
В марте 1921 г. заключено 
торговое соглашение с 

Англией, в мае – с 
Германией. 

Ради получения кредитов 
РСФСР приняла участие в 
Генуэзской конференции 

(апрель 1922 г.) 

Советскую делегацию 
возглавил нарком 

иностранных дел Георгий 
Чичерин.

Переход к НЭПу потребовал восстановления экономических контактов с 
Западом. Западные страны также были заинтересованы в российском рынке. 

Важно отметить и то, что, с одной стороны, не оправдались надежды 
большевиков на скорую мировую революцию и падение буржуазных 

правительств, с другой – большевики вышли победителями из Гражданской 
войны и с этим приходилось считаться их противникам. 

Генуэзская конференция 1922 г.

Георгий Чичерин 
(1872-1936)

Народный комиссар иностранных дел 
СССР в 1918-1930 гг.

Советская делегация во главе с наркомом иностранных дел Георгием 
Чичериным прибывает на Генуэзскую конференцию. 1922 г.



Генуэзская конференция.
Советская карикатура. 1922 г.



Генуэзская конференция 1922 г.
Западные державы потребовали 
от России полностью вернуть 
довоенные долги, частично – 
долги военного времени, 

возвратить конфискованную 
иностранную собственность, 
отменить монополию внешней 

торговли. 

Англичане допускали вместо 
возвращения конфискованных 

предприятий сдачу их в 
долгосрочную аренду бывшим 

владельцам. 

Из-за отказа РСФСР 
возвратить долги конференция 

окончилась провалом. 

Не добилась успеха и 
конференция экспертов в Гааге.Народный комиссар внешней торговли РСФСР Леонид Красин (третий справа), принимавший 

участие в Генуэзской конференции, у дверей гостиницы Санта-Маргерита, под Генуей. 1922 г.



Немецкая делегация 
на Генуэзской 
конференции. 

1922 г.



Рапалльский договор 1922 г.

Стороны отказались от материальных 
претензий, установили дипломатические 

отношения и режим наибольшего 
благоприятствования в торговле друг с другом. 

Важной (хотя и негласной) частью Рапалльских 
договоренностей стало военное 

сотрудничество двух стран. 

Германия, которой по условиям Версальского 
мира было запрещено иметь военную авиацию, 
танки и т.д., получила возможность продолжить 
работы в этих направлениях на территории 

Советской России, которая, в свою очередь, 
получала доступ к огромному военному опыту 

немецкой армии.

Тем не менее в ходе Генуэзской конференции советская дипломатия добилась большого успеха: РСФСР и 
Германия 16 апреля 1922 г. подписали Рапалльский договор. Два государства нуждались друг в друге 

(Германия – в русском сырье и рынках сбыта, а Россия – в немецкой технике и технологиях) и потому готовы 
были к взаимным уступкам. 

Встреча советской и немецкой делегаций в Рапалло. Апрель 1922 г.



Рапалльский договор 1922 г.
Из договора между РCФСР и 
Германией заключенного в 
Рапалло 16 апреля 1922 г.:

«Статья 4.
Оба Правительства далее 

согласны в том, чтобы для общего 
правового положения граждан 
одной страны на территории 

другой и для общего 
урегулирования взаимных 
торговых и хозяйственных 

отношений, должен действовать 
принцип наибольшего 

благоприятствования. Принцип 
наибольшего 

благоприятствования не 
распространяется на 

приемущества и льготы, которые 
РСФСР представляет другой 
Советской Республике или 

государству, которое раньше было 
составной частью бывш. 
Российского Государства.

Встреча советской и немецкой делегаций. Апрель 1922 г.



СССР и страны Запада в 1920-х гг.

В первой половине 1920-х гг. 
внешняя политика СССР 
сочетала стремление к 

мирному сосуществованию 
и попытки стимулирования 

мировой революции. 

Попытки организации рабочих 
восстаний предпринимались в 
1923 г. в Германии, Польше, 

Болгарии, Эстонии. 

Провал этих мятежей означал 
крах надежд на скорую 
мировую революцию.

Рабочая демонстрация в Дрездене. 1923 г.



СССР и страны Запада в 1920-х гг.

С приходом к власти в Англии 
лейбористов (1924 г.) Англия и 

СССР заключили дипломатические 
отношения и подписали торговый 

договор. Впрочем, он не был 
ратифицирован после возвращения 
к власти в Англии консерваторов.

В 1924 г. началась «полоса 
признаний» СССР европейскими 

государствами. 

К 1925 г. СССР поддерживал 
дипломатические отношения с 22 
странами, в том числе со всеми 

великими державами, кроме США. 

Главным партнером СССР на 
Западе оставалась Германия.Джеймс Рамсей Макдональд (1866-1937)

Лидер партии лейбористов в 1920-х гг.
56-й Премьер-министр Великобритании в период 22 января – 4 ноября 1924 г.



СССР и страны Запада в 1920-х гг.
Во время конференции 

в Локарно в 1925 г. 
западные державы 
гарантировали 

западные границы 
Германии, но отказались 

гарантировать ее 
восточные границы. 

Это должно было 
предотвратить 

сближение Германии с 
СССР. Тем не менее в 
1925–1926 гг. советско-
германские отношения 
успешно развивались. 

Были подписаны 
экономическое 

соглашение и договор о 
ненападении и 
нейтралитете.Министр иностранных дел Германии Густав Штреземан подписывает Локарнский договор. 1925 г.



В 1927 г. английские 
консерваторы вновь 

разорвали отношения с 
СССР, обвинив его во 
вмешательстве во 
внутренние дела 
Великобритании 

(поддержка СССР 
бастующих английских 
шахтеров в 1926 году).

Отношения СССР и 
Англии были 

восстановлены в 1929 г. с 
возвращением к власти 

лейбористов.

Перевернутый автомобиль посреди улицы и полицейский рядом. Лондон, 1926 г.

СССР и страны Запада в 1920-х гг.



В 1927 г. СССР предложил комиссии Лиги Наций по разоружению проект всеобщего полного разоружения, 
ликвидации всех видов оружия и роспуска армий. Впрочем, этот проект Лига Наций даже не обсуждала.

В 1928 г. СССР присоединился к пакту Бриана – Келлога (об отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики). СССР, Латвия, Эстония, Польша и Румыния подписали в 1929 г. протокол о 

немедленном введении пакта в действие, не дожидаясь его ратификации остальными участниками.

СССР и проблема разоружения

Подписи под пактом Бриана-Келлога. 1928 г. New York Times о пакте Бриана-Келлога. 1928 г.



Карикатуры на пакт Бриана-Келлога



Китайско-Восточная 
железная дорога (КВЖД) 
формально перешла в 

совместное управление, но 
фактически оставалась под 

контролем СССР.

СССР поддерживал 
правительство южной 
провинции Гуандун 

(темно-красный цвет на 
карте), созданное 
революционно-

демократической партией 
Гоминьдан во главе с Сунь 

Ятсеном. 

Политика СССР на Дальнем Востоке
Главным партнером СССР на Дальнем Востоке являлся Китай. Единой власти в Китае практически не 
существовало. СССР в 1924 г. отказался от неравноправных соглашений, заключенных с Китаем царской 

Россией. 



После смерти Сунь Ятсена (1925 г.) Гоминьдан под 
руководством Чан Кайши начал в 1926 г. поход на север. 

Армия Гоминьдана, созданная с помощью советских 
советников во главе с Василием Блюхером, заняла 

территорию до реки Янцзы.

Василий Блюхер 
(1890-1938)

Чан Кайши 
(1887-1975)

Политика СССР на Дальнем Востоке



Вскоре в Гоминьдане усилились внутренние противоречия. СССР и Коминтерн поддерживали левое крыло 
Гоминьдана. Лидер Гоминьдана Чан Кайши принадлежал к противоположному крылу движения.

В 1927 г. Чан Кайши 
осуществил в Шанхае 
антикоммунистический 
переворот и массовые 
казни коммунистов. 

Отношения между 
СССР и Гоминьданом 

были разорваны. 

В 1928 г. власть 
Гоминьдана 

распространилась 
почти на весь Китай.

Политика СССР на Дальнем Востоке

Шанхайская резня. Апрель 1927 г.



В 1929 г. власти Маньчжурии при 
поощрении правительства Гоминьдана 

захватили КВЖД. Были арестованы 
советские служащие.

Прежнее положение было 
восстановлено силами Особой 

дальневосточной армии во главе с все 
тем же Василием Блюхером. 

Но отношения с гоминьдановским 
Китаем были разорваны окончательно. 

Теперь СССР делал ставку на 
Китайскую Компартию (КПК) во главе с 

Мао Цзэдуном.

Политика СССР на Дальнем Востоке
Советско-китайская война 1929 года. Карта.



Японская агрессия в 1931-1932 гг.
В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию (северо-восточный район 
Китая) и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с 

последним китайским императором Пу И. 

Лига Наций ограничилась протестами. В 1933 г. Япония вышла из Лиги 
Наций. 

На Дальнем Востоке возник очаг новой мировой войны.

Пу И (1906-1967)
Верховный правитель Маньчжоу-го в 1932-1934 гг.

Император Маньчжоу-го в 1934-1945 гг.



Японская агрессия на Дальнем Востоке

В мае 1933 г. состоялся 
японо-китайский мирный 

договор, признававший 
существование Манчжоу-Го.

Японская экспансия была 
временно приостановлена.

Готовясь к новым захватам, 
японцы приступили к 

переоснащению вооруженных 
сил.

Новая волна японской 
агрессии в Восточной Азии 

начнется в 1937 г.
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Версальско-Вашингтонская система

Версальская конференция 1919-1920 гг.
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Между мировыми войнами действовала 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений.

Огромную роль в распаде этой системы 
сыграл Мировой экономический кризис, 

начавшийся в 1929 г.

Вследствие экономического кризиса 
обострилась международная конкуренция за 
рынки сбыта. Но главное то, что кризис в 

экономие привел к политической 
нестабильности в целом ряде государств. 
Особенно остро развивалась ситуация в 

Германии.

Кризис Версальско-Вашингтонской системы
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Приход нацистов к власти в Германии

Президент Германии Гинденбург и канцлер Адольф Гитлер. 
Потсдам. 21 марта 1933 г.

30 января 1933 г. лидер нацистской партии 
Адольф Гитлер был назначен канцлером 

Германии. 

В течение года Германия превратилась в 
однопартийное тоталитарное 

государство. Уже в 1933 г. появились 
первые немецкие концлагеря, где 
оказались политические оппоненты 
нацистов (коммунисты, социал-

демократы, либералы). Начались 
массовые преследования евреев, которых 
фактически лишали гражданских прав 
Нюрнбергскими расовыми законами 

1935 г.

Гитлер пришел к власти  под 
реваншистскими лозунгами, требуя 

пересмотра итогов Первой Мировой войны 
и отмены ограничений, наложенных на 

Германию по Версальскому договору 
(см. следующий слайд).



28.6.1919
Версальский мир

1. Эльзас-Лотарингия – 
к Франции

 2. Саарская область – 
к Лиге наций 

(шахты исп. Францией)
3. Округа Мальмеди и Эйпен 

– к Бельгии
4. Шлезвиг 
– к Дании

5. Клайпедская область 
– к Литве

6. Познань 
– к Польше

7. Часть Померании 
– к Польше
8. Данциг 

– вольный город



В 1933 г. Германия заявила о своем несогласии с ограничениями, 
установленными Версальским договором, и вышла из Лиги Наций. В Европе 

возник очаг военной опасности. 

В книге «Майн Кампф» Гитлер провозглашал:  «Германия должна 
увеличить свою территорию на Востоке – в основном за счет 

России».

Приход нацистов к власти в Германии

Президент Германии Гинденбург 
поздравляет Гитлера с назначением 

на пост канцлера. 1933 г. Гитлер выступает на съезде НСДАП в Нюрнберге. 1934 г.

Книга Гитлера «Майн 
Кампф». Титульный лист 

издания 1940 г.



С 1933–1934 гг. Германия 
стремительно вооружается.

В нарушение Версальских 
ограничений строятся танки, 
боевые самолеты, военные 
корабли, подводные лодки.

При этом Англия и Франция не 
воспрепятствовали наращиванию 

военной мощи Германии.

Перевооружение Германии

Тягач Краус-Маффей. 
На вооружении с 1934 г.

Тягач Краус-Маффей. 
На вооружении с 1934 г.

Пикирующий бомбардировщик Юнкерс-87. 
На вооружении с 1935 г.

Истребитель Мессершмитт-109. 
На вооружении с 1936 г.



Политика «умиротворения агрессора»
Европейское общество, 

потрясенное 
колоссальными потерями в 
Первой Мировой войне, 

было настроено 
пацифистски.

Лидеры Франции и 
Великобритании 
стремились к 

«умиротворению» 
Германии, полагая, что 

уступки и позволят Европе 
избежать новой 

кровопролитной войны. 
Поэтому они старательно 

игнорировали 
предупреждения о 

беспрецедентных темпах 
перевооружения Германии.

Стэнли Болдуин (1867-1947)
премьер-министр Великобритании в 1935–1937 гг. 

Один из проводников политики «умиротворения агрессора».



Руководитель советской внешней политики Максим Литвинов был 
принципиальным антифашистом и считал необходимым сближение со 
странами Запада для противостояния нарастающей агрессивности 

гитлеровской Германии.

Рост германского милитаризма беспокоил ряд европейских   политиков, 
особенно во Франции.

В сентябре 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций и стал постоянным членом Совета Лиги.

СССР и коллективная безопасность

Максим Литвинов (1876-1951)
Нарком иностранных дел СССР 

в период 21 июля 1930 г. – 3 мая 1939 г.
Выступление Максима Литвинова в 

Лиге наций. 1934 г.
Советская пресса о вступлении СССР в 

Лигу наций. 1934 г.



Выступление Максима Литвинова в Лиге наций. 1934 г.
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