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Раздел I. Страны Европы и США в 1918—1939 гг.

 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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провозглашены республиками. Двуединая австро-венгерская монархия прекратила 
свое существование.

В Австрийской республике перемены происходили мирным путем. Состоялись 
выборы в Учредительное собрание, была принята демократическая конституция 
(1920), отменены дворянские титулы и звания.

В Венгерской республике революционные события переросли в гражданскую 
войну. В марте 1919 г. к власти в Венгрии пришла коалиция коммунистов и левых 
социал-демократов. Новое правительство провозгласило Венгерскую Советскую ре-
спублику (ВСР), провело национализацию предприятий и помещичьих земель. Про-
тивники реформ во главе с вице-адмиралом Миклошем Хорти, поддержанные стра-
нами-победительницами, оказали вооруженное сопротивление. Участие в граждан-
ской войне против левого правительства приняли румынские и чехословацкие 
интервенты. В результате 1 августа 1919 г. ВСР пала. Венгрия была провозглашена 
монархией во главе с регентом Миклошем Хорти, временно осуществляющим полно-
мочия монарха. Он установил в стране авторитарную диктатуру.

По условиям Трианонского договора территория Венгрии уменьшилась в три 
раза в пользу Чехословакии, Югославии и Румынии. В итоге за пределами страны 
оказались около 3 млн венгров.

Важную роль в создании Чехословакии сыграли чешские эмигрантские органи-
зации в Западной Европе и США. В июле 1918 г. в Праге был образован Националь-
ный комитет, который в октябре объявил о создании двунационального государ-
ства —  Чехословацкой республики. Первым президентом Чехословакии стал Томаш 
Масарик. В состав нового государства кроме земель с чешским и словацким насе-
лением вошли территории, где проживали немцы и украинцы. Про Чехословакию 
современники говорили, что это Австро-Венгрия в миниатюре.

В конце Первой мировой войны начались антиавстрийские выступления южносла-
вянских народов. Представители сербов, 
хорватов и словенцев договорились об 
объеди нении южных славян в одно госу-
дарство. Оно было провозглашено в дека-
бре 1918 г. под эгидой сербской королев-
ской династии как Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. В 1929 г. король Алек-
сандр I Карагеоргиевич распустил парла-
мент, отменил конституцию и установил 
королевскую диктатуру. Государство было 
переименовано в Королевство Югославия.

Распад Российской империи при-
вел к образованию в ноябре 1918 г. неза-
висимой Польши. В ее состав помимо Александр I Карагеоргиевич и Т. Масарик. 1922 г.
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«русской Польши» вошли польские земли, 
ранее принадлежавшие Германии и Австро-
Венгрии. 26 января 1919 г. состоялись выборы 
в законодательный сейм Польши, который 

утвердил маршала Юзефа Пилсудского главой государства. Процесс формирования 
Польши как республики завершился принятием конституции в марте 1921 г. В первые 
послевоенные годы Польша была одним из самых конфликтующих государств регио-
на. Она развязала территориальные конфликты со всеми своими соседями: с немца-
ми, чехами, украинцами, литовцами, воевала с Советской Россией.

Установление авторитарных режимов. Во всех образовавшихся после Первой ми-
ровой войны государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, кроме Чехосло-
вакии, установились авторитарные либо фашистские режимы. Правда, фашизм не 
поддерживался всеми слоями населения, как в Германии или Италии. Авторитарные 
режимы характеризовались концентрацией власти в руках одного человека или груп-
пы людей и опирались на авторитет своих вождей, силу армии и репрессивного ап-
парата. Они ограничивали демократические свободы граждан и деятельность поли-
тических партий, подавляли оппозицию.

Политическая нестабильность вынудила царя Югославии Александра I распустить 
Народную скупщину (парламент), упразднить действующую конституцию и устано-
вить с 6 января 1929 г. военную «королевскую диктатуру», основанную на принципах 
сербского национализма. Были запрещены ряд политических партий и профсоюзов, 
ограничены свободы, введена цензура.

В 1926 г. Юзеф Пилсудский осуществил военный переворот в Польше и объявил 
о проведении политики «санации» («оздоровления» государства). Перейдя на позиции 
радикального национализма, глава Польши установил в стране фактически диктатор-
ский режим, опиравшийся на армию. В отношении этнических меньшинств, особен-

но белорусов и украинцев, проводилась 
жесткая дискриминационная политика.

В Венгрии укреплялся режим ре-
гента М. Хорти. Отсутствие демократи-
ческих свобод способствовало фашиза-
ции страны. К началу 1930-х гг. при 
поддержке правительства возникло око-
ло сотни фашистских и национал-со-
циалистических групп.

Артиллерия Ю. Пилсудского на Дворцовой 
площади в Варшаве во время 
государственного переворота. Май 1926 г.

Подготовьте исторические справки 
о М. Хор  ти, Т. Масарике, Ю. Пилсудском.
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В 1934 г. государственный переворот произошел в Болгарии. Царь Борис III уста-
новил режим личной власти —  «королевскую диктатуру». И хотя официально он 
дистанцировался от фашистов, они имели поддержку в правительственных и военных 
кругах Болгарии.

В 1938 г. король Румынии Кароль II упразднил политические партии и устано-
вил в стране личную диктатуру. Однако избежать прихода фашистов к власти ему 
не удалось. Маршал Йон Антонеску совершил государственный переворот и сместил 
короля. В результате в Румынии в 1940—1944 гг. установились диктатура и фашист-
ский режим.

Нарастание внешнеполитической угрозы в 1930-е гг. Во второй половине 1930-х гг. 
над странами Центральной и Юго-Восточной Европы нависла реальная угроза со 
стороны фашистских государств. Политика итальянского фашизма была откровенно 
направлена против Югославии. Именно в этой стране Б. Муссолини видел главное 
препятствие на пути к осуществлению своих захватнических планов в отношении 
балканских славян. Италия стремилась к расчленению Югославии на слабые и за-
висимые от нее государства, а также принимала активное участие в формировании 
движения хорватских фашистов.

В 1939 г. Италия захватила Албанию. Виктор Эммануил III был объявлен коро-
лем этой страны. В Албании установился фашистский режим по итальянскому 
 образцу.

Оккупация Чехословакии. В октябре 1938 г. германские войска в соответствии 
с Мюнхенским соглашением заняли Судетскую область, отошедшую к Чехосло-
вакии после распада Австро-Венгерской империи. Для Чехословакии потеря этой 
территории имела катастрофические последствия. Ведь Судеты были основным 
экономическим регионом страны с богатыми природными ресурсами. Здесь была 
развита оборонная промышленность и имелась мощная система военных укрепле-
ний. Теперь все это оказалось под не-
мецким контролем.

В ночь с 14 на 15 марта 1939 г. гер-
манские войска вторглись в Чехосло-
вакию. Ее западные союзники на по-
мощь не пришли. Чехословацкое госу-
дарство было ликвидировано. 

Вступление немецких войск в Прагу.  
15 марта 1939 г.
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Европа к началу Первой мировой войны

Какие территориальные изменения произошли в Европе в 1930-е гг.?

Правообладатель Издательский центр БГУ
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На территории Словакии создавалось формально независимое, в действитель-
ности марионеточное фашистское государство. На чешской территории провоз-
глашался протекторат Богемии и Моравии, вошедший на правах автономии в со-
став Германии.

Польша перед угрозой германской агрессии. После захвата Чехословакии наступи-
ла очередь Польши. 21 марта 1939 г. гитлеровское правительство потребовало от Поль-
ши передать Германии так называемый Данцигский коридор, который разделял Гер-
манию на две части и предоставлял Польше выход к Балтийскому морю. Польское 
правительство отказалось. Тогда Германия разорвала с Польшей Пакт о ненападении 
1934 г. В ответ Великобритания и Франция объявили о предоставлении Польше га-
рантии защиты в случае нападения на нее Германии. 25 августа 1939 г. был заключен 
англо-польский договор о взаимопомощи.

Однако угроза столкновения с западными державами не остановила А. Гитлера. 
В этот же день в порт г. Данцига (Гданьска) с «визитом вежливости» вошел германский 
учебный корабль «Шлезвиг-Гольштейн». С него на рассвете 1 сентября 1939 г. был от-
крыт огонь по польским позициям, что ознаменовало начало Второй мировой войны.

1.  Какие новые независимые государства сформировались в Центральной и Юго-
Восточной Европе? В чем заключались проблемы этих государств в 1930-е гг.?

2.  Охарактеризуйте авторитарный политический режим. В чем состоят его отличия 
от тоталитарного политического режима?

3.  Почему в  странах Центральной и  Юго-Восточной Европы сложились 
авторитарные политические режимы? Какое из государств этого региона 
избрало демократический путь развития?

4.  Объясните, почему объектами агрессивной внешней политики нацистской 
Германии стали Чехословакия и Польша.

5.  Сравните политику западных стран и  СССР по отношению к  Польше 
и Чехословакии.

Какую роль в развязывании Второй мировой войны сыграла позиция Чехословакии 
и Польши по отношению к Советскому Союзу?

Из Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР. 29 августа 1918 г.

Ст. 3. Все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской 
империи с правительствами Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, 
касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения 
наций и революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским 
народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство, отменяются настоя-
щим бесповоротно.
Какое значение для Польши имело принятие этого декрета?
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