанное в 1938 г. 
правительством А. Гитлера. В ноябре 1936 г. 
Германия и Япония создали двусторонний блок - 
Антикоминтерновский пакт, к которому затем 
присоединились Италия, Испания, Венгрия. В 
июле 1937 г. Япония начала войну против Китая, 
который пошел на сближение с СССР. В августе 
1937 г. был заключен договор о ненападении 
между Китаем и СССР. Советский Союз начал 
оказывать Китаю техническую и материальную 
помощь, направил  в его армии советских 
инструкторов и летчиков-добровольцев.
В июле 1938 г. советские пограничники заняли 
сопку Заозерную  на спорной территории, где 
начали строительство укреплений. 28 июля 1938 
г. японские войска напали на многократно 
превосходящие силы РККА, что стало началом 
боевых действий на озере Хасан.  Советские 
войска разгромили части противника и защитили 
государственную границу СССР.



Маршал В. К. Блюхер, командующий Дальневосточным фронтом, в ходе 
конфликта создал комиссию, пришедшую к выводу о нарушении 
линии границы советскими пограничниками. Блюхер потребовал частично 
ликвидировать оборонительные позиции на высоте Заоозерная, за что был 
отстранен от командования и арестован. 

  
В. К. Блюхер



В 1938 г. Япония напала на МНР. СССР согласно Соглашению о 
взаимопомощи  (1936 ) оказал военную поддержку монгольской армии. В мае-
сентябре 1939 г. советско-монгольские войска под командованием комдива Г. К. 
Жукова и маршала МНКР Х. Чойболсана нанесли поражение 6-й японской армии на 
р. Халхин-Гол. В ходе наступательной операции раскрылся полководческий талант 
Жукова. Используя маневренные механизированные и танковые части, он сильными 
фланговыми ударами окружил и уничтожил противника в районе между 
государственной границей МНР и р. Халхин-Гол. Здесь впервые в мировой военной 
практике применялись танковые и механизированные части для решения 
оперативных задач в качестве основной ударной силы фланговых группировок, 
совершавших манёвр на окружение. Япония была вынуждена подписать в сентябре 
1939 г. мирное соглашение, тем самым угроза войны на Дальнем Востоке была 
ликвидирована.



Командующий ВВС РККА Я. В. Смушкевич, комкор Г. К. Жуков и дивизионный 
комиссар М. С. Никишев во время боевых действий на р. Халхин-Гол



В конце 1930 х гг. Англия, Франция и  СССР не смогли преодолеть глубокие 
противоречия и создать единый антифашистский блок коллективной безопасности. 
Каждая из стран надеялась столкнуть другие государства с фашистской Германией. 
В 1938 г. Англия, Франция, Германия и Италия подписали Мюнхенское 
соглашение, приведшее к отторжению Гитлером Судетской области, что стало 
началом расчленения Чехословакии. 
В августе 1939 г. в Москве велись переговоры о коллективной безопасности с 
делегациями Англии и Франции, составленными из второстепенных лиц. 2 августа 
1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) поставило задачи советской делегации во главе с 
наркомом обороны маршалом К. Е. Ворошиловым на переговорах:  определить 
конкретные обязательства относительно размеров и форм взаимной помощи и 
планы военного сотрудничества; договориться о пропуске советских войск через 
территорию Польши и Румынии для оказания помощи в случае агрессии. 
Директивы Н. Чемберлена, английского премьер-министра, сторонника политики 
умиротворения агрессора, не предусматривали заключения военной конвенции 
трех держав. Переговоры  зашли в тупик.

Авторы 
карикатуры 
Кукрыниксы. 
«Мюнхенский 
сговор»



В августе 1939 г. в результате Мюнхенского соглашения и срыва переговоров о 
коллективной безопасности произошла резкая переориентация внешнеполитического 
курса на сближение с Германией. М. М. Литвинова, занимавшего пост наркома 
иностранных дел, сменил В. М. Молотов.



23 августа 1939 г. в 
Москве он подписал с 
министром иностранных 
дел Германии И. 
Риббентропом договор 
о ненападении,  рассчита
нный на 10 лет, 
получивший название 
"пакт Молотова – 
Риббентропа". 
Договор содержал 
секретные протоколы о 
разграничении сфер 
влияния в Восточной 
Европе. 
Финляндия, Прибалтика, 
Восточная Польша, 
Бессарабия и Северная 
Буковина вошли в сферу 
интересов СССР, 
Польша и Литва - 
Германии. 

Риббентроп, Сталин, Молотов в Кремле 
после подписания пакта, август 1939 г.



Из документа (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом Секретный 
дополнительный протокол):
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 
Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обоих сторон обсудили в 
строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной 
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:
1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 
одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по 
отношению Виленской области признаются обоими сторонами.
2.В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно 
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах 
желательным сохранение независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического 
развития. Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в порядке 
дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР 
к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности 
в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
Москва, 23 августа 1939 года
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов
За Правительство Германии И. Риббентроп



  
Эта карта прилагалась к договору "О дружбе и границе"

Когда Германия 1 сентября 1939 г. 
напала на Польшу, развязав Вторую 
мировую войну, СССР не осудил 
агрессию. 17 сентября 1939 г. Красная 
Армия, перейдя советско-польскую 
границу, заняла территорию Западной 
Украины и Западной Белоруссии. 28 
сентября 1939 г. в Москве был 
подписан советско- германский договор 
"О дружбе и границе", определивший 
границы между сторонами. В октябре на 
территориях Западной Белоруссии и 
Западной Украины были проведены 
выборы в Народные собрания под 
контролем Красной 
армии,  провозглашена Советская 
власть. Новые органы  обратились к 
Верховному Совету СССР с просьбой 
принять эти территории в состав 
Советского Союза.


