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Тема 1: Международные связи и дипломатия в Древнем Востоке. 

     

 ПЛАН: 

1.  Документы по международным отношениям и дипломатии в Древнем 

Востоке. 

2.  Международные отношения и дипломатия в Древней Индии. 

3.  Международные отношения и дипломатия в Древнем Китае. 

  

 История Древнего Востока сохранила для нас некоторое количество 

документов - дипломатических писем, договоров и других международных 

актов, свидетельствующих об оживлѐнных отношениях между 

древневосточными царствами. 

 Уже в III тысячелетии до н.э. египетские цари делали попытки завязать 

отношения с соседними странами. В эпоху царей VI династии (XXV в. до н.э.) 

египтяне сняражали посольские экспедиции в страну Пунт (южное побережье 

Красного моря). 

 К началу II тыс. до н.э. сношения Египта с соседними государствами 

сделались более частыми. При царском дворе появилась особая категория 

служителей, которых посылали гонцами к другим народам. 

 Египет при XVIII династии (середина II тыс. до н.э.) играл 

первенствующую роль в международной жизни Древнего Востока. Египтяне 

поддерживали оживлѐнные связи с Митанией, Вавилоном, Ассирией, 

государством Хеттов, Критским царством и островами Эгейского моря, с 

сирийскими и палистинскими князьями. Дипломатической перепиской в Египте 

заведовала особая государственная канцелярия по иностранным делам. 

 Из многочисленных памятников древневосточной дипломатии 

наибольший интерес представляют эль-амарнская переписка и договор 

египетского фараона Рамсеса II с царѐм хеттов Хаттусилем III, заключонный в 

1296 г. до н.э. В 1887-1888 гг. в местности Амарна (правый берег Нила в 

Среднем Египте) был открыт архив, содержащий дипломатическую переписку 

фараонов XVIII династии - Аменхотепа III и его сына Аменхотепа IV (середина 

II тыс. , XV-XIV вв. до н.э.). 

 Большую часть эль-амарнского архива составляют письма сирийских и 

палестинских князей к фараону, от которого они зависели. Главное содержание 

писем составляют: обмен взаимными любезностями и приветствиями, 

переговоры о заключении браков, просьбы о присылки военной помощи, золота 

и подарков, жалобы, доносы и т д. В письмах имеются также сведения об 

отправке караванов. 

 В эль-амарнском архиве сохранились дипломатические письма 

вавилонских и миттанийских царей к Аменхотепу III и Аменхотепу IV. 

Сближение Египта с Вавилоном и Миттани стимулировалось общей угрозой со 

стороны царства хеттов, которое уже в XIV в. до. н. э. достигло большого 

могущества. 

 XIV-XIII вв. до. н.э. были заполнены ожесточѐнными войнами между 

хеттами и Египтом. Войны эти истощили обоих противников. Общее 
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ослабление и возможность нападения ассирийцев заставили борющиеся 

стороны пойти на обоюдные уступки и заключить дружественное соглашение в 

1296 г. до. н.э. Мирный договор был подписан фарооном ХIХ династии 

Рамсесом II и хеттским царѐм Хаттусилем III. Договор сохранился в трѐх 

редакциях (надписях) - двух египетских, в Карнаке и Рамсее, и одной хеттской, 

открытой в Богаз-Кѐе. Сохранился не только текст договора, но и упоминание о 

переговорах, предшествовавших его заключению.  

 Обмен дипломатическими письмами и посольствами продолжался и 

после заключения «прекрасного договора». Обменивались письмами не только 

цари, но и царицы. 

 Интереснейшим памятником древневосточной дипломатии и 

международного права являются законы Ману (I в. н.э.) 

 Согласно индийскому преданию, законы Ману - божественного 

происхождения: относятся они к эпохе легендарного Ману, почитавшегося 

родоначальником арийцев. По своему характеру законы Ману представляют 

собой свод различных древнеиндийских постановлений, касающихся политики, 

международного права, торговли и военного дела. Эти правила складывались 

на протяжении всего I тыс. до. н.э. 

 Индийские правители вели активную внешнюю политику, 

заключавшуюся в сношениях и переговорах не только между царями 

различных древнеиндийских государств, а также и с соседними государствами, 

расположенными за пределами индийского полуострова. Так, основатель 

мощной древнеиндийской державы Маурья - Чандрагупта имел 

взаимовыгодные отношения с одним из приемников Александра Македонского 

- Селевком. 

 Международные отношения между правителями державы Маурья и 

царями эллинистических государств продолжались и в III в. до н.э. При внуке 

Чандрагупты - царе Ашоке - индийские послы посещали не только государство 

Селевкидов, но доезжали даже до Македонии. 

 В I-II вв. посольства от индийских правителей Кушанского царства 

прибывали в Римскую империю. О приездах индийских послов к императору 

Августу упоминает географ Страбон. Известно также посещение индийским 

послом Римской империи при императоре Трояне около 100 г. н.э. 

 Первые государственные образования, возникшие на среднем течении 

реки Хуанхэ ещѐ в начале II тыс. до н.э., с течением времени (XII в. до. э.) 

слились в единое большое царство. В I тыс. единое древнекитайское 

государство распалось на ряд крупных и мелких царств, которые с VIII в. до 

н.э. стали совершенно самостоятельными. Эти государства, то враждуя между 

собою, то вступая в дружественные переговоры и заключая союзы, находились 

в тесных взаимоотношениях. 

 Древнекитайские государства неоднократно подвергались набегам 

кочевых племѐн - гуннов. Для защиты от этих набегов правители 

древнекитайских государств вынуждены были объединяться в союзы, а в 

середине VI в. до н.э. заключили соглашение, предусматривавшее отказ от 
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разрешения спорных вопросов с помощью военной силы и обязательное 

обращение обеих конфликтовавших сторон к третейскому суду. 

 В середине III в. до н.э. Чжэн, повелитель царства Цинь, объединил под 

своей властью всю центральную часть современной территории Китая по 

течению рек Хуанхэ и Янцзы. Чжэн, принявший титул Цинь-Ши-Хуанди, 

организовал ряд экспедиций для покорения соседних племѐн и народностей. 

 При царях династии Хань (206 г. до. н.э. - 220 г. н.э.) сложилось мощное 

централизованное государство. В эту эпоху в китайских канцеляриях 

тщательно записывались все важнейшие события внутренней и 

внешнеполитической жизни. Руководители китайских посольств обязаны были 

давать подробные письменные отчѐты о выполнении поручавшихся им миссий, 

сведения о которых сохранились до нашего времени в передаче историков. 

 Энергичную внешнюю политику проводил император У-ди (140-87 гг. до 

н.э.). В 138 г. до. н.э. он отправил посольство во главе с военачальником Чжань 

Цанем в далѐкие «западные» земли. 

 В ходе своего путешествия посол собрал сведения об общественном и 

государственном строе народов Средней Азии и Ирана, об их военных силах, 

городах и торговых путях. После многолетних приключений Чжань Цань 

вернулся на родину в 126 г. до н. э. 

 Китайские послы ездили и в южные государства и способствовали их 

подчинению правителям Китая. Во многом благодаря деятельности китайских 

послов в 111 г. до. н.э. почти без сопротивления было подчинено государство 

Нан-Нюэ 

 В I в. до н.э. Китай неоднократно посещали посольства парфянских царей 

и происходил обмен с Парфией караванами, передвигавшимися по «великому 

шѐлковому пути». 

 Энергичную деятельность в области международных отношений развил 

китайский военачальник и дипломат Бан Чао, который в конце I в. н.э. сумел 

нанести жесточайшее поражение гуннам, раз и навсегда отбросив их от границ 

Китая. В 90-х гг. н.э. Бан Чао подчинил власти китайского императора 

значительную часть областей Средней Азии и дошѐл до города Мерва. Бан Чао 

пытался также установить дипломатические отношения с Западной Римской 

империей (Та-Цинь - Западная Цинь). Однако из-за препятствования парфян, не 

желавших заключения союза между римлянами и китайцами, сделать это не 

удалось. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Авдиев В.И. История Древнего Востока. М., 1948, 1953, 1970. 
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5.  Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. М., 

1984. 
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Тема 2:  Международные отношения и дипломатия в Древней Греции. 

      

ПЛАН: 

1.  Проксения и амфиктиония. 

2.  Симмахия.  

3.  Послы и посольства. 

4.  Греко-персидские войны. 

5.  Возвышение Македонии. 

 

 Древнейшей формой мирных международных связей и международного 

права в Древней Греции была «проксения», т.е. гостеприимство. Проксения 

существовала между отдельными лицами, родами, племенами и целыми 

государствами. Через проксенов велись дипломатические переговоры; 

приходившие в город посольства обращались прежде всего к своему проксену.  

 Институт проксении лѐг в основу всех последующих международных 

связей древнегреческого мира. 

 Столь же древним международным институтом были «амфиктионии». 

Так назывались религиозные союзы, возникавшие возле святилища какого-либо 

особо чтимого божества. В эти союзы входили племена, которые жили вокруг 

святилища (амфиктионы - вокруг живущие), вне зависимости от их 

родственных отношений. 

 Во время празднеств, на которые собирались племена, запрещалось вести 

войны и провозглашался «божий мир» (иеромения). Таким образом 

амфектионии превращались в религиозно-политический  институт 

международного характера. 

 Амфиктионий в Древней Греции существовало несколько. Самый 

древней и наиболее влиятельной из них была Дельфийско-Фермопильская 

амфиктиония. Она образовалась из двух амфиктионий: Дельфийской при храме 

Апполона в Дельфах и Фермопильской при храме Диметры. В Дельфийскл-

Фермопильскую амфиктионию входило 12 племѐн. 

 Основной целью Дельфийско-Фермопильской амфиктионии была охрана 

Дельфийского храма Апполона, его сокровищ и земельных владений. Вместе с 

тем амфиктиония пыталась установить известные межгреческие, т.е. своего 

рода международные правила, которые должны были соблюдаться всеми 

участниками амфиктионии.  
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 Иным видом международных связей в Греции служили договоры о 

военно-политическом союзе «симмахии». Из них самыми значительными были 

Лакедемонская и Афинская (Делосская) симмахии.  

 Лакедемонская симмахия возникла в  VI столетии до. н.э. как союз 

городов и в общем Пелопоннеса. Во главе неѐ стояла Спарта.  

 Другим крупным союзом эллинских городов была Афинская, или 

Делосская, возглавлявшаяся Афинами. Она была образована во время греко-

персидских войн для борьбы с персалам. С течением времени Делосская 

симмахия превратилась в Афинскую державу (архэ). 

 Отношения между обоими симмахиями были враждебными. В конце 

концов во второй пол.  V в. до н.э. это привело к Пелопоннеской войне (431-404 

гг. до н.э.), в которую оказалась втянута почти вся Греция.  

 Афинская симмахия была уничтожена после поражения Афин в 

Пелопоннеской войне 404 г. до н.э. Однако несколько позднее, в 378 г. до н.э. 

афиняне вновь объединили вокруг себя островные полисы, создав второй 

Афинский морской союз, распавшийся в 355 г. до н.э. 

 В IV в до н.э. сложились союз биотийских городов во главе с Фивами и 

союз сельских общин Эталии, а в начале III в. до н.э. возник союз ахейских 

городов. В отличии от предыдущих симмахий Эталийский и Ахейский союзы 

возглавлялись не какой либо одной общиной: входившие в них селения и 

полисы выбирали общесоюзное правительство.  

 Возникавшие между общинами и полисами конфликты разрешались при 

посредстве специальных уполномоченных, или послов в ХVII - VIII вв. до 

нашей эры они назывались вестниками ( керюкс, ангелос ), в VIII - IV вв. до н.э. 

- старейшинами (пресбейс). 

         Число членов посольства бывало различным : оно определялось от 

условий данного момента. Цель посольства определялась инструкциями, 

которые вручались послам. Инструкции оформлялись установленным образом: 

они представляли собой грамоту состоявшую из двух сложенных вместе 

навощенных дощечек ( дипломата). Отсюда и происходит сам термин 

«дипломатия». 

         Одной из важных страниц древнегреческой истории явились греко-

персидские войны. 

 К концу VI в. до н. э. завершилось формирование греческих полисов, 

сопровождавшееся бурными социально-политическими потрясениями. 

 Однако в конце VI в. до н. э. для греческих полисов возникла 

смертельная угроза со стороны соседней могущественной державы 

Ахеменидов. 

 Захватив греческие города Малой Азии и острова восточной части 

Эгейского моря, персидские правители намеривались покорить полисы 

Балканской Греции. 

 Греческие полисы были развитыми торгово-ремесленными городами, 

довольно населенными, с высокой культурой и потому могли принести 

персидской казне большие выгоды. К тому же захват Балканской Греции был 
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важен со стратегической точки зрения, поскольку отдавал в руки великого царя 

все Восточное Средиземноморье. 

 Для балканских полисов персидская угроза рассматривалась как 

смертельная опасность для самого их существования. В ходе греко-персидских 

войн решалась судьба греческих полисов. По сути эта война явилась борьбой 

двух различных общественно-политических систем, двух миров. 

 Греко-персидские войны, датируемые 500-449 гг. до н. э., явились одним 

из самых продолжительных военных столкновений в мировой истории. 

 Военные действия в греко-персидских войнах велись не непрерывно, а 

распадались на ряд военных компаний, более или менее продолжительных. 

 Победа греков над сильнейшим врагом оказала огромное воздействие на 

развитие всех направлений общественно-экономической, политической и 

культурной жизни древних греков, способствовала высочайшему расцвету 

древнегреческой цивилизации в V-IV вв. до н. э. 

 IV век до н. э. ознаменовался возвышением Македонии. Особенно 

большую роль в усилении Македонии, превращении ее в самое сильное 

государство в греческом мире сыграл македонский царь Филипп II (359-336 гг. 

до н. э.), выдающийся политик, дипломат. 

 Филипп II, проведя целую серию различных реформ, превратил 

Македонию не только в одно из сильнейших государств греческого мира, но и в 

соперницу мировой персидской державы. 

 В результате дипломатических и военных действий Филиппа II в Греции 

утвердилась македонская гегемония, юридическое закрепление которой 

произошло в 337 г. до н. э. на общегреческом конгрессе в Коринфе.  

 Одним из важнейших решений Коринфского конгресса было объявление 

священной войны Персидской монархии. В 336г. Филипп II переправил в 

Малую Азию десятитысячную армию, но вскоре после этого он был убит 

одним из придворных. Македонским царѐм был провозглашѐн его сын 

Александр, который одновременно стал и гегемоном Эллинского союза. С 

именем и деятельностью Александра Македонского связано и сокрушение 

Персидской монархии и создание огромной державы. Именно с походов 

Александра Македонского начинается новая эпоха греческой истории, 

получившая название эллинизма. 

 

     ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Античная Греция. / Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 1983. Т. I-II. 

2.  Античная цивилизация /Под ред. В.Д. Блаватского. М., 1973. 

3.  История Древней Греции. /Под ред. В.И. Кузищина. М., 1986. 
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Тема 3:  Международные отношения и дипломатия в Древнем Риме. 

             

ПЛАН: 

1.  Формы международных связей в Риме. 

2.  Дипломатические органы. 

3.  Внутренняя дипломатия. 

4.  Дипломатия в эпоху империи (I-V вв. н.э.) 

5.  Соперничество Рима с Карфагеном. 

 

 C древнейших времѐн в Риме существовало право гостеприимства (jus 

hospitii), напоминавшая греческую проксению. Имелась жреческая коллегия 

фециалов, которая регулировала возникавшие между племенами и племенными 

союзами споры и недоразумения. Ни одно важное внешнеполитическое 

предприятие не могло быть начато, ни кончено без санкции фециалов. В круг 

их полномочий входили: охрана международных соглашений, обряд 

формального объявления войны и заключения перемирия. 

К должностным лицам, представлявших римскую общину и отдельных еѐ 

граждан в сношениях с иноплеменниками, относились и так называемые 

рекуператоры ( reсuperatores). Это были особые выборные судьи числом от 3 до 

5, разбиравшие споры о взаимных материальных претензиях, возникавшие 

между римлянами и представителями соседних городов и племѐн. В 

последствии, во II-I вв. д. н.э., суд рекуператоров рассматривал также заявления 

и жалобы населения римских провинций на действия наместников. 

В связи с развитием международных связей появляются в Риме и зачатки 

международного права. Они содержатся уже в фециальном праве ( jus Fetiale). 

По мере усложнения экономической жизни и развития мирных 

взаимоотношений с соседями наряду со старинным «гражданским правом» ( jus 

civile), которое распространялось только на римских граждан, появляется 

«право народов» ( jus gentium), регулировавшем отношения между римлянином 

и иностранцем. 

Организация и структура дипломатических органов античного Рима 

отражает особенности его политического строя. 

В Риме классического периода народное собрание решало лишь вопросы 

об объявлении войны и заключении мира, политическим же руководителем 

внешней политики являлся Сенат. 

В древнейший (царский) период римской истории право посылать 

посольства принадлежало царю, а послами были фециалы. При республике это 

право перешло Сенату. Послы назывались легатами и ораторами. Личность 

посла была защищена обычаем и законом. 

Цели посольства могли быть самыми разными: объявление войны и 

заключение  мира, подписание договоров, организация покорѐнных провинций, 

третейское улаживание конфликтов и разрешение религиозных споров. 

Сенату принадлежало право не только отправлять, но и принимать 

посольства. Прибывшие в Рим посольства иностранных держав делились на две 



 11 

категории: 1) посольства враждебных государств, 2) посольства дружеских 

государств. 

Своеобразную черту поздней античной системы международных 

отношений представляет внутренняя дипломатия. Своего высшего развития 

внутренняя дипломатия достигла в период Римской империи. При 

неопределѐнности отношений между отдельными частями и центром в Римской 

империи невозможно установить точную грань между еѐ внутренней и внешней 

политикой, ни между внутренней и внешней дипломатией. 

С точки зрения государственного права Рима каждый город (муниципий) 

и даже более мелкие единицы рассматривались как самостоятельные 

политические тела, как бы государства в государстве. Одним из выражений 

этой самостоятельности являлось право посольства ( jus legationis).  

Каждая из названных организаций (провинций, муниципиев, союзов, 

корпораций) могла посылать посольства в центр, заключать договоры с 

соседями и пр., одним словом, действовать как юридически самостоятельная 

единица или сторона. На этой почве, собственно, и развивалось единственное в 

своѐм роде право народов, о котором упоминалось выше. 

В период империи всѐ управление государством перешло в руки 

императора. Сенат продолжал существовать, но из руководящего органа 

государства, каковым он был при республике, превратился в совет при 

императоре. 

 Соответствующим образом изменилось и управление делали внешней 

политики и дипломатии. В императорский период все внешнеполитические 

вопросы подлежали ведению императора (принцепса). 

 Дипломатия превращалась в функцию императорских чиновников. Послы 

в эпоху империи не выбирались, а назначались, как и все чиновники 

принцепсом. Со времени Клавдия (середина I в. н. э.) посольскими делами 

ведала личная канцелярия  императора, возглавляемая императорским 

секретарем. Вместе с тем эта канцелярия являлась высшим административным 

органом всей империи. 

 Законодательство в отношении послов иностранных государств при 

империи оставалось тем же, каким оно было и при республике. 

 В истории международных отношений Древнего Рима пожалуй самым 

драматичным моментом явилось соперничество с Карфагеном. 

 До 264 года до н. э. Рим и Карфаген находились в мирных отношениях. 

Торговля и мореплавание регулировались особыми договорами. Договор от 280 

г. до н. э. касался  не только торговых отношений Рима и Карфагена, но и 

политических. Пока Рим был занят покорением Аппеннинского полуострова, 

Карфаген - завоеванием Северной Африке, их интересы не сталкивались. 

Однако после проникновения римлян в Южную Италию положение 

изменилось. Римская республика превратилась в сильное государство, 

претендовавшее на господство не только на Аппенинском п-ове, но также и на 

соседних территориях, в первую очередь, на больших островах 

Средиземноморья, в частности на богатой Сицилии. Эти притязания вели к 

столкновению с Карфагеном, обеспокоенным усиление и экспансией Рима.  
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 Неизбежная схватка двух держав за раздел сфер влияния выразилась в 

продолжительных и кровопролитных войнах, получивших название 

Пунических. В результате трѐх Пунических войн-1-я Пуническая война 

состоялась в 264-241 гг. до н.э., 2-я Пуническая в 218-201 гг. до н.э., 3-я 

Пуническая 149-146 гг. до н.э. - Карфаген был сокрушѐн и полностью 

уничтожен. 

 Победа в Пунических войнах имела большое международное значение. 

Став господином Западного Средиземноморья, Рим превратился в сильнейшее 

государство Средиземного мира той эпохи. Рим приобрѐл много новых 

территорий за пределами Аппенинского п-ова: Сицилия, Сардиния и Корсика, 

Карфагенские владения Иберии, переименованные римлянами в Испанию, 

Северная Италия и др. 
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ТЕМА 4: Византия и государства «варваров». 

 

      ПЛАН: 

1.  Римская империя и варвары. 

2.  Византийская дипломатия 

3.  Посольское дело в Византии ( VI-X вв.)  

  

С конца  IV в. н.э. волны нашествий германских племѐн давно 

прорывавшиеся через границы Римской империи затопляют одну провинцию за 

другой. Империя к этому времени находилась в состоянии внутреннего 

разложения и кризиса.  

 Западная империя, в которой внутренний кризис зашѐл особенно далеко, 

теряла область за областью. Но и оказавшаяся более прочной Восточная 

империя здерживала натиск варваров лишь с крайним напряжением сил. 

Вестготы опустошили в начале V в. Балканские провинции Восточной Римской 

империи, разгромили Италию и разграбили Рим. В Испании и юго-западной 

Галлии вестготы основали своѐ королевство. Вандалы, свевы, бургунды, 
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франки отнимали у империи провинцию за провинцией. Кочевники-гунны, 

прошедшие длинный путь от северных границ Китая, в IV-V вв. захватили 

огромные пространства от Волги до Рейна, создали свою могучую державу.  

 Как восточной, так и Западной империи приходилось не только воевать с 

варварами, но и вступать с ними сложные политические сношения. На этой 

почве возникали дипломатические отношения между варварами и Римской 

империей, или, вернее, двумя Римскими империями. 

 Варвары, размещаясь в областях Западной империи, быстро переходили к 

новым общественным порядкам. Между возникшими варварскими 

королевствами границы были не ясны и не установлены. Споры разрешались не 

только оружием, но и путѐм переговоров. По мере образования варварских 

королевств неизбежно возникает у них и своя дипломатия.  

 Образцом для варварских королевств была дипломатическая служба 

Восточной Римской (Византийской) империи. Сохранив старые римские 

традиции, византийская дипломатия оказала огромное влияние на всю 

дипломатию средневековья. Как принципы, так и внешние приѐмы 

византийской дипломатии ярче всего выразились в деятельности императора 

Юстиниана I (527-565 гг.), в период царствования которого Восточная Римская 

империя достигла наивысшего могущества. 

 Юстиниан комбинировал искусную дипломатическую игру с военными 

ударами, которые расширили пределы его империи далеко на запад.  

 Главной задачей византийской дипломатии была заставить варваров 

служить империи, вместо того, чтобы угрожать ей. В Константинополе зорко 

следили за раздорами в княжеских родах варваров. Важно было не давать им 

усилиться, умело натравливать друг на друга, ослаблять их взаимными 

усобицами. Умение обращаться с соседями, как с шахматными фигурами, 

отличала дипломатию Юстиниана. Он возвѐл взаимное натравливание в целую 

систему. 

 Кроме того, военное вмешательство во внутренние дела других 

государств было одним из средств политики Юстиниана. Всего ярче эта 

политика выразилась в войнах с вандалами и остготами. 

 Дипломатия служила развитию торговли, расширение торговых связей в 

свою очередь использовалось Византией как одно из сильнейших орудий 

дипломатии. 

 Распространение христианства также было одним из важнейших 

дипломатических орудий византийских императоров. Так, большой 

дипломатической победой Византии было распространение христианства на 

Руси. В обращѐнных в христианство странах утверждалось византийское 

влияние. Духовенство, зависимое от Византии, играло огромную роль в 

варварских государствах как единственный носитель грамотности. 

 Ведомство иностранных дел, которое находилось под управлением 

первого министра ( Magister officiorum, впоследствии «логофет дрома») 

располагало огромным штатом, держало переводчиков со всех языков, 

выработало сложный порядок приѐма послов. 



 14 

 При константинопольском дворе выработались определѐнные правила 

посольского дела. Посол являлся представителем государя и мог вести 

переговоры лишь в пределах предоставленных ему полномочий. За нарушение 

этого правила послу грозило тяжѐлое наказание. Лишь в очень редких случаях 

представителям императора давалось разрешение вести переговоры на свой 

страх и риск.  

 Обычно послами бывали люди высокого ранга. В Византии нередко 

специально давались высокие титулы, если они их не имели раньше. 

 Византийским послам предписывались определѐнные правила поведения 

в чужих странах. Посол должен был проявлять приветливость, щедрость, 

хвалить всѐ, что увидит при чужом дворе, но так, чтобы это не было в укор 

византийским порядкам; он должен был сообразоваться с обстоятельствами, не 

навязывать силой того, чего можно добиться иными средствами. 

 Формально ему предписывалось не вмешиваться во внутренние дела 

государств. Но на деле это не всегда соблюдалось. Заключѐнный послами 

договор считался действительным лишь после его ратификации императором. 

 Принцип неприкосновенности послов рано был усвоен всеми варварами. 

Однако следует отметить, что в посольствах варварских королей выступают 

кое-какие черты, чуждые византийским обычаям. Среди варварской знати было 

мало образованных людей, способных вести самостоятельно письменную часть 

переговоров. Поэтому в королевских посольствах обычно участвовали 

духовные лица, что у византийцев бывало редко. 

    

 ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Медведев И.П. Очерки византийской дипломатики. Л., 1988. 

2.  Курбатов Г.Л. История Византии (историография). М., 1975. 

3.  Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. М., 1990.  

4.  Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновение Германских королевств (до сер. VI в.) М., 1984. 

5.  Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. М., 1959 

6.  Курбатов Г.Л. История Византии. (От античности  к феодализму) М., 1984. 

7.  Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977. 

8.  Левченко М.В. История Византии.  М., 1940 
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ТЕМА 5: Международные отношения и дипломатия в раннем 

средневековье. 

 

     ПЛАН: 

1.  Дипломатия римских пап. 

2.  Карл Великий. 

3.  Дипломатия арабов. 

4.  Древняя Русь. 
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Приемы римской дипломатии распространялись среди варварских 

королевств не только Византией, но и папской курией, которая сохранила 

многое из обычаев и приѐмов старой императорской канцелярии. 

 Влияние папской дипломатии сильнейшим образом сказывалось на всѐм 

ходе политической истории средневековья. 

 Международное положение папства крайне осложнилось с падением 

Западной Римской империи и установлением в Италии власти варваров. 

Поэтому папы возлагали большие надежды на византийского императора. В 

Константинополе папы держали постоянных резидентов, так называемых 

апокрисиариев. Помимо чисто церковных дел, апокрисиариям поручалось 

наблюдение за политическими настроениями при византийском дворе. 

 После захвата Юстинианом Италии и последовавшего вскоре завоевания 

большей части Апеннинского п-ова лангобардами папы превратились в 

государей Рима, номинально подчинѐнных византийскому императору, но 

фактически почти независимых. Однако влияние Византии постепенно слабело. 

Зато на Западе усиливалась Франкское государство, в котором папы видели 

опору как против Византии, так и против лангобардов. 

 Ослабленное после арабских завоеваний VII в. Византия не могла оказать 

противодействие римским папам, которые постепенно добились независимости 

от византийских императоров и превратились в самостоятельных государей. 

 Для защиты же от лангобардов папы обратились к франкам, которые в 

середине VIII в. вторглись в Италию и разбили лангобардов. В договоре 754 г. 

лангобардский король обязался не только оставить в покое Рим, но и отдать 

папе города Равенну, Римини, Урбино и др. Понадобилась, однако ещѐ одна 

военная экспедиция, чтобы заставить лангобардского короля выполнять свои 

обязательства. Так была создана Папская область- светское государство пап. 

 Между франкским королѐм и папой установилась  тесная связь, 

выражавшаяся в постоянных посольствах, которыми они обменивались, а также 

в их совместных посольствах к византийскому и другим дворам. Во всех этих 

посольствах папские послы играли подчинѐнную роль. Папы были не совсем 

свободны в своих внешних сношениях и были принуждены спрашивать 

«советов» у франкских государей. Особенно усилилась зависимость папы при 

Карле Великом (768-814). 

 Империя Карла Великого стала крупнейшей силой в Европе. Отношения 

с Византией занимали важнейшее место в дипломатии Карла.. В то время как 

Византии приходилось с трудом отбиваться от арабов, болгар, аваров и влияние 

еѐ слабело, авторитет Западной империи сильно возрос. Карл получил ряд 

привилегий на Востоке. «Святые места» в Палестине, бывшие раньше под 

покровительством византийского императора перешли теперь под опеку Карла. 

В год его коронации иерусалимский патриарх передал ему ключи от «гроба 

Господня» вместе с ключами и знамѐнами Иерусалима. 

 К Карлу в его столицу Ахен стекались послы из Дании, Англии и других 

стран. К нему направляли посольства Альфонс II, король Астурии, 

шотландские короли. Все они искали союза и дружбы с императором Запада. 
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Карл Великий также обменивался посольствами и с багдадским халифом 

Харун-ар-Рашидом. 

 В течении столетия, начиная с 30-х годов VII в., создавалась огромная 

держава арабов. Внешние связи Арабского халифата простирались от Китая до 

крайнего запада.. Дамаск, резиденция Омейядов, был одним из величайших 

столиц мира. Культура, методы правления,. а также приѐмы внешних сношений 

государства Омейядов складывались под сильнейшим влиянием традиций 

Византии и отчасти сасанидской Персии.  

 Огромный халифат Омеядов начиная с середины  VIII в. стал распадаться. 

Первое место среди арабских держав занял Багдадский халифат Аббасидов, при 

дворе которых преобладали иранские традиции. В сложной системе 

государственного управления аббасидского халифата внешними сношениями 

ведал «диван-ар-расаиль» - министерство корреспонденции. В нѐм 

выработались определѐнные формы делопроизводства и церемониала.  

 Несколько более поздние источники - политические трактаты и мемуары 

XI в. - могут быть использованы для характеристики приѐмов аббасидской 

дипломатии и международных отношений. Особенно интересны мемуары Абу-

л-Фазла Бейхаки (995-1086гг), в течении 19 лет служившего в «диван ар-

рисаиль» у султанов - Газневидов, правителей сильного мусульманского 

государства, образовавшегося в Х в. на территории нынешнего Афганистана и 

Северо-западной Индии. Другим источником ХI в. является трактат «Сиѐсат-

наме» Низам-аль-Мулька, знаменитого визира Сельджукидского государства. В 

этом трактате есть главы, специально посвящѐнные посольскому делу. 

 В целом можно сказать, что традиции византийской дипломатии и очень 

близкой к ней по приѐмам дипломатии сасанидской Персии расцвели на 

Востоке пышным цветом.  

 В 1Х в. в Приднестровье и в примыкающих к нему областях сложилось 

могущественное древнерусское государство. В результате войн и завоеваний 

уже к концу IX в. древнерусское государство достигло такой силы и 

могущества, что соседние народы не могли не считаться с ним. 

 Древнерусское государство очень рано вступило в сложные 

международные отношения. 

 Русь имела связи на юге с Византией и Болгарским государством 

придунайских славян, на востоке с Хазарским каганатом и Волжской 

Болгарией, на севере со Скандинавией. С последней киевских князей связывали 

давнейшие династические отношения. Оттуда черпали князья наѐмные военные 

силы, оттуда шѐл непрерывный приток варяжских искателей приключений. 

Через Хазарию проходила торговая дорога в страны Центральной Азии, куда 

руссы сплавляли пушнину и рабов. Одно время хазарские каганы пытались 

оспаривать у князей древней Руси сбор дани с населения Приднепровья. 

 Большое влияние на историю восточного славянства оказало соседство с 

Византией. 

 Для древней Руси Византия служила рынком, куда князья и дружинники 

сбывали меха, рабов и откуда они получали тканные золотом материи, а также 

другие предметы роскоши. В Царьграде «языческая Русь» знакомилась с 
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великолепием культуры Византии. Богатства и роскошь Царьграда служили 

постоянной приманкой для завоевателей: Ряд опустошительных походов Руси 

на черноморские владения Византии и самый Константинополь тянется с IX до 

XI века. 

 Византия очень рано стала стремиться втянуть могущественную Русь в 

свою политическую систему и тем самым, во-первых, ослабить опасность, 

грозившую империи с еѐ стороны, а во-вторых, - использовать Русь в 

собственных интересах. 

 Крещение рассматривалось византийскими императорами и политиками 

как косвенное признание вассальной зависимости Руси от империи. Однако эта 

политика Византии в отношении Руси не увенчалась успехом. Киевские князья 

всякий раз сохраняли свободу действий. 

 После крещения международные связи Руси значительно расширились и 

окрепли. Древнерусское государство вступило в сношения не только с 

Византией, но и с католическими странами Европы как их равный и 

полноправный партнѐр. Внешнеполитические связи Руси не ограничивались 

лишь с соседними странами (Венгрией, Чехией, Болгарией, Скандинавскими 

странами и др.), но и развивались и с такими странами как Германия, Франция 

и т д. 
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ТЕМА 6: Международные отношения и дипломатия периода феодальной 

раздробленности. 

 

     ПЛАН: 

1.  Распад империи Карла Великого. 

2.  Феодальная раздробленность Европы. 

3.  Право частной войны. 

 

 Варварские государства, возникшие на основе завоеваний, оказались 

непрочными. Держава Карла Великого не надолго пережила своего первого 
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императора. Приближение распада чувствовалось и в последние годы жизни 

Карла. Разложение империи быстро прогрессировало в царствовании его сына 

Людовика Благочестивого(814-840). Людовик разделил империю между своими 

сыновьями, сохранив за собой верховную власть. Сыновья начали войну против 

отца. После его смерти (840) они воевали между собой. Карл Лысый и Людовик 

Немецкий заключили в Страсбурге договор против старшего брата Лотаря, к 

которому перешла императорская корона  и который хотел на деле осуществить 

свои императорские права. Страсбургская присяга - это первый 

дипломатический документ, составленный не по латыни и не по гречески, а на 

немецком и французском языках. Потерпевший поражение Лотарь пошѐл на 

уступки, и в 843 г. в Вердене был заключѐн знаменитый договор о разделе 

империи между тремя братьями. Формально признавалось существование 

империи, или, вернее, сохранялся императорский титул, который достался 

старейшему - Лотарю. Но земли империи были разделены на три части. 

Западные земли империи - «королевство западных франков», которое потом 

стало называться Францией, - получил Карл; восточную часть - «королевство 

восточных франков», которое позже стало называться Германией, - получил 

Людовик; Лотарю досталась территория между владениями Карла и Людовика - 

обширная полоса от устья Рейна до устья Роны и Италия. 

 Империя Карла Великого окончательно распалась на ряд 

самостоятельных государств - Францию, Германию, Италию и Бургундию, или 

Арелат. Но это были государства лишь по названию. В IX-XI вв. на всей 

территории Западной Европы господствовала политическая раздробленность. 

Сила является в конце концов решающим моментом в установлении отношений 

между отдельными феодальными владениями, и нередко сюзерен трепетал 

перед сильным вассалом. 

 При таком положении в сущности терялась граница между государством 

и частным владением, между публичным и частным правом, между 

внутренними отношениями и международными. 

 Обладая правом суда и управления, сбора налогов и чеканки монеты, 

располагая военной силой, каждый достаточно сильный сеньор мог чувствовать 

себя самостоятельным государем, мог воевать с кем хотел, мог заключить с кем 

хотел мирные договоры и союзы. Понятие о международных отношениях 

запутывалось ещѐ тем, что при крайней феодальной раздробленности, при 

множестве мелких границ, разделявших Европу, стирались рубежи между 

крупными государствами. Понятие сеньории вытесняет понятие государства. 

 Крупный земледелец является государем, государство является вотчиной. 

 Право частной войны устанавливается повсеместно. В связи с этим 

можно говорить и о частной дипломатии. Два феодальных сеньора ведут 

переговоры как главы самостоятельных государств. Крупные сеньоры 

чувствуют себя независимыми и в качестве таковых поддерживают отношения 

как с иностранными, так и со своими королями. Это одинаково относится и к 

светским и к духовным сеньорам. Выработались формальные приѐмы 

объявления войны и заключения мира через особых вестников, передававших 

поручения устно или при помощи известных символических действий. Эти 
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вестники потом стали называться герольдами. Они носили гербы своих 

сеньоров, и их личность считалась неприкосновенной как личность посла. 

 Церковь, интересы которой часто страдали от феодальной анархии, 

тщетно стремилась установить известный порядок в этом хаосе. Делались 

попытки ввести некоторые правила, ограничивающие или хотя бы смягчающие 

право частной войны. 

 Несмотря на все стремления королевской власти в разных странах 

покончить с частными войнами, они упорно продолжались на протяжении 

всего средневековья. Выступление на историческую арену городов в 

феодальной Европе в ряде случаев лишь осложняло раздробленность власти. 

Добавившиеся политической самостоятельности города делаются своего рода 

коллективными сеньорами со всеми их атрибутами вплоть до права частной 

войны. 

 Процессу феодального распада подвергалась и церковь, делавшая 

бесплодные попытки задержать стремительное распадение франкской 

монархии. 

 Начавшийся в середине IX в. решительный разрыв между Западной и 

Восточной церковью, между католичеством и православием закончился 

«разделением церквей» в 1054 г. 
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Тема 7:  Международные отношения и дипломатия в XI-XV вв. 

 

ПЛАН: 

1.  Характерные черты международных отношений. 

2.  Западная Европа и страны Востока. 

3.  Баланс сил на международной арене (XIV-XV вв.). 

4.  Крестовые походы. 

5.  Вселенские сборы. 

6.  Зачатки науки международного права.   

 

 В течении XI-XV столетий в Европе складывается определѐнная система 

международных отношений; постепенно вырабатываются некоторые 

дипломатические нормы и традиции. 

 Однако международные отношения этого периода не приняли ещѐ 

достаточно регулярного характера: не было постоянных послов и 

дипломатических представительств, не сложилось ещѐ и международное право. 
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 На развитие международных отношений этого периода повлияло 

несколько факторов: экономический подъѐм Европы, связанный с появлением 

городов, расширением внутренней и внешней торговли, стремление правителей 

крупных государств подчинить себе другие страны, выступая с претензиями на 

мировое владычество и пытаясь создать универсалистское (всеобъемлющее) 

государство под своей гегемонией; процессы формирования народностей и 

складывания государств и др. 

 В XI-XIII вв. расширялись и укреплялись многоканальные связи между 

странами Европы и Востока. Этому способствовали и крестовые походы, и 

торговая деятельность итальянских морских республик, Генуи, Пизы, Венеции, 

а также посредническая роль Византии. 

 В 40-е годы XIII века Центральная Европа оказалась перед опасностью 

монгольского завоевания. Передовые монголо-татарские отряды дошли до 

Адриатики. Ослабленная крестовыми походами и внутренними раздорами 

Западная Европа казалась беззащитной перед надвигающейся грозной 

опасностью. Однако монголы, основательно истощѐнные к этому времени 

сопротивлением Руси, повернули в степи Причерноморья и Заволжья.  

 К концу XIII-началу XIV вв. Священная Римская империя перестала 

играть ведущую роль в международной политике. Ослабело и политическое 

могущество папства. Главное место в международной политике занимали такие 

страны,  как Англия, Франция, Кастилия, Арагон.  

 Самым крупным из международных конфликтов этого времени явилась 

Столетняя война между Францией и Англией (1337-1453). Столетняя война, 

закончившаяся в конце концов победой Франции имела важные 

международные последствия. В результате неѐ завершилась политическая 

консолидация Франции ;4 она, как XII-XV вв. и Англия, стала оказывать всѐ 

большее влияние на европейскую международную политику.  

 Большое влияние на международную обстановку XI-XIII вв. оказали 

крестовые походы. Крестовые походы представляли собой захватнические 

войны западноевропейских феодалов в странах Восточного Средиземноморья, 

продолжавшиеся почти два столетия - с 1096 по 1270 гг. Их организатором 

являлась Католическая церковь, которая предала им характер религиозных 

войн - борьбы христианства (символизируемого знаком креста) против 

мусульманства. Крестовые походы были порождены, в первую очередь, ростом 

агрессивности западноевропейских феодалов, их стремлением к захвату 

богатых земель на Востоке, к увеличению собственных доходов и богатств. В 

крестовых походах была заинтересована также католическая церковь, 

добивавшаяся расширения сферы своего влияния посредством подчинения 

восточных земель. 

 Крестовые походы составили один из важнейших этапов в истории 

международных отношений и дипломатии. В ходе их западные народы 

приходили в столкновение со странами мусульманского Востока и с Византией. 

Вместе с тем крестовые походы оказывали сильное влияние на 

взаимоотношения между западноевропейскими державами. Разыгрывается 

длительная борьба за преобладание на Средиземном море между Византией, 
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Венецией, южно-итальянским государством норманнов (Сицилийское 

королевство), Францией, Англией, Священной Римской империей. Государства 

Запада и Востока втягиваются в различные союзы и коалиции. При этом 

феодальный Запад усваивал дипломатические приѐмы и восточной, и 

византийской дипломатии. Кроме того, образование государств крестоносцев 

на Востоке, вызвало к жизни новые формы дипломатических отношений, 

например консульскую службу, поскольку появилась необходимость защищать 

в новых государствах торговые интересы представителей отдельных стран. 

 В XII-XIV вв. в международной политике большое влияние приобрели и 

Вселенские сборы. 

 На созывавшиеся папой «вселенские сборы» Западной церкви съезжались 

представители высшего духовенства, а часто и послы светских государств из 

всех стран Европы. Поскольку дела церкви постоянно носили политический и 

международный характер, вселенские сборы можно рассматривать как своего 

рода предшественников международных конгрессов. 

 Наука о праве стала развиваться в средневековой Европе со второй 

половины XI века в учениях так называемых «глоссаторов», которые 

комментировали положения римского права, сохранившиеся в Юстиниановом 

своде - Corpus juris civilis. Юстиниановы сборники были посвящены частному, 

гражданскому праву и лишь мимоходом касались международных отношений. 

Глоссаторы старались применить формы гражданского права и к 

международным отношениям, и поэтому у них международное право ещѐ не 

могло выделиться в особую, самостоятельную область науки о праве. 

 Вопросов международного права не могло не касаться и церковное, 

«каноническое» право, важнейшим памятником которого является сборник, 

составленный около середины XII в., так называемый «Декрет Грациана». При 

этом юристы, разрабатывавшие учение канонического права, так называемые 

«декретисты», гораздо шире, чем глоссаторы, пользовались «естественным 

правом»,  иии «правом народов»,. которые у них отождествлялись с 

божественным правом, заключѐнном в «Священном писании». 

 Развитию науки международного права содействовало и то, что юристы-

теоретики были в то же время и практическими деятелями. Роль легистов в 

политической жизни Европы всѐ расширялась с конца XIII в. 

 Практическая работа юристов в области международных отношений 

создавала почву для теоретических обобщений. Международное право как 

особая отрасль юриспруденции впервые отчѐтливо выступает в учениях так 

называемых « постглоссаторов», или «комментаторов», которые стоя в 

основном на почве римского права, развивали его теории гораздо свободнее, 

чем глассаторы. 

 Таким образом, уже с конца XIII в. в учениях постглоссаторов стали 

складываться зачатки науки о международном праве, систематическое развитие 

получившем в XVII в. 
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Тема 8: Международные отношения и дипломатия  

в XVI - первой половине XVII вв. 

ПЛАН: 

1.  Характер международных отношений в XVI веке. 

2.  Дипломатическая служба. 

3.  Зарождение науки международного права. 

4.  Политические и военные конфликты. 

5.  Тридцатилетняя война. 

 

 С конца XV века Европа вступила в новый период международных 

отношений. К этому времени в ряде стран завершается территориальное 

объединение и складываются условия для образования абсолютистких 

государств. 

 Внешние географические открытия приблизили Новый Свет и Восток к 

Европе. Заокеанские колонии Испании и  Португалии на морских путях в Юго-

Восточную Азию выдвинули эти страны в число первых колониальных держав. 

 С образованием единых государств изменяется форма политики. 

Внешним мерилом в политике становится «государственный интерес», который 

возводился на уровень «общего блага». 

 С рождением абсолютистких монархий на первый план выступили 

противоречия между большими государствами(Англией, Францией, Испанией,  

Португалией, Данией, Швецией), к которым примыкали средние и мелкие 

страны. 
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 XVI в. был временем оформления дипломатической службы, 

центральных и местных учреждений, которые обслуживали внешнюю политику 

нового государства.  

 Будучи в то время тайною тайн, дипломатия замыкалась в узкий круг 

особо посвящѐнных. Центром, где создавалась политика, являлся королевский 

двор. В абсолютистской монархии велико было значение не только 

династических интересов и личности самого короля, значительна была роль и 

его любимцев, любовниц и просто ловких интриганов, которым удалось 

приобрести влияние на короля. Такое положение определилось самим 

существом абсолютизма, как формы государственной власти. 

 XVI-XVIII века были временем, когда сложился новый дипломатический 

церемониал. Этот церемониал - система обычаев, играл немаловажную роль с 

точки зрения международных отношений. Поведение посла при въезде и 

особенно во время первой аудиенции, а также ответные действия 

принимающего его государя или министра символизировали взаимоотношения 

держав и их сравнительный удельный вес в международной жизни. 

 Появление крупных государств и развитие дипломатических отношений 

между ними вызвали к жизни и соответствующую теорию. Развивается 

дипломатическое право. В 1582 г. нидерландец Балтозар Аайала опубликовал 

сочинение «О праве войны и военных учреждений». Большое распространение 

получила работа итальянца Альберико Джентили «О посольствах» (1585) 

 Пальма же первенства в отношении разработки науки международного 

права принадлежит Гуго Гроцию (1583-1645). Историческое значение 

знаменитого голландского юриста заключалось в том, что в век бесконечных 

войн между абсолютистскими государствами, сопровождавшимися грабежами 

и разорением, он попытался теоретически обосновать защиту собственности и 

вместе с этим ввести войну в рамки правовых норм.  Сочинение, которое 

создало Гроцию славу - «О праве войны и мира» (1625). В своѐм труде Гроций 

посвятил целую главу также правам посла. Глава интересна в том отношении, 

что описывает обычаи которые сложились к началу XVII века в области 

посольского права. 

 В XVII веке стали издаваться сочинения, которые, не претендуя на 

теоретическое обобщение, ставили себе более скромные цели - именно дать 

послу практическое руководство для наилучшего выполнения возложенных на 

него поручений. 

 Война являлась одним из главных проявлений внешней политики 

государств того периода. Среди причин;  вызывавших международные 

конфликты, были пограничные споры, династические претензии, борьба за 

торговую монополию и др. 

 В XVI веке в Европе сложилось три основных узла международных 

противоречий, грозивших войнами: 1) столкновения торговых и колониальных 

интересов Испании, с одной стороны, и Франции и Англии - с другой, 

вылившиеся в конце XV- первой половине XVI в. в итальянские войны, а во 

второй половине XVI в. - в войну между Испанией и Англией; 2) 
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взаимоотношения европейских государств с Османской империей; 3) борьба 

между странами Северной Европы за господство на Балтике. 

 В начале XVII в. усилилось наступление контрреформационных сил в 

Германии. Происходившая шаг за шагом утрата протестантами завоѐванных 

позиций вызывала не только общегерманский, но и международный резонанс. 

  Напряжѐнность религиозно-политической обстановки в Германии была 

обусловлена не только внутренними причинами: важную роль в еѐ обострении 

в начале XVIII в. сыграли сложные взаимоотношения и противоречия в 

сформировавшейся к этому времени системе европейских государств, 

воздействие международных отношений. 

 Война начавшаяся с локального конфликта в Чехии, перебросившаяся в 

северную Германию, а затем охватившая огромные пространства Центральной 

Европы, прямо или косвенно втянула в свою орбиту множество государств, 

стала первой войной общеевропейского масштаба. Она продлилась тридцать 

лет (1618-1648гг). Условия мира, заключѐнного  в городах Вестфалии в 1648 г., 

подвели политический итог не только этому тридцатилетию, но и целой эпохе 

противоборства реформационных сил и их противников. Мир стал результатом 

навязанного или вынужденного компромисса, который внѐс существенные 

коррективы в систему европейских государств и в ситуацию в Германии. 
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Тема 9. Международные отношения и дипломатия 

 во второй половине XVII-XVIII вв. 

ПЛАН: 

1.  Основные проблемы международных отношений во второй половине 

XVII-XVIII вв. 

2.  Колониальная политика. 

3.  Международные отношения конца XVIII в. 

  

Дипломатические интересы монархов, стремление к захвату и 

присоединению к своим государствам новых земель попрежнему оказывали 

большое воздействие на международные отношения второй половины XVII-

XVIII вв. Вместе с тем набирает всѐ большую силу новый фактор - борьба за 
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заморские колонии, овладение морскими путями, соперничество в погоне за 

рынками сбыта сырья в Европе и далеко за еѐ пределами. 

 Воздействие этих двух факторов оказало существенное влияние на 

изменение соотношения сил между державами. Во второй половине XVII - 

первой половине XVIII в. на первый план выходят те державы, где раньше 

возникли централизованные монархии и где фактор общегосударственных 

интересов брал вверх над династическими интересами того или иного 

правящего дома. 

 Всѐ это приводило к изменению баланса сил в ходе трѐх крупных войн 

первой половины XVIII века (за «испанское наследство» в 1701-1714 гг.; 

Северной - 1700 - 1721 гг. и за «австрийское наследство» в 1740-1748 гг.),  в 

итоге которых в число великих держав выдвинулись Англия, Франция, Россия, 

Австрия и Пруссия, тогда как Испания, Португалия, Дания, Голландия, Швеция 

и Речь Посполитая отошли на второй план. Именно первые пять держав стали 

определять систему международных отношений в мире с середины XVIII века 

вплоть до Великой французской революции. 

 Изменение в соотношении сил на международной арене непосредственно 

сказалось на крупной проблеме международных отношений - османском 

(восточном) вопросе. Он играл значительную роль в этот период и был связан с 

изменением характера отношений между европейскими державами и 

Османской империей. 

 В XVII-XVIII вв. заметно расширилась география международных 

отношений стран Европы. Оставаясь в основе своей евроцентристскими, 

международные отношения начали охватывать отдельные континенты и 

регионы - Новый Свет (Америку), Дальний Восток (Китай, Японию), западное 

и восточное побережье Африки. Колониальная проблема (захват источников 

сырья и рынков сбыта) становилась постепенно одной из главных проблем 

международных отношений нового времени. 

 Колониальная проблема в XVII-XVIII вв. становится важным аспектом 

международных отношений. Против «старых» колониальных держав Испании 

и Португалии выступают «молодые» колониальные державы Голландия и 

Англия, в торговле колониальное соперничество активно включается Франция. 

Упорная борьба за колонии разгорается в Новом Свете, в Юго-Восточной Азии, 

в Индии, в Западной Африке. 

 Захват и ограбление колоний способствовал громадному накоплению 

богатств в странах - метрополиях, росту мануфактурного производства. В то же 

время народы колониальных стран обрекались на чудовищную эксплуатацию, 

голод и отставание. 

 Характерной чертой эпохи была деятельность находившихся под 

покровительством государства монопольных торговых компаний, что было 

связано с преимущественным развитием в то время торгового капитала. 

 Колониальная политика XVII-XVIII вв. сопровождалась ожесточѐнным 

соперничеством, которое вырастало в многочисленные военные конфликты - 

«торговые войны» между европейскими государствами за колониальное и 
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торговое преобладание (англо-голландские, франко-голландские, англо-

французские и др.) 

 Торгово-колониальное соперничество играло важную роль во всех 

крупных войнах этого периода (в частности, в войне за «испанское наследство» 

и Семилетней войне). 

 Торговые войны велись в разных концах света, в ходе  их каждая из 

колониальных держав стремилась монополизировать колониальную торговлю. 

 На формирование колониальных империй отдельных стран оказывал 

влияние ряд факторов: социально-экономический облик страны метрополии, 

уровень развития и плотность населения в завоѐванных землях, 

складывавшийся мировой рынок капитала. Последние два десятилетия XVIII в. 

внесли существенные изменения в расстановку политических сил основных 

европейских государств. Новыми здесь были два важных фактора - временное 

ослабление внимания Англии к делам континентальной Европы в 1775-1783 гг. 

из-за занятости войной в Северной Африке и особенно выход Франции из 

борьбы держав на востоке Европе в 1789-1794 гг. в связи с революцией и 

отражением иностранной интервенции. 

 Американская революция подвергла серьѐзному испытанию «северную 

систему» и к началу 80-х годов XVIII века вызвала еѐ развал. 

 Очевидные успехи России на международной арене побудили Англию 

сразу после окончательной войны в Северной Африке вновь вернуться к  идее 

«восточного барьера». 

 Успешные для России итоги русско-турецкой и русско-шведской войн 

были также связаны с общим изменением международной обстановки в Европе 

в связи с началом Великой французской  революции. Она на время отодвинула 

на второй план борьбу на Балтике и восточный вопрос, но чрезвычайно 

обострила старый конфликт Франции с Австрией и Пруссией в Центральной 

Европе и колониальный спор с Англией. Борьба с Францией вызвала новую 

перегруппировку европейских держав, которые стали образовывать 

антифранцузские коалиции. Международные отношения с 1792 г. вступили в 

новую фазу - фазу революционных и наполеоновских войн и кардинальной 

перекройки политической карты Европы и мира. 
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Тема 10: Наполеоновские войны. 

       

План: 

1.Характер наполеоновских войн. 

2.Борьба с коалициями европейских стран. 

3.Крах наполеоновской империи. 
  

В годы Консульства и первой империи Франция вела беспрерывные 

войны с государствами Европы. 

 В завоѐванных странах Европы и в вассальных от Франции государствах 

велась политика, направленная на превращение их в рынок сбыта для 

французских товаров и источник сырья для промышленности Франции. В 

зависимых государствах затормаживалось экономическое развитие путѐм 

навязывания невыгодных торговых сделок и установления монопольных цен на 

французские товары. Из этих государств выкачивались огромные контрибуции. 

 Основной целью наполеоновских войн была борьба за установление 

французского преобладания в Европе. Государства, входившие в 

антифранцузские коалиции, - Англия, Россия, Австрия, Пруссия - не только 

боролись против установления гегемонии Франции, но имели и свои цели. Но 

всѐ же, в центре международных отношений оставалось острое соперничество 

Англии и Франции. 

 В 1800 г. из-за внутренних противоречий фактически распалась вторая 

антифранцузская коалиция. В 1801 году были подписаны мирные договоры с 

Россией и с Австрией. В результате этих договоров власть Франции 

распространялась почти на всю Италию, часть германских государств, Бельгию, 

Голландию. 

 В 1802 году в Амьене был подписан мирный договор с Англией, Франция 

и Англия обязывались поддерживать сложившийся порядок в Европе. 

 Однако, мир 1802 года оказался недолговечным. Военные действия 

возобновились уже в 1803 г. 

 В 1805 г. сложилась третья коалиция европейских держав (Англия, 

Россия, Австрия, Неаполетанское королевство). 

 После поражения франко-испанского флота 21 октября 1805 г. в битве у 

мыса Трафальгар от английского флота во главе с адмиралом Нельсоном, 

Наполеон все свои силы направил против австрийских войск. 

 В октябре 1805 г. австрийская армия капитулировала, французские войска 

вступили в Вену. В начале декабря в битве при Аустерлице потерпели 

поражение объединѐнные военные силы России и Австрии. Вскоре был 

подписан мирный договор между Австрией и Францией. 
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В 1806 г. из 16 германских государств был образован Рейнский союз под 

протекторатом Наполеона Бонапарта. Император Франц был вынужден 

сложить с себя титул императора Священной Римской империи германской 

нации. 

 После разгрома Австрии и выхода еѐ из войны в 1806 г. сложилась 

четвѐртая коалиция против наполеоновской Франции. В неѐ вошли Англия, 

Пруссия, Россия и Швеция. 

 Однако, уже в том же году Прусская армия была разгромлена в двух 

крупных сражениях - под Йеной и Ауэрштедтом. В конце октября 1806 г. 

Наполеон вошѐл в Берлин. Здесь 21 ноября 1806 г. он подписал декрет о 

континентальной блокаде, которая нанесла тяжѐлый удар как по экономике 

еврейских государств, так и по экономике самой Франции. 

 Согласно декрету во всей Французской империи и в зависимых от неѐ 

странах строжайше запрещалась торговля с Британскими островами. 

 Однако своей цели - экономического сокрушения Англии Наполеон не 

достиг. Экономика Англии переживала в эти годы трудности, но они не носили 

катастрофического характера. 

 Свою основную задачу - сокрушить Англию и установить гегемонию 

Франции - Наполеон пытался решить на данном этапе путѐм компромисса с 

Россией. Согласно Тильзитскому договору от 7 июля 1807 г. Россия признавала 

произведѐнные Наполеоном перемены в Европе и присоединилась к 

континентальной блокаде. Сама же она получила свободу действий в 

отношении Турции и Швеции. 

 Здесь же был подписан и франко-прусский мирный договор. Прусское 

государство было сохранено в урезанном виде. Кроме того, Пруссия  

присоединилась к континентальной блокаде. В Европе сложилась новая 

расстановка сил: договор предусматривал господство в Европе двух сильных 

держав при значительном преобладании Франции. 

 В результате начавшейся в 1808 году военной оккупации Испании в 1809 

г. сложилась пятая коалиция против наполеоновской империи, в состав которой 

вошли практически лишь Англия и Австрия. 

 Но уже в июле 1809 года в битве при Ваграме французская армия снова 

разбила австрийцев. В октябре 1809 года был подписан Шенбруннский мирный 

договор. Территория Австрии была значительно сокращена. Австрия, кроме 

того, должна была сократить свою армию, выплатить большую контрибуцию и 

присоединиться к континентальной блокаде. 

 Франко-австрийская война 1809 г. нанесла серьѐзный удар по той системе 

международных отношений, которая была создана в Тильзите в 1807 г. 

 К началу 1812 года противоречия между Россией и Францией настолько 

обострились, что стало ясно - война неминуема. 

 Вторжение Наполеона Бонапарта началось 24 июня 1812 г. Эта агрессия 

вызвала среди населения России единодушный отпор. 

 7 сентября (26 августа) 1812 г. на подступах к Москве, под Можайском, 

произошло Бородинское сражение, в котором французская армия потеряла 
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около 60 тыс. человек., а русская более 40 тыс. человек. Хотя русская отошла, 

она не была разгромлена и сохранила боеспособность. 

 14 сентября 1812 г. французская армия вошла в Москву. Однако в Москве 

она оказалась как в осаждѐнной крепости - вокруг бушевало пламя народной 

войны. Русское правительство отвергло неоднократные предложения 

Наполеона начать переговоры о мире на самых выгодных для России условиях. 

 18 октября наполеоновская армия была вынуждена начать 

катастрофическое для себя отступление из Москвы. Вскоре после этого 

Бонапарт бросил свою армию и тайно уехал в Париж. 

 Поражение французской армии в России стало началом краха всей 

наполеоновской империи. 

 Весной 1813 года образовалась новая, шестая антинаполеоновская 

коалиция, в которую вошли Англия, Россия, Швеция, Пруссия, Испания, 

Португалия, Австрия вошла в коалицию в августе 1813 года. 

 Решающее сражение между армиями Наполеона и шестой коалиции 

состоялась 16-19 октября 1813 г. под Лейпцигом. В «битве народов» армия 

Наполеона была разгромлена и отступила за Рейн. 

 После того, как Наполеон несколько раз отверг предложения коалиции о 

мире на условиях возвращения Франции к дореволюционным границам 

Англия, Россия, Пруссия и Австрия в начале марта 1814 г. подписали 

Шомонский договор о войне с Наполеоном до полного его разгрома. 

 31 марта 1814 г. союзники вступили в Париж. Наполеон отрѐкся от 

престола в пользу своего сына. Однако Сенат под давлением европейских 

держав принял решение вновь возвести на престол династию Бурбонов. 

Наполеон же был сослан на остров Эльбу. 

 30 мая 1814 года в Париже был подписан мирный договор, согласно 

которому Франция была возвращена к границам 1792 года. Для окончательного 

решения вопросов предусматривался  созыв международного конгресса в Вене. 

 10 месяцев правления Бурбонов оказалось достаточно, чтобы вновь 

оживились пронаполеоновские настроения. Этой ситуацией воспользовался 

Наполеон. 1 марта 1815 года с тысячей гвардейцев он высадился на юге 

Франции и 20 марта вернулся в Париж. На пути его возвращения военные части 

переходили на его сторону. Империя была восстановлена. 

 Против Наполеона сложилась последняя, седьмая коалиция. 18 июня 1815 

г. в битве при Ватерлоо (недалеко от Брюсселя) союзники окончательно 

разбили наполеоновскую армию. Сдавшийся в плен англичанам Наполеон 

Бонапарт был сослан на остров Св. Елены, где он и умер в 1821 году. 
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Тема 11: Международные  отношения в 20-60-е годы XIX века. 

      

ПЛАН: 

1.  Крах «венской системы». 

2. Международные отношения во второй половине 50-х - 60-х гг. XIX в. 

3. Колониальная политика: изменение в еѐ характере и методах. 

  

Не устойчивость «венской системы» обнаружилась сразу же после еѐ 

создания. Участники священного союза не сумели превратить его в инструмент 

эффективного противодействия революционным процессам и форум 

разрешения спорных международных проблем. 

 В ходе конгрессов в Тропау (Опава) - Лейбахе (Любляне) 1820-1821 гг. и 

в Вероне (северная  Италия) в 1822 г. обнаружились серьѐзные расхождения в 

политике стран - участников Священного Союза. Данное обстоятельство в 

дальнейшем содействовало постепенному отходу Англии от согласованных 

действий союза и еѐ возвращению к традиционной английской политике 

«свободы рук». Отход Англии от согласованных действий вело к расколу 

Европы на сепаратные союзы и коалиции.  

 Свершившиеся одна за другой революции 1830г. во Франции и Бельгии, а 

также польское восстание 1830-1831 гг. ещѐ больше углубили главное 

противоречие международных отношений 1815-1850 гг. - соперничество 

Англии и России. 

 Лондонская конференция послов великих держав 1830-1831 гг. и 

подписание протоколов о признании независимого бельгийского государства и 

его постоянном нейтралитете явились первой трещиной в системе венских 

границ 1815 г. 

 Новый удар по принципам «венской системы», предусматривавшей 

согласованные действия пяти великих держав по охране «трактатов 1815 года» 

и борьбе с «революционным духом», нанесла революционная волна 1848-1849 

гг. Англия уже отошла от общей с другими державами политики. В 30-х гг. 

схожую политику стала проводить Июльская монархия во Франции. Что 

касается Пруссии и Австрии, то их правящие круги были деморализованы 

развернувшимися там в 1848 г. революционными событиями. 

 Таким образом, к середине XIX в. революции 20-х, 30-х и 40-х гг. 

подорвали устои «венской системы», полный крах которой произошѐл в 50-х 

годах из-за резкого обострения противоречий в связи с восточным вопросом, 

который привѐл к войне между бывшими участниками Священного и 

Четверного союзов. 
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 Обострение восточного вопроса и последовавшее в ходе Крымской войны 

1853 - 1856 гг. поражение России означали полный крах «венской системы» и 

потерю прежнего влияния России на европейские дела. 

 Последующие годы были отмечены упорным стремлением русской 

дипломатии отменить унизительные для  своего престижа условия Парижского 

договора от 30 марта 1856 г. 

 В результате краха «венской системы» сложилась новая международная 

обстановка. Крымская война окончательно изменила расстановку сил в Европе. 

Были подорваны внешнеполитические силы России. Распался австро-русско-

прусский союз. Франция стремилась окончательно похоронить «трактаты 1815 

г.». Из-за активизации французской колониальной политики обострился 

традиционный франко-английский антагонизм. 

 Заметно возросла международная активность Пруссии и    Сардинского 

королевства в период объединения Германии и Италии. Позиции же Австрии 

ослабели. 

 Важным фактором в развитии международных отношений становилась 

активизация политики Франции и Великобритании в Америке в связи с 

Гражданской войной в США в 60-х годах. Одновременно обострился польский 

вопрос: вмешательство Великобритании  и особенно Франции в польские дела 

в связи с восстанием 1863 г. заставило Россию пойти на сближение с США. 

Благожелательный нейтралитет России по отношению к США содействовал 

выходу северян из дипломатической изоляции. 

 «Венская система» была окончательно похоронена в Германии и Италии. 

Но процессы объединения Германии (южногерманские княжества) и Италии 

(римский вопрос) оказались к концу 60-х годов ещѐ незавершѐнными. И в 

римском и в южногерманском вопросах главным противником Италии и 

Пруссии была Франция. Франко-прусский антагонизм и напряжѐнные итало-

французские отношения стали главным фактором международных отношений 

второй половины 60-х г. XIX века. 

 Колониальная политика европейских государств в 20-60-е гг. 

существенно отличалась от методов колониального господства второй 

половины XVII-XVIII вв. В новых регионах колониальной экспансии в Азии 

европейцы столкнулись хотя и со слабыми в экономическом и военном 

отношении, но древнейшими цивилизациями (Китай, Япония, Иран и др.), 

имевшими свою государственность с незапамятных времѐн. Поэтому 

проникновение в эти страны отличалось, например, от колонизации Нового 

Света, где осуществлялись классический колониальный грабѐж и раздел 

континента. В 20-60-х годах XIX века преобладали другие методы: раздел 

«сфер влияния» (Китай, Персия, Ирак), установление протектората (Камбоджа) 

и особенно экономическая экспансия при сохранении номинальной власти 

местных князей или монархов. 

 Изменился сам принцип управления колониями. Изжила себя система 

эксплуатации колоний и управления ими через монопольные торговые 

компании. Функции управления колониями переходили к государству. 
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 Изменения произошли и в экономическом характере эксплуатации 

колоний. Если ранее колонизаторы искали золото и серебро, экзотические 

растения и коренья, наживались на работорговле, то теперь главный интерес 

представляло сырьѐ для промышленности - хлопок, джут, рудные ископаемые и 

т.д. Колонизаторы широко использовали колонии как рынки сбыта для 

промышленных изделий метрополии, более основательно внедрялись в их 

хозяйственную жизнь (строили на территории колоний железные дороги, 

шоссе, шахты и тд.) 
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Тема 12: Франко-прусская война (1870-1871 гг) 

     

                                            План: 

1.  Предпосылки войны. 

2.  Начало и ход войны. 

3.  Завершение войны. 

4.  Позиция ведущих государств Европы по отношению к франко-прусской 

войне. 

  

Франко-прусская война способствовала завершению образования в 

Европе двух крупных национальных государств - Германии и Италии - и 

существенно изменила международную обстановку. 

 После победы Пруссии над Австрией в 1866 г. - серьѐзной помехой на 

пути окончательного объединения вокруг Пруссии германских государств 

явился сепаратизм, который извне поддерживали правящие круги Франции, не 
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желавшие объединения Германии. По мнению министр-президента Пруссии и 

канцлера Северо-германского союза О.Бисмарка  данная проблема «... не могла 

быть устранена более действенным способом, чем совместной национальной 

войной против соседа». (т.е. Франции). 

 Правительство Северо-германского союза подготавливало к войне всѐ - 

армию, дипломатию, промышленность. 

 Франция также готовилась к войне. Но во второй половине 60-х годов 

положение Второй империи было непрочным. 

 Готовясь к войне, противники искали повода к ней много месяцев. 

 Поводом послужила напряжѐнная обстановка, связанная с выдвижением 

кандидатуры принца Леопольда Гогенцолерна, родственника прусского короля, 

как претендента на испанский престол, после того как в Испании была 

свергнута королева Изабелла. 

 После того, как искажѐнный Бисмарком  текст известной «Эмской 

депеши», в которой давалась запись беседы прусского короля с французским 

послом Бенедетти, появилась в газетах. Франция 19 июля 1870 г. объявила 

войну Пруссии. 

 С самого начала военные действия развивались неудачно для 

французской армии. Оказалось, что в военном и экономическом плане прусская 

армия лучше подготовлена к войне, чем Франция. Стратегическая инициатива 

перешла в руки Пруссии. 

 Пруссаки нанесли 4 августа при Вейсенбурге и 6 августа при Вѐрте 

поражение южной группировке французов под командованием маршала Мак-

Магона, а при Шпихерне (тот же день 6 августа) - северной, главной их 

группировке, находившейся под командованием маршала Базена. 

 Вслед за тем, помешав соединению обеих французских армий, прусское 

командование обеспечило себе возможность разбить их порознь. 18 августа 

немецкие войска нанесли тяжѐлое поражение армии Базена при Сен-Прива и 

Гравелоте и вслед за этим заблокировали еѐ в крепости Мец, под защиту 

которой она вынуждена была укрыться. 

 Армия Мак-Магона, шедшая по приказу императора на выручку Меца, 

была оттеснена пруссаками к Седану и там окружена вместе с находившимся 

при ней Наполеоном III. 2 сентября французский император капитулировал со 

всей армией Мак-Магона. 

 Успех прусской армии был достигнут в немалой степени благодаря их 

численному превосходству:  все сражения франко-прусской войны (за 

единственным исключением битвы 16 августа при Марc-ля-Туре) были 

выиграны при  значительном численном перевесе над противником. Главным 

политическим фактором, без наличия которого никакие военные преимущества 

Пруссии не позволили бы обеспечить этот перевес, была возможность 

сосредоточить все силы на одном фронте: против Франции. 

 В самой Франции в результате революции 4 сентября 1870 г. 

установилась республика. Сформировалось временное правительство, 

принявшее название «правительство национальной обороны». 
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 Между тем, после Седанского сражения часть прусской армии начала 

наступление на Париж. Другая часть сил прусской армии была скована 

блокадой армии Базена в Меце. 19 сентября немцы закончили окружение 

Парижа. Но здесь их ожидал многочисленный гарнизон и ожесточѐнное 

сопротивление населения Парижа. 

 7 октября 1870 г. один из членов «правительства национальной обороны» 

Гамбетта, обосновался в г. Туре и развил энергичную деятельность по 

формированию новых армий. Положение немцев стало осложняться. Маячила 

возможность вмешательства иностранных держав. Поскольку осада Меца и 

Парижа сковывала силы прусской армии, планы Гамбетты по созданию новых 

вооружѐнных сил имели шансы на успех. 

 Но, 27 октября 1870 г. маршал Базен сдал Мец немцам со всей своей 

армией. Капитуляция Базена значительно осложнила обстановку для Франции: 

прусские силы, дотоле скованные осадой Меца, теперь освободились для 

активных действий. И в этой ситуации «правительство национальной обороны» 

положило конец всякому сопротивлению: оно заключило перемирие с немцами. 

 Царское же правительство России, воспользовавшись сложившейся 

ситуацией, смогло в 1870 г. освободиться от стеснительных условий 

Парижского мира. Данное положение дел было подтверждено в январе 1871г. 

 18 января 1871 г. было прокламировано образование Германской 

империи. Завершилось объединение Германии «сверху», с прусской монархией 

во главе. 

 Перемирие же было использовано для проведения выборов в 

Национальное собрание Франции (8 февраля 1871 г.) «Правительство 

национальной обороны» ушло в отставку. Высшей властью Франции стало 

Национальное собрание. 

 После пятидневных переговоров между О.Бисмарком и главой 

исполнительной власти Франции Тьером 26 февраля 1871 г. в Версале был 

подписан прелиминарный (предварительный) мирный договор. По условиям 

этого договора Германия должна была получить Эльзас, Восточную 

Лотарингию и 5 млрд. франков контрибуции. Оккупационные войска должны 

были оставаться в Восточной Франции до выплаты всей контрибуции. 

 Окончательно мирный договор между Францией и Германией был 

подписан 10 мая 1871 г. во Франкфурте-на-Майне. Франкфуртский мирный 

договор подтверждал те основные условия, которые были установлены ещѐ в 

версальских прелиминариях от 26 февраля. В целом, условия договора в 

экономическом, политическом и военном отношении значительно ослабили 

Францию и усилили Германию. 

 В дни франко-прусской войны французский корпус, находившийся в 

Риме и поддерживавший папу, был отозван; Папская область объединилась с 

Италией. Таким образом, завершилось и объединение Италии. 

 Останется ли война локализованной или же последует вмешательство 

других держав? Таковой была основная дипломатическая проблема для 

французских и прусских дипломатов. Французское правительство стремилось 

получить помощь Австро-Венгрии и Италии; прусское - добиться их 
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нейтралитета. Наибольшее значение при решении вопроса о выступлении или 

нейтралитете Австро-Венгрии имела позиция России. Вторая империя в 60-х гг. 

не переставала противодействовать России  на Востоке. Политика крымской 

коалиции Францией отнюдь не была оставлена. Кроме того, Наполеон III делал 

попытки вмешаться в русско-польские дела во время польского восстания 1863 

г. Учитывались в Петербурге также и то обстоятельство, что поражение 

Пруссии в войне с Францией неминуемо привело бы к усилению Австро-

Венгрии. Исходя из всего этого, царь заверил прусского короля в том, что в 

случае вмешательства Австрии в войну Россия окажет Пруссии военную 

помощь. Кроме того, уже после поражения французской армии при Седане 

вопрос о вмешательстве Австро-Венгрии окончательно отпал. 

 Политика правительства Второй империи явно мешала объединению 

Италии и делала невозможным какое-либо соглашение еѐ с Францией. С другой 

стороны, Италия находилась в столь сильной финансовой зависимости от 

Франции, что ссориться с Наполеоном III итальянскому правительству тоже 

было нелегко. В конечном итоге внешнеполитическая позицию Италии во 

время франко-прусской войны определил опять-таки Седан. После катастрофы 

французской армии были оставлены всякие планы помощи Франции. 

 Что касается Англии, то правительство Гладстона отнюдь не собиралось 

вмешиваться в войну на континенте. Оно удовольствовалось тем, что получило 

(в августе) от обеих воюющих сторон подтверждение обязательства соблюдать 

нейтралитет Бельгии. Английские правящие круги были рады ослаблению 

второй, после Англии, морской и колониальной державы, каковой тогда 

являлась Франция.. 
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Тема 13:  Международные отношения (1871-1914 гг.) 

      

                                                         ПЛАН: 

1.  Международные отношения в последней трети XIX века. 

2.  Возникновение военно-политических блоков и борьба между ними. 

3.  Международная обстановка накануне Первой мировой войны. 

  

 Франко-прусская война открыла новую страницу в истории 

международных отношений последней трети XIX века. На политической карте 

Европы появилась могущественная Германская империя, обладающая мощным 

военным и промышленным потенциалом. 
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 Важным международным следствием франко-прусской войны было 

завершение воссоединения Италии. Эта новая великая держава стала 

соперницей Франции в бассейне Средиземного моря. 

 Австро-Венгрия в свою очередь, отказавшись от мысли о реванше за 

разгром в австро-прусской войне, решила пойти на сближение с Германией. 

 Быстрое усиление экономической мощи Германии и выход еѐ на арену 

колониальной экспансии сделали неизбежным обострение англо-германских 

противоречий. 

 Таким образом, франко-прусская война  и создание Германской империи 

привели к перегруппировке сил в Европе и усилили напряжѐнность 

международной обстановки. 

 Основатель германской империи и еѐ первый канцлер Отто фон Бисмарк 

стремился к созданию военно-политической коалиции под эгидой Германии, с 

тем чтобы изолировать Францию и в дальнейшем обеспечить благоприятную 

дипломатическую обстановку для новой войны против неѐ. 

 Антифранцузская линия внешней политики канцлера проявилась в 

создании Союза трѐх императоров в 1873 г. Чтобы лишить Францию 

возможных союзников в лице России и Австро-Венгрии, Бисмарк использовал 

идею монархической солидарности для укрепления «порядка» в Европе. 

 Союз трѐх императоров просуществовал до 1887 года, когда австро-

русские и германо-русские противоречия вспыхнули с новой силой. 

 Вступление России в союз трѐх императоров не означало еѐ отказа от 

поддержки Франции против новой германской агрессии. Россия не была 

заинтересована в дальнейшем ослаблении Франции. 

 Англия, придерживавшаяся политики «европейского равновесия сил», 

также была против установления гегемонии одной державы (Германии) в 

Западной Европе. Именно позиция России и Англии не позволила Бисмарку 

начать новую войну против Франции в 1875 г. 

 Почти одновременно с франко-прусской военной тревогой 1875 г. 

вспыхнул ближневосточный кризис. Успехи России в русско-турецкой войне 

(1877-1878 гг.) имели огромное значение для балканских народов. Они были 

спасены от физического уничтожения, получили возможность экономического 

и социального развития. Были признаны независимость Черногории, Сербии и 

Румынии. 

 Дальнейшая деятельность Бисмарка по изоляции Франции привела к 

созданию Тройственного союза в составе Германии, Италии и Австро-Венгрии. 

Договор о Тройственном Союзе 1882 года был заключѐн на пять лет, затем он 

неоднократно возобновлялся и просуществовал до 1915 года. Новая военная 

конвенция была одним остриѐм направлена против Франции, другим - против 

России. 

 Вместе с тем сохранение дружественных отношений с Россией оставалась 

важнейшей задачей Бисмарка, стремившегося не допустить еѐ сближения с 

Францией. 

 В 1887 г. между Россией и Германией был подписан договор о 

перестраховке. Россия брала на себя обязательство соблюдать дружественный 
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нейтралитет  в случае нападения Франции на Германию, а в замен получила 

обещание Германии о поддержке в случае враждебных действий Англии на 

Ближнем Востоке. Тяжѐлое международное положение России вследствие 

усиления влияния Австро-Венгрии и Англии в Болгарском княжестве заставило 

царское правительство пойти на этот договор. Договор о перестраховке 

оставался в силе до 1890 г. 

 Австро-Германский двойственный союз 1879 г., также как и 

Тройственный союз 1882 г., направленный против Франции и России, 

противоречили Союзу трѐх императоров и договору перестраховки. 

 Вследствие усиления общего противника - Германии происходило 

сближение России и Франции. Имея глубокие противоречия с Англией и 

Италией, Франция в случае войны с Германией могла получить реальную 

помощь только от России. Кроме того, сближение с Россией помогло Франции 

избежать внешнеполитической изоляции. Между двумя странами не было 

сколько-нибудь серьѐзных противоречий ни по вопросам колониальной 

политики  ни по вопросам европейской политики. Кроме того, из-за 

развернувшейся в последние годы правления Бисмарка таможенной войны 

между Россией и Германией, Франция постепенно становилась главным 

кредитором России. 

 Важным фактором, способствовавшим франко-русскому сближению, 

послужила военная тревога 1887 г., когда Бисмарк вновь угрожал нападением 

на Францию. В 1891 г. при возобновлении Тройственного союза появились 

признаки сближения Германии и Англии. И в 1891 г. между Россией и 

Францией был установлен консультативный пакт, а в 1892 г. - секретная 

военная конвенция, ратифицированная в 1893 г. Это обеспечило Франции 

военную помощь России на случай столкновения с Германией и Италией и 

развязало руки для континентальной экспансии. 

 Для внешней политики Англии второй половины XIX в. была характерна 

так называемая политика «блестящей изоляции». Последовательный проводник 

этой политики  лорд Солсбери любил повторять, что у Англии нет вечных 

союзников и вечных врагов, а есть только постоянные и вечные интересы. 

Политика «блестящей изоляции» основывалась на промышленной гегемонии и 

морском могуществе Англии, что позволяло ей не связывать себя никакими 

долговременными союзами. Для достижения своих целей английская 

дипломатия использовала конфликты континентальных держав. 

 Последняя треть XIX в. была временем громадного расширения 

колониальных владений Англии. Тенденция Германии к проведению «мировой 

политики» стала проявляться уже в последние годы канцлерства Бисмарка. 

 В 90-х гг. XIX века. германские правящие круги развернули активную 

пропаганду идеи завоевания «места под солнцем». В то же время и две другие 

державы - США и Япония - вышли на арену активной колониальной политики. 

Таким образом, небольшая группа держав в ожесточѐнной борьбе завершила 

раздел мира, чтобы затем приступить к еѐ переделу. На этой почве во всех 

частях света возникли очаги международных противоречий. 
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 В XIX в. наиболее глубоким был англо-французский колониальный 

антагонизм. 

 С другой стороны усилился и англо-германский антагонизм, принявший 

специфическую форму военно-морского соперничества. В результате такого 

соперничества прежнее преимущественное англичан на море было утрачено. 

 Обострение англо-германских противоречий в конце XIX века привело к 

повороту внешнеполитического курса Англии. Потеряв промышленную 

гегемонию и лишившись возможности использовать противоречия 

континентальных держав, Англия уже не могла придерживаться политической 

изоляции. В правящих кругах Англии стало складываться мнение о том, что в 

сложившейся обстановке страна нуждается в союзниках. 

 30 января 1902 г. был подписан англо-японский союзный договор, 

положивший конец политики «блестящей  изоляции». 

 С 1902 г. английская дипломатия взяла курс на урегулирование своих 

отношений с Францией, а затем и с Россией - странами, которые должны были 

стать еѐ союзниками в борьбе против Германии. 

 Русско-японская война и революция 1905-1907 гг. в России повлияли на 

перегруппировку сил. Россия перестала быть опасным противником для 

Англии. 

 Англо-германские отношения и растущие противоречия между 

Германией и Францией по сути породило англо-французское сближение, 

которое выразилось секретным соглашением между этими странами, 

подписанное в Лондоне 8 апреля 1904 г. 

 После того как между Англией и Россией был достигнут компромисс по 

колониальным вопросам, в 1907 г. в Петербурге было подписано соглашение 

между Англией и Россией. Заключением англо-русского соглашения 

завершилось создание Антанты. 

 Созданием Антанты было сильным ударом по Германии. Помимо этого, в 

1902 г. Италия и Франция подписали новое секретное соглашение о 

нейтралитете, свидетельствовавшее о начале отхода Италии от Тройственного 

союза. Это объяснялось не только давней итало-австрийской враждой из-за 

восточного побережья Адриатического моря, но и большой 

заинтересованностью Италии во французских кредитах и торговле. 

 Соперничество между двумя основными военно-политическими блоками 

нашло отражение в Балканских войнах, в результате которых значительно 

увеличились территории Сербии, Греции и Черногории. Развал Балканского 

союза был выигрышем австро-германского союза. Антанта же упрочила свои 

позиции в Сербии. 

 Международные кризисы последнего предвоенного десятилетия, войны 

на Балканах способствовали обострению основных противоречий: англо-

германских, франко-германских, русско-германских, русско-австрийских. В 

Антанте несмотря на разделявшие еѐ участников противоречия, происходила 

консолидация сил. 

 Тройственный союз с начала ХХ века из-за отхода Италии стал 

превращаться в двойственный. Но в тоже время, серьѐзным дипломатическим 
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успехом Германии в предвоенные годы было привлечение на свою сторону 

Турции. Еѐ важное стратегическое положение сулило Германии хорошие 

перспективы в будущем столкновении с Антантой. 

 К началу 1914 года гонка вооружений в обеих лагерях достигла огромных 

размеров. Обладая наибольшими темпами развития экономики среди крупных 

держав Европы, Германия успела лучше и быстрее всех подготовиться к войне. 
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Тема 14: Первая Мировая война (1914-1918) 

 

                                                       ПЛАН: 

1.  Предпосылки и характер войны. 

2.  Соотношение сил 

3.  Начало и ход войны 

4.  Окончание войны. 

 Начавшаяся в 1914 г. война стала одной из наиболее кровопролитных 

разрушительных в истории человечества. Она унесла около 10 млн. жизней, 

причинила неисчисляемые бедствия народам многих стран. 

 С конца Х1Х века один кризис в международных отношениях следовал за 

другим, всѐ сильнее накаляя обстановку. К лету 1914 г. в мировой политике    

накопилось так много «горючих материалов», что одна искра могла разжечь 

гигантский пожар. 

 Такой искрой оказалось убийство австрийского эрцгерцога Франца 

Фердинанда в городе Сараево 28 июня 1914 г. Схваченные участники входили в 

патриотическую группу сербов «Млада Босна». Данный факт послужил 

поводом для объявления Австро-Венгрии войны Сербии 28 июня 1914г. 

 В конце июня ход событий ускорился. 31 июля началась всеобщая 

мобилизация в России. В тот же день Германия ультимативно потребовала 

прекратить еѐ, а 1 августа объявила России войну. Тем временем немецкие 
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войска концентрировались вдоль западных границ. 3 августа берлинское 

правительство объявило Франции войну. Одновременно оно потребовало от 

Бельгии пропустить войска через еѐ территорию. Данное требование 

противоречило договору о неприкосновенности Бельгии. Нарушение 

Бельгийского нейтралитета послужило предлогом объявления Англией войны 

Германии (4 августа). 

 Мировая война, начавшаяся 1 августа 1914 года длилась до 11 ноября 

1918 года. Масштабы еѐ до 1917 года непрерывно расширялись. Уже в конце 

августа 1914 года по собственному почину в войну с Германией вступила 

Япония, захватившая немецкие колонии на Дальнем Востоке и Тихом океане. К 

Германии и Австро-Венгрии в 1914-15 гг. присоединились Турция и Болгария, 

образовался Четверной союз. В войну против Четверного союза вступили 

Италия, Португалия, Румыния, США, Греция. Объявили войну Германии, не 

приняв в ней реального участия Китай, Сиам, Либерия, 14 государств 

Латинской Америки. 

 Главные цели крупнейших держав в Первой мировой войне были 

аннексионистские. 

 Основными целями Германии были: установление германской гегемонии 

в Европе; аннексия ряда территорий и создание вассальных государств 

(Бельгия, Голландия и др.); ослабление Франции «на столько, чтобы она 

никогда не могла больше подняться как великая держава». Кроме того захваты 

в Европе должны были стать трамплином для «мировой политики».  

 Правящие круги Австро-Венгрии стремились продлить существование 

своего распадающегося государства. Они надеялись добиться этого удушив 

национально-освободительное движение южных славян, аннексировав часть 

Сербии и Черногории. Проектировалось создание некоего зависящего от 

Габсбургской монархии объединения польских и западно-украинских земель.  

 Франция намеривалась вернуть Эльзас и Лотарингию. Имелись 

намерения захватить Саарскую область, а если удастся и Рейнскую 

промышленную зону. Кроме того в Париже разрабатывались и более обширные 

планы раздробления Германии. Вне Европы Франция претендовала на часть 

турецких и немецких колоний. 

 Главной же целью Великобритании было сокрушение мощи Германии 

как соперника в  торговле на море и в колониях. Вместе с тем относительно 

сильная Германия должна была остаться противовесом  Франции и России на 

континенте. 

 Россия же уже в марте 1915 года потребовала включения в «состав 

России» Константинополя, Западного побережья Мраморного моря и 

Дарданелл.  

 Обширные планы имелись у Италии, США и др. государств, вступивших 

в войну позднее. Эти цели сохранялись в секрете. Официально же 

декларировалось намерение вести оборонительную войну . 

 Ход мировой войны в первую очередь определялся соотношением 

военно-экономического потенциала враждующих коалиций. Соотношение сил 

в области людского потенциала, ресурсов сырья и продовольствия было в 
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пользу Антанты. Кроме того Антанта перевосходила  по количеству 

выставленных в начале войны дивизий и по количеству орудий и самолѐтов. 

Значительным превосходством обладала Антанта и на море.  

 Однако, Германия была сильным противником. Давали знать длительная 

подготовка еѐ к войне, выучка солдат, отличное качество вооружения, 

исключительно быстрые темпы мобилизации, перевес в области тяжѐлой 

артиллерии, возможность быстрой переброски войск с одного фронта на 

другой. 

 Исходя из этих благоприятных для Германии обстоятельств германское 

командование сделало ставку на молниеносную войну - «Блиц криг». 

 Намечалось вести наступление крупными силами через Бельгию и 

северную Францию с тем, чтобы обойдя Париж с запада взять в клещи войска 

противника и добиться капитуляции Франции. В дальнейшем, перебросив 

освободившиеся войска на восток, Германия рассчитывала совместно с Австро-

Венгрией нанести там решающий удар. 

 Но ход событий уже в 1914 году разрушил планы немецкого 

командования. Активные действия русских в Восточной Пруссии, 

измотанность немецких войск бесконечными переходами, скованность крупных 

сил осадой оставшихся в тылу крепостей, упорные сражения вдоль реки Марны 

(сентябрь 1914 г.) привели к крушению всей стратегии блицкрига. В Берлине 

стали сознавать невозможность добиться быстрой победы. 

 К осени 1914 года как на западном так и на восточном фронте 

установилась линия постоянного фронта. В 1915  и 1916 гг. война 

продолжалась с большим ожесточением и огромными потерями в живой силе. 

В Восточном фронте против русских войск воевала большая часть армии 

Австро-Венгрии и отборные германские войска, а на западном фронте немцам 

противостояли французская и британская армии. Немцам пришлось признать, 

что победа невозможна до тех пор пока Германии не удастся вырваться из 

тисков войны на два фронта. Перед политическим руководством была 

поставлена задача раскол Антанты. Предполагалось вынудить Россию к 

переговорам о сепаратном мире путѐм военных успехов на востоке. Исходя из 

этого в Германии в 1915 году было решено перенести центр тяжести военных 

усилий на восток. 

 Прорвав фронт на среднем Дунайце немецкие и австро-венгерские войска 

к концу 1915 года захватили Польшу и часть Прибалтики. Половина всех 

вооружѐнных сил Германии и Австро-Венгрии находилось на восточном 

фронте: они несли тяжѐлые потери, но принудить Россию к сепаратному миру 

так и не удалось.  

 Военные действия на западном фронте в 1915 году в основном сводились 

к отражению немцами атак войск Антанты в Шампани, Артуа и во Фландрии.  

 Германия попыталась поставить Англию на колени беспощадной 

подводной войной, жертвами которой становились даже корабли нейтральных 

стран. Однако после потопления океанского парохода «Лузитания» на котором 

погибло много граждан США, в результате категорического протеста 
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правительства США и других стран германское командование распорядилось 

атаковать пассажирские суда только после предупреждения.  

 Потери Англии были велики, но ускорение строительства кораблей, а 

также разработка эффективных мер борьбы с подводными лодками 

предотвратило гибельные для неѐ последствия действий немецких подводных 

лодок. 

 В поисках выхода из тупика немцы решили перенести удар на запад. 

Главным объектом операции был избран выступ фронта возле старинной 

крепости Верден,  которую французы считали воротами к столице и стремились 

удержать любой ценой. Начавшаяся 21 февраля 1916 года и завершившаяся в 

конце 1916 года Верденская «мясорубка» поглотив много резервных дивизий, 

явно не оправдала расчѐтов германского командования. 

 Летом 1916 года англо-французское командование начало большое 

наступление на реке Сомме. Сражение на Сомме продолжалось в течении 

нескольких месяцев до ноября 1916 года. В общей картине боѐв даное сражение 

ничего не изменило. 

 Ярчайшим примером военного искусства стал знаменитый 

«Брусиловский прорыв». 3 июня 1916 года войска юго-западного фронта под 

командованием генерала Брусилова осуществили наступление заняв Луцк, 

Черновицы и др. города, взяв в плен около 450 тыс. солдат и офицеров австро-

венгерской армии. С конца 1914 года в связи с вступлением в войну ещѐ 

нескольких государств, стали возникать фронты на Ближнем и Среднем 

востоке, на границах Австро-Венгрии и Италии, на Балканах. Но все  эти 

фронты были второстепенными по отношению к восточному и западному. 

 Два с лишним года боѐв не дали ни одной из сторон решающего перевеса 

или даже уверенности в скорой победе. Гибель на фронтах миллионов мужчин 

составлявших «цвет нации», а также голод и упадок экономики отрезвляюще 

подействовали на все круги общества. Оживились и пацифистские настроения.  

 Всѐ более мрачными становились перспективы продолжения борьбы для 

Германии. Англия и еѐ союзники не только овладели всеми колониями 

Германии, но проводили более жесткую политику морской блокады. 

Положение Германии к концу 1916 г. оценивалось как «чрезвычайно 

затруднительное и почти безвыходное». В этих условиях  канцлер Бетман 12 

декабря 1916 г. выступил в Рейхстаге с пацифистскими декларациями. Через 

несколько дней публичное заявление о желательности прекращения войны 

сделал и президент США  Вильсон. 

 Однако страны Антанты отказались вступать в какие-либо переговоры  на 

основе деклараций  Бетмана и Вильсона. Германия также отклонила платформу 

президента США. В итоге  весной 1917 г. переговоры о мире так и не начались, 

более того масштабы войны продолжали расширяться. 

 6 апреля 1917 г. в войну против Германии вступили США. Предлогом 

послужили участившиеся  нападения германских субмарин на американские 

суда. Однако основной причиной было то, что противоречия США с Германией 

были глубже чем с Антантой, победа немцев угрожала интересам США сильнее 

чем успех Антанты. К тому же финансовый капитал  США имел 
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непосредственную заинтересованность в делах и платежеспособности стран 

Антанты. 

 Революционные события 1917 г. в России вывели эту страну из войны . 

Советское правительство России заключило на исключительно тяжелых 

условиях Брестский  договор  с Германией в 1918г. 

 В  марте 1918 г. немцы предприняли сильное наступление на Западном 

фронте. К лету германские войска снова достигли Марны, стали обстреливать 

Париж. Однако уже в июле французский генерал Фош организовал 

контрнаступление союзников. С этого момента инициативой прочно овладела 

Антанта. 

 Союзники Германии , раздираемые внутренними противоречиями и 

трудностями, выбывали из войны. 29 сентября  Болгария подписала 

продиктованные Антантой условия перемирия. Через месяц , 30 октября 

капитулировала Турция. 3 ноября 1918 г. представители габсбургского 

генералитета сдались Антанте. Империя же вследствие революционных 

событий распалась на составные части. 

 На Западном фронте союзники добились ряда крупных успехов . 

Началось массовое изгнание германских войск и на Востоке. Исход войны был 

предрешен. 

 5 октября Германия заявила  о готовности начать переговоры на основе 

«14 пунктов» Вильсона. . 3 ноября 1918 г. в Германии началась революция. 

После свержения монархии новое правительство Германии поспешило 

завершить переговоры о прекращении войны. 11 ноября 1918 г. на станции 

Ретонд в Компьенском лесу в вагоне маршала Фоша германской делегацией 

было подписано перемирие на 36 дней. Договор содержал 34 статьи. Главными 

из них были: эвакуация германских войск из Бельгии, Франции, Люксембурга, 

Эльзаса и Лотарингии в течении 15 дней.; отказ Германии от Брест-Литовского 

и Бухарестского договоров; передача военного снаряжения победителям; 

возвращение на родину военнопленных. Первая мировая война окончилась. 
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ТЕМА 15: Международные отношения и дипломатия после Первой  

Мировой  войны. 

  

 ПЛАН: 

1. Расстановка сил в мире после окончания Первой Мировой войны. 

4. Парижская конференция. 

5. Вашингтонская конференция. 

6. Противоречия в Версальско-Вашингтонской системе международных 

отношений. 

7. Советская Россия и страны Запада. 
  

Расстановка сил в мире после окончания первой мировой войны отражала 

противоречия той системы международных отношений, которая сложилась к 

концу войны. 

 Существенные сдвиги произошли внутри лагеря ведущих держав мира. 

Наиболее значимыми были, с одной стороны, разгром державы мирового ранга 

– Германии, с другой выход США на международную арену в качестве 

активного претендента на мировое лидерство. 

 Положение всемирного кредитора США стремились использовать для 

достижения победы в соперничестве с Великобританией , Францией и Японией. 

 Великобритания сохранила после войны статус великой державы, хотя и 

оттеснялась на второй план Соединенными Штатами. Германия перестала быть 

ее соперником на море и конкурентом на мировых рынках. На Ближнем 

Востоке Англия контролировала значительную часть «наследства» Турецкой 

империи. 

 Достаточно сильной была  и позиция Франции. За французским премьер- 

министром Клемансо стояла почти двухмиллионная армия , которую маршал 

Фош не спешил демобилизовать. Ссылаясь на необходимость обеспечения 

безопасности Франции, дипломатия Клемансо рассчитывала лишить Германию 

возможности реванша и установить гегемонию Франции в Европе. 

 Италия, Япония и другие страны также имели свои интересы. Несмотря 

на то что первые из них относились к «великим державам» реальное влияние их 

было незначительным и сказывалась лишь в решении локальных вопросов. 

 Послевоенная система международных отношений в основном 

базировалась на решениях Парижской мирной конференции(18 января 1919г.-

28 июня 1921 г.) и Вашингтонской конференции(12 ноября 1921 г.-6 февраля 

1922г.) 

 В работе Парижской конференции приняли участие представители 27 

стран. Она широко афишировалась  как пример «открытой дипломатии». В 

Париж съехались свыше тысячи делегатов. Но не было представителей 

Германии и Советской России   

 Вопреки заявлениям о «справедливом мире» и отказе от «тайной 

дипломатии» главные решения конференции были результатом негласного 
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компромисса крупнейших держав, прежде всего Великобритании, США и 

Франции. 

 В ходе конференции обсуждалось и решалось множество вопросов 

послевоенного урегулирования, но все же главным вопросом являлся вопрос о  

судьбе Германии, чьи представители были вызваны в Париж лишь для 

подписания мирного договора. 

 28 июня  1919 г. представители Германии подписали в зеркальном зале 

Версальского дворца мирный договор , который являлся главным документом 

послевоенного мирного урегулирования . Затем были подписаны мирные 

договоры с союзниками Германии -Болгарией, Турцией и, поскольку Австро-

Венгрия распалась, раздельно с Австрией и Венгрией. Каждый из договоров 

начинался с Устава Лиги Наций . Раздел Германских колоний (введение так 

называемой опеки) объявлялся «священной миссией цивилизации» оказать 

помощь народам , «еще не способным самостоятельно руководить собой». 

 По Версальскому договору Германия, в целом, потеряла 1/8  часть 

территории и 1/12 часть населения. Германия признавала независимость 

Польши, Чехословакии, Люксембурга; обязывалась «строго уважать» 

независимость Австрии. Территория Германии по левому берегу Рейна и 

правый его берег на глубину 50 км. подлежали демилитаризации. 

 Германские колонии были поделены (в форме мандатов) между 

Францией, Японией, Бельгией, Португалией, Великобританией и ее 

доминионами. 

 Версальский договор предусматривал разоружение Германии. Кроме 

того, Германия объявлялась ответственной за развязывание мировой войны и 

причиненный ею ущерб. Тем самым создавалась правовая основа взыскания с 

Германии репарационных платежей для возмещения «всех потерь и всех 

убытков» союзников . В качестве гарантии выполнения Германией договора 

предусматривалась оккупация войсками союзников территории на западе от 

Рейна на срок от 5 до 15 лет. 

 Важным объектом послевоенного урегулирования был дальневосточный 

узел межгосударственных противоречий. Япония, которая фактически не 

принимала участия в войне , воспользовалась тем , что главные ее соперники 

были заняты на европейском театре военных действий, укрепила свои позиции 

на Тихом океане и на Дальнем Востоке, особенно в Китае. 

 Японская экспансия в этом районе вызвала противодействие  

Великобритании и США . 

 Напряженные события также происходили  и в Дальневосточной 

Республике (ДВР). 

 На этом международном фоне американская дипломатия выступила с 

идеей созыва международной конференции в Вашингтоне с официальной 

целью «ограничения» вооружений и решения спорных проблем Дальнего 

Востока и Тихого океана. 

 На Вашингтонскую конференцию, которая   открылась 12 ноября 1921 г., 

были приглашены девять стран: США, Великобритания, Япония, Франция, 

Италия, Бельгия, Голландия, Португалия и Китай. Не были приглашены РСФСР 
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и ДВР. Особое положение ДВР, которая тогда не входила в состав РСФСР, 

обостряло японо-американское соперничество за господство в Восточной 

Сибири. 

 В ходе конференции были подписаны несколько соглашений, серьезно 

повлиявших на состояние международных отношений в последующие годы.. 

 Так 13 декабря 1921 г. представители США, Великобритании, Франции и 

Японии подписали Трактат четырех держав. Он гарантировал островные 

владения его участников в бассейне Тихого океана. Англо-японский союз 1902 

г. был расторгнут. В целом это соглашение оказывало стабилизирующее  

воздействие на позиции в Тихом океане. 

 6 февраля 1922 г. был подписан Трактат пяти держав - США, 

Великобритании, Японии, Франции, Италии, «об ограничении морских 

вооружений». Между ними устанавливались определенные пропорции военно-

морских сил. 

 Трактат пяти держав не был  «разоружением». Произошла лишь 

передвижка сил в пользу США. Великобритании пришлось пойти на 

существенные уступки. Она вынуждена была отказаться от традиционного 

принципа «стандарта двух держав». 

 Особое внимание на Вашингтонской конференции было уделено 

проблеме Китая.. Китай не подписал Версальский договор , требуя 

возвращения переданных Японии германских колоний на его территории. В 

ответ на версальский грабеж в 1919 г. в Китае началась национально-

освободительное «движение 4 мая». 

 В февраля 1922 г. был также подписан Трактат девяти держав- всех 

участников конференции. Он провозглашал принцип суверенитета и 

территориальной целостности Китая. Но в то же время признание принципов 

«открытых дверей» и «равных возможностей» ставило Китай зависимое 

положение от ведущих государств мира . Неравноправные договоры с Китаем 

не были отменены; оставался иностранный контроль над китайскими 

таможнями. Япония отклонила требования Китая о выводе войск из Южной 

Манчжурии. 

 Противоречия между ведущими державами в ходе Вашингтонской 

конференции ускорили освобождение ДВР от иностранных интервентов. В 

1922 г. территория Восточной Сибири была полностью освобождена от 

японских войск. 

 В ходе послевоенного мирного урегулирования был создан целый 

комплекс договоров , известных в истории как Версальско-Вашингтонская 

система. Если Версальская система регулировала послевоенные проблемы  

Западной Европы, а также интересы ведущих ее держав  в Африке и на 

Ближнем Востоке, то Вашингтонская пыталась разрешить противоречия на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. В этом смысле Вашингтон был 

продолжением Версаля, его географическим дополнением; и на первой, и на 

второй конференции происходил на сути новый передел мира. 
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 Версальская система договоров создала «пороховой погреб» в Европе, а 

на Ближнем Востоке - очаг беспрерывных катаклизмов и взрывов национально-

освободительного движения. 

 Возникнув под знаком глубоких противоречий, Версальско-

Вашингтонская система договоров впоследствии развалилась. 

 В период послевоенного мирного урегулирования происходил и выход на 

международную арену Советской России, основной внешнеполитической 

задачей которой было добиться международного признания нового 

правительства страны. 

 Наиболее реальным путем к установлению контактов с ведущими 

державами мира была торговля. В 1920-1921 гг. Советской России удалось 

заключить ряд экономических, политических и торговых соглашений. К числу 

наиболее важных относился англо-советский договор (март 1921г.), значение 

которого выходило далеко за рамки торговли. Это было признание Советского 

государства де-факто. 6 мая 1921 г. было подписано временное соглашение с 

Германией, в котором советское посольство в Берлине признавалось 

«единственным законным представителем России». Вслед за Германией и 

Великобританией были подписаны торговые соглашения с рядом других стран. 

 Первым же договором Советской России с крупным европейским 

государством о взаимном признание де-юре был Рапалльский договор с 

Германией, подписанный 16 апреля 1922 г. в Рапалло (недалеко от Генуи) в 

ходе Генуэзской конференции (10 апреля -19 мая 1922г.)  

 В последующие годы, начиная с 1924 г., СССР был официально признан 

почти всеми западными державами. СССР начал играть важную роль на арене 

международных отношений. 
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ТЕМА 16: Международные отношения и дипломатия накануне  
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2-ой Мировой войны. 

                                               ПЛАН: 

1.  Международные отношения в период мирового экономического кризиса. 

2.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

3.  Образование очагов войны. 

4.  Безуспешность создания системы коллективной безопасности. 

 

Десятилетие, предшествовавшее второй мировой войне, 

характеризовалось резким обострением межгосударственных противоречий. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. привел к ухудшению отношений 

как между странами победительницами в первой мировой войне , так и между 

ними и побежденными странами. 

 К концу кризиса в соотношении сил в Европе произошли изменения. 

Важные части Версальской системы были устранены. Был восстановлен 

суверенитет Германии над Рейнской зоной и над собственной экономикой. 

Позиции Франции в Западной Европе были ослаблены. Вместе с тем усилилась 

роль США в европейских делах. 

 Одной из областей соперничества великих держав были в эти годы 

морские вооружения. В январе-апреле 1930 г. в Лондоне состоялась 

международная конференция по морским вооружениям , в которой приняли 

участие США, Великобритания, Япония, Франция и Италия. На этой 

конференции были пересмотрены положения  Вашингтонской конференции 

1912-1922гг. По сути, между США, Великобританией и Японией были 

установлены практически равные нормы военно-морских сил. 

 Французская дипломатия в начале 30-х годов сделала попытку сближения 

с Германией . Однако попытка была безуспешной. Германия уже завершала 

«политику выполнения» Версальского договора и вступила на путь всѐ более 

активной реваншистской политики. 

 На международной конференции по разоружению, открывшейся в 

Женеве 2 февраля 1932 г. , Германия добилась того, что ей было предоставлено 

«равноправие в рамках системы безопасности, одинаковой для всех стран». Это 

означало, что восстановление военного потенциала Германии получило 

международное признание. 

 В годы мирового экономического кризиса усилились противоречия 

между ведущими державами в бассейне Тихого океана и на Дальнем Востоке. 

 В 1931-32 гг. Япония осуществила военный захват Северо-восточного 

Китая (Маньчжурии). Крупнейшие державы и Лига Наций не оказали по сути 

дела действенного противодействия агрессии Японии. В феврале 1933 г. 

Япония вышла из Лиги Наций. Таким образом, в результате японской агрессии 

в Китае на Дальнем Востоке образовался опасный военный очаг. 

 Приход к власти в Германии национально-социалистической партии во 

главе с Гитлером серьѐзно осложнил всю международную обстановку. Меньше 

чем через полтора года после начала агрессии Японии на Дальнем Востоке в 

центре Европы возник новый очаг военной опасности. 
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 В октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций. В марте 1935 г. в 

Германии была введена всеобщая воинская повинность. В июне 1935 г. было 

заключено англо-германское соглашение, легализировавшее морские 

вооружения Германии. Политика Германии по ликвидации Версальской 

системы не встретила действительного отпора ведущих держав. 

 Наоборот, крупные монополии США и Англии помогали воссоздать 

военно-экономический потенциал Германии. 

 Росту военно-экономического потенциала Германии способствовало и 

присоединение к ней промышленной  Саарской области, населѐнной немцами. 

Это произошло в результате плебисцита, проведѐнного в январе 1935 г.  

 Попустительская политика «умиротворения» и «невмешательства» 

ведущих государств привела к тому, что Германия, Италия и Япония начиная с 

1935 г. перешли к политике прямой экспансии. 

 Уже к весне 1936 г. Италия захватила Эфиопию. 7 марта 1936 г. 

германские войска вступили в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот акт 

не встретил сколько-нибудь эффективного сопротивления держав, 

подписавших Версальский договор. Германия и Италия активно вмешивались в 

гражданскую войну в Испании (1936-1939), что привело к падению республики 

и установлению там фашистского режима Франко. 

 В июле 1937 г. начался новый этап экспансии Японии в Китае. Японцы 

захватили Пекин, Тяньцзинь и др. крупные центры северной части Китая. В 

августе 1937 года японские войска захватили самый крупный город Китая - 

Шанхай.  Началось завоевание японской армией Центрального Китая. 

 Сближение позиций агрессивных держав привело к созданию так 

называемого «триугольника Берлин - Рим - Токио» (Антикоминтерновский 

пакт) к ноябрю 1937 г. 

 После оформления блока агрессивных держав вступила в новый этап и 

агрессия фашистской Германии. 12 марта 1938 г. германские войска вторглись 

в Австрию и оккупировали еѐ. На следующий день новый канцлер Австрии 

Зейсс - Инкварт объявил о присоединении Австрии к Германии. Уже в начале 

апреля 1938 г. Англия, Франция и США ликвидировали свои дипломатические 

миссии в Вене и тем самым признали аншлюс. 

 Проблема отпора фашистской агрессии стала одной из самых основных 

международных проблем. Однако, крупнейшие государства того периода, 

включая и СССР, не смогли выработать единые механизмы коллективного 

отпора фашистской агрессии. Многочисленные переговоры делегаций ведущих 

стран мира не дали конкретных результатов. А заключѐнные ранее  различные 

пакты и договоры по сути не выполнялись. 

 Всѐ это подталкивало агрессивные страны к дальнейшим 

экспансионистским шагам. 

 После аншлюса Австрии Германия приступила к захвату Чехословакии. 

Гитлер выдвинул требование о передаче Германии Судетской области, 

большинство населения которой составляли немцы. Правительства Англии, 

США и Франции не только не оказали никакой помощи Чехословакии, но и 

оказывали на неѐ нажим с целью, чтобы она приняла требования Гитлера. 
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 СССР заявил о своей готовности оказать помощь Чехословакии в случае 

германской агрессии. Однако руководители Чехословакии не обратились за 

помощью к СССР. Под нажимом западных держав чехословацкое 

правительство приняло решение согласиться принять ультимативное 

требование Германии. 

 29 сентября 1938 г. в Мюнхене Чембрлен, Деладье, Муссолини и Гитлер в 

течении нескольких часов решили судьбу Чехословакии. Чехословакия должна 

была в течении 10 дней передать Судетскую область Германии. Чехословакия 

теряла почти 1/5 своей территории и около 1/4 населения. Чехословацкое 

правительство заявило, что принимает Мюнхенское соглашение. 

 Мюнхенский сговор 1938 г. был определѐнной попыткой Запада добиться 

смягчения усилившихся противоречий с Германией. К этому времени Германия 

перегнала Англию и Францию по объѐму промышленной продукции. Германия 

быстро превращалась в преобладающую военную силу в Западной Европе. 

 15 марта 1939 г. нарушив Мюнхенское соглашение, германские войска 

оккупировали Чехию и Моравию, объявив их протекторатами. За три дня до 

этого гитлеровская агентура в Словакии провозгласила эту область 

независимым государством. Англия, Франция и США не предприняли никаких 

шагов в защиту Чехословакии. Эти страны всѐ ещѐ рассчитывали, что Гитлер 

двинется на Восток. 

 Между тем акты агрессии следовали один за другим. 21 марта 1939 г. 

гитлеровцы потребовали от Польши согласия на передачу Германии города 

Данцига (Гданьска). На следующий день германские войска вступили в 

принадлежащую Литве Клайпедскую (Мемельскую) область. В апреле Италия 

вторглась в Албанию и оккупировала еѐ. 

 В Англии, Франции и США начали понимать опасность, которую 

представляла для них экспансия Германии, Италии и Японии. 

 22 марта 1939 г. Франция и Англия обменялись нотами о взаимной 

помощи в случае нападения третьей державы на одну из них. Американское же 

правительство с лета 1939 г. начало оказывать помощь сырьѐм и военными 

материалами. 

 Однако цель западных держав осталась прежней - толкнуть Германию к 

нападению на СССР. 

 Уже с июля 1939 г. английская дипломатия начала тайные переговоры с 

германскими представителями о разрешении всех спорных вопросов на основе 

раздора сфер влияния. 

 Военные же переговоры СССР, Англии, Франции в Москве летом 1939 г. 

не дали конкретных результатов. 

 Война в Европе могла начаться в любой день. На Дальнем Востоке 

Советская армия уже была втянута в крупное сражение с японскими войсками. 

 В мае 1939 г. Япония вторглась в МНР. В соответствии с советско-

монгольским договором войска СССР совместно с Монгольской народной 

армией вели военные действия с японскими войсками. СССР мог быть втянут в 

войну на два фронта. 
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 Кроме того, СССР решил принять неоднократные предложения Германии 

о заключении договора о ненападении. Такой договор был подписан 23 августа 

1939 г. Согласно договору Германия и СССР достигли соглашения о 

разделении сфер своих государственных интересов в Восточной Европе. 

 Оценка данного соглашения по-прежнему вызывает много споров и 

дискуссий среди историков. 
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Тема 17: Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 

    

ПЛАН: 

1.  Начало войны. «Странная война». 

2.  Провал политики умиротворения. Агрессия Германии в Западной 

Европе. 

3.  Нападение Германии на СССР. 

4.  Создание антигитлеровской коалиции. 

5.  Ход военных действий. 

6.  Окончание войны и еѐ итоги. 

  

К лету 1939 г. Германия завершила подготовку к войне. Основываясь на 

опыте Мюнхена и захвата Чехословакии, Гитлер полагал, что союзники 

Польши - Великобритания и Франция - или вообще не объявят войны 

Германии, или во всяком случае не окажут Польше реальную помощь. 

 1 сентября 1939 г. Германия вторглась в Польшу. 3 сентября 1939 г. 

Великобритания и Франция объявили войну Германии. Вторая мировая война 

началась. 

 Италия заняла позицию «невоюющего союзника» Германии. США 

объявили о своѐм нейтралитете. 

 Численно и технически значительно уступающая немецким войскам 

польская армия не могла противостоять противнику. 17-18 сентября польское 

правительство и военное командование перешли на территорию Румынии. Уже 

к 28 сентября 1939 г. немецкие войска овладели Варшавой и к началу октября 
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подавили последние очаги сопротивления польской армии. Военные действия 

прекратились. Польша потерпела поражение. 

 Франция и Англия объявив войну Германии, не предприняли никаких 

военных действий. Вследствие этого, на Западном фронте велась так 

называемая «странная война». 

 17 сентября 1939 г. в соответствии с секретным дополнительным 

протоколом» советско-германского договора о ненападении, СССР ввѐл свои 

войска в Западную Украину и Западную Белоруссию. Советские войска были 

остановлены примерно на «линии Керзона», определѐнной ещѐ в 1919 г. в 

качестве восточной границы Польши. По «Договору о дружбе и границе», 

подписанному СССР и Германией 28 сентября 1939 г., демаркационная линия 

между германской и советской армиями была установлена по рекам Сан и 

Западный Буг. Польские земли оставались под оккупацией Германии, 

украинские и белорусские отходили к СССР. 

 Заключение советско-германских договоров, советско-финская война 

1939-40 гг., исключение СССР из Лиги Наций 1940 г., позиция Англии, 

Франции и США по отношению к начавшейся войне - всѐ это несло огромный 

вред антивоенному движению и ухудшило международную обстановку. 

 Воспользовавшись «странной войной» Германия подготовилась к 

активным военным действиям. 

 В апреле 1940 г. были оккупированы Дания и Норвегия. С 10 мая по 22 

июня 1940 г. были оккупированы Голландия, Бельгия и Франция. Войну 

Англии и Франции объявила и Италия. Париж, объявленный «открытым 

городом», был сдан немецким войскам без боя. Сама Франция была разделена 

на две зоны: оккупированную (северная и центральные части страны) и не 

оккупированную (южная часть страны, где утвердился режим маршала Петэна). 

 В результате полного провала политики «умиротворения» в 

Великобритании на смену Н.Чембрлену к власти пришло коалиционное 

правительство во главе с Уинстоном Черчиллем, организовавшим оборону 

Великобритании от немецких войск. 

 Намерения Гитлера путѐм варварских бомбардировок сломить Англию 

провалились. Пришлось отказаться от плана высадки на Британские острова. 

 США уже в 1939 г. пересмотрели закон о нейтралитете, предоставив 

возможность воюющим странам покупать  в США вооружение и военные 

материалы. А 11 марта 1941 г. был принят закон о ленд-лизе, т.е. о 

предоставлении оружия и снаряжения взаймы или в аренду тем странам, 

оборона которых являлась жизненно важной для США. Этот закон позволил 

получать Англии огромную помощь США. 

 В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о политическом и 

военно-экономическом союзе Германии, Италии и Японии. 

 Тем временем, военные действия велись и в Африке и на 

Средиземноморье. Поражение итальянских войск в Северо-восточной Африке 

от британской армии вынудило Германию перебросить в Ливию свои 

экспедиционные войска. Немецкие войска совместно с итальянскими войсками 

в марте 1941 г. вынудили британцев отойти к египетской границе. 
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 К апрелю 1941 г. Германия установила свой контроль и над Юго-

Восточной Европой. Были захвачены Румыния, Венгрия, Югославия и Греция. 

Болгария, куда были введены немецкие войска, уже в марте 1941 г. была 

присоединена к тройственному пакту. Таким образом, был создан плацдарм для 

нападения на СССР. 

 22 июня 1941 г. Германия, нарушив договор о ненападении, без 

объявления войны напала на СССР. 

 Незавершѐнность и грубые просчѐты в реорганизации Вооружѐнных Сил, 

массовые репрессии среди командного состава армии, переоценка роли 

договоров с Германией привели к тому, что в первые годы войны СССР 

оказался на грани поражения. 

 Однако ценою большого напряжения огромных внутренних ресурсов 

СССР удалось добиться перелома в войне. На протяжении всей войны 

Советско-германский фронт являлся главным и решающим фронтом. В ряде 

крупных сражений (битва под Москвой, прорыв блокады Ленинграда, 

Сталинградское сражение, Курская битва и др.), происшедших на советско-

германском фронте, немецкие войска потерпели сокрушительное поражение. 

По сути, германская военная машина была разбита в этих сражениях и исход 

войны был предрешѐн. 

 После начала нападения Германии на СССР стала формироваться 

антигитлеровская коалиция государств. Такая коалиция, основу которой 

составляли СССР, США и Великобритания, окончательно оформились к июню 

1942 г. 

 Сокрушительное поражение германских войск летом 1943 г. на Курском 

выступе и капитуляция Италии в сентябре того же года в результате захвата 

англо-американскими войсками Сицилии и их высадки на юге Аппенинского п-

ова положили начало распаду фашистско-милитаристского блока. 

 Хотя основные сражения происходили на Европейском континенте, 

военные действия разворачивались в Африке, Азии и на Тихом океане. 

 7 декабря 1941 г. японская авиация нанесла массированный удар по 

военно-морской базе США - Пѐрл-Харбор (Гавайские о-ва). В Юго-Восточной 

Азии Япония предприняла широкое наступление. К маю 1942 г. японские 

войска оккупировали военно-морские базы США и Великобритании на 

многочисленных островах Тихого океана. Были захвачены Юго-Западный 

Китай и Восточная Индия. 

 Но уже в результате боѐв в мае-июне 1942 г. США удалось нанести ряд 

сокрушительных поражений Японии. Мощь военно-морских сил Японии была 

подорвана, и ей пришлось перейти к обороне в бассейне Тихого океана. 

 Стягивание немецких основных сил на советско-германский фронт 

позволило британским войскам в Африке в октябре 1942 г. перейти в 

наступление. Нацистская угроза странам Ближнего Востока была 

ликвидирована. В мае 1943 г. итало-германские войска в Северной Африке 

полностью капитулировали. 

 Ещѐ в ходе Тегеранской конференции глав правительств США, СССР и 

Великобритании (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) было решено открыть второй 
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фронт в Западной Европе во Франции в мае 1944 г. Однако высадка союзных 

войск неоднократно затягивалась. 

 В первой половине 1944 г. советские войска провели ряд крупных 

военных операций. Дальнейшее затягивание открытия второго фронта стало 

невозможным. И 6 июня 1944 г. союзные англо-американские войска 

высадились в Нормандии (Франция) и начали постепенно продвигаться на 

восток.  К концу 1944 г. союзники изгнали немецкие войска из Франции, 

Бельгии и Центральной Италии. 

 Во второй половине 1944 г. - начале 1945 г. страны Юго-Восточной и 

Центральной Европы были освобождены советскими войсками. Германия, 

лишилась своих союзников - Румынии, Болгарии, Финляндии, Венгрии - 

оказалась изолированной. С конца февраля 1945 г. военные действия были 

перенесены на территорию Германии.. 

 4-11 февраля 1945 г. в Крыму (Ялта) состоялась конференция глав трѐх 

держав: СССР, США и Великобритании. На конференции были 

скоординированы дальнейшие военные действия союзников, определены 

формы и способы контроля над Германией после   еѐ капитуляции. СССР взял 

на себя обязательство вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после 

капитуляции Германии. 

 Согласно решению трѐх государств 25 апреля 1945 г. на открывшейся в 

Сан-Франциско конференции была основана Организация Объединѐнных 

Наций (ООН). Главная ответственность по поддержанию всеобщего мира была 

возложена на Совет Безопасности. 

 В апреле 1945 г. Советская армия начала решительное наступление на 

Берлин. С запада вели наступление англо-американские войска. Встреча 

союзнических войск произошла 25 апреля 1945 г. у реки Эльбы в районе города 

Торгау. Остатки немецких войск в Северной Италии капитулировали 29 апреля 

1945 г. «Республика Сало» была уничтожена, а Муссолини расстрелен 

партизанами. Завершив окружение германской столицы, советские войска 2 мая 

штурмом взяли Берлин. 8 мая 1945 г. германское командование подписало акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

 Часть германских войск продолжала военные действия против 

повстанцев в районе Праги, но в результате стремительного удара советских 

войск была разгромлена. 9 мая 1945 г. Прага была освобождена. Военные 

действия в Европе прекратились. 

 С 17 июня по 2 августа 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме проходила 

третья конференция глав трѐх держав: СССР, США и Великобритании. 

Потсдамская конференция была посвящена послевоенному устройству мира. 

Центральное место в работе конференции занял вопрос о политике по 

отношению к Германии. Союзники решили полностью разоружить и 

демилитаризовать Германию, уничтожить фашистскую партию, передать суду 

главных военных преступников, восстановить в Германии свободу слова, 

печати и религии, разрешить создание свободных профсоюзов и деятельность 

демократических партий. 
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 К марту 1945 г. англо-американские войска вели успешные действия 

против Японии в бассейне Тихого океана и Юго-Восточной Азии. СССР в 

соответствии со взятыми на себя обязанностями 9 августа 1945 г. вступил в 

войну с Японией. В результате мощного удара советских войск совместно с 

вооружѐнными силами МНР Квантунская армия была разбита. Северо-

восточный Китай, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские о-ва были 

очищены от японских войск. 

 6 и 9 августа американская авиация сбросила атомные бомбы на 

Японские города Хиросиму и Нагасаки. Применение ядерного оружия не было 

вызвано военной необходимостью, поскольку военная машина Японии уже 

была сломана.. 

 2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского линкора 

«Миссури» Япония подписала Акт о капитуляции. Вторая мировая война 

закончилась.  

 Вторая мировая война была самой тяжѐлой и кровопролитной войной в 

истории человечества. Она стала одним из переломных этапов в истории ХХ 

столетия. 

 Основным итогом войны явилась победа над фашизмом. В ходе войны 

начался распад колониальной системы. Небывало возрос международный 

авторитет СССР. Из великих западных держав только США вышли из войны 

значительно усилившимися. В результате второй мировой войны резко 

изменилось соотношение сил в международной политике. 
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                                                        ПЛАН: 

1.  Проблемы послевоенного мирового урегулирования. 

2.  «Холодная война». 

3.  Международные отношения в 80-90-е гг. 

  

Ещѐ в Потсдамской конференции был создан Совет Министров 

иностранных дел (СМИД), который должен был подготовить проекты мирных 

договоров с бывшими союзниками Германии. Такие договора были 

подготовлены и подписаны 10 февраля 1947 г. с Болгарией, Венгрией, Италией, 

Румынией и Финляндией.  

 Уже на Парижской мирной конференции (июль-октябрь 1946 г.) 

образовались разногласия между СССР и Западными державами по важнейшим 

вопросам послевоенного мирного урегулирования. 

 Усугубление противоречий по урегулированию германской проблемы 

привели к расколу Германии (1949 г.) на два государства с различным 

социальным строем. 

 Взаимоотношения между бывшими союзниками ухудшились и приобрели 

характер военно-технического, торгово-экономического, политического 

соперничества и противоборства. Внешнеполитические шаги и действия одной 

из сторон воспринимались другой стороной как угрозы еѐ интересам и 

безопасности. 

 Утверждение в странах Восточной Европы режимов социалистической 

ориентации, поддержка СССР освободительных движений в колониальных 

странах воспринималось на Западе как стремление СССР нарушить 

традиционное соотношение сил в Европе и в мире в целом. 

 В то же время, речь У. Черчилля в американском городе Фултоне (март 

1946) была воспринята в СССР как открытое провозглашение «Холодной 

войны». 

 Временная монополия США на атомное оружие, выдвинутая в марте 1947 

г. «доктрина Трумэна», осуществление «плана Маршалла» рассматривались 

СССР и его союзниками как угроза их безопасности и попытки вмешательства 

во внутренние дела европейских государств. Основой представлений о 

международных отношениях в СССР стал упрощѐнный тезис о расколе 

послевоенного мира на два противоположных лагеря - социалистический и 

империалистический. Такой подход предопределил непримиримость в 

отношениях государств с различным социальным строем. 

 Запад же взял на вооружение блоковую стратегию и политику 

опоясывания СССР военными базами. В 1949 г. была создана Организация 

Североатлантического договора (НАТО), включившая в себя США и 

большинство стран, принимавших участие в «плане Маршалла». 

 В 50-х гг. блоковая стратегия распространилась на Азию и бассейн 

Тихого океана. Возникли такие группировки как АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО. 

 В ответ на такую политику Запада СССР и страны Центральной и Юго-

Восточной Европы в мае 1955 г. в Варшаве заключили «Договор о дружбе, 
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сотрудничестве и взаимной помощи». Так был оформлен блок стран 

«социалистической ориентации». 

 В начале 60-х гг. оформилось движение неприсоединения к военно-

политическим союзам великих держав. К движению неприсоединения 

включилось более 100 государств. Движение стало важным фактором мировой 

политики. 

 Создание военно-политических группировок идеологизированного 

характера оказало негативное влияние на развитие международных отношений. 

Во всех крупных региональных конфликтах, происходивших в послевоенное 

время, происходило противоборство интересов двух непримиримых блоков. 

 «Холодная война» продолжилась вплоть до второй половины 80-х годов, 

по сути отравляя международные отношения. Отношения между Западом и 

Востоком находились в напряжѐнном состоянии. Противостояние двух блоков 

иногда достигало критического рубежа, приводя к опаснейшим 

международным кризисам, которые ставили человечество на грань ядерной 

войны. Были периоды, когда напряжѐнность спадала (70-е гг.), что приводило к 

улучшению взаимоотношений между государствами различных блоков, 

подписанию взаимоприемлемых договоров и соглашений по ограничению 

гонки вооружений. Однако вследствие непродуманных шагов руководства 

обеих группировок отношения опять портились (вторая половина 70-х - первая 

пол. 80-х гг.) и мир опять наблюдал за очередным витком усиления 

напряжѐнности международной обстановки. 

 Коренной перелом в характере международных отношений произошѐл во 

второй половине 80-х - начале 90-х гг. Приход к власти в СССР новых 

руководителей позволило радикально обновить советскую внешнюю политику 

на основе принципов «нового мышления».  

 Было признано, что безопасность должна иметь всеобъемлющий характер 

и обеспечиваться прежде политическими средствами. 

 Большое развитие и широкую общественную поддержку получила идея 

«общеевропейского дома». Значительно возросла роль ОБСЕ (Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе). 

 В этот период улучшились взаимоотношения между СССР и США. Обе 

стороны перестали рассматривать друг друга в качестве противника. В 

результате улучшения советско-американских взаимоотношений были 

подписаны ряд важных договоров и соглашений по значительному сокращению 

ядерных и обычных вооружений. 

 В то же время были сделаны важные шаги по политическому 

урегулированию многих региональных конфликтов и международных проблем. 

Объединение Германии в 1990 г. подвело окончательную черту под итогами 

второй мировой войны. 

 Распад СССР и образование СНГ(Содружества Независимых 

Государств), установление новых режимов в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы, самороспуск ОВД привели к тому, что в 90-х гг. произошли 

крупные изменения в геополитической ситуации в мире. 



 58 

 В месте с тем, обозначились и крупные проблемы международного 

характера.: возникли новые очаги религиозных конфликтов, новую остроту 

приобрѐл вопрос о контроле и нераспространении ядерного вооружения, 

обострились глубокие экологические проблемы, большую опасность вызывает 

рост международной преступности и распространения наркотиков, терроризм 

стал одной из болевых проблем международного сообщества. 

 На этом фоне видится необходимость объединения усилий 

международного сообщества и усиления роли ООН в деле решения важнейших 

международных проблем. 
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