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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В учебно-методическом комплексе «История международных 

отношений» представлены важнейшие обобщающие и проблемные темы по 
истории мировых цивилизаций в системе международных отношений, а также 
конкретно исторический материал, освещающий основные этапы их 
внешнеполитической истории. ЭУМК построен на принципах концептуально-
проблемного, междисциплинарного, системного и ценностного подходов к 
изучению истории, с учетом современных достижений гуманитарных наук. В 
основу общей методологии исследования международных отношений 
положены принципы объективности, историзма, системности, а также 
совокупность логических, общенаучных и специально-исторических методов. 

В рамках предлагаемой дисциплины предусмотрено изучение вопросов, 
связанных с формированием и развитием систем и подсистем международных 
отношений, определением степени влияния политических, экономических, 
социокультурных, правовых и иных факторов на субъекты мировой политики, 
выработкой стратегий и тактик их поведения, переосмыслением категорий 
«концепция внешней политики», «доктрина», «приоритеты», «национальный 
интерес», «мягкая сила» и др. Изучение дисциплины дает ключ к пониманию 
современных международных отношений, развитию навыков рационально-
критического осмысления современных геополитических процессов, уяснения 
места и роли в них конкретных носителей международной правосубъектности. 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у магистрантов 
целостного представления об этапах и специфике развития международных 
отношений с учетом различных факторов и условий, о месте и роли в них 
отдельных стран и регионов мира, о закономерностях и особенностях во 
внешнеполитических стратегиях субъектов международного права.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
˗  углубление знаний о ключевых тенденциях и направлениях развития 

международных отношений, понимания сущности национальных интересов 
современного государства и международной правосубъектности; 

˗  совершенствование навыков анализа закономерностей формирования и 
функционирования систем и подсистем международных отношений в 
исторической ретроспективе;  

˗  развитие способности критически оценивать социально-
экономические, (гео)политические, правовые, идеологические и военные 
факторы реализации внешней политики национальных государств, выявлять 
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соотношение в ней национальных интересов и приоритетов с 
интернациональными; 

˗  углубление знаний фактологического материала, связанного 
с различными аспектами истории международных отношений; 

˗  формирование фундаментальных знаний о методологии исследования 
международных отношений, источниках и историографии вопроса;  

˗  формирование целеполагания на практическое внедрение полученных 
магистрантами знаний в их профессиональной деятельности и в иных сферах 
социальной активности. 

Место учебной дисциплины «История международных отношений» в 
системе подготовки специалиста определяется ее содержанием, которое связано 
с такими учебными дисциплинами, как «Новая и новейшая история стран 
Европы и Америки», «Новая и новейшая история стран Азии и Африки», 
«Основы геополитики», «Республика Беларусь в системе международных 
отношений», «Глобализация общественных процессов: история и 
современность», «Модернизационные процессы в странах Запада и Востока». 
Это дает возможность расширить представления о сущности и детерминантах 
международных отношений, осознать их разнообразие и специфику 
(историческую, региональную), место и роль на мировой арене отдельных 
акторов, систематизировать и обобщить на более высоком теоретическом 
уровне полученные ранее знания. Учебная дисциплина «История 
международных отношений» относится к дисциплинам компонента 
учреждения образования.  

В результате ее изучения магистрант должен: 
знать: 
– терминологию курса, субъекты, формы и уровни международных 

отношений, теоретические подходы к их анализу; 
– этапы генезиса и развития международных отношений; 
– важнейшие исторические факты, даты, события, персоналии, связанные 

с историей международных отношений и внешней политики государств; 
– закономерности и особенности развития международных отношений; 
– современные концепции международных отношений; 
уметь: 
– использовать современную методологию при изучении истории 

международных отношений и внешней политики государств;  
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– анализировать исторические события и процессы на локальном, 
региональном и глобально-цивилизационном уровнях, выявлять их характер и 
давать им объективную научно-историческую оценку; 

– находить общее и особенное во внешней политике государств; 
объяснять влияние на международные процессы экономических, 
(гео)политических, социокультурных, этноконфессиональных, правовых и 
иных факторов; 

– применять полученные знания для решения конкретных научно-
практических, методических, педагогических и иных задач; 

– аргументировано отстаивать свою позицию по ключевым проблемам 
развития международных отношений, вести научный диалог по дискуссионным 
вопросам. 

владеть: 
– категориальным аппаратом учебной дисциплины; 
– исходными навыками самостоятельной работы в области истории 

международных отношений и технологиями научного анализа 
внешнеполитической деятельности; 

– знанием ключевых факторов и условий возникновения и развития 
международных отношений; 

– способностью продемонстрировать творческий подход к изучению 
дисциплины; 

– методами научно-поисковой деятельности. 
 

Требования к компетенциям 
Магистр должен: 
УПК-2. Анализировать ключевые политические, экономические и 

социальные процессы изучаемых стран и регионов в исторической 
ретроспективе. 

 

Структура учебной дисциплины 

  Всего учебным планом на изучение дисциплины «История 
международных отношений» по дневной форме получения образования 
отводится 96 ч, из которых аудиторных – 36 ч (16 ч – лекции, 20 ч – 
семинарские занятия) и внеаудиторных – 60 ч (самостоятельная работа). По 
заочной форме получения образования на изучение дисциплины отводится 
96 ч, из которых аудиторных – 8 ч (4 ч – лекции, 4 ч – семинарские занятия). 
Аттестация проводится в I семестре в форме экзамена. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Краткий конспект лекций 
 
 

ТЕМА 1 
__________ 

 
Международные отношения как научная и учебная дисциплина 

  Ключевые слова: теория международных отношений, система 
международных отношений, подсистемы международных отношений, факторы 
международных отношений, субъекты международных отношений. 

Под международными отношениями следует понимать комплекс 
политических, экономических, идеологических, правовых, дипломатических, 
военных, культурных и иных отношений между отдельными государствами, 
нациями и народами, составляющими мировое сообщество и 
сотрудничающими в различных сферах общественной жизни.  

Социально-научные исследования международной политики начались 
после Первой мировой войны и к началу XXI в. прошли через несколько фаз 
фундаментальных дебатов, благодаря которым появились различные теории: 
(нео)реализм, (нео/пост)либерализм, марксизм, конструктивизм, 
функционализм, постмодернизм и др. Международные отношения как сфера 
научного знания обладает высокой степенью междисциплинарности. Речь идет 
о взаимосвязях таких наук, как политология, экономика, юриспруденция, 
история, психология, антропология. 

Теоретико-философские размышления о межгосударственных 
отношениях уходят далеко в историю, к таким мыслителям, как Фукидид, 
Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, И. Кант. Тем не менее, как научная 
дисциплина международные отношения появляются лишь в XX в. 30 мая 
1919 г. американская и британская делегации на Парижской мирной 
конференции договорились о создании научных институтов для изучения 
международных отношений. В 1919 г. в Аберистуитском университете в Уэльсе 
была открыта первая в мире кафедра международных отношений. Вслед за 
этим был создан Британский институт международных отношений (1920), 
который с 1926 г. известен как Королевский институт международных 
отношений, и Американский институт международных отношений. 
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Аналогичные научные учреждения были созданы и в других странах с целью 
изучения причин войны. 

Первоначально либерализм (идеализм) был, в сущности, единственной 
школой мысли применительно к данной дисциплине. Решающее значение в 
этом случае имела инициатива американского президента Вудро Вильсона, 
которую он выразил в своей программе «14 пунктов». Идеализм был основан на 
вере в прогресс и разум. В долгосрочной перспективе реализация принципа 
разума призвана была регулировать конфликты посредством компромисса и 
баланса.  

Идеалистическое мышление в международных отношениях впервые было 
оспорено в 1939 г. Эдвардом Х. Карром в 1936 г., британским историком, 
дипломатом, журналистом и теоретиком международных отношений, 
противником эмпиризма в историографии. В своей книге «Двадцатилетний 
кризис» он обнаружил, что 20 кризисных лет с 1919 по 1939 г. не создали мира, 
несмотря на Лигу Наций, идеалистические представления и «политику 
умиротворения». Он критиковал отсутствие фактора «власти» в 
идеалистической теории. Благодаря этой книге Карр заслужил репутацию 
одного из отцов-основателей реализма в международных отношениях. 

После Второй мировой войны на фоне конфликта между Востоком и 
Западом произошел пересмотр сути академической дисциплины 
«Международные отношения», в которой теперь доминировал реализм. Работы 
Ганса Моргентау, американского политолога, общепризнанного основателя и 
главы школы прагматизма и политического реализма, стали новаторскими для 
установления новой парадигмы, а его книга «Политика между народами» 
1948 г. носила характер учебника. Впрочем, реализм не стал монолитным 
теоретическим блоком. Во второй половине столетия распространение 
получили такие теории, как функционализм (Д. Митрани), неофункционализм 
(Э. Б. Хаас), неолиберальный институционализм (Р. О. Кеохейн ), 
транзакционализм ( К. В. Дойч ), неореализм (К. Вальц), конструктивизм 
(А. Вендт). В дополнение к ним существуют феминистские теории 
международных отношений и постмодернистские подходы. Так, 
конструктивизм – это социальная теория, которая утверждает, что важные 
аспекты международных отношений формируются не просто материальными 
факторами, а идеологическими (сложившимися исторически и социально). 
Конструктивисты рассматривают идентичности и интересы акторов как 
социально созданные и поддающиеся изменению; идентичности не статичны и 
не могут приниматься экзогенно. Подобно теории рационального выбора, 
конструктивизм не делает конкретных прогнозов относительно международных 



 
 

7 
 

отношений. По сути, это подход к изучению международной политики, а не ее 
самостоятельная теория. 

В международных отношениях преобладают три метатеоретические 
модели: нормативно-онтологическая, эмпирико-аналитическая, критически-
диалектическая. 

Изначально международные отношения рассматривались исключительно 
как сумма внешних политик отдельных государств, т.е. как поведение 
государств по отношению друг к другу. Но уже с 1960-х гг. начинает 
распространяться системный подход, который предполагает, что 
международные отношения как целое обладают свойствами, несводимыми к 
свойствам отдельных элементов, т.е. внешних политик. Таким образом, 
происходит смена объекта исследования – от простой суммы внешних политик 
к миросистемной целостности с присущими ей закономерностями и 
глобальными проблемами (А. Д. Богатуров).   

Объектом изучения науки о международных отношениях к началу 1990-х 
гг. считались:  

(1) политические отношения между традиционными и новыми акторами 
международного общения по поводу их действий в отношении друг друга; 

(2) межсубъектные взаимодействия по поводу решения общемировых 
проблем;  

(3) автономные свойства системы международных отношений (качества 
общесистемного уровня).  

Наиболее оправданным, с точки зрения современной науки, является 
системный подход к анализу взаимодействий государств с присущим ему 
понятийным аппаратом. Основной единицей анализа в рамках международно-
политических исследований является государство. Американский 
исследователь Р. Кохейн предлагает следующий подход к типологии 
государств: великая держава; средняя держава; малая держава. Понятие 
«баланс сил» описывает соотношение возможностей ведущих государств или, 
как отмечает российский политолог и специалист по международным 
отношениям А. Д. Богатуров, может обозначать равновесие возможностей. 
Итак, в определенный исторический период складывается некий баланс сил 
между великими державами, и пока возможности у всех участников 
приблизительно одинаковые (ситуация равновесия), действует логика 
взаимного сдерживания. Однако, если статус-кво не устраивает одну или 
несколько держав, они при наличии необходимых ресурсов могут пойти по 
пути ревизии существующего порядка, включая ее силовые методы. Период 
между ревизиями называется. 
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Субъекты международных отношений действуют, как правило, 
руководствуясь собственными интересами. Реалии международной политики 
таковы, что конкретные страны стремятся к укреплению своих международных 
позиций путем использования широкого арсенала средств. 

♦♦♦ 

Большая часть современных историков и теоретиков международных 
отношений считают, что первая попытка кодификации системы 
международных отношений (далее – СМО) на основе базовой договоренности 
между великими державами произошла в ходе Венского конгресса 1814–
1815 гг. Хотя отдельные элементы такой системы начали формироваться после 
Тридцатилетней войны. После Первой мировой войны была предпринята 
попытка создать новую международную систему, которая получила название 
«Версальско-Вашингтонская» (ВВС). Хотя она и была более 
институционализированной, но все же оказалась неспособной предотвратить 
сползание мира ко Второй мировой войне. Ее распад одновременно означал и 
конец феномена многополярности в международных отношениях. Впервые в 
истории человечества ход мировой политики стали определять две 
«сверхдержавы» – СССР и США, каждая из которых возглавила свою систему 
союзов. Возникла биполярная система международных отношений. 

Распад так называемого «социалистического лагеря» и СССР стал 
одновременно и концом биполярного мира. После 1991 г. началось 
формирование новой системы международных отношений, основные 
параметры которой еще далеки от окончательного оформления. И хотя до сих 
пор нет даже общепринятого названия этой СМО, большинство ученых-
международников и практических политиков, военных и дипломатов согласны 
с тем, что она будет многополярной. 
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ТЕМА 2 
___________ 

 

Международные отношения в Древнем мире и в эпоху Средневековья 
 
 

Ключевые слова: Древний мир, Средневековье, дипломатия, экспансия, 
межполисные взаимоотношения, великая греческая колонизация, Древний Рим, право 
народов, федератские договоры, внешнеполитические союзы, германская 
колонизация, династические браки, крестовые походы. 
 
 

История международных отношений насчитывает несколько тысяч лет. В 
качестве отправной точки часто рассматривается формирование первых 
городов-государств в Месопотамии. Во II тысячелетии до н.э. уже 
существовали развитые дипломатические связи, включавшие в себя отправку 
посольств, династические браки, заключение различных соглашений. Концом 
эпохи Древнего мира считается 476 г., когда пала Западная Римская империя. 

Международные отношения в ту эпоху не носили, да и не могли носить 
глобального характера: внешнеполитические интересы великих держав, таких 
как Персидское царство или Римская республика, редко выходили за пределы 
ближайших соседей и пограничных с ними государств. Однако уже тогда 
можно констатировать наличие дипломатической техники и объективного 
анализа международной (региональной) обстановки. Об этом свидетельствуют 
дипломатическая переписка и международно-правовые акты государств 
Древнего Востока и Античности. 

Можно выделить некоторые особенности международных отношений в 
Древнем мире:  

(1) появление эффективно функционирующих внешнеполитических 
ведомств, способных поддерживать регулярные сношения с другими 
государствами;  

(2) войны как легитимное средство государственной политики;  
(3) крайне нестабильная военно-политическая обстановка;  
(4) наличие варварской периферии. Племена и племенные союзы, 

находящиеся на догосударственном уровне развития, оставались на всем 
протяжении истории Древнего мира важнейшим фактором международных 
отношений;  

(5) региональный, очаговый характер международных отношений.  
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В Древнем Риме действовало jus gentium (право народов, перегринское 
право). Речь шла о правовых нормах, заимствованных от покоренных и 
союзных народов, в противоположность специфически римскому цивильному 
(гражданскому) праву. Данные юридические нормы были частью римского 
законодательства и служили разрешению споров между римскими гражданами 
и иностранцами (перегринами). В более широком смысле право народов 
понималось как нормы, общие для всех народов. Римские юристы 
противопоставляли право народов не только цивильному праву, но и 
естественному праву как праву, общему не только для всех народов, но и для 
всех живых существ. Так, по естественному праву все люди рождаются 
равными; право народов установило рабство в результате пленения, купли и 
т. п., и некие общие для всех народов правила, связанные с собственностью на 
рабов; цивильное право регулирует вопросы, связанные с собственностью 
римских граждан на рабов. Источниками jus gentium были эдикты преторов и 
магистратов по делам иностранцев. 

Различие между правом народов и римским гражданским правом 
утратило свое значение после принятия закона Каракаллы, распространившего 
римское гражданство на все население Империи (212 г.). В эпоху рецепции 
римского права в Европе jus gentium привело к возникновению в науке и 
практике государств понятия «международное право». 

♦♦♦ 
Международные отношения в Средневековье. В 476 г. Западная 

Римская империя прекратила свое существование, а Восточная смогла отразить 
натиск варваров и превратиться в сильнейшее государство раннего 
Средневековья. Дипломатическая служба в Восточной Римской (Византийской) 
империи стала образцом и для варварских королевств, образовавшихся на 
руинах Западной империи. 

Главная задача византийской дипломатии заключалась в том, чтобы 
вынудить варваров служить Империи. Наиболее простым способом этого 
выступал наем их в качестве военной силы. Варваров покупали для ведения 
войн в интересах Византии. Таким образом, римское правило divide et Impera 
(«разделяй и властвуй») нашло широкое применение в византийской политике. 

Расширение торговых связей также было использовано Византией как 
орудие дипломатии. Торговые города, расположенные на окраинах империи, 
были форпостами ее политического влияния: Купцы, проникавшие к 
отдаленным народам, приносили в Византию сведения о них. С византийскими 
товарами распространялось и византийское влияние.  
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Еще одним из важнейших дипломатических орудий Византии было 
распространение христианства. Духовенство играло огромную роль в 
варварских государствах как единственный носитель грамотности. 

При константинопольском дворе вырабатывались правила посольского 
дела, которые воспринимались другими державами. Посол выступал 
представителем государя и мог вести переговоры лишь в пределах 
предоставленных ему полномочий. В непредвиденных обстоятельствах он 
запрашивал дополнительные инструкции.  

Продолжателем римских традиций была папская курия. Ее влияние 
существенным образом сказалось на всем ходе политической истории 
Средневековья. Дипломатия пап была политическим оружием пап не в 
меньшей, а то и большей степени, чем их духовный авторитет. 

Варварские государства, возникшие на развалинах Римской империи, 
оказались непрочными. Господство натурального хозяйства, слабость 
экономических связей между отдельными районами, борьба за власть – все это 
неизбежно приводило к распаду крупных государственных объединений и на 
Западе, и на Востоке. В IX–XII вв. на всей территории Европы господствовала 
политическая раздробленность. При таком положении дел терялась всякая 
граница между государством и частным владением, между публичным и 
частным правом, между внутренними и международными отношениями. 
Крупный землевладелец был государем, государство было вотчиной. Его 
делили, завещали, отдавали в виде приданого. Путем браков создавались новые 
государства, иногда очень странного и пестрого состава, часто случайные и 
недолговечные. Повсеместно устанавливалось право частной войны. В связи с 
ним можно говорить и о частной дипломатии. 

В Средневековье дипломатическое искусство достигло новых высот, и 
прежде всего это касается организации посольской службы Венецианской 
Республики – государства, которое в XII–XV вв. было в числе наиболее 
влиятельных в Европе. Послы должны были держать правительство республики 
в курсе дел государства, в котором были аккредитованы. С этой целью они 
регулярно отправляли на родину депеши, на которых во многом основывалась 
дальновидная политика Венеции. В их донесениях содержались подробная 
характеристика государей и придворных группировок, описание материальных, 
финансовых и военных ресурсов государства, положение разных сословий и 
групп и т.д. Каждому послу давались подробные инструкции. 

Приемы итальянской, особенно венецианской, дипломатии оказали 
огромное влияние на дипломатию складывавшихся в то время в Европе 
абсолютных монархий – Англии, Франции, Испании и др., – перед которыми 
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стояли непростые задачи международной политики. Для их решения 
приходилось вырабатывать свои приемы войны и дипломатии. 

♦♦♦ 
С конца XV в. Европа вступает в новый период международных 

отношений. К этому времени окончательно складываются большие 
государства: Испания, Португалия, Франция, Польша, Австрия. Со второй 
половины XVI в. на политической арене Европы появляется Московское 
государство. В европейской политике решающую роль начинают играть 
централизованные государства, преодолевшие феодальную раздробленность. 
Они впервые создают постоянные центральные и местные учреждения – 
бюрократию и армию.  

XVI в. стал веком оформления дипломатической службы, центральных и 
местных учреждений, которые обслуживали внешнюю политику нового 
государства. 

Государственные интересы двух ведущих держав Западной Европы – 
Англии и Франции – оказались несовместимыми с идеей универсальной 
христианской империи, духовным лидером которой стремился стать римский 
папа, а светским руководителем – император Священной Римской империи.  

Отличительными особенностями международных отношений до Нового 
времени были:  

˗  множество одновременно существующих систем, многообразие 
структур этих систем и типов акторов, входивших в их состав;  

˗  отсутствие государственного суверенитета в его современном 
понимании;  

˗  использование военной силы в качестве ключевого инструмента 
международных отношений;  

˗  значимая роль династического фактора в международных отношениях 
рассматриваемой эпохи;  

˗  высокая степень гибкости, изменчивости систем (состав государств, их 
границы, относительный вес в рамках системы постоянно менялись);  

˗  большая роль религиозного фактора.  
В условиях, когда национальная идентичность еще не сформировалась, 

религия являлась важным связующим элементом. Христианство стало основой 
сформировавшейся в это время европейской идентичности, противостоящей 
нехристианскому миру; отсутствие профессиональной дипломатии. 
Международные отношения являлись прерогативой правителей, в роли 
дипломатических представителей обычно выступали их ближайшие 
родственники и приближенные.  
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ТЕМА 3 
__________ 

 
 Вестфальская система международных отношений 

Ключевые слова: Новое время, Вестфальский мир, суверенитет, «баланс сил», 
государство-нация, «брачная дипломатия», Великие географические открытия, 
колониализм, наполеоновские войны.  

Новое время началось с эпохи Великих географических открытий и 
закончилось с подписанием перемирия в Компьенском лесу (1918). На 
протяжении 1492–1918 г. в мировых делах доминировала Европа, точнее, 
великие державы Европы. Суть грандиозных социальных перемен, 
произошедших на континенте в это время, можно свести к следующему: во-
первых, Европа и европейская цивилизация превратились в лидера мирового 
сообщества. Если в XVIII в. по уровню своего экономического и 
технологического развития наиболее развитые страны Востока не уступали 
наиболее развитым странам Запада, то уже к концу XIX в. превосходство 
Европы над ними было многократным; во-вторых, промышленный переворот, 
произошедший в западноевропейском и североамериканском регионах, 
предопределил экономическое и военное преобладание европейцев над иными 
цивилизациями; в-третьих, европейская цивилизация начала проявлять 
невиданную тягу к экспорту своих институтов и ценностей в мировом 
масштабе, став первой всемирной цивилизацией, создав мировой рынок и 
превратив неевропейские народы в свои колонии или полуколонии; в-
 четвертых, лидирующее положение Запада было обусловлено грандиозными 
социальными переменами в Западной Европе и Северной Америке (усиление 
власти буржуазии). «Социальный переворот» сопровождался переворотом в 
сознании, появлением личности нового типа, буржуазной личности – 
раскрепощенной, предприимчивой, инициативной.  

Концепция национального интереса, сформулированная в рациональных 
категориях «реализма» и «баланса сил», ознаменовала разрыв со 
средневековыми взглядами на международные отношения, где 
государственный интерес (= династический) подчинялся возвышенным целям. 
Все эти перемены были связаны с изменением социальной структуры: 
пришедшая к власти национальная буржуазия стремилась поставить себе на 
службу не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Международные 
отношения обрели характер всемирных отношений, а международная политика 
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стала придатком европейской политики. Радикально изменилась их структура, 
особенно в Европе, где национальные государства стали их главным субъектом. 
Наконец, произошло обуржуазивание внешней политики в плане целей и 
методов. 

Капиталистическая эпоха впервые установила прямую зависимость 
между уровнем экономического развития государства и уровнем его военной 
мощи и, соответственно, ролью, которое оно играет на международной арене. 
Государство начало активно использовать экономические рычаги для 
достижения своих внешнеполитических целей. Наглядный пример тому – 
Великобритания, которая добилась преобладающего влияния на 
международные дела благодаря сугубо экономическим факторам – торговле, 
инвестициям, мореплаванию, промышленности, финансам. 

Военная мощь оставалась важнейшим инструментом внешней политики в 
Новое время, однако способы ведения вооруженной борьбы радикально 
изменились. Изменилось и соотношение между сухопутной и морской военной 
мощью. Флот стал специфическим видом вооруженных сил. Господство на 
море порождало и новую стратегию войны. 

Наряду со средствами менялись и цели войн. Появились торговые и 
колониальные войны, в то время как столь традиционные династические войны 
постепенно уходили в прошлое. 

Коренным изменениям подверглось дипломатическое искусство. На 
протяжении большей части Нового времени дипломатия напоминала 
придворную интригу, однако со второй половины XIX в. на первый план стали 
выдвигаться дипломаты нового типа, которые искусно использовали прессу, 
общественное мнение и парламенты для достижения своих 
внешнеполитических целей. 

Все эти перемены в международных делах произошли не сразу, однако 
итог Нового времени представляется однозначным: капитализм начал 
распространять свои порядки на весь земной шар, вовлекая в мировую 
политику все без исключения страны и народы мира. 

♦♦♦ 
Реформация и последовавшая за ней Контрреформация стали факторами 

дестабилизации международной обстановки, превратив межгосударственный 
конфликт в конфликт религиозный. Попытка Габсбургов и папства 
реставрировать власть Римской церкви на территории, где победила 
Реформация, привела к началу Тридцатилетней войны (1618–1648), в которую 
были вовлечены крупнейшие государства Западной, Центральной и Северной 
Европы. Ее итогом стал Вестфальский мир, заключенный в немецком 
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городе Мюнстере 24 октября 1648 г. Он окончательно установил принцип «чья 
власть, того и вера». 

Вестфальский мир ознаменовал собой завершение эпохи преобладания 
Габсбургов в Европе. Франция наряду со Швецией были признаны его 
гарантом. Мирный трактат признал также самостоятельность Голландии и 
независимость Швейцарии от Священной Римской Империи. По сути, 
Вестфальский мир открыл длительный период французской гегемонии на 
европейском континенте, который продолжался до Франко-прусской войны 
1870–1871 гг. 

Вестфальская модель являлась в более узком смысле политическим 
порядком, сложившимся в Европе на основе теории государства Ж. Бодена и 
теории естественного права Г. Гроция. Согласно ей, государства являются не 
только законными монополистами войны, но и фактическими монополистами 
возможности ее ведения.  

С установлением нового порядка международных отношений впервые 
вступила в действие идея «государства-нации внутри национального 
государства». В последующие столетия нация превратилась в легитимацию и 
мотивацию политического правления.  

Для Вестфальской системы характерны следующие принципы:  
• приоритет национальных интересов; 
• принцип баланса сил; 
• приоритет государств – наций; 
• принцип государственного суверенитета; 
• право требовать невмешательства в свои дела; 
• равенство прав государств; 
• обязательство выполнять подписанные договоры; 
• принцип действия международного права и применения дипломатии в 

международных отношениях. 
Ключевой особенностью нового порядка являлось то, что его элементами 

стали формально равноправные суверенные государства. Считается, что 
именно Вестфальский мир закрепил государственный суверенитет в его 
современном понимании. Поэтому термин «Вестфальская система 
международных отношений» имеет два основных определения. В соответствии 
с первым, распространенном в политической науке, речь идет о системе, в 
рамках которой основными акторами являются суверенные государства. 
Согласно данному толкованию, эрозия Вестфальской системы начинается 
только во второй половине ХХ в. В соответствии со вторым определением, 
используемым историками, она прекратила свое существование на рубеже 
XVIII–XIX вв. На смену ей в 1815 г. пришла Венская система. 
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Характерные признаки новой СМО: государство – единственный актор 
международных отношений; монарх или правительство представляет 
государство и его население во внешних отношениях; государства 
фундаментально суверенны и фундаментально равны; международное право – 
это право государств; государства руководствуются государственными 
соображениями; связь между государствами обеспечивается посредством 
дипломатии; система стремится к балансу сил между государствами, прежде 
всего посредством формирования альянсов и уравновешивающих сил; война 
характеризует естественное состояние государственной системы. 

Среди государств, существовавших на карте Европы после 
Вестфальского мира, имелись более сильные и более слабые. Однако ни одно 
из них не могло претендовать на создание «универсальной империи». 
Вестфальская система была «анархической» и многополярной.  

♦♦♦ 

Вестфальская система многими историками рассматривается критически. 
Политология возражает против этой критики, говоря, что значение имеет не 
сознательное намерение акторов создать эту систему, а скорее эмпирический 
факт того, что межгосударственные отношения функционировали в 
соответствии с этой логикой действий с 1648 г. и могут быть проанализированы 
с большой точностью. Вестфальский мир рассматривается не как 
изолированное событие, а как точка отсчета в длительном трансформационном 
процессе. 

К началу XVIII в. в Европе сложилась система «баланса сил», которая 
просуществовала почти столетие. Ее ключевыми игроками являлись Франция, 
Англия и Австрия. В начале века в число великих держав Европы вошла 
Российская империя, в середине столетия к достижению этого статуса 
вплотную приблизилась Пруссия. Такие державы, как Испания, Речь 
Посполитая или Османская империя, напротив, переживали свой закат.  

Вестфальская система международных отношений отличалась частыми 
вооруженными конфликтами, которые велись в основном силами наемных 
армий, не затрагивали общество в целом и получили название «кабинетных 
войн». Границы государств подвергались частым изменениям, постоянно 
менялось и соотношение сил между ними. 

В европейской экономике господствовала доктрина меркантилизма, 
которая подразумевала защиту внутреннего рынка, развитие собственного 
производства, положительный торговый баланс. Монархи этой эпохи уделяли 
экономике огромное внимание с целью финансирования военных кампаний. 
Профессиональные армии были дороги в содержании; многие войны 
заканчивались не тогда, когда одна из сторон одерживала победу, а в связи с 
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финансовым истощением. Военные кампании часто финансировались в кредит; 
нередки были государственные банкротства. 

Существование Вестфальской СМО совпало по времени со вторым 
этапом колониальной экспансии европейских государств. На роль наиболее 
активных колониальных держав в этот период выдвинулись Англия, Франция и 
Голландия. Они соперничали как друг с другом, так и со старыми 
колониальными империями – Испанией и Португалией. Борьба за колонии 
стала неотъемлемой составной частью противоборства европейских держав. 
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ТЕМА 4 
__________ 

 
Венская система международных отношений 

 
 

Ключевые слова: Новое время, Венский конгресс, «европейский концерт», 
Священный союз, принцип легитимизма, общеевропейский баланс, колониализм, 
восточный вопрос, греческий вопрос, доктрина Монро, политика самоизоляции, 
Опиумные войны, Крымская война.  

Венская система, или «Европейский концерт»
–

ского мира по окончании Наполеоновских 
войн. Основными действующими акторами конгресса были Пруссия, Россия, 
Австрия и Великобритания.  

 за лидерство в деле объединения 
Германии, поэтому претендовала на земли немецких союзников Наполеона. 
Австрия

шего усиления Пруссии. Россия 
претендовала на польские земли, где было создано марионеточное государство 
Великое Герцогство Варшавское. Она ожидала также признания законности 
присоединения к ней Финляндии (1809) и Бессарабии (1812). Великобритания 
стремились выстроить в Европе сбалансированную систему, где каждая великая 
держава будет находиться в конфликте со своими соседями, но ни одна ст

 сверхдержавы и увязать 
державы Европы в противостоянии на континенте, устранив угрозу своей 
колониальной политике.  

9 июня 1815 г. был подписан Заключительный акт Венского конгресса. 
Это был самый обширный договор из всех международных соглашений, 
которые заключались прежде. Он предусматривал территориальный передел 
Европы в интересах победивших держав. Франция была лишена всех 
завоев

. Пруссия 
получила северную часть Саксонии, Рейнскую провинцию и Вестфалию, 
шведскую Померанию и западные польские земли с городом Познань. Австрии 
была передана Северо-Восточная Италия (Ломбардия, Венеция). На троны 
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небольших итальянских герцогств были посажены государи из австрийского 
дома Габсбургов. Австрия получила преобладающее влияние в итальянских 
делах. Нидерландское королевство присоединило к себе Бельгию и 
Люксембург. Великобритания сохранила остров Мальту, Капскую колонию на 
юге Африки и остров Цейлон. Распределяя земли и проводя новые границы, 
главные участники Венского конгресса не обращали внимания ни на религию, 
ни на этническую принадлежность, ни на желания народов. 

 в 1806 г. В ее границах была 
образована новая конфедерация – Германский союз. В союз входили и Пруссия, 
и Австрия. 

чивости. Он сохранялся в общих 
чертах вплоть до середины 1860-х гг. «Концерт держав» был относительно 
новым явлением в истории международных отношени . Так называли 
политику основных государств Европы, направленную на коллективное 
решение всех спорных проблем. Ни одна из них не стремилась доводить 
международные противоречия до войны. Все спорные проблемы, разрешались 
на основе общей договоренности между основными державами. Это 
предполагало регулярный характер встреч глав правительств, монархов, 
министров, послов для обсуждения всех актуальных вопросов мировой 
политики.  

Венская система была подкреплена актом о создании Священного союза 
(1815–1833), подписанным в сентябре 1815 г. российским и австрийским 
императорами и прусским королем. Вскоре к нему присоединились почти все 
монархи Европы. Это было полурелигиозное объединение государей, которые 
обязались в отношениях друг с другом и со своими народами 
руководствоваться «заповедями любви, правды и мира», установить настоящее 
христианское братство. 

Главная цель Священного союза – сохранить в Европе все как есть и 
прежде всего – троны, не допустить значительных перемен во внутренней 
жизни государств. Тем не менее, многие европейские правители понимали, что 
реформы в экономике и политике неизбежны, однако желали свести их к 
минимуму. Таким образом, новая СМО придала Европе новый облик. 
Изменился характер отношений между государствами. В Европе 
восторжествовала политическая реакция. Началось наступление на идеи и 
лозунги Французской революции. 
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В первые годы великие державы действовали согласованно. Несколько 
раз собирались конгрессы представителей стран-участниц Священного союза: 
1818 г. – Аахен. Франция добил

- ского порядка; 1820–1821 гг. – –

 с целью восстановления у власти Фердинанда 
Бурбона; 1822 г. – Верона, где принималось решение об интервенции в 
Испанию с целью восстановления у власти Фердинанда VII.  

Создание Союза фиксировало понимание принципа легитимизма
 феодально-абсолютистских порядков. В 1820 г. 

монархи России, Австрии и Пруссии подписали совместную декларацию о 
праве государей на вооруженное вмешательство во внутренние дела других 
стран без согласия их правительств для борьбы с революционным движением. 
В Италии и Испании были восстановлены абсолютистские порядки и усилены 
меры против сторонников конституционного правления. В дальнейшем 
отношения между участниками Священного союза все более обострялись.  

_______ 

Основные черты Венской системы:  

(1) р  зависело от узкого кру
ских держав;  

(2) и ских держав, за исключением 
Великобритании и России, были на Европе;  

(3) одним из столпов « ского концерта» являлся принцип 
поддержания баланса сил;  

(4) правители не рассматривали 
-  к «клубу избранных»;  

(5) с ;  
(6) в отличие от Вестфальской СМО элементами Венской системы 

выступали не только государства, но и коалиции государств. 
_______ 

В 1821–1829 гг. на Балканах произошло национально-освободительное 
революционное восстание греков против турецкого господства. Каждая из 
великих держав стремилась воспользоваться событиями в Греции для 
укрепления своих позиций на Ближнем Востоке и ослабления там влияния 
других стран. В конечном итоге была достигнута договоренность о признании 
независимости Греции, но ей навязали монархический строй. 
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В начале 1830-х гг. обострилось международное положение в Европе в 
связи с революциями во Франции и Бельгии. Разногласия между европейскими 
государствами не позволили организовать совместное выступление и сохранить 
прежние режимы. Священный союз фактически распался. В результате Бельгия 
стала независимым королевством. Это означало постепенное разрушение 
границ, установленных Венским конгрессом. 

Следующий удар по «системе нанесли революции 1848–1849 гг. Лишь на 
завершающем этапе Россия оказала помощь австрийским Габсбургам в 
Венгрии, а Франция и Австрия приняли участие в разгроме революции в 
Италии. 

Одной из основ «европейского концерта» стал принцип поддержания 
баланса сил. Ответственность за это несли большие государства, а 
инструментом выступали международные конференции. Среди них: 
Парижский конгресс 1856 г.; позднее – Лондонская конференция 1871 г., 
Берлинская конференция 1878 г. В пределах баланса сил государства могли 
изменять состав союзников для обеспечения собственных интересов, но не в 
нарушение при этом общей структуры союзов и характера международных 
отношений. 

Венская система зафиксировала новое соотношение геополитических сил. 
В основу этой системы был положен имперский принцип контроля 
географического пространства в пределах колониальных империй. Во время 
Венской системы окончательно сформировались Британская (1876), Немецкая 
(1871) и Французская (1852) империи. В 1877 г. турецкий султан взял себе 
титул «император османов».  

Венская система, как и Вестфальская, имела европоцентристский 
характер. Фактически она охватывала лишь европейское пространство, и в 
некоторой степени те территории, за которые ведущие государства «концерта» 
вели колониальную борьбу или управляли как колониями. Вне пределов 
системы остался Китай, который в результате Опиумных войн и навязанных 
ведущими европейскими государствами неравноправных договоров, был 
поставлен в полуколониальное положение. Япония также не была приобщена к 
Венской системе. В то же время именно в период ее существования 
европейская история начала постепенно превращаться в мировую. 

Особенности Венской системы заключались не только в общей 
заинтересованности сохранения статус-кво, но и в разнице цивилизационного и 
модернизационного уровня его участников. Великобритания и Франция уже 
вступили в процесс научно-технического прогресса; Австрия и Пруссия в этой 
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сфере значительно отставали, Россию технический прогресс еще почти не 
коснулся. 

Время существования европейского концерта стало периодом развития 
классической дипломатии. Правящие элиты ведущих держав отличались 
схожестью в видении международных ситуаций, что фактически приводило их 
к стремлению решать международные проблемы путем компромиссов и 
коалиционных соглашений. Именно в период существования системы 
«европейского концерта» были сформулированы и приняты единые 
нормативные акты о мирном разрешении конфликтов, а также о ведении 
военных действий, об обращении с пленными и др.  

♦♦♦ 

После революционных событий 1848–1849 гг. Венская система вступила 
в полосу кризиса. Виду резкого обострения восточного вопроса в 1847 г. 
(конфликт в Вефлиеме) противоречия между европейскими государствами на 
Ближнем Востоке приобрели характер политико-религиозного конфликта. 
Однако переломным моментом в их взаимоотношениях явилась Крымская 
война (1853–1856). На ее первом этапе Россия воевала с Турцией, на втором – с 
коалицией в составе Англии, Франции, Османской империи и Сардинского 
королевства. Первый этап войны закончился поражением Турции, второй, – как 
и всей войны – России. 

30 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор. Его основное 
содержание сводилось к следующему: Россия возвращает Турции город Карс, 
Франция; Англия и Сардинское королевство возвращают России Севастополь, 
Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь, Еникале, Кинбурн, а также все 
территории, занимаемые союзными войсками; Россия, Австрия, Франция, 
Великобритания, Пруссия, Сардиния берут на себя обязательство уважать 
независимость и целостность Османской империи; султан должен издать 
фирман о равноправном положении христианского населения Турции; страны, 
подписавшие договор, подтвердили Конвенцию от 13 июля 1841 г. о закрытии 
Босфора и Дарданелл для военных судов; Черное море объявлялось 
нейтральным и открытым для торгового мореплавания всех стран. Плавание 
военных судов как прибрежных, так и всех других стран навсегда запрещалось; 
Россия дала согласие на проведение новой границы в Бессарабии, часть 
которой присоединялась к Молдавскому княжеству под властью Порты; 
Княжество Валахское находилось под властью Турции; Сербское княжество 
сохраняло независимое и национальное управление и полную свободу 
вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства, но признавало 
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верховную власть султана; все азиатские владения России и Турции 
сохранялись в том составе, в каком они были до войны. 

Подписание и реализация Парижского договора стало важной вехой в 
процессе трансформации Венской системы. Россия потерпела поражение, и ее 
военно-политические позиции были ослаблены. Общееворопейский баланс сил 
был нарушен.  

Крымская война открыла серию локальных военных конфликтов по 
всему миру. На авансцену европейской политики вышли теперь проблемы, 
связанные с объединением Италии и Германии.  
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ТЕМА 5 
__________ 

 

Международные отношения во второй половине XIX – начале XX в. 
 

Ключевые слова: Новое время, объединение Италии, колониализм, военно-
политический блок, политика «большой дубинки», Восточный кризис, 
Тройственный союз, Антанта, Гаагские конвенции, Балканские войны. 

В 1860-е гг. возникли многочисленные очаги конфликтов в Америке 
(Мексика) и Азии (Индокитай, Сирия, Китай). Активное участие в них 
принимала Франция, захватившая Конхинхину и установившая протекторат 
над Камбоджей. Весной 1860 г. французы предприняли неудачную попытку 
закрепиться в Сирии. Зато успешной оказалась интервенция (совместно с 
Великобританией) в Китай. В Соединенных Штатах давно назревавший 
конфликт между Севером и Югом перерос в Гражданскую войну (1861–1865), 
завершившуюся капитуляцией южан. 

И все же главные события происходили в Европе, где Пруссия упорно 
добивалась объединения немецких земель под своей эгидой. Решение этой 
задачи связано с фигурой О. фон Бисмарка, который в 1862 г. возглавил 
прусское правительство. Будучи министром-президентом Пруссии, Бисмарк 
провел военную реформу, рассчитывая на сильную и боеспособную армию. 

В 1863 г. Дания ликвидировала автономию Шлезвига и Гольштейна, что 
дало Отто Бисмарку повод для вмешательства. В 1864 г. прусско-австрийские 
войска разбили Данию. Шлезвиг отошел к Пруссии, Гольштейн – к Австрии. В 
этом соглашении были заложены зерна будущего австро-прусского конфликта. 
Бисмарк это понимал. Он лишь ждал удобного момента для нанесения 
решающего удара по Австрии. И такой случай представился, когда Итальянское 
королевство стало добиваться присоединения Венеции. Бисмарк предложил 
итальянскому королю помощь против Австрии. Начавшаяся летом 1866 г. 
между двумя немецкими государствами война оказалась быстротечной. 
Австрийцы потерпели поражение. В итоге был образован Северогерманский 
союз, в котором доминировала Пруссия. Австрия же отказывалась от своих 
притязаний на гегемонию в германских землях. Еще одним следствием войны 
стал внутриполитический кризис в Австрии, приведший к превращению 
империи в дуалистическую монархию – Австро-Венгрию.  
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После австро-прусской войны стержнем всей (внутри)европейской 
политики стал франко-прусский конфликт. 19 июля 1870 г. Франция объявила 
войну Пруссии, которая закончилась для Парижа капитуляцией (2 сентября 
1870 г.) и революционным кризисом. 10 мая во Франкфурте-на-Майне был 
подписан окончательный текст мирного договора с Германией. Условия мира 
были тяжелыми: Франции теряла важные в экономическом и стратегическом 
отношении области Эльзас и Лотарингию; обязывалась выплатить Германии 
огромную контрибуцию в 5 млрд франков; на ее территории в течение трех лет 
оставались оккупационные войска. Это событие знаменовало собой завершение 
процесса объединения Германии, провозглашенной империей. С этого момента 
франко-германский антагонизм становится стержнем международных 
отношений. 

Франко-прусская война открыла новую страницу в истории 
международных отношений, изменив расстановку сил на мировой арене. Этому 
способствовали такие факторы, как объединение Германии, приведшие к 
увеличению ее экономического потенциала и, вследствие завершения 
объединения Италии, сближению Германии и Австро-Венгрии. Таким образом, 
в результате франко-прусской войны положение держав, доминировавших в 
Европе и колониях на протяжении практически всего XIX в., было 
поколеблено. В лице Германии на мировой арене появилось динамичное 
государство, претендующее на мировое экономическое и политическое 
господство.  

В сентябре 1872 г. во время встречи российского, германского и 
австрийского императоров в Берлине был создан Союз трех императоров, 
основанный на идее монархической солидарности и призванный лишить 
Францию потенциальных союзников в лице России и Австро-Венгрии. Его 
окончательное оформление произошло в 1873 г., когда между тремя странами 
были заключены военные конвенции. 

Германское руководство придавало большое значение Союзу, однако еще 
более значимыми для него были двусторонние германо-австрийские 
отношения. Бисмарк рассматривал Австрию как естественного союзника еще 
до объединения Германии. Развивая после франко-прусской войны отношения 
с Россией, Германия одновременно вела переговоры с Австро-Венгрией, 
предлагая ей заключить союзный договор против России и Франции. 7 октября 
1879 г. в Вене был подписан двусторонний договор, который носил 
оборонительный характер. В целом, австро-германский договор 1879 г. можно 
охарактеризовать как первый военный блок, сложившийся в Европе в условиях 
новой расстановки сил на мировой арене. 
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Дальнейшая деятельность германского руководства привела к созданию 
нового блока – Тройственного союза, в котором кроме Германии и Австро-
Венгрии приняла участие Италия, заинтересованная в ослаблении французских 
позиций в Северной Африке. 20 мая 1882 г. между Германией, Австро-
Венгрией и Италией был заключен секретный договор. В том же году австро-
германскому блоку удалось привлечь на свою сторону Румынию. 
Одновременно произошло сближение Германии и Испании. Король 
Альфонс ХII заключил «джентльменское соглашение», согласно которому 
Испания в случае франко-германской войны должна была выставить 100-
тысячную армию на Пиренеях против Франции. 

Новый военный блок укрепил позиции Германии и создал благоприятные 
условия для распространения ее влияния на значительную часть европейской 
территории, обеспечив относительную безопасность страны как на Западе, со 
стороны Франции, так и на Востоке, со стороны России. 

Одновременно Германия желала сохранить дружественные отношения с 
Россией, опасаясь ее сближения с Францией. С той целью Бисмарк предложил 
русскому правительству подписать секретное двустороннее соглашение, 
заменяющее Союз трех императоров. Как итог, в 1887 г. был подписан т. н. 
«договор перестраховки», в соответствии с которым Россия брала на себя 
обязательство соблюдать дружественный нейтралитет в случае нападения 
Франции на Германию, а взамен получила обещание Германии о поддержке 
России в случае каких-либо действий Англии на Ближнем Востоке, которые 
затрагивали интересы России в этом регионе. Этот договор способствовал 
замедлению сближения России и Франции. Договор перестраховки оставался в 
силе до 1890 г. 

Активизация внешней политики Германии и ее союзников вызывала 
тревогу в правящих кругах Франции и Великобритании. В результате они были 
вынуждены искать возможности налаживания политического сотрудничества с 
Россией. С 1887 г. между Россией и Францией интенсивно развивались 
финансовые отношения. Этому способствовало германское правительство, 
запретившее продажу российских ценных бумаг на Берлинской валютной 
бирже. 
В 1892 г. стороны подписали военное соглашение, ратифицированное в течение 
зимы 1893–1894 гг. В нем отмечалось, что если Франция подвергнется 
нападению со стороны Германии или Италии, поддерживаемой Германией, то 
Россия развернет против Германии военные действия. Аналогичные 
обязательства принимала на себя французская сторона в случае нападения на 
Россию Германии или Австрии, поддержанной Германией. Срок действия 
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договора не фиксировался. Таким образом, попытки Бисмарка предотвратить 
франко-русское сближение оказались неэффективными. 

Одновременно на международной арене усиливались противоречия 
между Германией и Великобританией. Одним из первых показателей этого 
стало изменение позиции Лондона по отношению к германскому проекту 
строительства Багдадской железной дороги (к. 1902 – нач. 1903 г.). Британское 
руководство понимало, что активное проникновение германских 
концессионеров на Ближний Восток будет способствовать усилению влияния 
рейха в этом регионе и создаст угрозу германской экспансии в направлении 
английских колониальных владений в Азии. Кроме того, Англия была 
обеспокоена усилением германского влияния в Европе.  

Таким образом, усиление Германии и активизация германской внешней 
политики привели британское руководство к необходимости отказа от 
политики «блестящей изоляции» и сближения со своими давними соперниками 
в борьбе за влияние в Европе и колониях – Францией и Россией. Лондон 
рассчитывал лишить Берлин возможности строить свою дипломатию на игре на 
англо-русских и англо-французских противоречиях. Необходимость же англо-
русского сближения диктовалась главным образом тем, что в результате 
поражения в войне с Японией, которой активно помогала Англия, Российская 
империя вполне могла попытаться наладить отношения с Германией, 
существенно усилив тем самым германские позиции на мировой арене. 
  Для Франции вопрос о сближении с Великобританией в сложившихся 
условиях приобретал еще большую остроту, чем для Великобритании, т.к. 
война на Дальнем Востоке отвлекла вооруженные силы Российской Империи 
от германской границы, что не могло не вызвать определенного беспокойства 
во французских правящих кругах. К тому же, идя на сближение с Лондоном, 
Париж активизировал итальянское направление своей внешней политики, 
стремясь оторвать Италию от Тройственного союза. В 1902 г. между двумя 
странами было заключено соглашение, по которому стороны обязывались 
соблюдать строгий нейтралитет в случае, если одна из них прямо или косвенно 
станет объектом нападения со стороны одной или нескольких держав. По сути, 
франко-итальянское соглашение сводило к минимуму значение Тройственного 
союза.  
  В 1903 г. Франция инициировала переговоры с английским 
внешнеполитическим ведомством, целью которых было урегулирование 
колониальных разногласий между двумя державами. Результатом переговоров 
стало соглашение, подписанное в Лондоне 8 апреля 1904 г. С этого момента в 
исторической литературе принято начинать отсчет истории Антанты – 
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«сердечного соглашения». Открытая часть соглашения предусматривала раздел 
сфер влияния в Северной Африке, признавая английское доминирование в 
Египте и позволяя французам захватить большую часть Марокко. В целом, 
документ носил противоречивый, компромиссный характер и не разрешал всех 
противоречий между сторонами, однако он позволил создать основу для 
совместной деятельности по противодействию Германии.  
  Ответная реакция немцев выразилась в попытках заключения германо-
русского союза, но они окончились провалом. Потерпев неудачу на 
переговорах с Россией, германская дипломатия попыталась оказать давление на 
руководство Франции путем вмешательства в дела Марокко. «Марокканский 
кризис» (1906) длился почти год и вопреки ожиданиям немецких дипломатов 
лишь укрепил позиции Антанты и выявил относительную слабость 
внешнеполитических позиций Германии. 
  Между тем, Лондон, заинтересованный в урегулировании своих 
противоречий с Россией, предприняла ряд шагов на встречу Санкт-Петербургу, 
приняв участие в займе, предоставленном русскому правительству 
французскими банками в начале 1906 г. Ослаблению англо-русского 
антагонизма способствовала также экономическая и политическая экспансия 
Германии в дела стран Ближнего Востока. Прежнюю остроту в отношениях 
стороны сохраняли лишь в Афганистане и Средней Азии. 

 В результате предпринятых дипломатических усилий в июле 1907 г. при 
посредничестве Англии между Россией и Японией были заключены 
политическое соглашение и рыболовная конвенция, согласно которым стороны 
разграничили сферы своих интересов на Дальнем Востоке. Следующим шагом, 
закрепившим ориентацию России на Антанту, стало подписание англо-русского 
соглашения в августе 1907 г. Соглашение касалось урегулирования спорных 
вопросов в Афганистане, Тибете и Персии. Данное соглашение (1907) укрепило 
антигерманскую коалицию, став основой для так называемого «Тройственного 
согласия» (Тройственной Антанты) в составе Великобритании, Франции и 
России, противостоящего Тройственному союзу, причем Италия была 
фактически нейтрализована франко-итальянским соглашением 1902 г.  

Таким образом, к 1907 г. Германия оказалась в определенной 
политической изоляции, поддерживая тесные союзнические отношения лишь с 
Австро-Венгрией. В такой ситуации соглашения всех членов Антанты с 
Японией подвергали опасности германские интересы в регионе Дальнего 
Востока. 
  В целом, система договоров способствовала дальнейшему обострению 
отношений между противоборствующими сторонами. Она не до конца 
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разрешала противоречия и в рамках противоборствующих блоков, особенно 
между Англией и Россией, Японией и Россией.  
  В 1911 г. разразился второй марокканский кризис, который завершился 
тем, что германское правительство признало протекторат Франции над 
Марокко, получив взамен часть Французского Конго, прилегающую к 
германскому Камеруну. 
  Обострение международных отношений в 1911 г. создало благоприятную 
обстановку для захвата Италией африканских провинций Османской империи – 
Триполитании и Киренаики. Ни Тройственный союз, ни Антанта, 
заинтересованные в Италии как в союзнике, не помешали этому. Война между 
Турцией и Италией, начавшаяся в сентябре 1911 г., закончилась быстрым 
разгромом турецких сил. 15 октября 1912 г. в Лозанне был подписан мирный 
договор, по которому султан передавал Италии Триполитанию и Киренаику. 
Так Италия получила новую колонию – Ливию. 
  Поражение Турции в войне с Италией стало показателем слабости 
Османской империи, стимулировавшим внешнеполитическую активность 
балканских государств, стремившихся к расширению своих территорий за счет 
турецких владений в Европе, и великих держав на Балканах, направленную на 
привлечение новых союзников во враждующие блоки. Под воздействием стран-
членов Антанты государства Балканского полуострова приступили к 
формированию собственного военно-политического блока, направленного 
против Турции. 13 марта 1912 г. был подписан сербо-болгарский договор, в 
котором стороны гарантировали друг другу целостность и неприкосновенность 
территорий, обязывались оказать взаимную поддержку в случае нападения 
какой-либо великой державы, а также в случае попыток аннексии 
европейскими державами какой-либо части балканских территорий, 
находящихся на момент заключения договора под властью турок. Греко-
болгарский союзный договор, подписанный в мае 1912 г., содержал 
обязательства оказания взаимной военной помощи при нападении Турции, а 
также в случае нарушения Турцией прав сторон, вытекающих из 
международных договоров и международного права. 
  Особую активность в этом процессе проявляла Россия, стремившаяся 
использовать военно-политические объединения и против Турции, и против 
Австро-Венгрии. 
  Прологом Первой мировой войны стали Балканские войны 1912–1913 гг., 
в результате которых страны полуострова потеснили турок с европейской 
территории. Первая война носила освободительный, антитурецкий характер. 
Балканский союз в лице Сербии, Черногории, Греции и Болгарии) лишил 
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Османскую империю большинства владений в Европе. За Турцией сохранился 
лишь Стамбул и небольшие территории возле него. Балканская война в 
определенной степени ослабила позиции австро-германской группировки ввиду 
усиления Сербии. Кроме того, Турция, на которую рассчитывал австро-
германский блок, уже не могла эффективно действовать против российских 
войск. 
  Вторая война явилась следствием противоречий между Болгарией с 
одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией с 
другой. Болгария лишилась большей части своих приобретений в первой войне, 
а Османская империя вернула Адрианополь с окрестностями. Таким образом, 
результаты второй войны привели к изменению расстановки сил в регионе. 
Вместо единого балканского блока на полуострове теперь существовали две 
группировки: (1) Сербия, Греция и Румыния, поддерживавшие политику 
Тройственного согласия и (2) Болгария, сблизившаяся с австро-германским 
блоком. 
  Международные кризисы кануна Первой мировой войны до предела 
обострили империалистические противоречия: англо-германские, франко-
германские, русско-германские, русско-австрийские. Гонка вооружений во 
враждующих лагерях достигла невиданных масштабов. Лидерство в ней 
оставалось за Германией. Обладая наибольшими темпами развития экономики 
среди крупных империалистических держав Европы, она успела лучше и 
быстрее всех подготовиться к войне, начавшейся 1 августа 1914 г. и длилась до 
11 ноября 1918 г.  
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ТЕМА 6 
_________ 

 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

  Ключевые слова: Новейшее время, Парижская мирная конференция, «14 
пунктов» Вильсона, Версальский договор, Лига Наций, репарации, изоляционизм, 
Вашингтонская конференция, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана-Келлога, 
панъевропейское движение, пацифизм, фашизм, политика умиротворения, 
Антикоминтерновский пакт, Стальной пакт, Потсдамская конференция, ООН. 

  
 Первая мировая война стала фундаментальной катастрофой для западной 

цивилизации, непоправимым ударом по экономике и социальной сфере, крахом 
либерализма, источником появления леворадикального большевистского и 
праворадикального фашистского движений. В военных действиях приняло 
участие более 71 млн человек, из которых 10 млн погибли, а 20 млн получили 
ранения. Общая сумма военных расходов составила 956 млрд золотых марок, из 
которых на долю Великобритания приходилось 208, Германии – 194, Франции 
– 134, США – 129, России – 106, Австро-Венгрии – 99 и Италии – 63. 
Большинство из этих средств были кредиты, полученные от США и 
Великобритании. Идея мировой революции витала над Европой. В тяжелейшем 
кризисе находился парламентаризм. Большинство стран Запада столкнулось с 
фундаментальными проблемами и нестабильностью политической системы, в 
том числе Великобритания и Франция. В большинстве из них были образованы 
коммунистические партии. Наблюдалась массовая миграция населения, 
обусловленная войнами, революциями, экономическими катаклизмами. Только 
из России в Германию выехало более 600 тыс. человек. Ускорились темпы 
урбанизации, быстрыми темпами шло разрушение традиционных устоев 
общества, его структурных элементов.  

Обе войны обозначили своеобразные границы эпохи, название которой 
отражало ее сущность – межвоенный период. После 1918 г. любой 
внутриполитический кризис в крупных европейских державах нес на себе 
отпечаток войны. В таких условиях очевидным становились контуры будущего 
мира. Страны-победительницы стремились возместить понесенные в годы 
войны убытки и от успеха их действий зависела судьба проигравших стран. В 
этом смысле окончание Первой мировой войны стало прологом к радикальной 
перестройке международных отношений и политической карты мира.  
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♦♦♦ 

Мирные переговоры в пригороде Парижа явились попыткой 
цивилизованного разрешения послевоенного кризиса международных 
отношений. Они начались 18 января 1919 г. и завершились 21 января 1920 г. В 
конференции участвовали 32 государства. В сущности, ключевые решения 
принимала «большая тройка» – США, Великобритания и Франция. 
Побежденные государства не были равноправными переговорщиками. 
Советская Россия осталась за бортом конференции, что оказало негативное 
влияние на формирование послевоенной системы мира.  

К моменту начала конференции большую известность получила 
программа «14 пунктов» Вудро Вильсона, составленная в виде послания 
конгрессу США. В ее основу были положены идеи об идеальном 
мироустройстве и просветительстве. США выступали за уничтожение тайной 
дипломатии, уважение государственного суверенитета, принципы «открытых 
дверей», «свободных морей» и равных возможностей, предоставление 
независимости Польше с выходом к морю, изменение итальянский границ 
согласно национальному принципу, возврат Франции Эльзаса и Лотарингии, 
образование Лиги Наций, гарантирующей политическую независимость и 
территориальную целостность как большим, так и малым государствам и т.д. 
Демократ и пацифист по убеждениям Вильсон хотел навязать в Париже свое 
видение «справедливого мира». Вполне естественно, что побежденные страны 
рассчитывали на демократическую процедуру проведения переговоров.  

Наиболее жесткие условия мира выдвигала Франция: возврат Эльзаса и 
Лотарингии, проведение немецкой границы по Рейну, создание буферного 
рейнского государства или союза государств, установление контроля над 
Рурской и Саарской областями. Париж претендовал на 60 % от объема 
репараций, сумму которых определил цифрой в 260 млрд золотых марок. 
Автором французского плана выступал лидер партии радикалов, премьер 
Ж. Клемансо, находившийся под сильным влиянием маршала Ф. Фоша и 
близких ему генералов. Британская дипломатия, напротив, стремилась 
сохранить единство Германии и не допустить крайнего ослабления ее 
экономического и военного потенциала. Япония претендовала на зону Тихого 
океана и желала получить часть немецких колоний, а Италия претендовала на 
ряд австро-венгерских территорий.  

Таким образом, организаторы Парижской конференции заявили о своей 
готовности создать систему международных отношений, основанную на 
принципах уважения права наций на самоопределение, экономического, 
военно-политического и правового равноправия суверенных государств, 
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коллективной дипломатии. Вместе с тем, страны Антанты стремились 
использовать ситуацию для укрепления своих международных позиций. Новая 
международная система изначально разделила мир на победителей и 
побежденных. Россия и Германия – две ослабленные, но потенциально очень 
влиятельные державы, оказались в роли изгоев.  

Версальский договор между Антантой и Германией был подписан 28 
июня 1919 г. Большинство его условий носило репрессивный характер и было 
призвано за счет «агрессора» компенсировать потери победителей. На 
Германию и ее союзников возлагалась ответственность за развязывание войны 
(ст. 231). По условиям договора страна обязывалась провести демилитаризацию 
пятидесятикилометровой зоны правого берега Рейна, тогда как левый берег 
оккупировали войска Антанты. Франции Германия уступала угольные копи 
Саарского бассейна, который на 15 лет переходил под управление Лиги наций. 
По истечении этого срока предполагалось решить судьбу территории путем 
плебисцита среди местных жителей. Под французский суверенитет 
возвращались Эльзам и Лотарингия, а под бельгийский области Эйпен, 
Мальмеди, Морене. Полную независимость получил Люксемберг, вышедший 
из Таможенного союза с Германией. Судьбу граничивший с Данией территорий 
Шлезвиг-Гольштейна предстояло решить на референдуме. В Пользу Польши 
были отторгнуты части Верхней Силезии и Померании. Страна получила выход 
к морю, а немецкий город Данциг, включенный в ее таможенную зону, 
переходил под контроль Лиги. Германия отказывалась от всех прав на 
территорию Мемеля, переданную в 1923 г. Литве, признавала независимость 
территорий, входивших в состав Российской империи к началу войны, 
обязалась отменить Брестский мир и другие договоры, заключенные с 
советским правительством и уважать независимость Австрии в ее новых 
границах. В общей сложности рейх терял 13,5 % территории, или 70 тыс. км2, 
на которой проживали 7,3 млн жителей.  

В текст Версальского мирного договора был включен ряд положений, 
предусматривающих демилитаризацию Германии. Сухопутная армия 
сокращалась до 100 тыс., военно-морские силы до 15 тыс. Вводился запрет на 
производство и эксплуатацию новейших видов вооружения, в том числе 
подводного флота, деятельность генерального штаба, добровольческих 
военизированных формирований.  

Ряд положений и статей договора регулировали экономические, торговые 
и финансовые отношения страны с другими государствами, ограничивая, тем 
самым, ее суверенитет. Порядок и сумму репарационных выплат предстояло 
определить после подписания Версальского договора.  
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Наряду с Германией виновниками развязывания мировой войны были 
объявлены Австрия, Венгрия, Болгария и Турция, с которыми Антанта 
подписала отдельные мирные договоры – Сен-Жерменский, Трианонский, 
Нейиский и Севрский (позднее – Лозаннский).  

Тяжелые последствия война имела для Италии. Страна потеряла 680 тыс. 
убитыми и оказалась на краю финансовой катастрофы. В отличие от 
большинства стран Запада итальянская нация оказалась разобщена. 
Территориальные приобретения Италии – Трентино, Южный Тироль, Триест, 
Истрия и часть Далмации – были несопоставимы с тем, на что претендовала 
страна. Общество оказалось разочаровано, что не замедлило сказаться на 
углублении внутриполитического кризиса и росте популярности фашистского 
движения. Италию с иронией называли «победителем среди побежденных».  

Севрский договор был наиболее жестким из всех мирных договоров, 
выработанных на Парижской мирной конференции. Он фактически лишал 
Турцию государственного суверенитета, однако не стал окончательным. После 
победы кемалийской революции часть его условий, касающихся внутренних 
дел, была денонсирована. Окончательно отношения с Турцией были 
урегулированы на Лозаннской конференции в 1923 г.  

Одним из основополагающих итогов Парижской мирной конференции 
стало создание международной организации Лиги Наций (далее – ЛН), 
призванной содействовать сохранению мира на принципах взаимного уважение 
и признание суверенитета, на основе справедливости и правдивости. Устав 
Лиги был принят 29 апреля 1919 г. Первоначально в ее состав вошли 27 
государств и британские доминионы. Кроме того, были приглашены 13 
нейтральных держав. Проигравшие в войне государствами остались за ее 
пределами. Это делало слабыми позиции данной международной организации. 
К тому же в ее работе не участвовали США. Между 1920 и 1923 г. в состав 
вошли Австрия, Венгрия, Болгария и Абессиния (Эфиопия); 1926 г. – Германия, 
1931–1932 гг. – Мексика, Ирак, Турция, 1934 г. – СССР. В 1926 г. Лигу 
покинула Бразилия, в 1933 г. – Япония (март) и Германия (октябрь), в 1937 г. – 
Италия, в 1940 г. – СССР.  

Положительной стороной в работе ЛН стало посредничество в 
урегулировании межгосударственных противоречий, участие в возврате 
военнопленных, поддержка беженцев, акции по переселению, управление 
мандатными территориями (Саар, Данциг), помощь в санации малых 
государств – Австрии и Венгрии. В целом деятельность Лиги оказалась 
малоэффективной.  
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Отказавшись от участия в ЛН, США не могли отказаться от 
формирования мирового политического пространства. Снять противоречия с 
бывшими союзниками и зафиксировать новое соотношение сил в мире была 
призвана конференция, состоявшаяся в Вашингтоне с 12 ноября 1921 г. по 6 
февраля 1922 г. под председательством госсекретаря Ч. Юза. Участие в форуме 
приняло 9 держав – США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, 
Нидерланды, Бельгия, Португалия и Китай. В ходе конференции отчетливо 
проявились противоречия между США и Великобританией по вопросу о 
сокращении морских вооружений, между США и Японией о влиянии на регион 
Дальнего Востока. В ходе конференции был подписан ряд договоров, 
завершивших формирование новой СМО (договоры 4-х, 5-ти и 9-ти держав). 
Конференция позволила США получить гарантии от лидеров ЛН по вопросам, 
касающимся ее национальной безопасности и стратегических интересов в 
Тихоокеанском регионе. Сложилась единая система международных 
отношений. В дальнейшем Вашингтон не стремился к полной изоляции в деле 
решения европейских проблем, однако подходил к ним сугубо прагматично.  

Следующим крупным международным форумом стала общеевропейская 
конференция в Генуе, открывшая свою работу 6 апреля 1922 г., призванная 
подвести черту под послевоенным урегулированием и делением европейских 
стран на победителей и побежденных. На этот раз к участию в конференции на 
полноправной основе приглашались Советская Россия и страны, признанные 
виновниками развязывания Первой мировой войны. От Москвы и Берлина 
Антанта добивалась выполнения целого ряда обязательств. В частности, Россия 
была поставлена перед необходимостью признать долги царского 
правительства и финансовые обязательства царского правительства. От 
Германии союзники требовали неукоснительной выплаты репараций в 
установленных суммах (132 млрд золотых марок) и в установленные сроки. 
Однако попытки дипломатического нажима провалились. 16 апреля Россия и 
Германия подписали в городе Рапалло двусторонний договор, по условиям 
которого в полном объеме восстанавливали дипломатические и иные 
отношения, заявляли о готовности решать все спорные вопросы на основе 
взаимного отказа от претензий.  

♦♦♦  

На рубеже XIX–XX вв. сформировалось пацифистское общественно-
политическое движение, выступавшее за отказ от насилия и войн как средства 
политики. В середине 1920-х гг. пацифизм превратился в принцип мировой 
политики. В развитых странах Запада действовало несколько сотен 
организаций такого толка. Одним из ведущих идеологов международного 
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пацифизма стал французский премьер Э. Эррио, выступивший в 1924 г. с 
инициативой создания глобальной системы международных отношений, 
основанной на равноправии всех стран и отказе от насилия как средства 
мировой политики. Под эгидой ЛН предполагалось сформировать систему 
коллективной безопасности и международного арбитража, способного 
обеспечить эффективный механизм разоружения. Инициативы французской 
дипломатии были отвергнуты англичанами, которые рассматривали пацифизм 
как средство создания «разумного баланса сил в Европе», а не глобального 
арбитражного механизма, усиливающего влияние наднациональных структур. 
К тому же, реализация парижских инициатив была невозможна без 
полноценной реинтеграции в мировую политику СССР и Германии.  

В 1924 г. началась «полоса признания» СССР. Первым дипотношения с 
советским правительством установил Лондон. Позднее его примеру 
последовали Италия, Греция, Австрия, Франция, скандинавские страны. 
Ширились отношения с неевропейскими странами, в том числе Мексикой и 
Китаем. Эпоха дипломатической изоляции завершилась в 1925 г. обменом 
послами с США и Японией. Однако в ЛН СССР принят так и не был. Это 
случилось лишь в 1934 г. 

Существенный прогресс после Рурского кризиса 1923 г. наметился в 
решении «германского вопроса». На Лондонской конференции 1924 г. был 
принят «план Дауэса», в соответствии с которым сумма ежегодных 
репарационных выплат существенно снижалась. Вводился пятилетний 
льготный период для Германии, создавался международный контрольный 
механизм для проведения стабилизационных мероприятий в финансовой сфере 
рейха. Франция была вынуждена вывести войска из Рурского бассейна, снять 
экономические санкции с Рейнской области и взять на себя обязательства 
впредь не налагать на Германию санкции без единогласного решения 
репарационной комиссии.  

Урегулирование Рурского кризиса открыло путь к налаживанию более 
тесных отношений между Германией и союзными державами. В 1925 г. 
состоялась международная конференция в Локарно, ставшая отправной точкой 
ревизии Версаля. По условиям Рейнского гарантийного пакта Франция, Бельгия 
и Германия признавали нерушимость сложившихся между ними после войны 
границ.  

27 августа 1928 г. представители 15 государств (позже к ним 
присоединились почти все существовавшие в то время страны) подписали 
договор об отказе от войны в качестве орудия внешней политики, известный 
как пакт Бриана-Келлога, или Парижский пакт.  



 
 

37 
 

♦♦♦ 
С наступлением мирового экономического кризиса воинствующий 

национализм становился закономерным явлением в ряде стран, включая 
Японию и Германию. В 1930 г. началось возвышение НСДАП в Германии, 
логика внешней политики которой была весьма проста: восстановить силу и 
единство нации и провести полную ревизию Версаля. Пытаясь избежать 
обострения международной обстановки, в 1930 г. Бриан выступил с 
инициативой создания европейской федерации. 

Главными темами международных отношений в период мирового 
экономического кризиса были преодоление его последствий и разоружение. И в 
том и в другом случае речь шла о немецких требованиях. Они касались отмены 
репараций и запрета на вооружение. В 1932 г. Германия прекратила выплату 
репараций.  

Большинство переговоров по вопросу о разоружении, которые вели 
страны в этот период, интересны лишь с фактической точки зрения. Если в 
вопросе сокращения морских вооружений наблюдался определенный прогресс, 
поскольку он не затрагивал Германию, то в вопросе наземных и военно-
воздушных вооружений его не было. Фактически годы с 1929 по 1933 можно 
охарактеризовать как время перехода от ликвидации последствий старой войны 
к подготовке новой. Созданная в рамках ЛН в 1925 г. комиссия по 
разоружению работала неэффективно, так что конференция по разоружению 
впервые смогла собраться лишь в феврале 1932 г. Германия сразу же поставила 
вопрос о равноправии и уже летом стала инициатором ее кризиса.  

30 января 1933 г. в Германии установилась диктатура национал-
социализма. Первое время нацизм воспринимался французской и британской 
дипломатией как маргинальное движение, не имеющее широкой социальной 
опоры. В июле 1933 г. в Риме был заключен пакт между Великобританией, 
Францией, Германией и Италией о сотрудничестве этих держав под эгидой 
Лиги Наций. Ратификация договора была сорвана отказом Берлина участвовать 
в работе международной конференции по разоружению, а затем и его выходом 
из ЛН в октябре 1933 г. Несмотря на это, курс на умиротворение Германии в 
политике Великобритании и Франции продолжился. От активного 
противодействия нацизму воздержалась и американская дипломатия. На тот 
момент США придерживались традиционной политики изоляционизма. 

В 1933 г. Москва выдвинула предложение о юридическом определении 
агрессора, что создавало бы основания для международных санкций, а в 
сентябре 1934 г. Советский Союз вступил в ЛН. В 1934 г. советская дипломатия 
поддержала инициативу французского МИД о создании «Восточного Локарно». 
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Эта идея принадлежала министру Л. Барту. В мае 1935 г. был подписан договор 
о взаимопомощи между Францией и СССР в случае нападения какой-либо 
третьей стороны, который, однако, не был дополнен военной конвенцией. 

В это же время попытки консолидировать усилия по противодействию 
внешней угрозе предпринимали страны Юго-Восточной Европы, 
ориентированные на Великобританию и Францию. Сближение Греции, 
Румынии, Турции и Югославии, заинтересованных в сохранении статус-кво на 
Балканах, привело к заключению в 1934 г. союза – Балканской Антанты. Эта 
организация стала дополнением к Малой Антанте, существовавшей с начала 
1920-х гг. (Чехословакия, Румыния и Югославия). Данные шаги, однако, не 
имели далеко идущих последствий. 

24 июля 1934 г. австрийские нацисты предприняли попытку 
вооруженного путча в Вене, жертвой которого стал канцлер Э. Дольфус. Лишь 
демарш со стороны Италии заставил тогда Гитлера отказаться от вторжения в 
Австрию. 

В 1935 г. к Германии была присоединена путем референдума Саарская 
область. В том же году рейх приступил к воссозданию военной авиации, 
военно-морского флота, ввел всеобщую воинскую обязанность. В июне 1935 г. 
состоялось подписание англо-германского договора о морских вооружениях. 

В середине 1930-х гг. на путь агрессии встала Италия. Объектом ее 
экспансии стала Абиссиния (Эфиопия). 5 мая 1936 г. итальянские войска 
захватили столицу Абиссинии Аддис-Абебу, завершив тем самым завоевание 
этой страны и превратив ее в свою колонию и плацдарм для дальнейшего 
проникновения в Африку. Муссолини провозгласил Италию империей. 
Противоречия между Италией и ведущими державами ЛН были на руку 
Гитлеру, поскольку минимизировали шансы на создание антигерманского 
блока в Западной Европе. В таких условиях фюрер санкционировал ввод 
немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону. Это произошло 7 марта 
1936 г. Италия, оказавшись в дипломатической изоляции, была вынуждена 
искать поддержки у рейха. В июле 1936 г. было достигнуто итало-германское 
соглашение о невмешательстве Италии во взаимоотношения Германии и 
Австрии.  

На этом фоне продолжилось итало-германское сближение. В немалой 
степени этому содействовали события в Испании, где в июле 1936 г. генерал 
Франко поднял мятеж против правительства Народного фронта. В годы 
гражданской войны (1936–1939 гг.) Берлин и Рим оказывали дипломатическую 
и материальную помощь антиреспубликанским силам, благодаря чему в стране 
установилась фашистская диктатура. 
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Еще один очаг войны возник на Дальнем Востоке. В 1931 г. Япония 
оккупировала Маньчжурию, создав там плацдарм для проникновения вглубь 
Китая и агрессии против СССР. Уже 18 февраля 1932 г. Япония объявила о 
создании на оккупированных территориях марионеточного государства 
Манчжоу-Го, а в марте 1933 г. вышла из состава ЛН. В 1937 г. она вновь начала 
войну против Китая, предприняв наступление в районе Тяньцзиня и Пекина. В 
августе 1937 г. Советский Союз заключил с Китаем пакт о ненападении. 
Ситуация в регионе предельно обострилась с началом военных действий между 
японскими и советскими войсками у реки Халхин-Гол и озера Хасан в 1938–
1939 гг. 

24 октября 1936 г. Италия и Германия подписали протокол о союзе, 
разграничив сферы влияния на Балканах и Дунайском бассейне. Так была 
создана «ось Берлин – Рим». Спустя месяц, 25 ноября, Германия и Япония 
подписали соглашение, получившее название Антикоминтерновский пакт. Уже 
в ноябре 1937 г. к нему примкнула Италия, а в декабре 1937 г. страна вышла из 
состава ЛН. В 1939 г. к прогерманскому блоку присоединились Венгрия, 
Маньчжоу-Го и Испания, а затем Болгария, Финляндия и Румыния. 

Великобритания и Франция вплоть до лета 1939 г. проводили «политику 
умиротворения», пытаясь отодвинуть угрозу собственной безопасности путем 
уступок в адрес агрессоров. На это пути они игнорировали интересы других 
стран. Как следствие, в 1938 г. Германия присоединила Австрию и Судетскую 
область, а в начале весны 1939 г. окончательно ликвидировала Чехословакию и 
включила в свой состав Мемель.  

Двойственная политика западных держав и недружественная позиция 
восточноевропейских стран заставили советское правительство летом 1939 г. 
пойти на активизацию контактов с Германией, результатом которых стал 
договор о ненападении.  

Таким образом, Версальско-Вашингтонская СМО потерпела крах. 
Основанная на балансе сил и взаимном сдерживании великих держав, она стала 
жертвой агрессивных государств – Германии, Италии, Японии, действия 
которых создали благоприятные международные условия для борьбы за новый 
передел мира. Среди причин, повлиявших на такой исход событий, можно 
назвать: нежелание и неспособность ведущих держав создать систему 
коллективной безопасности с участием СССР и активно противостоять 
агрессорам; политика «умиротворения»; изоляционистский 
внешнеполитический курс США; неготовность общественного мнения к 
вооруженному противостоянию агрессорам. 
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ТЕМА 7 
_________ 

 
Международные отношения в условиях «холодной войны» 

  Ключевые слова: Новейшее время, ООН, «холодная война», биполярность, 
национально-освободительная борьба, деколонизация, Карибский кризис, гонка 
вооружений, арабо-израильский конфликт, проблема разоружения, международная 
разрядка, Движение неприсоединения, новое политическое мышление, объединение 
Германии.  

  Эволюция международных отношений в 1945–1991 гг. происходила в 
рамках биполярного международного порядка, известного в научной 
литературе под названием Ялтинско-Потсдамского – по названиям двух 
международных конференций, на которых были согласованы ключевые 
подходы к послевоенному мироустройству.  
  С 25 апреля по 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско проходила 
международная конференция с участием делегатов из 50 стран, возглавляемых 
министрами иностранных дел. В результате острых дискуссий был согласован 
и подписан Устав ООН, который сформулировал задачи новой организации и 
методы их осуществления. Он обязывал членов организации «принимать 
эффективные коллективные меры» для предотвращения и устранения угрозы 
миру и подавления актов агрессии, а также разрешать международные споры 
«мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права». 
  Важнейшими принципами ООН объявлялись: равенство всех членов 
организации, добросовестное выполнение ими принятых на себя обязательств, 
разрешение спорных вопросов мирными средствами, воздержание от угрозы 
или применения силы против любого государства и невмешательство во 
внутренние дела любого государства. Членами организации моли стать все 
миролюбивые государства, принимающие на себя содержащиеся в Уставе 
обязательства и способные их выполнять. 
  Шесть главных органов ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный совет, Совет по опеке, 
Международный суд и Секретариат. Их полномочия, функции и деятельность 
позволяют охватить всю совокупность вопросов, входящих в компетенцию 
международной организации. 
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  Главным совещательным органом ООН является международное 
собрание представителей суверенных государств – Генеральная Ассамблея, в 
работе которой участвуют представители всех стран-членов организации. 
Каждый член ООН имеет в Генеральной Ассамблее один голос. Ее решения по 
важнейшим вопросам принимаются большинством в 2/3 присутствующих и 
участвующих в голосовании членов, а по другим вопросам – простым 
большинством. 
  Главным политическим органом ООН, на который возложена основная 
ответственность за поддержание международного мира и безопасности, 
является Совет Безопасности, состоящий из пяти постоянных членов 
(СССР/Российская Федерация, США, Англия, Франция, Китай) и непостоянных 
членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на двухгодичный срок. 
Председательствуют в Совете помесячно представители всех его членов по 
очереди. 
  Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей на 
пять лет по рекомендации Совета Безопасности. Первым генеральным 
секретарем организации стал британец Глэдвин Джебб (24 октября 1945 г. – 1 
февраля 1946 г.), на смену которому пришел норвежец Трюгве Хальвдан Ли 
(1 февраля 1946 г. – 10 ноября 1952 г.). На момент окончания «холодной 
войны» ООН возглавлял представитель Перу Хавьер Перес де Куэльяр. 
  Для работы над конкретными международными проблемами при ООН 
действуют межправительственные специализированные учреждения, в их 
числе: Международная организация труда (МОТ), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО), Просветительная, научная и 
культурная организация (ЮНЕСКО), Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ) и др. 
  Все основные принципы послевоенного урегулирования и решения 
вопроса о судьбе Германии были приняты на Потсдамской (Берлинской) 
конференции глав правительств СССР, США и Англии. Они имели большое 
значение для развития международных отношений в Европе.  

♦♦♦ 
  2 сентября 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. В результате СССР вернул Южный Сахалин и Курильские острова. 
Таким образом, завершилась Вторая мировая война.  10 февраля 1947 г. в 
Париже были подписаны мирные договоры с Италией, Румынией, Болгарией, 
Венгрией и Финляндией, вступившие в силу 15 сентября 1947 г. после их 
ратификации СССР, США, Великобританией и Францией.  
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  Ялтинско-потсдамский порядок не имел прочной договорно-правовой 
базы. Лежавшие в его основе договоренности были либо устными, официально 
не зафиксированными и долгое время остававшимися секретными, либо 
закрепленными в декларативной форме. В отличие от Парижской конференции 
1919–1920 гг., ни Ялтинская, ни Потсдамская к подписанию международных 
договоров не привели. Это ставило действенность новой СМО в зависимость от 
способности заинтересованных сторон обеспечить фактическое исполнение 
достигнутых договоренностей не правовыми, а политическими методами, а 
также средствами экономического и военно-политического давления. Как 
следствие, элемент регулирования международных отношений при помощи 
угрозы силой или путем ее применения в послевоенные десятилетия имел 
большее практическое значение, чем-то в 1920-е гг.  
  Характерной чертой Ялтинско-Потсдамская СМО была биполярность. 
После Второй мировой войны возник резкий отрыв СССР и США от всех 
остальных государств по совокупности своих военно-силовых, политических и 
экономических возможностей и потенциалу культурно-идеологического 
влияния.  
  Послевоенный порядок, начиная с сер. 1940-х и до сер. 1980-х гг., носил 
конфронтационный характер. В таких условиях международные отношения 
обладали временами характером острого конфликтного взаимодействия. Это 
породило во второй половине XX в. гонку вооружений невиданных масштабов. 
Послевоенная биполярность имела форму политико-идеологического 
противостояния, хотя чаще всего в основе международных противоречий 
лежали геополитические устремления. Острая идеологическая полемика вела к 
взаимной демонизации образов соперников. Наиболее сильно это проявилось в 
40–50-х гг. XX в. В дальнейшем идеология и политическая практика 
сверхдержав стали расходиться таким образом, что на уровне официальных 
установок глобальные цели соперников по-прежнему интерпретировались как 
непримиримые, а на уровне дипломатического диалога стороны научились 
вести переговоры, пользуясь геополитическими аргументами. 
  Ялтинско-Потсдамский порядок складывался в эпоху ядерного оружия, 
поэтому способствовал появлению во второй половине 1960-х гг. механизма 
предупреждения мировой ядерной войны. Это оказывало сдерживающее 
влияние на международную конфликтность глобального уровня. В эти годы 
сложились концепция взаимного ядерно-силового сдерживания. Ядерная война 
рассматривалась как крайнее средство решения международных споров. 
  Не менее важной чертой послевоенного порядка была высокая степень 
управляемости международных процессов. Он строился на согласовании 
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мнений двух держав и групповых лидеров, что упрощало переговоры. Блоковая 
дисциплина позволяла СССР и США гарантировать исполнение «своей» части 
принимаемых обязательств государствами соответствующего блока. 
  «Холодная война» охватила все сферы международных отношений: 
политическую, экономическую, военную, идеологическую. Сигналом к ее 
развертыванию послужила известная речь У. Черчилля в Фултоне весной 
1946 г. Сегодня в освещении «холодной войны» обнаруживаются разные 
подходы. В широком значении она была синонимом «конфронтации» и 
применяется для характеристики всего периода международных отношений с 
окончания Второй мировой войны и до распада СССР. В узком смысле данное 
понятие подразумевает ее наиболее острую форму. Такая конфронтация была 
присуща международным отношениям во второй половине 1940-х – начале 
1960-х гг. Противостоящие державы предпринимали враждебные друг другу 
шаги и угрожали силой, но одновременно стремились не скатиться в состояние 
«горячей» фазы войны.  Выражение «холодная война» широко используется как 
антоним термина «разрядка», поэтому период 1945–1991 гг. можно описать при 
помощи понятия «конфронтация», а не «холодная война». 

♦♦♦ 
  Одной из главных проблем международных отношений послевоенной 
эпохи была проблема разоружения. 19 июня 1946 г. СССР внес в Комиссию 
ООН по атомной энергии проект международной конвенции о запрещении 
производства и применения оружия массового уничтожения, основанного на 
использовании атомной энергии. Предлагалось запретить производство и 
хранение атомного оружия, а также уничтожить все его запасы. Эта и другие 
инициативы тех лет о сокращении вооружений и вооруженных сил не имели 
практического выхода. И советские и западные предложения зачастую не 
учитывали интересы и пожелания противоположной стороны.  
  Отход США и Великобритании от сотрудничества с СССР на 
заключительном этапе Второй мировой войны, но особенно в послевоенные 
годы, стал основным направлением во внешнеполитической деятельности этих 
стран. 5 июня 1947 г. государственный секретарь США Дж. Маршалл изложил 
программу предоставления экономической помощи европейским странам, 
известную как «план Маршалла». Она преследовала те же цели, что и 
«доктрина Трумэна», но не военным, а экономическим путем, то есть была 
призвана укрепить позиции США и капитализма в Западной Европе и не 
допустить усиления влияния СССР.  
  4 апреля 1949 г. в Вашингтоне был подписан договор о создании 
Североатлантического союза. В состав НАТО вошли США, Великобритания, 
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Франция, Италия, Канада, Бельгия, Голландия, Португалия, Дания, Норвегия, 
Исландия и Люксембург. В 1952 г. к ним присоединились Турция и Греция, а в 
1955 г. ФРГ. 
  В Германии западные державы проводили политику слияния зон 
оккупации. Сначала объединились английская и американская зоны (появилась 
Бизония), а затем к ним присоединилась французская зона и возникла 
Тризония. 23 мая 1949 г. был принят и ратифицирован парламентами 
западногерманских земель Основной Закон Федеративной Республики 
Германии. Она была официально провозглашена бундестагом 7 сентября 1949 
г. Спустя месяц Немецкий народный совет провозгласил Германскую 
Демократическую Республику. Так была разделена Германия. 
  Крупные события происходили на Дальнем Востоке. Война между 
гоминьданом и Народно-освободительной армией Китая закончилась победой 
революционных сил. Гоминьдановцы эвакуировались на остров Тайвань, и 1 
октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика. 
  В 1950–1953 гг. внимание мировой общественности было приковано к 
Корее. После Второй мировой войны ее территория была разделена по 38-й 
параллели на две части. В южной находились американские войска, в северной 
– советские. После образования Республики Корея с центром в Сеуле и 
Корейской Народно-Демократической Республики с центром в Пхеньяне между 
ними начались конфликты, которые летом 1950 г. переросли в войну. Она 
проходила с переменным успехом. Пхеньяну помощь оказала КНР, 
направившая в КНДР отряды добровольцев. Совместными усилиями им 
удалось оттеснить американские и южнокорейские войска к демаркационной 
линии по 38-й параллели. В конце концов, война была приостановлена, и 
стороны заключили перемирие, которое существует по настоящее время. 
  15 мая 1955 г. в Вене представители СССР, США, Великобритании и 
Франции заключили Государственный договор с Австрией, который 
устанавливал суверенитет Альпийской республики и ее нейтральный статус.  

♦♦♦ 
  Следствием Второй мировой войны стало развитие национально-
освободительной борьбы, которая развернулась в Азии, Африке и Латинской 
Америк. Начался распад колониальной системы (деколонизация). Европейские 
страны отказались от своих мандатов на управление Палестиной и Иорданией 
(Великобритания), Ливаном и Сирией (Франция). Была решена судьба 
итальянских и японских колоний и подмандатных территорий. В 1947–1948 гг. 
Лондон предоставил независимость Индии, предварительно разделив ее на два 
государства – Индию и Пакистан, острову Цейлон (Шри-Ланка), Бирме. 17 
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августа 1945 г. независимость провозгласила Индонезии, а 2 сентября 1945 г. 
Вьетнам, следствием чего стали длительная вооруженная борьба. В 1953 г. 
Франция признала суверенитет Камбоджи и Лаоса, а в 1946 г. США 
предоставили независимость Филиппинам. 
  На втором этапе (конец 1950-х – 1960-е гг.) процесс деколонизации 
охватил в основном Африку. В 1957 г независимость получили Гана, Малайзия, 
в 1958 г. – Гвинея. Переломным оказался 1960 г. – «год Африки». 
Самостоятельными стали 17 государств, среди которых: Габон, Берег Слоновой 
Кости, Чад, ЦАР, Конго (Браззавиль), Республика Конго (Заир), Камерун, 
Мавритания, Мали, Нигерия, Мадагаскар, Сенегал, Сомали, Того. В 1961–
1965 гг. независимость получили Танганьика Уганда, Кения, Занзибар, Замбия, 
Малави, Гамбия. Таким образом, к середине 1960-х гг. большинство стран 
Тропической Африки освободилась от колониального гнета. В 1963 г. после 
долгих переговоров главы государств и правительств независимых 
африканских государств создали Организацию африканского единства (ОАЕ), 
объединившую 50 стран континента. В ее задачи входит развитие 
политического и экономического сотрудничества африканских стран, 
укрепление их влияния в мире, защита их территориальной целостности, 
координация и объединение действий на международной арене. 
  Во время третьего этапа деколонизации (1970-е гг.) была упразднена 
старейшая колониальная империя – португальская. Первой после длительной 
вооруженной борьбы получила независимость Гвинея-Бисау (1973), а после 
«революции гвоздик» (1974) – Острова Зеленого Мыса, Ангола, Мозамбик, 
Сан-Томе и Принсипи. 

♦♦♦ 
  В апреле 1961 г. обострился американо-кубинский конфликт. 17 апреля на 
побережье Кубы в районе Плайя-Хирон высадились вооруженные отряды 
кубинских эмигрантов, прибывшие из Флориды. Они попытались свергнуть 
Фиделя Кастро, но путч провалился. В ответ на это Ф. Кастро начал переговоры 
с СССР о предоставлении военной помощи, объявив себя марксистом. СССР 
оказал Кубе военную помощь. Кроме того, на острове было размещено 42 
ракеты с ядерными боеголовками и 40-тысячный контингент советских войск. 
После обнаружения ракетных установок американцами в октябре Вашингтон 
разразился международный кризис. Мир стоял на пороге глобальной войны. В 
ходе обмена посланиями и переговоров между Москвой и Вашингтоном 
удалось выработать условия компромисса. США согласились сделать заявление 
об отказе от попыток свергнуть Ф. Кастро при помощи силы, а Советский Союз 
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обязался вывезти ракеты с острова и не размещать их там впредь. Была 
достигнута договоренность и выводе американских ракет из Турции. 

______ 

  К концу 1960-х гг. обострились арабо-израильские отношения. 
Пришедшее к власти в Сирии правительство левых баасистов взяло курс на 
строительство социализма и уничтожение Израиля. В ноябре 1966 – мае 1967 г. 
были подписаны соглашения о совместной обороне между Египтом и Сирией, 
Египтом и Иорданией. Со второй половины 1966 г. на границе Сирии и 
Израиля участились инциденты, а по всему арабскому миру была развернута 
антиизраильская кампания. В мае 1967 г. началась эскалация конфликта (с 
закрытия Тиранского пролива). 5 июня 1967 г. Израиль начал превентивную 
войну против коалиции Египта, Сирии и Иордании, которая получила название 
«шестидневной» и завершилась полным поражением арабских государств. 
Израиль захватил у Египта весь Синайский полуостров и сектор Газы, у 
Иордании – Восточный Иерусалим и территорию Западного берега, у Сирии – 
Голанские высоты, с которых израильская авиация могла обстреливать Дамаск 
в любое время. Египетская и иорданская армии были полностью разгромлены. 
  Захваты Израиля обострили проблему арабских беженцев. Районы 
проживания палестинских арабов оказались под властью Израиля. Их 
численность достигала 1,5 млн человек. В такой обстановке руководители 
палестинских организаций приняли решение о начале диверсионно-
террористической деятельности против Израиля. Ее возглавила Организация 
освобождения Палестины (ООП), созданная в 1963 г. по инициативе 
Г. А. Насера. 
  В течение двух лет после окончания войны периодически имели место 
столкновения между Египтом и Израилем, в ходе которых стороны регулярно 
обменивались авиаударами. С 6 по 23 октября 1973 г. происходил военный 
конфликт между коалицией арабских государств и Израилем, получивший 
название «война Судного дня» («Арабо-израильская война 1973 года»). В 
декабре 1973 г. в Женеве под эгидой ООН открылась международная 
конференция по ближневосточному урегулированию, в качестве 
сопредседателей на которой выступили СССР и США. Удалось добиться 
принципиальной договоренности о разъединении войск воюющих сторон. 
Миротворческие усилия Г. Киссинджера в деле арабо-израильского 
примирения были удостоены Нобелевской премии мира. 
  17 октября 1973 г. арабские страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК 
и объединенные в Организацию арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), 
приняли решение о сокращении и последующем прекращении поставок нефти в 
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страны, оказывающие поддержку Израилю. «Нефтяной шок» сломал 
ресурсоемкую модель промышленного производства стран Запада и положил 
начало структурным реформам экономики, увеличению вложений в разработку 
передовых технологий, способных обеспечить уменьшение энергопотребления 
и ограничить рост зависимости от импорта нефти. 

♦♦♦ 

  15–18 июня 1979 г. в Вене проходил советско-американский саммит, в 
ходе которого стороны подписали Договор об ограничении стратегических 
вооружений («ОСВ-2»). Он установил равные предельные уровни средств 
доставки ядерного оружия. Каждая сторона могла иметь не более 2400 ед. всех 
трех типов пусковых установок. Срок действия договора устанавливался до 31 
декабря 1985 г. Одновременно был подписан протокол о запрещении 
развертывания крылатых ракет наземного и морского базирования с радиусом 
действия свыше 600 км. Несмотря на это, 12 декабря 1979 г. в Брюсселе было 
принято «двойное решение». Оно касалось размещения на территории 
европейских стран НАТО американских ракет среднего радиуса действия 
«Першинг-2» и крылатых ракет. Одновременно было высказано намерение 
переговорным путем попробовать найти взаимоприемлемое решение с СССР по 
вопросам стратегической обстановки в Европе. Размещение новых 
американских ракет стало частью плановой модернизации американского 
военного присутствия в Европе. Рост противоречий между СССР и Западом 
придал этому процессу вид встречной эскалации противостояния. 
  Крах разрядки был предопределен кроме прочего отходом СССР от 
принципа статус-кво в периферийных зонах мира (на юге и северо-востоке 
Африки и в Афганистане) и попыткой США путем сближения с Китаем и 
поощрения китайско-японского сотрудничества создать американо-китайско-
японскую коалицию против СССР на Дальнем Востоке. Вероятность 
нахождения компромиссных решений по спорным вопросам уменьшалась, а 
любые попытки разрешить противоречия заканчивались неудачей. Между 
Москвой и Вашингтоном возобновилась «идеологическая война».  
  Конфликт сверхдержав был обусловлен соперничеством за глобальное 
лидерство. Идея «социалистического интернационализма» оставалась основой 
политики СССР в отношении стран социалистического лагеря. Сворачивание 
внешнеполитической активности США в мире после поражения США во 
Вьетнаме, а позднее – проблемы на Среднем Востоке, в Индокитае и в 
Центральной Америке были использованы СССР для расширения своего 
присутствия в этих регионах. Москва усилила собственное присутствие на 
африканском континенте. Увеличились военные расходы. В свою очередь, 
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идеология внешней политики США в эти годы может быть определена, по 
словам А.Д. Богатурова и В.В. Аверкова, как «либеральный экспансионизм». 
Терминологически американские политики оставались в рамках постулатов о 
«защите свободы, демократии и американских ценностей» от «посягательств 
коммунистов». В реальности это означало фронтальное противостояние 
советскому влиянию по всем окраинным зонам международной системы.  
  При президенте Р. Рейгане была сформулирована доктрина 
«неоглобализма», которая предусматривала помощь авторитарным режимам 
некоммунистической ориентации, главным образом в странах Латинской 
Америки.  В соответствии с ней выделялись средства на поддержку диктатур в 
Гватемале, Чили, на Гаити, в Сальвадоре. В октябре 1983 г. США свергли 
президента Гренады, а в 1989 г. осуществили военное вмешательство в Панаме. 
Доктрина неоглобализма определяла и политику США в отношении Никарагуа. 
В середине 1980-х гг. выделялись средства расистскому правительству ЮАР, 
авторитарным режимам Филиппин, Пакистана, антиправительственным силам 
в Афганистане. В военно-политической области «наступательный глобализм» 
проявлялся в форме намерения сломать стратегическое равновесие с СССР и 
изменить соотношение сил в пользу США.  
  Афганская война имела негативные социально-политические и 
экономические последствия для СССР. Помимо этого, Советский Союз 
расходовал ресурсы на оказание помощи дружественным режимам во 
Вьетнаме, в Монголии, Никарагуа, на Кубе, в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, 
Сирии. Несбалансированными оставались экономические связи СССР с 
социалистическими странами Европы. Между тем, рост советской экономики 
прекратился. Разрыв в уровнях технической оснащенности гражданских 
отраслей в СССР и подавляющем большинстве стран Запада и Японии к 
середине 1980-х гг. стал очевидным. Доходы от экспорта нефти существенно 
упали. В таких условиях страна теряла способность финансировать проведение 
активной внешней политики. Главным итогом биполярной конфронтация 
первой половины 1980-х гг. стало экономическое истощение СССР, что 
обеспечило США прирост внешнеполитических ресурсов. Ялтинско-
Потсдамский порядок, основанный на статус-кво в военно-политической и 
политико-дипломатической областях, постепенно разрушался.  

♦♦♦ 
  С избранием в 1985 г. М. С. Горбачева новым генеральным секретарем 
СССР в руководстве страны произошла смена поколений. Было принято 
решение отказаться от конфронтации с Западом и сосредоточиться на решении 
задач экономической модернизации с учетом передовых мировых достижений. 
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Это предполагало проведение гибкой внешнеполитической линии и привело к 
возобновлению диалога по стратегическим вопросам с США. Особый интерес к 
диалогу с Москвой проявляла британская дипломатия. В ноябре 1985 г. 
М.С. Горбачев и Р. Рейган встретились в Женеве. Их переговоры стали началом 
серии советско-американских саммитов, которые регулярно проводились в 
последующие годы и были посвящены вопросам контроля над вооружениями. 
  В контексте внешней политики концепция нового политического 
мышления предусматривала: достижение компромисса с США в вопросах 
сокращения стратегических вооружений; экономическое и политическое 
сближение с западноевропейскими странами; нормализацию 
межгосударственных отношений с КНР; сотрудничество с Западом в деле 
урегулирования региональных конфликтов в Азии, Латинской Америке и 
Африке; содействие реформированию политических режимов стран Восточной 
Европы по образцу СССР; приведение внутреннего законодательства и 
политической практики СССР в большее соответствие с международными 
нормами. Москва приступила к пересмотру зарубежных обязательств перед 
союзниками и сателлитами, стала предпринимать шаги для свертывания 
вовлеченности СССР в зарубежные конфликты. Это создало предпосылки для 
советско-американского сотрудничества в урегулировании ряда ситуаций на 
периферии международной системы. К 15 февраля 1989 г. Советский Союз 
вывел войска из Афганистана.  
  В июле 1990 г. была подписана Парижская хартия для новой Европы, 
провозгласившая эру демократии, мира и единства на континенте. В документе 
было формально заявлено об окончании эпохи конфронтации и принято 
решение о превращении СБСЕ в постоянно действующий международный 
институт.  
  В конце 1980-х гг. центральным вопросом мировой политики стало 
объединение Германии. Этот процесс шел по формуле «два плюс четыре». 
Инициатива в нем принадлежала ФРГ. В ноябре 1989 г. канцлер Г. Коль 
огласил программу поэтапного объединения, которая включала 10 пунктов. 
Главным среди них было безоговорочное признание будущей единой 
Германией существующих европейских границ. К маю 1990 г. Москва дала 
согласие на объединение и участие единой Германии в блоке НАТО. 21 июня 
1990 г. ГДР и ФРГ заключили договор об объединении. Его внешние аспекты 
были согласованы 12 сентября в рамках Договора об окончательном 
урегулировании в отношении Германии. Он был подписан в Москве главами 
МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобритании и Франции. Восстанавливался 
статус Германии как суверенного государства, а права бывших оккупирующих 
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держав в отношении обеих частей страны прекращались. Объединение 
произошло 3 октября 1990 г.  
  19 октября 1990 г. в Париже состоялась встреча представителей 22-х 
стран НАТО и ОВД, подписавших Договор об ограничении обычных 
вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), означавший переход стран Европы к 
военному строительству на базе концепции «ненаступательной обороны» и 
«разумной достаточности для обороны».  
  В ходе советско-американского саммита 30-31 июля 1991 г. был подписан 
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). 
Согласно документу, СССР и США обязались течение 7 лет сократить свои 
ядерные арсеналы. 
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ТЕМА 8 
________ 

 

Международные отношения на современном этапе 

  Ключевые слова: глобализация, антиглобализм, «плюралистическая 
однополярность», многополярность, Европейский Союз, национальный интерес, 
«мягкая сила», международная организация.  

  8 декабря 1991 г. в Вискулях (Беловежская Пуща) состоялась тайная 
встреча лидеров России, Украины и Беларуси, на которой было подписано 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств). В нем 
говорилось: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая 
реальность прекращает свое существование». 9 и 10 декабря верховные советы 
Украины и Беларуси денонсировали Договор об образовании СССР 1922 г., а 12 
декабря 1991 г. то же сделал и Верховный совет РСФСР. Исчезновение СССР 
как одного из двух определяющих элементов системы международных 
отношений периода 1945–1991 гг. стало завершающим событием послевоенной 
эпохи. Биполярная структура международных отношений разрушилась. 
Ялтинско-Потсдамский порядок перестал существовать. На несколько лет в 
мире установилась «полутораполярность», которая характеризовалась 
сохранением биполярных отношений между США и Россией в военно-
политической области при явном преобладании Соединенных Штатов.  
  В ночь с 1 на 2 августа 1990 г. 150-тысячная иракская армия вторглась в 
Кувейт. В ответ на это Совет безопасности ООН принял резолюцию № 660, в 
которой осуждались агрессивные действия Ирака и содержалось требование о 
немедленном и безоговорочном выводе иракских войск из Кувейта. Поскольку 
Ирак отказался ее выполнить, 6 августа была принята резолюция № 661 о 
введении против него экономических санкций. Началась полная экономическая 
блокада Ирака. Инициатором резолюций были США. 17 января 1991 г. 
многонациональные силы начали военную операцию по освобождению 
Кувейта под названием «Буря в пустыне». Она продолжалась 42 дня (наземные 
боевые действия – 100 часов) и завершилась разгромом иракских войск. 25 
февраля 1991 г. иракское правительство заявило о признании всех резолюций 
Совета безопасности, а 28 февраля межнациональные силы, наступавшие на 
Багдад, прекратили боевые действия. Кувейт был освобожден, но режим С. 
Хусейна в Ираке сохранился. 
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  Распад СССР лишил арабские страны мощного союзника. Это побудило 
часть из них активизировать поиск компромисса с израильским 
правительством. Умеренная часть лидеров ООП выразила готовность признать 
право Израиля на существование и пойти на прямые переговоры. 3 сентября 
1993 г. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании, что было 
серьезной уступкой палестинцев. В ответ на это 8 сентября в Вашингтоне 
между ООП и Израилем была подписана декларация о принципах организации 
временного палестинского самоуправления в секторе Газа и г. Иерихон. 
Фактически израильское правительство согласилось с постепенной передачей 
под контроль арабо-палестинской администрации части территорий 
исторической Палестины с преобладающим арабским населением, понимая, что 
в перспективе на территории формируемой таким образом автономии под 
руководством Ясера Арафата будет провозглашено независимое арабское 
государство. Одновременно произошел сдвиг в израильско-иорданских 
отношениях. 24 октября 1994 г. между двумя странами был подписан мирный 
договор и установлены дипломатические отношения. 
  28 сентября 1995 г. Израиль и ООП заключили временное соглашение, 
которое предусматривало вывод израильских войск из шести городов с 
преимущественно арабским населением, проведение в них выборов 
палестинской администрации и формирование палестинских полицейских сил. 
Это было шагом к созданию Палестинской автономии, которая должно была 
сформироваться в течение пяти лет. Временное соглашение подверглось 
жесткой критике со стороны экстремистских сил с обеих сторон.  
  27 февраля 1992 г. в Маастрихте был подписан Договор о Европейском 
Союзе, «опорами» которого стали три комплекса договоренностей о 
сотрудничестве в сферах экономики, внешней политики и безопасности, а 
также юстиции и внутренних дел. Европейский Союз сочетал в себе элементы 
конфедерации, федерации и далее унитарного государства. Важнейшим 
направлением деятельности ЕС стала интеграция по линии создания валютного 
союза. Относительно новым направлением интеграции стало развитие 
сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности. Страны Западной 
Европы приступили к координации подходов к проведению возможных 
коллективных военных операций.  
  В начале 1990-х гг. политический кризис охватил Югославию, 
следствием чего стали гражданская война и распад федеративного государства. 
12 февраля 1992 г. Сербия и Черногория приняли решение о создании 
двуединого государства – Союзной Республики Югославии (СРЮ), 
провозгласившего себя преемником бывшей СФРЮ. 
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♦♦♦ 
  В 1990-е гг. в мире сложилась уникальная ситуация: США оказались вне 
конкуренции. Это подтолкнуло Вашингтон к проведению наступательной 
внешней политики с целью реализации конкурентных преимуществ и 
формирования международного порядка, максимально благоприятного для 
национальных интересов Соединенных Штатов. Из обломков биполярности 
стал складываться новый международный порядок под преобладающим 
влиянием США, которые оказались в роли «исторического реликта», последней 
сверхдержавой в традиционном смысле слова. Китай, Россия, страны Европы, 
объединявшиеся в политически разобщенный Евросоюз, на региональных 
уровнях стремились отстоять независимость или автономию своих действий по 
отношению к США, периодически добиваясь в этом успехов. Однако на 
глобальном уровне они не могли всерьез соперничать с Соединенными 
Штатами за влияния в международных делах, хотя были встревожены 
чрезмерным усилением роли Вашингтона и стремились найти способ умерить 
его амбиции. 
  Наиболее сильные государства мира – от Китая и России до 
Великобритании и Франции – были вовлечены за предшествовавшие годы в 
отношения торгово-экономической и финансовой взаимозависимости с 
Соединенными Штатами, и разрыв связей с Вашингтоном не был никому 
выгоден. Критикуя США, они старались удерживать разногласия с ним в 
контролируемых рамках. 
  В свою очередь, США строили международный порядок, экономя 
ресурсы. Они избегали «фронтальных противоречий» с другими крупными 
странами, не желая провоцировать излишнее сопротивление с их стороны. 
Американская дипломатия стала шире применять в международной политике 
«стратегию вовлечения» бывших и потенциальных соперников в отношения 
сотрудничества с собой, по возможности превращая их в партнеров, а не 
противников.  Тактика «навязанного консенсуса» позволяла Вашингтону 
уменьшать сопротивление строптивых партнеров и перекладывать на них часть 
бремени по осуществлению навязанных им решений. Международный порядок 
по своей сути оказывался однополярным, но по форме он выглядел как 
воплощение лидерства не одного государства (Соединенных Штатов), а группы 
– «семерки» или «восьмерки» наиболее влиятельных стран мира, 
неформальным лидером которых были США. В этом состоял смысл 
«плюралистической однополярности». Порядок на ее основе фактически 
утвердился в мире к концу 1996 г., когда страны Североатлантического альянса 
окончательно приняли решение начать переустройство геополитического 
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пространства Европы по своему усмотрению, несмотря на возражения России, 
и открыто об этом заявили решениями брюссельской сессии совета НАТО. 
  Соотношение между американоцентричной и неамериканоцентричной 
составляющими такого порядка на основе «плюралистической 
однополярности» все время менялось. С приходом к власти в США 
администрации Дж. Буша-младшего американоцентричность международного 
порядка стала резко возрастать, что спровоцировало в международной системе 
дополнительные серьезные противоречия. 

♦♦♦ 
  Вторая половина 1990-х гг. была отмечена ростом взаимозависимости 
государств мира в результате резкого повышения интенсивности 
международных финансово-экономических, торговых и сопряженных с ними 
политических связей, гигантским увеличением объема мировых 
информационных потоков, колоссальным прогрессом в средствах 
коммуникации. Ликвидация глобального политического раскола времен 
биполярности придала этим связям подлинно общемировой характер. В 
финансовые и информационные потоки теперь оказались погружены все части 
планеты, включая те из них, которые до 1991 г. оставались в состоянии 
относительной оторванности. Все эти тенденции вели к возникновению нового 
состояния международной системы, – «глобализации». 
  Субъективно она представляла собой определенную политическую 
программу действий, смысл которой определялся распространением по миру 
универсальных, преимущественно западных экономических, политических, 
социальных, правовых и иных стандартов, культурных и моральных ценностей. 
Закономерно, что именно Соединенные Штаты были заинтересованы в 
содействии процессам глобализации, полагая, что в условиях преобладания 
США в мировой экономике и системе международных политических 
отношений транснационализация международной хозяйственной и 
политической жизни будет соответствовать американским национальным 
интересам и в основном ими определяться. Негативные аспекты 
транснационализации для национальной безопасности отдельных государств и 
международной безопасности проявили себя в полной мере только осенью 
2001 г. 
  Глобализация способствовала перерастанию традиционных 
международных отношений в мировую политику, где взаимодействуют 
традиционные (государства) и новые (транснациональные группы и 
корпорации, индивиды, движения, международные и общественные 
организации) субъекты. Такая система отношений нового типа, то есть 
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мирополитических, стала характеризоваться тремя главными чертами: во-
первых, ускорилось размывание грани-переборки между внутренней и внешней 
политикой государств. Этот процесс развивался в результате разложения 
национального суверенитета в сфере внешней политики, что было характерно 
для стран ЕС в условиях интеграционных тенденций, а также роста влияния 
стран Запада на процессы институциональной трансформации в Восточной 
Европе; во-вторых, изменился объект международного взаимодействия: если 
прежде им была преимущественно сфера поведения суверенных государств по 
поводу их действий в отношении друг друга, то в конце 1990-х гг. стали 
вопросы внутренней политики отдельных государств и социального развития; 
в-третьих, появился новый инструмент международного регулирования в виде 
«гуманитарных интервенций», которые стали практически легальным 
средством вмешательства государств во внутренние дела друг друга. 
  В глобализации проявили себя объективные закономерности развития 
планетарной социальной системы, но наиболее сильные страны мира смогли во 
многом подчинить глобализационные тенденции своим интересам. Это 
порождало в мире свои противоречия, одним из которых были протестные 
движения антиглобалистов, которые считали последствия глобализации 
разрушительными для общества и выгодными исключительно «богатой части 
человечества». Альтерглобатисты признавали объективную природу 
глобализации, но выражали протест против форм, в которых она протекала. 

♦♦♦ 
  Современный этап международных отношений характеризуется рядом 
тенденций: во-первых, полицентризмом, т.е. становлением многополюсного 
мира. Продолжает происходить перераспределение удельного веса между 
различными существующими и возникающими центрами влияния. К 
«традиционным» полюсам, в динамике развития которых есть немало 
неопределенностей, добавляется ряд наиболее успешных государств Азии и 
Латинской Америки, а также ЮАР. Все более заметна роль исламского мира 
(хотя он и не является монолитным полюсом»); во-вторых, глобализацией, 
которая заключается в интернационализации экономики, развитии единой 
системы мировой связи, изменении функций национального государств, 
активизации деятельности транснациональных негосударственных 
образований. Эта тенденция проявляется в форме роста влияния 
международных институтов – политических, экономических, гуманитарных, – а 
также создания по своей сути наднациональных структур. Вместе с тем, 
глобализация может проявляться в авторитарных и иерархических формах, 
порождаемых своекорыстными интересами и устремлениями наиболее 
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развитых государств; в-третьих, нарастанием проблем глобального характера 
(политических, экономических, социальных, экологических), ставших во 
многом прямым следствием НТР, что требует тесного взаимодействия со 
стороны государств и международных организаций для их решения; в-
четвертых, противоречиями и столкновениями межцивилизационного 
характера; в-пятых, усилением взаимосвязи внутренних проблем и 
взаимоотношений с внешним миром; в-шестых, усилением дифференциации 
мира по оси «север-юг» или полюса благосостояния («золотой миллиард») и 
полюса неблагополучия.  
  Особого внимания требует вопрос о будущей роли ядерного оружия в 
складывающейся международно-политической системе. В комплексе 
инструментов политики наиболее развитых стран все более весомыми 
становятся невоенные средства – экономические, финансовые, научно-
технические, информационные и многие др., известные как «мягкая сила». 
Средние и малые страны ввиду недостатка иных ресурсов рассматривают 
военную силу как имеющую первостепенное значение.  
  Незаменимой по своей роли остается ООН. Данная организация придает 
легитимность акциям международного сообщества, делает публичными 
различные подходы к проблемным ситуациям, является источником 
международного права. Функциональная роль ООН проявляется в деятельности 
по многим конкретным направлениям. По своей представительности 
организация несопоставима с другими структурами. Вместе с тем, ООН 
является объектом острой критики – за низкую эффективность, 
бюрократизацию и т.п. Речь идет о реформировании ООН по двум 
направлениям: (1) расширение представительства в Совете Безопасности (без 
нарушения принципиального алгоритма его функционирования); 
(2) распространение деятельности ООН на некоторые новые сферы с 
постепенным повышением элементов глобального регулирования.  
  Заметную роль в современных международных отношениях играют ТНК 
и такие международные организации, как Всемирный банк, ВТО, БРИКС, 
АСЕАН, ШОС, НАФТА и др. 

 



 
 

57 
 

Глоссарий 

Агент дипломатический – официальный представитель государства, 
назначенный для осуществления политических сношений с правительством 
страны пребывания.  

Агреман (фр. agrement) – согласие правительства принимающего 
государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического 
представителя аккредитующего государства. Запрашивается только на глав 
дипломатических представительств.  

Агрессия – применение государством вооруженной силы против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства или каким-либо иным образом, не 
совместимым с уставом ООН.  

Аккредитация – возложение обязанностей дипломатического 
представителя при правительстве другой страны.  

АНЗЮС – военно-политический блок в составе Австралии, Новой 
Зеландии и США. Договор о союзе вступил в силу 22 апреля 1952 г.  

Анклав – территория или часть территории государства, окруженная со 
всех сторон землями другого государства и не имеющая морской границы. Если 
анклав имеет выход к морю, его называют полуанклавом. 

Аннексия – насильственное присоединение государством территории, 
принадлежащей другому государству или народу.  

Аннулирование – см. Денонсация.  
Антанта – (фр. entente cordiale – сердечное согласие) – союз Англии, 

Франции и России (именуемый, кроме того, Тройственным согласием, а также 
Четверным согласием после присоединения к А. Италии в 1915 г.); оформился в 
1904–1907 гг., в годы I мировой войны против германской коалиции объединял 
25 государств.  

Антанта Малая – в 1920–1938 гг. блок Чехословакии, Румынии и 
Югославии. Входила в систему внешнеполитических союзов Франции для 
сохранения статус-кво, сложившегося после Первой мировой войны.  

Аншлюс – название политики насильственного включения Австрии в 
состав Германии. Осуществлен в 1938 г.  

Апартеид – политика расовой дискриминации и сегрегации, 
проводившаяся правящими кругами в Южно-Африканской Республике в 
отношении коренного африканского населения и переселенцев из Индии.  
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Арбитраж международный – разбирательство международного спора, 
предпринимаемое с добровольного согласия спорящих сторон либо арбитром.  

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – 
субрегиональная политико-экономическая организация (1967). Ее официально 
провозглашенные цели – развитие экономического, социального, культурного и 
других видов сотрудничества стран-членов, содействие установлению мира и 
стабильности в Юго-Восточной Азии.  

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой лежит 
тезис об общности интересов и судеб стран Атлантического региона. А. получил 
особое распространение в годы холодной войны в связи с существованием двух 
противоборствующих общественных систем.  

Атомная дипломатия – термин, характеризующий методы внешней 
политики стран, обладающих оружием массового поражения и использующих 
приемы ядерного шантажа.  

Атташе – должность или ранг дипломатического работника. В российской 
дипломатической службе – младший дипломатический ранг.  

Безъядерные зоны – зоны, свободные от размещения ядерного оружия, 
создание которых уменьшает возможности возникновения ядерного 
конфликта, укрепляет безопасность входящих в них стран. 

Балансирование на грани войны – форма открытого противостояния, 
которое в любой момент неконтролируемым образом может перерасти в войну.  

Биполярная система – система международных отношений с двумя 
центрами силы. Примером биполярной системы международных отношений 
была холодная война.  

Блоки – группы государств, которые объединяются или создают 
ассоциации для какой-то цели.  

«Большой дубинки» политика – широко распространенное определение 
политики открытого вмешательства США во внутренние дела 
латиноамериканских государств в первой трети ХХ в. Выражалась как в 
вооруженной интервенции и оккупации их территорий, так и в установлении 
над ними экономического и политического контроля.  

Брифинг – краткое совещание представителей печати, телевидения, 
радио, на котором специально уполномоченными для этого лицами излагается 
позиция правительства по определенному вопросу или дается информация о 
ходе международных переговоров, позициях и взглядах сторон, достигнутых 
результатах и т. д.  

Буферное государство – как правило, небольшое и ослабленное в 
военном и экономическом смысле государство, территория которого 
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расположена между более сильными странами, использующими это государство 
в качестве буфера в отношениях между собой.  

Варшавский договор – договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи (14.05.1955), на основе которого была создана Организация 
Варшавского договора – военно-политический союз европейских 
социалистических государств с целью обеспечения безопасности стран-
участниц и поддержания мира в Европе. Варшавский договор прекратил свое 
действие в июле 1991 г.  

Ведомство иностранных дел – внутригосударственный орган внешних 
сношений, осуществляющий практическую деятельность по проведению 
внешней политики государства. В большинстве стран это министерство 
иностранных дел, в ряде стран носит иное название, например, в США – 
государственный департамент, возглавляемый государственным секретарем, во 
Франции – министерство внешних сношений, в Швейцарии – политический 
департамент во главе с директором.  

Вежливость международная – акты добрососедства, дружелюбия, 
гостеприимства, подчеркнутого уважения, а также упразднение формальностей, 
предоставление льгот, привилегий и услуг иностранным государствам и их 
гражданам не в силу требований международно-правовых норм, а по доброй 
воле государства, осуществляющего такие акты.  

Великие державы – термин, принятый для обозначения государств, 
играющих ведущую роль в международных отношениях и несущих особую 
ответственность за поддержание мира и международной безопасности.  

Вербальная нота – вид дипломатического документа. Составляется в 
третьем лице без подписи и приравнивается к устному заявлению.  

Верительные грамоты – документ, удостоверяющий представительный 
характер дипломатического представителя и аккредитующий его в этом 
качестве в иностранном государстве.  

Вето – принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности 
ООН при принятии решений по вопросам мира, безопасности и другим, 
имеющим непроцедурный характер.  

Виза – отметка в заграничном паспорте, разрешающая въезд в государство 
или выезд из него.  

Визиты дипломатические – важнейшее средство установления и 
поддержания связей с представителями официальных, общественных и деловых 
кругов страны пребывания, а также с дипломатическим корпусом.  
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Внешняя политика – общий курс государства в международных делах, 
осуществляемый путем различных средств и методов. Важнейшим средством 
внешней политики является дипломатия.  

Внутренние воды – вся водная территория государства за исключением 
его территориальных вод.  

Вольный город – город (иногда с окружающей территорией), 
выделяемый в самостоятельное политическое образование с особым 
международным режимом, как правило, демилитаризованный и 
нейтрализованный.  

Восточный вопрос – условное, принятое в дипломатии и исторической 
литературе обозначение международных противоречий конца XVIII – начала 
ХХ в., связанных с борьбой балканских народов за освобождения от турецкого 
ига, наметившимся распадом Османской империи и борьбой великих держав за 
раздел турецких владений.  

Временный поверенный в делах – лицо, возглавляющее 
дипломатическое представительство в отсутствие его главы. Пользуется всеми 
правами и привилегиями за исключением некоторых протокольных почестей, 
которые оказываются главе дипломатического представительства.  

Встречи за коктейлем – встречи неофициального характера, на которых 
не ведутся протоколы и не подписываются официальные соглашения. 
Участники таких встреч общаются в неформальной обстановке и просто 
обсуждают интересующие их вопросы. Считается, что такие встречи хорошо 
подходят для установления первых контактов между враждебными сторонами.  

Гарантии международные – один из способов обеспечения соблюдения 
норм международного права и выполнения международных обяза-тельств. 
Распространенной формой гарантий международных являются гарантийные 
договоры о сохранении сложившегося или устанавливаемого договором 
положения в международных отношениях.  

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу. Геноцид является международным преступлением.  

Геополитика – понятие, характеризующее место и формы воздействия 
территориального, географического положения государства, климата, 
демографии, ресурсов и т. п. на его политику и международные процессы.  

Геостратегическая структура – глобальный расклад военно-
политической мощи государств в масштабах мирового сообщества.  

Гибкое реагирование – американская внешнеполитическая концепция в 
период администрации Д. Кеннеди, предполагавшая гибкий избирательный 
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подход к применению силы в гипотетическом конфликте с СССР на основе 
стратегии контролируемой эскалации, которая допускала возможность 
управления конфликтом, его удержание на доядерном уровне.  

Глобализация – растущая взаимозависимость государств современного 
мира.  

Глобальные проблемы – современные проблемы существования и 
развития человечества в целом, требующие международного сотрудничества.  

Гонка вооружений – наращивание вооружений, к которому прибегают 
страны с целью достижения безопасности и защиты друг от друга.  

Государственный секретарь США – должностное лицо, 
соответствующее министру иностранных дел; несет ответственность за 
разработку и осуществление внешней политики. 

Государство-буфер – страна, территория которой препятствует прямому 
соприкосновению вооруженных сил конкурирующих между собой третьих 
стран, предохраняя их от конфликта.  

Гуамская доктрина – внешнеполитическая доктрина США, принятая в 
период администрации Р. Никсона, в рамках которой предполагалось 
переложить основную ответственность за обеспечение безопасности в азиатских 
странах, союзных США, с вооруженных сил США на сами азиатские страны. 
Эту концепцию называют также доктриной «вьетнамизации» и «азиатизации».  

Даунинг-стрит – улица в центре Лондона, на которой расположены 
Министерство иностранных дел и по делам Содружества, официальная 
резиденция премьер-министра и министра финансов Великобритании.  

Движение неприсоединения – движение, образованное в период 
холодной войны группой стран, в большинстве развивающихся, которые 
объединились с тем, чтобы избежать втягивания в конкурирующие блоки 
сверхдержав и отстаивать общие интересы государств.  

Двойное решение – решение, принятое на сессии Совета НАТО в декабре 
1979 г., предполагавшее, с одной стороны, размещение на территории 
европейских стран НАТО американских ракет, а с другой – продолжение 
переговоров с СССР с целью найти приемлемое решение по вопросам 
положения в Европе.  

Дезавуирование – акт правительства или иного компетентного органа 
государства, которым заявляется, что дипломатический представитель или иной 
официальный уполномоченный, предпринимая шаг, действовал, не имея на то 
надлежащего поручения или превысив полномочия.  
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Декларация – одностороннее, двустороннее или многостороннее 
заявление, в котором государства провозглашают принципы внешней и 
внутренней политики или заявляют о своей позиции по конкретным вопросам.  

Демаркация границы – проведение государственной границы на 
местности с обозначением ее специальными пограничными знаками.  

Демарш – дипломатическая акция, предпринимаемая правительством, 
ведомством иностранных дел или дипломатическим представителем перед 
правительством другого государства. Демарш может быть различным по форме 
(нота, меморандум, заявление и т. п.) и содержанию (от простого зондажа или 
просьбы до протеста).  

Демилитаризация – международно-правовой режим определенной 
территории, запрещающий ее использование в военных целях в мирное время. 
Демилитаризация обычно распространяется на приграничную зону, временную 
демаркационную линию и районы вдоль нее. Наибольшее распространение 
получили демилитаризованные зоны, создаваемые в целях разъединения 
потенциально враждующих сторон и предотвращения вооруженного конфликта 
между ними.  

Денацификация – совокупность мероприятий по очищению 
послевоенного общества, прессы, культурной, экономической, правовой, 
образовательной и политической сфер Германии и Австрии от любых форм 
нацистской идеологии. Был совершен суд над нацистскими преступниками. 
Полностью сменены образовательные и научно-гуманитарные программы в 
обеих странах.  

Денонсация – надлежащим образом оформленный отказ государства от 
заключенного им международного договора, сделанный в порядке и в сроки, в 
нем предусмотренные.  

Депозитарий – одно или несколько государств, международная 
организация или главное административное должностное лицо такой 
организации, хранящие подлинники международного многостороннего договора 
и всех относящихся к нему документов.  

Дипломат – государственный служащий ведомства иностранных дел, 
уполномоченный правительством для переговоров и иной дипломатической 
работы в другом государстве.  

Дипломатические отношения – основная форма поддержания 
официальных отношений между государствами в соответствии с нормами 
международного права и практикой международного общения.  

Дипломатические привилегии и иммунитеты – права и преимущества, 
предоставляемые иностранным дипломатическим представительствам, 
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специальным миссиям, представительствам государств при международных 
межправительственных организациях, их главам и сотрудникам. 
Предоставляются для обеспечения дипломатическим представительствам 
иностранных государств или органам международных организаций 
возможности эффективно осуществлять свою деятельность без контроля со 
стороны властей государства пребывания.  

Дипломатический корпус – совокупность глав иностранных 
дипломатических представительств, аккредитованных в данной стране. В 
широком смысле слова под этим понятием подразумеваются все 
дипломатические работники представительств и члены их семей.  

Дипломатический язык – выражение, употребляемое в дипломатической 
практике для обозначения языка, на котором ведутся официальные 
дипломатические сношения и составляются дипломатические документы. Под 
дипломатическим языком понимают также совокупность терминов и фраз, 
входящих в общепринятый дипломатический словарь.  

Дипломатическое представительство – зарубежный государственный 
орган внешних сношений, возглавляемый дипломатическим представителем.  

Дипломатия – средство осуществления внешней политики государства, 
представляющее собой совокупность невоенных практических мероприятий, 
приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера 
решаемых задач; официальная деятельность глав государств и правительств, 
министров иностранных дел, ведомств иностранных дел, дипломатических 
представительств за рубежом, делегаций на международных конференциях по 
осуществлению целей и задач внешней политики государства, защите прав и 
интересов государства, его учреждений и граждан за границей. С понятием 
«дипломатия» связывают искусство ведения переговоров в целях 
предотвращения или урегулирования международных конфликтов, поисков 
компромиссов и взаимоприемлемых решений, а также расширения и углубления 
международного сотрудничества.  

Дипломатия многосторонняя – дипломатическая деятельность с 
участием представителей нескольких государств, связанная с работой 
международных межправительственных организаций и конференций, 
проведением переговоров, консультаций и т. п.  

Диссидент – инакомыслящий человек, который критически относится к 
политике страны проживания, ее идеологии и иным чертам господствующего в 
этой стране образа жизни. Активные диссиденты, как правило. Ведут 
политическую борьбу против власти.  
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«Доброго соседа» политика – политика США в отношении стран 
Латинской Америки, провозглашенная в 1933 г. президентом Ф. Д. Рузвельтом. 
Предусматривала переход США к более гибким методам экспансии в Латинской 
Америке для усиления политических и экономических позиций в этом регионе.  

«Добрые услуги» – одно из средств мирного разрешения международных 
споров и конфликтов. Представляет собой совокупность осуществляемых в 
соответствии с международным правом определенных действий не 
участвующих в данном споре государств или международных организаций, 
предпринимаемых ими по собственной инициативе или по просьбе спорящих 
сторон.  

Доктрины внешнеполитические – принятая в том или ином государстве 
система взглядов на цели, задачи и характер внешнеполитической деятельности, 
а также на способы ее реализации и обеспечения. В доктринах 
внешнеполитических выделяется то главное, на что в данный момент делается 
основной акцент в международных делах соответствующим государством.  

Доктрина массированного возмездия – военно-политическая доктрина 
США, принятая при администрации Д. Эйзенхауэра, предполагавшая в ответ 
даже на ограниченное нападение СССР на США нанести ответный удар всей 
мощью американского ядерного потенциала.  

Доктрина невмешательства – внешнеполитическая доктрина СССР в 
1989–1991 гг., согласно которой советский Союз провозгласил отказ от 
вмешательства в гражданские конфликты в восточноевропейских странах.  

Доктрина нового глобализма – внешнеполитическая доктрина США в 
период второй администрации Р. Рейгана и администрации Дж. Буша-старшего, 
в рамках которой предполагалось глобальное противодействие коммунизму, в 
том числе посредством вмешательства во внутренние дела других стран, 
оказания помощи антикоммунистическим авторитарным режимам.  

Доктрина социалистического интернационализма – 
внешнеполитическая доктрина СССР в период правления Л.И. Брежнева, 
которая обосновывала право одних социалистических стран вмешиваться во 
внутренние дела других в случае угрозы существованию социалистических 
режимов в них. На Западе называется доктриной Брежнева.  

Доктрина Эйзенхауэра – американская программа оказания помощи 
избранному кругу арабских стран, которые под давлением экономических 
трудностей могли пойти по пути левых революций и обратиться за поддержкой 
к Советскому Союзу.  
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Доминион – государство в составе Британской колониальной империи, 
главой которого признавался английский монарх, но при этом существовало 
внутреннее политическое и административное самоуправление. 

Дуайен дипломатического корпуса – глава дипломатического 
представительства, первым среди коллег по дипломатическому корпусу в стране 
пребывания вручивший верительные грамоты. Дуайеном всегда является 
дипломатический представитель высшего класса.  

Европейские сообщества – общее название трех западноевропейских 
интеграционных организаций (Европейское экономическое сообщество – ЕЭС, 
Европейское объединение угля и стали – ЕОУС, Европейское сообщество по 
атомной энергии – Евратом), образованных в 1951–1957 гг. Европейские 
сообщества прошли несколько этапов – от установления общих принципов до 
совместной деятельности и создания Европейского союза.  

Европейский союз – образован в 1993 г. на базе Европейских сообществ. 
В развитие идеи единой Европы предусматривается создание политического, 
экономического и валютного союза (так называемая Европа без границ), 
завершение формирования единого внутреннего рынка. Страны ЕС обязались 
проводить совместный курс в сфере внешней политики и безопасности, 
координировать политику в области охраны окружающей среды, борьбы с 
преступностью, в области юстиции и др.  

Заключительный акт – наименование документа, подводящего итог 
международной конференции (конгресса, совещания).  

Заключительный протокол – особый акт, подписываемый участниками 
какого-либо соглашения в случае необходимости приобщить к нему некоторые 
замечания, уточнения и т. п., разъясняющие текст отдельных статей. Может 
содержать те или иные оговорки участников.  

Законы и обычаи войны – совокупность принципов и норм 
международного права, устанавливающих права и обязанности воюющих 
сторон и нейтральных государств в связи с вооруженным конфликтом. Имеют 
целью устранить наиболее жестокие способы и средства ведения войны, а также 
обеспечить защиту гражданского населения.  

Интеграция – процесс развития интенсивных отношений сотрудничества 
между странами определенной группы. Целью интеграции является унификация 
подходов, политической практики и законодательств в оговоренных областях 
взаимодействия, формирование так называемых общих пространств (налоговых, 
визовых, культурных и т. д.). Для интеграции в Западной Европе было 
характерно создание наднациональных, надгосударственных управляющих 
механизмов. В других регионах мира практика создания надгосударственных 
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органов не закрепилась, и интеграция развивается на традиционной 
межправительственной, межгосударственной основе.  

Интервенционизм – подход к внешней политике США, в рамках 
которого США, согласно своему историческому призванию и «миссии», 
действуют по всему миру в «целях распространения и защиты идеалов свободы 
и демократии».  

Изоляционизм – государственная политика, ориентированная на 
ограничение отношений (политических, экономических и т. д.) с другими 
государствами.  

Интервенция – один из видов применения силы, выражающийся во 
вмешательстве одного или нескольких государств в дела другого государства 
как путем использования вооруженных сил, так и в другой форме.  

Интернирование – принудительное перемещение иностранных граждан 
воюющим или нейтральным государством в особые места проживания в связи с 
военным конфликтом или иными особыми обстоятельствами.  

Казус белли (лат. casus belli – буквально повод к войне) – формальный 
повод для возникновения между государствами состояния войны.  

Казус федерис (лат. casus foederis) – обстоятельства, обязывающие 
государство предпринять согласно международному договору определенные 
действия, например, вступить в войну.  

Карт-бланш (фр. carte blanche) – неограниченные полномочия, полная 
свобода действий.  

Коммюнике – официальное сообщение о ходе или результатах 
международных переговоров, о международном соглашении и т. п. Текст 
коммюнике согласовывается со всеми участниками переговоров.  

Конвенция – одно из названий соглашения, международного договора по 
каким-либо специальным вопросам.  

Кондоминиум – совладение, совместное осуществление верховной власти 
над одной и той же территорией двумя или несколькими государствами.  

Конкордат – договор между римским папой как главой католической 
церкви и государства Ватикан и какой-либо страной о правовом положении в 
ней католической церкви о и отношениях с папским престолом.  

Консенсус – процедура, метод принятия решений в международных 
организациях и на международных конференциях без проведения голосования и 
при отсутствии формальных возражений против решения в целом.  

Консул – должностное лицо в государстве, защищающее его 
политические и экономические интересы в каком-либо районе другого 
государства.  
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Контрибуция – деньги или какие-либо иные материальные ценности, 
взимаемые после войны с побежденного государства в пользу победителя.  

Конференция – собрание представителей государств с целью решения 
международных проблем и вопросов.  

Конфронтация – тип отношений между странами, при котором действия 
одной стороны систематически противопоставляются действиям другой. Не 
исключает периодического сотрудничества между противостоящими 
субъектами по отдельным направлениям отношений.  

Круглый стол – механизм многосторонних консультаций широкого круга 
разнородных политических сил в интересах нахождения решения, необходимого 
для вывода соответствующей страны из общенационального кризиса.  

Культурная революция – период острой борьбы за власть внутри 
Компартии Китая (1966–1976), сопровождавшийся массовыми политическими 
репрессиями противников Мао Цзедуна и резком обострении отношений КНР с 
большинством государств мира.  

Курьер дипломатический – лицо, которому поручается доставка 
дипломатической почты.  

Кэ д`Орсе (Quai d`Orsay) – название набережной Сены в Париже, где 
находится Министерство внешних сношений Франции. Так часто именуют и 
собственно министерство.  

Кэмп-Дэвид – официальная загородная резиденция президентов США. 
Часто служит местом переговоров и встреч с иностранными государственными 
деятелями.  

Ленд-лиз – существовавшая во время Второй мировой войны система 
передачи Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, сырья, продовольствия и т. д. странам-союзницам.  

Лига Наций – международная межправительственная организация, 
действовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами с целью 
поддержания мира и безопасности.  

Люксембургский компромисс – решение, согласно которому основная 
часть решений в ЕЭС будет приниматься большинством голосов, однако 
наиболее важные вопросы интеграционной политики будут разрешаться 
методом консенсуса.  

Мандатная система – система управления, установленная державами 
Антанты после Первой мировой войны в отношении германских колоний и 
некоторых арабских территорий бывшей Османской империи.  



 
 

68 
 

Маршалла план – программа восстановления и развития Европы после 
Второй мировой войны на основе предоставления экономической помощи 
США.  

Международная безопасность – состояние международных отношений, 
исключающее нарушение всеобщего мира или создание угрозы безопасности 
народов в какой бы то ни было форме.  

Международная система – термин, разработанный на основе системного 
подхода к международным отношениям и означающий определенную 
политическую систему с определенной совокупностью отношений, 
находящихся в непрерывном взаимодействии со своей внешней средой через 
механизмы «входов» и «выходов».  

Международные отношения – совокупность экономических, 
политических, идеологических, правовых, дипломатических, военных и других 
связей между государствами, организациями, движениями и т. д., 
действующими на мировой арене.  

Меморандум – вид дипломатического документа, подробно излагающего 
фактическую или юридическую сторону какого-либо документа, являющегося, 
например, предметом дипломатической переписки.  

Мирное существование – советская внешнеполитическая концепция, 
предусматривавшая возможность длительного и мирного существования 
капиталистических и социалистических стран, развития экономического 
сотрудничества между ними при сохранении идеологического противостояния.  

Мировая политика – наиболее употребляемое понятие политической 
науки, означающее взаимодействие государств на международной арене.  

Миротворчество – посредничество, переговоры и другие формы 
дипломатической деятельности, направленные на достижение мирного 
соглашения.  

Многополярный мир – концепция, предполагающая сосуществование 
нескольких центров и являющая собой стремление народов к преодолению 
однополярного мира.  

Modus Vivendi – договоренность, которой стороны придерживаются в 
отсутствие формального договора.  

«Монро доктрина» – внешнеполитическая концепция (1823), 
выдвинувшая в качестве основополагающего принципа внешней политики 
США в Западном полушарии идею разделения мира на «американскую» и 
«европейскую» системы. Предусматривала, что территории в Западном 
полушарии не должны рассматриваться «в качестве объекта для будущей 
колонизации любой европейской державой».  
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Мораторий – объявление об отсрочке выполнения внутренних или 
внешних обязательств.  

Народная демократия – политический строй в странах Восточной 
Европы, при котором фактически руководящую роль выполняли местные 
коммунисты, опиравшиеся на поддержку СССР, при котором 
некоммунистические партии продолжали существовать при условии их 
лояльности по отношению к властям.  

НАТО – военно-политический блок государств Европы и Северной 
Америки. Создан в 1949 г.  

Невмешательство – один из основных принципов международного 
права, согласно которому никакое государство или группа государств не имеют 
права прямо или косвенно вмешиваться во внутренние и внешние дела другого 
государства.  

Нейтрализм в ЮВА – концепция, принятая странами АСЕАН в 1960–
1970-х гг. и предполагавшая невмешательство великих держав в дела малых и 
средних стран региона.  

Нейтралитет – особый международно-правовой статус государства. 
Различаются нейтралитет в военное время (эвентуальный) и нейтралитет 
постоянный.  

Неприсоединения политика – внешнеполитический курс большого числа 
стран мира, предполагающий равноправное участие в международных 
отношениях вне военных союзов и группировок.  

Новая восточная политика ФРГ – внешнеполитическая стратегия 
социал-демократического руководства ФРГ при В. Брандте, в рамках которой 
произошла нормализация отношений ФРГ с восточноевропейскими странами – 
СССР, Польшей, Чехословакией, а также оздоровление ситуации вокруг 
Западного Берлина.  

Новое политическое мышление – внешнеполитическая концепция СССР 
при М.С. Горбачеве, в которой провозглашалось, что общечеловеческие 
ценности важнее классовых, а выживание человечества и его избавление от 
угрозы ядерной войны важней победы социализма и коммунизма во всемирном 
масштабе.  

Нота дипломатическая – вид документа дипломатической переписки. В 
дипломатической практике обмен нотами является одной из форм заключения 
международных договоров.  

Нотификация – распространенное в дипломатической и договорной 
практике официальное уведомление.  
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Нунций – дипломатический представитель папы римского в государствах, 
с которыми Ватикан имеет дипломатические отношения. Во многих 
католических странах нунции являются дуайенами дипломатического корпуса, 
независимо от даты вручения верительных грамот.  

ОАГ (Организация американских государств) – региональная военно-
политическая организация, в состав которой входят США и большинство 
государств Латинской Америки (1948). 

ОАЕ (Организация африканского единства) – региональная 
международная межправительственная организация (1963). 

Общеевропейский процесс – многосторонний диалог и сотрудничество, в 
котором стали принимать участие все европейские страны, как 
капиталистические, так и социалистические.  

ООН (Организация Объединенных Наций) – международная 
организация, созданная по инициативе ведущих участников антигитлеровской 
коалиции в целях поддержания и упрочения международного мира, 
безопасности и сотрудничества. Устав ООН подписан 26 июня 1945 г. Вступил в 
силу 24 октября 1945 г.  

ООП (Организация освобождения Палестины) – образована в 1964 г. в 
соответствии с решением 1-го совещания глав государств и правительств 
арабских стран в целях борьбы за освобождение захваченных Израилем 
палестинских территорий. Объединяет большинство организаций Палестинского 
движения сопротивления. 

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) – международная 
межправительственная организация (1960). Среди целей – координация 
нефтяной политики, контроль над ценами на нефть.  

Освободившиеся страны – государства Азии, Африки, Латинской 
Америки и Океании, добившиеся государственной самостоятельности в 
процессе распада колониальной системы.  

Отбрасывание коммунизма – концепция внешней политики США, 
принятая администрации Д. Эйзенхауэра и предполагавшая масштабное 
давление, в частности угрозу ядерно-силового удара, на социалистические 
страны с целью заставить их отступить от уже существующих рубежей сфер 
влияния, сократить их пределы, пойти на уступки, в том числе по вопросам 
внутренней жизни.  

Открытый город – город, объявленный одним из воюющих государств 
незащищенным с целью избежать его разрушения и гибели жителей.  

Пакт – наименование двустороннего или многостороннего 
международного договора, регулирующего такие вопросы, как обеспечение 
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взаимной и коллективной безопасности, взаимопомощь и др., или 
устанавливающего принципы и нормы для конкретных областей 
сотрудничества.  

Парафирование (фр. paraphe – сокращенная подпись) – предварительное 
подписание международного договора инициалами полномочных 
представителей каждой из сторон в знак согласования текста договора.  

Паритет – равенство, равное отношение, соответствие сил в 
стратегической сфере, при котором противоборствующие стороны обладают 
сопоставимыми военными потенциалами, достаточными для уничтожения друг 
друга даже при помощи ответного удара.  

Периферия – окраинные элементы системы, удаленные от центра, от 
ключевых, наиболее важных зон, обычно они менее развиты, играют меньшую 
роль в жизнедеятельности системы.  

Персона грата (лат. persona grata – желательное лицо) – 
дипломатический представитель либо другой дипломатический работник, 
получивший разрешение на въезд в страну своего пребывания.  

Персона нон грата (лат. persona non grata – нежелательное лицо) – член 
дипломатического персонала, который рассматривается государством 
пребывания в качестве нежелательного лица.  

Плебисцит – одна из форм выявления воли населения по тому или иному 
вопросу посредством голосования.  

Прелиминарный мирный договор – предварительное соглашение, 
которым воюющие стороны устанавливают основные положения будущего 
мирного договора.  

Приемы дипломатические – официальные мероприятия, проводимые в 
ознаменование важных событий и юбилейных дат в порядке оказания почестей 
или гостеприимства руководящим лицам государства пребывания, 
дипломатическим представителям или прибывшей в страну иностранной 
делегации, а также в порядке осуществления дипломатическим 
представительством своих функций.  

Пролонгация – продление срока действия международного договора.  
Промульгация – обнародование международного договора внутри 

страны, как правило, путем его опубликования.  
Протекторат – одна из форм зависимости, при которой одно государство 

передавало другому ведение своих внешних сношений и защиту своей 
территории.  

Протокол дипломатический – совокупность общепринятых правил, 
традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами 
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иностранных дел, дипломатическими представительствами и официальными 
лицами в международном общении.  

Ратификация – утверждение высшим органом государственной власти 
международного договора, подписанного от имени данного государства или его 
правительства его полномочным представителем. Ратификация является одной 
из форм выражения согласия государства на обязательность договора.  

Репарации – возмещение побежденным государством, полностью или 
частично, ущерба, причиненного его вооруженными действиями.  

Реституция – возвращение побежденным государством имущества, 
захваченного в ходе войны у страны-победительницы.  

Референдум – всенародный опрос, голосование по вопросу 
государственной важности.  

Саммит – встреча на высшем уровне глав государств (правительств).  
Сателлит – формально независимое государство, которое на деле всецело 

подчинено влиянию другого, более сильного государства.  
Сдерживание – удержание Советского Союза в рамках тех зон влияния, 

которые он уже сумел приобрести, и бескомпромиссное противодействие 
любым попыткам СССР выйти за их пределы посредством противопоставления 
советским поползновениям» несгибаемой силы в любой точке земного шара.  

СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной Азии) – военно-
политический блок, предназначавшийся для борьбы с растущим национально-
освободительным движением в Юго-Восточной Азии. Создан по инициативе 
США в 1954 г., прекратил свое существование в 1977 г.  

СЕНТО (Организация Центрального договора) – военно-политический 
блок (1955), до 1959 г. назывался Багдадским договором (Багдадский пакт). 
Прекратил свое существование в 1979 г.  

Сепаратный мир – мирный договор или перемирие с враждебным 
государством, заключенные одним или несколькими членами коалиции или 
союза втайне или без участия, или вопреки согласию других стран коалиции.  

Системный подход – один из основных методов в современной теории, 
рассматривающий международные отношения как определенную систему, 
состоящую из совокупности элементов, находящихся во взаимодействии друг с 
другом.  

Совет Европы – международная консультативная политическая 
организация, созданная в 1949 г. для содействия интеграционным процессам в 
области прав человека. Основные органы СЕ находятся в Страсбурге.  
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Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – межправительственная 
экономическая организация социалистических государств; создана в 1949 г., 
прекратила свое существование в 1991 г.  

Содружество – межгосударственное объединение в составе 
Великобритании и большинства ее бывших доминионов, колоний и зависимых 
территорий, возникшее в результате кризиса и распада британской 
колониальной империи.  

Солидарность – независимый польский профсоюз, который в 1980-х гг. 
стал центром антикоммунистической оппозиции, добившейся в стране 
политических перемен.  

Статус-кво (лат. status quo) – существующее или существовавшее в 
определенный момент фактическое или правовое положение. Восстановить 
статус-кво – вернуться к положению, существовавшему до происшедших 
изменений.  

«Странная война» – распространенное в литературе название периода 
Второй мировой войны на Западном фронте с сентября 1939 по май 1940 г.  

Суверенитет – полная политическая независимость и самостоятельность 
государства в его внутренних делах и внешней политике. Суверенитетом 
обладают все государства независимо от величины их территории и количества 
населения.  

Территориальные воды – прилегающая к берегу полоса моря или океана 
шириной от 3 до 12 морских миль, которая входит в состав государства. 
Ширина территориальных вод России – 12 морских миль (1 миля = 1 852 м).  

Толкование международных договоров – установление подлинного 
смысла и содержания международного договора с целью наиболее полной и 
точной реализации его условий.  

Торговое представительство – орган государства за границей, 
представляющий его внешнеэкономические интересы в стране пребывания.  

Третейская запись – международно-правовая норма относительно 
порядка урегулирования споров, могущих возникнуть между участниками 
международного договора в процессе его толкования или применения.  

Ультиматум – категорическое требование правительства одного 
государства к правительству другого о совершении в указанный срок 
определенных действий, сопровождаемое угрозой применения тех или иных мер 
в случае, если эти действия не будут выполнены.  

Федерация – форма государственного устройства, при которой несколько 
государственных образований, юридически обладающих определенной 
политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство.  
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Форин Оффис (Foreign Office) – министерство иностранных дел 
Великобритании. В 1968 г. в результате слияния с Министерством по делам 
Содружества преобразовано в Министерство иностранных дел и по делам 
Содружества.  

Хельсинкский акт – Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Подписан 1 августа 1975 г. в Хельсинки 
руководящими деятелями 33 европейских государств, а также США и Канады.  

Хельсинкский (общеевропейский) процесс – переговорный механизм, 
созданный в 1973 г. на основе Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе для обсуждения вопросов европейской безопасности.  

Холодная война – термин, характеризующий военную и политическую 
конфронтацию между Востоком и Западом после Второй мировой войны. 
Появился в конце 1940-х гг.  

Человеческое измерение – характеристика повестки дня встреч в рамках 
СБСЕ, отражавшая концентрацию их участников на правозащитной тематике.  

«Четырнадцать пунктов» Вильсона – условия мира, изложенные 
президентом США В. Вильсоном в послании Конгрессу США 8 января 1918 г. и 
положенные в основу мирных договоров, формально завершивших Первую 
мировую войну.  

Экзекватура – официальный документ, удостоверяющий признание 
правительством принимающего государства иностранного консула в этом 
качестве.  

Экономический регионализм в ЮВА – концепция развития 
интеграционных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе 
преференциального сотрудничества местных стран исключительно на 
экономической основе, без создания региональных военных блоков.  

Экспансия – расширение сферы влияния, осуществляемое как 
экономическими методами, так и внеэкономическими (вооруженный захват 
территорий, дипломатическое давление и т. п.).  

Экспатриация – утрата гражданства.  
Экстерриториальность – исключительное подчинение законам своей 

страны и полный иммунитет от юрисдикции иностранного государства.  
Эмбарго – государственное запрещение на ввоз или вывоз из страны 

определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты и т. п.  
Эмиссар – специальный представитель государства или частной 

организации, выполняющий различные (преимущественно секретные) 
поручения в другой стране.  
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Эскалация – разрастание, нагнетание напряженности. Обострение 
ситуации или конфликта.  

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.  

Ядерное сдерживание – доктрина, основанная на том, что сама 
возможность применения ядерного оружия сдерживает противника от агрессии. 
Исходит из посылки, что участники международных отношений ведут себя 
исключительно рационально и стараются избежать тех разрушительных 
последствий, которые несет за собой применение ядерного оружия.  

 
Источник: https://bik.sfu-kras.ru/shop/publication?id=BOOK1-ББК63/И% 

20907-9107 84957 

https://bik.sfu-kras.ru/shop/publication?id=BOOK1-%D0%91%D0%91%D0%9A63/%D0%98%25


 
 

76 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ   

Методические рекомендации по подготовке  
к семинарским занятиям 

 
  Целью семинарских занятий является отработка навыков и умений 
работы с учебной и специальной литературой по курсу, (перво)источниками, 
овладение приемами обоснования собственной позиции по обсуждаемым 
вопросам, совершенствование методов критического анализа наиболее 
сложных и противоречивых проблем религиоведения.  
  Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомления 
с соответствующими разделами учебников и учебных пособий. Затем 
необходимо приступить к углубленному изучению научных проблем, 
выносимых на семинарское занятие: тщательно проанализировать источники, 
а также обратиться к рекомендованным для подготовки научным 
публикациям (монографиям, статьям и т. д.). Из них следует отобрать 
актуальную информацию для освещения вопроса, после чего 
систематизировать материал. Его изложение на семинаре должно быть 
логичным, последовательным и аргументированным.  
  Большинство вопросов, выносимых на семинарские занятия, носят 
проблемный характер и предполагают научные дискуссии, участвуя в 
которых студент должен четко и доказательно обосновывать свою позицию. 
Поощряется подготовка к семинарам рефератов, ментальных карт и эссе. 
Доклады студентов на занятиях должны сопровождаться мультимедийными 
презентациями. 

 
Тематика и планы семинарских занятий 

Тема 1. Международные отношения как научная и учебная 
дисциплина 

План 
1. Понятие международных отношений. Предмет, задачи и проблемы 

курса. 
2. Периодизация международных отношений. 
3. Теоретические подходы к анализу международных отношений.  
4. Основные источники международных отношений. Международное 

право. 
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5. Носители международной правосубъектности. 
◙ ◙ ◙ 

Тема 2. Международные отношения в Древнем мире и 

Средневековье 
План 

1. Характер международных отношений и дипломатия Древнего Востока. 
2. Международные отношения в крито-микенский период: формы и 

структура. 
3. Римская дипломатия и период республики. 
4. Международные отношения в период Римской империи. 
5. Международные отношения Средневековья. Складывание 

внешнеполитических союзов. 
6. Византийская дипломатия. 

 
Тема 3. Вестфальская система международных отношений 

План  
1.  «Брачная дипломатия» и династические конфликты в Европе в  

XVI–XVIII вв. 
2.  Тридцатилетняя война и ее международно-правые последствия. 
3.  Экономический и колониальный факторы во взаимоотношениях 

европейских государств. 
4.   Англо-французское и англо-голландское соперничество. 
5. Война за независимость США. Внешняя политика североамериканских 

штатов.   
6. Разделы Речи Посполитой.  
7. Влияние Французской революции 1789 г. и наполеоновских войн на 

международные отношения.  
8. Османская империя в системе международных отношений. 
9. Кризис и распад Вестфальской системы международных отношений. 

◙ ◙ ◙ 

  Тема 4. Венская система международных отношений  
План 

1. Венский конгресс и его решения.  
2. Создание и деятельность «Священного союза». 
3. Европейские революции 1848–1849 гг. и их влияние на международные 

отношения.  
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4. Восточный вопрос. Соперничество европейских держав в Южной Азии и 
на Среднем Востоке.  

5. Дезинтеграционные процессы в Османской империи. 
6. Внешняя политика США первой половины XIX в. «Доктрина Монро».  
7. Международные отношения накануне и в годы Крымской войны. Распад 

Венской системы. 
◙ ◙ ◙ 

Тема 5. Международные отношения во второй половине XIX – 
начале XX в. 

 
План 

1. Международно-политические последствия объединения Германии.  
2. Образование Итальянского национального государства. Италия на 

международной арене 
3. Страны Ближнего Востока и Балкан в системе международных        
4. отношений.  
5. Формирование военно-политических блоков в Европе.  
6. Гаагские конвенции и декларации. Антивоенное движение. 
7. Колониальная политика и соперничество великих держав на    

международной арене.  
8. Англо-американское противостояние в Латинской Америке.    
9. «Дипломатия доллара» и политика «большой дубинки».  
10.  Борьба великих держав за сферы влияния в Китае.  
11.  Международные отношения накануне Первой мировой войны.  
12.  Международные отношения в годы мировой войны.  

 
◙ ◙ ◙ 

Тема 6. Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений 
План 
6.1 Международные отношения в 1920-е гг.  

1. Итоги Первой мировой войны и расстановка политических сил 
на  мировой арене.  
2. Парижская конференция. Лига Наций.  
3. Вашингтонская конференция и ее решения. 
4. Международное положение Советской России и СССР. 
5. Политика Франции в сфере национальной безопасности. Малая 

 Антанта. 
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6. Локарнские соглашения 1925 г. Пакт Бриана-Келлога. 
7. Панъевропейское движение. Пацифизм. 
8. Нарастание негативных тенденций в развитии международных  
      отношений на рубеже 1920–1930-х гг. 

 
6.2 Международные отношения в 1930-е гг.  

1. Обострение международных отношений в годы мирового    
    экономического кризиса 1929–1933 гг. 
2. Создание очагов войны в Европе и на Дальнем Востоке. Кризис    
    Версальско-Вашингтонской системы. 
3. Складывание политического блока государств-агрессоров.   
    Политика умиротворения. 
4. Итало-эфиопская война. Германо-итальянское вмешательство в      
    Испании. 
5. Аншлюс Австрии и раздел Чехословакии. 
6. Мир накануне войны. 

 
6.3 Международные отношения в годы Второй мировой войны 

1.  Причины, характер и периодизация Второй мировой войны. 
2.  Складывание и характер деятельности антигитлеровской  

 коалиции. Проблема открытия второго фронта. 
3.  Решения великих держав о послевоенном мироустройстве. ООН. 
4.  Потсдамская конференция и ее итоги. 
 

◙ ◙ ◙ 

Тема 7. Международные отношения в условиях «холодной войны» 
План 

1. Формирование основ системы послевоенного мира. 
2. Зарождение «холодной войны». Формирование экономических и    

военно-политических блоков.  
3. Дестабилизация восточноазиатской подсистемы. Раскол Кореи и  

Вьетнама.  
4. Воздействие деколонизации на изменение международных  

отношений. Политика стран «третьего мира». 
5. Международное положение на Ближнем и Среднем Востоке.  

Арабо-израильские конфликты. «Суэцкий кризис». 
6. Карибский кризис 1962 г. и его урегулирование.  
7. Подходы к пониманию разрядки. Хельсинкский процесс.  
8. Кризис разрядки во второй половине 1970-х гг. Новый виток гонки    

вооружений. 
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9. Фактор «третьего мира» в биполярной системе. Исламская революция  
 в Иране 1978–1979 гг. Война в Афганистане. 

10.  Страны Латинской Америки в системе международных отношений.  
11.  Политические изменения в Европе во второй половине 1980-х –    

 начале 1990-х гг. Окончание «холодной войны». 
12.  Кризис и война в Персидском заливе 1990–1991 гг. 

 
◙ ◙ ◙ 

Тема 8. Международные отношения на современном этапе 
План 
1. Геополитические последствия распада СССР. Системный баланс сил.  
2.  Европейская интеграция. Евроскептицизм. Национальные интересы 

и трансатлантическое партнерство.  
3. «Многополярность»: проблемы и противоречия. Новые глобальные и 

региональные вызовы.  
4.  Европа в системе международных отношений. 
5.  Страны Северной и Южной Америки в системе международных 

отношений в конце XX – XXI в. 
6.  Страны Азии и Африки в системе международных отношений. 
7.  Международная безопасность: проблемы распространения оружия 

массового уничтожения, вооруженные конфликты, миротворчество. 
8.  Политическая экономия международных отношений, их правовое и 

энергетическое измерение.  
9.  Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии.   

 Кризис международных институтов.  
10.  Постбиполярный мир в современных геополитических концепциях.      

 Конфликт цивилизаций и диалог культур.  
11.  Беларусь в системе международных отношений.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Методы (технологии) обучения 

  Основными методами обучения являются: 
– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый 

и исследовательский методы); 
– исследовательское обучение (обучение путем организации 

исследовательской деятельности студентов); 
– коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения (дискуссия, мозговой штурм, дебаты, круглый стол); 
– кейс-технология, предусматривающая определение эффективных 

способов и средств решения проблем на примере реальной ситуации из 
повседневной деятельности; 

– смешанное обучение (сочетание традиционных форм аудиторного 
обучения с элементами электронного обучения). 
 
  Организация самостоятельной работы магистрантов 
   В ходе самостоятельной работы студентов предлагается:  

– работа с научной и учебно-методической литературой;  
– конспектирование, реферирование, анализ и сравнение материалов 

из разных источников;  
– написание проблемного эссе;  
– рецензирование публикаций по изучаемым темам; 
– подготовка докладов и презентаций на семинарских занятиях; 
–    подготовка и защита тематических проектов, их рецензирование. 
 
Методические советы и рекомендации к заданиям и научно- 

исследовательским работам 
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы содержат установку на приобретение и закрепление 
установленного образовательным стандартом высшего образования и 
учебным планом по специальности объема знаний, а также на формирование 
в рамках этих знаний определенных навыков мыслительных операций – 
умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Отдельные задания требуют пояснения: 
• прокомментировать высказывание – объяснить, какая идея 

заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует; 
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• сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 
признакам; 

• обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – 
привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов; 

• аргументировать – обосновать (доказать, объяснить) ответ; 
• провести анализ – разложить изучаемые явления на составные 

части, сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого 
и определяющего; 

• тезисно изложить идею (концепцию, теорию) – используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения; 

• изобразить схематически – раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, ментальной карты, схемы, диаграммы и других графических форм. 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 
является работа с литературой, участие в мероприятиях научного характера 
(конференциях, круглых столах и т.д.). Умение работать с литературой 
означает осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к 
освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных 
пособий. Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения 
рабочих записей: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, опорный 
конспект и др. 

Написание научно-исследовательских работ решает ряд задач: 
˗  обучение самостоятельному поиску и отбору учебной и 

специальной научной литературы по предмету исследования; 
˗  привитие навыков реферирования научных статей по проблематике 

изучаемых дисциплин; 
˗  выработка умения подготовки докладов, выступлений и сообщений; 
˗  приобретение опыта выступления с докладами на семинарских 

занятиях, круглых столах, конференциях; 
˗  систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний и навыков по изучаемым дисциплинам; 
˗  приобщение студентов к решению проблемных вопросов по 

избранной теме работы;  
˗   обучение студентов излагать материал в виде стройной системы 

теоретических положений, связанных логической последовательностью и 
подкрепленных примерами из практики. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы магистрантов 
(дневная форма получения образования) 

 

п/п 
Название темы Кол-во 

часов на 
СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Международные 
отношения как 
научная и учебная 
дисциплина 

4 Изучить тему на 
основе материала 
лекции, научной и 
учебной литературы. 
Оформить 
понятийный словарь. 
Составить 
ментальную карту 
«Концепции развития 
международных 
отношений».  

Отчет по 
выполненным в 
рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

    

2 Международные 
отношения в 
Древнем мире и в 
эпоху 
Средневековья 

8 Оформить конспект 
по теме 
«Международные 
отношения в 
Средневековье» с 
использованием 
различных средств 
визуализации 
научного знания 

Конспект, 
разноуровневый 
тест 

3 Вестфальская 
система 
международных 
отношений 

6 Составить 
трехуровневую 
ментальную карту 
«Вестфальская 
система отношений» 

Ментальная 
карта 

4 Венская система 
международных 
отношений 

6 Подготовить 
материалы для 
выступления на 
семинаре по одному 
из «вопросов» 
международных 
отношений первой 
половины XIX в.  

Устный доклад,  
презентация 
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5 Международные 
отношения во 
второй половине 
XIX – начале XX в. 

8 Подготовить реферат 
по истории 
двухсторонних 
отношений 
государств (на выбор) 
во второй половине 
XIX – начале XX в.  

Реферат 
 

6 Версальско-
Вашингтонская 
система 

8 Осуществить поиск 
актуальной научной 
публикации по 
международным 
отношениям в 
межвоенный период, 
написать на нее 
рецензию 

Рецензия на 
публикацию 

7 Международные 
отношения в 
условиях 
«холодной 
войны» 

8 Оформить конспект 
по истории 
международных 
отношений второй 
половины XX в., 
составить 
инфографику по 
одному из локальных 
конфликтов 
«холодной войны» 

Конспект, отчет 
по выполненным  
в рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

8 Международные 
отношения на 
современном 
этапе 

12 Написать эссе по 
одному из 
актуальных вопросов 
современных 
международных 
отношений 

Устный доклад,  
эссе, 
разноуровневый 
тест 

Всего часов 60  
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Международные отношения как система. Подсистемы системы 
международных отношений. 

2. Субъекты международных отношений: общая характеристика и 
признаки.  

3. Мировая политика: сущность и структура. 
4. Теоретические подходы к анализу международных отношений.  
5. Международные отношения и дипломатия Древнего Востока. 
6. Международные отношения и международное право в период 

Античности. 
7. Международные отношения Средневековья: черты и особенности.  
8. Дипломатия Ватикана.  
9. Дипломатическая служба Византии и Венецианской республики.  
10. Влияние Великих географических открытий на международные 

отношения. Колониальная экспансия европейских держав в XVII–XVIII вв. 
11. Вестфальская система международных отношений: формирование, 

структура, принципы. 
12. Основные направления европейской политики XVIII в.: проблема 

баланса сил. 
13. Венский конгресс и формирование «европейского концерта» как 

системы межгосударственных отношений. 
14. Конгрессы Священного Союза и их международное значение. 
15. «Восточный вопрос» в международных отношениях XIX в. 
16. Особенности развития международных отношений во второй 

половине XIX в. 
17. Формирование блоковой системы в конце XIX – начале XX в. 
18. Международные отношения накануне и в годы Первой мировой 

войны. 
19. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 
20. Кризис и распад Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений.  
21. Международные отношения накануне и в годы Второй мировой 

войны. 
22. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: 

становление и развитие.  
23. Причины возникновения и этапы «холодной войны». 
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24. Процесс деколонизации: причины, этапы, особенности, 
международно-правовые последствия.  

25. Роль государств «третьего мира» в международных отношениях 
второй половины ХХ в. 

26. Ядерная угроза и проблема обеспечения безопасности в 
межблоковых отношениях в период «холодной войны». 

27. Международные отношения в XXI в.: тенденции и направления 
развития.  

28. Международные конфликты в XXI в.: центры силы и баланс сил.   
29. Международные организации и их роль в регулировании 

международных отношений.  
30. Европейская интеграция: история и современность.  
31. Процессы глобализации и регионализации в международных 

отношениях. Антиглобализм.  
32. Влияние глобальных проблем современности на международные 

отношения. Концепция устойчивого развития. 
33. Страны Латинской Америки в системе международных отношений на 

современном этапе.  
34. Африка в современных международных отношениях. 
35. Азия в современной мировой политике.  
36. Международное миротворчество: история и современность.  
37. Интеграционные процессы в современном мире. 
38. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
39. Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы 

реформирования ООН. 
40. Республика Беларусь в системе международных отношений.  
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Критерии оценки 
______________ 

 
Интегральная 10-балльная шкала оценки учебных достижений 

учащихся  
 
 

1. Низкий уровень (рецептивный)  

1 балл. Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных 
известных терминов и фактов; проявление стремления преодолевать учебные 
затруднения; проявление ситуативного интереса к учению и предмету.  

2 балла. Узнавание объекта изучения, различение определений, 
структурных элементов знаний, проявление волевых усилий и мотивации 
учения.  

 
2. Удовлетворительный (рецептивно-продуктивный)  

3 балла. Неполное воспроизведение программного учебного материала 
на уровне памяти; наличие существенных, но устраняемых с помощью 
учителя ошибок; затруднение в применении специальных, общеучебных и 
интеллектуальных умений; стремление к преодолению затруднений; 
ситуативное проявление ответственности, самокритичности.  

4 балла. Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и 
неполное его воспроизведение; наличие исправимых ошибок при 
дополнительных (наводящих) опросах; затруднения в применении отдельных 
специальных, общеучебных и интеллектуальных умений или отдельных 
навыков; проявление волевых усилий, интереса к учению, адекватной 
самооценки, самостоятельности, осмысленности действий и т.п. 

 
3. Средний (репродуктивно-продуктивный)  

5 баллов. Осознанное воспроизведение программного учебного 
материала, в том числе и различной степени сложности, с несущественными 
ошибками; затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных 
и интеллектуальных умений и навыков; заинтересованность в учении и 
достижении результата.  

6 баллов. Полное воспроизведение программного материала с 
несущественными ошибками; применение знаний в знакомой ситуации по 
образцу; применение специальных, общеучебных и интеллектуальных 
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умений и навыков с незначительной помощью педагога; настойчивость и 
стремление преодолевать затруднения; ситуативное проявление стремления к 
творчеству.  

 
4. Достаточный (продуктивный)  

7 баллов. Владение программным учебным материалом, в том числе и 
различной степени сложности, оперирование им в знакомой ситуации; 
наличие единичных несущественных ошибок в действиях; самостоятельное 
применение специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и 
навыков; проявление стремлений к творческому переносу знаний, 
организованности, самокритичности, рефлексии и т. п.  

8 баллов. Владение программным учебным материалом и оперирование 
им в знакомой и незнакомой ситуациях; наличие единичных несущественных 
ошибок в действиях, самостоятельно исправляемых магистрантами; наличие 
определенного опыта творческой деятельности; проявление 
добросовестности, ответственности, самооценки, рефлексии и т.д.  

 
5. Высокий (продуктивный творческий)  

9 баллов. Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности в незнакомой ситуации; выполнение заданий 
творческого характера; высокий уровень самостоятельности и эрудиции.  

10 баллов. Свободное оперирование программным учебным материалом 
различной степени сложности с использованием сведений из других учебных 
курсов и дисциплин; умение осознанно и оперативно трансформировать 
полученные знания для решения проблем в нестандартных ситуациях; 
проявление целеустремленности, ответственности, познавательной 
активности, творческого отношения к учению. 

 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

 
Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

1. Устная форма:  
– доклады на семинарах;  
– оценивание на основе проблемной дискуссии; 
– устный экзамен. 

2. Письменная форма:  
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– конспекты; 
– разноуровневые тесты;  
– рефераты;  
– эссе; 
– рецензии.  

3. Устно-письменная форма:  
– отчеты по аудиторным индивидуальным заданиям с их устной 

защитой;  
– отчеты по выполненным в рамках самостоятельной работы   
индивидуальным заданиям с их устной защитой;  

– выполнение практических заданий на аудиторных занятиях. 
 

 



 
 

93 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Международные отношения как научная и учебная 
дисциплина  

Понятие и теория международных отношений. Предмет, задачи и 
проблемы курса, его периодизация. Терминология учебной дисциплины. 
Глобализация и глокализация. Подсистемы международных отношений. 
Источниковедческая база исследований в области международных 
отношений. 

Основные тенденции и концепции развития международных 
отношений. Теоретические подходы к анализу международных отношений. 
Международные отношения и международное право. Носители 
международной правосубъектности. Центры исследований международных 
отношений.  

 
Тема 2. Международные отношения в Древнем мире и в эпоху 

Средневековья  
2.1 Характер международных отношений и дипломатия Древнего 

Востока. Формы, характер и содержание международных отношений на 
Древнем Востоке. Этнический, религиозный и племенной факторы в 
международных отношениях.  

Международные отношения в крито-микенский период. Формы 
межполисных взаимоотношений в период архаики: амфиктионии, 
Олимпийские игры, проксения, посольства, военные союзы. Великая 
греческая колонизации. Структура международных отношений в эпоху 
эллинизма.  

Колонизация Италии. Римская экспансия в Европу, Африку, Азию. 
Антиримские движения на покоренных территориях. Сочетание силовых и 
дипломатических методов во внешней политике Рима. Раздел империи и его 
последствия.  

2.2 Средневековье. Великое переселение народов. Возникновение 
варварских королевств. Федератские договоры. Дипломатия арабских 
государств. Священная Римская империя. Дипломатия Киевской Руси. Борьба 
папства с Византией. Крестовые походы и их международно-историческое 
значение. Посольства к монгольским ханам.  
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Династические браки. Складывание внешнеполитических союзов 
накануне и в ходе Столетней войны. Борьба папства и Священной Римской 
империи. Германская колонизация. Вклад итальянских городов-государств в 
развитие международных отношений и дипломатии. Реконкиста. 

Византия в системе международных отношений. Византийская 
дипломатия. Тюркская экспансия в Малой Азии и на Балканском 
полуострове.  

 

Тема 3. Вестфальская система международных отношений 

Характеристика основных участников международных отношений. 
«Брачная дипломатия» и династические конфликты в Европе в XVI–XVIII вв. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и его международно-правые 
последствия. Роль религиозного фактора.  

Великие географические открытия и их влияние на международные 
отношения. Экономический и колониальный факторы во взаимоотношениях 
европейских государств.  

Англо-французское и англо-голландское соперничество. Крупнейшие 
континентальные конфликты. Семилетняя война. Война за независимость 
США и европейские державы. Разделы Речи Посполитой. Формирование 
коалиций европейских государств, их особенности. Влияние Французской 
революции 1789 г. и наполеоновских войн на международные отношения. 
Османская империя в системе международных отношений.  

 
Тема 4. Венская система международных отношений  

Международные отношения накануне и в годы Венского конгресса.  
Цели, задачи и характер «Священного Союза», его конгрессы. «Европейский 
концерт» в 1815–1848 гг. Европейские революции 1848–1849 гг. и их влияние 
на международные отношения. Восточный вопрос. Соперничество 
европейских держав в Южной Азии и на Среднем Востоке. Греческий вопрос. 
Внешняя политика США первой половины XIX в. «Доктрина Монро».  

Международные отношения накануне и в годы Крымской войны (1850–
1856). Распад венской системы. 

 
Тема 5. Международные отношения во второй половине XIX – 

начале XX в. 
Международные последствия объединения Италии и Германии. Страны 

Ближнего Востока и Балкан в система международных отношений. 
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Формирование военно-политических блоков в Европе. Противоречия между 
Германией и Россией. Пангерманизм. Образование Тройственного союза и 
Тройственного согласия – Антанты. Расстановка сил на международной арене 
в начале XX в. Гаагские конвенции.  

Колониальная политика и соперничество великих держав. 
Дальневосточная политика ведущих мировых держав. Борьба за раздел Юго-
Восточной Азии. Англо-русское противостояние в Центральной Азии. Англо-
американское противостояние в Латинской Америке. Испано-американская 
война 1898 г. «Дипломатия доллара» и политика «большой дубинки». 
Обострение борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. Американская 
доктрина «открытых дверей». 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Цели 
держав Антанты и германского блока в войне. Гонка вооружений. 
Международные отношения во время Первой мировой войны. Проблемы 
мира в годы войны. 

 
Тема 6. Версальско-Вашингтонская система  

Итоги Первой мировой войны и расстановка политических сил на 
мировой арене. Парижская конференция и ее итоги. Лига Наций. Раздел 
колоний. Репарационная проблема. Возникновение новых независимых 
государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. Проблема аншлюса 
Австрии. 

Изменения в соотношении сил стран на Тихом океане после Первой 
мировой войны. Вашингтонская конференция и ее решения. Рижский мирный 
договор. Международное положение Советской России и СССР. Рапалльская 
политика. Международное коммунистическое движение. Конфликт 
приоритетов советской внешней политики. 

Политика Франции в сфере национальной безопасности. Малая 
Антанта. Локарнские соглашения 1925 г. Пакт Бриана-Келлога. 
Панъевропейское движение. Соединенные Штаты Европы. Меморандум 
Бриана. Пацифизм. 

Нарастание негативных тенденций в международных отношениях в 
годы мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Фашистская Италия и 
Ватикан, Латеранские соглашения. Установление национал-
социалистической диктатуры в Германии. Создание очагов войны в Европе и 
на Дальнем Востоке. Политика «доброго соседа» США. Выход Японии и 
Германии из Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 
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Проблема сохранения мира в Европе. Тактика Коминтерна. Попытки 
создания системы европейской безопасности. Итало-эфиопская война. 
Германо-итальянское вмешательство в Испании. Складывание политического 
блока государств-агрессоров. Политика умиротворения агрессора. 
Предвоенный политический кризис. Пакт Молотова–Риббентропа. 

Причины, характер и особенности Второй мировой войны. 
Международные отношения в годы войны. Складывание и характер 
деятельности антигитлеровской коалиции. Выработка стратегии ведения 
войны и принципов послевоенного урегулирования. Атлантическая хартия. 
Декларация Объединенных наций. Международное гуманитарное право и 
международные институты. Решения великих держав о послевоенном 
мироустройстве. ООН. 

Потсдамская конференция. Расхождения между союзниками о 
политическом устройстве государств Центральной и Восточной Европы. 
Формирование основ системы послевоенного мира. 

 
Тема 7. Международные отношения в условиях «холодной войны» 

Ялтинско-Потсдамские договоренности о послевоенном мирном 
урегулировании в Европе и проблемы их реализации. Новые явления в 
международных отношениях. Закат евроцентризма. Проявление 
сверхдержавности и биполярности мира. 

Зарождение «холодной войны». Факторы противостояния между 
Востоком и Западом. Формирование экономических и военно-политических 
блоков. Распространение биполярного противостояния на Восточную Азию и 
периферию международной системы. Сан-Францисская подсистема 
международных отношений. 

Ослабление международной напряженности в 1950-х гг. Доктрина 
Эйзенхауэра. Обострение германской проблемы.  

Дестабилизация восточноазиатской подсистемы. Раскол Кореи и 
Вьетнама. Воздействие деколонизации на изменение международных 
отношений. Индо-пакистанский конфликт. Политика стран «третьего мира». 

Особенности международного положения на Ближнем и Среднем 
Востоке. Арабо-израильские конфликты. Палестинское движение 
Сопротивления. «Суэцкий кризис» и интернационализация конфликта на 
Ближнем Востоке. Карибский кризис 1962 г. и его урегулирование.  

Подходы к пониманию разрядки. Хельсинкский процесс. Концепция 
трех центров развитых регионов мира и ее практическое осуществление. 
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Формирование механизма стран Запада в рамках «семерки». Методы 
координации внешней политики в «социалистическом содружестве». 

Кризис разрядка во второй половине 1970-х гг. Изменение в 
соотношении сил между двумя «лагерями» на рубеже 1970-х – 1980-х гг. 
(экономические, социально-политические, идеологические). Новый виток 
гонки вооружений. Советско-американские переговоры об ограничении 
ядерных вооружений в Европе (1980−1983). 

Фактор «третьего мира» в биполярной системе. Исламская революция в 
Иране 1978–1979 гг. и ее влияние на региональное и международное 
сотрудничество. Ирано-иракская война. Война СССР в Афганистане и ее 
международные последствия. Доктрина «неоглобализма». Урегулирование 
афганской проблемы.  

Международные отношения в Юго-Восточной и Южной Азии. Страны 
Латинской Америки в международных отношениях в 1940–1980-е гг. 
Концепция национального примирения. 

 «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР. 
Советско-американские встречи и договоры (РСМД, ДОВСЕ, СНВ-1). 
Политические изменения в Европе на рубеже 1980-х и 1990-х гг. Распад 
социалистического лагеря и его влияние на международные отношения. 
Объединение Германии. Окончание «холодной войны». Парижский саммит 
ОБСЕ. Кризис и война в Персидском заливе 1990–1991 гг. 

 
Тема 8. Международные отношения на современном этапе 

Геополитические последствия распада СССР. Формирование 
однополярного мира в первой половине 1990-х гг., системный баланс сил. 
США и европейская интеграция. Современные интеграционные процессы и 
объединения. Евроскептицизм. Национальные интересы и 
трансатлантическое партнерство. Миграционная политика. Стратегия 
«мягкой силы». 

Новая система международных отношений, ее характерные черты и 
особенности. «Многополярность»: проблемы и противоречия. Новые 
глобальные и региональные вызовы. Деятельность G7 и G20. 

Европа в современных международных отношениях. Страны Северной 
и Южной Америки, Азии и Африки в системе международных отношений в 
конце XX – начале XXI в. 
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Политическая экономия международных отношений, их 
регионализация. Международная безопасность: проблемы распространения 
оружия массового уничтожения, вооруженные конфликты, миротворчество.  

Правовое и энергетическое измерение международных отношений. 
Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии. Новые 
глобальные вызовы международной безопасности. Кризис международных 
институтов, созданных в годы «холодной войны». Трансформация 
международной роли отдельных стран. Международный терроризм как 
угроза национальной безопасности. Понятие пиратства в международном 
праве.  

Постбиполярный мир в современных геополитических концепциях. 
Глобализация современных международно-политических процессов. 
Конфликт цивилизаций и диалог культур.  

 



 
Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

«История международных отношений» 
(дневная форма получения образования) 
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1 Международные отношения 
как научная и учебная 
дисциплина 

2  4 Учебные пособия,  
научные 
публикации, 
мультимедийная 
презентация 
 

Отчет по 
выполненным в 
рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

2 Международные отношения в 
Древнем мире и в эпоху 
Средневековья 

2  8 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 

Конспект, 
разноуровневый 
тест 

3 Вестфальская система 
международных отношений 

2 2 6 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 

Ментальная 
карта 
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4 Венская система 
международных отношений 

2 2 6 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 
 

Устный доклад,  
презентация 

5 Международные отношения во 
второй половине XIX – начале 
XX в. 

2 4 8 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 

Реферат 
 

6 Версальско-Вашингтонская 
система 

2 4 8 Учебные пособия,  
научные 
публикации, 
мультимедийная 
презентация 

Рецензия на 
публикацию 

7 Международные отношения в 
условиях «холодной войны» 

2 4 8 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация, 
видеоисточники 

Конспект, отчет 
по выполненным 
в рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

8 Международные отношения на 
современном этапе 

2 4 12 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация, 
инфографика 

Устный доклад,  
эссе, 
разноуровневый 
тест 

Всего  16 20 60   Экзамен    
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
«История международных отношений» 
(заочная форма получения образования) 

 
 

 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

Методические пособия, 
средства обучения 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Форма  
контроля знания 

 

 

Л
ек

ци
и 

 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

 

1 Международные отношения 
как научная и учебная 
дисциплина 

2  Учебные пособия,  
научные публикации, 
мультимедийная 
презентация 
 

Отчет по 
выполненным в рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

2 Международные отношения в 
Древнем мире и в эпоху 
Средневековья 

  Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 

Конспект, 
разноуровневый тест 

3 Вестфальская система 
международных отношений 

  Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 
 

Ментальная карта 
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4 Венская система 
международных отношений 

  Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 
 

Устный доклад,  
презентация 

5 Международные отношения 
во второй половине XIX – 
начале XX в. 

  Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация 

Реферат 
 

6 Версальско-Вашингтонская 
система 

 2 Учебные пособия,  
научные публикации, 
мультимедийная 
презентация 

Рецензия на 
публикацию 

7 Международные отношения в 
условиях «холодной войны» 

 2 Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация, 
видеоисточники 

Конспект, отчет по 
выполненным в рамках 
самостоятельной 
работы 
индивидуальным 
заданиям 

8 Международные отношения 
на современном этапе 

2  Учебные пособия, 
мультимедийная 
презентация, 
инфографика 

Устный доклад,  
эссе, разноуровневый 
тест 

Всего  4 4   Экзамен    
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1. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
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И. В. Варивончик, И. И. Ковяко // Электронная библиотека БГУ. – Режим 
доступа: http://elib.bspu.by/bitstream/doc/45052. – Дата доступа: 18.06.2023. 

 
Дополнительная литература 
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490 с. 
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Пресс», 2022. – 400 с. 
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(1940–2012) / Е. О. Обичкина. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 382 с. 

14. Павлов, Н. В. История внешней политики Германии : от Бисмарка до 
Меркель : учеб. пособие / Н. В. Павлов. – М. : Междунар. отношения, 2012. – 
797 с. 

15. Печатнов, В. О. История внешней политики США : учеб. для 
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Протокол согласования учебной программы УВО 
 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 

учебной 
программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием 

даты и номера 
протокола) 

 

Глобализация 
общественных 
процессов: история 
и современность 

Кафедра 
всеобщей 
истории и 
методики 

преподаван
ия истории 

 

 
Нет 

Изменения не 
требуются 
Утвердить эту 
рекомендацию 
(протокол № 14  
от 28.06.2023) 
 

Модернизационные 
процессы в странах 
Запада и Востока 

Кафедра 
всеобщей 
истории и 
методики 

преподаван
ия истории 

 

 
 

Кафедра 
всеобщей 
истории и 
методики 

преподавания 
истории 

Изменения не 
требуются 
Утвердить эту 
рекомендацию 
(протокол № 14  
от 28.06.2023) 
 

Основы 
геополитики  

Кафедра 
всеобщей 
истории и 
методики 

преподаван
ия истории 

 
Нет 

Изменения не 
требуются 
Утвердить эту 
рекомендацию 
(протокол № 14  
от 28.06.2023) 
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