
Страны Центральной и Восточной 
Европы между мировыми войнами

10 класс Всемирная  
история



ПЛАН

1. Развитие Польши 1920 – 1930

2. Развитие Чехословакии 1920 -1930

3. Развитие Венгрии 1920 -1930

4. Развитие Румынии 1920 -1930

5. Развитие Болгарии 1920 -1930



Польша в 20-30-е 
годы ХХ века



Польская
Республика
Вторая Речь 
Посполитая

По Версальскому договору в 
1919 году Польша получила:
- большую часть 

германской провинции Позен, 
- часть в Померании, что дало 

стране выход к Балтийскому 
морю; 

- Данциг (Гданьск) получил 
статус «вольного города».

 по Рижскому мирному 
договору 1921 года к Польше 
отошли: 
- западная часть  украинских и 
     белорусских земель.
В октябре 1920 года польские 
войска захватили часть Литвы с 
городом Вильно (Вильнюсом). 



В первой половине 20-х годов. В 1921 г. была 
принята конституция Польской республики, в 
которой провозглашались демократические 
права граждан. Согласно конституции, Польша 
становилась парламентской республикой. 
Полномочия президента, который избирался на 
7 лет, были ограниченными. Закреплялось 
привилегированное положение католической 
церкви.
 Однако внутреннее положение нового 
государства было тяжелым. Польша находилась 
в состоянии политической, социальной и 
экономической нестабильности. 



Независимая Польша являлась аграрной 
страной. 
Большие земельные площади находились в 
собственности крупных землевладельцев, 
церкви и государства.
Сохранились пережитки феодализма, 
например натуральная форма оплаты труда 
сельскохозяйственных рабочих, кабальные 
отработки за аренду земли и ссуды.



Юзеф Пилсудский 1867 
-1935



   Юзеф Пилсудский (четвертый 
слева)       во время «Майского 
переворота». 
1926 г. Фото: Public Domain

В этих условиях 12 мая 1926 
Пилсудский осуществил военный 
переворот и установил в стране 
"санационный" режим; 
(название происходит от латинско го 
слова , что означает оздоровление, 
так как именно под лозунгами 
оздоровления политической и 
общественной жизни в стране был 
осуществлен государственный 
переворот).
Вплоть до своей смерти -12 мая 1935- 
он прямо или косвенно 
контролировал всю власть в стране. 
Коммунистическая партия была 
запрещена, а политические процессы 
с приговорами на длительные 
тюремные сроки стали обыденным 
делом. По мере усиления германского 
нацизма вводились ограничения на 
почве антисемитизма. 



Черты режима 
«санации».

1.      Доминирующее влияние Ю. 
Пилсудского в политической жизни, 
хотя  он формально был лишь военным 
министром. Формирование его «культа 
личности».
2.      Значительное влияние в 
политической жизни общества военных, 
особенно однополчан Ю. Пилсудского.
3.      Существование парламентской 
оппозиции.
4.      Сложная избирательная система.
5.      Ограниченность свободы слова и 
печати.
6.      Относительно незначительные 
масштабы политических репрессий.
7.      Попытки найти взаимопонимание 
с национальными меньшинствами.
 



В Западной Белоруссии и 
Западной Украине  на 
государственные земли и 
на земли русских 
владельцев, вынужденных 
покинуть Польшу, власти 
селили так называемых 
«осадников».
Осадники — это поляки, 
участники войн 
1919–1921 гг., которые 
получали на льготных 
условиях или бесплатно 
земельные участки от 10 
до 45 га и селились на 
хуторах.



Внешняя 
политика

В 1932 году Польша 
заключила с СССР 
договор о ненападении, 
позднее продлённый до 
1945 года. 
В 1933 году польское 
правительство поручило 
послу Польши в Германии 
сообщить Гитлеру, что с 
приходом последнего к 
власти произошло 
улучшение польско-
германских отношений.



Рукопожатие польского маршала Эдварда 
Рыдз-Смиглы и немецкого атташе генерал-
майора Богислава фон Штудница на параде 
«Дня независимости» в Варшаве 11 ноября 1938 
года.

26 января 1934 года 
Польша и Германия 
подписали пакт о 
ненападении сроком на 
10 лет.
В сентябре 1938 года 
был произведён захват у 
Чехословакии 
Тешинской Силезии, 
которую населяло 227 
тысяч человее.
В апреле 1939 года При 
разделе Чехословакии, 
Польша при поддержке 
Германии, Венгрии, 
Британской империи 
захватила перевалы в 
Закарпатской Руси. 



Чехословакия в 
20-30-е годы ХХ 

века



     Первая мировая война предоставила чехам и словакам 

возможность получить независимость, их лидеры - Томаш 

Гарриг Масарик, его молодой последователь Эдуард Бенеш, 

Карел Крамарж и словацкий политик Милан Штефаник - 

воспользовались ею в полной мере. 



Томаш Гарриг 
Масарик

1850 -1937



14 октября 1915 в Париже Масарик заявил 
об основании движения за независимость 
чехов и словаков, а в январе 1916 был 
создан Чехословацкий национальный 
совет26 сентября 1918 было образовано временное 
чехословацкое правительство в эмиграции. 
После бескровной революции в Праге 28 
октября 1918 Чехия провозгласила 
независимость; 30 октября словаки выступили 
с Мартинской декларацией за объединение с 
чехами, провозглашенной в г.Турчански-Свети-
Мартин и содержавшей требование создать 
единое государство чехов и словаков. Так 
возникла Чехословацкая Республика



Одной из первых задач, с которой столкнулось новое чехословацкое 
государство, было определение границ. Границы Чехословакии были 
установлены в соответствии с Версальским (1919), Сен-Жерменским (1919) 
и Трианонским (1920) мирными договорами стран Антанты с Германией, 
Австрией и Венгрией. В этих границах на территории Чехословакии 
оказалось большое число национальных меньшинств, в первую очередь 
немцев и венгров, враждебное отношение которых к Чехословакии сыграло 
важную роль в жизни нового государства.



 Чехословакия столкнулась с серьезными внутренними 

экономическими проблемами. 

      Первый кабинет, возглавляемый Крамаржем, был создан 
в основном из членов Национально-демократической 
партии. Министр финансов Алоис Рашин, надеясь 
предотвратить инфляцию, ввел стабильный курс кроны и 
убедил парламент принять законы о проведении 
умеренной аграрной реформы; частная собственность на 
землю была ограничена 15 га пашни и 15 га остальных 
угодий. Закон не затрагивал крупных землевладений, 
производителей товарной сельскохозяйственной 
продукции.



В начале 1930-х годов экстремистские группировки начали 
утрачивать свои позиции. Наблюдалось укрепление 
оппозиционного немецкого меньшинства, использовавшего 
напряженные отношения между государством и церковью. 
Сохранялось враждебное отношение к чехословацкому 
государству многих немцев, венгров, поляков и словаков.

Словаки обвиняли чехов в монополизации 
административных должностей в Словакии и в обострении 
отношений государства с церковью. Недовольство вызывало 
и государственное устройство страны. Словаки видели в 
республике двуединое государство чехов и словаков и 
надеялись, что соглашение, подписанное в Питтсбурге (США) 
между ними и чехами во время Первой мировой войны (в 
котором говорилось о праве Словакии на автономию), имеет 
если не юридическую, то хотя бы моральную силу. 
Конституция 1920, провозгласившая Чехословакию унитарным 
государством, разочаровала многих словаков. Последующие 
конфликты между чешской администрацией и словацким 
лидером Андреем Глинкой усугубили недовольство словаков.



В 1935 году Масарика сменил многолетний 
министр иностранных дел Эдвард Бенеш.



Сохранив многопартийный либерально-
демократический строй и не скатившись, в отличие от 
многих государств Европы, в 1930-е годы к диктатуре, 

Чехословакия, однако, пала жертвой компромисса ряда 
стран с Гитлером (Мюнхенское соглашение 1938 года).



Э.Бенеш занял свой пост в очень 
напряженный момент

Многие немцы в Чехословакии, проживавшие главным 
образом на западе в Судетской области, под влиянием 
нацистской пропаганды объединились в Судето-немецкой 
партии Конрада Генлейна. Новый премьер-министр, лидер 
словацких аграриев Милан Годжа, который вел переговоры с 
руководителями немецкого меньшинства, в подписанной 18 
февраля 1937 декларации обещал удовлетворить их 
требования относительно равного представительства в 
общественных организациях и равных пособий по 
безработице. Тем не менее в феврале 1938 Гитлер объявил, что 
Третий рейх является "защитником всех немцев, являющихся 
подданными другого государства". Месяцем позже Германия 
осуществила аннексию Австрии. 14 апреля 1938 Генлейн 
выдвинул т.н. Карлсбадскую программу (Карловарские 
требования), содержавшую требование полной автономии для 
Судетской области, самоуправление для проживающих в 
Чехословакии немцев и радикального изменения всей 
государственной системы.



В мае 1938 обострение немецко-чешских 
отношений создало угрозу возникновения 

новой мировой войны.

     В Чехословакию была направлена 
британская миссия во главе с лордом В.
Рансименом в качестве посредника между 
судетскими немцами и правительством в 
Праге. Под нажимом Рансимена Бенеш 
сделал ряд уступок по большинству 
требований Карлсбадской программы. Однако 
Генлейн не пошел на компромисс и, преследуя 
цель передачи Судетской области Германии, 
прервал переговоры. 12 сентября 1938 Гитлер 
выступил с официальным заявлением о 
поддержке требований судетских немцев в 
Чехословакии и предоставлении им права на 
самоопределение.



Английский премьер-министр Невиль Чемберлен прибыл на 
встречу с Гитлером в Берхтесгаден, где в принципе согласился 
на передачу Германии всех чешских территорий, население 
которых на 50% состояло из немцев. 21 сентября 1938 Бенеш и 
Годжа, опасаясь, что западные державы откажутся 
предоставить помощь Чехословакии, если она не уступит 
требованиям Германии, пошли на соглашение с Гитлером. 
Окончательно соглашение было подписано на конференции 
четырех держав (Германии, Италии, Франции и 
Великобритании) в Мюнхене 29-30 сентября.
Поляки требовали распространения Мюнхенского соглашения 
на своих соотечественников, проживавших в Чехословакии, 
как это было сделано по отношению к судетским немцам. 
Польша предъявила Праге ультиматум с требованием о 
передаче ей спорной части Тешинской (Цешинской) области. 1 
октября при немецко-итальянском посредничестве были 
удовлетворены претензии Венгрии на южные районы 
Словакии и Закарпатской Украины. В результате Чехословакия 
потеряла территории с населением 4,8 млн. человек, из 
которых 24% составляли чехи и словаки.



Венгрия в 20-30-е 
годы ХХ века



Трианонский договор – 4 
июня 1920 г., Париж

•325,4 кв. км
•20,9 млн чел.

•93 кв. км
•7,6 млн чел.





Миклош 
Хорти 

(1868-1957)

•Регент Венгерского 
королевства в 1920-1944 
гг. (королевство без 
короля)

•Установил 
авторитарный 
консервативный режим

•Стал инициатором 
выступления на стороне 
Германии во Второй 
мировой войне

•Не смог вывести страну 
из войны и под 
давлением Гитлера 
передал власть 
националисту Ференцу 
Салаши

•Считал свободу 
прессы 
источником 
бесчестия и 
несчастий страны

16.11.1919 г. – 
Миклош Хорти 
въезжает в 
Будапешт



941 гг.



Венгрия в 20-30-е 
годы ХХ века



• Бурное развитие промышленности 
(особенно текстильная, черная 
металлургия, строительство ж/д, 
нефтедобыча).

• Развивается транспорт (речной, 
ж/д, автобусный и воздушный)



К 1938 году Румыния:

2 41
по добыче нефти

ЕВРОПА

по добыче газа

по экспорту 
зерновых



Б) Политическое развитие

Конституционная 
монархия

Король

Собрание 
депутатов и 

Сенат
Кабинет 

министров

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Конститу
ция 

1923г.



II. Авторитарный режим 
Карла II

• Был установлен  10 
февраля 1938 г.

• Была принята 
новая Конституция.



• Усиление прогерманских 
позиций в Румынии, весна 1939 
г.

• Пакт Молотова-Риббентропа 
лишал  Румынию Бессарабии, 
август 1939 г.

• Венский диктат -  отнимал 
северную часть Трансильвании, 
август 1940 г.

•  Крайовский договор – уступка в 
пользу Болгарии южной 
Добруджи, сентябрь 1940 г.



С 14 сентября 1940 г. 
Румыния – национал-
легионерское 
государство.

Присяга  легионеров   
И. Антонеску



И. Антонеску
1882-1946



• 21 января 1941 г. – 
мятеж легионеров с 
целью захвата 
власти.

• Мятеж был 
подавлен.

• 27 января 1941 г.– 
формирование 
военного 
правительства Военная 

диктатура



И. Антонеску – кондукэтор:

• Обладал 
исполнительной и 
законодательной 
властью

• Вершил внешнюю 
политику

• За свои действия 
не нес 
ответственности



• В июне 1941 г. И. Антонеску 
возглавил германо-румынские 
войска, направлявшиеся на 
территорию Бессарабии…



Болгария в 20-30-е 
годы ХХ века



• В октябре 1915 г. царь Фердинанд
 объявил о вступлении Болгарии в
 войну на стороне Центральных 

государств, и это обернулось 

национальной катастрофой, 

парализовавшей экономику.

Царь Фердинанд

Фердинанд выпустил из тюрьмы А. 
Стамболенского (БЗНС)



• Провозглашение Болгарии республикой 

• 29 сентября – перемирие с Антантой в 
Салониках.

• 30 сентября – подавление выступления с 
помощью немецких войск.

• 3 октября 1918 – Фердинанд подписал 
отречение в пользу своего сына Бориса.

Медаль за 
участие в 
Первой Мировой 
войне Болгария 
1915-1918г 



А.
Стамболийского
       1879-1923



После Первой Мировой войны Болгария находилась 

в ужасной экономической и политической ситуации . 

После прихода к власти Стамболийского  общее 

положение страны значительно улучшилось. Переворот 

1923 года не сопровождался никакими изменениями в 

жизни граждан. Великая Депрессия настигла Болгарию 

в 1929 году и поставила в затруднительное положение 

все слои общества, впрочем, как и остальную Европу. 

Переворот же 1934 года сопровождался 

ограничением гражданских прав и свобод. 


