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5.  Охарактеризуйте гражданскую войну в Испании. Почему эта война приобрела 
международный характер?

6.  Приведите примеры борьбы против фашизма в Европе. В чем вы видите сла-
бость антифашистского движения?

Почему в гражданской войне в Испании победили франкисты, а не республиканцы, 
которым, казалось, помогал и сочувствовал весь мир?

§ 6. Международные отношения в 1930-х гг.

1. Когда и с какой целью была создана Лига Наций? 2. Почему в Германии были сильны 
реваншистские настроения?

Хрупкий мир Версальско-Вашингтонской системы был окончательно разрушен 
в 1930-е гг. под воздействием резкого обострения международных противоречий 
вследствие мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.

Кризис и крах Версальско-Вашингтонской системы. К пересмотру Версальского 
договора Германия приступила еще до прихода фашистов к власти. Сначала она до-
билась от западных держав согласия на прекращение выплаты репараций, а в 1932 г. 
вырвала у них признание принципа «равенства в вооружениях».

Первым шагом гитлеровского режима на международной арене был выход Герма-
нии из Лиги Наций в 1933 г. Затем началась модернизация ее вооруженных сил. В 1935 г. 
вводилась всеобщая воинская повинность, был принят секретный закон «Об обороне 
империи». Согласно ему экономика страны ставилась на службу военным интересам.

Франсиско Франко Баамонде (1892—1975) — дик-
татор Испании. Служил в  Марокко, где заработал 
репутацию хорошего офицера. Стал в  23  года са-

мым молодым майором испанской армии, а  затем самым 
молодым генералом. В  1936 г. возглавил военно-фашист-
ский мятеж против Испанской республики, переросший 
в гражданскую войну. В 1939 г. провозглашен пожизненным 
каудильо испанского государства. Одновременно занял по-
сты вождя Испанской фаланги, председателя Совета Мини-
стров и главнокомандующего всеми вооруженными силами. 
Во Вторую мировую войну Испания осталась в числе невою-
ющих государств. Несмотря на давление Берлина, диктатор 
отказался объявить войну Советскому Союзу, ограничив-
шись отправкой «голубой дивизии» (более 18  тыс. добро-
вольцев) на Восточный фронт.
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Важной целью фашистского режима стала реализация идеологии пангерманизма. 
Она предполагала воссоединение всех германоязычных народов, а затем завоевание 
для объединенной немецкой нации «жизненного пространства».

Присоединение к Германии территорий, населенных немцами, началось в 1935 г. 
Первой на основании референдума была присоединена Саарская область, находив-
шаяся фактически под управлением Франции. В 1936 г. немецкие войска заняли 
Рейнскую демилитаризованную зону.

Таким образом, Германия фактически добилась отмены условий Версальского 
договора. В Европе начал разгораться очаг будущей войны.

Агрессивная политика фашистских держав. Фашистская Италия также стремилась 
реализовать свои захватнические планы. В 1936 г. она оккупировала Эфиопию. После 
этого Италия была провозглашена империей.

В феврале 1938 г. Германия усилила давление на Австрию, потребовав назначить 
главой австрийского правительства национал-социалиста. Был поставлен вопрос 
о присоединении —  аншлюсе Австрии к Германии. С этой целью на 13 марта власти 
назначили референдум. Однако в ночь на 12 марта 1938 г. 300-тысячная немецкая 
армия вошла на территорию Австрии. На референдуме в апреле 1938 г. более 99 % 
австрийцев одобрили аншлюс.

К реализации своих паназиатских планов экспансии на Дальнем Востоке 
приступила Япония. В 1931—1932 гг. она оккупировала часть китайской террито-
рии —  Маньчжурию. Здесь японцы создали государство Маньчжоу-го. Это марио-
неточное государство было превращено в плацдарм для расширения войны в Ки-
тае и подготовки нападения на СССР с целью отторжения от него территории, 
лежащей к востоку от озера Байкал. В 1933 г. Япония вышла из Лиги Наций. 
В июле 1937 г. она начала большую войну против Китая, захватив его центральные 
провинции. Таким образом, в Восточ-
ной Азии также возник очаг войны.

Формирование блока агрессивных 
государств. Общая идеология и агрес-
сивная внешняя политика создавали 
предпосылки для сближения Герма-
нии, Италии и Японии. 25 октября 
1936 г. между Германией и Италией 
был заключен договор о сотрудниче-
стве. Обе стороны обязывались коор-
динировать свои внешнеполитические 
действия. Так оформился военно-по-
литический союз, получивший назва-
ние «ось Берлин —  Рим».

№ 5

Жители Зальцбурга (Австрия) приветствуют 
германские войска. Март 1938 г.
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25 ноября 1936 г. в Берлине Германия и Япония подписали Антикоминтерновский 
пакт. В случае войны одной из сторон с СССР другая обязывалась придерживаться 
согласованной политики и оказывать поддержку. Через год к Антикоминтерновско-
му пакту присоединилась Италия.

22 мая 1939 г. Германия и Италия заключили договор о союзе и дружбе, известный 
как «Стальной пакт». Япония к нему не присоединилась. Военно-политический союз 
трех агрессивных держав —  «ось (треугольник) Берлин —  Рим —  Токио» —  оформил-
ся только после подписания ими Тройственного пакта в сентябре 1940 г.

Мюнхенская конференция. Какую же политику в этих условиях проводили Фран-
ция и Великобритания? Их внешняя политика во второй половине 1930-х гг. полу-
чила название политики «умиротворения» агрессора. Высшей ее целью публично про-
возглашалось поддержание мира любой ценой. В действительности же Запад надеял-
ся направить немецкую агрессию на восток, против Советского Союза.

Особенно ярко политика «умиротворения» агрессора проявилась в связи с так 
называемым Судетским кризисом. В 1938 г. Германия предъявила претензии на 
Судетскую область Чехословакии, в которой немцы составляли половину населе-
ния. Правительства Англии и Франции и на этот раз пошли на уступки агрессору. 
19 сентября 1938 г. они вручили Чехословакии ультиматум, в соответствии с кото-
рым она должна была передать эту область Германии. Взамен Чехословакии была 
обещана «гарантия» ее новых границ.

Для окончательного решения вопроса 29 сентября 1938 г. А. Гитлер, Б. Муссо-
лини, британский премьер-министр Н. Чемберлен и французский премьер-министр 
Э. Даладье при одобрении США собрались на конференцию в Мюнхене. 30 сентя-
бря 1938 г. здесь было подписано соглашение, которое окончательно растоптало 

Версальский договор. Мюнхенское со-
глашение предписывало Чехословакии 
в течение 10 дней передать Германии 
Судетскую область. Присоединение 
Судет стало всего лишь прелюдией 
к оккупации немецкими войсками всей 
Чехословакии.

Проблема создания системы коллек-
тивной безопасности в Европе. Эконо-
мический рост и усиление Германии 
вынудили Францию в ноябре 1932 г. 
заключить с СССР договор о ненападе-
нии. Вскоре советское руководство 
предложило Франции заключить дого-
вор о взаимной помощи с участием дру-
гих европейских стран. С этой целью 

Во время подписания Мюнхенского соглашения. 
Слева направо: Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер, 

Б. Муссолини. 30 сентября 1938 г.
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был выработан проект так называемого 
Восточного пакта о создании системы 
коллективной безопасности в Европе. 
Однако Германия, Польша и другие 
страны отказались от заключения этого 
договора.

Тем не менее в мае 1935 г. в Париже 
был заключен договор о взаимной помо-
щи между СССР и Францией. Вслед за 
этим состоялось подписание договора 
о взаимопомощи с Чехословакией. Даль-
нейшего развития эта положительная 
тенденция так и не получила по причине 
политики «умиротворения» агрессора, 
которую проводили западные державы.

Убедившись в попустительстве Ве-
ликобритании и Франции, А. Гитлер 
сделал очередной шаг на пути полной 
ликвидации чехословацкого государ-
ства. Вопреки Мюнхенскому соглашению 15 марта 1939 г. германские войска без 
всякого сопротивления вошли в Прагу и оккупировали всю Чехию. Правительства 
Англии и Франции фактически не выразили никакой позиции по отношению к дей-
ствиям агрессора. Только СССР был готов оказать Чехословакии военную помощь, 
но его об этом не просили. Венгрия и Польша, воспользовавшись ситуацией, рас-
ширили свои территории за счет приграничных районов Чехословакии.

В апреле 1939 г. советское правительство еще раз выступило с предложением 
о заключении договора о взаимной помощи между тремя государствами: СССР, Ан-
глией и Францией. Только в конце мая западные державы дали согласие на ведение 
переговоров. Начавшиеся в Москве англо-франко-советские переговоры проходили 
в атмосфере взаимного недоверия. Кроме того, представители западных держав, как 
оказалось, не имели полномочий для заключения соглашения. Этим же летом Вели-
кобритания вступила в переговоры с Германией об установлении широкого сотруд-
ничества. Одновременно начались тайные советско-германские переговоры. В ре-
зультате последняя возможность спасти мир от надвигавшейся войны была упущена.

Германо-советский договор о ненападении. 23 августа 1939 г. в Москве между СССР 
и Германией был подписан Договор о ненападении сроком на 10 лет, а спустя месяц —  
Договор о дружбе и границе. Секретный дополнительный протокол к Договору о нена-
падении предполагал разграничение сфер интересов между сторонами в случае «тер-
риториально-политического переустройства» Восточной Европы. «Сферой интересов» 
Германии признавались Западная и Центральная Польша, Литва, а СССР —  

№ 6

Н. Чемберлен после подписания Мюнхенского 
соглашения. Лондон. 30 сентября 1938 г. Вернувшись 

в Лондон, премьер-министр заверил британцев 
у трапа самолета: «Я привез мир нашему поколению»
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 территории, которых Россия лишилась в годы 
Первой мировой войны: Западная Беларусь 
и Западная Украина, отошедшие Польше, 
Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия.

Для Германии эти договоренности ис-
ключали вероятность вступления СССР в вой-

ну на стороне Польши. Для СССР их значение заключалось в том, что он выигрывал 
время для подготовки к войне с Германией.

Таким образом, Договор о ненападении изменил приоритеты А. Гитлера в от-
ношении будущей войны. Он принял решение «сначала разбить Запад, а потом, после 
его поражения, повернуться против Советского Союза со всеми накопленными си-
лами». Политическая стратегия Британии и США, рассчитывавших подтолкнуть 
фюрера к дальнейшей экспансии на Восток, провалилась. Страны Запада стали жерт-
вами собственной политики «умиротворения» и поощрения агрессора.

1.  Где сформировались очаги военной напряженности в 1930-е гг.? Чем объясня-
ется их появление? Составьте синхроническую таблицу «Очаги военной напря-
женности».

2.  Какие попытки предпринял СССР для создания системы коллективной безо-
пасности? Почему, несмотря на то что все страны вроде бы стремились избе-
жать войны, такая система так и не была создана?

3.  Приведите примеры политики «умиротворения» агрессора. Дайте ей оценку.
4.  Опишите процесс складывания блока агрессивных государств. Представьте 

этот процесс в виде схемы.
5.  Объясните, почему подписание Мюнхенского договора часто называют «Мюн-

хенским сговором». Почему это соглашение, заключенное с целью предотвра-
щения войны, в действительности не остановило ее?

6. Какие цели преследовала Германия, заключая Договор о ненападении с СССР?

Насколько эффективной была деятельность Лиги Наций, связанная с обеспечением 
международной безопасности?

§ 7.  Страны Центральной и Юго-Восточной Европы
1. Когда была образована Австро-Венгерская империя? Какие народы в  нее входили? 
2. Существовала ли суверенная Польша в XIX —  начале ХХ в.?

Важнейшим последствием Первой мировой войны стало образование новых госу-
дарств на развалинах Австро-Венгерской и Российской империй.

Образование независимых государств. Осенью 1918 г. в Австро-Венгерской импе-
рии произошли буржуазно-демократические революции. Австрия и Венгрия были 

Выясните, как подписание германо-со-
ветского договора о  ненападении по-
влияло на отношение Японии к Герма-
нии и СССР.
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