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  «Вся Европа 
насыщена 
воздухом 
революции…»

            Д. Ллойд Джордж, 
премьер-министр 

Великобритании

Актуализация знаний



  
  «Европа еще не готова 

к мировой революции. 
Нужно перейти от 
тактики   штурма 
капитализма к 
тактике его 
осады…»

                В.И. Ленин

Актуализация знаний



Проблемный вопрос ! (стр.115) 

 
Каковы были основные 

направления советской внешней 
политики в 1920-е гг.?



Подходы Советской России к внешней политике:

Идеологический:
Идея мировой 

революции

Прагматический:
Подписание                  
экономических
(торговых) договоров  
и установление
дипломатических
отношений. 

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



1920 год
Поражение России в 
советско-польской

войне

Спад 
революционной
волны в Европе

Европа не готова к 
мировой пролетарской революции

У мирового капитала нет сил
для уничтожения 

советской республики

Нормализация отношений
с мировыми державами для привлечения

иностранного капитала в страну для 
восстановления ее экономики.

В.И. Ленин 
отодвигает 

идею мировой 
пролетарской

революции



Защита 
государственных 

интересов.

Внешняя
политика

Отражала курс 
коммунистической 

партии

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



Характер и методы 
проведения внешней 

политики:
� Принцип мирного 

сосуществования с 
капиталистической системой;

� Необходимость укрепления 
позиций Советского государства 
на международной арене;

� Выход из политической и 
экономической изоляции, 
обеспечение безопасности 
границ.

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



«Санитарный кордон» 
против проникновения 
большевиков в Германию 
и далее на Запад:
Государства, ранее 
входившие в состав 
Российской империи 
(Польша, Латвия, 
Литва, Эстония, 
Финляндия, а также 
Румыния, 
присоединившая 
российскую Бессарабию), 
назывались 
«лимитрофами», т. е 
«пограничными». 

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России





Первые международные акты — мирные договоры — были 
подписаны РСФСР лишь в 1920 г. с Эстонией, Литвой, 

Латвией и Финляндией, входившими ранее в состав 
Российской империи.

Тартуский мирный 
договор между 

РСФСР и Эстонией

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



Экономические интересы важнее политических!
� 1921 г. – советско-германское торговое соглашение.
� 1921 г. – торговое соглашение с Великобританией, 

Норвегией, Италией.
     Всего – 11 торговых соглашений. 

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



В марте 1921 г. было 
заключено торговое 

соглашение с 
Великобританией. Советской 
стороне удалось настоять на 
включении в текст договора 
политического обязательства 

— воздерживаться от 
враждебных действий друг 

против друга. 

Г.В. Чичерин
Нарком иностранных 

дел

И в советско-германском 
торговом соглашении, 

подписанном в мае 1921 г., 
был политический момент: 

торговому представительству 
РСФСР передавались 

функции дипломатического 
представительства. К лету 1921 

г. в активе советской 
дипломатии было 11 торговых 

договоров с ведущими 
странами Европы.

Международное положение после окончания 
Гражданской войны в России



Весной 1922 г. в Генуе для решения европейских экономических 
и финансовых проблем была созвана международная 

конференция. Приглашение участвовать в ней получило 
советское правительство. Было решено использовать 

конференцию для формирования положительного образа 
пролетарского государства — борца за мир и всеобщее 

разоружение. 

Генуэзская 
конференция

1922 г.

Советская Россия на Генуэзской конференции



Руководители стран Антанты потребовали от советского 
правительства выплаты всех государственных долгов царской 

России (18,5 млрд. золотых рублей), возвращения иностранцам 
национализированной собственности или возмещения 

нанесенного ущерба. 

Члены и сотрудники 
делегации РСФСР на 

Генуэзской 
конференции.

Советская делегация выдвинула странам Антанты встречные 
претензии: возместить 39 млрд. золотых рублей как потери от 
интервенции и экономической блокады. Достичь согласия не 

удалось.

Советская Россия на Генуэзской конференции



Страны Антанты Советская Россия

Потребовали от Советского 
правительства уплаты всех

государственных долгов
России, возвращения

иностранным предпринимателям
всей национализированной

собственности либо
возмещения нанесенного 

ущерба – 18,5 млрд. золотых
рублей.

Советская делегация 
в ответ потребовала 
возместить России 
потери, связанные 

с интервенцией 
и экономической 

блокадой, в размере 
39 млрд. золотых рублей.

Переговоры 
зашли в тупик

Советская Россия на Генуэзской конференции



В ночь на 16 апреля в предместье Генуи Рапалло советская 
делегация заключила с представителями Германии договор о 

восстановлении дипломатических отношений и широких 
экономических контактов.

Рапалльский 
договор между 

РСФСР и 
Веймарской 
республикой 

Почему именно Германия первой из европейских стран пошла 
на подобное соглашение?



16 апреля 1922 года – Рапалльский договор с Германией
о восстановлении дипломатических отношений

и широких экономических контактах

Рапалльский 
договор 

прорвал кольцо 
политической 

и 
экономической 

блокады
Советской 

России

Советская делегация в Генуе. Г.В.Чичерин



Политика Запада в отношении Советской России была 
противоречивой

Стремление задушить новую 
политическую систему, 

изолировать ее в политическом 
и экономическом плане. 

Задача компенсировать потерю 
денежных средств и 

материальной собственности, 
утраченных после Октября

Цель вновь «открыть» Россию для 
получения доступа к ее сырьевым 

ресурсам, проникновения в нее 
иностранных капиталов и товаров

Это обусловливало постепенный переход западных стран от 
непризнания СССР к стремлению установления с ним не только 

экономических, но и политических отношений. 

«Полоса признания»



1924—1925 годы вошли в 
историю международных 

отношений как период 
дипломатического признания 

Советского государства. В 
феврале 1924 г. были 

установлены дипломатические 
отношения с 

Великобританией. В этом же 
году СССР признали Италия, 
Норвегия, Австрия, Греция, 

Швеция, Франция. 

Летом 1924 г. были 
установлены дипломатические 

отношения с Мексикой. 
«Полоса признания» 

была завершена подписанием в 
январе 1925 г. японо-советской 

конвенции. 
На основании этого соглашения 

были эвакуированы японские 
войска с северного Сахалина.

Норвегия
Швеция

Австрия

«Полоса признания»



1924-1925 гг. – период дипломатического 
признания советского государства:

Великобритания
Италия

Норвегия
Австрия
Греция

Швеция
Франция

Китай
Мексика

Япония и др.

Всего за 1921-1925 гг.
Советский Союз
заключил более 40

различного рода
договоров и 

соглашений с
капиталистическими

странами

1933 год – дипломатическое
признание СССР США.

«Полоса признания»



1924 — 1925 гг. вошли в историю международных отношений как период 
дипломатического признания Советского государства.

     Февраль 
      1924 г

           Англия

1924 г
Франция

1924 г
Италия

1924 г
Греция

1924 г
Австрия

1924 г
Швеция

1922 г
Германия



Экономическое сотрудничество Советской России 
со странами Запада.

Германия США

Военно-техническое 
сотрудничество:
1. Строительство самолетов
под Москвой 
(фирма «Юнкерс»).
2. Артиллерийских заводов
в Средней Азии (немецкий
магнат Крупп).
3. Стажировка военных 
специалистов в Германии.

1. Предоставление 
предпринимателю А. Хаммеру 
концессии на Алапаевские 
асбестовые рудники и 
производство карандашей в России.
2. Сотрудничество с автомобильным 
предпринимателем Г. Фордом и
нефтяным магнатом Рокфеллером.

К 1929 году СССР имел 
технические соглашения 

с 27 германскими фирмами 
и 40 американскими.

Однако СССР нужны были 
не только договора 

с отдельными фирмами, 
а крупные государственные 

кредиты, а их России 
никто не предоставлял.



Униженная Версальским договором, Германия 
руководствовалась в отношениях с Россией не столько 

политическим, сколько экономическим расчетом. 
Взаимовыгодная торговля дополнялась большой технической 

помощью России, военно-техническим сотрудничеством.

«Полоса признания»



Фирма «Юнкерс» получила возможность в обход Версальского 
договора строить самолеты под Москвой; оружейный магнат 

Крупп возводил артиллерийские заводы в Средней Азии. 
Советские военные специалисты выезжали на стажировку в 

Германию. На предприятиях СССР трудились немецкие 
инженеры

«Полоса признания»



СССР умело пользовался ожесточенной конкуренцией между 
иностранными фирмами, создавая для некоторых из них режим 

наибольшего благоприятствования. Так, молодому 
предпринимателю из США Арманду Хаммеру покровительство 

оказывал сам Ленин.

Хаммер получил в концессию Алапаевские асбестовые 
рудники, он развернул производство карандашей, скупал 

принадлежавшие России произведения искусства. Примеру 
Хаммера последовали автомобильный король Форд и нефтяной 

магнат Рокфеллер.

«Полоса признания»



Покажите на карте города и страны, упомянутые 
в параграфе.

Задание -работаем с картой 



Советское правительство оказывало странам Востока 
существенную материальную помощь. Более того, некоторые 

руководители партии, в частности Троцкий, считали, что 
необходимо «повернуть маршрут мировой революции» на 

Восток, бросить войска на Индию и Афганистан. Ленин эту 
идею не поддержал.

Отношения со странами Востока



В 1921 г. были подписаны равноправные договоры с Персией 
(Ираном), Афганистаном, Турцией и Монголией. Большевики 

надеялись соединить рабочее движение на Западе с 
национально-освободительным движением на Востоке.

Отношения со странами Востока



Советское правительство подтвердило отмену неравноправных 
договоров с Ираном, аннулировало все иранские долги. Если 
другие страны попытаются захватить территорию Ирана или 

использовать ее для агрессии против РСФСР, то советское 
правительство «будет иметь право ввести свои войска на 

территорию Ирана».

Отношения со странами Востока



По договору с Афганистаном стороны признавали 
независимость друг друга, обязывались «не вступать с третьей 

державой в военное или политическое соглашение, которое 
доставило бы ущерб одной из договаривающихся сторон». 

Отношения со странами Востока



По договору с Турцией РСФСР отказалась от всех привилегий, 
которые имела царская Россия, и предоставила Турции 

крупную финансовую помощь.

Отношения со странами Востока



В мае 1924 г. были установлены дипломатические отношения с 
Китаем. Советская сторона объявляла утратившими силу все 
договоры и соглашения между царской Россией и другими 

странами, в которых ущемлялись права Китая.

Отношения со странами Востока



Отношения с Китаем.
В 1924 г. было подписано советско-
китайское соглашение об 
установлении дипломатических 
отношений. Советское 
правительство отказывалось от всех 
привилегий царского правительства 
в Китае. Соглашение также 
предусматривало совместное 
управление советской и китайской 
администрацией на Китайско-
Восточной железной дороге 
(КВЖД), построенной на русские 
деньги на китайской территории.

 Чан Кайши в 1928 г. был 
избран президентом Китая.

Отношения со странами Востока



В мае 1929 г. войска правительства Чан 
Кайши захватили КВЖД.
 Осенью 1929 г. маньчжурские войска 
вторглись на советскую территорию. 
Советское правительство создало 
Особую Дальневосточную Армию под 
командованием В.К. Блюхера.
 В ноябре 1929 г. войска В.К. Блюхера 
изгнали захватчиков с советской 
территории. 
В декабре 1929 г. конфликт на КВЖД 
был урегулирован. КВЖД перешла под 
управление советской администрации.

Отношения со странами Востока



Не менее значимым направлением советской внешней политики 
являлся контроль за мировым революционным движением. С 

этой целью была создана международная революционная 
пролетарская организация, объединившая компартии разных 

стран, — Коммунистический интернационал (Коминтерн).

Создание и деятельность Коминтерна



Первый конгресс Коминтерна состоялся в марте 1919 г. в 
Москве. На нем был принят манифест, который призывал 

рабочих всех стран объединиться в революционной борьбе за 
свержение буржуазии и диктатуру пролетариата. 



II конгресс сформировал 
руководящий орган 

Коминтерна — 
Исполнительный 

комитет (ИККИ). Его 
возглавил Г. Е. Зиновьев. 

Коминтерн создавался 
как объединенный штаб 

коммунистических 
партий по организации 
мировой революции.Г.Е. Зиновьев



В.И.Ленин среди делегатов 2-го Конгресса Коминтерна в Петрограде



Март 1919 года – 
I конгресс Коммунистического Интернационала – 

Коминтерна.

Объединение пролетарий всех стран в революционной борьбе 
за свержение буржуазии и установление диктатуры 

пролетариата во главе с РКП(б).

1917-1920 гг. – растущее движение народов 
Европы и США в поддержку русской революции

Лето 1920 г. – II конгресс Коминтерна – 
создание руководящего органа Исполнительного Комитета

 (ИККИ) во главе с Г.Е. Зиновьевым.



Линия КОМИНТЕРНА
17 марта 1920 г. Ленин потребовал от 
находившегося на юге Сталина 
ускорить операцию по ликвидации 
деникинских войск в Крыму, 
поскольку «только что пришло известие из 
Германии, что в Берлине идет бой и 
спартаковцы (члены коммунистического 
«Союза Спартака») завладели частью города. 
Кто победит, неизвестно, но для нас 
необходимо … иметь вполне свободные руки, 
ибо гражданская война в Германии может 
заставить нас двинуться на запад на 
помощь коммунистам».



ИЗ РЕЧИ Н. И. БУХАРИНА. 1922 г.
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...

Что такое «право красной интервенции» в 
понимании Н. И. Бухарина? Как связаны военные 

победы Красной Армии и мировая революция?

Задание  - работа с документом, стр.114



1923 год – неудачная попытка Коминтерна 
поддержать восстания в Германии и Болгарии.

1926 год – Коминтерн отказывается от разжигания 
мировой революции и меняет свой курс

Во главе Коминтерна встает Н.И. Бухарин.
Теперь Коминтерн усиленно во всех странах

создает коммунистические партии и 
прокоммунистические общественные организации,

которые формируют положительный образ
СССР в общественном мнении своих стран.



Линия Коминтерна(1919-1943 гг.)
Через КИ большевики оказывали финансовую помощь 

коммунистам других стран, собирали разведывательную 
информацию, действуя в тесном контакте с зарубежными 
компартиями, были  готовы при возникновении 
революционной ситуации организовать забастовки и 
вооруженное восстание

После перехода к НЭПу и  авантюры с подготовкой 
вооруженного восстания в Германии (осень 1923 г.), 
расчеты на мировую революцию отодвигаются в 
неопределенное будущее(повод возник в 1929 г., с началом 
Мирового экономического кризиса.

 Роль КИ сводится к пропаганде идей коммунизма за 
пределами СССР, сбору информации, контролю Москвы 
над иностранными компартиями.



1923-1927 гг. – 
обострение 

международных 
отношений 

8 мая 1923 года – министр 
иностранных дел 
Великобритании Д. Керзон 
предъявил СССР ультиматум: 
в 10-дневный срок
� Прекратить подрывную 
деятельность 
в Иране и Афганистане.
� Прекратить религиозные 
преследования в СССР.
� Освободить английские 
рыболовные траулеры, 
арестованные за ловлю рыбы 
в советских территориальных
 водах.      

Советское правительство 
расценил «ультиматум 
Керзона» 
как грубую попытку 
вмешательства в дела СССР 
и развернул мощную 
антианглийскую пропаганду.                           

А. Глаголев.
Большевики пишут 

ответ аглицкому
Керзону.



Активность советской внешней политики на Востоке вызвала 
недовольство стран, привыкших здесь хозяйничать. 8 мая 1923 г. 

министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон 
обвинил СССР в антибританской политике на Востоке.



Он потребовал в 10-дневный срок прекратить подрывную 
деятельность в Иране и Афганистане; освободить английские 

рыболовные траулеры, арестованные, по утверждению Москвы, 
за ловлю рыбы в советских территориальных водах. Конфликт 
усугубился убийством в Лозанне советского дипломата В. В. 

Воровского.



Большевики пишут ответ Керзону. «Красный перец», 1923, № 6, с.7. 
Изображены: Будённый, Рыков, С.Каменев, Калинин, Радек,
 Красин, Бухарин, Л.Каменев, Чичерин, Троцкий, Раковский, Демьян Бедный,
 Литвинов, Сталин, Зиновьев



В 1926 году советские профсоюзы 
оказали финансовую помощь
бастующим английским горнякам

Английское правительство 
обвинило Москву во 
вмешательстве во внутренние 
дела  Великобритании 
и в 1927 году заявило о разрыве 
дипломатических 
и торговых отношений с СССР.

В 1927 году Франция потребовала
отозвать советского посла
Х. Раковского, который заявил,
что в случае войны будет
призывать солдат 
«империалистических держав»
к дезертирству.

В 1927 году в Польше 
был убит советский 
полпред П.Л. Войков.

Все эти разрозненные 
события советское 
руководство расценило 
как звенья единого 
заговора
«империалистических
держав» против СССР, 
целью которого 
является война.
И Сталин использовал
это для быстрейшей
ликвидации оппозиции.

В 1923 году в Лозанне
(Швейцария) был убит советский 
дипломат  В.В. Воровский.



Особенно напряженным был 1927 год. Между СССР и 
Великобританией разгорелся конфликт по поводу значительной 

финансовой помощи, оказанной советскими профсоюзами 
английским горнякам, объявившим всеобщую забастовку. 
Английское правительство разорвало дипломатические и 

торговые отношения с СССР.



В 1927 г. Франция 
потребовала отзыва 

советского посла 
X. Раковского, который в 

одном из писем заявил, что в 
случае войны будет 
призывать солдат 

«империалистических 
держав» к дезертирству.



В Варшаве был убит советский полпред П. Л. Войков.
Все эти разрозненные события советское руководство расценило 

как звенья единого заговора «империалистических держав» 
против СССР, целью которого является война.



Внешняя политика Советского 
государства в 20-е гг. имела 

двойственный характер 

советская дипломатия 
прилагала все усилия для 

установления 
экономических и 
дипломатических 

отношений с 
капиталистическими 

странами 

руководство Коминтерна 
пыталось разжечь 

мировую революцию 

Выводы



Итоги развития международных отношений  в 
1920-е гг.

� Сохранение причин и 
условий для борьбы за 
гегемонию

� Возникли новые трения в 
отношениях между 
странами

� Привычным делом стали 
взаимные обвинения в 
шпионаже и пропаганде

� «Малая Антанта» 
способствовала созданию 
«санитарного кордона» 
между Европой и СССР

�  Не были решены вопросы 
разоружения, безопасности, 
обеспечения границ,

�   Выплаты репараций

Выводы



Внешняя политика СССР в 1920-е гг. сочетала в себе 
элементы как коммунистической идеологии и практики, так 

и прагматизма. С одной стороны, советская дипломатия 
прилагала все усилия для установления экономических и 

дипломатических отношений с капиталистическими 
странами. С другой стороны, руководство Коминтерна 

стремилось разжечь в этих странах революции.

Выводы


