
Международные отношения
в 1930-е гг.

История 10 кл
20.10.2023



Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений

Вспомните, когда и при каких обстоятельствах 
сложилась Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений.

Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений сложилась после Первой мировой войны, 
после подписания Версальского мирного договора с 
Германией (1919 год) и ряда важнейших 
международных договоров на Вашингтонской 
конференции 1921 – 1922 годов.



Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений

Что предусматривал Версальский мирный договор в отношении 
Германии?

– Германия была объявлена единственной виновницей 
Первой мировой войны.
– Германия утрачивала ряд территорий в Европе.
– Левый берег Рейна на 15 лет оккупировали державы Антанты.
– Правый берег Рейна в полосе 50 км был демилитаризован.
– Германия лишалась всех колониальных владений.
– Германии было запрещено иметь Генеральный штаб, боевые 
корабли, подводные лодки, танки, самолёты, тяжёлую 
артиллерию, отравляющие газы; численность германской армии 
ограничивалась 100 тыс. чел.
– Германия платила репарации.

Как можно оценить такие условия Версальского мира?



Территориальные потери Германии в Европе
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Вспомните, что ещё, помимо униженного положения 
Германии, предопределило непрочность
Версальско-Вашингтонской системы?

Непрочность Версальско-Вашингтонской системы. Факторы:

• Униженное положение Германии.

• Образование новых национальных государств в Европе 
после Первой мировой войны, которые стали объектом 
интриг со стороны великих держав.

• Изоляция Советской России.

• Игнорирование интересов народов колониальных стран, 
раздел колоний побеждённых держав по мандатной системе 
управления Лиги Наций.

• Отсутствие программы европейского экономического 
восстановления.



Крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений

Причины краха:
• Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг.:

торгово-экономические связи между ведущими 
капиталистическими державами свёртываются, 
высокие таможенные пошлины, введённые для 
защиты национальных экономик, препятствуют 
интернациональной торговле.

Одни страны ищут внутренние резервы для решения 
своих проблем (США, Великобритания), другие 
встают на традиционный путь внешней экспансии 
(Япония, Италия, Германия).



Крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений

Причины краха:
• Непримиримые противоречия интересов ведущих держав (например, 

Франции и Германии).

Германия стремится «сбросить иго Версаля». Жёсткие условия 
Версальского мирного договора по мере восстановления экономической 
мощи Германии становятся всё менее надёжной гарантией французской 
безопасности.
Вспомните, какие меры предпринимались Францией для укрепления 
своих позиций в 1920-е гг.?

1925 г. – Рейнский гарантийный пакт, обеспечивал безопасность границ 
Франции и Бельгии.
1928 г. – пакт Бриана-Келлога (отказ от войны как орудия международной 
политики).
с 1929 г. – начало строительства Францией вдоль границы с Германией 
долговременных оборонительных укреплений (линия Мажино).



Крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений

Причины краха:
• Приход фашизма к власти в Италии и Германии

По мере ухудшения экономического положения 
Италии Муссолини взял курс на внешнюю 
экспансию.

Гитлер в 1936 г. заявил: «Через четыре года 
экономика Германии должна быть готова к 
войне». Война за передел мира и переустройство 
европейского порядка – вот главная цель, 
которой Гитлер подчинил всё.

Кроме того, война была необходима нацистским 
преступникам, поскольку всеобщая занятость и 
повышение уровня жизни в Германии 
достигались за счёт постепенного расширения 
военного производства. Адольф Гитлер

(1889 – 1945)

Бенито 
Муссолини

(1883 – 1945)



Крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений

Причины краха:

• Установление тоталитарного императорского режима в Японии

Успешно завершив модернизацию, Япония взяла курс на 
внешнюю экспансию.

Из меморандума 1927 г. японского премьер-министра генерала 
Танака:
«Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать 
Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы 
должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать 
Китай, все остальные азиатские страны, Индия, а также страны 
Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. 
Мир тогда поймёт, что Восточная Азия наша, и не осмелится 
оспаривать наши права».



Крах Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений

Причины краха:

• Политика западных держав по 
«умиротворению» агрессоров.

• Провал попыток создания системы 
коллективной безопасности в Европе.

Об этом мы будем вести речь на нашем 
сегодняшнем уроке.



Нельзя не отметить, что первой привела в действие 
свою программу экспансии Япония:

1931 г. – вторжение Японии в Маньчжурию

Военные действия японской
армии в Китае, фото 1932 г.



Нельзя не отметить, что первой привела в действие 
свою программу экспансии Япония:

1931 г. – вторжение 
Японии в Маньчжурию.

1932 г. – создание 
японцами в Маньчжурии 
марионеточного 
государства Маньчжоу-Го 
во главе с Пу И, бывшим 
императором Китая.

1933 г. – перемирие 
Японии с Китаем.

Японские войска в
Маньчжурии, 1931 г.

Пу И, император
Маньчжоу-Го, 1930-е гг.



Дальнейшая агрессия Японии
1937 г. – вторжение Японии в центральный Китай,
начало (1937 – 1939) японо-китайской войны (1937 – 1945).

Восточная Азия,
1920 – 1930-е гг.

Японские войска 
входят в Пекин, 

1937 г.

Озеро Хасан,
приграничный

конфликт Японии и 
СССР в 1938 г., 

поражение японцев

Боевые действия
на реке Халхин-Гол,

1939 г., войска Японии и 
Маньчжоу-Го против 

войск СССР и Монголии; 
поражение японцев



События в Европе: усиление Германии

К 1935 г. главный очаг напряжённости – в Европе



События в Европе: усиление Германии
1933 – 1935 гг. – курс Германии на пересмотр всех военных 
статей Версальского мирного договора, отмена всех 
ограничений на перевооружение страны.

1935 г. – в Германии введена всеобщая воинская повинность, 
сняты ограничения на морские вооружения, создание тяжёлых 
вооружений.

Формальные протесты западных держав; признание 
германского перевооружения.

1935 г. – вхождение в состав Германии Саарской области на 
границе с Францией по результатам плебисцита.

1936 г. – введение германских войск в демилитаризованную 
Рейнскую зону (Рейнская область). Противодействия западных 
держав нет. Германский солдат выходит к французской 
границе.



События в Европе: усиление Германии

Саарская 
область

Рейнская 
область



Предположите, почему Великобритания и Франция 
фактически не воспротивились пересмотру Германией 

ограничительных статей Версальского мирного договора
и введению немецких войск в Рейнскую область?

Германия вызывала страх у политических элит западных 
держав. Они отдавали себе отчёт в том, что Гитлер не 
остановится на пути удовлетворения своих притязаний. Они 
понимали: борьба с агрессивным соседом предстоит нелёгкая 
и война почти неизбежна, но надеялись повернуть Гитлера на 
восток, против СССР, в котором также видели значительную 
угрозу для Европы. Гитлер же старался временно успокоить 
европейские державы, ожесточенно критикуя коммунизм.

В Великобритании в мае 1937 г. к власти пришел новый 
премьер-министр Невилл Чемберлен, склонный проводить 
политику «умиротворения» европейских тоталитарных 
государств.



Несостоятельность Лиги Наций

Вспомните, когда и с какой целью была создана Лига Наций?

Лига Наций – международная организация, созданная по 
Версальскому мирному договору в 1919 г. С ней связывались 
надежды на сохранение мира и разоружение. Участники 
организации должны были консультироваться по вопросам 
агрессии и нарушения мира и разрешать свои разногласия в 
арбитражном суде.

Предусматривались ли меры воздействия на агрессора по Уставу 
Лиги Наций?

Статья 16 Устава Лиги Наций предусматривала систему санкций 
против страны-агрессора, включая военное вмешательство.



Несостоятельность Лиги Наций

В 1930-е гг. Лига Наций ничего не смогла сделать для 
противодействия государствам-агрессорам:

1931 г. – вторжение Японии в Маньчжурию. Лига Наций требует 
вывода японских войск. Япония выходит из Лиги Наций ***  и 
продолжает наступление в Китае.

1935 – 1936 гг. – Италия завоёвывает Эфиопию. Лига Наций 
решительных мер не применяет, на Италию наложены лишь 
слабые экономические санкции.

1936 – 1939 гг. – Гражданская война в Испании. Германия и Италия 
открыто поддерживают Фр. Франко, Лига Наций бездействует.

*** За Японией быстро последуют Германия и Италия.



Агрессия Германии: аншлюс Австрии
11 марта 1938 г. – германский ультиматум канцлеру Австрии: 
включить представителей австрийских фашистов в правительство 
и подать в отставку.

Вечером 11 марта 1938 г. германские войска входят в Австрию. 
Вооружённые силы Австрии получают приказ не оказывать 
сопротивления вторжению.

12 марта 1938 г. – новое, прогерманское правительство Австрии 
приняло решение о присоединении Австрии к Германии.

Фактический захват Австрии получил название аншлюс (нем. 
«присоединение»).

Ни Великобритания, ни Франция не осудили всерьёз захват 
Австрии. Они отделались нотами протеста в адрес Германии, но та 
их проигнорировала.



События в Европе: аншлюс Австрии

Австрия, 
захваченная 
Германией

12 марта 1938 г.



Реакция западных держав на аншлюс Австрии
Факт быстрого, наглого и совершенно неожиданного 
аншлюса напугал правящие круги Великобритании и 
Франции.

«Мы не должны обманывать, а тем более обнадёживать 
малые слабые государства, обещая им защиту со
стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей 
стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного 
нельзя будет предпринять».

Невилл Чемберлен

«Я весьма многому научился в последние дни, но я не 
хочу окончательно отказываться от надежды, что
всё-таки с Германией когда-либо можно будет 
договориться».

   Эдуард Галифакс

Западные державы продемонстрировали откровенный 
страх перед Германией. Стало ясно, что они будут 
уступать Гитлеру, лишь бы он двинул свои войска на 
восток, а не на запад.

Невилл Чемберлен,
премьер-министр
Великобритании

(1937 – 1940)

Эдуард Галифакс,
глава МИД

Великобритании
(1938 – 1940)



Военно-политический блок
«Берлин – Рим – Токио»

Германия, Италия и Япония, вставшие на путь агрессии, заключили 
между собой военно-политические договорённости.

октябрь 1936 г. – итало-германское соглашение о сотрудничестве 
(Берлинский протокол), оформление оси «Берлин – Рим».

ноябрь 1936 г. – германо-японское соглашение о борьбе против 
Коммунистического интернационала (Коминтерна): 
Антикоминтерновский пакт.

ноябрь 1937 г. – присоединение Италии к Антикоминтерновскому 
пакту, образование оси «Берлин – Рим – Токио».
Муссолини, правда, при этом уступил Германии зоны своих давних 
интересов в Центральной Европе и на Балканах и лишился права 
заключать международные договоры без согласия Гитлера.



Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г.

После аншлюса Австрии Германия поставила вопрос о 
присоединении Чехословакии. Официально Гитлер 
провозгласил политику воссоединения с Германией 
территорий, где проживают этнические немцы.

В 1938 г. Гитлер потребовал передать ему Судетскую 
область Чехословакии (в Судетской области этнические 
немцы составляли значительную часть населения), 
угрожая в противном случае европейской войной.

Этот наглый шантаж возымел своё действие.



Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г.

29 – 30 сентября 1938 г. – Мюнхенское соглашение о 
расчленении Чехословакии. Предусматривало передачу 
Германии Судетской области в срок с 1 по 10 октября 
1938 г. Подписано главами правительств 
Великобритании (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), 
нацистской Германии (А. Гитлер) и фашисткой Италии 
(Б. Муссолини) в отсутствие чехословацких 
представителей.

Соглашение получило название Мюнхенский сговор; 
стало синонимом предательства и венцом 
беспринципных уступок со стороны Англии и Франции.



Мюнхенский сговор 1938 г. и
гибель Чехословакии в 1939 г.

Насколько наивно-безумной была политика
«умиротворения», показывает спектакль,
который разыграл Н. Чемберлен в лондонском
аэропорту. Выходя из самолёта, он размахивал
текстом Мюнхенского соглашения: «Я принёс мир
нашему времени». Впрочем, многие всерьёз
поверили, что война отодвинута на долгие годы.
Гитлер, однако, думал иначе.

В марте 1939 г. германские войска оккупировали оставшуюся 
территорию Чехословакии. Прага, Чехия, Моравия вошли в состав 
Третьего рейха как германский протекторат. На территории 
Словакии создавалось зависимое от Германии «Государство 
Словакия». Отдельные части территорий бывшей Чехословакии 
передавалось Венгрии и Польше. Чехословакия стала вторым 
после Австрии суверенным государством, исчезнувшим с карты 
Европы в результате нацисткой агрессии.



Гибель Чехословакии в 1938 – 1939 гг.

Австрия, 
захваченная 
Германией

12 марта 1938 г.

«Протекторат 
Чехия и Моравия»,

созданный 
Германией в
марте 1939 г.

Территории
Чехословакии,

переданные
Венгрии

Тешинская область
Чехословакии,

отошедшая 
Польше

«Государство 
Словакия»,

созданное Германией 
в марте 1939 г.

Судетская область
и пограничные районы

Чехословакии,
захваченные Германией

в октябре 1938 г.



Провал идеи коллективной безопасности

1934 г. – советско – французские переговоры по проекту 
Восточного пакта (участниками должны стать Германия, СССР, 
Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия). 
Франция обещала присоединиться к Восточному пакту в качестве 
гаранта, а СССР предполагал стать гарантом Рейнского пакта. 
Великобритания и Германия, а также ряд восточноевропейских 
стран этот проект отклонили.

Остались невыполненными и договорные обязательства 
Франции и СССР (1935 г.) оказать помощь Чехословакии в случае 
нападения на неё. СССР был готов послать войска на защиту 
Чехословакии в 1938 г. Однако Франция, следуя в русле 
британской политики, условия франко-чехословацкого договора 
о взаимопомощи не выполнила.



Нарастание агрессии:
март 1939 г. – оккупация Чехословакии Германией.

апрель 1939 г. – захват Италией Албании.
Судетская область

и пограничные районы
Чехословакии,

захваченные Германией
в октябре 1938 г.

«Протекторат 
Чехия и Моравия»,

созданный 
Германией в
марте 1939 г.

Австрия, 
захваченная 
Германией

12 марта 1938 г.

Тешинская область
Чехословакии,

отошедшая 
Польше

«Государство 
Словакия»,

созданное Германией 
в марте 1939 г.

Территории
Чехословакии,

переданные
Венгрии

Албания,
захваченная 

Италией в 1939 г.



Нарастание агрессии держав «оси»
Под влиянием событий весны 1939 г. Великобритания и Франция 
начинают постепенно менять внешнеполитический курс. Вообще 
анализ действий держав «оси» показывает, что агрессия и 
напряжённость растут, война неизбежна.



Роковой 1939 г. Накануне Второй мировой войны
март 1939 г. – оформление военного союза Франции и 
Великобритании: помощь друг другу в случае 
нацистской агрессии.

апрель 1939 г. – Германия расторгает договор о 
ненападении с Польшей и предъявляет ей 
территориальные претензии.
Англия и Франция заявляют о предоставлении 
гарантий помощи Польше.

май 1939 г. – заключение германо-итальянского 
договора об оборонительном союзе и дружбе 
(«Стальной пакт»).



Роковой 1939 г. Накануне Второй мировой войны
апрель – май 1939 г. – начало переговоров в Москве между СССР, 
Великобританией и Францией о заключении соглашения о взаимопомощи 
и военной конвенции.

Переговоры зашли в тупик. Их участники испытывали друг к другу 
глубокое недоверие, подозрительность, преследовали корыстные цели и 
вели закулисные переговоры с Германией.

На тот момент Англия и Франция не намеревались всерьёз 
договариваться с Советским Союзом о совместной борьбе против 
нацистской Германии. Они всё ещё надеялись на «восточный поворот» 
Гитлера и пытались спровоцировать советско-германский конфликт. 
Фактически переговоры были сорваны, так как не удавалось решить 
вопрос о прохождении советских войск через территорию Польши для 
ведения войны с Германией. Западные страны и сама Польша 
категорически выступали против этого, опасаясь, что СССР попытается 
привести к власти польских коммунистов.

Не видя перспектив в дальнейших переговорах с Великобританией и 
Францией, советский лидер Иосиф Сталин пошёл на подписание пакта о 
ненападении с Германией.



Роковой 1939 г. Накануне Второй мировой войны
23 августа 1939 г. – подписание советско-германского пакта о 
ненападении («Пакт Молотова – Риббентропа»): предусматривал 
нейтралитет СССР и Германии в случае военных конфликтов одной из 
сторон с третьими странами.

Договор во многом был вынужденным шагом для СССР: необходимо 
было отсрочить возможное начало войны с Германией.

При этом существовал секретный протокол к пакту, представлявший 
собой документ о разграничении сфер влияния между Германией и СССР. 
В советскую сферу влияния отходили восточная часть Польши, 
Прибалтика, Финляндия.

Рукопожатие главы советской дипломатии В. М. Молотова
и министра иностранных дел Германии И. фон 

Риббентропа В. М. Молотов подписывает пакт



Советско-германский договор о ненападении

Среди учёных не сложилось единого мнения по оценке договора 
с Германией о ненападении.

Одни историки, учитывая конкретно-историческую ситуацию и 
своё понимание национальных интересов государства, одобряют 
пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к 
нему.

Другие осуждают подписание этих документов, считая, что 
секретные соглашения и их реализация имели характер 
имперской политики и эти ошибки дорого обошлись СССР и 
России в послевоенные годы, в том числе в моральном 
отношении.

Примечательно, что о существовании секретного протокола к 
пакту знал только очень узкий круг лиц в обеих странах.



Накануне Второй мировой войны
После подписания советско-германского договора о ненападении 
становилось ясно, что Гитлер в ближайшее время, скорее всего, 
разделается с Польшей, а затем обрушит свои армии на запад.

Англия пыталась выступить в качестве посредника между 
Германией и Польшей. Польша дала согласие на переговоры, 
поскольку надеялась мирным путём отстоять свою 
независимость.

Но Гитлер, выждав несколько дней, решил действовать по-иному. 
Считая, что западные державы готовы пожертвовать Польшей, он 
приказал начать вторжение в эту страну и указал время – раннее 
утро, 1 сентября 1939 г.

До начала Второй мировой войны оставались считанные часы.



Домашнее задание

• Проработать тему урока по уч. Мединского
§ 12, письменно: таблица на с. 143 с 

выводом


