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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предмет «История международных отношений и дипломатии» 

изучает историю политических, экономических и культурных 

отношений между странами, которые существуют в периодической 

границе с древнейших времен мировой истории до наших дней. 
Основная цель курса - охватить историю дипломатических отношений и 

посольских отношений между государствами, существовавшими в 

разное время. 
Хорошо известно, что в древнем мире, в основу экономики 

которого входило рабство, дипломатия стала важным фактором, 
определяющим внешнюю политику государств. Система рабства не 

остановила развития. Он шаг за шагом прошел несколько процессов. 
Первые рабовладельческие общества, не избавившиеся полностью от 

племенных отношений, дали важный толчок образованию таких 

государств, как Древний Египет, Ассирия, Хеттское царство, Древний 

Китай, Древняя Индия. Внешняя политика государств, основанная на 

этом религиозно-военном правлении, носила преимущественно 

агрессивный характер. Частые войны с целью завоевания новых земель, 
захвата рабов и домашнего скота, а также разграбления богатства. Такие 

войны были единственным способом решения международных 

проблем. С постепенным закреплением рабства возникла 

необходимость в дипломатических отношениях между государствами. 
Великие правители Древнего Востока стали уделять особое внимание 

разрешению некоторых взаимных вопросов дипломатическим путем. 
Брачная дипломатия заняла свое место в международных отношениях. 
Но захватнические войны оставались основным инструментом в поиске 

решений международных проблем в древневосточном мире. 
В Древней Греции и Риме развитые общества рабства, основанные 

на товарно-денежных отношениях, международные отношения и 

дипломатия вступили в новую фазу. Эти страны, проводя внешнюю 

политику с целью расширения своих земель, захвата рабов и 

собственных рынков, формировали союзы и играли в различные 

политико-дипломатические игры для достижения своих целей. Такие 

дипломатические процессы особенно ярко проявляются в греко-

иранских, римско-карфагенских отношениях. 
В греко-римском обществе были сформированы первые зародыши 

современного посольства, были созданы отдельные государственные 

организации для регулирования дипломатических отношений, были 

обучены профессиональные дипломаты и улучшены дипломатические 

знания. Был разработан предварительный закон, обеспечивающий 

неприкосновенность послов, выражающий их права и обязанности. Во 
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время греко-иранской, пелопонесской и пунической войн стало ясно, 
что не только военная мощь, но и дипломатия стали важной силой в 

решении судьбы войн. В частности, современная дипломатия 

сформировалась в период позднего средневековья на основе знаний и 

опыта римской дипломатии. Разработаны новые нормы, принципы и 

законодательство, регулирующие международные отношения. Римский 

принцип «разделяй и властвуй» стал основным принципом великих 

держав, претендующих на правление миром в последующие периоды. 
В новую, недавнюю эпоху дипломатия была признана 

единственным решением при ведении международных отношений. Во 

время Первой и Второй мировых войн, во время холодной войны и даже 

сегодня, когда угроза ядерной войны не уменьшилась, потребность в 

дипломатии достигла своего пика. Сегодня ни для кого не секрет, что 

выживание и будущее существование человеческого общества зависит 

от решения проблем и споров в международных отношениях только с 

помощью дипломатии. 
Знание истории международных отношений и дипломатии 

необходимо для полного понимания всеобъемлющих и сложных 

процессов, происходящих в мировой политике сегодня. В этом 

контексте представленный учебник помогает проанализировать 

исторические процессы международных отношений и дипломатии с 

древнейших времен до наших дней. 
 

Автор 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ НА 

ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ 

ПЛАН: 

1. Дипломатия Древней Месопотамии. 
2. Дипломатия Древнего Египта. 
3. Древняя хеттская дипломатия. 
4. Дипломатия древней Ассирии. 
5. Дипломатия Древней Индии. 
6. Древняя китайская дипломатия. 

  

Опорные слова и термины: Дипломатия. Лугаль. Лагаш. Дом 

писем фараона. Брачная дипломатия. Залоговая дипломатия. Подрядное 

соглашение. Человек посоха. Библиотека Ашшурбанипала. Архив Аль-

Амарна. Абаракку. Рабшакку. Маршипри. Мандала. Артхашастра. Дута. 
Юиши. 

  

Древняя Месопотамия. Дипломатия в древних международных 

отношениях была направлена на защиту политических и экономических 

интересов государств, основанных на рабстве. Именно рабство сыграло 

важную роль в возникновении и процветании Древнего Египта, 
Аккадии, Вавилона, ассирийской дипломатии, хеттов, Индии и Китая. В 

4-м и 3-м тысячелетиях до нашей эры могущественные государства 

религиозного и военного характера вторгались в соседние страны, 
чтобы укрепить свою экономику, разграбили их богатства и поработили 

население. Международные вопросы решались только войной. Ко 

второму тысячелетию до нашей эры роль дипломатии в международных 

отношениях между странами Древнего Востока возрастала. 
В третьем и втором тысячелетиях до нашей эры в Месопотамии 

было около двадцати эн, то есть городов-государств, и претендент на 

гегемонию в Месопотамии изначально должен был иметь титул «царь 

зимы». Титул «Киш лугали» - царь, стало традиционным титулом 

гегемона. 
Международные отношения Месопотамии были в основном 

ориентированы на Восток. В 4 тысячелетии до нашей эры Месопотамия 

имела интенсивные торговые отношения с равнинными горными 

районами Ирана. 
В третьем тысячелетии до нашей эры большая часть продуктов, 

привезенных в Месопотамию, доставлялась торговыми караванами. Это 

требовало создания взаимных гарантий, обеспечивающих 

беспрепятственное движение торговых караванов. 
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Самый старый из известных военных конфликтов с участием 

зимнего правителя Менбарагесси (2600 г. до н.э.) был связан с Эламом. 
Элам стал самым опасным противником в последующие столетия, и 

именно в это время месопотамские государства вступили в период 

непрекращающегося военного конфликта. Помимо правителей Киша, 
правители Ура, Урука и Лагаша также стали называть себя «царем 

Киша». Короли, принадлежащие к аккадской династии, также позже 

включили этот титул в свой список титулов. 
Государство, охватившее всю Месопотамию, было сначала 

основано аккадским царем Саргоном I (2316–2261 гг. До н.э.) в Шумере 

и Месопотамии. Названный Аккад, он напоминал как конфедерацию, 
так и централизованное государство. Для аккадского государства, 
которое стало главным соперником Египта и Элама на Ближнем 

Востоке, военные кампании стали традиционными. Первый 

международный договор между Нарамсином (2237–2200 до н.э.), 
провозгласившим себя «царем четырех климатов» и правителем 

эламитов (XXIII век до н.э.), сохранился до наших дней. Помимо 

выплаты крупного выкупа, царь Элама, считавшийся побежденной 

стороной по договору, должен был относиться к Аккаду искренне и 

дружелюбно, оказывать военную помощь в действиях против его 

врагов, захватывать враждебных беженцев и укрывать их. Те, кто был 

враждебно настроен по отношению к Нарамсу, брали на себя такие 

обязательства, как отказ от прав. 
Возвышение Вавилона, ведущего государства в Месопотамии в 

первой половине второго тысячелетия до нашей эры, в условиях 

политической нестабильности было результатом 

высокопрофессиональной дипломатии наряду с военным успехом. Есть 

также сообщения о том, что вавилонские правители широко 

использовали династический брак для регулирования дипломатических 

отношений с соседними странами. В этот период между государствами 

было образовано множество союзов (равных или неравных). Но 

продолжительность их жизни была недолгой. Потому что правовые 

нормы, гарантирующие дипломатические отношения, еще не 

сформированы. Если бы альянс не был равным, то царь-гегемон 

посылал бы своих советников (хазиануни) в зависимые царства, чтобы 

постоянно контролировать их. В своих письмах к лидеру такого союза 

зависимые короли называли его «отцом» или «правителем». Их 

обязанности были четко определены в соглашениях, а их основной 

задачей было оказание военной помощи во время войн. Заключенные 

заветы подкреплялись клятвой перед богами. Для достижения 

политических целей использовалась военная сила, обман, 
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взяточничество и восстание. Такие методы успешно применяли 

вавилонские правители. 
В одном из соглашений между Марией и Вавилоном говорится, 

что экономическая «помощь» использовалась для достижения 

политических целей. 
К середине второго тысячелетия до нашей эры было несколько 

«великих» государств на Ближнем Востоке, которые считались 

равными: Египет, касситский Вавилон, государство Митанни в северной 

Месопотамии и Хеттское царство в Малой Азии, Сирия, Палестина, 
Финикия, Северная Месопотамия и Малая Азия, маленькие и мелкие 

царства или княжества попали в зависимость от «великих» государств. 
Короли «великих» держав в переписке называли друг друга 

«братьями». Вручение друг другу ценных подарков было важной 

частью дипломатических отношений. 
Древний Египет. Важная роль дипломатии в политической жизни 

Древнего Египта подтверждена письменными источниками о гиксосах и 

периоде Нового царства. 
 Архив Аль-Амарны XIV века до нашей эры представляет собой 

уникальное собрание исторических текстов. Почти все керамические 

таблички в архиве Аль-Амарны содержат дипломатические письма. Эти 

письма пришли во дворцы Аменхотепа III и Аменхотепа IV от 

правителей Вавилона, Митанни, Ассирии, Хеттского царства, Арсавы, 
острова Кипр и городов-государств Палестины, Сирии и Финикии. Эти 

исторические документы подтверждают, что Египет был одним из 

самых могущественных государств на Ближнем Востоке в тот период. 
Во время правления Аменхотепа III (1455–1424 гг. До н.э.) только 

митанни и касситские вавилоняне могли соперничать с Египтом. Во 

время правления Аменхотепа IV (1455–1424 гг. До н.э.) Хеттское 

царство в Малой Азии стало намного сильнее и стало серьезным 

конкурентом великих держав. 
Сирия, Финикия и палестинские территории стали ареной 

конкуренции между Египтом и хеттами. В египетский период этими 

землями управлял специальный институт, называемый Домом писем 

фараона. Его возглавил самый доверенный советник фараона. 
 Египтяне в целом не меняли традиционную политическую 

структуру своих завоеванных провинций. Переписка между 

правителями Палестины и Сирии, которые зависят от Египта, 
подчинялась определенным правилам обжалования. В равных и 

дружеских отношениях короли называли друг друга «братьями», 
старшего или старшего правителя - «отцом», а самих себя - 

«сыновьями». В письмах зависимых правителей фараона было принято 

называть «правителем», «султаном», «господином», «рабом», 
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«стражем». Правители зависимых государств должны были принести 

присягу на верность в особом порядке во время интронизации и начала 

правления нового правителя в Египте. Захват заложников служил 

важным инструментом в поддержании повиновения местных 

правителей и укреплении египетского влияния на завоеванных землях. 
Большинство писем, хранящихся в архивах Аль-Амарна, было 

доставлено в Египет специальными посланниками и курьерами. Послов 

и курьеров можно разделить на две категории: 
1. Лица, пользующиеся особым доверием (через которые фараоны 

поддерживали отношения с королями независимых государств). 
2. Официальные лица (через которые налаживались контакты с 

губернаторами многих городов-государств Палестины, Сирии и 

Финикии). 
Каждый из послов фараона должен был быть знаком с обычаями, 

культурой, обычаями и географией страны, в которую он был послан. 
От него требовалось быть как опытным дипломатом, так и сильным 

борцом. Большинство послов также свободно говорили на языке 

страны, в которую они были отправлены, в противном случае их 

сопровождал переводчик. 
Личная неприкосновенность и дипломатическая 

неприкосновенность послов не были юридически гарантированы, и 

судьба посла, прибывшего к тому или иному королю, была полностью 

на усмотрение правителя. 
Древние Хетты. Хеттское царство, правившее в 17–12 вв. До н.э. 

и управлявшее почти всей Малой Азией, стало одним из ведущих 

государств в международных отношениях на Древнем Востоке. 
Керамические изделия с клинописью, найденные в архивах 

хеттской столицы Хаттусы, являются основными источниками по 

истории этой королевской дипломатии. Летописи хеттских царей также 

содержат интересные сведения. 
 Хеттские правители стремились закрепить свои 

внешнеполитические успехи, в основном за счет военной силы, 
посредством дипломатических соглашений. 

Договоры согласовали границы между государствами. Зависимому 

королю строго запрещалось подписывать отдельные договоры с 

другими государствами и вступать в союзы. Когда хеттский царь 

вступил в войну, сторона договора с ним была обязана мобилизовать 

свои войска для войны. «Нейтралитет» или тайный контакт с хеттским 

врагом считался актом враждебности. Многие пункты договоров были 

посвящены совместной борьбе против любой агрессии со стороны 

внутренних и внешних врагов, некоторые пункты которых могли 

применяться только к одной стороне. Контроль за полным выполнением 
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условий, оговоренных в контракте, в основном возлагается на богов-

свидетелей. 
Династические браки играли важную роль во внешней политике 

хеттов. Когда дочерей хеттских царей переводили в другое государство, 
им предлагались условия, гарантирующие статус главной жены, царицы 

страны. 
В хеттских источниках есть сведения о чиновнике, действующем в 

качестве дипломатического посла, «герольде»(человек посоха). Этот 

ранг считался намного выше, чем у обычного посла или представителя, 
поскольку титул «человека посоха» часто давался людям, 
принадлежавщим к королевской семье. 

Писари (секретари) играли важную роль в дипломатических 

отношениях правителей. Они подготавливали тексты договоров и 

писем, опираясь на указания своего правителя, критерии, 
сформированные у самих хеттов. От учеников хеттского общества от 

писцов требовалось знание нескольких языков. Они получали 

образование в специальных школах писарей. 

Древняя Ассирия. В первом тысячелетии до нашей эры карта 

Ближнего Востока и расстановка сил на нем коренным образом 

изменились. Сформированы новые претенденты на лидерство на 

международной арене. Среди них можно выделить Ассирию. 
Первая половина VIII века до нашей эры была периодом глубокого 

кризиса и депрессии для Ассирии. Кризис также оказал негативное 

влияние на ее международное положение. Внешнеполитическая мощь 

ассирийского государства была восстановлена во время правления 

Тиглатпаласара III (745–727 гг. До н.э.). Он сосредоточился на Западе. 
На юге ему тоже повезло. Он победил халдейские племена. Сам 

Тиглатпаласар был коронован в Вавилоне под именем Пулу. 
Синаксериб (705–681 гг. До н.э.) проводил свои атаки в основном 

в двух направлениях (запад и юг). На Западе был заключен союз против 

Ассирии, и Синай победил его в битве. Члены союза были наказаны 

один за другим, и их территория попала в зависимость от Ассирии. На 

протяжении всего своего правления мысли Синая были сосредоточены 

на Вавилоне. Против Ассирии существовала Вавилонско-эламско-

средиземноморская арабская лига. В 689 году до нашей эры Синай 

разрушил Чернобыль. Царь Асархаддон (681–669 до н.э.), сын 

Синхачериба, также считал решение «вавилонского вопроса» первой 

задачей внешней политики. Опасная ситуация сложилась и для Ассирии 

в восточном направлении. Попытки Ассирии подавить восстание 

Каштарити (Фраорта) в 674-673 гг. До н.э. потерпели неудачу. В 

результате было создано независимое Мидийское царство, и мидяне 

заключили союз против Ассирии. В этот союз входили манницы, 
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киммерийцы, скифы и другие. Однако ассирийской дипломатии удалось 

разъединить членов союза и победить их. Египет был завоеван в 674 и 

671 годах до нашей эры, но ассирийское правление Египтом было 

слабым и длилось недолго. 
Во время правления сына Асархаддона Ашурбанапала (668-626 до 

н.э.) повстанцы подвергались безжалостным наказаниям, а также 

благодаря искусному шпионажу и опытным дипломатическим усилиям 

Ассирия временно сохранила свой гегемонистский статус. Этому также 

способствовал союз с киммерийцами и скифами. В середине VII века до 

нашей эры политический кризис в стране усилился. Новый союз был 

сформирован против Ассирии, и крупномасштабные восстания 

вспыхнули в эламитах, халдейско-арамейских княжествах и 

средиземноморских племенах, а также в Сирии, Финикии и Ассирии. 
Ассирии, воспользовавшись союзными противоречиями, на этот раз 

снова удалось жестоко подавить восстание. 
Однако опустошенная Ассирия не смогла противостоять 

могущественному союзу Вавилона и Мидии и была разорвана. 
Источники по истории ассирийской дипломатии содержат 

огромное количество информации. Самый большой из источников - 

огромная библиотека Ашшурбанипала, найденная в руинах древней 

Ниневии. 
Договоры между Ассирией и зависимыми от нее государствами 

должны были выполняться без отклонений. Обряд заключения договора 

совершался магией и различными действиями, клятвами богов. 
Нарушение договора означало отступление от самых священных правил 

и жестоко наказывалось. Но сами ассирийцы часто нарушали договоры. 
Высоко оценивая дружеские отношения с различными 

государствами, ассирийские цари уделяли особое внимание 

установлению династических браков и родственных отношений с 

правящими династиями. Во время правления ассирийского государства 

практика взятия заложников неоднократно использовалась как один из 

элементов обеспечения мирных отношений, соблюдения подписанных 

договоров и подчинения ассирийским властям. Подчиненные цари были 

вынуждены отправить своих сыновей и близких родственников во 

дворец ассирийских правителей в качестве гарантии лояльности. 
Беженцы королевского происхождения из других стран были очень 

хорошо приняты правителем и содержались во дворце. Их использовали 

во время политических игр. 
Судебные процессы в ассирийском государстве велись на двух 

языках - аккадском на ассирийском диалекте и арамейском. Переговоры 

от имени государства вели короли, князья, наследники престола, 
королевские чиновники. Послов высшего сословия называли 
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«абаракку», «рабшаку», а обычных курьеров - «мар шипри». В Ассирии 

была создана шпионская служба, которую осуществлял наследник 

престола. 
Древняя Индия. Основным источником теории древнеиндийской 

внешней политики является «Арташастра» Каутилии, написанная в 4 

веке до нашей эры. Арташастра - это санскритское слово, означающее 

«книга о материальном богатстве, политической власти и политической 

экономии». В этом спектакле содержится ценная информация о 

структуре государственного, административно-хозяйственного 

управления, судебных делах, военном и дипломатическом искусстве, в 

том числе выдвинуто понятие «мандала» («круг», «государственный 

круг»). 
Мандала - это комплекс конкретных внешнеполитических 

действий и мер, основная идея которых заключалась в «построении 

великого государства». Создание великого государства («мировой» 

империи) было конечной целью политики. 
Разжигание вражды между противником и его союзниками, 

подписание отдельных (односторонних) соглашений с 

соперничающими союзниками или оказание им прямой военной 

помощи, т. Е. Разрушение мандалы врага, признано важнейшим 

средством добычи. 
Согласно Арташастре, главные характеристики союзника - это 

прибыльность и послушание. Королю, владевшему политическим 

искусством, приходилось стремиться к монополии, опираясь прежде 

всего на сложную систему договоров. Подписание различных мирных 

соглашений для достижения политических целей преподается как 

самый важный инструмент политики. 
Автор «Артхашастры» описал практику взятия заложников как 

наиболее удобный метод. «Мир» не означает, что государства будут 

сосуществовать долгое время. Достижение временного покоя 

рекомендуется как лучший способ победить более сильного врага. В 

пьесе также упоминаются «четыре пути политики»: 
1. Использование совета. 
2. Раздача подарков. 
3. Посыпать семена взаимного конфликта. 
4. Применение силы. 
Описание различных дипломатических соглашений имеет 

большое значение в Арташастре. Среди них равные и неравные, 
полезные и бесполезные, с контрактами и без. 

Война считалась последним средством только после того, как 

были использованы все методы. Королю советовали добиваться побед 
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как можно более бескомпромиссно, так как покорение мирным путем 

потребовало бы меньше усилий и затрат. 
В источниках первой четверти первого тысячелетия до нашей эры 

упоминается «Дута» («посол»). 
Есть глава об обязанностях посла Артхашастры, которая делится 

на три типа: «автономный», «с ограниченными полномочиями» и 

«курьеры» (курьер). 
Контакт посла с местным населением был запрещен или 

ограничен королевским указом. В политических работах послу 

настоятельно рекомендуется молчать и прислушиваться. Хотя никакого 

специального дипломатического корпуса сформировано не было, 
посольство находилось под контролем высокопоставленных 

чиновников от имени короля. Под видом доставки писем послов он 

также использовался для уничтожения противника или его самого 

могущественного чиновника. 
Послы также собирали информацию о местонахождении, силах и 

резервах противника. Арташастра содержит правила для различных 

писем (писем и корреспонденции), в том числе дипломатической. 
Древний Китай. Особое внимание уделялось развитию 

дипломатических знаний в Древнем Китае. Должностные лица с 

необходимыми знаниями и опытом, теоретическим и практическим 

пониманием политической ситуации, красноречием и 

дипломатическими навыками отбирались из образованных хозяев 

общества. Например, древний китайский философ Конфуций ставил 

учение об искусстве дипломатии на второе место после правления 

королевства. 
Когда китайских послов отправляли на дежурство в другую 

страну, им давали только устные инструкции. Хотя нет понятия 

дипломатической неприкосновенности, практически в любом 

королевстве есть те, кто относятся к послу с величайшим уважением. 
Перед дворцами правителей периода Чжан служили посольские 

чиновники, известные как «юйши». Они были заняты получением всех 

писем, адресованных правителю из других королевств, и подготовкой 

информации для будущих переговоров. Теория и практика 

межгосударственных отношений зависят от деятельности школы Szun 

Hen. Зарождение этой школы восходит к мудрецу Гаю Гуцзи (IV-III вв. 
До н.э.). Название школы происходит от названия двух типов 

межгосударственных союзов - «szun» (вертикальный союз или союз 

север-юг) и «xen» (горизонтальный союз или союз восток-запад). 
В 221 г. до н.э. династия Цин впервые объединила весь Китай. 

Осуществление вторжений стало ключевой задачей внешней политики 

Синь Ши Хуанди. В 202 г. до н.э. династия Син была свергнута в 
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результате народного восстания. К власти в империи пришла династия 

Хань. Экуменическая эгоцентрическая концепция ойкумена, 
унаследованная от предыдущего периода, сыграла важную роль в 

отношениях империи Хань с соседними народами. В работах 

философии «даосизма» против этой официальной внешнеполитической 

доктрины есть особая концепция. 
За почти 2000-летнюю историю древнего Китая выработались 

определенные принципы международных отношений с ближними и 

дальними соседями. Два важных понятия имеют особое значение в 

древнекитайской дипломатии. В то время как первая концепция в 

первую очередь касалась отношений между равноправными 

государствами, вторая концепция рассматривала все другие страны как 

потенциальных плательщиков дани Китая. 
Захват заложников был обычной практикой в отношениях 

империи Хань с соседними странами. В этот период была разработана 

особая церемония приема послов, целью которой было отразить 

состояние подчиненности правителя, отправившего посольство 

ханскому императору. Большое внимание уделялось неукоснительному 

соблюдению установленных во дворце правил. Послы, конечно, 
приедут с подарками, да и ханство дарит подарки. В то время как прием 

послов и вручение ими подарков были направлены на дискриминацию 

иностранных представителей и отражение подчиненного положения 

правителей других стран, большое внимание уделялось дружественным 

отношениям империи с соседними странами. 

Контрольные вопросы: 

1. В какой стране Древнего Востока династический брак широко 

использовался в регулировании международных отношений? 

2. Кто в истории древней Месопотамии провозгласил себя 

хумором «четырех климатов»? 

3. Как короли «великих» государств обращались друг к другу в 

переписке? 

4. Что является наиболее ценным источником информации о 

древнеегипетской дипломатии? 

5. Какова роль особого учреждения под названием «Дом писем 

фараона» в древнеегипетской дипломатии? 

6. Согласно Арташастре, в чем заключается главная особенность 

союзника? 

7. Каковы были обязанности Юши в древнекитайской 

дипломатии? 

8. Что означает слово «мандала»?  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

ПЛАН: 

1. Проксения и амфиктония. 
2. Посольские процедуры. 
3. Международные отношения в классический период. 
4. Международные отношения в эллинистический период. 
  

Ключевые слова и фразы: Проксения. Амфиктония. Ксения. 
Иеремнемон. Керьюкс. Ангелос. Афины. Спарта. I Афинский морской 

союз. Пелопонесский союз. Греко-иранская война. Каллий сули. 
Пелопонесские войны. II Афинский морской союз. 

Проксения и амфитония. В Древней Греции процветал один из 

старейших центров человеческой цивилизации, наряду с наукой и 

технологиями, культурой и образованием, международными 

отношениями, дипломатическими знаниями, политическим сознанием и 

мировоззрением. Хотя дипломатические отношения и режимы 

посольств в странах Древнего Востока - Египте, Аккаде, Вавилоне, 
Ассирии, Хетте, Индии и Китае - начали процесс своего формирования, 
этот процесс вступил в новую фазу в Древней Греции. 

В Древней Греции древнейшей формой международных 

отношений и международного права была «Проксения», то есть 

гостеприимство. Проксения практиковалась между людьми, кланами, 
племенами и государствами. Послы, которые посетили страну, сначала 

обратились к своим доверенным лицам, и они взяли на себя инициативу 

в дипломатических переговорах. Проксены были главным посредником 

между населением и государством в юридических, торговых, налоговых 

и судебных делах. Также они регулировали нравственное отношение 

населения к городу. Иностранцы, проживающие в городе, считались 

находящимися под покровительством богини гостеприимства - Ксении. 
Еще один древний институт международных отношений - 

амфитения. Слово «амфитония» - это греческое слово, означающее 

«люди, живущие в окрестностях». Амфифонии - это религиозные 

объединения, создаваемые при храмах. Созданные под эгидой наиболее 

важных и почитаемых божеств, эти союзы регулировали 

внутриплеменные, межплеменные и межплеменные отношения. 
Накануне праздников амфифонии категорически запрещают любые 

войны. Против тех, кто не соблюдал этот запрет, была объявлена 

«священная война» - иеромимия. Понятно, что амфитеатры носили не 

только религиозный, но и политический характер. 
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Главной задачей амфитеатров было достойно отмечать 

божественные праздники, устраивать общие жертвоприношения, 
защищать сокровища, собранные на пожертвования населения и 

различных общин, целенаправленно использовать их, наказывать 

нарушителей религиозных правил. Самым большим из амфитеатров 

был храм Фермопиля - Деметра, объединивший 12 племен. У каждого 

племени было по 2 голоса. Основным органом организации является 

общее собрание, а председатель собрания называется иеремнемон. 
Общее собрание созывается два раза в год: весной и осенью. 
Иеремнемон был избран голосованием из числа вождей племени. 
Каждый участник амфитеатра давал клятву перед входом в него. Текст 

клятвы был следующим: «Я не разрушу ни одного города, 
принадлежащего Амфитонии. Я не могу занять его воды произвольно. Я 

объявлю войну всем тем, кто нарушит клятву, и разрушу его города. Я 

накажу тех, кто пойдет против воли Бога». 
Амфифонии оказали сильное влияние на политическую жизнь 

Греции в V и IV веках до нашей эры. 
Посольские процедуры. В Древней Греции послы с особыми 

полномочиями также играли важную роль в регулировании отношений 

между общинами и полицией. Во времена Гомера их называли 

«керюками» и «ангелами» (посланниками). В классический период 

послов называли пресвитерами (старейшинами). Пресвитеры были 

выбраны из влиятельных людей старше 50 лет в таких влиятельных 

полицейских, как Афины, Спарта и Коринф. В некоторой полиции 

посольские обязанности выполняли архонты и архонты-полемарши 

(военачальники). Первоначально все послы считались равными, позже 

была введена должность посла. Послам была выделена отдельная 

заработная плата и командировочные расходы государства. Перед 

отъездом в другие страны послам вручили этикетку, состоящую из двух 

подсвечников. Этот ярлык называется «дипломом». Слово «диплом» 

означает «я совмещаю два». Одна из восковых табличек содержала 

инструкции для послов, а другая - полномочия посла. 
Послы принимали непосредственное участие в собраниях 

народных собраний и советов старейшин в соседних странах. К ним 

относились с особым уважением. Во время сопровождения послов в 

свои страны им были вручены ценные подарки. Когда посол вернулся в 

страну, он отчитался перед народным собранием. Посол, достойно 

выполнивший свою миссию, был награжден ценными подарками за счет 

государства. Для них венок из лавровых листьев был высшей наградой. 
Основными задачами послов было формирование союзов и 

подписание важных соглашений. Заветы считались «божественным 

документом», а их нарушение считалось «проклятием Бога». Взаимные 
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обязательства по статьям договоров подкрепляются присягой. Присяга 

приносилась в присутствии первосвященников. Контракты заключаются 

на языках договаривающихся сторон, а копия отправляется в 

государственные архивы или церковные архивы. Нарушители контракта 

были оштрафованы на крупный штраф. Иногда их приносили в жертву 

в честь богов. 
В целом в Древней Греции складывались и совершенствовались 

дипломатические отношения, которые во многом имеют правовую 

основу, чем в странах Древнего Востока. Появление первых научных 

знаний о дипломатии оказало большое влияние на развитие римской 

дипломатии в будущем. 
Международные отношения в классический период. Одно из 

важнейших событий в международных отношениях - греко-иранская 

война. Главной целью Ирана от этой войны было покорение богатого 

греческого населения с большим населением и экономически развитым. 
Греко-иранские войны показали патриотизм и отвагу греков, и 

полиция осознала необходимость объединения. С этой целью в 481 г. до 

н.э. был образован «Союз Панеллина», а позже, в 478 г. до н.э., «Союз 

Афин I» (Союз Делос). В результате этих процессов греки выиграли 

противостояние с империей Ахеменидов, которая стала крупнейшим 

государством древнего мира. 
В 449 г. до н.э. был подписан Каллиский мирный договор 

(названный так из-за имени посла Афин Калли), согласно которому царь 

Ирана признал независимость всей греческой полиции в Малой Азии и 

не предпринимал военных действий против Греки взяли на себя 

обязательство. Иранским военным кораблям запрещено работать в 

Эгейском море. Греческая полиция обязалась не вмешиваться в регион 

Восточного Средиземноморья и не вмешиваться в дела Египта. 
Симмаксия (союз) Делоса стала сильным союзом греческих 

городов. Доминирование Афин в альянсе было очевидным. Он был 

крупным богатым полицейским, а также послужил основанием для его 

превосходства над другими полицейскими, поскольку он взял на себя 

основное бремя войны против иранцев. Перенос государственной казны 

с острова Делос в Афины в 454 г. до н.э. стал еще одним проявлением 

этого превосходства. 
Стремление Афин к гегемонии во всей Греции привело к 

ухудшению отношений со Спартой. Этот конфликт привел к 

Пелопоннесской войне (431–404 гг. До н.э.). После того, как война 

закончилась победой Спарты, Афинский военно-морской союз был 

распущен. Постоянные стычки между копами еще больше ослабили и 

без того напряженное положение. 
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В 399 г. до н.э. началась война между Ираном и Спартой. Участие 

Спарты в династической борьбе Ахеменидов привело к этой войне. 
Однако в 395 году до нашей эры союз, сформированный с помощью 

Ахеменидов, начал войну против Спарты. В этот союз вошли Афины, 
Коринф и Фивы. Под сильным влиянием Ирана был подписан мирный 

договор (Анталцидский договор, 387 г. до н.э.). По его словам, иранское 

государство восстановило контроль над городами Малой Азии, 
иранскому флоту разрешили плавать в Эгейском море, контроль над 

греческой полицией был передан Спарте. 
Между 378 и 377 годами до нашей эры был сформирован Второй 

Афинский военно-морской союз для борьбы со Спартой. В битве у 

города Левктра (371 г. до н.э.) финикийцы нанесли поражение 

спартанской армии, и это событие развеяло миф о непобедимости 

Спарты. В битве при Мантинее (362 г. до н.э.) кратковременный подъем 

Фив закончился после смерти финикийского полководца Эпаминонда. 
Это было связано с предубеждением Афин против Фив, которые 

опасались возвышения Фив. Однако попытки Афин утвердить свое 

господство во Втором афинском военно-морском союзе встретили 

сопротивление союзников и привели к войне союзников (357–355 гг. До 

н.э.), которая закончилась распадом союза. 
Международные отношения в эллинистический период. В этот 

период Македония превратилась в новую военно-политическую силу на 

севере Греции. В 346 г. до н.э. Филипп II Македонский завоевал 

побережья Фессалии, Фокиды, Халкидики и Фракии. В Афинах и 

других греческих городах усилилась борьба между антимакедонскими и 

промакедонскими партиями. Усилия Демосфена привели к 

формированию союза греческих городов против Македонии, но в 338 г. 
до н.э. он потерпел полное поражение в битве у города Херонея. По 

словам Ликурга, одного из лидеров антимакедонской партии, «вместе с 

телами убитых на поле боя была похоронена свобода греков». В 337 г. 
до н.э. конгресс, созванный в Коринфе Филиппом II, официально 

закрепил подчинение Греции Македонии. 
Смерть Филиппа и возведение на престол его сына Александра 

открыли новую эру в Греции. Греко-македонское войско во главе с 

Александром Македонским (Александром). В 334 г. он начал поход 

против Ирана. Победы в битве при Гранике (334 г. до н.э.), битве при 

Иссе (333 г. до н.э.) и битве при Гавгамеле (331 г. до н.э.) были в 

основном иранскими, что привело к оккупации. 
Двигаясь на восток, Александр вторгся в Среднюю Азию, а затем в 

Западную Индию и основал огромное государство. После его смерти 

(323 г. до н.э.) в результате борьбы между полководцами образовались 
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эллинские государства: царство Птолемеев (Египет), государство 

Селевкидов, Македония, Понт, Пергам, Каппадокия. 
Государство Селевкидов, царство Птолемеев и Македония стали 

главными соперниками за свое господство в восточном 

Средиземноморье и стремились к активной политической позиции в 

Греции. 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль играли доверенные лица в древнегреческой 

дипломатии? 

2. Каковы основные обязанности посла в Древней Греции? 

3. Из скольких племен состоял храм Фермопиля-Деметры? 

4. Назовите инициатора Панеллинового конгресса? 

5. Договоры о греческой дипломатии храмовых богов нушхалари? 

6. В чем заключалась основная задача греческих послов в истории 

международных отношений? 

7. Каковы функции амфитонии? 

8. Чем альянс Делос отличался от альянса Lakedemon? 

  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В 

ДРЕВНЕМ РИМЕ 

ПЛАН: 

1. Совет факультетов. 
2. Посольские процедуры в республиканский и имперский 

периоды. 
3. Международные отношения Рима с Карфагеном, Македонией и 

греческими государствами. 
  

Опорные слова и термины: Фециал. Патер Патриус, Совет 

факультетов. Номинация. Сотрудничество. Иннагурацио. Миссия. 
Легаты. Пунические войны. Македонские войны. 

  

Совет факультетов. Рим прошел долгий путь, чтобы стать 

могущественным рабовладельческим государством. В VI веке до нашей 

эры Рим, который имел отношения только с соседними племенами, 
постепенно расширял свое влияние в результате разрыва племенных 

отношений. С древнейших времен до падения Рима Совет старейшин 

(сенат) играл важную роль в межплеменных и международных 

отношениях. 
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Фетиалы были советом священников в Древнем Риме, которые 

участвовали в заключении межплеменных и международных договоров. 
Они также имели право объявлять войну и заключать мир. 

Точное лексическое значение слова fetsial до сих пор не 

определено. Согласно Варрону (ученому-энциклопедисту и писателю, 

жившему в Риме в первом веке до нашей эры), этот термин происходит 

от латинского слова «ferire или foedus» и является синонимом «оратор». 
По мнению некоторых европейских ученых, этот термин напрямую 

связан со словом «Jupiter fretrius». 
«Институт факультетов» был связан не только с Римом, но и с 

албанцами, ардеями и семитами. Однако высокая культура древних 

римлян дала ему правовой и политический статус. 
Федералы состояли из 20 человек, выбранных из числа 

первосвященников патрицианского происхождения на всю жизнь. 
Переход к феодализму проходил в 3 этапа: 
1) Выдвижение - выдвинутый кандидат приносит присягу и 

обещает быть достойным совета федералов. 
2) Cooptatsio - из числа кандидатов, выбранных соответствующим 

Сенатом. 
3) Иннагурацио - священник, избранный на фециальность, принес 

особую присягу. 
Глава совета факультетов называется master fetsialum 

(заведующий факультетами). Позже его стали называть «Pater Patratus» 

(великий предок). Считалось, что отец Патрат имел право действовать 

не только в отношении фециалий, но и от имени всего римского народа. 
Фации выполняли разные функции: 
1) Духовенство, то есть их религиозный долг в межплеменных 

отношениях, состоял в том, чтобы читать молитвы при объявлении 

войны или заключении перемирия и приносить жертвы в процессе 

заключения договоров. Обычно в жертву забивали поросенка, ударив 

его «священным камнем». 
Прежде чем объявить войну племени или городу, фециалии 

подошли к границе этого государства и проклинали словами, 
известными только им самим. При этом они передали им свои 

требования. Если требования не были выполнены в течение 33 дней, 
фециалии снова попадали на ту же племенную границу и бросали на их 

территорию сгоревший тонка. Этот обычай знал, что объявлена война. 
2. В сфере посольств им были предоставлены большие 

привилегии. Помимо объявления войны и заключения мира, Сенат и 

жители Рима передали волю и требования других народов, наблюдая за 

выполнением договоров. 
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3. Как судьи, они потребовали, чтобы другие государства выдали 

римских преступников, или, если преступники из другого государства 

скрывались в Риме, они арестовали их и контролировали их выдачу 

соответствующему государству. У них также была власть наказывать 

тех, кто нарушал договоры, оскорблял или оскорблял послов. 
Такие права и полномочия сохранялись до основания империи в 

Риме. Однако даже в имперский период, хотя полномочия были гораздо 

более ограниченными, фации участвовали в подписании договоров. 
Некоторые императоры же сами выполняли функции фециалий. 

Посольские процедуры в республиканский и имперский 

периоды. В IV-III веках до нашей эры, когда Риму удалось укрепить 

отношения с далекими племенами, сложились настоящие посольские 

отношения. 
Посольство называлось «дипломатической миссией», а послы - 

«легатами». Послы избираются из числа членов Сената. Они 

действовали по строгим правилам. Согласно греческим источникам, у 

римских послов была особая кольцевая печать из золота. Через эту 

печать послы подписывали международные соглашения. Легаты, 
вернувшиеся в Рим, отчитывались перед Советом старейшин (сенатом). 
Лишь в отдельных случаях их доклады были заслушаны на Народном 

собрании (форуме). 
В III-II веках до нашей эры был введен особый порядок приема 

послов других государств. По-разному встречали послов 

дружественных или враждебных стран. 
Послы дружественных стран были встречены церемонией за 

пределами Рима. После банкета послов разместили в одном из самых 

королевских зданий Рима. В Риме по вечерам проходят различные 

развлекательные вечеринки, а за праздничными столами сидят послы 

рядом с сенаторами и прочей высокопоставленной знатью, которым 

преподносят ценные подарки. Эти послы, которых встречали пышно и 

торжественно, не могли серьезно возражать против заключения 

договоров, которые должны были быть подписаны на следующий день 

в пользу Рима. 
Послов враждебного государства встретили довольно холодно. 

Они были размещены в обычных зданиях за пределами Рима. Они 

вообще не входят в город. Территория, на которой они расположены, 
строго охраняется. Сенаторы приняли послов в церкви на окраине 

города. Если переговоры были успешными для Рима, последний день 

переговоров переносился в Рим и устраивался банкет в честь послов. В 

противном случае послам было дано короткое время покинуть римскую 

территорию, а покойный посол был жестоко наказан. В то время как 
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послов врага на территории Рима охраняла только охрана, послов 

дружественных государств сопровождали на их земли. 
В период империи дипломатические отношения в Риме 

находились под личным контролем императора и его концессионера. Во 

время реформ Клавдийской империи (41–54) особое внимание 

уделялось регулированию международных отношений. По его словам, 
была введена должность специального секретаря, подчиненного 

императору, который считался главным ответственным в 

международных отношениях Рима. Пампоний, один из самых 

известных римских адвокатов, писал, что во времена Клавдия были 

приняты особые меры для обеспечения безопасности послов. 
Во времена империи римская дипломатия принимала две формы: 
1) Внешние дипломатические отношения - международные 

отношения со странами, находящимися вне сферы римского 

владычества. 
2) Внутренние дипломатические отношения - международные 

отношения с государствами, находящимися под влиянием Рима. 
Государства, находящиеся под влиянием римлян, имели право на 

автономию и определенные полномочия в экономическом, 
политическом и религиозном плане. Они смогли отправить послов в 

Рим и отстоять свои интересы в Сенате. 
Во время веспасианского периода количество представителей 

посольств, работающих в соседних странах, сократилось до 3 (ранее - до 

10). Основная цель заключалась в ограничении средств, выделяемых на 

посольства. 
В домицианский период (81–96 гг.) Финансирование посольств 

почти прекратилось. Послы стали назначаться из числа представителей 

аристократии, считавших пост посла почетным. 
В период империи были созданы специальные школы для 

подготовки зрелых дипломатов из числа патрициев. Им глубоко 

преподавали такие предметы, как право, дипломатия, риторика, 
философия. 

Международные отношения Рима с Карфагеном, Македонией 

и греческими государствами. Широкие международные связи 

Римского государства начались в VI веке до нашей эры. Первые 

крупные контракты были подписаны с Карфагеном. Контракты в 

основном были нацелены на торговлю, обеспечивая сухопутное 

движение римских кораблей у берегов Африки. Римским кораблям 

разрешалось заходить только в порты Карфагена, в то время как 

плавание к другим берегам Африки было строго запрещено. В тех 

случаях, когда римские корабли были вынуждены остановиться у 

берегов Карфагена из-за шторма, для них был установлен короткий и 
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строгий срок отбытия в Италию после того, как шторм утих. Не 

успевшие покинуть корабль члены корабля были казнены. 
Отношения Рима с эллинскими государствами полностью 

установились в III веке до нашей эры. В частности, отношения с 

царством Птолемеев были очень крепкими. В то же время для Сицилии 

было очень важно иметь сильного союзника, такого как царство 

Птолемеев для Рима, который находился в острой конкуренции с 

Македонией за территории на берегах Карфагена и Адриатики. В свою 

очередь, возвышение Карфагена в Африке представляло угрозу и для 

Египта. Македония, с другой стороны, была близким союзником 

Селевкидов, еще одного серьезного врага Египта. 
Таким образом, во время Пунических войн страны 

Средиземноморья разделились на два больших лагеря: 
1) Рим, Птолемей, Пергам и Родос; 
2) Македония, Селевкиды и Карфаген. 
После того, как карфагенская армия Ганнибала победила римскую 

армию около Канн в 216 г. до н.э., Ганнибал отправил послов в Рим и 

предложил мирный договор в сложных условиях. Когда сенат отклонил 

предложение, Ганнибал послал послов в Македонию, убеждая его 

присоединиться к войне против Рима. 
По инициативе послов, присланных Ганнибалом, Карфаген и 

Македония подписали взаимное соглашение об объединении в союз 

против Рима и пообещали не заключать отдельное перемирие с Римом 

во время войны. Согласно договору, после поражения Рима территории 

балканских государств будут полностью под контролем Македонии, а 

территории Италии будут полностью под контролем Карфагена. В 

дополнение к письменному соглашению царь Македонии устно 

пообещал немедленно отправить свои войска на Апеннины. По словам 

Полибия, римские дипломаты убедили страны итальянского союза в 

Греции объявить войну Македонии и пообещали свою полную 

поддержку. Македония была лишена возможности отправить войска на 

Апеннины из-за войны, разразившейся на территории Греции. 
Возможность крупномасштабного марша македонской армии на Рим, 
который мог иметь ужасные последствия, была полностью исключена 

из-за дипломатических усилий. 
Во время Пунических войн римляне неоднократно ограничивались 

небольшими сражениями против Македонии на море. 
Воспользовавшись участием Македонии в войнах в Греции, 

римские войска вытеснили армию Ганнибала из Италии между 215 и 

205 годами до нашей эры. В результате отступления Карфагена король 

Македонии Филипп V нарушил договор и подписал отдельное 

перемирие с Римом в 205 г. до н.э. Затем, в 202 году до нашей эры, 
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римляне нанесли серьезное поражение армии Карфагена и вынудили ее 

заключить мир в тяжелых условиях. В 200 г. до н.э. против Македонии 

была объявлена война, чтобы наказать Филиппа V, который когда-то 

был союзником Карфагена. Однако, не раскрывая основной цели, 
города-государства в Греции вступили в войну под предлогом защиты 

государств. Во время войны к царю Селевкидов Антиоху III (223–187 до 

н. Э.) Были отправлены римские послы, чтобы убедить его не 

поддерживать Македонию. С этой целью Рим пообещал Антиоху III не 

сопротивляться оккупации Сирии, Финикии и Палестины. 
Неоднократные просьбы Филиппа V, который находился в тяжелом 

положении на войне, были отклонены Антиохом III, и военная помощь 

не была предоставлена. Таким образом, в 197 г. до н.э. Македония была 

вынуждена заключить мир с Римом в тяжелых условиях. По его словам, 
Филипп V признал независимость малых государств в Греции, заплатил 

большие суммы денег Риму и согласился на резкое сокращение 

численности своей армии (5000 человек). Греческие государства были 

освобождены от македонского гнета, порабощены римлянами, и 

большое количество римских армий было размещено на территориях 

этих государств, чтобы контролировать их. 
Вскоре после этого римский сенат направил послов к царю 

Македонии во главе с Тиберием Сампронием Гракхом (163–133 до н.э.), 
отцом знаменитых братьев Гракхов. Основная цель этого заключалась в 

том, чтобы добиться нейтралитета Македонии в начале борьбы Рима с 

Антиохией. Вызвав в его сердце неприязнь к Селевкидам, Филипп V 

убедил их оставаться нейтральными в войне, чтобы добиться 

определенных уступок, даже позволив римской армии пройти через 

территорию Македонии. Он также согласился помочь римлянам с едой. 
 В 190 г. до н.э. армия Селевкидов была разгромлена Римом, ее 

имущество в Малой Азии было конфисковано, и потребовалась крупная 

компенсация. После поражения Селевкидов Рим отказался от своих 

обещаний Македонии. Обманутый Филипп V неохотно продолжал 

выполнять возложенные на него обязательства. 
 Из приведенных примеров видно, что Рим добился больших 

успехов благодаря хитрости и деловой хватке своей дипломатии. 
Принцип «Divide et impera» - «разделяй и властвуй» - был главным 

оружием Рима. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите функции фециалий в Древнем Риме? 

2. Каков был порядок перехода к феодализму в древнеримской 

дипломатии? 



~ 24 ~ 

3. Когда римское государство ввело особый порядок приема 

послов других государств? 

4. На сколько лагерей были разделены средиземноморские страны 

во время Пунических войн? 

5. Объясните значение фразы «Divide et impera»? 

6. Кто контролировал дипломатические отношения в Риме во 

времена Империи? 

7. Что вы знаете о реформах Клавдийской империи? 

8. Какие предметы в основном преподавались в специальных 

школах для дипломатов, созданных в имперский период? 

9. Опишите этапы перехода к феодализму? 

10. Как выглядели внутренние дипломатические отношения во 

времена империи? 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

ПЛАН: 

1. Византийская дипломатия. 
2. Папская дипломатия. 
3. Дипломатия в период феодального распада. 
  

Опорные слова и термины: Восточная Римская империя. 
Византия. Константинополь. Реформы Юстиниана. Апокрифы. 
Королевство лангобардов. Григорий VII. Иннокентий III. Карл Великий. 
Страсбургская присяга. Верденский мирный договор. Герольд. 

  

Византийская дипломатия. Византийская дипломатия, 
сформировавшаяся под влиянием древневосточных стран, имевших 

преимущественно религиозный характер, основанных на примитивной 

демократии, и более юридически развитой греческой и римской 

дипломатии, заняла лидирующие позиции в системе международных 

отношений раннего средневековья. 
 Когда Западная Римская империя была захвачена германскими 

племенами, ее восточная территория правила долгое время. Восточная 

империя продолжала официально называться Римской империей. 
Постепенно название исчезло и было заменено Византийской империей 

(столица империи в древности называлась Византией, а в 330 году 

император Константин Великий назвал ее Константинополем). 
Балканский полуостров, множество островов в Эгейском море, Малая 
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Азия, Сирия и Палестина, Египет и Месопотамия, часть Кавказа, 
южный берег Крыма входили в состав империи. Не только военный 

потенциал, но и дипломатия сыграли особую роль в сохранении и 

развитии государства с такими огромными территориями. 
Падение Рима и появление первых элементов феодализма оказали 

глубокое влияние на систему международных отношений. В варварском 

обществе, основанном на феодальных отношениях, важную роль играла 

внешняя политика. Правители, стремясь к военным трофеям и 

завоеванию как можно большего количества новых земель, вели друг с 

другом беспощадные войны. В конце концов, племена были вынуждены 

пойти на компромисс, чтобы урегулировать внешние отношения, 
подписав с этой целью различные договоры. Тем самым они заложили 

основу для формирования нового порядка международных отношений. 
Варвары также начали время от времени угрожать территориям 

Восточной Римской империи. Византия, сохранившая традиции 

Римской империи, смогла оказать сильное влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику молодых варварских государств. В византийской 

дипломатии роскошь, хитрость, хитрость и способность эффективно 

использовать торговые, культурные и религиозные связи в своих целях 

играли важную роль в формировании общих качеств 

раннесредневековой дипломатии. 
Византийская внешняя политика Юстиниана I (527г. – 565) был 

самым процветающим периодом. Дипломатическое мастерство сыграло 

важную роль в возвращении им западных территорий, оккупированных 

варварами. Основная цель византийской дипломатии заключалась не в 

том, чтобы запугать варваров, а в том, чтобы служить им в интересах 

империи. Юстиниану удалось ослабить варварские племена, 
натравливая их друг на друга и устроив войны между собой. Многие 

историки сравнивают политику Византии в отношении варваров с 

контролем над шахматными фигурами. Дипломатическая служба 

Восточной Римской империи создавалась по образцу варварских 

королевств. 
Более того, военное вмешательство во внутренние дела других 

государств было одним из инструментов политики Юстиниана. Ярко 

выражалась такая политика в войнах с вандалами и страусами. 
Распространение христианства было также одним из важнейших 

дипломатических орудий византийских императоров. Во дворце в 

Константинополе работали постоянные представители папы, известные 

как апокриарии. Они наблюдали за организацией религиозных 

церемоний и строительством церквей и монастырей на византийской 

территории. В то же время им было поручено тайно следить за 

событиями во дворце и держать Папу в курсе новостей. Российская 
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империя распространила христианство Византийской дипломатией - в 

великой победе. В странах, перешедших в христианство, утвердилось 

византийское влияние. Византийский слой духовенства как 

единственный обладатель грамотности играл важную роль в варварских 

государствах. 
Под руководством первого министра находился министр 

иностранных дел и его канцелярия (magister officiruem, позднее 

«логофет дрома»). В этом офисе был большой штат и были переводчики 

со всех языков. Отдельным законом устанавливался сложный порядок 

приема послов, неукоснительное соблюдение которого находилось под 

личным контролем императора. 
Определенные правила посольской службы разработаны и в 

Константинопольском дворце. Посол считался представителем 

правителя и мог вести переговоры только в пределах предоставленных 

полномочий. Посол, нарушивший это правило, был строго наказан. 
Лишь в редких случаях представителям императора разрешалось вести 

переговоры самостоятельно, принимая на себя полную ответственность. 
Император присвоил послам отдельный ярлык, в котором четко 

указывались полномочия посла. 
Как правило, послы выбирались из числа высокопоставленных 

чиновников, и им присваивались особые звания, если они не имели 

этого звания. 
Византийским послам было поручено соблюдать четкие правила 

поведения в других странах. Посол должен был иметь возможность 

вежливо хвалить все, что он видел в другом дворце. Однако он должен 

был сделать это таким образом, чтобы не проявить себя как гнев против 

византийского ордена. 
Официально послам было приказано не вмешиваться во 

внутренние дела государств. Однако на практике так было не всегда. 
Договор, заключенный послами, вступал в силу только после его 

ратификации (утверждения) императором. 
Принцип неприкосновенности послов был быстро принят 

варварами. Однако следует отметить, что посольства варварских царей 

также имеют черты, не характерные для византийских обычаев. Среди 

варварской знати было мало образованных людей, способных 

самостоятельно вести письменную часть переговоров. Послы 

варварских государств назначались в основном священниками, которые 

«не могли есть» перед образованными и находчивыми византийскими 

послами. 
Византийская дипломатия, которая была юридически сильнее 

римской дипломатии, играла важную роль в международных 

отношениях в раннем средневековье, но также оставила неизгладимый 
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след в арабской и персидской, а также в развитой средневековой 

дипломатии. 
Папская дипломатия. Падение Западной Римской империи и 

установление варварского правления в Италии осложнили 

международное положение папства. Вот почему папы подошли к 

Византии, чтобы защитить себя от варваров. Во дворце 

Константинополя находились постоянные представители пап - 

апокрифы. Помимо чисто церковных вопросов, им также было 

поручено следить за политическими настроениями византийского 

двора. Апориарии регулярно отправляли отчеты Папе лично. 
Папы подчинялись византийскому императору только 

номинально, но фактически были почти независимыми. Со временем 

влияние Византии постепенно ослабло. В седьмом веке Византия, 
ослабленная арабскими нашествиями, не смогла противостоять папам. 
Папы избежали зависимости от византийских императоров и стали 

независимыми правителями. 
В VII и VIII веках папы обратились к франкам за помощью от 

лангобардов, чтобы защитить себя. Франки, вторгшиеся в Италию в 

середине VIII века, разгромили лангобардов. В 754 году по договору 

между франками и лангобардами король лангобардов обязался не 

только оставить Рим в покое, но и передать папе Равенну, Урбино и 

другие города. Однако потребовалась еще одна военная экспедиция, 
чтобы заставить короля Лангобарда выполнить свои обязанности. После 

этого связи между франкским королем и папой укрепились. Наряду с 

учреждением взаимных посольств в Византийский дворец было 

направлено совместное посольство. Папская власть стала практически 

зависимой от Франкского королевства. 
Папство не было основано на международных отношениях и было 

вынуждено обращаться за «советом» к франкским правителям. Эта 

зависимость еще больше усилилась во время правления Карла Великого 

(768-814). Карл играл большую роль, чем папа, в управлении курией, 
центральным органом папства, и в назначении религиозных деятелей. 
«Святые места» в Палестине также перешли под опеку Карла. На 

коронации Карла в знак послушания патриарх Иерусалима вручил ему 

ключи от гробницы Иисуса, а также флаги и ключи Иерусалима. 
После распада франкского государства папская власть попала в 

зависимость от немецких императоров. К XI-XII векам положение 

церкви увеличилось. Крестовые походы также сыграли в этом важную 

роль. Во время правления Папы Григория VII (1073–1085) и 

Иннокентия III (1198–1216) церковь смогла занять лидирующую 

позицию в международных отношениях в Европе. 
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Международные отношения в период феодального распада. В 

последние годы правления Карла Великого государство франков 

ослабло. Кризис обострился во время правления сына Карла Людовика 

Великого (814-840). Людовик, сохранив верховную власть, разделил 

империю между своими сыновьями. Дети развязали войну против отца. 
После его смерти (840 г.) он распространился среди мальчиков. Карл 

Светлоголовый и Луи подписали договор в Страсбурге, Германия, и 

начали войну против Лотара, старшего брата, который считался 

законным наследником Луи. Страсбургская присяга - это первый 

дипломатический документ, составленный на французском и немецком 

языках, а не на латыни или греческом языке. Земли империи были 

разделены между тремя братьями согласно договору, подписанному 

побежденным Лотаром в 843 году в Вердене. Западные земли империи - 

«Королевство западных франков» (позже названное «Франция») были 

отданы Карлу Славному, а восточная часть - «Королевство восточных 

франков» (позже названное Германией) - Людовику Великому. 
Немецкий. Территории между землями Карла и Людовика и Италией 

сохранились под Лотаром. Столкновения продолжались после 

Верденского мирного договора, и было подписано много новых 

соглашений. Эти соглашения практически не имели ценности. Франция, 
Германия, Италия, Бургундия и Арелат были единственными 

государствами, которые возникли на месте империи Карла Великого. В 

девятом и одиннадцатом веках в Западной Европе усилилась 

политическая раздробленность. Местные правители стали вести себя 

как главы государств. Помимо управления государством, они также 

сами выполняли судебные функции. Они самостоятельно чеканили 

монеты, ввели налоги, а заодно установили отношения с другими 

помещиками, главами государств. У таких владельцев были частные 

посольства при себе, через которые они становились членами 

различных союзов и участвовали в войнах. Крупный помещик стал 

правителем, а государство стало вотчиной (унаследованной землей). 
Право на частную войну было установлено повсеместно, и частная 

дипломатия стала играть ведущую роль в международных отношениях. 
Два феодальных сенатора вели переговоры как лидеры независимых 

государств. Были разработаны формальные методы объявления войны 

или заключения мира через специальных вестников (или посыльных, 
лесорубов), доставляющих задания посредством словесных или 

символических действий. Этих глашатаев называли глашатаями. Они 

носили гербы своих сенаторов, и их личности считались 

неприкосновенными, как послы. 
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В XIV-XV веках в Европе сформировалась определенная система 

международных отношений, и постепенно стали складываться 

определенные дипломатические критерии и традиции. 
Однако международные отношения в этот период не были 

прочными с юридической точки зрения. Не было постоянных посольств 

или дипломатических представительств, а международное право еще не 

сформировалось. 
Появление независимых городов, экономический рост 

европейских стран за счет развития внутренней и внешней торговли, 
стремление укрепить центральное правительство ознаменовали начало 

новой эры в международных отношениях. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими были общие качества раннесредневековой византийской 

дипломатии? 

2. Расскажите о Страсбургской присяге! 
3. Чем занимались папские монахини? 

4. Опишите порядок, в котором папа принимал послов в средние 

века? 

5. Дайте информацию о полномочиях посла в византийской 

дипломатии? 

6. В чем заключалась особенность европейской дипломатии в 

период феодального распада? 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

ПЛАН: 

1. Средневековая итальянская дипломатия. 
2. Средневековая французская дипломатия. 
3. Развитие знаний о дипломатических процедурах и дипломатии в 

XV-XVI вв. 
  

Опорные слова и термины: Генуя. Венеция. Флоренция. Байюло. 
Данте. Петрарка. Бокаччо. Макиавелли. Столетняя война. Эдуард III. 

Людовик XI - «отец современной дипломатии». Левантский торговый 

путь. Альберико Джентелини. Балтазар Айяла. Гуго Гроций. 
  

Средневековая итальянская дипломатия. В XI-XIII веках 

расширялись и укреплялись многогранные отношения между Европой и 
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Востоком. Наряду с крестовыми походами важную роль в укреплении 

таких связей сыграла торговая деятельность итальянских республик 

Генуя, Пиза, Венеция и Флоренция, а также посредническая роль 

Византии. 
В частности, итальянские города-государства оказали большое 

влияние на развитие дипломатии и международных отношений. Многие 

современные исследователи считают Италию родиной современной 

дипломатии. 
Хотя итальянские города-государства были более развиты, чем 

остальная Европа, страна оставалась раздробленной. В то время как 

такие города, как Венеция, Генуя, Милан и Флоренция, стали 

настоящими политическими центрами, ни один из них не был 

достаточно сильным, чтобы объединить Италию. Папское государство в 

его центре также не было заинтересовано в объединении страны. 
Итальянские города, которые являются основными посредниками 

в торговле между Ближним Востоком и Европой, создали консульские 

службы для защиты своих интересов в соседних странах и на Востоке. 
Во время правления Иерусалимского королевства большие привилегии 

были предоставлены купцам итальянских городов, спонсировавшим 

крестовые походы. Кроме того, городам-государствам, таким как 

Венеция, Генуя и Пиза, были выделены колонии из районов, 
оккупированных крестоносцами. Эти колонии управлялись виньетками 

с широкими полномочиями. В конце XII века положение «баюло» было 

введено для управления всеми венецианскими колониями в 

Иерусалимском королевстве, в то время как колониями Генуи 

управляли два консула. Для управления колониями Пизы были 

назначены три консула. Такие чиновники жили в роскошных дворцах 

столицы. Интересы итальянских городов-государств также защищал 

Папа. До того, как крестоносцы были изгнаны, торговый путь Леванта 

принес итальянцам неисчислимые выгоды. Даже после завоевания 

Константинополя турками Венеции удалось сохранить свои колонии в 

Малой Азии. Постоянный представитель Венеции занимал пост Беюл во 

дворце турецкого султана. 
Среди итальянских городов-государств Флоренция даже снабжала 

дипломатов для зарубежных стран. Данте, Петрарка, Боккаччо, 
Макиавелли и Гишарден - одни из всемирно известных флорентийских 

дипломатов. Франческо Сфорса, возглавлявший Миланское герцогство, 
или Энрико Дандоло, герцог Венеции, также были блестящими 

дипломатами. 
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Венеция, с другой стороны, характеризуется не отдельными 

дипломатами, а целой дипломатической службой, которая превратила 

Венецию в «школу дипломатии» и «мастерскую дипломатии» для всего 

мира, которые смогли подняться до более высокого уровня. уровень. 
Итальянские дипломатические методы оказали очень сильное 

влияние на дипломатию возникающих абсолютных монархий в Европе. 
Французская дипломатия. Столетняя война, одно из важнейших 

событий средневековой Европы, сыграла важную роль в политическом 

развитии Франции. 
После окончания династии Капетингов в 1328 году и вступления 

на престол Филиппа VI Валуа (1328–1350 гг.) Король Англии Эдуард III 

(1327–1377 гг., Который был внуком Филиппа IV Прекрасного) также 

стал требовать Французский трон. Вот почему Великобритания начала 

большую военную подготовку к войне против Франции. В рамках этого 

мероприятия в Европе начались сложные дипломатические игры. В игре 

участвовали папа с сильным дипломатическим влиянием, немецкий 

император, короли Шотландии, Сицилии и Кастилии, а также многих 

крупных герцогств и графств. 
Папа, граф Фландрии и король Шотландии выразили готовность 

оказать серьезную поддержку Франции. Папа Филипп VI был известен 

как защитник религии, а граф Фландрии был в долгу перед 

французским королем. Потому что французы оказали большую помощь 

в подавлении восстания фламандских городов против графа. Шотландия 

долгое время была союзником Франции. Французы помогали 

шотландцам против британцев со времен Филиппа IV Прекрасного 

(1285–1314). 

Король Англии Эдуард III также начал собирать вокруг себя 

союзников. Немецкий император, который поначалу испытывал 

финансовые затруднения, получил огромную ссуду в размере 300 000 

флоринов. Подобным образом более мелкие княжества, такие как 

Геннагаус, Зеландия и Брабант, стали союзниками Англии. Эти 

княжества под влиянием Фландрии согласились поддержать Англию, 
чтобы избавиться от гнета графа. 

Наряду с патриотическим мужеством французов дипломатия 

высокого уровня также сыграла достойную роль в победе над Англией в 

Столетней войне. 
Современные ученые признали короля Франции Людовика XI 

(1461–1483) «отцом современной дипломатии». Он действительно был 

опытным дипломатом. 
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Людовик XI не признавал его рыцарской славы, совершенно не 

любил войн и считал дипломатию своим главным оружием. Он 

предпочитал хитрость силе, и, имея дело со многими своими врагами, 
ему всегда удавалось избегать личных сражений. Один из историков 

того периода Коммин писал, что Людовик XI рано или поздно занялся 

созданием новых идей. Основная тактика французского короля 

заключалась в том, чтобы бороться со своими соперниками, играть роль 

судьи, примиряющего их в самой необходимой ситуации, и защищать 

свои интересы путем заключения мира. Он изучал все детали 

управления государством и проводил большую часть своего времени, 
встречаясь с различными категориями дворян, собирая информацию о 

них и переписываясь с дворянами, которые он считал близкими ему. 
Commine отмечает, что во всей Франции не было найдено никого, кто 

встречал бы так много людей, слушал так много людей и собирал так 

много информации. Фактически Людовик XI был лично знаком со 

всеми известными государственными деятелями и 

высокопоставленными дворянами Англии, Испании, Португалии, 
Италии и Бургундии. В то же время у него было много ценной 

информации о них, которая могла точно предсказать, чем закончатся 

конфликты и споры с участием высшего класса. 
Стиль общения Людовика XI со своими дипломатами также имел 

отличительную черту. Царь вел себя так, как если бы он дал им все 

привилегии в их деятельности, всегда спрашивая их совета, но на самом 

деле он тайно наблюдал за всем. Он посоветовал одному из своих 

дипломатов: «Если дела пойдут хорошо, вы просто должны постоянно 

держать меня в курсе, иначе вы должны держать меня в курсе всех 

деталей, чтобы я мог вам помочь». 
Людовик XI посоветовал своим послам купить как можно больше 

сторонников. Он говорил им: «Видите, они обманывают вас, ну, но вы 

обманываете еще больше». Такие правила были сутью дипломатии 

Людовика XI. Имена более 70 дипломатов под его командованием были 

известны по всей Европе. По утверждению Коммуны, никто из его 

дипломатов даже представить себе не мог, что предаст короля. Потому 

что за каждым дипломатом, конечно же, стоял отдельный королевский 

шпион. 
Развитие дипломатических процедур и знаний в этой сфере в 

XV-XVI вв. Начиная с 15 века, международные отношения в Европе 

вступили в новую фазу. В этот период завершилось территориальное 

объединение ряда стран и созданы условия для абсолютных монархий. 



~ 33 ~ 

Великие географические открытия приблизили Европу к новому 

миру. Такие страны, как Испания и Португалия, получили известность 

благодаря своим огромным колониям. 
С появлением абсолютных монархий на первый план вышли 

конфликты между крупными державами (Англия, Франция, Испания, 
Португалия, Дания, Швеция). 

В 16 веке были созданы центральные и местные дипломатические 

институты для обслуживания внешней политики государств, и начали 

появляться новые процедуры дипломатических церемоний. Эти 

процедуры и обычаи сыграли значительную роль в международных 

отношениях. Поведение посла во время въезда, особенно на первом 

приеме, и реакция принимающего его хозяина или министра отражали 

отношения между государствами и их вес в международной жизни. 
Возникновение крупных держав и развитие дипломатических 

отношений между ними привело к появлению новых теорий на этот 

счет. Постепенно развивалось дипломатическое право. Настоящим 

руководством для европейских дипломатов послужили работы 

голландского юриста Бальтазара Айяла «О праве войны и военных 

учреждениях» (1582 г.) и итальянского юриста Альберико Джентили «О 

посольствах» (1585 г.). 
Работы Гуго Гроция (1583–1645) также сыграли значительную 

роль в развитии знания международного дипломатического права. 
Историческое значение работ этого известного голландского юриста 

состоит в том, что он попытался теоретически обосновать защиту 

собственности во время войн между абсолютными монархиями и в то 

же время поместить войну в рамки правовых норм. Большую 

известность автору принесла работа Г. Гроция «О законе войны и мира» 

(1625). Гроций также посвятил отдельную главу правам посольства в 

своей работе. Интересно, что в этой главе описываются традиции 

посольского права в начале семнадцатого века. 

Контрольные вопросы: 

1. Какая информация об отношениях с посольствами содержится в 

книге Гуго Гроция «О праве на войну и мир»? 

2. Как повлияли крестовые походы на международные отношения? 

3. Как установление абсолютной монархии в европейских странах 

повлияло на дипломатию? 

4. Что вы знаете о дипломатии Людовика XI? 

5. К какой стране принадлежит «Мастерская дипломатии»? 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ 

ВОСТОЧНЫХ СТРАН В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

ПЛАН: 

1. Аббасидская дипломатия. 
2. Турецкое ханство в системе международных отношений. 
3. Роль Китая в системе международных отношений 

средневековья. 
4. Османская дипломатия. 
  

Ключевые слова и фразы: «Девон ар-ризолат». Хорун ар-Рашид. 
Багдад. "Политика". Турецкое ханство. Эфталиты. Сасаниды. Византия. 
Великий шелковый путь. Династия Суй. Tанская династия. Ли Шамин. 
Империя Солнца. Осман. Мурад II. Балканы. Баязид Йылдырым. Амир 

Темур. Константинополь. Сулейман Великолепный. Фрэнсис I. 

  

Аббасидская дипломатия. Территории, оккупированные 

арабами, основавшими великое государство в 1930-х годах, также 

оставили позади Римскую империю. Особое внимание уделяется 

международным отношениям в арабском государстве, которое 

захватывает огромные территории от Пиренейского полуострова до 

Западной Индии, Кавказа и Средней Азии до Йемена и Африки. 
После смерти Мухаммеда арабы осуществили широкомасштабные 

вторжения. Во время правления династии Омейядов в 661 году 

отношения с соседними странами принимали форму военных 

конфликтов. 
В период Аббасидов (750–1258 гг.) Особое внимание уделялось 

дипломатии в международных отношениях. Кабинет министров играет 

особую роль в государственном управлении с постом министра 

иностранных дел (Девон-ар-ризолат). Под его командованием работали 

многие чиновники, связанные с посольством. Постоянные посольства 

были созданы на территории стран с улучшенными дипломатическими 

отношениями, а также временные посольства с определенной целью. 
По словам Абул Фазл Байхаки (995–1077), послы в соседних 

странах состояли из двух человек. Один из них был выбран из 

влиятельных аристократов, а другой - из образованных мулл. Послам 

были вручены два разных письма. Первое письмо адресовано 

правителю соседнего государства, и в начале письма, конечно же, 
цитируется из Корана и воздается хвала правителю. После этого 

первоначальное предназначение было изменено и сформулированы 

основные цели. В письме также перечислены полномочия и обязанности 
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отправленных послов. В конце письма послов попросили не 

задерживаться и немедленно отправить обратно. Второе письмо было 

отправлено послу, который постоянно находится в соседней стране. 
Письмо начиналось словами: «О, наш верный брат», и послу было 

приказано вести переговоры. 
В чрезвычайных ситуациях послу были предоставлены широкие 

полномочия и он действовал на основе своих собственных знаний и 

опыта во время некоторых переговоров. После подписания договора 

между государствами оба правителя присягнули своим родственникам и 

друзьям. Как и в древней Индии, хетты и Ассирия, они эффективно 

использовали заложников и брачную дипломатию. В процессе решения 

некоторых деликатных вопросов от государства-участника переговоров 

требовалось, чтобы один из сыновей правителя или близких 

родственников проживал во дворце Аббасидов до тех пор, пока вопрос 

не будет решен. Кроме того, для укрепления отношений принцесс 

соседних стран выдавали замуж или их сыновей выдавали замуж за 

цариц соседних государств. 
Послам, посетившим дворец Аббасидов, были вручены подарки от 

первой встречи. По завершении их миссии были розданы более ценные 

подарки, если проблема была решена положительно. Во дворце халифа 

был специальный пост для раздачи подарков. 

Сиясатнома Низамулмулка XI века содержит отдельную главу, 
посвященную отношениям с посольствами при арабском дворе. В нем 

говорится, что послы, въезжающие в страну, будь то из страны друга 

или врага, получают высокий уровень внимания. Послам был 

предоставлен отдельный отряд охраны, еда, жилье и одежда. Посол 

одновременно должен был быть опытным шпионом. Во время своего 

визита посол рассказал о природных условиях страны, которую он 

посетил, о реках, ручьях, озерах, горах и холмах, численности войск, 
своей военной дисциплине, о том, была ли атмосфера во дворце 

здоровой или нездоровой. собрать достаточно информации о 

взаимоотношениях, спорах, качестве организации банкетов, личных 

недостатках и качествах правителя, образован ли он или неграмотен. 
Из всего этого ясно, что традиции византийской и сасанидской 

иранской дипломатии процветали дальше на Востоке. Благодаря 

многочисленным связям, установленным между Западом и 

Курдистанским халифатом, столкновениям и переговорам, имевшим 

место во время крестовых походов, влияние Востока было 

предоставлено отсталому и нецивилизованному Западу. В трудах 

историков Франка есть сведения о посольских отношениях, переписке и 

дарах между Карлом Великим (768-814) и халифом Багдада Харуном 

ар-Рашидом (786-809). Однако в трудах восточных историков нет 
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сведений о посольствах, отправленных Карлу Великому. Тем не менее, 
торговцы, особенно евреи, с Востока во Франкское государство часто 

возили с собой редкие товары. Принесенный однажды слон вызвал 

такой шум, что год его смерти был записан во франкских хрониках. 
Возможно, эти визиты восточных купцов легли в основу легенды о 

посольствах, присланных халифом. 
Халифат имел торговые отношения со всеми странами Востока и 

Запада. Арабские торговцы совершили множество морских 

путешествий в Индию, Индонезию и Китай, где возникли важные 

факторы (торговые направления) мусульманских торговцев. Также 

были установлены интенсивные торговые отношения с северными 

странами. Арабские торговцы возили свои товары на берега Волги и 

Балтийского моря. 
Турецкое ханство находится в системе международных 

отношений. V-VIII века - самый процветающий период Великого 

шелкового пути. В это время возникновение Турецкого ханства, 
единственного государства, объединяющего Согдийскую и Бухарскую 

области, сыгравшего важную роль в торговых путях всех евразийских 

степей и оседлого образа жизни, открыло новую эру в развитии 

Великого Шелковый путь. Эфталиты и турки, завоевавшие Восточный 

Китай, получили полный контроль над торговыми путями, 
соединяющими Запад и Восток. С помощью согдийцев турки стали 

основными торговыми партнерами Византии от Китая до 

Средиземноморья. 
Основным товаром торговли был шелк, который «ценился в 

Византии так же, как золото и драгоценные камни». Кроме того, бархат 

и различные другие ткани, ювелирные изделия, изделия из стекла и 

кожи, импортируемые из Китая, являются самыми популярными на 

византийском и древнеазиатском рынках. Среди товаров, 
импортируемых в Китай, большим спросом пользовались сирийские и 

египетские ткани, ожерелья, жемчуг, специи и косметика для женщин. 
Турки извлекли большую пользу из того, что были основными 

посредниками в этой торговле, которая, в свою очередь, сыграла 

важную роль в политическом и экономическом укреплении ханства. 
Поэтому особое внимание уделяется обеспечению безопасности 

торговых путей, улучшению условий для караванов. С этой целью «в 

627-647 гг. К китайскому императору было направлено девять торговых 

посольств». 
Тот факт, что продажа бесчисленного количества шелка, 

собранного в Китае в качестве оплаты, является проблемой для турок, 
которые не знают об этой торговле, открыл дверь к большим 

возможностям для согдийцев. Согдийские торговцы везли шелк в Иран, 
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продавали его персам по низкой цене и получали прибыль от размера 

продукта. Иран платил Византии шелком в несколько раз дороже. Для 

регулирования торговли шелком каганат неоднократно направлял в 

Иран торговые посольства согдийцев. Однако желаемого результата эти 

посольства не добились. Именно из-за споров о торговле шелком 

возникли серьезные споры между Турецким ханством и Ираном. 
В 553 году производство шелка было основано в самой Византии. 

Согласно Прокопию Цезарю, шелкопряда были принесены двумя 

христианскими монахами и Феофаном Византией, согласно 

персидскому языку, в полой трости. По словам Н. В. Пигуловской, 
шелкопряды были завезены из согдийских широт. Хотя значение 

торговли шелком в Византии снизилось в конце VI века в результате 

падения спроса на импортный шелк, она также играла важную роль в 

экономической жизни Турецкого ханства в последующие века. 
Прохождение торговых караванов через Мерв, Чарджоу, Бухару, 

Самарканд, Чач, Исфиджоб, Талас и Восточный Туркестан сыграло 

важную роль в экономическом и культурном развитии этих регионов. 
Согдийцы, славившиеся своей торговлей, построили караван-сараи, 
великолепные жилые дома, храмы вокруг торговых путей в тысячах 

километров от земель, где они жили, и, таким образом, развитие 

городов, новых городов., Которые внесли огромный вклад в развитие 

его создание. 
Растущее значение Великого шелкового пути привело к развитию 

культурных связей между разными народами, смешению обычаев и 

традиций. В частности, в VI-VIII вв. Распространение согдийцев по 

торговым путям оседлой земледельческой культуры и ремесел, 
религиозных традиций и обычаев в северной Средней Азии, Южной 

Сибири, Монголии, Севере оказало значительное влияние на ее 

широкое распространение. распространение в Китае и на Западе в 

предкрымских регионах. 
Роль Китая в системе международных отношений 

средневековья. После распада империи Хань территория Китая была 

разделена на несколько более мелких государств. Только в 618 году 

один из принцев северо-западного Китая, Ли Юань или Гаоцу (который 

был полутюркским по происхождению), захватил власть и основал 

династию Тан. Империя Тан управляла Китаем почти 300 лет, с 618 по 

907 год. Объединение страны, возрождение экономики, рост военной 

мощи способствовали интенсификации международных отношений в 

политике империй Суй и Тан. 
Возникновение Турецкого ханства, союза кочевых племен на 

обширных просторах Центральной Азии, считалось серьезной угрозой 

для китайских земель. Китайская империя, хотя и была еще очень 
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слабой, признавала различные преимущества турецких королей и даже 

соглашалась платить дань за поддержание мира в течение длительного 

времени. 
Однако на Северо-Востоке политика приняла другой оборот. Здесь 

императоры Суй начали длительные и менее успешные войны против 

племен мохэ и северокорейского государства Когурё. Главной целью 

было захватить морские пути, ведущие к Ляонину и Желтому морю, над 

которыми в то время доминировали корейцы. Войны против Кореи 

длились почти столетие. 
По мере усиления империи правители, ранее находившиеся в 

дружеских отношениях с турецкими хаганами, начали вести войны 

против своих соседей. 
В 1930-х и 1940-х годах китайские войска вошли в монгольские 

степи и по Великому шелковому пути. 
Территориальная экспансия средней империи привела к 

постоянному давлению тюркских и тибетских племен, а также к 

сближению народов, которым угрожали арабские захватчики, с 

китайцами. Даже последний царь Сасанидов Яздагир III бежал от 

арабских захватчиков, покинул Иран и обратился за помощью к Китаю. 
Его сын и внук признали себя вассалами государства Тан. 

В 7 веке в Тибете было основано первое государство, и его царь 

Сронзангбо начал поход на Китай со своей большой армией. В 641 году 

между Сронсангбо и китайским императором Ли Шамином был 

подписан мирный договор. Тибетский правитель признал себя вассалом 

Китая. 
Китайские чиновники, торговцы и военные также начали входить 

в только что основанную Лхасу. В отношениях с Китаем и Индией 

Лхаса играла региональную роль. В 641 году правитель Северной 

Индии Харша отправил посольство в Китай, и это посольство, 
прибывшее с дарами, с благоговением встретили во дворцах Чанъань. 
Два года спустя Ли Шамин отправил ответ посольства. Член этого 

посольства, образованный буддист, начальник дворцовой стражи Ван 

Сюансе остался в качестве представителя императора в Лхасе. Когда он 

снова отправился в Индию в 647 году, армия Аруджины, преемника 

Харши, напала на послов. Ван Сюанс вернулся в Тибет, собрал армию 

тибетцев, китайцев и гурков (жителей Непала) и двинулся вдоль Ганга. 
Аруджина была побеждена и отправлена в Чанъань в качестве 

военнопленного. После этого инцидента дворяне Северо-Восточной 

Индии отправили лошадей, оружие и ценные вещи в качестве подарков 

в Китай, чтобы укрепить дружеские отношения с Империей Тан. Между 

двумя странами установлены торговые отношения. Ван Сюанс еще 

дважды побывал в Индии в составе посольств. В 668 году посольство 
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Индии обратилось к Китаю с просьбой о военной помощи. Позже 

дорога через Тибет была отрезана, и отношения между двумя странами 

продолжились через Бирму и море. 
После крушения Танской империи в 907 году Китай на 

протяжении десятилетий пребывал в полном распаде. В 960 году Китай 

воссоединился под властью династии Сунь. Его основателем был Чжао 

Куань-ин. 
Империя Солнца была не такой сильной, как Империя Тан. Турки, 

монголы и другие кочевые племена на Западе представляли растущую 

угрозу границам Империи Солнца. Императоры Солнца были 

вынуждены вести войны против уйгуров, тангутов и киданей. Однако 

подчинить эти страны Китаю им не удалось. Тем не менее, во времена 

династии Сунь международные отношения Китая были восстановлены. 
Установлены обширные внешнеторговые отношения не только с 

Центральной Азией, Индией и Индокитаем, но также с Кореей, Японией 

и Индонезией. 
В XII веке положение династии Солнца ухудшилось. С 1127 года 

Солнца держали под своим контролем только южный Китай. Северный 

Китай был частью нового большого государства Чжурчженов под 

названием Синь. В начале тринадцатого века Северный Китай был 

завоеван монголами. Империя Солнца, которая сократилась и включила 

только южный Китай (в то время в нее входили не все провинции), 
просуществовала до 1279 года, когда ее завоевал внук Чингисхана 

Хубилай. Хубилай основал новую монгольскую династию, которую по-

китайски назвали Юань. 
XIII В 1950-х и 1960-х годах по всей стране происходили 

восстания против монгольских захватчиков. В 1368 году Чжу Юань-

Чжан, один из лидеров восставшей крестьянской армии, был 

провозглашен императором, и династия Мин стала править. Эта 

династия правила Китаем с 1368 по 1644 год. 
Последняя четверть четырнадцатого века - в пятнадцатом веке 

династия Мин проводила активную внешнюю политику в отношении 

Кореи, Тибета, Вьетнама, Индонезии, Индокитая, Малакки. В эти 

страны было организовано несколько военных экспедиций. В частности, 
между 1403 и 1433 годами масштаб семи морских экспедиций под 

руководством адмирала Чжэнь-Хэ был велик. Правительство Мин 

попыталось установить дипломатические отношения с такими 

странами, как Япония, Камбоджа, Индия и государство Тимуридов 

путем обмена посольствами. 
В 16 веке династия Мин неоднократно отражала нападения 

монгольских ханов на окраинах страны. После длительного мирного 

договора в 1570 году вторжения прекратились. Мирные договоры 
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между ханами и императорами и раньше заключались несколько раз, но 

они всегда не интересовали Китай. Монгольские ханы были вынуждены 

пойти на такую торговлю, что только навредило Китаю. Китайцы были 

вынуждены дешево продавать дорогие товары (шелк, зерно, дорогие 

изделия кустарного промысла) и покупать скот по ценам выше их 

реальной стоимости. 
Империя Мин имела мирные торговые отношения с некоторыми 

государствами. Изделия китайских мастеров продавались далеко за 

границу. Китайская продукция также дошла до российского 

государства. 
Османская дипломатия. Во время крестовых походов тюркское 

государство сельджуков в Малой Азии к началу 13 века было разделено 

на 10 эмиратов. В конце XIII - начале XIV века на его месте 

образовалось новое государство. Ведущую роль в этом сыграли кочевые 

огузы. Первоначально вождь племени Эртугрул владел небольшим 

феодальным имением на реке Сакарья, граничащей с Византийской 

империей, и завоевал большую часть своей собственности в Малой 

Азии, включая город Брюссель (или Бурсу). Город Бурса объявлен 

столицей. Осман также покорил другие эмираты в Малой Азии. 
Воспользовавшись ослаблением Византии и распадом других 

государств на Балканском полуострове, турки-османы в четырнадцатом 

веке начали обширные вторжения, сначала в Малую Азию, а затем на 

Балканский полуостров. Османский преемник Орхан (1324–1362) 

вторгся в Европу в 1331 году. В 1354 году Орхан захватил город 

Галиополь на европейском берегу Дарданелл. Затем турки вошли во 

Фракию. Этот регион был полностью завоеван во время правления 

следующего султана Мурада I (1362–1389). В 1361 году столица Фракии 

Адрианополь перешла под власть Турции. В 1371 году союз сербов, 
болгар, валахов и венгров попытался противостоять Мураду, но 

союзная армия потерпела поражение в битве на реке Марица. После 

этого Южная Сербия попала под власть султана. Византийский 

император воздал должное султану.  
15 июня 1389 года на площади Косово (Южная Сербия) сербы и 

их союзники вступили в решающее сражение с турками. Несмотря на 

отвагу сербов и убийство Мурада I, турки победили. После этого 

большая часть Сербии была присоединена к Турции. 
Экспансию турецкого государства приостановил Амир Темур. В 

1402 году Тимур вошел в Малую Азию с огромным войском. Боязид 

также имел большую военную силу, но в результате предательства 

некоторых турецких эмиров в Малой Азии и его стороны с Тимуром он 

разбил турок в битве под Анкарой 28 июня 1402 года. Боязид был 

схвачен во время побега и вскоре умер в плену. 
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В 20-е годы турки вновь обрели свой статус. Султан Мурад II 

(1421–1451) возобновил вторжения. В 1422 году он трижды осадил 

Константинополь, но не смог его взять. В 1430 году был взят город 

Солун, а все его жители порабощены. 
В 1444 году против турок был организован новый крестовый 

поход. В нем приняли участие поляки, чехи, венгры, немцы, отчасти 

французы и другие западноевропейские рыцари. В битве при Варне (10 

ноября 1444 г.) крестоносцы были разгромлены. После завоевания 

Константинополя 29 мая 1453 года султаном Мехмедом II (1451–1481) 

Византийской империи пришел конец. 
В 50-х и 60-х годах 15 века Мехмеду II удалось завоевать Сербию, 

Боснию, Герцеговину и Албанию вдоль Дуная на Балканах. Соседняя с 

Балканским полуостровом, Валахия признала свое зависимое 

государство вассалом. В середине 1970-х турки захватили города Крым 

и Тану (Азов). Примерно в это же время был завоеван город Трапезунд 

в Малой Азии, почти вся Анатолия до реки Фрот. Однако Мехмед II 

также дважды потерпел неудачу. Его попытка оккупировать Белград и 

остров Родос потерпела неудачу. 
Во время правления внука Мехмеда II Салима I (1512–1520) 

турецкие завоевания продолжались. В результате победоносной войны 

против Ирана Салим завоевал Азербайджан, Армению, части Грузии, 
Дагестан и Курдистан, затем Сирию и Египет, а затем принял титул 

халифа как лидер всего исламского мира. Чтобы сохранить в своих 

руках земли Крита, Кипра и Средиземного моря, Венеция должна была 

ежегодно платить большую дань турецкому султану. 
Во время правления султана Сулеймана I (1520–1566) могущество 

Османской империи достигло своего пика. В начале правления 

Соломона ему удалось завоевать Белград и Родос. Затем он победил 

объединенную армию чехов и венгров в битве при Мохаче в 1526 году. 
Большая часть Венгрии стала турецкой провинцией, а Валахия и 

Молдова стали вассальными княжествами. Во время правления 

Соломона Аравия также была завоевана турками. 
Турция играла видную роль в международной жизни 16 века. 

Турки имели прочные дипломатические и торговые отношения со 

многими странами (Венеция, Генуя, Венгрия, Иран, Австрия, Польша, 
Россия). 

Длительная и ожесточенная борьба против Габсбургов, правивших 

в Австрии и Испании, сблизила Турцию с Францией. Король Франции 

Франциск I формально заключил союз с Соломоном против Габсбургов. 
Франция была доброжелательна в борьбе Турции против Венеции и 

Генуи, которые обычно поддерживались империей Габсбургов и ее 

союзником Папой. Военные неудачи Франции на севере Италии были 
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важным фактором в укреплении французско-турецких отношений. 
Опираясь на поддержку французов в борьбе против Австрии и ее 

союзников, султан Сулейман I предоставил французским купцам 

значительные привилегии. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите задачи Девон-ар-ризолат? 

2. Почему два посла были отправлены в зарубежные страны в 

рамках арабской дипломатии? 

3. Что вам известно об отношениях между Карлом Великим и 

Харуном ар-Рашидом в посольствах? 

4. Каковы отношения посольств между турками-сельджуками и 

Китаем? 

5. Расскажите о роли торговли в средневековой дипломатии? 

6. Что Абул Фазл Байхаки сказал в своих мемуарах об отношениях 

посольств в Арабском халифате? 

7. Расскажите о после и его деятельности в «Политике» 

Конституции? 

8. Какой год считается годом делегаций в арабской дипломатии? 

9. Какой османский султан заключил союз с Францией против 

империи Габсбургов? 
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Эскалация конфликтов между крупными державами в начале 

семнадцатого века. Особенность семнадцатого века в том, что он 

находился в самом центре первой новой эры. Межгосударственные 

конфликты, сформировавшие содержание и принципы международной 

политики в этом столетии, с одной стороны, опирались на наследие 

четырнадцатого века, с другой стороны, в некоторой степени 

определили развитие этой политики в следующем столетии. В этот 

период роль дипломатии стала более важной, и дипломатическая 

служба была создана и улучшена. Французский стал официальным 

языком дипломатических отношений. Первые газеты и журналы, 
появившиеся в семнадцатом веке, широко использовались в 

политической и религиозной борьбе и, следовательно, в 

международных отношениях. Кроме того, религиозный фактор 

продолжал влиять на состояние международных отношений. До 

середины XVII века формирование межгосударственных союзов и 

возникновение военных конфликтов происходило в основном на основе 

религиозных принципов. Во многих случаях главными соперниками 

выступали представители различных конфессий (направлений и 

течений) в христианстве. Это заставило европейские страны 

противостоять друг другу. 
Могущественная великая держава, Османская империя, была еще 

одним фактором в международных отношениях. Обладая огромной 

военной и материальной мощью, Стамбул играет ключевую роль в 

формирующейся системе международных отношений в Европе. 
Европейские государства пошли по пути формирования союзов против 

османов, хотя страны, близкие к империи, как правило, поддерживали 

мир. 
Идея поддержания баланса сил стала одним из определяющих 

принципов в системе международных отношений. Особое значение 

имели конфликты между крупными державами. Эти государства 

образовывали различные союзы, привлекая к себе мамонтов малого и 

среднего размера. Таким образом, многие страны были вовлечены в 

дипломатические и военные конфликты. Основная цель заключалась в 

том, чтобы предотвратить перенаселение одного государства за счет 

другого государства и сохранить статус-кво. 
Одним из основных проявлений внешней политики были войны, 

которые вели государства. Среди причин международных споров - 

приграничные споры, династические притязания, борьба за торговую 

монополию и так далее. Расширились масштабы военных действий, 
которые носят длительный характер. Для этого требовалось наличие 

постоянных армий, состоящих в основном из наемников. 



~ 44 ~ 

Тридцатилетняя война (1618–1648) была величайшим событием в 

международной жизни семнадцатого века. Это была первая 

общеевропейская война. Многие страны были втянуты в его водоворот. 
Перед началом Тридцатилетней войны в Германии вспыхнули 

междоусобицы. В начале семнадцатого века натиск контрреформации 

усилился. Одна последовательная потеря статуса протестантами имела 

не только общее немецкое, но и международное влияние. Сложная 

взаимозависимость и противоречия между европейскими государствами 

сыграли важную роль в обострении религиозной и политической 

ситуации в Германии. 
Между 1608 и 1609 годами здесь образовались два 

конфессиональных (религиозных) военно-политических союза 

немецких князей: Союз евангелистов (Союз евангелистов) и 

Католическая лига. Оба альянса получили поддержку иностранных 

государств. В результате любой военный конфликт в Германии в 

условиях обострения отношений между государствами мог 

превратиться в международный конфликт. Именно это произошло в 

начале Тридцатилетней войны, когда Германия стала полем битвы. 
Основным столкновением в политической жизни Западной 

Европы стало возобновление борьбы Испании и Союза австрийских 

Габсбургов с Францией. Обе силы требовали умеренности в этой части 

континента. Война, начавшаяся с международного конфликта в 

Чешской Республике, распространилась на Северную Германию, а 

затем охватила обширные территории Центральной Европы. 
Определенные народы европейских стран определили их участие в 

различных этапах войны. Тридцатилетняя война состоит из четырех 

периодов: чешского периода (1618–1629), датского периода (1625–
1629), шведского периода (1630–1635) и франко-шведского периода 

(1635–1648). . В первых трех периодах преимущество было у 

Габсбургов. В последнем случае империя и ее союзники потерпели 

поражение. 
Бои шли полным ходом, и население Германии, где проходили 

крупные военные действия, было опустошено. В результате стало 

невозможно снабжать армии. Кроме того, ухудшилось социальное 

положение в воюющих странах. Возникла необходимость прекратить 

войну. 
Еще в 1638 году папа и король Дании призвали положить конец 

войне. Два года спустя он поддержал идею начала мирных переговоров 

в Германском рейхе в Регенсбурге. Однако дипломатические 

приготовления к перемирию затянулись. Только в 1644 году в 

Мюнстере открылся мирный конгресс; здесь велись переговоры между 
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императором и Францией. В 1645 году в Оснабрюке, Вестфалия, 
шведско-германские отношения обсуждались путем переговоров. 

Мирные договоры, подписанные в Мюнстере и Оснабрюке 24 

октября 1648 года, ознаменовали конец не только этих тридцати лет, но 

и период противостояния между реформистскими силами и их 

соперниками. Вестфальский договор обращался к региональным 

изменениям в Европе. Кроме того, в перемирии отразились 

политическое устройство Германской империи, вопрос религии на ее 

территориях, признание независимости Нидерландов и Швейцарии 

международным правом. Мир был установлен в результате 

принудительных уступок, которые внесли существенные изменения в 

порядок европейских государств и ситуацию в Германии. 
Территориально больше всего выиграла Швеция. Кроме того, 

Швеция ввела большие пошлины и укрепила свои позиции на 

международном рынке. Швеция достигла своей цели по господству на 

Балтике и стала великой державой в Европе. 
Франция также достигла желаемого политического результата - 

политическое положение Германской империи ослабло, а ее 

территориальная раздробленность сохранилась. Что касается владения 

территориями, то Франция сделала относительно мало земли за счет 

империи. 
Вестфальский мирный договор (24 октября 1648 г.) усилил 

политический распад Германии на двести лет. Немецкие князья 

получили право заключать договоры с обоюдными союзами и 

иностранными государствами. Это обеспечило их суверенитет. После 

Вестфальского мирного договора сама империя стала союзом 

государств с официально избранными монархами и постоянными 

рейхстагами, а на практике стала частью «имперских чиновников». 
Наряду с католицизмом и лютеранством кальвинизм также получил 

официальный религиозный статус в империи. В результате 

Вестфальского мирного договора Испания прекратила часть своих войн: 
военные действия против Франции продолжались. Мир между ними 

был установлен только в 1659 году. Вестфальский мир положил конец 

господству Габсбургов в Европе. Идея построения единой христианской 

империи, равно как и насилие со стороны испанских католиков, не 

увенчались успехом. Однако сама Австрийская империя не потерпела 

поражения в войне, и немецкие князья (католики и протестанты) 
объединились в своем полном суверенитете. Вестфальский договор 

обозначил границу двух важных исторических периодов, установив 

новый баланс сил в Европе. 
Политические события на международной арене после 

Тридцатилетней войны. После окончания Тридцатилетней войны в 
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международных отношениях произошли три важнейших события. Во-

первых, после победы буржуазной революции в Англии две разные 

группы с разными международными социально-политическими 

системами, буржуазные государства (Англия и Нидерланды) и 

феодальные государства, взаимодействовали друг с другом. Этот 

конфликт осложнил международную ситуацию в Европе. Верно, что 

интервенция коалиции феодальных монархий против Англии, то есть 

открытая интервенция, насильственно пропагандируемая и 

подготовленная в годы английской революции, не состоялась из-за 

непреодолимых конфликтов между великими державами. континент. 
внутренние социально-политические трудности государств, особенно на 

Французском фронте, не позволили этой интервенции произойти. Более 

того, Англия, то есть буржуазная Англия, вела свою первую войну не 

против некоторых благородных монархий, а против другой буржуазной 

республики - Нидерландов. Причина этого заключалась в том, что оба 

молодых буржуазных государства стремились к господству на море, не 

в первую очередь к гегемонии на европейском континенте, а к 

гегемонии на рынках далеких народов и стран на огромных просторах 

мировых торговых путей. Но соперничество между этими двумя 

буржуазными государствами вскоре исчезло, поскольку Нидерланды 

ослабли и были вынуждены участвовать в международной политике в 

качестве второго партнера Великобритании. С 1688 года между 

Англией и Нидерландами был заключен союз, поскольку король 

Нидерландов Вильгельм III оставался правителем Англии. Напротив, 
конфликт между буржуазной Англией, группой голландских 

государств, и Францией, главой феодальных монархий на континенте, 
усилился. Это было проявлением соперничества двух социально-

экономических систем в области международных отношений. Во-

первых, буржуазный социально-экономический строй постоянно 

укреплялся и укреплялся, а во-вторых, феодальный строй всеми силами 

отстаивал свое господство, от защитников до военных агрессоров. С тех 

пор, как мощное восточноевропейское государство - феодальная 

российская монархия - присоединилось к системе европейских 

государств в качестве активной силы, само понятие этой системы 

значительно расширилось. Его роль стала очень заметной после того, 
как Россия уже в XVII веке повлияла на ход Тридцатилетней войны в 

Европе. Начиная с середины 1930-х годов, российское правительство 

уделяло основное внимание построению сильной линии обороны 

против крымских татар на юге, но к концу 1840-х годов Россия вновь 

стала мощным фактором международных отношений в Европе. 
Внешняя политика растущего российского государства 

заключалась в основном в борьбе с тремя государствами, которые 
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давили и держали его в осаде на северо-западе и юге, а именно Швеции, 
Польше и Турции. Одно из этих трех государств было 

многонациональным государством, которое в прошлом вторгалось в 

некоторые другие страны и страны. Таким образом, борьба правящего 

класса России против Швеции, Польши и Турции за расширение своей 

территории была подходящей борьбой, поскольку это была война за 

возвращение территорий, насильственно отнятых у России. Однако 

борьба против Швеции и Турции была борьбой за доступ России к 

Балтийскому и Черному морям, за возможность участвовать в мировой 

торговле по морю и в европейской политической жизни в целом. 
Во второй половине 17 века международное положение в 

Восточной Европе стало очень серьезным из-за агрессивной политики 

Швеции и Турции. Швеция, которая раньше занимала почти все 

побережье Балтийского моря, теперь конкурирует с Россией и Польшей, 
которые поставляют сельскохозяйственные товары для торговли через 

Балтийское море. Агрессивная политика Швеции была продолжением 

борьбы за господство на Балтике, силой, которая позволила ей накопить 

огромное богатство за счет продажи своей продукции. Шведская знать и 

купцы упорно трудились для достижения этой цели и убедили свое 

правительство проводить внешнюю политику, направленную на 

провокацию и агрессию. Тем временем вторжение Турции в Юго-

Восточную Европу возобновилось. В результате нескольких войн 

между Турцией и Ираном агрессия Турции в Европе была остановлена в 

начале 17 века. Однако с ослаблением ирано-турецкого антагонизма в 

1960-х годах Османская империя начала расширять свою территорию в 

Европе. Под руководством Хмельницкого, который присоединил левую 

Украину к Московскому государству, в 1654 году разразилась война 

между Речью Посполитой, и русские войска победно вторглись в 

Польшу. Однако в то время «союзник» России Швеция поспешила 

оккупировать польские земли с севера. В результате Россия начала 

войну против Швеции и смогла возобновить войну против Польши 

только после того, как Швеция подтолкнула свои войска к балтийскому 

побережью. 
По мирному договору в Индрусово 1667 года Левобережная 

Украина была официально аннексирована Россией. Однако в то время 

Турция очень спешила вторгнуться в Украину с юга на правом берегу. 
Теперь внешняя политика Москвы должна противостоять угрозе 

Турции как военными, так и дипломатическими средствами. 
Таким образом, международные конфликты в Восточной Европе 

не могли не оказать глубокого воздействия на всю систему европейских 

государств и на всю ситуацию в области международных отношений в 

Европе. В-третьих, после 30 лет войны расстановка сил среди военно-
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феодальных монархий существенно изменилась. В первой половине 

семнадцатого века австрийские и испанские Габсбурги доминировали в 

международной жизни Западной Европы, а во второй половине 

семнадцатого века эта гегемония, несомненно, перешла к Людовику 

XIV (1643–1715) из дворца Бурбонов. Политика Габсбургов была 

связана с католическими тенденциями «универсализма», 
противоречащими интересам нации. Но в Тридцатилетней войне 

Габсбурги не были полностью разгромлены и остались международной 

силой. В 1960-х годах внутреннее положение монархии Людовика XIV 

стало настолько сильным, что это позволило борьбе начаться заново. 
Однако содержание борьбы изменилось. 

До середины XIV века война с Габсбургами была в основном 

войной национального оборонительного характера. Война Людовика 

XIV позже превратилась в агрессивную войну. Он мечтал создать 

европейскую империю, сначала оккупировавшую Западную Германию. 
Как только был подписан Пиренейский мирный договор, Мазарини 

использовал это перемирие как предлог для Франции, чтобы 

претендовать на испанский трон в будущем. Мария Тереза, дочь и 

наследница короля Испании, тронула Людовика XIV. Он мог бы занять 

испанский трон. Чтобы предотвратить это, Испания потребовала, чтобы 

в текст Пиренейского договора была добавлена статья, в которой 

говорилось, что Мария Тереза и ее потомки должны отказаться от 

своего права претендовать на испанский престол. Мазарини согласился. 
Но Мария Тереза сказала, что взамен ей придется заплатить 500 000 экю 

золотом. Мазарини знал, что Испания не может заплатить эти деньги. 
Но если эти деньги не будут выплачены, отказ Марии Терезии будет 

аннулирован или Франция сможет потребовать определенную 

территорию Испании в обмен на невыплаченные деньги. 
Дипломатический узел Мазарини был развязан полвека спустя. 
Установленная сумма фактически не выплачена. 

Король Испании Филипп XIV умер в 1665 году, Франция 

потребовала передачи своего наследства от южных Нидерландов, что 

Испания отклонила. В результате в 1667 году разразилась франко-

испанская война. Эта война получила название «Война эволюции» или 

«Война за наследство». Людовик XIV думал, что Брабатан и Фландрия 

были беззащитны из-за нехватки армий, и что Испания не могла 

снабдить их войсками. Французский налог 1667 года был тяжелым и 

нарушил голландскую торговлю. Возмущенные этим, голландцы, 
опасаясь быть соседями агрессора Франции, решили не допустить их 

вторжения в южные Нидерланды. Они предпочли заключить союз со 

своими яростными врагами, королями Испании, и согласились на их 

требования. С 1665 по 1667 год Англия вела вторую безуспешную 
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войну против Нидерландов, но в 1668 году английский парламент 

вынудил Карла II изменить свой курс и заключить союз с Нидерландами 

против Франции. Ранее король предлагал Франции союз с Англией, но 

Людовик XIV не принял его, поскольку, по его словам, все испанские 

колонии должны были перейти к Англии. Таким образом, Нидерланды, 
Швеция, Англия и Испания, еще вчера бывшие союзниками в борьбе 

против Габсбургов, объединились и стали врагом Франции. Франция не 

была хорошо подготовлена к войне с дипломатической точки зрения. 
Поэтому, хотя походы Нидерландов и Испании на Германию были 

резкими, Людовик V был вынужден прекратить войну уже в 1668 году, 
год спустя. По Ахенскому договору Франция смогла сохранить за собой 

часть Финляндии, в том числе город Лимл. 
В 1672 году французская армия во главе с лучшими генералами 

Туреком и Конде вторглась на юг Нидерландов и в Нидерланды. Были 

взяты голландские форты, которые считались неприступными и когда-

то построенными против испанцев. Французские войска вторглись в 

Нидерланды. Амстердам Оранский принял очень решительные военные 

меры, дамбы были снесены, большая территория была затоплена, и 

французские войска были вынуждены отступить. Но меры Вильгельма 

оказались более успешными. Его меры вынудили часть Франции 

отправить войска в Германию, которая разрушила все в Германии. 
Таким образом, международная обстановка для Франции стала еще 

более неудобной. В 1679 году Людовик XIV заключил Нимвегонский 

мирный договор. Испания дала ему еще несколько городов на юге 

Нидерландов. Этот договор был первым договором, написанным на 

французском языке. Аппетит Людовика XIV рос, и он начал требовать 

для своего престола северную Италию, всю Западную Германию. 
Положение императора Леопольда I было тяжелым, ему угрожала 

двусторонняя торговля: Франция и Турция. В 1686 году Аугсбургская 

лига образовалась в основном благодаря дипломатической активности 

голландского государственного деятеля Вильгельма III Оранского. 
Страны, выступающие против Франции и под эгидой Папы Иннокентия 

XI, сформировали альянс для защиты от любых территориальных 

претензий, которые Франция сделает в последнее время. Людовик XIV 

намеревался заключить Ризвикский мирный договор и забрать большую 

часть испанского наследия. У короля Испании Карла II не было 

потомства мужского пола. Наследники: Мария Тереза и сын Людовика 

XIV, мужем Маргариты Терезии был Леопольд I, а младшим принцем 

Баварии был Леопольд II. Людовик XIV, используя примирение с 

Аугсбургским союзом, в 1698 году тайно договорился с членами 

Осбургского союза о дружественном разделе испанских земель между 

тремя наследниками, не запутывая Испанию. Однако в 1696 году, 
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согласно вышеуказанному соглашению, внезапно скончался принц 

Баварии, которому предстояло взойти на испанский престол. Император 

Леопольд II объявил о передаче своих прав на испанское наследие 

своему сыну, герцогу Карлу. 
Тем временем во дворце короля Испании Карла II шла борьба 

между двумя группами людей: сторонниками Австрии и Франции. 
Влияние французских сторонников на Карла II было велико. Они 

выиграли, подкупив испанских правителей. Карл II завещал все земли 

под своим контролем своему наследнику во Франции Филиппу 

Анджуйски, второму внуку Людовика XIX, при условии, что он не 

объединит испанское и французское королевства. 
Вскоре политика Людовика XIV сделала неизбежным разжигание 

новой войны в Европе. Мало того, что Филипп Анжуйский приехал в 

Испанию в начале 1701 года и был провозглашен королем Испании под 

именем Филиппа V, Людовик не хотел выполнять условие, что он не 

объединит испанские и французские земли. Теперь он заявил, что «не 

генерал», и официально подтвердил правопреемство Филиппа II на 

французском престоле. Он начал управлять испанскими землями под 

именем Филиппа V. Требования англичан и голландцев о «торговых 

привилегиях» в Испании были отвергнуты Людовиком XIV. Когда 

Вильгельм II умер в 1701 году, Людовик XIV нарушил свои 

обязательства по Рисвикскому договору и признал сына Якова II 

королем Англии. Британия и Нидерланды, новая королева Англии Анна 

также признала, что у них нет другого выбора, кроме как пойти на 

войну с Францией. 
В 1701 году ничто не мешало императору Леопольду I начать 

войну против Людовика XIV, пытаясь вернуть оккупированные 

территории и предотвратить новые вторжения. Чтобы помешать 

французским войскам оккупировать Миланское герцогство, Леопольд I 

отправил войска в Италию в 1701 году, прежде чем официально 

объявить войну. 
В мае 1702 года, вслед за Англией и Нидерландами, Леопольд I 

также объявил войну Франции. Эрсгерсог Карл прибыл в Португалию в 

1702 году под защитой британского флота, провозгласил себя королем 

Испании Карлом III и начал войну против короля Филиппа V в 

Мадриде. Война за испанское наследие велась одновременно на четырех 

полях сражений: в Италии, Испании, Западной Германии и 

Нидерландах. Первый период войны (1702–1704) был благоприятным 

для Франции. Французские армии под командованием опытных солдат 

вели оборонительные сражения в Нидерландах и Рейнской области. 
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Однако в 1705 году стало ясно, как далеко зашла Франция. Он не 

мог нанести последний удар своим врагам, потому что фонды Франции 

были исчерпаны. 
Второй период войны за испанское наследие начался в 1705 году. 

В этот период Франция терпела все больше и больше военных неудач и 

поражений. В 1706 году французские войска потерпели поражение от 

Нидерландов, а в 1707 году от Миланского герцогства, в результате чего 

Италия была полностью освобождена от власти испанского короля и 

перешла в руки императора и англичан. В Западной Германии все было 

потеряно. Враги вторглись во Францию с севера и юга. Хотя Людовик 

XIV чувствовал необходимость сдаться, он отказался признать это. 
Однако с 1710 года в британской политике произошел резкий поворот, 
положивший начало третьему периоду в истории войны за испанское 

наследие того времени. Некоторые британские историки говорят, что 

причиной такого поворота было то, что разбогатевший герцог Мальборо 

потерял престиж среди британской буржуазии. Нет, на это есть много 

причин. В частности, главными причинами являются победа Петра I над 

Карлом XII под Полтавой (1709 г.) и изменение баланса сил в Северо-

Восточной Европе. В 1711 году император Иосиф I умер, и, поскольку у 

него не было наследника, престол был передан Карлу, второму сыну 

Леопольда I. 

Первый договор между Англией и Францией был подписан в 

октябре 1712 года. В 1713 году перемирие в Утрехте привело к 

заключению Утрехтского договора между Францией и Испанией, а во-

вторых, между Францией, Англией, Нидерландами, Бранденбургом, 
Савойей и Португалией. Было признано право Филиппа V управлять 

колониями Испании и за рубежом, в то время как император Карл VI 

должен был получить взамен бывшие испанские Нидерланды и бывшие 

испанские земли Италии. Таким образом, австрийские Габсбурги 

значительно усилили свое влияние в Европе. Согласно Утрехтскому 

договору казалось, что Британия получила очень мало, но это 

перемирие фактически привело к развитию Британской колониальной 

империи. Он завоевал Гибралтар и средиземноморский остров Меорка, 
важные территории в Северной Америке, Ньюфаундленд, место 

слияния реки Святого Лаврентия, Акадию, Французскую Канаду и 

получил исключительные права в торговле с Испанией и ее 

американскими колониями. Нидерланды практически ничего не 

получили и после сделки перешли в статус государства третьего уровня. 
Еще в 1712 году британский посланник в Гааге официально 

сообщил российскому послу, что Великобритания не допустит 

разрушения Швеции и дисбаланса между северными государствами. 
Однако по мере того, как Петр I быстро увеличивал свое влияние в 
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Северной Европе, он наносил все больше и больше ударов по Швеции. 
Русский флот оставался доминирующей силой на Балтике после победы 

над шведским флотом у Гангута (1714 г.). Увидев отношения 

английского короля Георга I в Балтийском море в 1717 году, Петр I 

изменил свое отношение к французам. В Амстердаме было подписано 

соглашение между Францией, Россией и Пруссией «о поддержании 

общего мира в Европе». 
Но дипломатические и военные успехи Петра I укрепили желание 

Британии выступить против Петра I. В 1719 году король Англии был 

также графом Ганноверским, поэтому он заключил союз со Швецией 

против России. Британский флот вошел в Балтийское море. Дания и 

Пруссия предали Россию, и Франция, теперь в некотором союзе с 

Великобританией, также отказалась от своих обязательств. России 

нужно было добиться новых военных успехов, чтобы британская 

дипломатия убедилась в новой ситуации в Северо-Восточной Европе и в 

необходимости признать, что Россия стала первоклассным 

государством на Балтике. В 1721 году Северная война закончилась 

подписанием Ништдатского договора и оккупацией территорий 

Россией. 
Война за испанское наследие и Северная война привели к 

серьезным изменениям в соотношении мощностей европейских 

государств. Франция была лишена права на гегемонию в Восточной 

Европе. Швеция оставалась могущественным государством в течение 

короткого времени, а затем стала второстепенным государством. 
Австрийские Габсбурги, не сумевшие достичь своих целей в 

Тридцатилетней войне, окрепли и расширили свои территории в 

Европе. В Германии возникло могущественное Прусское королевство. 
Нидерланды, Польша и Турция перестали играть активную роль в 

международной жизни Европы. 
Международные отношения с конца Северной войны до 

начала великой французской буржуазной революции. Рост 

могущества России в XVIII веке полностью изменил международную 

ситуацию в Европе. Россия превратилась в огромную империю, 
охватывающую территории между Балтийским морем и Тихим океаном. 
Такой империи еще не было в истории Европы. 

Несмотря на то, что у России были очень большие страны, ее 

территория расширялась. У России были важные торговые связи с 

Западом, а также с Ираном. Вместе с правящим классом 

землевладельцев российские торговцы стремились укрепить торговые 

пути, переместить границы через стратегически сильные точки, 
расширить территорию России и усилить ее международное влияние. 
На севере перед Россией стояла задача твердо отстоять свои позиции на 
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Балтике. После побед Петра I Швеция была не очень могущественным 

государством на севере Европы, но столице грозила опасность со 

стороны Швеции. 
Вопрос усиления влияния России в Польше сыграл важную роль в 

политике России на Западе. Задача на юге заключалась в том, чтобы 

занять Азов, получить право торговать в Черном море и снова воевать 

против Турции. 
Для колоний и для влияния на европейском континенте местом 

столкновения интересов Англии и Франции были подводные страны. 
Этими странами были Канада и Ост-Индия, в которые французы 

вторглись еще в семнадцатом веке. В Восточной Индии британские и 

французские захватчики вели ожесточенные бои. Были также резкие 

различия между Великобританией и Францией в некоторых частях 

Европы. Британское правительство пыталось помешать Франции 

оккупировать австрийские Нидерланды и их самую важную крепость, 
Антверпен. Присутствие Антверпена в руках французов могло 

представлять угрозу для Англии. Пока Антверпен находился в руках 

французов, силы британского флота были заняты в Европе, и 

британская колониальная агрессия не могла быть успешной. Британская 

буржуазия и аристократия не хотели позволять Нидерландам 

находиться под французским влиянием не для защиты, а для 

разграбления колоний. Для достижения этой цели британская 

буржуазия намеревалась найти в Европе союзника, который мог бы 

занять сухопутные войска Франции. 
Когда британскому правительству удалось передать Нидерланды 

Австрии после войны за испанское наследие в 1713 году, оно 

поддержало австрийских Габсбургов, или французских соперников, в 

первой половине 18 века. Англия боролась с Францией за влияние на 

Нидерланды. Ганновер усложнил свою политику. Возможность 

французского вторжения в Ганновер еще больше усилила потребность 

Великобритании в союзниках для борьбы с Францией. Британия 

боролась против Франции с чьей-то властью за счет прибылей от своей 

торговли и колоний. 
Еще одним врагом Англии была Испания, которая не признала 

оккупацию англичанами Гибралтарского пролива и Менорки. 
Британская буржуазия хотела получить право торговать в испанских 

колониях и занять испанские земли в Северной Америке. Борьба против 

Англии объединила Испанию с Францией. Этому способствовало и 

восхождение на испанский престол династии Бурбонов. 
В первой половине восемнадцатого века Испания и Франция были 

яростными врагами австрийских Габсбургов. Франция стремилась 

использовать Швецию и Турцию в качестве своих союзников в борьбе 
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против Габсбургов. Попытка Франции была посрамлена как союзник 

врагов России. Зловещая система «Восточного хаоса» против 

Габсбургов давно считала Францию союзником врагов России. Испания 

боролась с Габсбургами за свою страну в Италии. Испанские Бурбоны 

потребовали, чтобы огромное королевство Сицилия, оставшееся в руках 

австрийских Габсбургов после войны за испанское наследие, было 

захвачено. Захват этого итальянского государства испанскими 

Бурбонами укрепил позиции Испании в Средиземноморье и сыграл 

важную роль в борьбе против Англии. 
После войны за испанское наследие в 1733 году разразился первый 

крупный международный конфликт из-за Польши. Шляхта Польши 

была очень слабой. 
Еще в 16 веке Нидерланды сделали Польшу основным 

поставщиком зерна в Западную Европу, а Нидерланды открыли свои 

границы для беспошлинного импорта британских и немецких товаров. 
Эта ситуация задушила польскую промышленность и помешала 

развитию буржуазии. То, что города не помогали деньгами, не 

позволяло консолидировать королевскую власть. И финансовые 

возможности королевского правительства, и армии были очень 

слабыми. Внешняя политика польских магнатов и элиты также вызвала 

кризис в стране. 
В шестнадцатом и восемнадцатом веках польские магнаты и 

акулы осуществили жестокую агрессию с Востока, вступив в сговор с 

королями нескольких государств. Такая разрушительная политика 

противоречила интересам польского народа и помешала Польше 

вернуть свои земли на Западе. В восемнадцатом веке Польша была 

настолько ослаблена, что могущественное государство, то есть 

антироссийские государства, могло использовать Польшу в любой 

момент. Попытки Карла XII сделать Польшу своим вассалом и 

перевести на трон своего человека, Станислава Лещинского, увенчались 

успехом в захвате стратегических пунктов Польши. Самым опасным 

противником Австрии была Пруссия. Агрессивная политика Пруссии 

достигла своего апогея во время правления короля Фридриха II. 

Внешняя политика Пруссии была основана на использовании обмана 

против соседних государств и бесстыдном предательстве своих 

союзников. Фридрих II выделялся своим крайним высокомерием. После 

смерти Карла VI в 1740 году его сменила Мария Тереза. В первый год 

правления Фридриха II, без объявления войны, самый богатый и 

промышленно развитый регион Австрии вторгся в Силезию. Силезия, 
как и земли, оккупированные пруссаками, была древней землей 

поляков. 
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Бавария и Франция были союзниками Фридриха II, оба из которых 

были полны решимости оккупировать контролируемые Австрией 

Нидерланды. Чтобы ослабить его, враги Австрии хотели, чтобы 

электорат баварских кюрфурсти стал императором и присоединил 

Чехию к Баварии. Курфюрст Саксония и король Польши Фридрих II 

получили влияние. Он предал союз с Россией и Австрией и принял 

участие в войне на стороне Пруссии с целью вторжения в Моравию. 
Испания также пополнила ряды врагов Австрии. 

В 1763 году, после смерти Августа III Саксонского, в Польше 

должен был быть избран новый король. Выборы нового короля всегда 

приводили к тому, что соседние государства боролись за место своего 

любимого кандидата на польский престол. Франция и Австрия снова 

выдвинули кандидатов от саксонской династии в надежде сделать 

нового короля инструментом своей политики. У Екатерины был другой 

план. На польском троне Екатерина добивалась интронизации своего 

бывшего любовника Станислава Понятовского, который принадлежал к 

семье бывших польских королей Гиеста. Екатерина, понимая, что одной 

ей будет сложно взойти на престол, стала ссориться с Пруссией, чтобы 

обеспечить успех своего плана. 
В 1764 году Фридрих II и Екатерина заключили союз на основе 

общего вмешательства в дела Польши. Россия пообещала помочь 

Турции. Фридрих II использовал ухудшение российско-французских 

отношений для улучшения своего положения в Европе. 
В результате давления России Станислав Понятовский был избран 

королем Польши. В 1767 году был принят закон, приравнявший права 

диссидентов к правам католиков. Чтобы еще больше ослабить Польшу и 

увеличить ее зависимость от России, Екатерина подписала договор с 

Польшей. Следует отметить, что сначала Екатерина хотела добиться 

некоторого усиления королевской власти в Польше и, таким образом, 
использовать усиленную Польшу как своего союзника и вассала против 

Турции. Но Фридрих II враждебно относился к патриотическим 

устремлениям поляков и требовал от него не реформировать Польшу, 
опасаясь сближения Польши и России. 

Уступая Фридриху, Екатерина не позволяла полякам проводить 

реформы, что разозлило поляков против русских. 
В 1860-х годах ближайшим помощником Екатерины был Никита 

Иванович Панин, один из крупнейших дипломатов своего времени. 
Вместе с Екатериной он разработал систему под названием Северная 

система российской политики. 
Северная система была неизбежным следствием эскалации 

напряженности в конце Семилетней войны. Эта система была создана 

из-за враждебности «южных» государств - Франции, Австрии и Турции 
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- к России, и ее суть заключалась в объединении с «северными 

государствами», в первую очередь Пруссией и Данией. Вместе с 

Екатериной Панин стремился усилить влияние России в Польше и на 

Ближнем Востоке, используя преимущества «северных держав» на юге. 
Помимо союза с Пруссией, Екатерина II также вступила в союз с 

Данией (1765 г.) и подписала торговый договор с Англией. (1766) Все 

это было сделано для улучшения международного положения России. 
Успех русской дипломатии в Польше побудил Францию и 

Австрию выступить против России. В результате в 1768 году Турция 

вторглась в Россию. Началась война, в которой Турция потерпела 

полное поражение и все планы французской дипломатии рухнули. 
Поражение Турции стало известно всей Европе. 

Екатерина II хотела, чтобы Российская аристократическая 

империя имела доступ к Черному морю, чтобы российские 

землевладельцы и купцы могли свободно плавать в Черном море для 

военной торговли и чтобы у них был доступ к другим морским и 

океанским путям. Степи вдоль Черного моря не могли быть освоены, 
так как нашествия крымских татар и постоянная угроза со стороны 

Турции не позволили оккупировать эти плодородные земли. 
Ожидания Людовика XV и Марии-Терезии в отношении Турции 

не оправдались, и русские войска и флот нанесли удар по Турции. У 

архипелага русский флот нанес поражение турецкому флоту (1770 г.). 
Военно-морской флот Турции был расформирован. Россия добилась 

великих побед на суше, в Дунайском княжестве и в Закавказье. 
В то время граф П. А. Румянцев сыграл большую роль в развитии 

русского военного искусства. Румянцев считал своей главной 

стратегической целью разгром вражеской армии, чего он умело 

добивался, проявляя инициативу и разгромив вражеские войска. 
Именно Пруссия начала делить Польшу. Но в XIX веке, после 

Венского конгресса, когда основные земли Польши попали в руки 

Российской империи, польские и особенно прусские публицисты 

высказали мнение, что раздел Польши получил развитие в Санкт-

Петербурге. 
Во время первого раздела Польши (1772 г.) Фридрих II завоевал 

побережье Польши. Приобретенных им земель было меньше, чем 

земель, приобретенных Австрией и Россией, но их значение было 

высоким. Фридрих II смог объединить Восточную Пруссию в целом с 

другими ее территориями. России была отдана часть Беларуси - самая 

большая, но самая маленькая часть населения. Однако в той части, 
которая была отдана Австрии, население было невелико, а 

экономическое развитие было низким. 
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Первый распад Польши был началом полного уничтожения 

Польского государства Пруссией, Россией и Австрией. 
Следует отметить в заключении раздачу 1772 г. Остальная часть 

территории Речи Посполията попала под влияние Российской Империи. 
Русско-турецкая война 1768-1772 годов сделала раздел Турции 

общеевропейской проблемой. В 1774 году между Россией и Турцией 

было заключено перемирие в Кучук-Кайнарджа. Россия получила право 

плавания торговых судов в Черноморских проливах, взяла Азов и 

Керчь. Турция признала независимость Крыма и пообещала не 

преследовать православную церковь. Это прекращение огня было 

большим достижением России в области внешней политики. 
В 1787 году было подписано русско-французское торговое 

соглашение, согласно которому русские товары в Марселе 

освобождались от самых высоких пошлин, а французы также получали 

привилегии. 
Во время буржуазной революции во Франции борьба между 

Австрией и Пруссией в центре Европы продолжалась. После смерти 

Курфурста Баварского в 1778 году Иосиф II попытался завоевать 

Баварию, чтобы присоединить ее к австрийскому наследию, но против 

этого выступила Пруссия. Разразился скандал из-за наследства, 
которым воспользовалась посредница Россия. На конгрессе дипломатов 

в Тешине (1779 г.) он заставил Австрию отказаться от Баварии, и по 

Вестфальскому договору России было предоставлено право 

вмешиваться в споры между германскими государствами. Влияние 

русских распространилось по всей Германии. 
В 1784 году Австрия снова потерпела поражение, и император 

Иосиф II потребовал, чтобы Нидерланды открыли главный торговый 

путь Австрийских Нидерландов в месте впадения реки Шельда для 

бельгийской торговли. Притоки реки Шельда были закрыты для 

бельгийской торговли с семнадцатого века. Это препятствовало 

экономическому развитию провинций Бельгии. С помощью Франции 

голландцы получили от Иосифа II 10 миллионов. фтор был уплачен, из 

которых 4,5 флорина были уплачены французским судом. 
После этого поражения Иосиф II, отчаявшись закрепить свое 

господство в слабых голландских провинциях вдали от остальной части 

своей страны, попытался заменить австрийские Нидерланды Баварией. 
Фридрих II узнал об этом секретном плане и в 1786 году сформировал 

«союз князей» между Северной Германией и Центральной Германией 

против Австрии. Иосиф II был вынужден отступить. Альянс распался. 
В 1772 году Иосиф II и Екатерина II выступили с идеей раздела 

Османской империи. В 1781 году они заключили военный союз против 

Турции. Иосиф II намеревался вторгнуться в Сербию и получить доступ 
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Австрии к Адриатическому морю. Еще в 1783 году был аннексирован 

Крым, и над Грузией установился российский протекторат. 
В Османской империи права русских и австрийских купцов 

приравнивались к правам французских купцов. Аннексия побережья 

Черного моря, включая Крым, который был оплотом крымских татар во 

время вторжений, разрушивших Россию во время турецкого правления, 
позволила развить производительные силы на юге России. 

Формирование Альянса вооруженного нейтралитета, активная 

политика России и ее успех в влиянии на Польшу и Ближний Восток 

привели к обострению англо-российских отношений. Уильям Питт 

начал поддерживать Османскую империю против России. Англо-

прусско-голландский союз, образованный в 1788 году, выступил против 

внешней политики Екатерины. Екатерина хотела сформировать 

коалицию четырех государств (Франция, Испания, Россия, Австрия) 
против «Союза трех государств». Но он не смог этого добиться. 

Турция, захватившая Великобританию, Пруссию и Польшу, была 

подавлена Россией в 1787 году. Возникла опасность восстания против 

него в Венгрии и Бельгии. Пруссия, ожидавшая возможности отомстить 

противнику, могла атаковать. 
В 1788 году австрийские войска были разгромлены турками. 

Запаниковав, император собирался убить его собственными солдатами 

ночью во время побега. 3 июня 1788 г. Черноморский флот России под 

командованием Ф. Ф. Ушакова нанес поражение турецкому флоту под 

Феодосией. Ушаков долгое время осадил Очаковскую крепость и в 

декабре 1788 года занял ее. 23 сентября 1789 г. под командованием 

великого полководца А. В. Суворова турецкая армия была разгромлена 

у реки Римпик. 
В результате русские боевые искусства стали популярными в 

Европе. Во время Семилетней войны русская армия доказала свое 

превосходство над прусской армией. Русская армия, которая сама по 

себе была национальной армией, отличалась от прусской армии, 
которая на треть состояла из наемников, и намного превосходила 

австрийскую и французскую армии. Суворов сосредоточился на 

маневрировании и ожесточенных боях. Замечательный командирский 

талант Суворова проявился во время русско-турецкой войны  

1787–1791 годов и стал важным фактором успеха русской дипломатии. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему при Петре I влияние России в Польше усилилось? 

2. Когда Канада стала французской колонией и каковы были 

последствия? 
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3. Расскажите о деятельности Ост-Индской компании в Англии? 

4. Каковы основные причины и последствия ожесточенной борьбы 

Англии за испанское наследие? 

Каковы условия соглашения о перемирии между Англией, 
Францией и Испанией, подписанного в Версале в 5.1763? 

6. Каковы причины русско-турецкой войны? 

7. Объясните событие, повлиявшее на международную репутацию 

французской монархии? 

8. Почему австрийские войска потерпели поражение? 

9. Когда Франция заключила союз с Австрией и каковы были 

последствия? 

10. Какие факторы привели к ухудшению англо-российских 

отношений? 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В 

НАЧАЛЕ XIX - XX ВЕКОВ 

ПЛАН: 

1. Международные отношения в конце XVIII - начале XIX вв. 
2. Венский конгресс. 
3. Международные отношения 1815 - 1850 гг. 
  

Основные слова и фразы: революционные движения во 

Франции. Справочник. Наполеон. Коалиция. Гегемония. Справочник. 
Аустерлиц бой. Союз Рейн. Шенбурунский мирный договор. 
Бородинские бои. «Народная война». Бурбоны. Континентальная осада. 
Венский конгресс. Система Metternix. Священный союз. Соглашение. 
Османская Империя. Балкан. Греция. Русско-турецкие войны. 
Адрианополь сульхи. 

  

Международные отношения конца XVIII - начала XIX века. В 

1789 году во Франции произошла революция, которая привела к краху 

абсолютной монархии Людовика XIV. Это событие мобилизовало всю 

Европу, объединившуюся против революционной Франции. 27 августа 

1791 года в замке Пильниц в Саксонии была подписана декларация 

между Австрией и Пруссией. 7 февраля 1792 года образовалась первая 

коалиция (союз) европейских государств против Франции. 
В самой Франции эта новость вызвала патриотическое движение. 

Начали формироваться вооруженные отряды федераций. 
Законодательное собрание «Родина в опасности!» и, не дожидаясь 
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нападения, объявил войну Австрии. Военная операция началась для 

Франции неудачно. В союзе с Австрией действовала и Пруссия. Его 

армия вторглась во Францию и заняла ряд фортов. Однако Франция 

вооружалась и мобилизовалась. И уже 20 сентября 1792 года французы 

отбили атаку Пруссии у деревни Валми. После этого сражения 

Французская революционная армия заняла Бельгию, левый берег Рейна, 
Ниццу и Савойю. Некоторые из этих земель были присоединены к 

Франции. Однако казнь короля взволновала европейских монархов. К 

коалиции присоединились Великобритания и Испания. Россия оказала 

финансовую поддержку армии эмигрантов. После свержения 

якобинской диктатуры французским войскам удалось очистить земли 

своего государства от интервенций в начале 1794 года, и война была 

перенесена на вражеские территории. в июне у деревни Флериус 

(Бельгия) французы разгромили основные силы австрийской армии. 
Коалиция потерпела поражение. 

В самой Франции произошел 9-й контрреволюционный переворот 

термидора, свергнувший якобинскую диктатуру. Однако эта смена 

власти продлилась недолго. Дирекцию сменил Наполеон Бонапарт, 
установивший свою власть. Во времена консульства и Первой империи 

Франция вела постоянные войны. Проводилась политика превращения 

оккупированных стран в рынки сбыта французских товаров и источник 

сырья для французской промышленности. 
Следует отметить, что главной целью войн Наполеона было 

установление французского господства в Европе. Страны, вступившие в 

союзы против Франции: Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия, 
не только боролись против французской гегемонии, но и преследовали 

свои цели. Однако в начале XIX века конкуренция между 

Великобританией и Францией была в центре международных 

отношений. 
В 1800 году вторая коалиция против Франции распалась из-за 

внутренних конфликтов. В 1801 году были подписаны мирные 

договоры с Россией и Австрией. В результате власть Франции теперь 

распространилась на всю Италию, Бельгию, Нидерланды и ряд 

немецких княжеств. 
В 1802 году в Аминь был подписан международный договор с 

Англией. Согласно его статьям, Франция и Великобритания взяли на 

себя обязательство поддерживать порядок в Европе. Однако жизнь мира 

была недолгой. А в 1803 году военные действия возобновились. В 1805 

году была образована Третья коалиция европейских государств. В него 

входили Англия, Россия, Австрия и Неаполитанское королевство. 
21 октября 1805 года в битве у Трафальгарского заграждения 

Наполеон направил все свои силы против австрийцев после того, как 
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британский флот под командованием адмирала Нельсона нанес 

поражение объединенному франко-испанскому флоту. В октябре 1805 

года австрийская армия капитулировала, и французские войска вошли в 

Вену. 
В начале декабря объединенные силы России и Австрии 

потерпели поражение в битве под Аустерлицем. Вскоре между 

Австрией и Францией был подписан мирный договор. В 1806 году под 

наполеоновским протекторатом был образован Рейнский союз 16 

германских государств. Таким образом рухнула Священная Римская 

империя германской нации. 
В 1806 году против Франции была сформирована четвертая 

коалиция (Англия, Пруссия, Россия и Швеция). Однако в том же году 

прусская армия была разгромлена в боях под Йеной и Ауэрштедтом. В 

октябре 1806 г. Бонапарт вошел в Берлин, где подписал указ о 

континентальной осаде (21 ноября 1806 г.), нанесший серьезный удар 

по экономике европейских стран. Согласно указу, торговля с 

Соединенным Королевством была запрещена на всей территории 

Франции и ее зависимых стран. 
Наполеон пытался решить свою главную задачу - сокрушить 

Британию и установить французскую гегемонию путем временного 

компромисса с Россией. По Тильзитскому договору (7 июля 1807 г.) 
Россия признала изменения, произведенные в Европе Бонапартом, и 

присоединилась к континентальному (континентальному) проливу. В то 

же время был подписан франко-прусский мирный договор, согласно 

которому прусское государство находилось в урезанном состоянии. 
Пруссия также присоединилась к континентальной осаде. 

В результате испанской оккупации, начавшейся в 1808 году, 
против наполеоновской Франции (1809) была сформирована пятая 

коалиция, в которую вошли только Англия и Австрия. В июле 1809 года 

в сражении у Ваграма французская армия разбила австрийцев. В 

октябре того же года был подписан Шенбуруннский мирный договор, 
согласно которому территории Австрии были сокращены. Он также был 

вынужден сократить численность своей армии, платить взносы 

(компенсация, выплачиваемая победившему государству в войне) и 

присоединиться к континентальной (континентальной) осаде. 
К началу 1812 года ухудшение французско-русских отношений 

привело к войне. Война началась 24 июня 1812 года. В Бородинском 

сражении 26 августа французы потеряли 60 000 солдат. Русская армия 

хотя и отступала, но сохраняла боевую готовность. 14 сентября 1812 

года французы вторглись в Москву, но вокруг бушевала партизанская 

война и народная война. 12 октября 1812 года армия Наполеона была 

вынуждена покинуть Москву. Сам Бонапарт позже оставил свою армию 
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и уехал в Париж. Поражение французской армии в России положило 

начало распаду «непобедимой» наполеоновской империи. 
Весной 1812 года против Франции была сформирована шестая 

коалиция. В него вошли Россия, Англия, Швеция, Пруссия, Испания, 
Португалия и Австрия. Решающее сражение произошло 16–19 октября 

1813 года под Лейпцигом. В результате «Народной войны» Наполеон 

потерпел поражение и отступил к Рейну. 
В начале марта 1814 года союзники подписали договор о войне до 

полного разгрома Наполеона. 31 марта союзники вошли в Париж. 
Наполеон отрекся от престола в пользу сына. Однако Сенат и 

европейские государства вернули Бурбонов на французский престол. 
Наполеон был сослан на остров Эльба. 30 мая 1814 года в Париже был 

подписан мирный договор. По его словам, Франция была возвращена 

своим границам в 1792 году. Возродились настроения для Наполеона. 1 

марта 1815 года Наполеон высадился на юге Франции и 20 марта 

вернулся в Париж. Империя была восстановлена. Сформировалась 

последняя, седьмая коалиция против Наполеона. 18 июня 1815 года в 

битве при Ватерлоо армия Наполеона была полностью разгромлена. 
Сам Наполеон был сослан на остров Св. Елены, где и умер в 1821 году. 

Венский конгресс. Перед разгромом Франции основные члены 

Шестого союза пообещали созвать дипломатический конгресс. В 

сентябре 1814 года в Вене открылся очень большой дипломатический 

конгресс, такого большого дипломатического конгресса еще не было. В 

съезде приняли участие 216 делегатов из всех европейских стран, кроме 

Турецкой империи. Ключевую роль сыграли самые могущественные 

страны, победившие Наполеона в Конгрессе: Россия, Великобритания и 

Австрия. Представителями России были император Александр I, 

дипломат Карл Нессельроде и Андрей Разумовский, первый 

автономный представитель России в Конгрессе. Россия оказала большое 

влияние на работу Конгресса и использовала решающую роль, которую 

сыграл русский народ в своих интересах, чтобы сокрушить Наполеона. 
Представители крупнейших монархий Европы собрались в 

Конгрессе, чтобы отпраздновать победу Наполеона над буржуазной 

империей. 
Первой целью участников Конгресса было подавление 

республиканско-демократического и национально-освободительного 

движения народов Европы и восстановление прежнего, феодально-

абсолютистского строя в государствах, ранее управляемых Наполеоном. 
Во всех этих штатах Конгресс возродил предыдущие династии в 

максимально возможной степени. Второй целью победителей было 

закрепить победу над Наполеоном, создать прочный барьер против 

возможности возвращения Франции к бонапартистскому режиму и, если 
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они это сделают, попытаться повторно вторгнуться в Европу. С этой 

целью ведущие участники конгресса стремились расширить и укрепить 

страны, граничащие с Францией, и превратить эти государства в заслон 

против Франции. 
 Третьей целью победителей было удовлетворение своих 

территориальных претензий, передел земель государств в Европе и в 

колониях. В то же время Венский конгресс служил интересам крупных 

монархий и игнорировал чаяния и этнографические границы некоторых 

народов на пути к национальному освобождению . Это привело к 

эскалации конфликтов между великими державами. 
Среди его участников на съезде возникли серьезные разногласия. 

Чтобы усилить влияние Российской империи в Западной Европе, 
Александр I стремился сохранить в Германии два могущественных 

государства - Австрию и Пруссию: они должны были соревноваться 

друг с другом и всегда быть друг против друга. Пытаясь защитить себя 

от угрозы, исходящей от Франции, Александр I не позволил Франции 

быть чрезмерно униженной и ослабленной: допущение этого лишило 

Францию возможности перенаправить мощь германских государств на 

Запад. Россия стремилась оккупировать почти всю территорию 

Варшавского герцогства, закончившегося в Восточной Европе. Чтобы 

облегчить решение этой задачи, Александр вступил в сговор с частью 

польской знати. Он пообещал соблюдать местные законы в Польше и 

дать Польше ограниченную аристократическую конституцию и право 

иметь собственную армию. 
Австрия и Пруссия выразили протест против действий Александра 

I, заявив, что две страны не хотят предоставлять автономию польским 

провинциям, которые они хотели взять. 
Александр I обещал поддержать претензию Пруссии на захват 

всей Саксонии, чтобы получить согласие Пруссии на передачу России 

значительной части польских земель. Как и прусский король, Александр 

I намеревался вторгнуться. Тот факт, что король Саксонии (который 

также был герцогом Варшавским) был союзником и вассалом 

Наполеона, был предлогом для раздела Саксонии с Польшей. 
Правительство консерваторов в Англии стремилось обеспечить, 

чтобы торговля, промышленность и колониальные монополии 

находились в руках британцев. Правительство тори знало, что 

поддержка аристократической реакции в Лиге Европы была лучшим 

средством достижения своей цели, и поэтому стремилось продлить 

состояние застоя и отсталости, насколько это возможно, в странах, 
которые могли соперничать с Англией. - Министр иностранных дел 

Великобритании намерен в Касло, оккупированном во время 

наполеоновских войн, французских, испанских и голландских колониях 
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бороться за то, чтобы остаться в руках Англии. Но сначала он пытался 

ослабить Францию, самого опасного соперника буржуазной Англии, и 

ограничить ее территорию границей 1792 года. Британский кабинет 

особенно громко требовал восстановления династии Бурбонов. Он 

также придавал большое значение созданию заградительных государств 

у границ Франции и укреплению Пруссии вдоль Рейна. Британская 

дипломатия сосредоточила свою политику в Европе на 

противопоставлении государств европейского континента друг другу. 
До тех пор, пока эти государства не были «уравновешены» друг с 

другом, Британия всегда могла выступать в качестве арбитра и легко 

могла завоевывать колонии. Кастл различными способами пытался 

противостоять планам Александра I в отношении Польши, опасаясь, что 

влияние России в Европе возрастет, так что при переделе Польши он 

может перейти к России.Пытался уменьшить свою долю и увеличить 

долю Австрии и Пруссии. 
Представителем Австрии на Венском конгрессе был принц 

Меттерних. Революционные и национально-освободительные движения 

угрожали жизни многонациональной монархии Габсбургов, настоящей 

«тюрьмы народов». По этой причине Меттерникс насильственно 

защищал принципы реакции, запугивая монархов революцией и 

объединяя их. Австрийское правительство пыталось максимально 

помешать Пруссии и России стать сильнее. Политика Меттерниха в 

отношении Германии заключалась в том, чтобы поддерживать 

раздробленность Германии, обеспечивая при этом преобладание в ней 

австрийского влияния. 
В основе политики, проводимой Пруссией на Венском конгрессе, 

было укрепление позиций прусских кадетов, завоевание Саксонии и в 

то же время приобретение богатых земель вдоль Рейна. 
Французское правительство рассматривало Пруссию как крайнего 

врага Франции и опасалось, что прусская монархия станет сильнее, если 

Саксония будет аннексирована. Французское правительство было 

склонно отдать Пруссию Вестфалию и католическую провинцию 

Рейнланд вместо протестантской Саксонии, которую, по мнению 

французского правительства, Пруссия не могла аннексировать. Вот 

почему Талейран открыто выступил против прусского завоевания 

Саксонии на Венском конгрессе. Талейран умело воспользовался 

конфликтами между штатами в Конгрессе. Воспользовавшись этими 

противоречиями, Талейран смог занять свое место в Конгрессе как 

представитель пятой великой державы, несмотря на то, что Франция 

была разгромлена в войне. 
Кастл и Меттерних энергично поддерживали Талейрана, чтобы 

разрушить Россию, и огромный подъем России в результате его победы 
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над Наполеоном вчера так напугал его союзников, что российское 

правительство и прусское правительство Павла 3 января 1815 года, 
Великобритания, Австрия и Франция заключила секретный союз, чтобы 

противостоять их планам в отношении города и Саксонии. Хотя 

французские историки обычно указывают, что это соглашение было 

работой Талейрана, но на самом деле это была не его работа. 
Британские и австрийские дипломаты сыграли ключевую роль в тайной 

разработке соглашения. Новые союзники обещали друг другу военную 

помощь, а после подписания этого акта значительно усилили давление 

на Россию и Пруссию. 
Пруссия согласилась взять не всю Саксонию, а только северную 

часть, а южная часть Саксонии стала независимым королевством. Царь 

также был вынужден отказаться от аннексии всех земель бывшего 

Варшавского герцогства, большая часть территории герцогства перешла 

к России, а Познань и Гданьск (Дансиг) остались в руках Пруссии. 
Кроме того, шведская Померания перешла к Пруссии, а Галиция - к 

Австрии. На Западе было решено присоединить к Пруссии две большие 

провинции, бывшие земли мелких княжеств, Рейнскую провинцию и 

Вестфалию. Эти регионы Германии были наиболее экономически 

развитыми и стратегически важными. Аннексия этих провинций 

позволила Пруссии впоследствии подчинить себе большую часть 

Германии и стать самым сильным и опасным противником Франции. 
На Венском конгрессе Польша была передела в четвертый раз. В 

результате передела Польши правящие классы трех государств: России, 
Австрии и Пруссии по-прежнему были заинтересованы в совместном 

подавлении польского национального движения. Только Краков стал 

настолько спорным моментом, что невозможно было договориться, 
кому он будет отдан. Небольшая независимая республика была 

основана в городе Краков и прилегающей к нему территории. 
Сотрудничество России с Пруссией и Австрией в последующем разделе 

Польши и в угнетении польского народа способствовало усилению 

реакции в Европе. 
Венский конгресс подошел к концу, когда Наполеон покинул 

остров Эльба, высадился на севере Франции, собрал свои войска и 

двинулся на Париж. Опасаясь возрождения династии Бонапартов во 

Франции, участники конгресса немедленно создали новый (седьмой) 
альянс, прояснив нерешенные спорные вопросы. 

Незадолго до последнего поражения Наполеона в битве при 

Ватерлоо 9 июня 1815 года был подписан главный (окончательный) 
документ Венского конгресса. В документе содержится призыв к 

созданию прочных преград против новых попыток французской 

агрессии на восточных границах Франции. 
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Новые земли Пруссии на западе: Рейн и Вестфалия были 

главными воротами и площадками восточного барьера против Франции. 
Нидерланды и Бельгия были объединены в единое Королевство 

Нидерландов, и таким образом бельгийцы были доведены до состояния 

угнетенного народа. Кроме того, король Нидерландов взял герцога 

Люксембургского в частную собственность. 
Восстановив Швейцарию как независимое государство, Конгресс 

объявил ее нейтральным государством и отвоевал приграничные 

провинции, захваченные в свое время Наполеоном (эти провинции 

имели стратегически важные горные дороги). 
В Италии было восстановлено и усилено королевство Сардиния; 

ему были возвращены Савойя и Ницца, а территория бывшей 

Генуэзской республики была отобрана. Королевство Сардиния должно 

было сыграть роль плацдарма против Франции на южной границе 

Франции. 
В главном итоговом документе Венского конгресса изложены 

результаты передела Европы и колоний среди победителей над 

Наполеоном. 
Россия заняла большую часть Польши и сохранила Бессарабию с 

ранее присоединенной Финляндией. 
Великобритания овладела островом Мальта и колониями, 

оккупированными Нидерландами и Францией. На юге Африки Капская 

колония и Цейлон, ранее входившие в состав Нидерландов, были 

наиболее важными колониальными землями. Эти колонии имели 

большое значение для Англии, прежде всего как важные стратегические 

точки на пути в Индию и на ее пороге. Полное и решительное 

завоевание Индии было главной целью британской колониальной 

политики. 
Международные отношения в 1815–1850 гг. Первые годы после 

разгрома армии Наполеона и падения Первой империи во Франции 

были периодом господства феодально-аристократической реакции. 
Реакция феодальной аристократии приняла общеевропейский оттенок. 
Политика «Священного союза» лишила народы Европы многих плодов 

их побед над самой могущественной на тот момент наполеоновской 

империей. Истинной основой этой политики были, прежде всего, 
интересы правящих кругов дворянства. Канцлер Австрии принц 

Меттерних был одним из главных вдохновителей. 
Меттерних усилил преследование национально-освободительных 

движений с 1815 года, чтобы поддержать многонациональную 

монархию Габсбургов и австрийский гнет над Германией, и постоянно 

натравливал их друг против друга, чтобы облегчить управление 

различными нациями в Австрийской империи. В этом заключалась суть 
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системы Metternix. Правительство Австрии всячески сопротивлялось 

освобождению балканских народов от турецкого гнета, опасаясь, что 

национальное пробуждение балканских народов станет толчком для 

освободительного движения угнетенных народов Австрийской 

империи. Австрийское правительство преобладало в Германии, 
стремилось сохранить свою раздробленность и преследовало все, что 

видели свободу и демократическое движение в Германии. 
Прусский король и кадеты, враги национально-объединительного 

движения, принимали активное участие в проведении политики 

Меттерниха. В России режим Аракчеева правил и преследовал все 

формы свободы мысли. Это была политика, направленная на 

укрепление крепостного права и всевластия короля. В Англии реакция 

носила буржуазно-аристократический характер, но во многих случаях 

она не отставала от ситуации на континенте. 
Цензура передовой прессы росла по всей Европе, либеральных 

профессоров и учителей исключали из университетов и школ. Пока 

реакционные идеологии атакуют буржуазную «философию 

просвещения» и все, что связано с идеями французской буржуазной 

революции восемнадцатого века, пропагандируются реакционно-

космополитические взгляды, абсолютизм, папство, средневековье. 
В Испании были восстановлены монастыри и инквизиция, а в 

Неаполитанском королевстве были восстановлены церковные суды и 

цензура. Папа восстановил орден иезуитов и стал одним из лидеров не 

только итальянской, но и европейской реакции. Повсюду 

предпринимались попытки восстановить феодальный порядок. Во 

Франции безжалостный контрреволюционный террор использовался 

для консолидации власти Бурбонов, а чрезвычайные суды 

приговаривали к увольнению и депортации. Таким образом реакция 

распространилась по Европе. 
В 1818 году Аахен принимал Конгресс штатов квартета. К этому 

времени Франция выплатила основную часть наложенного на нее 

взноса, чтобы союзники вывели свои войска из Франции раньше срока, 
а Франция в равной степени участвовала в советах четырех союзных 

держав, победивших Наполеона. идти. Таким образом, вместо 

тетрархии, то есть правления четырех союзников, в Европе возникли 

пять великих государственных систем с участием Франции. В обмен на 

эти уступки французский суд обязался поддерживать и соблюдать 

договоры 1815 года. Это последующее условие только усилило дурной 

взгляд французской буржуазии на Бурбонов; большая часть 

французской буржуазии мечтала о возвращении к завоевательной 

политике Наполеона I. Однако, чтобы предотвратить смену режима во 
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Франции, в 1818 году был возрожден «Союз четырех», состоящий из 

Англии, России, Австрии и Пруссии. 
В 1819 году в Германии произошли новые события. Меттерних и 

король Пруссии Фридрих-Вильгельм III подписали в Теплице 

соглашение о совместной борьбе против революционных движений в 

германских государствах. С этой целью в 1819 году в Карловых Варах 

(Карловы Вары) была проведена конференция представителей 

немецкого правительства, на которой было решено принять 

беспощадные меры против прессы, университетов и студентов. Перед 

комиссией из пяти человек, избранной от сейма Германии, была 

поставлена задача поддерживать «законный порядок», используя все 

средства, даже используя силу. Все университеты находились под 

наблюдением специальных кураторов, которые обслуживали не только 

студентов, но и профессоров. Дружеские общества (землячество) и 

студенческие клубы, называемые «буршеншафтами», были запрещены, 
а их члены лишены права занимать любую должность на 

государственной службе в будущем. Любое правительство могло 

потребовать, чтобы другие государства в Германском Союзе 

преследовали революционных и даже оппозиционных писателей и 

издателей их произведений. Однако Меттерниху также не удалось 

отменить конституции южных германских земель в Карловых Варах. 
Попытки реакции силой продлить жизнь режимов абсолютизма 

были в конечном итоге обречены на провал. Уже в 1820-е гг. Поднялась 

новая революционная волна против феодально-монархического строя. 
Развитие капитализма и борьба буржуазии и масс против 

феодальной реакции прослеживаются не только во внутренней истории 

отдельных стран, но и в международных отношениях 1815-1850 годов. 
По мере усиления экономического и политического положения 

буржуазии усиливалось ее влияние на внешнюю политику. Растущая 

буржуазия Англии и Франции требовала все более активной 

колониальной политики для завоевания новых зарубежных рынков и 

источников сырья для продажи товаров. Конфликты между великими 

державами усилились в борьбе за торговое, промышленное и 

политическое превосходство. Крупнейшие монархии на европейском 

континенте, во главе с царской Россией и Австрией, по-прежнему 

господствовали. Постепенно усиливалось влияние харизмы - опоры 

европейской реакции. Однако развитие капитализма, социальный 

прогресс неизбежно привели к новым революциям, а процесс 

образования новых, буржуазных наций в Европе и Америке привел к 

усилению борьбы за создание новых независимых национальных 

государств. Таким образом, основной процесс международных 

отношений в Европе заключался в том, что с 1820-х годов реакционная 
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«Венская система 1815 года» постепенно размывалась буржуазными 

революциями и национально-освободительными движениями в 

результате эскалации конфликтов между крупными державами. пошла. 
Чтобы подавить итальянскую революцию, осенью 1820 года в 

Троппау (Опава) был открыт съезд членов Священного союза, который 

позже был перенесен в Лейбах (Любляна). Рост национально-

освободительного движения, революции в Италии, Испании и 

революционные восстания в других странах (включая восстание 

Семеновского полка в России в 1820 году) ослепили правительства в 

Европе. 
Меттерних, вдохновитель и лидер контрреволюционной политики 

Священного союза, был особенно полон решимости подавить 

революцию в Неаполитанском королевстве. Австрийское правительство 

опасалось, что движение за освобождение Италии от иностранного 

гнета рано или поздно приведет к изгнанию Австрии из Ломбардии и 

Венеции, поэтому оно было ярым врагом национально-

освободительных устремлений итальянского народа. 
Во время слушаний в Конгрессе в Троппау императоры Австрии и 

России, а также король Пруссии выступили с декларацией. В 

декларации провозглашалось, что короли имеют «право» на 

контрреволюционную интервенцию в любой стране с целью 

восстановления власти дворянства и монархии. Это заявление было 

направлено против буржуазных революций и против принципа 

«правительства нации», выдвинутого французской буржуазной 

революцией XVIII века. 
Конгресс делегировал роль итальянской жандармерии Австрии, и 

в 1821 году австрийские войска вторглись в Неаполь. Армия Неаполя 

под командованием генерала Пепе была разгромлена. Правительство 

конституционной монархии во главе с князем-регентом опасалось 

вмешательства масс в борьбу и не слишком сопротивлялось 

вмешательству. 23 марта австрийские войска без боя заняли Неаполь. 
Конституция, провозглашенная в 1820 году, была отменена. В стране 

воцарился реакционно-террористический режим. 
В апреле 1821 года австрийские войска также подавили 

революцию в Пьемонте. Вождей революционного движения 

приговорили к смертной казни, но им удалось бежать за границу и 

скрыться. 12000 австрийских войск заняли Пьемонт. 
Осенью 1822 года в Иране собрался новый съезд королей 

«Священного союза» для организации контрреволюционной 

интервенции в Испании. Правительства Франции, Австрии, Пруссии и 

России решили восстановить монархию в Испании. Подавление 

революции в Испании было поручено Франции. Географическое 



~ 70 ~ 

положение Франции облегчало ей вмешательство, и французские 

Бурбоны были особенно заинтересованы в поддержке реакции в 

соседней стране. Шатобриан, представитель Франции в Конгрессе, был 

откровенным сторонником контрреволюционной интервенции. Но 

французское правительство опасалось, что интервенция в Испании 

вызовет протесты либеральной и радикальной буржуазии во Франции. 
Поэтому он стремился использовать поддержку «Священного союза» в 

своих целях, как если бы он действовал только в своих интересах и 

совершенно независимо. Когда правительство Людовика XVIII 

превратилось в испанский жандарм, оно поставило перед собой цель 

усилить реакцию знати не только на Пиренейском полуострове, но и во 

Франции. 
Итальянец Карбонари и участники Французской революции 

сформировали отряд добровольцев для помощи конституционному 

правительству Испании. Но весной 1823 года в Испанию вторглась 100-

тысячная французская армия под командованием герцога 

Ангулемского, племянника Людовика XVIII. Французская армия 

прошла до Кадиса без какого-либо серьезного сопротивления. 
Конституция 1820 года была отменена. 

Интервенции в Италии и Испании усилили противоречия 

Священного союза. Правящие круги Франции были недовольны 

усилением австрийского влияния в итальянских государствах в 

результате австрийских завоеваний Пьемонта и Неаполитанского 

королевства. Поэтому Франция не присоединилась к декларации трех 

государств, принятой на конгрессе в Троппау в 1820 году. 
Во время Конгресса в Вероне Англия вышла из политики 

Священного союза. Официально Британия раньше не входила в альянс, 
но использовала его на практике, чтобы задушить революционное 

движение. Однако по мере обострения англо-французского конфликта в 

борьбе за господство на Пиренейском полуострове в Англии усилились 

протесты против политики «Священного союза» в 1822 году и 

подготовки Франции к интервенции в Испании. Британская буржуазия 

не хотела, чтобы Франция укрепляла свои позиции в Испании, которая 

была важным рынком для продажи британских товаров. Британское 

правительство отказалось от подготовки к интервенции в Испании, 
потому что не желало, чтобы французские войска вошли в Мадрид. 
Однако британский кабинет, не имевший сильной армии и опасавшийся 

углубления революции в Испании, также не предпринял никаких 

действий, чтобы помешать маршу принца Ангулемского. Только когда 

британское правительство возражало против проекта расширения 

интервенции в Новом Свете с целью восстановления испанского 

правления в Латинской Америке, стало ясно, что Великобритания 
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отказалась от принципов Священного союза. Господство британского 

флота на море не позволяло осуществить такие планы, поэтому с 1820 

года эти планы не имели значения. 
На конгрессе в Вероне в 1822 году Австрия, Россия и Пруссия 

заявили, что греческие повстанцы были мятежниками, восставшими 

против своего «законного короля», султана Турции. Но затем 

отношение европейских стран к этому вопросу изменилось. Британское 

правительство надеялось использовать восстание Греции для усиления 

своего влияния в Греции и расширения британской торговли, поэтому 

оно признало греков воюющей стороной. Франция, которая хотела 

создать базу своего влияния на Балканах в Греции, также проявила 

интерес к греческому вопросу. Россия также решила использовать 

восстание Греции, чтобы ослабить Турцию, усилить ее влияние и начать 

новые вторжения. 
Позиция России в отношении греков определялась тем, что 

русские помещики и российское правительство во главе с Николаем I 

хотели установить господство России в Дунайских княжествах и 

Константинополе, а также оккупировать новые территории. Российско-

турецкие отношения испортились после того, как турецкое 

правительство нарушило договоренности с Россией о свободной 

торговле в Босфоре и Дарданеллах. Российское правительство и русских 

землевладельцев были возмущены блокадой Турцией Черноморского 

пролива и приостановкой поставок российского зерна, в основном 

греческими торговыми судами. Царь Николай I встал на путь 

поддержки греческого движения и борьбы против Турции, что сильно 

обострило отношения между Австрией и Россией, которая не хотела 

усиления влияния России на Балканах. 
В 1826 году вмешательство европейских правительств в греческий 

вопрос усилилось. Россия подписала договор по греческому вопросу в 

1826 году с Англией и Францией, которые стремились использовать 

восстание Греции для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке; 
это очень разозлило австрийское правительство. В 1827 году три 

государства подписали конвенцию о совместном дипломатическом 

вмешательстве в пользу греков и потребовали, чтобы султан 

предоставил Греции право на самоуправление. Однако правительство 

султана знало, что Великобритания и Франция не пойдут на войну с 

Турцией, поэтому отклонило это требование. 
В 1827 году греческий народ оказался на грани краха. Флот 

египетского царя достиг Наваррского залива. Египетская и турецкая 

армии хотели высадиться, сокрушить мятежников, поджечь всю Грецию 

и предать народ мечу, как они это сделали в некоторых частях Европы и 

на Эгейском архипелаге в некоторых частях Мореи. В ответ 
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объединенная эскадра России, Великобритании и Франции достигла 

Наварры, и 20 октября 1827 года в знаменитой битве при Напарине 

турецкий флот был полностью уничтожен. Греческий народ был спасен 

от ужасной бойни. Прогрессивное общественное мнение Европы с 

большой радостью встретило победу Наварина, в которой русский флот 

сыграл решающую роль. 
Правительства Великобритании и Франции начали беспокоиться о 

том, что позиции России на Балканах и в Западной Европе могут быстро 

укрепиться после Наваррской битвы. Поэтому они выразили султану 

«сожаление» по поводу инцидента и указали, что не намерены 

продолжать дело до тех пор, пока не разразится война с Турцией. 
Правительство султана отказалось предоставить Греции право на 

самоуправление и начало подготовку к войне против России. Царь и его 

русские помощники, которые вели путь к войне, стремились укрепить 

свое господство в Греции, ослабить Турцию, занять Дунай и установить 

султанское правительство в Дунайских княжествах, Босфоре и 

Дарданеллах. соблюдать прежние договоры и занимать новые земли в 

Закавказье и на Северном Кавказе. 
В 1828 году Россия объявила Турции войну, которая закончилась 

победой русских войск и подписанием Адрианопольского мира в 1829 

году. Острова в дельте Дуная, побережье Северного Кавказа и часть 

армянских провинций, стоящих перед Турцией, перешли к России. 
Турция была вынуждена признать Грецию независимой, гарантировать 

Сербии право самоуправления по запросу России и расширить 

автономию дунайских княжеств. Но до полного освобождения 

балканских народов от турецкого гнета предстояло пройти еще долгий 

путь. Россия упорно работала для достижения своих целей и 

поддерживала балканские народы в борьбе с Турцией только в той мере, 
в какой она может помочь им в достижении этих целей. Только 

европейская революция могла быть единственным спасением для 

полного социального и национального освобождения балканских 

народов. 
Хотя Великобритания и Австрия официально были нейтральными 

во время русско-турецкой войны, они были недовольны действиями 

России и ее растущим положением на Балканах. Меттерникс пытался 

объединить европейские страны против России. От прежней 

солидарности политики России и Австрии не осталось и следа. Хотя 

российское правительство сделало все от него зависящее, чтобы 

поддерживать тесное сотрудничество с прусским двором, было ясно, 
что «Священный союз» ухудшается. Во Франции династия Бурбонов и 

легитимисты были заинтересованы в сохранении «Священного союза». 
Правительство Полинезии стремилось сблизиться с царской Россией в 
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интересах поддержания европейской реакции и ослабления 

международного влияния Великобритании. После 1823 г. английская 

буржуазия была недовольна господством французского влияния в 

Мадриде. В конце своего правления Карл X решил начать алжирское 

вторжение, чтобы поднять престиж Бурбонов среди воинственных 

кругов французской буржуазии с оккупацией колоний. Вторжение 

французских войск в Алжир в 1830 году встревожило британское 

правительство, которое не желало, чтобы Франция укрепляла свои 

позиции в Средиземном море. Более того, Полиняк хотел разделить 

Турцию и договориться с королем о французской оккупации Египта, 
что не отвечало интересам британской политики. 

Когда после событий во Франции в Бельгии началась революция 

против голландского владычества, король встревожился еще больше. 
Бельгийцы заявили, что их страна вышла из состава Нидерландов. Луи-

Филипп оказывал Бельгии военную помощь: он хотел, чтобы на 

бельгийский престол избрали своего сына, герцога Немурского. Это 

привело бы к преобладанию французского влияния в Бельгии, и 

Британия всегда боялась, что это произойдет. Таким образом, 
намерения Луи-Филиппа не только вызвали недовольство Николая I, но 

и вызвали большую озабоченность в Англии. Пруссия считала, что 

русские войска будут переброшены в Бельгию. Однако польское 

восстание, начавшееся 29 ноября 1830 г., отвлекло силы царизма от 

событий в Бельгии. 
Польское восстание имело прогрессивное отношение к России, а 

также к борьбе против прусской и австрийской реакции. Но требования 

крестьян о крепостном праве и приобретении земли были чужды 

трущобам, которые возглавили восстание, и все еще растущая польская 

буржуазия решительно поддерживала эти требования. 
Лишившись поддержки широких масс польского крестьянства, 

руководители восстания напрасно надеялись на помощь правительств 

Европы и, прежде всего, правительств Англии и Франции. Они считали, 
что правящие круги Англии и Франции искренне интересуются судьбой 

поляков. Однако правящие круги и правительства этих стран 

интересовались вопросом поляков только ввиду того, насколько этот 

вопрос может ослабить Россию. В то время, когда отношения между 

Францией и Россией были обострены после июльской революции, 
французские министры заявили, что в случае победы повстанцев 

восстановленная Польша станет союзником Франции и останется 

оружием в руках французов, - надеялись они. Но в то же время 

французская буржуазия не имела ни желания, ни силы бороться с 

Польшей путем борьбы с Польшей. Правительство Луи-Филиппа 

опасалось подъема рабочего движения в его стране и не хотело 
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осложнять его положение, вмешиваясь в дела поляков. Только 

демократические круги Франции искренне симпатизировали полякам, 
но не имели серьезного влияния на политику своей страны. 

С подавлением польского восстания роль царизма, «главного 

жандарма Европы», усилилась. Когда известие о взятии Варшавы стало 

известно Парижу, радикальные круги забеспокоились. Речи, 
призывающие к войне против царской России, звучали во французской 

палате представителей. Но Казимир Пере, тогдашний глава кабинета 

министров, предпочел не обострять отношения с Николаем I. Министр 

иностранных дел генерал Себастьян высокомерно заявил, что в Варшаве 

царит порядок. Англия также никак не помогла полякам. Британское 

правительство на словах изображало себя врагом реакции и защитником 

свободы, в то время как на практике Великобритания неоднократно 

поддерживала и одобряла подавление революционных движений. Хотя 

Пальмерстон поддерживал либеральные реформы в других странах, он 

делал это только для предотвращения революций. Радикалы и 

революционеры справедливо считали его защитником реакции и 

контрреволюции. Современники были особенно возмущены тем, что 

британское правительство, включая его министра иностранных дел 

лорда Пальмерстона, поддерживало этот аспект политики британского 

правительства по подавлению революционных движений царизма. 
Польское восстание полностью лишило Николая I возможности 

вмешаться в дела Бельгии, тем самым способствуя укреплению 

независимости Бельгии. Британское правительство вовсе не было 

против раздела Королевства Нидерландов при условии, что Бельгия не 

попадет в зависимость от Франции. Луи Филипп снял кандидатуру 

своего сына на трон Бельгии в интересах сближения Франции с 

Англией, и человек в сердце Англии согласился принять кандидатуру 

герцога Леопольда Саксен-Кобургского, двоюродного брата британской 

королевской семьи. 
Когда русское правительство согласилось с невозможностью 

восстановить власть голландского короля над Бельгией, оно начало 

пытаться гарантировать, что Франция не вторгнется в Бельгию; это 

было в интересах Англии и других государств. При активном участии 

российской дипломатии в 1831 году в Лондоне прошла конференция 

послов пяти великих держав, на которой была подписана декларация о 

«вечном» нейтралитете Бельгии. 
Французская финансовая буржуазия, пришедшая к власти после 

июльской революции, пыталась дистанцироваться от сложной 

международной ситуации. Финансовая аристократия, правившая 

Францией с 1830 по 1848 год, была в значительной степени озабочена 

мирным сосуществованием и подавлением революционного движения 
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внутри страны. Однако в результате кризиса 1847 г. дефицит бюджета 

составил 247 млн франков. 
Луи Филипп, который остановил французское вторжение в Алжир, 

чтобы сжечь Англию, и который встал на сторону Бельгии, также помог 

Великобритании в испанских делах. Во время Карлосской войны 

Австрия и Франция использовали испанских «Карлосов», то есть 

сторонников Дона Карлоса. Британское правительство помогало 

«христианам», сторонникам королевы, в надежде сделать Испанию 

экономически и политически зависимой от Британии после их победы. 
Луи-Филипп также льстил Англии, враждебно относился к дону 

Карлосу и был готов помочь христианам. Тем самым он дал Англии 

преимущество в Испании. В 1834 году Пальмерстон тайно готовился к 

союзу Великобритании с Испанией и Португалией. Испания оставалась 

зависимой от Англии целое десятилетие и брала у нее взаймы на 

сложных условиях. Франция же осталась с пустыми руками. 
Англо-французское сближение, известное в обеих странах как 

«искренняя солидарность» (yentente cordiale), не исключало резких 

разногласий между Великобританией и Францией по поводу Испании и 

оккупации колоний. Французская буржуазия хотела установить свой 

контроль над Египтом; В то же время британские капиталисты были 

жадными до Египта. Ближний Восток был рассадником англо-

французского соперничества. Французская буржуазия уже давно вела 

крупную торговлю с Турцией, которая занимала доминирующее 

положение в Египте и Сирии и имела сильные позиции на греческих 

рынках. 
В то время, когда англо-французская «Антанта» образовывала 

нестабильный внутренний конфликт, царь Николай I, король Пруссии и 

австрийский император объединились в союз трех монархов. Съезды 

1830 г. После событий в Лионе в этом году правительства России, 
Австрии и Пруссии стали особенно опасаться польского восстания и 

возможности его повторения. 
Чтобы сохранить феодальный строй и взаимно гарантировать 

земли этих государств в Польше, и особенно для подавления 

освободительного движения поляков, в 1833 году в Граце были 

подписаны два договора между Австрией и Россией и в Берлине между 

Россией и Пруссией. Эти соглашения гарантировали границы, 
установленные в 1815 году между тремя государствами. В отдельном, 
третьем договоре, подписанном в Берлине, три короля обязались 

помогать друг другу и, если заинтересованное правительство попросит 

об этом, совместно вмешаться, чтобы подавить революции. При таком 

обращении договор 1833 года был гарантирован в 1820 году в Троппау. 
Это отличалось от декларации, принятой на Конгрессе европейских 
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государств и вопросе Востока; В декларации провозглашалось 

вмешательство во внутренние дела других стран с целью подавления 

революций без чьего-либо согласия. Другие европейские государства не 

присоединились к Договору 1833 года, так что Священный союз не мог 

быть полностью восстановлен. 
В 1833 году подход Российской империи к сохранению статус-кво 

по отношению к Турции, который ослаб после русско-турецкой войны, 
способствовал сближению Австрии с Россией. Этот сдвиг в российской 

политике связан с тем, что российское правительство начало ослаблять 

Турцию, надеясь подчинить ее своему влиянию и превратить в слабого 

и послушного соседа. Идея полного освобождения народов Турции и 

Австрийской империи наводила ужас на царизм, ибо сама Россия была 

«тюрьмой народов». 
В 1829 году российское правительство провозгласило политику, 

основанную на принципе сохранения «территориального единства» 

Турции и сближения с Турцией в той мере, в которой оно оказывало 

влияние России в Константинополе в максимально возможной степени. 
Король и его министры хотели достичь выгодного соглашения с 

турецким правительством по Дарданеллам и Босфору. Страх перед 

восстаниями и национально-освободительным движением после 

революции 1830 г. еще больше требовал такого подхода; этот путь стал 

очевиден после революции 1830 года и был поддержан правительством 

России в 1930-х годах. 
После революции 1830 года вопрос о Востоке стал первым в 

европейской политике; в котором европейские дипломаты понимали 

судьбу Турции, ее влияние на Константинополь, освободительное 

движение народов, проживающих в Черноморских проливах и 

отдаленных землях Турецкой империи. Лучшими конкурентами на 

Востоке были Великобритания и Россия. 
Англо-французский конфликт из-за Египта также был 

значительным. Российское правительство хотело использовать их в 

своих интересах. 
Особенностью Турецкой империи было то, что ее периферийные 

земли - Египет и Балканы - были экономически более развиты, чем 

тюркские провинции Малой Азии. Это превратило турецкое господство 

над большим количеством нетурецкого населения в Османской империи 

в крайне реакционное. Экономическое и культурное превосходство 

периферийных земель этой империи способствовало распространению 

сепаратистского движения и отчасти национально-освободительного 

движения в этих регионах, населенных нетюркскими народами. 
В Египте, управляемом Мухаммедом Али (Мехмед Али), росли 

сильные сепаратистские устремления, и Мухаммед Али был известен 
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как талантливый и отважный реформатор, реорганизовавший свою 

армию и флот. Он пытался взять под свой контроль Сирию, 
освободиться от правления султана и стать независимым королем. Если 

его требования будут отклонены, Мухаммед Али хотел отправить свою 

армию в Константинополь, занять турецкую столицу и заставить 

султана выполнить его требования. 
Французская буржуазия и правительство давно стремились 

подчинить Египет своему влиянию. Они сочувствовали намерениям 

царя Египта и стремились сделать его своей марионеткой, снабдив его 

деньгами и оружием. Франция помогла Мухаммеду Али офицерами и 

деньгами. Это было продолжением политики французской буржуазии с 

конца XVIII века, не оставлявшей надежды превратить Египет в свою 

колонию. 
Мухаммед Али восстал против султана и в 1833 году разгромил 

турецкую армию. Египетская армия двинулась к Константинополю. 
Полная победа царя Египта над царем России, возникновение сильного 

государства под влиянием Франции на периферии Турецкой империи и 

даже свержение султана и правление Мухаммеда Али на престоле 

Константинополь. Султан Махмуд II обратился к Великобритании с 

просьбой о помощи, чтобы выразить недовольство намерениями 

Мухаммеда Али и его отношениями с Францией. Однако британский 

кабинет, у которого не было наземных войск для высадки и который 

надеялся вовлечь Россию в конфликт с Францией, действовал медленно. 
Как только Махмуд II оказался в безвыходном положении, российское 

правительство потребовало от него письменной просьбы о помощи, и 

тогда отряд из 14000 русских солдат высадился на побережье Малой 

Азии у входа в Босфор, чтобы преградить путь египетской армии. . 

Появление российских войск вынудило Мухаммеда Али заключить мир 

с султаном, но тем не менее султан дал Мухаммеду Али очень большую 

уступку, вынудив его передать контроль над Сирией, Киликией и 

Критом. 
Египетский папа оставался вассалом только от имени султана и 

продолжал пользоваться французской помощью, что очень беспокоило 

британскую буржуазию, которая не хотела, чтобы Египет стал 

французской полуколонией. 
В 1833 году, когда Мухаммед Али восстал против султана и 

русская армия находилась на Босфоре, правительство султана 

подписало договор с Россией, который был подписан на побережье 

Малой Азии, у входа в Босфор, в деревне под названием Ункиар. -

Искелесси. Условия договора предусматривали вооруженную помощь 

короля ему по просьбе султана. В обмен на это обещание правительство 

султана добавило в договор отдельный секретный пункт. Согласно этой 
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статье, турецкое правительство было обязано закрыть пролив 

Дарданеллы для военных кораблей других стран и не позволять им 

заходить в пролив ни при каких обстоятельствах. Контракт рассчитан на 

семь лет. Подписание этого договора стало кульминацией российского 

влияния в Турции в XIX веке. 
Договор Ункяр-Искелеси имел двойное значение. Во-первых, 

закрытие Дарданелл для иностранных судов в соответствии с договором 

не позволяло британскому и французскому флотам свободно пересекать 

проливы и двигаться к российскому побережью в Черном море, что в то 

время было самым слабым местом России. Ункярско-Искелесский 

договор не позволил Великобритании отправить свой флот в Черное 

море и любой ценой угрожать России. Во-вторых, договор установит 

господство в Турции русского царя, который стал единственным 

«защитником» султанского правительства. 
Противодействие России египетскому царю и поддержка 

Николаем I существованию Турции позволили Австрии и России занять 

новый, временный подход к Востоку. Меттерникс был заинтересован в 

том, чтобы русский царь больше не отказывался присоединиться к 

Балканам и поддержать национально-освободительное движение. 6 

сентября 1833 г. правительства Австрии и России подписали конвенцию 

в Мюнхене; в соответствии с этой конвенцией обе стороны обязались 

действовать вопреки намерениям французского и египетского королей и 

поддерживать свой статус по отношению к Турецкой империи. Это 

соглашение означало, что в Турции будет реализован принцип 

поддержки феодально-абсолютистской реакции в духе политики 

«Священного союза». 
Британская буржуазия пыталась помешать России закрепиться на 

проливе Босфор, а Франции - в долине Нила. Британское правительство 

было недовольно растущим влиянием России в Константинополе и 

неспособностью британского флота появиться в Черном море и 

угрожать России. Пальмерстон заявил, что договор установит 

«протекторат» Николая I над Турцией, и начал требовать его отмены. 
Он делал все, что было в его силах: угрожать, обманывать и давать 

обещания, но турецкий султан так боялся царя Египта, что ему так 

требовалась помощь царских войск, что в 1840 году он не решился 

отозвать власть. контракт, который должен был истечь через год. 
Понимая, что соглашение Ункяр-Искелесси стало крупным 

успехом российской дипломатии на Ближнем Востоке, Пальмерстон 

сделал все возможное, чтобы подорвать позиции России в проливе и 

под видом «коллективного патронажа» установить господство 

Великобритании над Турцией. Чтобы скрыть свои агрессивные 
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намерения, британский кабинет распространил слухи о том, что Россия 

является единственным агрессором на Востоке. 
Пальмерстон и британские публицисты пытались доказать, что 

политика Великобритании на Ближнем Востоке и в Азии проистекает 

только из необходимости «защитить» Индию от российской агрессии. 
Даже оккупация Пенджаба в Индии была «оправдана» британскими 

публицистами угрозой «вторжения» туда российских войск. На самом 

деле Россия была не единственным захватчиком на Востоке, даже не 

самым могущественным захватчиком. Британская буржуазия проводила 

свою политику в этих странах Востока с более жесткими и далеко 

идущими результатами, стремясь подчинить эти страны своему 

колониальному господству. 
Британская колониальная оккупация была особенно интенсивной в 

1830-х и 1840-х годах. С 1839 по 1842 год британское правительство 

начало войну против Афганистана; но война закончилась полным 

уничтожением британских войск, вторгшихся в страну. В 1840–1842 

годах против Китая велась первая опиумная война, завершившаяся 

завоеванием Гонконга и принятием Китаем Нанкинского договора. В 

1840 году Индия была захвачена и разделена. Только за последнее 

десятилетие, с 1839 по 1849 год, Англия покорила колонии с 

населением 8,5 миллионов человек. Британская буржуазия намеревалась 

поработить ханства Средней Азии и Турцию на Ближнем Востоке. 
Противодействуя влиянию России в Турции и Средней Азии, 

британское правительство вообще не выступало против политики 

России в целях защиты «целостности» и «неприкосновенности» 

Турецкой империи.) И захватило Пермь (1842 г.). Так называемая 

«защита» Турецкой империи лишь прикрывала намерения британской 

буржуазии поработить Турцию, использовать ее в качестве платформы 

против России и подорвать позиции Франции в Египте. 
В таких условиях попытка британской буржуазии поддержать 

военно-феодальный гнет Османской империи порабощенных народов 

была реакционной, была направлена на увековечение гнета турецких 

феодалов. 
Что касается Востока, британская политика противоречила не 

только политике России, но и французской буржуазии. В 1838 году 

Великобритания и Франция были вынуждены заключить торговое 

соглашение о снижении импортных пошлин на иностранные товары из 

Турции до 5 процентов от их стоимости. Но слабая промышленность 

Франции не могла конкурировать с британской промышленностью в 

продаже своих товаров на Ближнем Востоке. Поэтому король Египта 

льстил Франции и не хотел навязывать условия торгового соглашения 

1838 года провинциям, находившимся под его контролем, чтобы 
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британская конкуренция не навредила французским торговым 

компаниям. Это очень беспокоило Пальмерстона. Более того, 
Пальмерстон опасался, что, если египетский король сохранит свое 

положение, султан будет бояться его и восстановит союзный договор 

Ункяра-Искелесси с Россией в 1840 году. Британское правительство 

посоветовало султану как можно скорее ослушаться египетского 

короля. В 1839 году Пальмерстон убедил султана напасть на 

Мухаммеда Али. Однако египетская армия полностью разгромила 

турецкую армию. Когда снова встал вопрос о немедленной помощи 

Турции, британский кабинет потребовал, чтобы султан обратился за 

помощью не только к русскому царю, но и ко всем великим державам. 
Поступая так, Пальмерстон стремился ослабить позиции России в 

Турции, изолировать Францию и добиться того, чтобы Великобритания 

думала о ведущей роли в совместном вмешательстве государств против 

Мухаммеда Али. 
Пальмерстон пригрозил русскому царю вступить в сговор с 

Францией, если он будет настаивать на возобновлении договора Ункяр-

Искелеси. Николай I отказался от идеи продления договора и 

согласился на совместную интервенцию четырех государств против 

царя Египта. Австрия не хотела распада Турецкой империи, так как это 

привело бы к освобождению славянских народов от австрийского гнета, 
поэтому Австрия поддержала план Пальмерстона. Пруссия, с другой 

стороны, присоединилась к этим государствам, чтобы сохранить свой 

престиж и дискриминировать Францию. Пальмерстон изолировал 

Францию, а в 1840 году Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия 

подписали Лондонскую конвенцию; согласно этому соглашению, они 

спонсировали Турецкую империю. На этот раз Франция была 

исключена из «Европейского концерта», и «Союз четырех» 1814-1815 

годов, казалось, возродился против нее. 
Неспособность России восстановить договор Ункяр-Искелесси 

стала крупным поражением в политике Николая I. Преимущество во 

влиянии на дела Турции перешло к Великобритании. 
Великобритания и Австрия обязались вмешаться в дела Египта, а 

британский и австрийский флот захватили корабли Мухаммеда Али. 
Мухаммед Али был вынужден освободить Сирию. Границы 

управляемых им провинций были сужены. Франция не решалась 

оказывать Мухаммеду Али вооруженную помощь и привыкла терять 

доминирующее положение в Египте и Сирии. 
Был открыт проход через проливы Босфор и Дарданеллы для 

западных военных кораблей, что представляло серьезную угрозу 

российским берегам Черного моря. Русской дипломатии удалось 

подписать Вторую конвенцию в Лондоне в 1841 году, чтобы уменьшить 
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эту опасность. Эта конвенция, также известная как Конвенция 

Персидского залива, предусматривала закрытие проливов для военных 

кораблей всех стран в мирное время, а проход судов в военное время 

зависел от позиции султана. В обмен на согласие закрыть проливы 

британское правительство потребовало, чтобы Франция 

присоединилась к конвенции 1841 года и чтобы великие державы 

«выступили в роли спонсоров» Турции. После того, как шансы Франции 

на господство над Египтом были разбиты, а Франция была унижена, 
Пальмерстон стремился возродить англо-французскую «Антанту» 

против России. Конвенция 1841 года была подписана всеми пятью 

великими державами. Впервые западные страны получили возможность 

вмешиваться в международно-правовой режим Черноморских проливов. 
Таким образом, под видом «коллективного патронажа» государств в 

1840 году было установлено доминирующее влияние Великобритании и 

Франции. Закрытие Черноморских проливов для британского и 

французского флотов было гарантировано только бумажным 

документом - Конвенцией 1841 года. С 1840 года, когда истек срок 

Унчарско-Искелесского мирного договора и Константинополь был 

основан под властью Великобритании и Франции, царизм вернулся к 

проекту раздела Турции. Николай I считал Османскую империю 

«больным человеком», который вскоре погибнет от своих внутренних 

пороков, поэтому он хотел заранее договориться с Англией и Австрией 

о ее распределении. 
Таким образом царь намеревался завоевать выход из Босфора к 

Черному морю. В 1844 году Николай I отправился в Англию и 

попытался вести переговоры с министрами тори по этому поводу, 
посоветовав им оккупировать Египет и дать России плацдарм на 

Босфоре. Британское правительство понимало, что король приглашает 

Великобританию разорвать связи с Францией, которая давно заявляла о 

разделе Турции и оккупации Египта, и не ответило на эти предложения. 
Британская и французская буржуазия, занявшая доминирующее 

положение в Турции, не была заинтересована в разделе Турции в то 

время и в целом предпочитала сохранять и укреплять свое растущее 

влияние на всей территории Османской империи. 
Растущее революционное движение в Европе отсрочило 

возобновление эскалации англо-русской напряженности на Ближнем 

Востоке. Более того, во второй половине 1840-х годов отношения 

Великобритании с Францией резко ухудшились из-за конфликта в 

Алжире и споров по испанским делам. 
Этот подход не зашел достаточно далеко, чтобы принести пользу 

Англии в одностороннем порядке. Во-первых, рост революционного 

движения во Франции вынудил Луи-Филиппа обратиться за помощью к 
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Австрии, одной из опор феодально-абсолютистской реакции. Во-

вторых, широкие круги французской буржуазии настаивали на 

проведении политики колониализма в Алжире и Египте, что неизбежно 

обострило бы отношения с Англией. Конкуренция между британской и 

французской промышленностью также подрывала «искреннюю 

солидарность». Французская промышленная буржуазия резко 

критиковала внешнюю политику июльской монархии, справедливо 

полагая, что она не отвечает потребностям экономического развития 

Франции. В 1844 году, когда скандальная работа Притчарда, 
британского посла на оккупированных французами островах Таити, 
спровоцировала местных жителей против французов, оппозиция 

уволила министерство Гизы как знак пренебрежения к колониям и 

национальным интересам Франции. измена. Сторонники ее дела 

работали над тем, чтобы подлинная стенограмма этого заявления была 

доступна в Интернете. 
Вскоре после этого англо-французские отношения начали еще 

больше ухудшаться. В 1846 году Луи Филипп и его министр Гизо 

попытались восстановить французское господство в Испании. Достичь 

этой цели они пытались средневековыми методами - династическими 

«испанскими браками». В 1846 году французскому правительству 

удалось выдать замуж герцога Монпаса, сына Луи Филиппа, за Луизу, 
сестру королевы Испании Изабеллы; это дело было встречено в Англии 

яростно враждебно. Лондонские газеты пригрозили вспомнить войну за 

«испанское наследие». Англо-французская Антанта закончилась. 
Французское завоевание Алжира в 1847 году и полная оккупация 

страны французскими войсками еще больше обострили отношения 

между Великобританией и Францией. 
Реакционное министерство Гизо, оставившее Францию в 

дипломатической изоляции, пошло по пути дальнейшего сближения с 

Австрией, где у власти еще оставался Меттерних. Кабинет Гизо начал 

оказывать Меттерниху помощь в подавлении революционных 

буржуазно-демократических движений в Европе. Он поддерживал 

реакционную политику Австрии против итальянского национально-

освободительного движения в Италии, практически поддерживая 

австрийскую оккупацию этого вольного города в 1846 году, то есть 

после подавления польского восстания в Кракове австрийскими 

войсками. Когда в 1847 году в Швейцарии разразилась гражданская 

война, правительство Гизо вместе с Австрией пыталось действовать как 

непосредственный организатор реакционной интервенции в пользу 

реакционного союза отсталых кантонов, образованного Ватиканом, под 

названием Zonderbund. 
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Внешняя политика Гизы с ее постоянными неудачами подрывает 

репутацию Франции, о чем свидетельствует ее все более реакционный 

характер, неспособность удовлетворить требования более широкой 

французской буржуазии и вызывающая ненависть всех прогрессивных 

демократических сил в Европе. 
Несмотря на солидарность трех монархов в борьбе против 

польского движения, союз Николая I с тремя монархами в 1834 году 

накануне австрийского императора был ослаблен ухудшением 

австрийско-российских отношений с Пруссией после 1840 года. 
Как упоминалось выше, с 1840 года центр движения за 

национальное объединение Германии начал перемещаться из южных 

германских земель в Пруссию, включая Рейнский регион Пруссии с 

1815 года. Среди прусской буржуазии движение за объединение под 

властью прусской монархии Гогенсоллернов усилилось при условии, 
что оно станет гегемонистским в Германии и превратит Германию в 

конституционную монархию. Эти новые факты встревожили короля и 

Меттерниха, которые были встревожены тем, что независимо от того, 
насколько король Фридрих-Вильгельм IV, взошедший на трон Пруссии 

в 1840 году, ненавидел конституционализм, либералам приходилось 

бороться с растущим революционным движением. им, он иногда льстил 

им и пытался использовать национальную идею для усиления Пруссии 

и установления гегемонии Пруссии над другими германскими 

государствами в Германии. Меттерних и король неоднократно 

требовали от прусского короля не поддаваться никаким либеральным 

уступкам. 
Резко ухудшились и торговые отношения между Россией и 

Пруссией. В 1840-х годах российское правительство начало отменять 

все таможенные преференции для прусских товаров в губерниях 

России, ранее принадлежавших Польской империи. 
Накануне революции 1848 года Николай I все ближе и ближе 

сближался с Австрией, чтобы вместе противостоять попыткам Пруссии 

захватить Германию и вместе защищать абсолютную твердость основ 

абсолютизма. Король также полностью поддержал Австрию в 

подавлении Краковского восстания 1846 года и последующей аннексии 

Краковской республики, которая позже была присоединена к 

австрийским землям. 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите процесс, в результате которого Бурбоны пришли к 

власти во Франции? 

2. Каковы цели Священного союза? 
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3. Расскажите о целях участников Венского Конгресса? 

4. Что вы знаете о «Народной войне»? 

5. Какова цель англо-французского сближения, именуемого 

«искренней солидарностью» (yentente cordiale)? 

6. Расскажите нам о дипломатии Гизо? 

7. Какова цель Лондонской конвенции 1840 года? 

8. Каковы были цели Англии, по мнению Венского конгресса? 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ  

В XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

ПЛАН: 

1. Международные отношения в 50-70-е годы XIX века. 
2. Международные отношения в последней четверти XIX века. 
  

Ключевые слова и фразы: Крымская война. Русско-турецкие 

войны. Балканский кризис. Болгария. Берлинский конгресс. Сан-

Стефанский договор. Союз трех императоров. Отто фон Бисмарк. 
Берлинская конференция. Соглашение о хадисах. Возвышение 

Соединенных Штатов. Доктрина «Хея».  
  

Международные отношения в 50 - х и 70 - х годов XIX века. К 

середине 19 - го века, глаза мировых гегемонов по международным 

отношениям и различных конфликтов были сосредоточены на 

Балканском полуострове, в Османской империи. Таким образом, в 

настоящее время ослабление Османской турецкой империи и ее 

отражение в колониях стало характерной чертой международных 

отношений этого периода. В этом вопросе, в первую очередь, интересы 

Российской империи и Австро-Венгрии вступили в конфликт. Она 

призвала Российскую империю действовать более агрессивно в области 

внешней политики. Правда, европейские страны не молчали. В 

частности, Великобритании и Франции, в свою очередь, и в Германии, 
показали различную оппозицию к этому, так как они не могли терпеть 

российское господство в этих областях. Превращение империи в 

полуколонию. Великие державы все чаще вмешивались во внутренние 

дела Турции. Попытки России закрепиться на зависимых территориях 

Турции привели к 1853 Восточной войне. Эта война вошла в русской 

истории Крымской войны. Царь Николай I из России потребовал , 

чтобы султан признать , что Россия была покровителем всех 

православных народов , проживающих на землях , зависимых от 
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Турецкой империи. Великобритания и Франция призвали султан 

отклонить это требование. В результате русско-турецкая война 

разразилась. 
Войну выиграла троичная коалиция Великобритании, Франции и 

Турции. Однако эта победа еще больше усилила зависимость Турции от 

Великобритании и Франции. Парижские мирные соглашения, 
подписанные в результате войны, эффективно закрепили "спонсорскую 

поддержку" Запада Турцией. Это позволило иностранцам покупать 

землю и другую недвижимость в Турции. Предоставление концессий 

зарубежным странам гарантировано. Это открыло путь к превращению 

Турции в полуколониальное государство. В то время, когда 

промышленная революция в Западной Европе подходила к концу, в 

Турции все еще господствовали средневековые феодальные режимы. 
Политика западных стран в отношении Турции еще больше 

укрепила эти режимы. К 1960-м годам колониальные державы заняли в 

Турции экономическое и политическое положение, которое позволило 

им определять ее политику. 
В то же время Турция погрязла в финансовой зависимости. В 

1970-е годы его внешний долг составлял 2,4 миллиарда франков. Таким 

образом, Турция, которая когда-то имела огромные колонии на трех 

континентах, теперь стала полуколонией великих держав Европы. 
Такой ход событий не остановил Россию. Он не отказался от 

собственных интересов, никоим образом не вернувшись из борьбы. 
Основными направлениями агрессивной политики России было 

установление своего господства на Балканах, Дальнем Востоке, в 

Турции, а также на Дарданеллах и Босфоре, соединяющих Черное и 

Средиземное море, а также в Средней Азии. Вскоре последовал 

балканский кризис. Летом 1875 года в Герцеговине и Боснии вспыхнули 

восстания против турецкого колониализма. Они требовали 

национальной независимости. Аналогичное восстание вспыхнуло в 

Болгарии. Однако восстание было жестоко подавлено. Балканский 

кризис в очередной раз привел к конфликту интересов великих держав. 
В 1876 году рука Турции в сербско-турецкой войне начала 

подниматься. В этом контексте 5 октября Россия потребовала от Турции 

подписать соглашение о примирении с Сербией и демобилизовать ее 

армию. Однако Турция отложила выполнение этого требования. 31 

октября Россия предъявила Турции ультиматум. Таким образом, Сербия 

была спасена от гибели. 
26 декабря 1876 года в Константинополе была созвана 

международная конференция по Балканам. 28 февраля 1877 г. был 

подписан сербско-турецкий мирный договор. Требования автономии 

Боснии, Герцеговины и Болгарии остались на бумаге. 
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Хотя Турция подписала мирное соглашение с Сербией, она не 

демобилизовала свою армию. Это именно то, чего хотела Россия. 
Россия объявила войну Турции 24 апреля. Сербия и Черногория также 

принимали участие в боевых действиях. Российская армия нанесла 

турецкой армии тяжелые потери. В конце 1877 года под Плевной сдался 

Осман-паша с 43-тысячным войском. В январе 1878 года армия 

Скобелева заняла Адрианополь. Успехи России обеспокоили 

Великобританию. 3 февраля 1878 года Великобритания спустила свои 

военные корабли в Мраморное море. Русская армия вторглась в 

Константинополь и объявила, что разорвет дипломатические отношения 

с Россией. 
19 февраля 1878 года в Сан-Стефано был подписан русско-

турецкий договор. Договор коренным образом изменил политическую 

карту Балкан. В частности, Болгария стала де-факто независимым 

государством, зависящим только от Турции в своем названии. 
Черногория, Сербия и Румыния были признаны полностью 

независимыми государствами. Турция платит России 1 миллиард 

долларов 410 млн. Грн. установлена компенсация в рублях. 
Однако «правитель мира» - Англия - не признала соглашение Сан-

Стефано. Он потребовал пересмотра контракта. К спросу 

присоединились Германия и Австро-Венгрия. Изолированная Россия 

неохотно согласилась на созыв нового международного конгресса, 
Берлинского конгресса. 

Конгресс открылся 13 июня 1878 года. В нем приняли участие 

делегации из Великобритании, Франции, Германии, России, Австро-

Венгрии, Италии и Турции (хотя балканские страны были приглашены в 

Берлин, им не предоставили статус участников конгресса). 
3 июля Конгресс завершил свою работу и подписал документ под 

названием Берлинский договор. В этом документе недооценивается 

важность больших успехов России в результате Сан-Стефанского 

соглашения. Например, британские военные корабли получили доступ к 

Черному морю, остров Кипр был подарен Великобритании, а Босния и 

Герцеговина - Австро-Венгрии. Болгария разделилась на две части. 
Между тем, большая часть компенсации, которую должна выплатить 

Турция, была предоставлена России в Ботуми, Карс и Ардаган на 

Кавказе. Была признана государственная независимость Черногории, 
Сербии и Румынии. 

Берлинский конгресс послужил планом на будущее, решив на 

практике судьбу Балкан и Османской империи. Вскоре это показало 

свой резонанс. В частности, Балканы в будущем превратились в « бомбу 

» , ведущую к спланированным войнам извинения, и Турция была 

вынуждена продолжать представлять свою судьбу другим. 
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Хотя борьба за господство в Европе началась в начале века, о 

котором говорилось выше, ее масштабы постепенно расширились и 

охватили землю процессом колонизации Африки, Азии и мира. Эта 

ситуация особенно очевидна в последней четверти девятнадцатого века, 
которую мы рассматриваем, и в последующий период мир попытался 

открыто рассматривать монопольную власть. 
Политика стран с преобладанием монополистического капитала 

служила интересам представителей богатых групп этих стран. 
Внешняя политика этих государств была направлена на 

увеличение благ, которые они получали, грабя другие государства и 

угнетая их народы, расширяя сферу их собственности. 
Вдобавок усилились национализм, недоверие и неприязнь к 

другим народам. Проповедовались стремление к господству над 

другими народами, их грабеж и эксплуатация, шовинизм и 

национализм. 
Капиталисты отвлекали массы, проводя агрессивную политику 

правящих кругов против борьбы угнетенных народов за свободу. 
Мировые войны, унесшие миллионы жизней и приведшие к 

разрушениям, являются одной из самых трагических трагедий, 
нанесенных человечеству «жадными» монополистами. 

Воссоединение Германии и возникновение Германской империи в 

1876 году, а также возникновение Итальянского королевства полностью 

изменили политическую карту Европы. Раньше в Германии было 36 

небольших провинций, а в Италии - 7. Теперь на смену им пришли два 

живых состояния. 
Обеспокоенная возвышением этих государств, Россия, занимая 

нейтральную позицию во франко-прусской войне, помешала Бисмарку 

вторгнуться во Францию. Это привело к обострению российско-

германских отношений. Однако независимо от того, какая страна 

ухудшила отношения с Германией, она опасалась, что враг вступит в 

союз с Францией. Имея это в виду, Бисмарку удалось заключить 

договор, известный как «Союз трех императоров» (1873 г.), чтобы 

предотвратить сближение Франции с любым из своих соседей. 
Германия, Австро-Венгрия и Россия договорились действовать сообща 

в случае нападения. Сделка носила неопределенный характер, и ни одна 

из сторон сделки не хотела брать на себя конкретных обязательств. 
Фактически, Бисмарк хотел как можно скорее нанести удар по Франции, 
прежде чем он сможет выздороветь. Весной 1875 года, например, 
Бисмарк развернул пропагандистскую кампанию против Франции в 

немецкой прессе. Бисмарк направил в Санкт-Петербург специальную 

миссию, чтобы выяснить, что Турция может получить "за счет" 

нейтралитета России в новой германо-французской войне. Однако 
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российское правительство заявило, что не допустит этого немецкого 

произвола. Англия сделала то же самое. По этой причине Германия 

хранила молчание во время вторжения России в Турцию в 1970-х годах 

до Сан-Стефанского мирного договора. После Берлинского конгресса, о 

котором говорилось выше, в 1879 году правительство Германии ввело 

пограничную пошлину, ограничив ввоз в Германию продукции 

животноводства из России. Это был огромный экономический удар по 

российскому экспорту и сельскому хозяйству. 
Во-вторых, в войне с Турцией Россия стремилась расширить 

сферу своего влияния на Балканах. На балканские государства 

претендовала также Австро-Венгрия, которая также стремилась 

расширить свое господство на Балканах. В конце войны ряд балканских 

государств получили независимость (Берлинский конгресс), которые я 

не признал. 
Германия начала формировать агрессивные военные блоки с 

Россией для борьбы с Францией, а в 1879 году заключила военный союз 

с Австро-Венгрией. В 1882 году он подписал новые союзные 

соглашения с Германией, Италией и Австро-Венгрией. Это 

политический, военный блок, созданный от имени Союза Трех. 
В 1883 году Бисмарк подписал трехлетний договор с Россией о 

сотрудничестве с Австро-Венгрией. Согласно соглашению, Россия 

останется нейтральной в случае конфликта между Германией и 

Францией, а Австро-Венгрия и Германия останутся нейтральными в 

войне с Россией и Великобританией. В 1884 году российское 

правительство заявило, что останется нейтральным только после 

вторжения Франции в Германию. 
По другой статье соглашения Австро-Венгрия и Германия 

потребовали от турецкого правительства «закрыть» пролив Босфор и 

Дарданеллы и не позволили британскому флоту войти в Черное море, 
тем самым помогая России. Бисмарк обеспечивал некоторую степень 

безопасности России, поощрял экспансию России в Среднюю Азию и 

обострял британо-российские отношения. Это была первоначальная 

цель Германии. 
Международные отношения в последней четверти XIX в. К 

концу XIX века Германия и США превзошли Францию и Англию в 

современных технологиях. Эта ситуация обострила борьбу за мировой 

рынок. В частности, это ускорило процесс раздела мира, 
Великобритания и Франция начали военную экспансию в Африке и 

Азии, а Россия положила конец колонизации Средней Азии. 
В 1881 году Франция вторглась в Тунис и установила там 

протекторат. В результате французско-итальянские отношения 

испортились. Это привело к образованию Альянса Трех. 
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Сейчас особенно остро обострился «раздел» Африки. Британское 

правительство хотело передать место слияния реки Конго Португалии, 
которая была экономически и финансово зависима от Великобритании. 
Франция и Германия хотели уступить место королю Бельгии 

Леопольду. В то время почти весь бассейн Конго был оккупирован 

Бельгией. Берлинская конференция 1884–1885 определила границы 

независимого конголезского государства. В 1970-е годы британцы и 

французы усилили борьбу за захват Нигерии и притоков реки Нигер. В 

1884 году Великобритания вторглась на эти территории. Спор между 

ними длился до 1889 года, когда наконец было достигнуто соглашение. 
В 1980-х и 1990-х годах Франция создала большую колониальную 

империю в Западной и Центральной Африке. Франция также вторглась 

на Мадагаскар в 1886 году. В период с 1874 по 1887 год 

Великобритания установила протекторат над странами Малайского 

полуострова. Великобритания получила большую выгоду от этих стран. 
В начале 80-х Франция начала занимать южную часть Индии. 
Оккупировав Анну в 1883 году, французская агрессия встретила 

ожесточенное сопротивление со стороны вьетнамского народа. Китай 

также начал войну против французов и в марте 1885 года напал на 

французов у Лонг-Сонга. Однако в 1885 году французам удалось 

захватить Тонкин. Тем самым французы превратили территории до 

границ Индии в свои колонии. В 1885 году англичане вторглись в 

Бирму, чтобы не допустить проникновения Франции в Индию. Таиланд 

оставался «промежуточным» государством между Французским 

Индокитаем и Британской Индией. Позже он вошел в сферу англо-

французского влияния. 
Хотя Германия пыталась завоевать колонии в 1970-х годах, 

Бисмарк не решился на это. В начале 1980-х годов в результате 

обострения отношений между Великобританией и Францией, между 

Францией и Италией, а во второй половине 1970-х Германия 

решительно начала свою колониальную политику. В 1884 году он 

сначала занял земли Юго-Западной Африки, затем Того и Камерун, а в 

1885 году - северо-восточные районы Западной Африки и Новой 

Гвинеи. 
Между 1885 и 1887 годами ситуация на Балканах ухудшилась. В 

июле 1887 года истек срок действия австро-венгерского и германо-

российского договоров о «нейтралитете», действовавших с 1881 года. 
Он не хотел заключать сделку с Россией и Австрией, поэтому сделка 

между Россией и Германией была заключена. Это соглашение было 

названо Соглашением Хадиксираш. Потому что, как российское 

правительство не могло оставаться нейтральным, когда Германия 

напала на Францию, так и Германия не могла оставаться нейтральной, 
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когда Россия напала на Австрию. Французско-российские отношения 

были источником разочарования для Германии. В результате в 1887 

году правительство Германии прекратило кредитование России. 
Российские ценные бумаги были отклонены Рейхбанком. 
Правительство России обратилось в Банк Парижа, который Берлин 

отказал и взял необходимые деньги. Когда германо-российские 

отношения испортились, Германия стремилась сблизиться с 

Великобританией. Однако Великобритания отклонила предложение 

немцев о союзе. В 1890 году Бисмарк был вынужден уйти в отставку. 
Его заменил Каприви. Каприви не верил в законность договора 1887 

года и отменил его. 
Итальянско-французские отношения были натянутыми после 

колониальной оккупации, особенно в Тунисе. В Тунисе доминировала 

французская столица. Молодая итальянская буржуазия хотела захватить 

это владение, и между Францией и Италией разразилась «таможенная 

война». Эта война длилась с 1886 по 1898 год. 
Отказ Германии от Договора о присоединении спровоцировал 

российско-французский союз, и в 1891 году был подписан договор 

между Россией и Францией. 
В 1892 г. была разработана военная конвенция. Согласно 

соглашению, Россия и Франция должны были объявить мобилизацию 

одновременно с атакой противостоящих сил. В 1893 г. конвенция была 

ратифицирована. 
В конце XIX века борьба между капиталистическими странами 

обострилась из-за Китая. Его основали японцы, покорившие остров 

Тайвань в 70-х годах. В 1894 году Япония вторглась в Китай без 

объявления войны. Китайская армия была разгромлена. В 1895 году 

японское правительство заставило Китай принять условия перемирия. 
По условиям перемирия Симонесики Тайвань передал Японии Порт-

Артур и полуостров Ляодун, расположенный на морском пути в 

Тяньцзинь и Пекин. Корея, которая находится в зависимости от Китая, 
стала «независимой». После вторжения Японии в Ляодун и Корею 

Россия стала представлять угрозу для Дальнего Востока. Как союзник 

России Франция обещала помочь против японской агрессии. 
К скандалу присоединилась и Германия, которая считала, что 

вмешательство в японо-китайские отношения позволит ей влиять на 

Дальний Восток. Россия, Франция и Германия требовали от Японии 

отказа от оккупированных территорий, в противном случае они 

пригрозили отправить свои военно-морские силы в японские воды. Под 

давлением трех государств Япония была вынуждена уйти. Но он 

сохранил Тайвань. Полуостров Ляодун был возвращен Китаю, в обмен 

на это была увеличена сумма компенсации, которую Китай выплатит 
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Японии. В Китае денег не было. Так он позаимствовал у России и 

Франции. Это позволило им перенести свой капитал в Китай. В 1896 

году был образован российско-китайский союз, согласно которому 

Япония обязалась защищать Китай в случае нападения на Китай. 
Дипломатическая победа российского правительства над Японией 

на Дальнем Востоке в 1896 году дала возможность построить и 

эксплуатировать Восточно-Китайскую железную дорогу. Это позволит 

проложить дорогу от Байкала до Владивостока через территорию Китая 

и, как следствие, ускорит ее строительство. В 1897 году Германия 

оккупировала залив Сяочжоувань и вынудила Китай подписать договор 

об «аренде» с Сяочжоувань. Российское правительство сопротивлялось, 
но не слишком остро отреагировало при взятии Порт-Артура. В начале 

1898 года было подписано российско-китайское соглашение об аренде 

Ляодунского полуострова в собственность России. 
На Дальнем Востоке британский капитал, считавший себя 

«хозяином», первым оказался в Китае. Потому что в 60-х годах XIX 

века Банк Гонконг-Шанхай был одним из крупнейших британских 

колониальных банков. Британский контроль был установлен над 

китайской морской таможней. До 1990-х годов Великобритания была 

единственной страной в Китае, имевшей современную военно-морскую 

базу. 
Великобритания считала Россию своим главным соперником в 

борьбе за Азию. В 1896 году Великобритания отказалась 

присоединиться к требованиям Германии, России и Франции против 

Японии. Великобритания не хотела портить отношения с Японией, 
потому что намеревалась использовать Японию в борьбе с Россией. 

Британское правительство оккупировало порт Вайхе, чтобы 

получить стратегическое преимущество. Британцы стремились 

получить от китайского правительства больше железнодорожных 

концессий, чтобы строительство железных дорог не подпадало под 

влияние России и Франции. На юге Франция приобрела 

железнодорожную концессию, граничащую с Индией и Китаем. 
Железнодорожное строительство и горнодобывающая промышленность 

Шаньдуна находились под немецким влиянием. Вклад Великобритании 

оставался богатейшим в Китае бассейном реки Янцзы, кантоном на 

материке недалеко от Гонконга и провинцией Гуандун. Таким образом, 
Китай был захвачен зарубежными странами. В этот период 

Соединенные Штаты также хотели иметь свою сферу влияния в Китае. 
Американские монополисты сделали вторжение в Китай своей главной 

целью в 1990-х годах. В сентябре 1899 года госсекретарь США Хэй 

провозгласил политику «открытых дверей и равных возможностей» и 

переименовал ее в «Доктрину сена». Веря в свою экономическую мощь, 
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американский капитал надеялся победить всех своих соперников в 

Китае. Это был путь, выбранный американской дипломатией и 

колониальной политикой. 
В то время, когда Китай был разделен, в различных других частях 

мира шла конкретная борьба. В то же время в истории дипломатии 

произошел так называемый «кризис коррупции». Этот кризис 

произошел следующим образом. В 1896 году Италия начала 

оккупировать Абиссинию. Однако итальянский экспедиционный корпус 

был полностью разгромлен в бою под Адуа. В этой борьбе Абиссиния 

сохранила свою независимость. 
В 1896 году Великобритания вторглась в Судан. В 1898 году, 

несмотря на сопротивление местного населения, он захватил Хартум. 
Британский экспедиционный корпус столкнулся с армией под 

командованием французского капитана Маршана возле деревни Фашода 

в верховьях Нила. Целью Маршана было помешать англичанам занять 

верховья Нила. Мрашан должен был поселиться здесь и способствовать 

усилению влияния французов в Египте. Командующий британскими 

войсками Китченер предложил Маршане «покинуть» бассейн Нила, 
пригрозив Франции, что, если предложение будет отклонено, разразится 

война. Оккупация Судана вскоре закончилась. 
Мы упоминали выше, что Соединенные Штаты проводят 

активную внешнюю политику только в вопросе Китая, в течение 

которого дипломатия проявлялась в их экономической экспансии на 

соседние страны. Это был уникальный и избранный путь американской 

дипломатии. Например, она проводила политику панамериканизма, 
пытаясь проникнуть в Латинскую Америку, которая только что обрела 

независимость от Европы, под разными предлогами, в основном в 

экономическом плане, и осуществляла свою экспансию под лозунгом 

«Америка принадлежит американцам». США изо всех сил пытались 

доминировать в Латинской Америке, лицемерно продвигая идею о том, 
что «интересы всех американских стран едины». В 1889 году по 

инициативе Госдепартамента США в Вашингтоне была созвана первая 

Панамериканская конференция. Единственным явным результатом 

первой Панамериканской конференции было создание международной 

ассоциации под названием Конгресс американских республик. Так 

возникла панамериканская политика Соединенных Штатов, 
направленная на господство над странами Западного полушария. Когда 

в 1980-х годах между Венесуэлой и Британской Гвинеей обострилась 

напряженность, Соединенные Штаты полагались на доктрину Монро, 
чтобы проинформировать Великобританию о своем желании выступить 

посредником в разрешении конфликта. В 1899 году венесуэльский 

вопрос был решен. Вскоре были захвачены и острова Самоа. 
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К концу XIX века Соединенные Штаты стали чрезвычайно 

могущественной державой. Испанский остров Куба вызвал атмосферу 

американских правящих кругов. Соединенные Штаты начали 

подготовку к войне против Испании. Соединенные Штаты направили 

свой военный корабль к побережью Кубы 15 февраля 1898 года под 

предлогом защиты интересов своих граждан. Военный корабль по 

неизвестным причинам взорвался на стоянке в Гаване. В результате 268 

человек погибли и около 100 получили ранения. Соединенные Штаты 

обвинили Испанию в саботаже, и 22 апреля 1898 года Конгресс решил 

начать войну против Испании. Это была первая война на пути к 

переделу мира. В войне, которая длилась 3 месяца, Испания потерпела 

поражение и была вынуждена попросить перемирия. 10 декабря 1898 

года в Париже был подписан мирный договор между США и Испанией. 
По его словам, США отправили 20 миллионов долларов в Пуэрто-Рико 

и Гуам, Испания. долларов на Филиппины. Были полностью 

аннексированы Гавайские острова. В 1898 году Куба стала независимой. 
Однако на практике она оставалась зависимой от США. Понятно, что к 

концу века появился импульс разрешать конфликты силой. 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. КОНЕЦ ВОЙНЫ 

ПЛАН: 

1. Международные отношения накануне Первой мировой войны. 
2. Международные отношения в годы Первой мировой войны. 
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мировая война. 
 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. 
Международные отношения в эпоху империализма характеризуются 

господством капиталистических монополий и интересов финансовой 

олигархии во внешней политике капиталистических государств и 

борьбой между этими государствами за передел мира. В то же время 

шла борьба между союзниками капиталистов, то есть между крупными 

монополистическими объединениями, за раздел мира, за распределение 

рынков товаров, источников сырья. 
Резкое усиление экономической и политической неравномерности 

развития капиталистических стран в период империализма приводит к 

частому нарушению баланса между империалистическими 
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государствами. В результате колебаний соотношения экономической и 

политической мощи некоторых империалистических стран их 

эффективная мощь была недостаточной для колоний и рынков. 
Быстрорастущие государства стремились расширить свои колонии за 

счет других государств, чтобы их монополисты могли в полной мере 

использовать рыночные и сырьевые ресурсы и получать огромные 

прибыли за счет эксплуатации колоний. Поскольку ни одно 

капиталистическое государство не оставило «пустой» территории, это 

стремление привело к попыткам перераспределения колоний и сфер 

влияния без применения силы. Таким образом, империализм неизбежно 

ведет к эскалации конфликтов между капиталистическими 

государствами и созданию экономической почвы, ведущей к войнам. В 

то же время вооружение и сами войны стали для капиталистов 

источником дополнительной прибыли. В то время, когда 

антиимпериалистические силы и, прежде всего, рабочий класс всего 

мира, а также освободительное движение угнетенных народов были 

недостаточно сильны и организованы, существование 

империалистических войн было неизбежным. 
Следующее десятилетие 19 века ознаменовалось активным 

вхождением США в сферу колониальной политики. Американская 

экспансия развивалась в двух основных направлениях: на Дальний 

Восток и Латинскую Америку, а в 1893 году Соединенные Штаты 

вторглись на Гавайские острова. Расположенные всего на полпути от 

западного побережья США к побережью Китая, эти острова стали 

важным плацдармом в Тихоокеанском регионе США. 
В 1898 году Соединенные Штаты начали войну против Испании и 

легко победили ее. Испания была вынуждена уступить Филиппинские 

острова, Пуэрто-Рико и Кубу Соединенным Штатам. Испано-

американская война была войной, которую вело одно 

капиталистическое государство (США) против другого 

империалистического государства (Испания) с целью оккупации 

колоний испанского государства. Это была первая война за передел 

мира, первая империалистическая война. 
Китай стал центральным объектом экспансионистской политики 

США на Дальнем Востоке. Правящие круги США рассматривали Китай 

как важный рынок для американского капитала в будущем. Но Китай 

уже находился под влиянием других крупных держав. Поэтому в 1899 

году Соединенные Штаты через госсекретаря Хэя объявили о так 

называемой доктрине «открытой доктрины» в Китае, то есть о создании 

равных условий для свободного экономического въезда в Китай и 

деятельности столиц всех наций. . Веря в свою экономическую мощь, 
американский капитал надеялся победить всех своих конкурентов в 
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Китае. Правительство США рассматривало Россию как своего главного 

соперника в Китае, поэтому правительство США, как и правительство 

Великобритании, поддерживало Японию против России. 
Существовавшие ранее международные конфликты также 

перешли в эпоху империализма. В условиях влияния 

монополистического капитала на внешнюю политику государств эти 

противоречия обострились. Например, конфликт между Францией и 

Германией из-за Эльзаса и Лотарингии усугубился борьбой 

могущественных монополий Рейн-Рур против немецких монополистов 

тяжелой промышленности за железную руду Лотарингии. Поступая 

таким образом, французский империализм стремился вернуть 

оккупированные немцами часть Эльзаса и Лотарингии в 1871 году, в то 

время как германский империализм стремился занять бассейны Бри и 

Лонгви, которые оставались в руках Франции. Борьба германских 

империалистов против Франции была в то же время борьбой Германии 

за гегемонию в Европе. 
После экономического кризиса 1873 года торговая конкуренция 

Германии начала затмевать вкус Англии. В то же время возвышение 

Германской империи угрожало Британии, опасавшейся установления 

германской гегемонии на континенте. 
В течение следующего десятилетия борьба за колонии добавилась 

к факторам, еще больше обострившим отношения между 

Великобританией и Германией. В середине 1990-х годов строительство 

очень большой колониальной империи стало одной из основных задач 

внешней политики Германии. С этого периода англо-германский 

конфликт стал чрезвычайно напряженным и приобрел большое 

значение в международной политике. Эскалация этих конфликтов была 

связана с тем, что это были самые промышленно развитые страны 

Европы, и в то время речь шла не о разделе «пустующих» земель, а о 

переделе приобретенных территорий. Молодой германский 

империализм очень решительно начал ставить вопрос о совершенно 

новом мире. По мере роста напряженности между Великобританией и 

Германией дружественные отношения в середине 1990-х годов резко 

ухудшились. Везде, где это было возможно, Германия начинала 

выступать против британской колониальной политики. Одной из 

областей конкуренции оставалась Южная Америка, где Германия 

начала борьбу против Британии и ее влияния в бурских республиках. В 

январе 1896 г., после неудачной атаки Дженсона на Трансвааль (1895 

г.), Вильгельм II послал поздравительную телеграмму 

демонстративному президенту Крюгеру. В Англии, где Трансвааль 

считался его собственностью, телеграмма Кайзера была расценена как 
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провокационный шаг. Ближний и Средний Восток также не был вне 

конкуренции двух империалистических зверей того времени. 
В конце девятнадцатого и начале двадцатого веков 

капиталистический мир столкнулся с мощным народным движением 

против колониального гнета. В 1900 году в Китае вспыхнуло народное 

восстание. Повстанцы начали оккупировать Пекин и осадить 

«посольский» квартал. Для подавления восстания был отправлен 

международный карательный корпус, в который вошли все крупные 

капиталистические государства. 15 августа 1900 г. международные 

«каратели» заняли Пекин. Восстание было подавлено с 

беспрецедентной опасностью. Дворцы и храмы в Пекине были 

разграблены иностранными офицерами. Китайское имперское 

правительство было вынуждено вступить в переговоры с 

правительствами империалистических государств и подписать 

соглашение, названное окончательным протоколом. Помимо принятия 

различных условий, подрывающих национальную гордость Китая, 
китайское правительство согласилось выплачивать значительные 

взносы империалистическим державам «за счет иностранцев в 

результате восстания», а также запретить ввоз оружия в Китай. Во 

время восстания Россия оккупировала часть Маньчжурии своими 

войсками. Великобритания вторглась в Шанхай, главный центр 

иностранного капитала, который активно работал над порабощением 

Китая. Неудовлетворенная оккупацией Шанхая британским 

империализмом и его сильным влиянием в долине реки Янцзы, царская 

Россия стремилась изгнать Россию из Маньчжурии. Британское 

правительство пыталось использовать для этой цели Германию, но 

безуспешно. Переговоры с Германией о союзе против России 

провалились. Однако британские империалисты подготовили Японию 

как союзника, готового выступить против России. Вместе с Японией, 
Кореей и Маньчжурией - Ведомство по товарным знакам, чтобы 

подготовиться к дальнейшему расширению ресурсов. 
Согласно Договору о союзе 1902 года, если какое-либо из этих 

государств вступало в войну с третьим государством, обе стороны 

обязывались придерживаться строгого нейтралитета. Если одной 

стороне альянса приходилось сражаться с двумя государствами, другая 

сторона обещала помочь оружием, а не нейтралитетом. Эти решения в 

договоре означали, что на практике, если разразится война между 

Россией и Японией, Великобритания будет гарантировать Японии не 

вовлекать в эту войну другие государства, такие как Франция. В 

дополнение к Договору о союзе Японии была предоставлена 

финансовая помощь от Великобритании, без которой Япония 

поддержала бы Японию против России, а Соединенные Штаты также 
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предоставили бы активную дипломатическую и финансовую помощь. С 

образованием англо-японского союза британские империалисты смогли 

обеспечить британские интересы в Китае через других. Более того, в 

1902 году англо-бирманские войны, захватившие власть британского 

империализма, закончились. К этому времени англо-французские 

переговоры начали разрешать спорные вопросы в области 

колониализма, что привело к началу англо-французской войны в дни 

фашистского кризиса (осень 1898 г.). Стратегическая ситуация в первые 

годы двадцатого века также подтолкнула французские правящие круги 

к Британии. Россия, союзник Франции, с конца 1990-х годов привлекла 

на Дальний Восток большую часть своих вооруженных сил и ресурсов. 
Российская экспансия здесь сознательно поощрялась Германией для 

ведения войны с Японией. Вмешательство войск на Дальний Восток 

ослабило бы Россию в Европе, а у Франции не хватило бы силы в 

случае войны с Германией. 
Правда, Франции удалось ослабить «Союз трех» и несколько 

укрепить свои позиции. С этой целью он добился этого за счет 

сближения с Италией. Италия, в свою очередь, сильно пострадала в 

торговой войне с Францией. После экономического сближения между 

Францией и Италией были достигнуты еще два соглашения. По 

договору 1900 года Франция заявила, что она не заинтересована в 

Триполитании и что Италия не заинтересована в Марокко. Однако, даже 

если бы нейтралитет Италии был обеспечен, этот нейтралитет не смог 

бы заменить временный военный союз с Россией, если бы это была 

борьба за Францию. Эта ситуация создавала благоприятные условия для 

англо-французских переговоров. 
Последующие события показали, что опасения Франции перед 

агрессией Германии не напрасны. В конце 1904 года германское 

правительство воспользовалось поражением России на Дальнем 

Востоке, чтобы заставить российское правительство заключить 

торговое соглашение, удобное только для самой Германии. Вильгельм II 

на этом не остановился, а начал частные переговоры с Николаем II о 

заключении союза между Россией и Германией. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, правительство Германии выступило против 

англо-французской Антанты. Канцлер Бюлов пытался запугать 

Францию и помешать ей сотрудничать с Великобританией и помешать 

Франции закрепиться в Марокко. Под предлогом защиты независимости 

Марокко Бюлов стремился превратить его в государство под немецким 

влиянием. Правительство Германии действовало путем провокаций и 

запугивания. 31 марта 1905 года Вильгельм II прошел демонстрацией в 

марокканский порт Танжер, где выступил с речью. В своем 

выступлении он отметил, что Марокко «независимое», и подчеркнул, 
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что Германия требует равных «прав» в этой стране с другими 

государствами. 
После этого правительство Германии потребовало созыва 

международной конференции. Эта конференция была предназначена 

для отмены англо-французского договора по Марокко. Если Франция не 

примет требования Германии, ей грозит война с ней. Международная 

конференция по Марокко прошла в начале 1906 года в Алжире, 
Испания. Достижением Германии было то, что Франция согласилась 

увидеть на международной конференции судьбу Марокко, которая уже 

была определена британскими и французскими колонизаторами. 
Результаты этой конференции показали, что он потерпел неудачу. 
Германия осталась одна на конференции. Италия, ставшая 

официальным союзником Англии, России и даже Германии, на 

конференции активно поддержала Францию. США также поддержали 

Францию. 
Одним из последствий марокканского кризиса было то, что 

британское правительство решило создать сухопутные войска, которые 

можно было бы отправить во Францию и Бельгию для участия не 

только в колониальных экспедициях, но и в Великой европейской 

войне. В 1905 году в Англии начали строить броненосный корабль 

нового типа, намного превосходивший предыдущие корабли по 

мощности и скорости. 
Новый тип корабля был назван дретноут в честь первого корабля 

того же типа. С появлением Дредноутов стоимость постройки линкера 

увеличилась вдвое, и ответственность за вес принудительного 

вооружения все больше ложилась на людей. С 1908 по 1912 год 

планировалось строить в Германии четыре дредноута ежегодно. 
Британское правительство неоднократно призывало правительство 

Германии ограничить строительство новых военных кораблей. Однако 

достижение такого соглашения было только выгодно Англии. Если бы 

судостроение было ограничено, Великобритания сохранила бы 

существующее превосходство на море. Германия отклонила это 

предложение. Он предложил уравнять соотношение военно-морских 

сил обеих сторон договора. В то же время Германия хотела прийти к 

соглашению между двумя сторонами в то время, но не на основе 

отношения, которое было на практике, а на основе, которая была 

выгодна для них. Обе стороны не смогли договориться, и тогда 

британское правительство решило в ответ построить по два дредноута 

для каждого дредноута, строящегося в Германии. Расходы на 

вооружение увеличиваются беспрецедентными темпами. 
В 1910 году серьезного международного кризиса не было. Однако 

этот год был несколько мирным. В мае 1911 года французские войска 
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заняли столицу Марокко Фетс под предлогом подавления беспорядков и 

защиты французских граждан. Французский империализм фактически 

оккупировал Марокко. 
Правительство Германии не смогло этого предотвратить и решило 

сохранить хотя бы финансовую заинтересованность. 1 июля немецкий 

военный корабль Pantera бросил якорь в заливе Агадир на 

атлантическом побережье Марокко. Очень удобное географическое 

положение Агадира имело стратегическое значение, так как он 

находился недалеко от Гибралтарского пролива. Агадир сам по себе 

был заложником, поскольку Германия намеревалась заставить Францию 

пойти на серьезные уступки, оккупировав город. Если немецкое 

правительство не могло захватить часть Марокко, оно взамен 

стремилось бы получить французские земли в экваториальной Африке. 
Первоначально он требовал сдачи всего Французского Конго. 
Правительство Франции отвергло это требование. В результате 

появилась тень войны. 
Великобритания вмешалась во франко-германский конфликт. В 

публичной речи от имени кабинета министров 12 июля 1911 года Ллойд 

Джордж ясно дал понять, что Великобритания не пострадает от войны 

против Германии из-за Марокко. Замечания британского министра 

вынудили Вильгельма II и его правительство уменьшить свои 

требования. Осенью 1911 года Франция признала французский 

протекторат в Марокко. Взамен Франция уступила Германии 

небольшую часть своей территории в Конго. 
Перед окончанием агадирского кризиса началась итало-турецкая 

война. Италия давно стремилась завоевать Триполитанию, провинцию 

Османской империи. В соответствии с франко-итальянским договором 

1900 года Италия заручилась согласием Франции на эту войну за 

колониальную оккупацию. 
Итальянская армия легко разбила слабые турецкие гарнизоны, 

расквартированные в Триполитании. Однако долгое время он не 

мирился с оккупацией Триполитании. Однако начавшаяся на Балканах 

война вынудила Турцию подписать мирный договор и передать его 

итальянским империалистам в Триполитании в 1912 году. 
В 1912 году Болгария и Сербия подписали соглашение об 

образовании союза при посредничестве России, а также других 

государств, присоединившихся к Антанте, хотя отношения между двумя 

странами до сих пор были в значительной степени враждебными. 
Вскоре после этого Греция и Черногория присоединились к Сербии и 

Болгарии, образовав Балканский союз. Он объединил все это для 

борьбы против Османской империи, поскольку многие славяне и греки 

все еще жили под гнетом этой империи. 
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Балканские государства начали войну против Турции в октябре 

1912 года. Россия не одобряла начало этой войны, так как Россия 

нуждалась в балканском блоке не для ведения войны против Турции, а 

для борьбы с Германией и Австро-Венгрией. Однако Россия не считала 

себя готовой к большой европейской войне. 
Турция была быстро раздавлена. Болгарские войска двинулись к 

Константинополю, греческие войска заняли Салоники, а сербы 

оккупировали большую часть Македонии, а именно Северную Албанию 

и Новипадар. 
В 1912 году Турция попросила перемирия. Начались переговоры 

об условиях будущего перемирия. Переговоры длились долго, 
вспыхнуло несколько разногласий, и в результате Балканы оказались 

перед угрозой развязывания новой войны или даже европейской войны. 
Сербия требовала от Северной Албании выхода к морю. Однако он 

потребовал, чтобы Австро-Венгерская Сербия отказалась от претензий. 
Правительство Австро-Венгрии пригрозило войной против Сербии и 

даже частично мобилизовало свою армию. Поскольку царское 

правительство не было готово к войне, оно старалось не начинать войну 

даже в дни боснийского кризиса, даже если оно поддерживало Сербию 

в австро-венгерском конфликте. 
Сербия снова уступила. Еще одна попытка Сербии получить 

доступ к морю следующей осенью 1913 года была еще более напряжена 

между Австро-Венгрией и Германией, с одной стороны, и Сербией и 

Россией, которые поддерживали ее, с другой, привела к ссоре. 
В январе 1913 года боевые действия возобновились, но турецкая 

армия снова потерпела поражение. Турция снова попросила перемирия. 
В турбулентной ситуации того времени, это было очень легко для 

любого международного конфликта приведет к мировой войне. 
Политические кризисы 1911-1913 не привели к общей войне, но каждый 

раз, когда преобладал мир. Кризис 1914 года сломал эту нить. 
28 июня 1914 года агенты сербской националистической 

организации убили в Сараево Франца Фердинанда, наследника 

австрийского престола. Австрийская военная партия потребовала, 
чтобы эта новая форма великого сербского движения использовалась 

как предлог для разгрома Сербии. Но сначала было решено узнать 

мнение правительства Германии по этому поводу, потому что в Австро-

Венгрии хорошо понимали, что начало войны с Сербией легко приведет 

к вмешательству России. 
25 июля премьер-министр Сербии Пашич ответил австрийскому 

послу, сказав, что он согласен принять все условия ультиматума 

сербского правительства, кроме одного, очень оскорбительного для 

Сербии. Несмотря на уступки Сербии, посол Австро-Венгрии разорвал 
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дипломатические отношения и потребовал немедленного выполнения 

условия. Правительство Австро-Венгрии при поддержке немецких 

военных отклонило все предложения о посредничестве. Австро-Венгрия 

мобилизовала большую часть своих вооруженных сил и 28 июля 

объявила войну Сербии. 29 июля российское правительство решило 

провести частичную мобилизацию, мобилизовав только военные 

округа, где будут собраны части, предназначенные для действий против 

Австро-Венгрии, а также военно-морские силы Черного и Балтийского 

морей. 
К 29 июля Берлин надеялся на британский нейтралитет. Но 29 

июля министр иностранных дел Великобритании Грей прямо сказал 

послу Германии, что, если Германия и Франция также будут вовлечены 

в войну на континенте, Великобритания будет сражаться на стороне 

Франции. 
Если до сих пор Германия делала все возможное, чтобы 

спровоцировать войну, то теперь канцлер Германии, хотя и с 

опозданием, попытался найти способ убедить австралийцев пойти на 

компромисс. Но трусливый шаг Бэтмена-Гольвега был задушен и 

германским генеральным штабом. 
Начальник штаба Жуниор Мольтке потребовал как можно скорее 

начать военные действия. Он считал, что такие переговоры будут 

бесплодными и бесполезными, что продолжение этих переговоров 

лишит Германию привилегий, полученных в первые недели войны, то 

есть привилегий, полученных в результате длительной мобилизации 

русских. 
29 июля правительство Германии пригрозило, что Германия будет 

мобилизована, если начатые Россией военные приготовления не будут 

остановлены. Однако 30 июля правительство России объявило о 

всеобщей мобилизации. В тот же день правительство Австро-Венгрии 

также объявило о всеобщей мобилизации, не зная, что мобилизация 

началась в России. 31 июля правительство Германии предъявило России 

ультиматум с требованием прекратить военную подготовку. 
Правительство России отказалось, и 1 августа Германия объявила войну 

России. 3 августа правительство Германии объявило войну Франции на 

основании ложных протоколов. Согласно плану Шлиффена, немецкая 

армия нарушила бельгийский нейтралитет и двинулась на Францию 

через территорию Бельгии. 
4 августа Грей направил Берлину ультиматум, требуя твердого 

обещания уважать нейтралитет Бельгии. Вопрос о нейтралитете Бельгии 

был лишь предлогом, британские империалисты видели необходимость 

использовать этот предлог, чтобы оправдать свое участие в войне и 

обмануть общественное мнение. Когда Великобритания не ответила на 
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ее ультиматум, она вступила в войну против Германии в ночь с 4 на 5 

августа. Так началась Первая мировая война. Эта война явилась 

результатом соревнования двух империалистических группировок: 
Международные отношения в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война была империалистической агрессией и 

несправедливой войной для всех участвовавших в ней государств. 
Только для Сербии и Бельгии эта война была в некотором роде 

национально-освободительной войной. Однако это не могло изменить 

общий характер войны, поскольку общий характер войны будет 

определяться участием великих империалистических государств, 
борющихся за перераспределение мира, за власть над миром. 

Немецкие империалисты ради своей выгоды стремились 

посредством войны добиться полного передела мира. Программа 

агрессии Германии нашла отражение в требованиях Пангерманского 

союза, объявленных 28 августа 1914 года. Эти требования включали: 
Оккупация обширных плодородных земель России, богатых 

природными ресурсами и подходящих для переселения немецких 

колонистов, аннексии Бельгии, промышленной страны, и завоевания ею 

конголезской колонии в Африке, аннексии французских железных руд 

Лонгви и Брис. бассейнов и Перенос границы с Францией из городов 

Бельфор, Тюль, Верден и реки Сомма на западную линию, а также 

завоевание французских колоний, конец британского военно-морского 

господства, ослабление британского конкуренция на мировых рынках и 

приобретение военно-морских баз. завоевание британских колоний, 
получение миллиардов взносов от побежденных государств, ослабление 

всех врагов и поддержание развития Великой Германии в течение 

десятилетий без каких-либо внешних помеха. 
Программа агрессии австро-венгерских империалистов 

заключалась в аннексии Сербии и установлении господства Австро-

Венгерской монархии на Балканах, аннексии Королевства Польского, 
Подолья и Волыни от России. Австро-венгерские империалисты видели 

единственный способ укрепить монархию Габсбургов, которая 

разваливалась из-за национальных конфликтов, как гарантию того, что 

славяне, румыны и итальянцы, насчитывающие 30 миллионов человек, 
могут подвергнуться дальнейшему притеснению. Германия также была 

заинтересована в этой работе, так как это откроет широкий спектр 

возможностей для экспорта немецкого капитала в Турцию на Балканах, 
в Эгейский регион, который тесно связан с австрийским капиталом, и 

непосредственно в регион со Средней Азией. к Персидскому заливу. -
создали умение нормально общаться. 
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Целью русских империалистов, русских помещиков и буржуазии 

от войны было сломить власть Германии, присоединить Галицию, 
низовья Немана к России и завоевать Константинополь и проливы. 

Британская буржуазия стремилась ослабить экономическую и 

политическую мощь своего быстро наступающего немецкого 

соперника, уничтожить флот Германии и торговый флот, оккупировать 

богатую нефтью Месопотамию и Аравийский полуостров, а также 

захватить ее колонии у Германии. 
Французские империалисты также стремились подорвать 

военную, экономическую и политическую мощь Германии. Они 

требовали не только возвращения Эльзаса и Лотарингии из Франции в 

1871 году, но и передачи земель на левом берегу Рейна из Германии, 
аннексии Саара Франции, оккупации Сирии, Палестины и других 

арабских территорий, Германии. требовал завоевания колоний, захвата 

немецких колоний. 
В первый месяц войны силы воюющих государств были 

следующими; на одной стороне были Великобритания, Франция, 
Россия, Сербия и Бельгия, которые были втянуты в войну, а на другой 

стороне были Германия и Австро-Венгрия. 
В середине августа 1914 года Япония также объявила войну 

Германии. В обоих блоках государств материальный и человеческий 

потенциалы не были одинаковыми. Военная подготовка Германии была 

выше военной подготовки стран Антаты. Его армия была лучше 

вооружена артиллерией и имела более образованных офицеров и унтер-

офицеров. 
Германия и Австро-Венгрия были осаждены Антантой на море с 

первых недель войны. Эти две страны могли использовать только те 

экономические ресурсы, которые у них были; В начале войны эти 

ресурсы включали промышленные ресурсы в десяти промышленных 

департаментах Люксембурга, Бельгии и северной Франции, 
оккупированных немцами, а со второй половины 1915 года - 

сельскохозяйственные и промышленные ресурсы в России, Польше, 
Литве и Курляндии. и Сербия. shildi. Германия могла привезти ресурсы 

только из нейтральных соседей, а также из Румынии, Болгарии и 

Турции. 
Англия и Франция, с другой стороны, имели доступ к сырью и 

пищевым ресурсам бесчисленных колоний и доминионов. 
В августе 1914 года в Европе образовалось три фронта. 

Протяженность Западного фронта, протянувшегося от Северного моря 

до Швейцарии, составляла более 700 километров. 
4 августа немецкая армия нарушила бельгийский нейтралитет и 

вторглась на ее территорию. Три немецкие армии на правом фланге 
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преодолели мужественное сопротивление бельгийцев, заняли почти всю 

Бельгию и быстро двинулись вперед, окружив левое крыло французов. 
Французы быстро перегруппировали левое крыло. Во главе левого 

крыла французской армии стоял 80-тысячный британский 

экспедиционный корпус, доставленный во Францию. 
21 августа главные силы Германии столкнулись с французскими 

войсками и британским экспедиционным корпусом на бельгийско-

французской границе. По силе немцы превосходили. Битва, начавшаяся 

на 250-километровом фронте между реками Шельда и Мозель и 

исторически получившая название «пограничной войны», продолжалась 

до 25 августа и закончилась уходом союзников, французов и британцев. 
Немецкое командование считало, что после «пограничной войны» 

французы были разгромлены и что война на Западе разрешилась в 

пользу Германии. На самом деле французская армия не была полностью 

разгромлена, она перегруппировывала свои силы и готовилась к 

контратаке. 27 августа немецкая армия предприняла очередную атаку. 
Армиям справа была поставлена задача проникнуть глубоко в левое 

крыло французской армии и сокрушить их на куски. 
Однако это задание не удалось. Правое крыло немецкой армии 

преодолело сопротивление врага, а французы не смогли окружить левое 

крыло. В результате тяжелых потерь и особенно отправки двух 

корпусов на Восточный фронт немецкая армия была значительно 

ослаблена. Они были вынуждены сократить фронт и начать наступление 

к востоку от Парижа, оставив правое крыло под натиском французских 

войск, наступавших из Парижа. 
Вечером 4 сентября немецкие войска поднялись на реку Марва к 

юго-востоку от Парижа и начали ее переход. 
Утром 5 сентября французы и англичане начали ожесточенную 

контратаку. Правый фланг 1-й немецкой армии был внезапно поражен, 
и между 1-й немецкой армией и 2-й немецкой армией образовалась 

брешь в 50 км. кавалерией. Британский экспедиционный корпус и часть 

5-й французской армии ворвались в это пространство. Утром 9 сентября 

немецкие войска были вынуждены отступить на правый берег реки 

Марва, чтобы не оказаться в окружении флангов. В тот вечер все пять 

армий на правом фланге Германии отступили на северо-восток к реке 

Ева. 
В битве на Марве план Германии по молниеносной разгрому 

Франции провалился. Результат битвы при Марве заставил Германию 

отказаться от молниеносной войны, которая была явно разрушительной 

для Германии. Немецкий оперативный план, основанный на идее 

Шлиффена, полностью провалился. Основная причина поражения 

заключалась в том, что план был составлен с авантюрой, когда 
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немецкий империализм переоценивал свои силы и недооценивал силу 

своих врагов, имея цели, которые он не мог достичь с помощью 

реальных возможностей. Одной из важнейших причин поражения 

немецкой армии было то, что в первые недели войны Западный и 

Восточный фронты начали сражаться в унисон, все союзники пытались 

спасти Францию и молниеносно сокрушать врага. Россия пошла на 

огромные жертвы, чтобы сорвать план Германии. 
Одновременно с неудачным наступлением русских войск в 

Восточной Пруссии, спасшим Антанту, произошли крупные сражения в 

Румынии и Польше, в которых основные силы Австро-Венгрии 

противостояли русским войскам. 
23 августа в Польше начались главные альтернативные сражения 

между русской и австро-венгерской армиями. Эти бои завершились в 

начале сентября поражением австро-венгерских войск. Между тем 

русские войска на Юго-Западном фронте преодолели сопротивление 

врага, успешно продвинулись вперед и 3 сентября вошли в Лювов. 
В конце сентября немецкие армии вместе с австро-венгерскими 

армиями развернули войну на широком фронте, простирающемся от 

предгорья Карпат до верховий реки Бзуры. Эта Варшавско-

Ивангородская операция, одно из крупнейших сражений маневренного 

периода войны, завершилась победой русских войск. Однако 

продолжить победу им не удалось из-за нехватки мячей. 
С началом войны в Европе на Дальнем Востоке возникли 

благоприятные условия для японского империализма. 
Империалистические державы, которые были соперниками Японии в 

завоевании Китая, не могли помешать японцам осуществить их планы 

агрессии, потому что они были вовлечены в войну. 
Воспользовавшись ситуацией, Япония 15 августа предъявила 

Германии ультиматум, требуя, чтобы Япония сдала «арендованную» 

территорию Сяо-Чжао Японии для предполагаемого последующего 

возвращения в Китай. Германия отказалась выполнить это требование, и 

23 августа Япония объявила войну Германии. 
В начале сентября Япония и Великобритания объединили свои 

силы, чтобы начать осаду крепости Циндао. Ранее Япония оккупировала 

немецкие острова Маршалл, Каролин и Мариан. 
7 ноября замок Синдао сдался. Этим ограничилось участие 

Японии в войне 1914–1918 годов. 
Однако «участие» Японии в войне привело к тому, что она 

оккупировала очень богатую китайскую провинцию Шаньдун, получила 

контроль над вероломным реакционным правительством Китая того 

времени, стала абсолютным хозяином западной части Тихого океана во 
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время войны и т. Д. на торговлю с Китаем и на разрешение союзникам 

зарабатывать 100 миллионов долларов на продаже оружия. 
2 августа 1914 года в Константинополе было подписано секретное 

союзное соглашение между Германией и Турцией, согласно которому 

Турция обязалась участвовать в войне на стороне центральных 

государств. Германия была вынуждена присоединить к Турции 

российское Закавказье и Северный Кавказ, часть оккупированных 

Турцией территорий на Балканах, острова в Эгейском море и внести ей 

денежный вклад. 
С приходом в турецкие воды кораблей «Гебен» и «Бреслау» мощь 

России в Черноморском флоте ослабла. Это дало самой смелой и 

воинственной части турецкого правительства во главе с Анваром-пашой 

возможность консолидировать влияние Германии и подчинить ее себе. 
Пока Турция вела переговоры с союзниками, генерал Лифан фон 

Сандерс завершил военный план Турции. План состоял в том, чтобы 

вторгнуться в Египет и на Кавказ, изгнав русских и британцев из Ирана. 
Это, в свою очередь, должно было создать условия для порабощения 

Ирана германским империализмом. После того, как турки завершили 

мобилизацию, они начали военные действия без объявления войны. 
29 октября 1914 года Гебен и Бреслау обстреляли Геодазию и 

Севастополь, а турецкие корабли появились у Одессы, Новороссийска и 

Керчи, потопив несколько русских кораблей. Так началась война между 

Турцией и союзниками. Постепенно возникли новые фронты: Кавказ, 
Месопотамия, палестино-сирийский фронты. 

Турция направила против своих врагов почти полмиллиона солдат 

и привлекла от 500 000 до 800 000 российских и британских солдат с 

основных европейских фронтов. Русско-турецкий фронт имел большое 

значение на Кавказе, и в сражении у Саракамыша, которое длилось с 9 

по 24 декабря, 3-я турецкая армия была разгромлена гораздо меньшим 

количеством русских войск. Первые успехи турок в Иране-

Азербайджане также завершились захватом Тебриза русскими 

войсками. 
С самого начала дипломатической борьбы между двумя 

коалициями вопрос вовлечения Болгарии в войну был важным, но эта 

борьба не происходила в одинаковых условиях для обеих сторон. 
Правящая банда Болгарии, возглавляемая царем Фердинандом и 

Родославовым, с самого начала войны вступила в сговор с Германией и 

Австро-Венгрией для борьбы с Россией и Сербией. Болгарское 

правительство перебросило со своей территории машины с оружием в 

Турцию и превратило свою дипломатическую и военную разведку за 

рубежом в источник информации для Германии о ситуации в 

союзниках. 
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Болгарские лидеры, которые 15 месяцев тайно помогали Германии 

и ее союзникам, не отказались от переговоров. 
6 сентября было подписано союзное соглашение между Австрией, 

Болгарией и Германией, которое преобразовало австро-германо-

турецкий блок в «Союз четырех государств». 
К концу сентября Болгария мобилизовала около 300 000 солдат на 

сербской границе, а 350 000 австрийских и немецких войск были 

мобилизованы на сербско-австрийской границе. После разгрома Сербии 

немецкие дивизии были переброшены из Сербии в Венгрию. Зимой 

1915 года австро-венгерские войска продолжили вторжение в 

Черногорию и Албанию, оккупировав эти страны. 
В конце 1915 года участие Греции в войне стало актуальной 

проблемой. Либеральная партия, возглавляемая Венизелосом, была за 

то, чтобы Греция вступила в войну с Антантой. Греческая буржуазия 

дошла до того, что потребовала Константинополя, сторонника Антанты. 
Это заставило британскую и французскую дипломатию проявлять 

осторожность, чтобы не выразить гнев России. 
В марте 1915 года король Константин распустил Венизелоса и 

распустил парламент, в то время как правительство Венизелоса вело 

переговоры с Антантой о переезде в Аптанту для получения 

определенного подарка от Греции. 
Венизелос сформировал свое правительство в Салониках с 

помощью Антанты. В конце 1917 года Греция объединилась под 

властью Венизелоса и вступила в войну на стороне Антанты. 
Конференция генеральных штабов союзных держав в Шапти в 

декабре 1915 г. одобрила общий план военных действий союзников на 

1916 г. с учетом несогласованных действий союзных армий на 

основных фронтах в 1915 г. 
21 февраля 1916 года немецкие войска обрушили на защитников 

Вердена беспрецедентное количество чугуна, стали, зажигательных 

снарядов и яда. Тем не менее, Верден был спасен. 
В 1916 году Германия изо всех сил пыталась выиграть на море. 

Немецкий флот смог решиться выйти в море. 31 мая 1916 года немецкое 

командование попыталось прорвать удушающую Германию морскую 

осаду и нанести решающий удар британскому флоту в открытом море. 
15 мая 1916 года Австро-Венгрия начала крупное наступление против 

итальянской армии в Тироле. Возникла опасность, что австрийская 

армия прорвется на венецианскую равнину и появится позади 

итальянской армии у Изонсо. 4 июня войска Юго-Западного фронта 

России перешли в крупное наступление против австро-венгерских 

армий. 
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Наступательная операция, проведенная русскими на Юго-

Западном фронте, была одним из важнейших событий всей мировой 

войны и оказала огромное влияние на исход войны. Неудачи на фронтах 

привели ко второму изменению состава немецкого командования. В 

августе 1916 года генерал Фалькенгейн ушел в отставку и был заменен 

фельдмаршалом Гинденбургом, а генерал-лейтенант Людендорф был 

назначен квартирмейстером. Эти генералы были верховным 

главнокомандующим всех вооруженных сил Германии. Эти два 

генерала вынудили измученную страну понести во время трехлетней 

войны огромный урон. 
1 октября 1914 года Россия подписала секретный договор с 

Румынией, по которому Россия гарантировала неприкосновенность 

румынской территории и «признала право австро-венгерской монархии 

аннексировать румынские территории в любое время». Он пообещал 

сохранять благожелательный нейтралитет по отношению к Россия. 
В 1916 году российское командование, правильно оценившее 

неадекватность боевой мощи румынской армии, посчитало более 

важным для союзников сохранить нейтралитет Румынии. 
17 августа 1916 года Румыния подписала с союзниками договор, 

согласно которому Румыния признала право аннексировать 

Трансильванию, всю Буковину и Банат. 
27 августа 1916 года Румыния объявила войну Австро-Венгрии. 

Румынская армия вторглась в Трансильванию, но уже 6 сентября 

болгары нанесли серьезное поражение румынам в Добрудже. 
В конце сентября австро-германская армия начала ожесточенное 

наступление в Трансильвании, вытеснив румын. 6 декабря 1916 года 

немецкие войска заняли Бухарест, а остальная часть румынской армии 

отступила в Молдову. 
Оккупация большей части территории Румынии обеспечивала 

некоторые потребности Австрии и Германии в продовольствии. Кроме 

того, Германия приобрела румынскую нефть, чтобы расширить войну 

под водой и в воздухе. Война оказала огромное влияние на экономику 

всех стран. Война разрушила экономики некоторых стран и отбросила 

их на много лет назад. 
Только два государства выиграли от войны больше всего. Одним 

из них были Соединенные Штаты и Япония, которые вступили в войну 

в 1917 году. Великобритания, Франция и Германия, которые до 1914 

года были мировыми банкирами и окружали мир финансовой цепью, 
потеряли большую часть своего капитала за границей в годы войны. 

До войны, Соединенные Штаты Америки, который был обязан 

европейских капиталистов, стал кредитором Великобритании, Франции, 
Италии и других европейских стран, став центром капиталистического 
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мира. Британский флот осадил центральные государства с первых 

недель войны, а затем их союзников, отрезав их от сырья в мире и 

источников питания, а также Германии, в свою очередь, пытался 

осадить союзников с помощью подводной войны. Сделал связи со 

многими колониями трудно. 
Война 1914–1918 гг. Привела к значительным изменениям в 

экономике некоторых колоний и полуколоний. Промышленность 

государств, участвовавших в войне, служила только для удовлетворения 

потребностей войны. 
Правительства всех воюющих государств взяли на себя 

распределение доступного топлива, сырья, основных потребительских 

товаров и продовольственных запасов. Чтобы обеспечить 

бесперебойное снабжение армии продовольствием и оружием, все 

правительства ввели строгую систему регулирования и контроля 

экономической жизни. 
Военная, экономическая и политическая ситуация на третьем году 

войны не позволила ни одной коалиции добиться быстрой и 

решительной победы. Истощение человеческих и экономических 

ресурсов ощущалось во всех воюющих государствах, особенно в 

центральных. К концу 1916 года в армиях союзников было около 25 

миллионов человек, а в армиях центральных штатов - около 15 

миллионов. 
Резко сокращалось сельскохозяйственное производство. 12 

декабря 1916 года правительство Германии от своего имени и от имени 

своих союзников пригласило правительства вражеской группы 

государств начать мирные переговоры. 
Позже в этом году правительства нейтральных стран - США, 

Швейцарии, Норвегии, Дании и Швеции - также призвали воюющие 

государства начать мирные переговоры. 
Одним из методов ведения войны против человеческого 

достоинства были действия немецкого подводного флота против 

торговых судов враждебных и нейтральных стран. Еще в 1914 году 

немецкие подводные лодки без предупреждения затонули торговые суда 

Антанты и начали топить экипаж и пассажиров корабля. В феврале 1915 

года немецкая подводная лодка потопила большой британский корабль 

«Лузитания», в результате чего погибли тысячи человек. 
9 января 1917 года монархический совет Германской империи 

принял решение, и 1 февраля Германия начала бесконечную подводную 

войну. 
В поисках способа вмешаться в войну правительство США начало 

дипломатические переговоры с правительствами двух враждующих 

группировок с декабря 1916 года по январь 1917 года. Немецкое 
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правительство тайно передало Вильсону условия перемирия. В этих 

условиях предъявлялись требования агрессии. При этом Германия 

предупредила США начать жестокую войну против кораблей 

нейтральных стран с 1 февраля. Это было предлогом для разрыва 

дипломатических отношений между США и Германией. 
6 апреля 1917 года США объявили войну Германии. Потери, 

понесенные британцами в первые месяцы Бесконечной подводной 

войны, были огромны. В апреле 1917 года немецкие подводные лодки 

потопили корабли общей грузоподъемностью 870 тысяч тонн. Но 

методы, разработанные британцами для защиты кораблей, привели к 

ежемесячному сокращению потерь, которые они понесли. Их охраняли 

торговые и военные корабли. 
К концу 1917 года подводная война также нанесла союзникам 

значительный материальный ущерб, но подводные лодки противника 

уже не были такими смертоносными, как корабли союзников. 
Немецкие генералы и адмиралы не смогли осуществить свои злые 

намерения «обречь британцев на голод и убить их», но твердые когти 

голода душили немецкий народ. После того, как немецкие 

империалисты завоевали обширные территории Восточной Европы, они 

одержали решающую победу в войне, вынудив Германию и Россию 

принять то же «немецкое перемирие», что и немцы. Они считали, что 

могут принять его. К середине марта 1918 года Германия имела на 

Западном фронте 181 пехотную дивизию и три отдельные бригады. В 

решающих боях количество немецких дивизий на Западном фронте 

достигло 205 за счет дивизий других фронтов, а союзные армии на 21 

марта имели 171 пехотную дивизию. Однако излишки 10-й или 34-й 

дивизии немцев уже не могли играть решающую роль на Западном 

фронте. 
Положение в странах немецкого блока было очень тяжелым. 

Население было голодным. Армия боролась со всем, что ей нужно. В 

Германии экономически закончились лекарства. Резко упала 

производительность труда, не хватало топлива и необходимого сырья, 
были нарушены перевозки, истощились человеческие резервы. 
Большинство людей, очень утомленных войной, и прежде всего 

трудящиеся массы, были возмущены продолжением войны в 

преследовании захватнических целей немецких империалистов, и в 

стране быстро приближался очень острый революционный кризис. . 
В австро-венгерской армии солдаты были голодными, голыми и 

босыми, неспособными сражаться. Полным ходом шло национально-

освободительное движение угнетенных народов Австро-Венгрии. 
Турция и Болгария оказались в более тяжелом положении, они были 
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настолько истощены, что антивоенное движение в болгарской армии 

усиливалось. 
Члены «Союза четырех» не распускались, так как немецкое 

оружие все еще сохраняло определенную надежду на победу. Хотя 

немецкая армия еще оставалась боеспособной, настроение в ее рядах 

оставалось бурным, и нарастало чувство бесполезности дальнейшей 

борьбы. 
На четвертом году войны Великобритания, Франция и Италия 

находились в тяжелом экономическом и продовольственном 

положении, но не были истощены. Хотя население этих стран, особенно 

Италии, испытывало значительные трудности, они не знали, что такое 

голод. Отношения с колониями были обострены подводной войной, но 

Великобритания и Франция продолжали получать стратегическое 

сырье, продукты питания, рабочую силу и солдат из колоний. 
С точки зрения военной техники, артиллерии, танков и самолетов 

армии Великобритании, Франции и США теперь намного превосходили 

немецкие армии. США с огромными экономическими и человеческими 

ресурсами, мощным промышленным аппаратом и финансовыми 

инструментами продолжали помогать Великобритании и Франции. 
Тем не менее вопрос о количестве войск стоял очень остро во 

Франции и очень серьезно в Англии, так как в то время Антанта не 

могла послать на фронт войска, равные количеству немецких войск. В 

марте 1918 года во Франции находилось 329 000 американских солдат. 
Из них только одна дивизия находилась на фронте, а остальные 

заканчивали подготовку в тылу. Но армии союзников росли, и к концу 

июля количество американских солдат во Франции достигло 897 тысяч, 
так что количество американских солдат в передовых рядах постоянно 

увеличивалось. В Германии количество солдат сокращалось, а силы 

поддержки на исходе. 
Немецкое командование поспешило разгромить англо-

французские войска на Западном фронте перед развертыванием великой 

американской армии и в период с марта по июль 1918 года осуществило 

четыре атаки: с 21 марта по 4 апреля, Аррас и против британской армии 

на фронте. линия между Ла Фер, с 9 апреля по 1 мая против британской 

армии в районе реки Лис во Фландрии, с 27 мая по 5 июня вдоль 

берегов рек Зия и Уаза до района Шмен-де-Дам с 15 июля по июль 17 

ноября он атаковал французскую армию в Шампани и на реке Марна. В 

каждой из этих атак немецкая армия могла прорвать фронт врага и 

одержать тактическую победу за счет потери сотен тысяч человек. В 

результате третьей атаки, то есть немецкие войска продвинулись в 

район реки Марна и, стоя всего в 70 км от Парижа, захватили Париж из 

дальнобойной артиллерии. Однако все эти тактические успехи 
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немецких войск были временными успехами и не решали 

стратегической задачи разгрома союзников, по мере развития войны 

последние людские резервы немецкого командования постепенно 

истощались. полностью испортил физический и духовный настрой 

немецких солдат. 
Огромная опасность, которая возникла в это время, вынудила 

союзников быстро урегулировать свои разногласия по поводу 

формирования единого союзного командования и согласиться на 

назначение генерала Фоша главнокомандующим всеми союзными 

армиями. 
К июлю 1918 года измученная и разочарованная немецкая армия 

больше не была способна не только атаковать, но и защищаться в 

течение длительного времени. 
18 июля 1918 года французская армия нанесла удар по немецким 

войскам, и к началу августа, в мае-июне 1918 года, большая часть 

оккупированных немцами территорий была отбита. Затем 8 августа 

1918 года союзники атаковали немецкие войска под Алевеном. В 

середине сентября в районе Сан-Миеля произошло новое наступление, 
и в конце месяца союзные армии перешли в общее наступление, и за 

месяц с 8 августа по 8 сентября 1918 года союзные армии захватили 

более 150 000 немецких солдат. и офицеры захватили более 2 000 пушек 

и 13 000 пулеметов. Победы врага ускорили распад немецких армий и 

их революцию, и немецкие солдаты начали не подчиняться 

командованию. 
Высшее командование немецкой армии продолжало скрывать от 

правительства и политических партий в Рейхстаге, что оно проиграло 

решающее сражение. Напротив, Верховное Главнокомандование 

объявило, что оно побеждает. 
Лишь в конце сентября Лютендорф и Гинденбург признали, что 

немецкая армия больше не может сопротивляться. Гинденбург и 

Лютендорф потребовали, чтобы правительство срочно достигло 

промежуточного акта примирения, указав, что продолжение войны 

может привести к захвату армии или переносу войны на территорию 

Германии. 
30 сентября 1918 года в Германии было сформировано новое 

«парламентское» правительство либерального князя Макса Баденского. 
В это правительство входили также социал-демократы. По мнению 

немецких империалистов и социал-шовинистов, эта политическая 

уловка должна была облегчить их переговоры с противником и спасти 

кайзеровскую империю. 
«Парламентское» правительство, в котором социал-шовинисты 

Шейдеман и Бауэр играли важную роль в правительстве князя 
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Баденского, поставило перед собой задачу сохранить оккупированные 

территории на Востоке, подавить растущую революцию в стране и 

сохранить монархию в Германии. Макс Бадинский и лидеры социал-

демократии также согласились отречься от престола Вильгельма II и 

князя, если они не найдут другого способа сохранить династию 

Гогенцолеров и добиться приемлемых условий для временного 

примирения. 
Новое правительство 4 октября направило президенту Вильсону 

ноту с просьбой о временном перемирии, «чтобы предотвратить 

дальнейшее кровопролитие», и Германия согласилась на перемирие при 

14 условиях Вильсона. 
Берлин и Вашингтон писали друг другу записки. Пока Вильгельм 

II не был свергнут и немецкое верховное командование не было 

подчинено политической власти, союзники дали понять, что они не 

согласятся на формальные переговоры. 26 октября Лютендорф был 

исключен. 
Вильгельм II счел опасным для себя оставаться в столице и 30 

октября отправился в свою резиденцию в Гинденбурге. Убежденные, 
что победители сузили немецкую армию и что революция может 

начаться в Германии, они начали думать уже не о войне, а о подавлении 

революции в Германии. Союзники отказались начинать подготовленные 

наступательные бои, которые должны были закончиться захватом всей 

немецкой армии. Союзники решили сохранить немецкую армию, 
потому что они считали армию кайзера армией, необходимой для 

подавления революции в Германии. 
В то время, когда шли переговоры о перемирии, союзники 

Германии начали один за другим выходить из рядов воюющих 

государств. 
Во второй половине 1918 года Болгария переживала тяжелый 

экономический и политический кризис. Экономика страны пришла в 

полный упадок. Массы и армия были голодны и нуждались во всем, что 

им было нужно. Конфликты между болгарскими военными, буржуазией 

и болгарскими союзниками обострились из-за Германии и Румынии, 
Добруджи, раздела Австро-Венгрии и Сербии, а также Турции и 

восточной Фракии. Германия перестала снабжать болгарскую армию 

оружием, боеприпасами и боеприпасами. Голодные солдаты бежали из 

многих армий, часто в полках, где солдаты сражались против войны. 
15 сентября Союзная армия Салоников нанесла удар по основным 

силам болгарской армии в Добропольском районе. Фронт был разорван, 
а болгарское войско было окружено и взято в плен. Болгарские войска 

начали отступление, отбросив преграждавшие им отряды курсантов и 

кавалерийской гвардии. Солдаты: «Пойдем в Софию» «Смерть 
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виновникам поражения!» вчера они начали с лозунгов. На пути к Софии 

солдаты начали формировать батальоны. Германия отправила войска из 

Крыма в Болгарию, чтобы подавить революцию в Болгарии и спасти 

династию Кобургов. 
Республика была объявлена в Родомире. Опасаясь восстания, 

начатого солдатами, направлявшимися в Софию, болгарское 

правительство разорвало связи с немецким блоком. 29 сентября союзное 

командование приняло условия временного перемирия с Болгарией, 
согласно которому оно обязалось освободить все свои оккупированные 

территории от Болгарии, Сербии, Греции и Румынии. Союзные армии 

стали полноправными хозяевами болгарских коммуникаций и 

пересекли фрагментированную австро-венгерскую границу. 
После Болгарии настала очередь Турции. В октябре 1918 года 

турецкая армия была разгромлена в Палестине и Сирии. 31 октября 

Турция подписала с англичанами договор о капитуляции в Мудросе. 
Союзники взяли под свой контроль все железные дороги, порты и 

водные пути Турции и использовали их для усиления интервенции в 

Советской России. К октябрю 1918 года австро-венгерская монархия 

начала распадаться из-за острой классовой и национальной борьбы 

внутри страны, под постоянными ударами на фронтах. Полный 

экономический коллапс, разрыв экономических связей между 

некоторыми странами, голод, бегство приходящей в упадок 

оккупационной армии из Украины, поражение на итальянском фронте, 
поражение австро-венгерских союзников на фронтах - все это в 

новинку. национально-освободительное движение. этап. Они начали 

строить свою независимую политическую жизнь, реализуя лозунги 

права угнетенных народов Австро-Венгрии на самоопределение. 
14 октября 1918 г. в Праге началась всеобщая политическая 

забастовка. Эта забастовка распространилась по Чешской Республике и 

стала национально-освободительной революцией против австрийского 

правления. В середине октября Национальный совет сербов, хорватов и 

славян пришел к власти в Загребе, регионе южнославянских земель. 
Народ Буковины восстал и сформировал в Черновцах свой орган власти 

- Народное вече, которое 3 ноября решило присоединиться к Украине. 
По всей Словакии началось сильное народное движение. 

Вся галицкая революция была в огне, сбросив с плеч австрийский 

гнет. Массы требовали воссоединения Галиции с Советской Украиной. 
Но украинцы создали буржуазно-сепаратистскую националистическую 

Народную Республику Западной Украины, чтобы предотвратить это. 
28 октября Чешский национальный совет объявил в Праге 

независимость Чехословакии. Ночью 31 октября восставшие рабочие 

Будапешта захватили все центральные правительственные учреждения 
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и стратегические пункты венгерской столицы и объявили 

общенациональную забастовку. 
В Венгрии победила буржуазно-демократическая революция. 

После того, как местная власть перешла в руки национальных советов, 
все бывшие королевства в Австрии разорвали связи с Веной и начали 

жить самостоятельно. 
Уже 21 октября австрийские депутаты объявили себя Временным 

национальным собранием Австрии. Все национальные правительства 

требовали вывода своих войск с фронта. 
29 октября почти на всех кораблях австро-венгерского флота 

произошло восстание матросов. С боевой мощью австро-венгерского 

империализма закончился флот, который был передан 

Южнославянскому национальному совету в Загребе, а мировая 

флотилия - Венгрии. 
Австро-Венгерская империя распалась на отдельные 

национальные государства под сильным давлением национально-

освободительной революции. Попытки императора Карла положить 

конец подобным разделениям с помощью реформ не увенчались 

успехом. Именно в этом контексте 24 октября Италия начала последнее 

наступление против австро-венгерской армии, которое было 

практически раздробленным. 
Венгерские, чешские, южнославянские, украинские и румынские 

солдаты перешли на линию фронта и отказались сражаться. В полках 

формировались Советы солдатских депутатов. Командование австро-

венгерской армии подписало акт о капитуляции и передало оставшуюся 

уцелевшую армию итальянцу. 
По условиям перемирия союзники стали полноправными 

хозяевами страны. Англо-французско-итальянский корпус теперь начал 

угрожать Германии как с юга, так и с юго-востока. 
Немецкое командование продолжало свою авантюрную политику. 

30 октября немецкая военная эскадра в Киле получила приказ выйти в 

море и атаковать британский флот. В ответ на эту нелепую авантюру 

моряки 3 октября подняли восстание в Киле. 
К 4 ноября восстание охватило весь флот. Это было сигналом к 

началу революции в Германии. За несколько дней революция 

распространилась по стране. Немецкие рабочие вступили в бой с 

кайзеровскими империалистами. 
Войска за фронтом встали на сторону повстанческих масс. 

Попытки кайзера и верховного командования подавить начавшуюся 

революцию с помощью дивизий, вызванных с фронта, потерпели 

неудачу. Вильгельм II бежал в Голландию. 
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9 ноября в Берлине произошла революция, а 10 ноября власть 

перешла в руки правых социал-демократов во главе с Эбертом. 6 ноября 

1918 года, в разгар начавшейся революции, правительство Макса 

Баденского в спешном порядке направило делегацию к союзному 

командованию для заключения временного перемирия. 
11 ноября 1918 года маршал Фош принял условия временного 

перемирия с немецкой делегацией в своей повозке на станции Retoid в 

Компенском лесу. В этих условиях оккупированные немцами 

французские департаменты были вынуждены в течение 15 дней 

эвакуировать Бельгию, Люксембург и немецкие провинции на берегах 

Рейна. 
Германия обязалась вывести все свои войска из Турции, Румынии 

и Австрии-Вентрии, а также из своих африканских колоний. 
Германия должна была передать союзникам часть своего оружия, 

в том числе 5 000 локомотивов, 150 000 вагонов, 3 000 грузовиков и так 

далее. 
Первая мировая война закончилась подписанием Временного 

договора о примирении. В войне участвовали 38 стран с населением 

более полумиллиарда человек, и 74 миллиона человек были 

мобилизованы на войну. Человечество сильно пострадало в результате 

этой агрессивной войны. 10 миллионов человек погибли и 20 

миллионов стали инвалидами. 
Эта война поглотила огромные материальные богатства в виде 

прямых военных расходов в размере 208 миллиардов долларов. 
Немецкие революционные историки в своих исследованиях, а также 

генералы и политики во многих мемуарах утверждают, что Германия 

потерпела поражение в результате революции ноября 1918 года, как 

если бы революция была кинжалом в спину победившей Германии 

войны ». 
Основными причинами поражения Германии и ее союзников 

были: 

1. Страны, которые сражались на стороне союзников, обладали 

огромными экономическими ресурсами и человеческими резервами по 

сравнению с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. 
Поэтому в условиях затяжной войны фронт и тыл стран «Союза 

четырех» начали ослабевать раньше. Ему все больше надоедают 

союзники. Общая пропорция армии Антанты была неизбежно лучше, 
чем у союзников, и так оно и было. Например: у Антанты было 48 355 

000 солдат и офицеров, что позволило ей сформировать 525 дивизий. 
«Союз четырех» набрал 25 160 000 солдат и офицеров и сформировал 

372 дивизии. Антанта имела более чем двукратное преимущество в 

авиации. Таким образом, превосходство Антанты как в военной, так и в 
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экономической сфере, а также тот факт, что Германия и весь «Союз 

четырех» вели войну на двух длинных фронтах, неминуемо привели к 

ее поражению. 
2. Политическая ловушка германского империализма - самая 

реакционная полуабсолютистская монархия, которая начала рушиться в 

результате довоенного политического кризиса хунты - не выдержала 

суровых испытаний четырехлетней мировой войны и всеобщего кризис 

капитализма. Огромное бремя войны, возложенное на немецкий народ 

немецкими империалистами, привело к тому, что революционный 

кризис, созданный самой войной, могущественным рабочим движением 

и великими революционными традициями, затронул Германию больше, 
чем кто-либо другой. Немецкие империалисты, начав интервенцию 

против Советской России и открыто заставив ее принять грабительский, 
аннексионистский мирный договор, раскрыли свои планы немецкому 

народу и тем самым ускорили их уничтожение. 
3. Немецкий imperializmining военной теории, стратегии и тактики 

неправильно. Он неправ в том, что германский империализм слишком 

чрезмерное укрепление сил противника сил не было достаточно оценок 

, чтобы ускорить эту теорию и тактику войны, врагов их по 

отдельности, в первую очередь, на западе Франции, после победы 

России в на восток, поэтому он планировал избавиться от длительной 

войны на два фронта avantyuristik была основана на предположениях. 
Политические лидеры немецкой армии верховного командования и 

немецкие Shliffenning попадают в когти ложной доктрины, потому что 

это неправильно доктрина не совсем соответствуют условиям войн 

двадцатого века, и германские вооруженные силы и национальная 

экономика Мы могли бы установить аналогичные цели , для 

достижения экономических возможностей в Германии, не было никаких 

военных и политических возможностей. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание политики Open Doors? 

2. В чем причина и исход Крымской войны 1853-1856 годов? 

3. Согласно Сан-Стефанскому договору, подписанному 19 февраля 

1878 г., независимость какого балканского государства была признана? 

4. Что вы знаете о дипломатии Отто фон Бисмарка? 

5. Какие события обострили отношения между Францией и 

Италией в последней четверти XIX века? 

6. Между какими странами заключен «Договор о присоединении»? 

7. Расскажите нам о плане Шлиффена Германии в Первой мировой 

войне!  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ  

В 20-30 ГОДАХ XX ВЕКА 

ПЛАН: 

1. Последствия Первой мировой войны и Версальского мирного 

договора. 
2. Вашингтонская конференция. 
3. Появление «Договора девяти государств» и Китая. 
  

Ключевые слова и фразы: Парижская мирная конференция. 
«Прозрачная дипломатия». Версальский договор. Лига Наций. 
Вашингтонская конференция. Конференция Дайрен. Соглашение 

четырех. Пять дел. Договор девяти. Политика открытых дверей. 
  

Последствия Первой мировой войны и Версальского мирного 

договора. Расклад сил в мире после Первой мировой войны отразил 

противоречия системы международных отношений, сложившейся в 

конце войны. 
Значительные сдвиги произошли среди великих держав. С одной 

стороны, крах Германии, державы мирового уровня, и, с другой 

стороны, появление Соединенных Штатов в качестве активного 

претендента на мировое лидерство были наиболее значительными из 

этих сдвигов. США стремились использовать свое положение 

глобального кредитора, чтобы выиграть конкуренцию с 

Великобританией, Францией и Японией. 
Британия сохранила свой статус великого государства после 

войны, хотя Соединенные Штаты оттесняли ее. Германия больше не 

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

Востоке Великобритания контролировала большую часть «наследия» 

Османской империи. 
Позиция Франции также была достаточно сильной. Премьер-

министр Клемансо опирался на почти двухмиллионную армию. Маршал 

Фош не спешил демобилизовать эту армию. Представляя потребность 

во французской безопасности, дипломатия Клемансо была направлена 

на то, чтобы лишить Германию возможности реванша и утвердить 

приоритет Франции в Европе. У Италии, Японии и других стран тоже 

были свои интересы. Хотя первые входили в список «великих держав», 
их влияние было небольшим и ощущалось только в решении локальных 

проблем. 
Система послевоенных международных отношений была основана 

на решениях Парижской мирной конференции (18 января 1919 - 28 
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июня 1919) и Вашингтонской конференции (12 ноября 1921 - 6 февраля 

1922). 

В Парижской конференции приняли участие представители 27 

стран. Конференция была объявлена примером «открытой дипломатии». 
В Париж прибыло более тысячи делегатов, кроме Германии и 

Советской России. 
Во время подготовки и начала конференции много говорилось о 

«14 пунктах» президента США У. Вилссона. Несмотря на заявления об 

отказе от «тайной дипломатии» и установлении «справедливого мира», 
основные решения конференции были результатом нераскрытых 

компромиссов между крупными державами, в первую очередь 

Великобританией, США и Францией. 
Одним из первых стал обсуждаться вопрос о международной 

организации. Была принята резолюция об учреждении Лиги Наций. 
Вопрос о необходимости такой организации поднимался еще до Первой 

мировой войны. Во время войны его проекты разрабатывались 

различными группами и даже правительственными комиссиями 

Великобритании, США и Франции. Проект создания Лиги Наций 

привез в Париж президент США Вудро Вильсон. 
Парижская конференция учредила специальную комиссию во 

главе с Вильсоном для разработки Устава Лиги Наций. В основе этого 

документа лежал совместный проект англичан и американцев. 
К 13 февраля 1919 г. Статут Лиги Наций был готов и представлен 

конференции Вильсоном на следующий день. Устав состоит из 26 

пунктов, определяющих обязанности и ответственность членов Лиги, 
принципы работы организации, ее структуру. Основными 

организациями лиги были Генеральная Ассамблея - Ассамблея и Совет. 
Решения были приняты единогласно. 

Члены Лиги обязались поддерживать международные отношения 

в условиях полной прозрачности, соблюдать нормы международного 

права, уважать и сохранять территориальную целостность и 

существующую политическую независимость всех членов организации. 
Предполагалось сохранение колониализма. Для его маскировки 

была создана система мандатов. 
Обсуждались многие вопросы, связанные с урегулированием 

послевоенной ситуации. Но главным вопросом была судьба Германии. 
Представители этой страны были вызваны в Париж только для 

подписания мирного договора. 
28 июня 1919 года в Версальском дворце германская делегация 

подписала Мирный договор - главный документ для установления 

послевоенного мира. Позже были подписаны сепаратные мирные 

договоры с Австрией и Венгрией, когда союзники Германии - Болгария, 
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Турция и Австро-Венгрия - распались. Каждый контракт начинался бы с 

Устава Лиги Наций. Раздел немецких колоний (известный как опека) 
был провозглашен «священной миссией цивилизации», направленной 

на помощь народам, которые «не могли управлять собой». 
В целом по Версальскому договору Германия потеряла большую 

часть своей территории. Германия признала независимость Польши, 
Чехословакии и Люксембурга и обязалась «твердо уважать» 

независимость Австрии. В пределах 50 км от левого берега Рейна 

территория Германии была превращена в зону, свободную от военных 

действий. Немецкие колонии были взяты (в виде мандатов) между 

Францией, Японией, Бельгией, Португалией, Великобританией и ее 

владениями. 
Версальский договор также предусматривал разоружение 

Германии. Германию также признали виновной в развязывании Второй 

мировой войны и нанесенном ею ущербе. Таким образом, чтобы 

покрыть «все убытки и ущерб», понесенные союзниками, в Германии 

была создана правовая основа для выплаты репараций. В качестве 

гарантии полного выполнения Германией договора союзные войска 

оккупировали территории к западу от Рейна на период от 5 до 15 лет в 

1919 году. 
Вашингтонская конференция. Британская империя не может - 

использовать американское правительство. 10 июля 1921 года 

госсекретарь США объявил о проведении Сотни будущих конференций. 
Планировалось, что на конференцию будут приглашены США, 
Великобритания, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, 
Португалия и Китай. На Вашингтонскую конференцию не были 

приглашены также Германия и Советское государство. В ответ 

Советское правительство заявило формальный протест. В записке 

Народного комиссариата иностранных дел от 19 июля 1921 г. Советское 

правительство заявило, что оно выступает против исключения его из 

конференции. Наркомат иностранных дел также возражал против 

отсутствия Дальневосточной республики, возникшей в 1920 году между 

Японией и РСФСР. 
11 августа 1921 года официальные приглашения были разосланы 

во все страны. Американская пресса сообщила, что наряду со всеми 

вопросами будет рассматриваться вмешательство Японии в Сибирь. 
Конференция Дайрен. Америка с подозрением относилась к 

движениям Японии в Восточной Сибири. В апреле 1920 г. сюда 

планировалось вывести все иностранные вооруженные силы. Однако 

Япония решила иначе. Когда американские десантники покинули 

Владивосток, в ночь на 5 апреля Япония внезапно атаковала российские 

гарнизоны в Приморье и оккупировала этот район. В июле 1921 года 
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американская миссия во главе с Эбботом выехала в СССР 

(Дальневосточная республика). Вскоре в Чите появился и 

неофициальный американский дипломат. 
Япония решила обогнать своих соперников, опасаясь публичных 

обвинений на Вашингтонской конференции за свои действия в 

Восточной Сибири. Обеспокоенная прибытием Смита в Читу, Япония 

вчера вечером пригласила посла США для установления хороших 

отношений между двумя странами. Это сделало соглашение секретным. 
26 августа 1921 года в Дайрене начались переговоры. Делегация 

США во главе с Е. Н. Петровым потребовала от Японии немедленно 

эвакуировать японские войска. Начались долгие переговоры. 
В октябре 1921 г. японская делегация потребовала от СССР 

ультиматума. Он состоял из 17 точек и 3 скрытых точек. Принятие этого 

означало, что СССР попадал в экономическую и политическую 

зависимость от японского государства. В 15 пунктах Япония также была 

обязана арендовать Северный Сахалин на 15 лет. 
Секретные пункты указывали на то, что японское правительство в 

любой момент выведет свои вооруженные силы с Дальнего Востока. 

Делегаты USHR отказались принять такие требования. Однако Япония 

не захотела использовать предлог, что они не могут улучшить 

отношения с США на Вашингтонской конференции по своей вине, и 

США продолжили переговоры. Когда открылась Вашингтонская 

конференция, Дейренская конференция была в самом разгаре. 
12 ноября 1921 года открылась Вашингтонская конференция по 

военно-морскому флоту. Встречи в Вашингтоне были объявлены 

открытыми и публичными. Каждое выступление делегатов сразу 

публиковалось в газете. Сотни присутствовали в качестве делегатов 

США. Соединенные Штаты были представлены на конференции 

делегацией из 100 секретарей и избраны председателем конференции. 
Британскую делегацию возглавил Бальфур. Доминионы и Индия 

имели независимое представительство, поэтому на конференции 

присутствовало 14 штатов. 
Французскую делегацию возглавил премьер-министр Брайан. На 

первом заседании конференции произошел конфликт. Место Брайана 

было не из центра стола, центральные места заняли американцы и 

англичане. Поэтому ему пришлось сесть на край стола. В конце встречи 

британский посол был отозван и заменен Брайаном. Французские 

делегаты были удивлены тем, что увидели в конфликте законность 

падения престижа Франции. Сто стал первым оратором. Он сделал 

предложение от имени американской делегации на конференции 

прекратить строительство мощных боевых кораблей, вывести из 
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системы некоторое количество старых кораблей и организовать 

определенный тоннаж для их лайнеров. 
Спустя сто лет после подписания соглашения он предложил не 

строить линейные корабли, а строить только те, которые были 

разрушены, и установить общий тоннаж в 500 000 для крупнейшего 

флота Великобритании, 500 000 для Америки и 300 000 для Японии. 
Каждый новый линкер (корабль) не должен превышать 35000 тонн. 
тоннаж легких кораблей был установлен в 450 000 для Англии и 

Америки и 270 000 для Японии. Наконец, тоннаж подводных лодок был 

определен в 90 000 для Америки и Англии и 40 000 для Японии. 
Основная цель предложения американцев была ясна: британский флот 

начал увеличивать тоннаж своих военно-морских сил, чтобы обогнать 

его военно-морскую мощь. 
По просьбе Юза Британия должна была согласиться на 

трехмесячную сделку по прекращению строительства линейного 

корабля, удалив 19 из них из системы и убрав 22 из них. Америке 

пришлось остановить строительство, удалить 30 судов из системы и 

оставить 18, в то время как Япония была вынуждена отказаться 

построить 8 судов, уничтожить 7 новых линкеров, уничтожить 10 

старых кораблей, а также увеличить число крупных судов до 10. 

Это лицо произвело фурор. Один из свидетелей сказал, что 

британский адмирал Битти вышел из себя, когда Сотня сказал, что 

Англии следует прекратить строительство кораблей, подобных King 

George V. 

На своем очередном заседании 15 ноября Бальфур согласился с 

требованиями и предложениями Британской сотни. В конце встречи 

были заслушаны «Сотня похвал» Бальфура Ллойд Джорджа. Нетрудно 

понять, что британская делегация решила поддержать американский 

проект. Британия построила огромный военно-морской флот во время 

Второй мировой войны за большие деньги для государства. 
Соединенное Королевство с радостью сократило количество людей и 

кораблей во флоте в значительной степени. Он также стремился иметь 

сильные военные корабли в британском флоте. 
Вслед за Бальфуром появился барон Като из Японии. Он также 

согласился сократить флот Японии. Брайан, официальный 

представитель Франции, также согласился, но добавил, что Францию 

больше интересуют вопросы, связанные с ограничениями сухопутных 

войск. На вашингтонской конференции казалось, что между штатами 

возникла солидарность. Японская делегация предложила 10:10:70 

вместо 5: 5: 3 доли США, Великобритании и Японии. Америка стала 

угрожать, что, если Япония будет довольна этим, она сможет построить 

4 корабля на каждого японца. В то время Япония согласилась на 
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американскую войну при условии, что Соединенные Штаты не будут 

строить военно-морскую базу в Тихом океане. Сотня сказал, что не 

уверен в прочности отношений с Гавайскими островами в будущем. 
Начались долгосрочные сделки. 

Три страны - США, Великобритания и Япония - решили на 

закрытом заседании объявить об открытости встречи. Даже Франция не 

знала. Несмотря на активное участие Франции, осталось 10 

бронетранспортеров весом 35 000 тонн каждый. Подобную тонну 

потребовала Италия. 
Сотня требовала 175 тысяч тонн для Франции. После этих 

обсуждений Франция попросила отменить конференцию. После таких 

обсуждений проект Лица принял форму: 
США - 525 тыс. Тонн 

Англия - 525 тыс. Тонн 

Япония - 315 тыс. Тонн 

Франция - 175 тыс. Тонн 

Италия - 175 тыс. Тонн. 
На этом обсуждение вопроса не закончилось. Он продолжал 

посещать как заседания комиссии, так и секретные собрания. Причина, 
по которой Великобритания согласилась на предложение Сотни, 
заключалась в том, что Соединенные Штаты опасались сделки с 

Францией. Однако значение Англии уменьшилось после того, как Сотня 

приняла предложение. Британия должна была признать равенство своих 

вооруженных сил с Соединенными Штатами. Однако французская 

армия была сильной. Вот почему Великобритания заявила, что 

разоружит свою армию только в том случае, если Франция сократит 

свои вооруженные силы. Америка не хотела сокращения французской 

армии. Потому что роль Британии в Европе росла. Однако цель 

сокращения американских войск заключалась в ослаблении 

вооруженных сил США. 
«Для Франции нет большего позора», - говорит Брайан. «Если и 

есть страна, которая борется за мир, так это Франция». Он отказался 

сокращать армию. Он сказал, что они нужны армии для защиты Польши 

и Западной Европы от большевиков. Като также не хотел сокращения 

японской армии. Такую позицию заняли Бельгия и Италия. 
13 декабря 1921 года на Вашингтонской конференции был 

подписан первый договор. Это было соглашение о четырех 

государствах. Соглашение подписано на десять лет. Сделка стала 

достижением американской дипломатии. После подписания договора 

был заключен Японо-английский договор 1911 года. 
6 февраля 1922 г. было подписано дополнительное соглашение. 

Согласно соглашению, Япония получила мандат на острова Карафуто, 
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Фазмодзу и Пескадор. Таким образом, четыре государственных 

договора защищают права СССР и Китая. 
4 февраля 1922 г. он торжественно объявил об этом Англии, США, 

Франции, Японии, Нидерландам, а 6 февраля - Португалии. Говорят, что 

к этим штатам будут относиться с уважением и поддержкой со стороны 

4 государств. 
Делегация Дальневосточной республики в Вашингтоне. 

Приезд дальневосточной делегации на Вашингтонскую конференцию 

застал штаты врасплох. Неофициально делегацию возглавлял 

представитель НКВД Язиков. 
Как только прибыла делегация, она опубликовала меморандум. В 

меморандуме делегация пишет, что хочет установить дипломатические 

отношения с США и принять участие в конференции в Вашингтоне, 
направленной на эвакуацию японских интервенционистских 

вооруженных сил. США не возражали против использования США 

против Японии. Однако в то же время США не хотели приравнивать 

США к другим. 22 декабря Сотня принимала делегацию из СССР. 
Делегация попросила присутствовать на конференции. Юз обещал 

помочь им в сибирском вопросе, но отказался приехать на 

конференцию. В частности, против участия делегации выступили 

японцы и французы. Японцы сформировали во Владивостоке отряд 

белогвардейцев и отправили их на конференцию против делегации 

США. 
В ответ на этот маневр японская делегация опубликовала в январе 

1922 года ряд важных разоблачающих документов. Среди этих 

материалов было соглашение между Японией и Францией о создании в 

СССР полностью зависимого от Японии государства. В нем также была 

записка, подтверждающая секретное соглашение Японии с Францией 2 

сентября 1921 года. Также было опубликовано соглашение между 

Францией, Японией и Белой гвардией от 12 марта 1921 года. В 

соглашении говорилось, что правительства Японии и Франции сбросят 

армию Врангеля на территорию СССР и помогут им свергнуть 

правительство США. В качестве компенсации Япония должна была 

получить полное господство на Дальнем Востоке. 
Столь очевидный фурор произвела делегация ЕГР. Крупные 

газеты США начали публиковать эти документы снова и снова. В 

Америке потребовали расследования этих фактов. Франция и Япония 

утверждали, что документы были поддельными. Однако сенатор Бор 

настаивал на подлинности документов. 
23 января «Сибирская проблема» была представлена на заседании 

Дальневосточной комиссии конференции. Первым выступил японский 

делегат Сайдхара. Сайдхара Дайрен подчеркнул, что Японии не следует 
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стремиться к превосходству на Дальнем Востоке. Кроме того, у 

комиссии было 17 претензий из Японии к ЕГР. В своем выступлении 

Сайдхара сказал, что Япония уважает неприкосновенность своих границ 

России. Он снова пообещал, что Япония выведет свои войска с 

территории России. Однако японский делегат не сказал, сколько 

времени это займет. 
В тот же день делегат США выступил с ответным заявлением. 

Делегация заявила, что Япония дала такие обещания еще в 1921 году и 

не выполнила ни одного из них. 
24 января он обратился Дальневосточная комиссии. Соединенные 

Штаты выдали свою ноту от 31 мая 1921 года. Сотни сказали, что 

Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают Японию. После 

выступления французского делегата, комиссия решила включить в 

протокол заявление Японии и Соединенных Штатов Америки и 

голосовать на нем в пленарном заседании конференции. «Сибирская 

проблема» закончилась. Тем не менее, делегация США показали планы 

империалистических государств со своими документами. Это привело к 

разногласиям между государствами. 
Соглашение о пяти состояниях. Последующая работа 

конференции только усилила разногласия между Англией и Францией. 
После длительных переговоров пять стран - США, Великобритания, 
Япония, Франция и Италия - подписали соглашение о сокращении 

своих военно-морских сил. Согласно соглашению, между указанными 

государствами был установлен флот 5: 5: 3: 1, 75: 1, 75. 

По последним подсчетам, у Англии должно быть 20 кораблей 

общим водоизмещением 558 950 т. 18 кораблей в США 525850, 10 

кораблей в Японию 301320, 10 кораблей во Францию 221170, 10 

кораблей в Италию 182800. 

Вашингтонская конференция не наложила ограничений на 

крейсерский и подводный флот. 
В соглашении говорится, что любое государство может 

приостановить действие соглашения во время войны. Вашингтонский 

договор, ратифицированный США 17 августа 1923 года, касался только 

разделения военно-морских сил. 
Соглашение не положило конец разногласиям между 

государствами. Напротив, это привело к дальнейшим разногласиям 

между государствами. 
Возникновение «Договора девяти государств» и Китая. 

Правительство США повторяет резолюции Парижской мирной 

конференции по Дальнему Востоку, чтобы укрепить свои позиции в 

Тихом океане и на Дальнем Востоке, «ограничить» военно-морские 

вооружения, чтобы утратить временное господство Великобритании и 
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Японии во флоте и выиграть время для форсированного вооружения, 
чтобы отомстить за поражение на Парижской конференции. 

Президент пришел к власти в марте 1921 Сад - республиканцы 

жаргона правительства пересмотреть решения Парижской конференции 

по Би - би - Дальний Восток является одной из главных целей его. 
Соединенные Штаты стремились подорвать военно-морское 

господство Великобритании, положить конец англо-японскому союзу, 
подорвать растущие позиции Японии в Китае и создать условия для 

порабощения Китая Соединенными Штатами под предлогом 

соблюдения принципа «открытых дверей и равные возможности." 

Опираясь на свою экономическую и финансовую мощь, 
Соединенные Штаты воспользовались конфликтами на Дальнем 

Востоке с другими капиталистическими государствами. По инициативе 

США была созвана новая международная конференция - 

Вашингтонская конференция. Конференция длилась с 12 ноября 1921 г. 
по 6 февраля 1922 г. В конференции приняли участие 9 стран: США, 
Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, 
Япония и Китай. Соединенные Штаты также сыграли ключевую роль в 

этой конференции. 
Одним из основных документов конференции стал «Договор о 

четырех государствах», подписанный 13 декабря 1921 года США, 
Великобританией, Францией и Японией. Договор предусматривал 

неприкосновенность тихоокеанских островов этих государств. Они 

договорились проконсультироваться друг с другом в случае, если какое-

либо другое государство будет угрожать островам. Договор положил 

конец англо-японскому союзу 1902 года, который считался утратившим 

силу. В результате Соединенные Штаты достигли большой 

дипломатической победы, отделив Великобританию от Японии. 
Еще одним крупным достижением конференции стал «Договор 

пяти государств», подписанный США, Великобританией, Японией, 
Францией и Италией 6 февраля 1922 года. В соответствии с 

соглашением США согласились, что британский флот будет равен их 

собственному флоту, что японский флот не будет больше, чем флот 

США, и что Великобритания и Япония не будут строить военно-

морские базы на своих островах в Тихом океане. 
Еще одним документом конференции стал «Договор девяти 

государств» по Китаю, принятый 6 февраля 1922 года. Согласно 

договору, эти государства взяли на себя «обязательство» признать 

суверенитет, независимость и территориальную целостность Китая. 
Придерживаясь принципа «равных возможностей» в Китае, они взяли 

на себя «обязательство» не пытаться добиться особых привилегий и 

прав в Китае и не создавать сферы влияния. Япония отказалась от 
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Шаньдуна, Англия отказалась от Вэй Хэйвэя. Соглашение усилило так 

называемую доктрину «открытых дверей» и «равных возможностей» 

американского истеблишмента в Китае. У американских империалистов 

возникли дополнительные возможности для проникновения в Китай. 
Достигнутые на Вашингтонской конференции договоренности 

были названы «вашингтонской системой». Вашингтонская система 

была продолжением Версальской системы. 
Система Версаль-Вашингтон не установила прочных мирных 

отношений между странами. Порядок выравнивания сил в Тихом океане 

был абсолютно нестабильным. 
В капиталистическом мире было две разные тенденции по 

отношению к Советской России: первая была тенденция к 

установлению экономических связей с Советской Россией. 
Большинство государств в этой тенденции надеялись, что советский 

режим распадется, а затем распадется. Представителями этого 

направления были (Ллойд-Джордж в Англии, Эррио во Франции, 
сенаторы Бора, Уиллер и Гудрич в США). Вторая тенденция 

заключалась в стремлении найти возможность и прибегнуть к более 

вооруженной интервенции против Советской России. Эта тенденция 

время от времени проявлялась. Президент США Гардинг, госсекретарь 

Сотня, Черчилль и Керзон в Англии, Клемансо и Пуанкаре во Франции, 
Людендорф в Германии и другие решительно поддержали эту 

тенденцию. В капиталистическом мире первая тенденция преобладала 

над второй. 
Итак, следует отметить, что на Вашингтонской конференции 

китайскому вопросу было уделено большое внимание. Он отказался 

подписать Версальский договор, потому что бывшие немецкие земли на 

территории Китая были переданы Японии. На конференции был 

рассмотрен вопрос освоения китайских земель. В конце концов, Япония 

была вынуждена вернуть Китаю некоторые земли (Синдао и Шаньдун). 
6 февраля 1922 г. участники Вашингтонской конференции 

подписали соглашение о политике Китая. В соглашении пяти стран 

содержится призыв к сохранению неприкосновенности Китая и 

политике «открытых дверей». 
«21 требование» Японии к Китаю официально не снято. Японцы 

потребовали не возвращаться к «решенным вопросам». 
Великие державы не хотели, чтобы Китай был равным, и хотели, 

чтобы он оставался колониальной державой. Однако эти государства не 

могли остановить освободительную борьбу народа Китая. 
Вашингтонская конференция положила конец разделу мира на Дальнем 

Востоке. В этом смысле он наполнил Версаль. Однако в 1919 году 

Франции и Великобритании удалось продвинуть дипломатию США. На 
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вашингтонской конференции у него было значительное преимущество. 
В центре внимания Вашингтонской конференции находились такие 

великие тихоокеанские государства, как СССР и Китай. 
Даже после окончания Первой мировой войны и победы 

Октябрьской социалистической революции в России Китай был 

отсталой, полуфеодальной и полуколониальной страной. Крестьянство 

и уши господствовали в деревне, а экономическая жизнь, включая 

торговлю, находилась под контролем и зависимостью иностранных 

монополий. Но даже в этом случае, когда в Китае начала развиваться 

национальная промышленность, возникла капиталистическая система. 
Обострялись противоречия между национальной буржуазией и 

иностранным капиталом, росли ряды пролетариата. Помимо 

текстильной промышленности в стране возникли другие отрасли легкой 

и пищевой промышленности, увеличилась добыча полезных 

ископаемых. Укреплялись экономические и политические позиции 

национальной буржуазии, росли феодальные отношения и анти-

иностранные капиталистические настроения среди ее ведущих 

представителей, что тормозило развитие капитализма. 
Победа Октябрьской революции коренным образом изменила 

международную обстановку в странах Востока, в том числе в Китае. В 

то время империалистические государства усилили вмешательство в 

дела Китая. Империализм США, в частности, стремился доминировать в 

торговле и финансах страны своей политикой «открытых дверей» и 

«равных возможностей». США и Япония использовали реакционные 

круги правительства Пекина для срыва советско-китайских переговоров 

(1919 г.) с целью проведения антисоветской политики Китая. Японский 

и американский империализм и двойной гнет местных реакционеров, а 

также антисоветская политика возмутили широкие массы китайского 

народа. 
Широкое национально-освободительное движение, начавшееся в 

мае 1919 г., было направлено прежде всего против японского 

империализма, действовавшего с помощью США. Известное как 

«Движение 4-5 мая», оно ознаменовало начало новой эры в борьбе 

китайского народа за свободу. 4 мая 1919 года 5000 пекинских 

студентов протестовали против передачи прав концессии в Шаньдуне 

Японии Версальской конференцией. «Движение 4-5 мая» студентов и 71 

демократически настроенного интеллектуала «За китайцев!» под 

лозунгом неповиновения Японии «21 требование». Демонстрации были 

подавлены полицией и войсками. Такое возмездие правительства 

против студентов привело к дальнейшему расширению движения, его 

распространению по стране и его организации. 
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В обращении к китайскому правительству 25 июля 1919 года 

Советское правительство торжественно заявило о своей готовности 

установить дружественные отношения с Китаем, отказаться от ранее 

заключенных с ним неравноправных договоров и уважать равенство и 

суверенитет Китая. Этот призыв был с большой радостью встречен 

широкими слоями населения Китая. 
В соответствии с октябрьским постановлением и под его 

непосредственным влиянием в 1921 году была образована 

Коммунистическая партия Китая. Партия создавалась на основе 

марксистских кружков, действующих в широких массах народа. 1 июля 

1921 года в Шанхае открылся Второй съезд Коммунистической партии 

Китая. Съезд принял устав партии. Он избирал руководящие органы, и 

Коммунистический Интернационал, основанный Лениным VI, также 

оказал большое влияние на формирование Коммунистической партии 

Китая. 
Для этого периода истории Китая Вашингтонская конференция 

1921-1922 годов, носившая грабительский характер, также занимает 

особое место. «Договор девяти государств» на конференции 

официально признал независимость и территориальную целостность 

Китая. Политика «открытых дверей» США осталась в силе. 
Второй съезд Коммунистической партии Китая (май 1922 г.) 

принял резолюцию-манифест, определяющую вступление партии в 

Коминтерн и определяющую ближайшие задачи партии. Пробуждение 

китайских крестьянских масс было тесно связано с деятельностью 

Коммунистической партии. Коммунистическая партия Китая пошла по 

пути объединения прогрессивных сил страны в единый фронт и решила 

присоединиться к Гоминьдану. Необходимо было сохранить и укрепить 

идейную и организационную независимость партии. 
Советско-китайские переговоры сыграли важную роль в 

установлении нормальных дипломатических отношений между СССР и 

Китаем. Дипломатия США, Японии и Франции неоднократно пыталась 

сорвать переговоры. Однако китайская общественность настаивала на 

советско-китайском соглашении. 31 мая 1924 года было подписано 

советско-китайское соглашение, открывшее новую эру в истории 

международных отношений страны. Впервые в истории Китая было 

достигнуто соглашение с великим государством на основе равенства, 
взаимных интересов и уважения суверенитета. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие государства подписали «Договор четырех» в 

соответствии с Вашингтонской конференцией и каковы были их цели? 
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2. В чем разница между французским, британским и американским 

проектами по созданию Лиги Наций согласно Версальскому договору? 

3. Почему в конце Первой мировой войны Германии было дано 

право содержать 100 000 добровольцев? 

4. Какие меры были приняты против Австро-Венгрии в конце 

Первой мировой войны? 

5. По мнению Вашингтонской конференции, какие территории 

Япония будет вынуждена уступить Китаю? 

6. Расскажите о цели «Девяти государственных договоров»! 
  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 

ПЛАН: 

1. Международные отношения накануне Второй мировой войны. 
2. Участие СССР во Второй мировой войне. 
3. Осознание радикального поворота и исторического значения 

Сталинградской и Курской битв. 
4. Сотрудничество государств антифашистской коалиции после 

радикального поворота. 
5. Военные действия в Северной Африке. 
6. Капитуляция Италии и кризис фашистского блока. 
  

Ключевые слова и фразы: А. Гитлер. Б. Муссолини. 
Мюнхенское соглашение. План Вайса. Репрессивная политика И. В. 
Сталина. Контракт на 10 лет. Раздел Польши. Финская война. «Союз 

трех». Начало Великой Отечественной войны. Вторжение во Францию. 
Нападение на СССР. Barbarossa rejasi. Битва за Москву. Сталинградская 

осада. Радикальный поворот. Тегеранская конференция. Второй фронт. 
  

Международные отношения накануне Второй мировой войны. 
Как только нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году, они 

начали подготовку к войне, чтобы разделить мир. Следует отметить, что 

по первоначальным планам гитлеровцы планировали начать боевые 

действия в 1942-1945 годах для обеспечения «жизненного 

пространства». Однако возникшая ситуация ускорила начало этих 

действий. Во-первых, милитаризация Германии, быстрый рост ее 

вооруженных сил создали для гитлеровцев внутренние трудности. 
Стране грозил финансово-экономический кризис, который мог 

спровоцировать общественное недовольство. Гитлеровцы считали, что 



~ 131 ~ 

самым простым и быстрым способом преодоления возникших 

трудностей является расширение экономической базы за счет захвата 

богатств других стран. Для этого им пришлось начать войну. Во-

вторых, халатность правящих кругов англо-французско-американского 

лагеря подтолкнула Германию и другие фашистско-милитаристские 

государства к быстрым агрессивным действиям. Вторжение немецко-

фашистских войск в Рейн в марте 1936 года осталось безнаказанным. 
Летом 1936 года, когда Италия-Германия вмешалась во внутренние дела 

Испании и начала вторгаться на ее территорию, западные державы 

заявили о своем «невмешательстве» и тем самым позволили агрессорам. 
Запад не возражал против вторжения Японии в Китай в июле 1937 года. 

Мягкость правящих кругов Запада по отношению к фашистским 

агрессорам продемонстрировало Мюнхенское соглашение от 29-30 

сентября 1938 года. Соглашение подписали премьер-министр 

Великобритании Н. Чемберлен, премьер-министр Франции Э. Даладе, 
немецкий фашистский диктатор А. Гитлер и итальянский фашистский 

диктатор Б. Муссолини. Судетская область намеревалась отделить 

провинцию от Чехословакии и уступить ее Германии, а также 

удовлетворить территориальные претензии венгерского и польского 

правительств к Чехословакии. Это соглашение открыло путь к началу 

Второй мировой войны. В результате Великобритания пожертвовала 

Чехословакией и намеренно натравила Германию против СССР. 
Франция поддержала его в этом вопросе. Мюнхенское соглашение, в 

свою очередь, означало нарушение международного права. Судьба 

Чехословакии решалась без его участия, без каких-либо выстрелов под 

угрозой применения силы. Четверть населения страны потеряла пятую 

часть территории, на которой утрачены мощные средства защиты 

границы, половина тяжелой промышленности. 
Резкое изменение баланса сил в Европе создало четкие условия 

для установления нацистского правления на континенте. Гитлер имел 

возможность начать войну раньше. Войну перенесли на 1939 год. 
Лига Наций потеряла свой престиж, и идея нанести удар по 

агрессору в большинстве была подорвана. В глазах всего мира стало 

ясно, что Великобритания и Франция некомпетентны в обеспечении 

европейской безопасности. Теперь Германия могла безнаказанно 

проводить свою политику агрессии, не нуждаясь в поддержке лидеров 

этих стран. 
В результате Мюнхенского соглашения СССР оказался в 

международной изоляции. Гитлер и Чемберлен подписали германо-

британское заявление о ненападении. Это дало Германии свободу 

передвижения по Восточной Европе. Аналогичная декларация была 

подписана в декабре 1938 года между Германией и Францией, 
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утратившей значение договора о сотрудничестве с Советским Союзом. 
Учитывая поддержку США Мюнхенского соглашения и его одобрение 

Японией, стало ясно, что в будущем может быть сформирована 

антисоветская коалиция против СССР. 
Британские и французские политики не скрывали, что 

Мюнхенское соглашение привело к нацистскому вторжению на Восток 

против СССР. Однако ход событий показал, что слухи о скором 

столкновении Германии и СССР ошибочны. Гитлеровцы и их союзники 

решили в первую очередь нанести удар по несколько более слабому 

противнику. 
15 марта 1939 года Чехословакия перестала существовать как 

независимое государство. В марте 1939 года нацисты оккупировали 

литовский портовый город Клайпеда (Мемель). Еще осенью 1938 года 

Германия потребовала, чтобы Польша присоединила Гданьск (Дансиг) к 

Рейху и присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, но получила 

отказ. 
Весной 1939 года Берлин снова подал заявку на Варшаву. Зная, 

что Польша не пойдет на союз с Германией против СССР, Гитлер 

одобрил в апреле 1939 года план уничтожения польского государства. 
Был разработан план под названием «Вайс». Он намеревался нанести 

«неожиданно мощные удары» и «успех на скорости». Приказом 

начальника штаба Верховного главнокомандующего вооруженными 

силами Германии В. Кейтельша от 3 апреля 1939 г. реализация плана 

Вейса должна была начаться «в любой момент» с 1 сентября 1939 г. 
Немецкое политическое руководство стремилось «максимально 

изолировать Польшу» и не допустить вмешательства Великобритании, 
Франции и Советского Союза в дела Польши. 

Нацисты аннулировали польско-германское заявление о 

ненападении. Германия заявила, что не будет соблюдать свое морское 

соглашение с Великобританией в одностороннем порядке. В апреле 

итальянские нацисты вторглись в Албанию. 
Накануне начала войны антифашистская борьба была серьезно 

повреждена репрессивной политикой Сталина IV. Волны репрессий в 

Советском Союзе негативно повлияли на широкую общественность 

Запада. Это вызвало недоверие к политике СССР, и возникли серьезные 

препятствия в сотрудничестве коммунистов и социалистов. 
В новой ситуации в Европе западным странам пришлось изменить 

тактику реализации мюнхенского курса. Перед лицом масштабного 

военного конфликта Великобритания и Франция предприняли ряд мер 

по усилению обороны своих стран. Парламенты одобрили 

финансирование крупных военных операций. 
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В Англии была введена воинская повинность. Более мелким 

странам, включая Польшу и Румынию, была гарантирована защита от 

англо-французского союза в случае агрессии. Однако западные страны 

не захотели заниматься защитой этих стран. Они всего лишь хотели 

оказать давление на Германию, чтобы она продолжила новую агрессию, 
которая подготовила бы почву для Второго Мюнхена. Но дальновидные 

политики Великобритании и Франции были стойкими сторонниками 

сотрудничества с СССР в борьбе с агрессией. 
17 апреля 1939 года Советское правительство предложило 

западным государствам заключить трехстороннее соглашение о 

взаимопомощи, основанное на военных конвенциях и равенстве 

обязательств. Он также оказывал помощь странам Балтии и Черного 

моря в случае агрессии. Однако Великобритания не спешила заключать 

договор о такой помощи, пытаясь запутать СССР односторонними 

обязательствами перед Польшей и Румынией. Только после того, как 

Гитлер и Муссолини подписали 22 мая военный союз между Германией 

и Италией, «Стальное соглашение», в Москве начались трехсторонние 

переговоры. Великобритания согласилась на эти переговоры в 

результате давления со стороны политических сил, оппозиционных 

правительству, а также давления со стороны Франции и растущих угроз 

со стороны Германии. 
Переговоры продвигаются очень медленно. Великобритания и 

Франция не хотели принимать принципы словесного сотрудничества и 

придерживались того факта, что на практике эти обязательства 

распространяются на всех. Хотя текст соглашения был в основном 

разработан к концу июля, британское правительство дало указание 

своим дипломатам в Москве отказаться от достижения соглашения. Из-

за узкого эгоизма и недоверия к политике Сталина Великобритания 

предпочла бы позволить Германии продолжить агрессию на восток и 

оказать давление на Германию посредством трехсторонних 

переговоров, в то же время предотвратив советско-германское 

сближение. 
В то же время в мае 1939 года Великобритания провела секретные 

переговоры о сотрудничестве и перераспределении рыночных 

отношений. Лондон также намекнул гитлеровцам, что согласится на 

крупный вывод войск в обмен на улучшение отношений с Берлином и 

возвращение немцев от преследований Запада. Германия неустанно 

готовилась к нападению на Польшу. Он хотел уничтожить 

Великобританию и вызывал смутные представления в умах британских 

политиков о том, что соглашение может быть скоро достигнуто, и в то 

же время призывал британских и французских союзников прекратить 

переговоры с СССР. В то же время Берлин открыл «дверь» к 
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всеобъемлющему германо-британскому соглашению об условиях 

свободы передвижения на Восток в любое время. 
Западные страны приняли советские предложения о начале 

переговоров по западным вопросам в конце июля, но не отреагировали 

быстро. Их миссия, состоящая из военачальников, занимающих 

второстепенные должности, села на тихоходный корабль и направилась 

в Москву, прибыв туда 11 августа. Перед делегацией стояла задача 

продлить переговоры как можно дольше. Британская миссия 

гарантированно встретила эту делегацию в конце очереди. Обе 

делегации не имели права подписать военную конвенцию. 
В целях сотрудничества с Великобританией и Францией 

Советский Союз выдвинул предложения по трем вариантам военных 

действий конкретного характера и направления действий сил и армий, 
которые должны быть выдвинуты СССР для достижения 

сотрудничества. операция. Британская и французская миссии 

ограничились обсуждением конкретных вопросов и зашли в тупик. 
Польское правительство отклонило предложение разрешить советским 

войскам пересекать свои территориальные границы для отражения 

агрессии Германии. Великобритания и Франция не смогли оказать 

необходимого влияния на Варашаву, что подорвало ценность 

переговоров в Москве. 
Если бы Западный союз трех стран был образован в августе 1939 

года, немецкое вторжение в Польшу позволило бы предотвратить 

превращение Европы в поле битвы. Однако этого не произошло. Усилия 

западных стран разрешить свои конфликты с Германией за счет других 

государств, особенно СССР, усилились. Консервативные круги 

Великобритании и Франции возлагали большие надежды на рост 

макроэкономических сил на Западе. Они скептически относились к 

внешней политике СССР, считая, что она осталась позади в 

революционных движениях, происходящих в других странах. Снижение 

боевой готовности в результате репрессий против высшего руководства 

Красной Армии в результате сталинских репрессий также было в центре 

внимания многих государств. В результате взгляды на Россию в 

мировой и европейской политике стали укрепляться. Конечно, после 

Мюнхенского соглашения недоверие Сталина к политике Запада 

усилилось, и их поведение на переговорах в Москве не принесло 

пользы. При этом советское руководство не проявило необходимой 

настойчивости и умения в решении проблем, не смогло нарушить 

договоренности с европейскими странами, не подорвало нарастающую 

угрозу единству антифашистских сил. Возможности для взаимного 

сотрудничества всех сторон не использовались. 
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Германия и ее союзники наращивали военную мощь. Немецкие 

войска были готовы атаковать управляемую правительством Польшу, 
которая не доверяла Сталину IV и не хотела полагаться на СССР в 

защите независимости страны. Москва думала, что Великобритания 

втянет СССР в войну с Германией и оставит себя зрителем слева. 
Франция потеряла большую часть своей независимости и сыграла роль 

в британской политике. Соединенные Штаты поняли англо-

французскую точку зрения. 
Советское правительство приняло предложение Германии не 

атаковать Москву в сложных условиях, чтобы найти дорогу под 

давлением нарастающих чрезвычайных ситуаций. Берлин прекрасно 

осознавал трудности в контексте существования трехсторонних 

договоров и поэтому настаивал на идее «нейтрализации» СССР, 
который избежал внезапной войны как на Западе, так и на Востоке. 

Весной 1939 года Германия объявила, что германо-советские 

отношения можно улучшить с помощью посольств. Но советская 

сторона, пытаясь договориться с Англией и Францией, воздерживалась 

от прямого сближения с Германией. Позже, когда трехсторонние 

переговоры достигли кризиса, предложение Германии начало 

обсуждаться, и в конце концов советская сторона согласилась на приезд 

в Москву министра иностранных дел Германии Риббентропа. Утром 23 

августа Роббентроп вылетит в Москву. Между ним и И. В. Стэнлином и 

В. М. Молотовым ведутся переговоры. 23 августа 1939 г. был подписан 

10-летний пакт о ненападении. Согласно секретному дополнительному 

договору к этому договору, Германия и СССР разделили свои сферы 

влияния в Восточной Европе. Интересы обеих стран в первую очередь 

были связаны с польским государством. Советская сторона хотела 

вернуть себе территории Западной Украины, Западной Белоруссии и 

Бессарабии (утраченные в 1921 году). От претензий к Прибалтике 

отказалась и Германия. 
По соглашению между Германией и СССР они должны были 

одновременно ввести войска в Польшу. СССР это обязательство не 

выполнил. 1 сентября 1939 года Германия в одиночку вторглась в 

Польшу и начала Вторую мировую войну. 3 сентября Великобритания и 

Франция объявили войну Германии. 17 сентября 1939 года СССР 

вторгся в Польшу. Вскоре после этого в Бресте прошел совместный 

советско-германский парад под командованием немецкого 

командующего Т. Гудериана и советского генерала С. М. Кривошея по 

случаю раздела Польши. 
Однако дополнительный конфиденциальный протокол, 

подписанный Молотовым и Риббентропом, в то же время определил 

сферу интересов обеих сторон в районе от Балтийского до Черного 
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моря, который держался в секрете от общественности. Проект 

протокола был представлен Германией, в котором излагались важные, 
но односторонние обязательства СССР - границы движения Германии 

на восток. В протоколе говорилось об обязательстве Германии не 

нападать на Латвию, Эстонию и Финляндию (решение было принято 

Литвой в конце сентября 1939 года), что было определено советским 

руководством как важная мера по обеспечению безопасности СССР. 
Передвижение немецких войск ограничивалось реками Писса, Нарев, 
Висла и Соп, и будущее оккупированных Польшей областей Украины и 

Беларуси не должно было решаться без согласия СССР. Германия 

признала интерес СССР к Бессарабии, которая стала частью Румынии в 

1918 году. 
Под предлогом Второй мировой войны СССР начал расширять 

свои территории и укреплять границы. С 30 ноября 1939 г. по март 1940 

г. происходил военный конфликт между СССР и Финляндией. В этом 

был заинтересован СССР. В результате гражданской войны СССР 

захватил ряд территорий Финляндии (земли, граничащие с 

Ленинградом) и укрепил ее северо-западные границы. Летом 1940 года 

по официальному запросу СССР Румыния была вынуждена уступить 

Бессарабию и Северную Буковину Советскому Союзу. В июне 1940 

года Эстония, Латвия и Литва были оккупированы советскими войсками 

и присоединены к СССР. 
В апреле-мае 1940 года нацистская Германия вторглась в Данию и 

Норвегию, 14 мая 1940 года - Нидерланды, а 28 мая сдалась Бельгия. 
После этого нацистские войска вторглись в Люксембург и Нидерланды, 
а через свою территорию они вторглись во Францию (сдались 22 июня). 

Советское правительство поздравило нацистскую Германию с 

оккупацией следующей столицы Европы. Директивы Интернационала 

призывали к прекращению антифашистской пропаганды. 27 сентября 

1940 года Германия, Италия и Япония подписали Берлинский мирный 

договор. 28 октября 1940 года нацистская Италия вторглась в Грецию. 
20-24 ноября 1940 года Венгрия, Румыния и Словакия присоединились 

к Союзу Трех. В марте 1941 года болгарское монархически-фашистское 

правительство также согласилось присоединиться к альянсу. 
18 декабря 1940 года Гитлер подписал Директиву № 21 о войне 

против СССР, план Барбаросса. Нацистская Германия вторглась в 

Югославию 6–17 апреля 1941 г., прежде чем начать войну против 

СССР. 13 апреля СССР достиг соглашения с Японией о нейтралитете. С 

20 мая по 1 июня 1941 года нацистская Германия оккупировала остров 

Крит. 18 июня был подписан германо-турецкий пакт о ненападении. 
Участие СССР во Второй мировой войне. В 4 часа утра 22 июня 

1941 года нацистская Германия с помощью своей огромной военной 
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силы и вооруженных сил своих союзников начала войну против СССР и 

вторглась на его территории. В тот же день британское правительство 

заявило о своей поддержке СССР в войне против Германии. 24 июня Ф. 
Рузвельт заявил, что правительство США готово помочь СССР. В 

первый период войны с Германией (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.) СССР 

вел преимущественно оборонительные бои. 
Нацистская Германия 191,5 дивизии для оккупации СССР; силы 

противника насчитывали 5,5 млн. человек, около 4 300 танков, 47 200 

минометов и орудий, более 5 000 боевых самолетов и 192 корабля. 
Советско-германский фронт сразу стал главным и решающим 

фронтом Великой Отечественной войны. Именно здесь началась 

смертельная битва, решившая судьбу не только Советского Союза, но и 

всего мира. 
Вступление Советского Союза в войну коренным образом 

изменило военно-политическую ситуацию в мире. До нападения 

нацистская Германия оккупировала большую часть Европы, в том числе 

такое крупное государство, как Франция. На европейском континенте 

военные действия практически прекратились после трагедии в Рюнкерк, 
если не учитывать движение Сопротивления. Из воюющих сторон 

только Британия избежала полного поражения, но жила в страхе, что 

Британские острова нападут на Германию. Он вел военные действия 

против Германии только по морю и воздуху. Войны шли и в Северной 

Африке. Против британской армии было несколько итальянских и 

немецких дивизий. США и Великобритания проявили себя 

экономически и в военном отношении, но официально не объявили 

войну нацистам. Против нацистской Германии, проводившей политику 

оккупации других земель и массового истребления своего населения, 
выступал Советский Союз, защищавший законное право определенных 

народов на социальное и национальное освобождение. Справедливые 

освободительные цели Советского Союза в войне были провозглашены 

Коммунистической партией Германии и Советским правительством, 
которое напало на СССР. В своем обращении к советскому народу 3 

июля 1941 года глава Государственного комитета обороны Сталин И.В. 
сказал, что целью Второй мировой войны было не только защитить 

свободу СССР, но и помочь другим пострадавшим народам. 
фашистской агрессией. В заявлении говорится, что к нашей борьбе за 

свободу нашей Родины присоединяется борьба народов Европы и 

Америки за независимость и демократические свободы. Это свобода 

народов. Будет единый фронт против вторжения гитлеровской армии. 
С первых дней войны гитлеровцы прошли маршем по всей Европе 

на территорию СССР. В ответ на это поднялась волна международных 

акций в поддержку Советского Союза. Эта война затронула 61 страну 
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мира. В них проживало 80% населения мира. Всего в армию вступили 

110 миллионов человек. человек был мобилизован. 
Период с 19 ноября 1942 по 1943 год стал переломным во Второй 

мировой войне. Этот период характеризовался массовыми атаками 

советских войск на всем фронте и изгнанием врага с оккупированных 

территорий, активизацией англо-американских военных операций в 

Северной Африке, крахом фашистского союза, партизанскими и 

национально-освободительными движениями. Рост также можно 

объяснить резким увеличением военного производства в 

антигитлеровских государствах. 
Следует отметить, что в очень тяжелых боях на советско-

германском фронте нацистская Германия постепенно стала терять свое 

господство. В первый год войны гитлеровская армия, вторгшаяся в 

СССР, потеряла 40% своих вооруженных сил, или 2 миллиона 

военнослужащих. потерял свои войска близко к. В боях лета 1942 года 

было потеряно более 800 000 солдат и офицеров, а также военной 

техники. За четыре месяца боев под Сталинградом было уничтожено 

более тысячи немецких танков и более 1400 самолетов. По мере того 

как число советских партизан начало увеличиваться день ото дня, росли 

и потери, которые они наносили противнику. К концу 1942 года 

численность советских партизан превысила 125 тысяч. Немецкое 

антипартизанское командование направляет на войну против него около 

10% сухопутных войск советско-германского фронта. Партизаны 

контролируют территорию, включая Бельгию, Нидерланды и Данию. 
Несмотря на то, что оккупированные Советским Союзом 

территории СССР были перенаселены и Советский Союз был вынужден 

содержать крупные военные силы на Дальнем Востоке, советскому 

командованию удалось подготовить необходимые резервные силы. 
Советской промышленности и сельскому хозяйству удавалось 

регулярно, хотя и с большими затратами, обеспечивать фронт 

продовольствием, вооружением и военной техникой. 
После завершения эвакуации, с весны 1942 года, производство в 

СССР стало постепенно увеличиваться. В частности, военная 

промышленность давала 70-80% валовой продукции советской 

промышленности в целом. В марте 1942 года объем военной техники, 
произведенной в восточных регионах СССР, был равен объему техники, 
произведенной во всем Советском Союзе до начала Великой 

Отечественной войны. 
Советская военная промышленность вместе с Германией и ее 

европейскими союзниками и оккупантами также приобрела 

известность. Количество войск и военной техники фашистского блока 

Советской Армии, в том числе количество танков - в 1,4 раза, 
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количество самолетов - в 1,6 раза, количество артиллерии - в 1,5 раза 

выросло до минимума. 
Советские танки Т-34, штурмовик Ил-2 изобретателя С.В. 
К концу 1942 года советское правительство, зная о разработке 

атомных бомб в Германии и США, решило начать исследования в 

области ядерного оружия. 
Одним из важнейших событий 1942–1943 годов стала 

Сталинградская битва. 
Осуществление коренного поворота. Историческое значение 

Сталинградской и Курской битв. Подобные факторы сыграли очень 

важную роль в успехах Красной Армии в героической обороне 

Сталинграда и Кавказа. План советского командования состоял в том, 
чтобы начать операцию «Уран» на окраине Сталинграда, затем 

операцию «Сатурн» в среднем течении реки Дон и, наконец, операцию 

«Марс» на Центральном фронте. 
19 ноября 1942 года на пороге Сталинграда советские войска 

перешли в наступление на немцев. Эта битва станет прелюдией к 

радикальному повороту во Второй мировой войне. С помощью войск 

Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов, а также 

большого количества танков, артиллерии и авиации группировка 

немецко-фашистских войск численностью 330 тысяч человек была 

окружена и разгромлена. 2 февраля 1943 года уцелевшие члены 

осажденной группировки сдались. Двадцать четыре генерала и их 

команда во главе с фельдмаршалом Паулиусом взяты в плен. В 

Германии объявят трехдневный траур. 
В то время, когда бои бушует на пороге Сталинградом, советские 

войска двинулись к запуску нападения на врагов на Ближнем Подонья. 
Они наносят серьезный удар по группе немецко-фашистских 

захватчиков, готовящихся напасть на Сталинград. Вдохновленные 

победами, советская армия расширила свои бои на Центральном фронте 

и в направлениях Юго-Запад и Запад, а также. Они будут прорвать 

блокаду Ленинграда, освобождение Кавказа, части Донбасса, 
центральные районы России. В результате советская армия уничтожила 

более 100 дивизий противника во время зимних сражений 1942-1943 гг. 
Фашистский блок потерял около 1700000 солдат и офицеров, 24000 

оружия, более 3500 танков и 4300 самолетов. технические потери 

Германии на пороге Сталинградского совпали с потерями во время 

сражений всей советско-германского фронта. 
Союзники Германии: Италия, Венгрия и Румыния также понесли 

тяжелые потери. В советско-германских боях на окраинах Сталинграда 

и на Дону были уничтожены 8-я итальянская армия, 2-я венгерская 

армия, 4-я и 5-я румынские армии. 



~ 140 ~ 

Разгром гитлеровских войск на пороге Сталинграда. В начале 

ноября 1942 года обстановка на Сталинградском направлении фронта 

была следующей. 
Юго-Западный фронт оборонял левый берег Дона. От Мамона до 

Клецка. Основные силы фронта были сосредоточены в плацдармах юго-

западного и западного округов Серафимовича. 
На правом берегу Дона вместе с Клецкой, Ново-Григорьевской, 

Сиротинской площадками - Донской фронт от Клецка до Ерзовки. 
Войска Сталинградского фронта вместе с силами 62-й и 64-й 

армий заняли город Сталинград, а оставшимися силами западную часть 

Волги и ее низовья - от Сталинграда до Астрахани. 
Битва на пороге Сталинграда завершилась великой победой 

Советских Вооруженных Сил и всего советского народа. Эта победа 

продемонстрировала всему миру непобедимую мощь Советской власти, 
железную волю и мужество всего советского народа, превосходство 

советского военного искусства над военным искусством нацистской 

Германии. 
Сталинградскую битву выиграл весь советский народ. Советские 

люди отправили в Сталинград своих лучших сыновей и дочерей. 
Рабочие, колхозники, отдавали все свои силы своей армии, чтобы 

победить врага. 
Сталинградская битва золотыми буквами вошла не только в 

историю Великой Отечественной войны, но и в историю всего мира. На 

пороге Сталинграда Советская армия одержала беспрецедентную 

победу над немецко-фашистскими захватчиками. Только в боях 

советских истребителей с гитлеровцами с 19 ноября по 2 февраля было 

разгромлено пять армий противника. Противник будет полностью 

уничтожен 32 дивизиями и тремя бригадами. В этих боях противник 

теряет очень большое количество техники, помимо военной армии. 
После Сталинградской битвы Советская Армия захватила 

стратегическую инициативу на фронте и не отказывалась от этой 

инициативы до тех пор, пока противник не был полностью разгромлен. 
После Сталинграда Советская Армия начала ожесточенную атаку на 

очень большом фронте от Ленинграда до предгорий Кавказа, и началось 

массовое изгнание врага из Советской страны. 
Уничтожение немецкой армии под Сталинградом не только 

запятнало имидж Германии среди ее союзников, но и стало одной из 

первых трещин в фашистском блоке. 
Уничтожение румынской и итальянской армий на пороге 

Сталинграда также оказало влияние на внутреннюю политику этого 

государства. Поражение итальянской армии стало бы причиной 
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внутренних раздоров и ускорило бы ее выход из войны на стороне 

Германии. Похожая ситуация была в Румынии. 
Победы Красной Армии в Сталинградской битве и последовавшие 

за ней сражения окажут глубокое влияние на международную 

политическую ситуацию. Эти победы сводят на нет временное военное 

превосходство нацистской Германии и показывают, что о дальнейшей 

победе над ним не может быть и речи. Руководители других 

фашистских блоков понимают, что Германия неизбежно проиграет эту 

войну. Начинают появляться сторонники разрыва связей с Германией и 

выхода из войны. 
Каковы были военные последствия разгрома немецких войск на 

пороге Сталингарда? 

Во-первых, это было великое достижение советских боевых 

искусств и начало радикального поворота в войне. 
Во-вторых, эта победа вынуждает Японию и Турцию иметь 

«нейтральные» отношения с СССР. 
В-третьих, победа в Сталинградской битве ускорила распад 

фашистского блока, резко снизив моральный дух немецкой армии. 
В-четвертых, будут созданы очень благоприятные условия для 

дальнейшего ускорения движения войск против немецко-фашистских 

захватчиков. К концу войны количество европейских военных структур 

в Советском Союзе превысило 550 000 человек. 
После Сталинградской битвы положение Советского Союза в мире 

также резко возросло. Празднуя победу над захватчиками, король 

Великобритании Георг VI посылает гражданам Сталинграда почетный 

меч, а президент США Рузвельт - почетную грамоту. Он подчеркивает 

мужество и отвагу советских солдат. «Их славная победа, - сказал 

Рузвельт, - нанесла серьезный удар по радикальной трансформации 

войны против сил агрессии и по движению этих сил». 
Курские джанги . Бои на пороге Курска летом 1943 года стали 

главным толчком к такой победе в Сталинградской битве. 
Германия объявила о массовой мобилизации, призывая мужчин в 

возрасте от 16 до 65 лет и женщин в возрасте от 17 до 45 лет 

участвовать в войне и военном производстве. Огромные небольшие 

мастерские, гостиницы и рестораны будут закрыты, а рабочих и 

служащих отправят прямо на военные заводы. Немцы восполнили 

нехватку рабочей силы, привозя рабочих из-за границы в Германию. 
Кроме того, нацисты использовали военнопленных и узников 

концлагерей с оккупированных территорий в очень тяжелых условиях 

труда. 
К лету 1943 года Германии удалось немного увеличить свои 

вооруженные силы, а также увеличить количество военной техники. 
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Производство танков, самолетов и другого вооружения увеличится на 

70% по сравнению с 1942 годом. Началось производство боевых танков 

и новых самолетов «Тигр» и «Пантера». Они хотели увеличить 

количество военной техники и закрепиться в войне по плану Ситадель. 
Чтобы предотвратить новое нападение в Курской области, где 

находится крупная советская военная группировка, нацистское 

командование начало условную операцию под названием «Ситадель». 
Согласно этой операции, из Орловского и Белгородского районов в 

направлении Курска намереваются выйти и уничтожить советские 

войска, дислоцированные на Курской дуге (Курская дуга). В обращении 

к солдатам Гитлер сказал: «Это грандиозное наступление на пороге 

Курска является решающим (поворотным моментом) на протяжении 

всей войны». 
«Массовая мобилизация» и тот факт, что второй фронт в Европе 

еще не открылся, дали Германии хорошую возможность собрать свои 

огромные силы. Для боев на Курском рубеже предназначались 50 

дивизий, из них 16 танковых. 70% всех танков и 65% самолетов, 
используемых на советско-германском фронте, были предназначены для 

борьбы на этом направлении. Несмотря на такие усилия, гитлеровцам не 

удалось добиться общего преимущества над Советской Армией. 
Советская Армия в 1,2 раза превосходила силы противника по личному 

составу и более чем в два раза превышала количество вооружений, 
танков и самолетов. Возникает очень странная сцена, когда 

обороняющаяся сторона доминирует на всех фронтах атакующего врага. 
Советское командование на Курской дуге узнает о планах 

противника и планирует встретить его атаку заранее подготовленными 

оборонительными силами, а также начать контратаку путем 

мобилизации новых сил и полного уничтожения противника. Оборона в 

этом районе простирается на 250-300 километров вглубь суши, создавая 

очень прочную систему защиты. Советские войска в тылу 

прилегающего фронта усиливают расширение сил Степного фронта в 

резерве. Советская разведка заранее определила время и направление 

атаки противника. В то же время около 100 000 партизан по приказу 

советского командования развязали «рельсовую войну» и взорвали 

более 1000 км железных дорог и мостов за фронтом вторжения и 

нанесли неисчислимые потери. 5 июля 1943 года нацистское вторжение 

провалилось. Танковое сражение на пороге села Прохоровка признано 

величайшим злодеем сражений Великой Отечественной войны. В этом 

бою с обеих сторон было выпущено 1200 танков и самоходок (пушки, 
пушки, артиллерийское орудие, зенитные орудия). Вот почему это 

сражение в истории называется «танковым сражением». 
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Героизм летчиков, особенно в воздушных боях, достоин высокой 

оценки. В этих боях, наряду с советскими истребителями, 
самоотверженно сражались французские военно-воздушные силы, 
известные как «Нормандия». 

Советская Армия отразила атаку врага и перешла в контратаку. 5 

августа будут освобождены Орёл и Белгород. В честь этого дня в 

Москве впервые пройдет праздничный фейерверк. Позже, после каждой 

крупной победы Советской Армии, стало традицией устраивать 

подобные салюты. 
Бой под Курском завершается 23 августа освобождением 

Харькова. Битва длилась 50 дней и по своим масштабам прошла также 

битвы под Москвой и Сталинградом. В боях на пороге Москвы - 1,5 

миллиона с обеих сторон, в Сталинградской битве - 2 миллиона. В 

Курских боях летом - 4 миллиона человек. люди присутствовали. Эта 

битва очень встревожила Германию. После этого и даже до конца войны 

немецкие войска будут вынуждены только защищаться. После этих боев 

началось новое торжество советских войск. Красная Армия 

освобождает Донбасс и Левобережную Украину. Таким образом, 
Красная Армия сорвала планы гитлеровцев организовать оборону на 

днепровской границе. По мере того как во время войны Красная Армия 

совершенствовала свои военные навыки, они переправились через 

Днепр и 6 ноября 1943 года освободили украинскую столицу Киев от 

немецко-фашистских захватчиков и сделали еще один шаг вперед для 

освобождения правого берега. 
На советско-германской центральной линии советские войска 

освобождают от захватчиков Брянск, Гомель, Смоленск и восточную 

Беларусь. Партизаны были большим подспорьем для регулярной армии. 
В 1943 году они организовали более 5 беспорядков. По сравнению с 

1942 годом, в этом году они нанесли нацистам больше потерь в 

различных формах. 
В результате атак советских войск было разгромлено 188 дивизий 

противника. Немецкая армия потеряла более 1400 военнослужащих и 

большое количество военной техники. 
Под ударами советских войск отступающие гитлеровцы сожгли 

города и села, замучили мирных жителей и загнали их в Германию. 
Одно из самых страшных злодеяний нацистов - зверства в селе Хатынь 

Минской области. В 1943 году оккупанты подожгли все дома в селе 

Хатин и уничтожили все население. 
Когда мы анализируем поворотный момент во Второй мировой 

войне, высоко оценивая заслуги советских войск в советско-германской 

войне, мы не должны забывать, что члены антигитлеровской коалиции 

также сыграли важную роль в обеспечении победы. 
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Сотрудничество государств антифашистской коалиции после 

радикального поворота. Как только Соединенные Штаты вступят в 

войну, они быстро начнут раскрывать свой огромный экономический 

потенциал. Хотя на территории США не было предпринято никаких 

военных действий, города США не подвергались бомбардировкам с 

воздуха, и о жертвах не сообщалось. Соединенные Штаты были страной 

с огромными запасами сырья и продовольствия, энергоресурсов, 
резервов производительных сил и самых квалифицированных рабочих и 

инженеров. Правительство США тратит много денег на военное 

производство. 
Так, в первые месяцы войны, когда США были вовлечены в войну, 

они увеличили свои военные заказы в 6 раз и заплатили за это 100 

миллиардов долларов. долларов. Основное внимание государства 

уделяется постройке кораблей, самолетов и танков. Чтобы разрушить 

авиационную сеть Японии, Соединенные Штаты за одну операцию 

строят 28 новых типов самолетов. На тот момент Япония строила всего 

6 единиц. Наряду с военными кораблями началось серийное 

производство транспортных кораблей, особенно недорогих кораблей 

Liberty. 

США, крупнейший в мире автопроизводитель, будут немедленно 

переоборудованы для производства танков и самолетов. Особое 

внимание было уделено авиации, где был построен и задействован в 

боевых действиях самый большой в мире четырехмоторный 

бомбардировщик «Летючая крепость». Только к 1942 году 

промышленность США произвела 32000 танков и 49000 истребителей, 
что сделало их крупнейшими в мире. Самолеты и корабли были 

оснащены новейшими радиолокационными станциями и другими 

приборами. 
Летом 1942 года, когда Черчилль и Рузвельт встретились, они 

решили начать подготовку к производству атомной бомбы в Америке. 
Сверхсекретную организацию, известную как «Манхэттенский проект», 
возглавит генерал Гровс, а возглавит известный физик Р. Оппенгеймер. 
В Манхэттенском проекте задействовано более 150 000 ученых, 
инженеров, техников и рабочих. Правительство США тратит на эту 

работу 2 миллиарда долларов. Соединенные Штаты потратили на этот 

проект в 200 раз больше, чем Германия на урановый проект. 
 В 1942 г. итальянский физик Э. Ферми иммигрировал в США. 

Итальянский физик одним из первых применил цепную реакцию в 

ядерном реакторе. Это открывает путь к созданию атомной бомбы. 
Чтобы его построить, американцы строят огромные фабрики. Эти 

фабрики располагались в секретном городке под названием Ок-Ридж и 

Хенфорд. Секретность была настолько велика, что даже вице-президент 
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и госсекретарь США долгое время не знали о работе, проводимой над 

ядерной бомбой. 
В период с 1942 по 1943 год обе британские военные экономики 

одержали большие победы. Но по всем параметрам он уступает только 

США. Несмотря на острую нехватку продовольствия и сырья в 

результате потери Бирмы и Малайзии в ряде колоний, британская 

промышленность превосходила Германию в поставках продовольствия, 
танков и самолетов для армии. 

К осени 1942 года СССР, США и Великобритания совместно 

произвели в 5 раз больше оружия и минометов, чем Германия, в 3 раза 

больше самолетов и в 10 раз больше, чем Германия. производства 

Италии и Японии. По численности войска СССР, США и 

Великобритании в 1,5 раза превосходили силы фашистского блока. 
Военные действия в Северной Африке. Одной из первых задач 

британского и американского государств было вторжение в Северную 

Африку. Англо-американское командование начнет сразу две операции 

- подготовку к захвату восточной и западной частей Северной Африки. 
На востоке планировалось высадить англо-американские войска против 

итало-германской группировки Роммеля в Египте, а на западе - на 

французских землях в Алжире и Марокко. (Операция Факел). 
Такое превосходство над государствами-агрессорами, безусловно, 

не преминет проявить свою силу в сценах Второй мировой войны. Это 

особенно имело место 23 октября 1942 года, в разгар Сталинградской 

битвы, когда 8-я британская армия под командованием генерала Б. 
Монтгомери победила в районе Аль-Аламейна, дав нацистам огромное 

преимущество над корпусом Роммеля. . Упомянутое выше 

превосходство наглядно доказывает это. Итало-немецкие войска 

отступают из Египта в Ливию. Тем временем англо-американский 

союзный флот под командованием генерала Д. Эйзенхауэра 

высаживается в портах Марокко и Алжира по другую сторону Северной 

Африки (колониальные земли государства Виши). 
Руководители французской колониальной армии и администрации 

в Африке, предчувствуя, на какой стороне ситуации идет война, 
поскольку у них были тайные контакты с англо-американскими 

агентами, после непродолжительного сопротивления перешли на 

сторону союзников. Генерал Джиро, возглавлявший французскую 

администрацию в Северной и Западной Африке, легко нашел общий 

язык с союзниками. Государство Виши управляло Алжиром и Марокко 

под англо-американским командованием. Таким образом, впервые за 

время войны один из участников фашистского блока встал на сторону 

союзников в попытке удержать власть. 
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Зная о высадке союзных войск Алжира и Марокко, Гитлер 

приказал англо-американским десантникам немедленно перебросить 

немецкие войска в Тунис, чтобы предотвратить их следующий марш. В 

то же время он приказал оккупировать южную часть Франции, 
сохранить государство Виши, но разоружить «армию временного 

перемирия» и оккупировать французский флот. 11 ноября 1942 года 

немецкие и итальянские войска без всякого сопротивления вошли в 

южную зону и разоружили «Временную армию примирения». Однако 

он не может захватить французский флот в порту Тулона. Когда 

немецкие войска вошли в Тулон, французские моряки потопили свои 

корабли. 
После этих событий военные действия в Северной Африке 

продолжались в двух направлениях: с востока 8-я армия под 

командованием генерала Монтгомери вторглась в Тунис через Ливию, а 

с запада генерал Эйзенхауэр, присоединившийся к колониальной армии 

под командованием генерала Джиро. движущийся. В декабре 1942 года, 
вытеснив врага в Тунис, они прекратили боевые действия из-за 

ненастной погоды. Это позволило бы Германии высвободить 27 

дивизий помимо советско-германского фронта, в том числе 5 танковых 

дивизий. Лишь во второй половине марта 1943 года атаки союзников в 

Тунисе возобновились. 13 мая 1943 года итальянско-немецкие войска 

сдались на полуострове Бонн, на северо-восточной границе Туниса. 
240 000 солдат будут захвачены союзниками. Общие потери 

итальянско-немецких войск в Тунисе превышают 300 000 офицеров. 
В британской и американской историографии есть утверждение, 

что эти действия союзников в Северной Африке аналогичны открытию 

Второго фронта. Однако эту идею нельзя подтвердить. Однако 

советское правительство заявило, что, по его мнению, по крайней мере 

30-40 дивизий нацистской Германии можно рассчитывать в ходе 

военных операций, чтобы объявить ее вторым фронтом. В боевых 

действиях в Африке в 1942–1943 гг. Принимали участие 17 итальянских 

и немецких дивизий, а на советско-германском фронте - 262 дивизии 

Германии и ее союзников. Когда Черчилль сам проинформировал 

Сталина IV о ситуации в Северной Африке, он сказал: «Масштаб этих 

операций не очень велик по сравнению с масштабными операциями, 
которыми вы управляете». Военные действия в Африке нельзя 

приравнивать к событиям в центре советско-германской войны, и они 

не могут быть решающими в ее победе над фашизмом. 
Завоевание Северной Африки было не только большим успехом 

для союзников, но и не означало, что был открыт второй фронт. 
Капитуляция Италии и кризис фашистского блока. После 

успешной высадки в Африке Рузвельт и Черчилль встретились в 
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Касабланке, Марокко, в январе 1943 года, чтобы согласовать план 

действий. По предложению Рузвельта было сделано предложение 

потребовать от Германии безоговорочной капитуляции. Однако встреча 

не решила вопроса об открытии второго фронта в Европе. 
Предложенный Черчиллем «балканский вариант» не оправдывает 

немедленного разгрома Германии, поскольку военные действия 

происходили вдали от нее. Его главной целью было удержать Италию и 

Балканы под контролем британских империалистов и помешать 

Советской Армии освободить их. По словам французского генерала де 

Голля, присутствовавшего на конференции в Касабланке, «Черчилль 

двинулся вдоль итальянского полуострова в Грецию и Югославию, 
Турцию, чтобы присоединиться к войне, а затем Австрию, Чешскую 

Республику и Венгрию. Мы понимаем, что этот стратегический план 

соответствовал политике Лондона, и опасались, что Великобритания 

будет доминировать в Средиземноморье и, что более важно, 
превратиться в русских вместо немцев ». 

Хотя Рузвельт не был сторонником «балканского варианта», 
Черчиллю удалось решить проблему по-своему: после завоевания 

Северной Африки ему удалось высадить войска в Сицилии на 

территории Италии. Высадка войск во Франции снова откладывается. 
Предполагалось, что завоевание Сицилии естественным образом 

приведет к развитию дальнейших операций в Италии, и, конечно же, 
будут решены проблемы на Балканах. Только в мае 1943 года Рузвельт 

и Черчилль встретились в Вашингтоне, чтобы принять решение о 

втором фронте. Черчилль снова выдвигает идею «балканского 

варианта», но правительство США считает более важным отделить 

Германию и создать прочный плацдарм в Западной Европе. Поэтому он 

настаивал на высадке войск во Франции и, таким образом, как можно 

скорее доставить англо-американские войска в центр Европы. В конце 

концов конференция в Вашингтоне решила открыть второй фронт во 

Франции к 1 мая 1944 года. Конференция также одобрила планы 

отправки войск на Сицилию, чтобы вывести Италию из войны, план 

бомбардировки Германии с неба и планы операций в Тихом океане. 
Только после этого Рузвельт сообщил Сталину, что открытие 

второго фронта отложено на два года. На наш взгляд, против такого 

решения выступило Советское правительство. Великобритания и США 

продолжали реализовывать свои планы в Касабланке и Вашингтоне. 
В первую очередь, США и Великобритания ведут войну против 

немецких подводных лодок, которые мешают военно-морским 

коммуникациям. Они строят стареющие корабли и самолеты, 
специальные авианосцы сопровождения на специальных кораблях, 
оснащенных очень современными и новыми РЛС, а также проводят 
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активный поиск и преследование подводных лодок. В 1943 году 

Германия потеряла 245 подводных лодок, больше, чем в любом 

предыдущем году. В мае 1943 года немецкое командование отказалось 

от движения подводных лодок в Северной Атлантике в составе группы 

и вывело их из океана. 
Англо-американское командование, установившее свои 

сухопутные, водные и воздушные пути, начало вторжение в Италию. 10 

июля 1943 года, в разгар Курской битвы, когда все основные силы 

гитлеровской Германии были брошены на советско-германский фронт, 
они бросили свои войска на Сицилию. Итальянский гарнизон на 

полуострове не оказывает сопротивления. Две недели спустя союзники 

оккупируют Сицилию. 
В правящих кругах Италии серьезный политический кризис. 

Полагая, что Германия неизбежно потерпит поражение, они решили 

встать на сторону союзников, как это делала раньше французская 

администрация в Африке. Некоторые лидеры фашистской партии и 

высшие командиры армии при поддержке короля стремились 

избавиться от Муссолини, чтобы установить контакт с англо-

американскими союзниками. 25 июля 1943 года Великий фашистский 

союз выразил недоверие Муссолини. Когда Муссолини прибывает на 

королевский прием, королевская гвардия арестовывает его. Кинг 

объявляет, что Муссолини освобожден от должности премьер-министра 

и заменен бывшим начальником Генерального штаба маршалом 

Бадолио. Хотя правительство Бадольо официально объявило о 

продолжении войны на стороне Германии, оно вело тайные переговоры 

с представителями Великобритании и США. 
8 сентября 1943 года Лондонское радио сообщило о подписании 

мирного договора с правительством Бадольо. Англо-американские 

войска были доставлены в Италию по договору с Бадольо. В ответ 

немецкие соседи в Италии разоружили итальянскую армию, перекрыли 

дороги в Северную Италию и Центральную Италию и заблокировали 

дороги англо-американским войскам. Таким образом, итальянский 

фасад подходит к зданию на севере Неаполя, разделяющему Италию на 

две неравные части. В северной и центральной Италии существовало 

итальянское фашистское правительство, состоящее из нацистских 

захватчиков. Его возглавил Муссолини, которого освободили немецкие 

десантники. Занимая треть страны, южная часть которой была 

оккупирована правительством Бадольо, которое было перемещено 

англо-американскими военными и объявило войну Германии. 
Высадка союзников в Италии не может повлиять на второй фронт. 

В сентябре 1943 года в Италии воевали 17 немецких дивизий, а на 

советско-германском фронте - 221 дивизия Германии и ее союзников. 
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Тем не менее крах фашистского режима и переход Италии к союзникам 

имели большое политическое значение. Итальянская армия вышла из 

войны. В южной Италии фашистский режим был свергнут, в то время 

как в северной и центральной Италии он находился только под 

контролем Германии. 
Повороты боевых действий привели к глубоким изменениям в 

фашистском блоке. Правительства Финляндии, Венгрии и Румынии 

отчаялись в победе Германии и со страхом ждали приближения 

советских войск. Правящие круги этих государств, как и Италия, 
пытаются встать на сторону Великобритании и США. После окончания 

Сталинградской битвы Финляндия пришла к выводу, что война 

подошла к переломному моменту и, конечно же, она крайне 

необходима. С помощью правительства США он попытался 

примириться с Советским Союзом в январе 1943 года, но под давлением 

Германии переговоры были приостановлены. Румыния и Венгрия также 

ведут секретные переговоры с Великобританией и США. Они также 

согласились на мирный договор с англо-американскими союзниками и 

включить свои воинские части в свои государства, только они не хотели 

включать Советскую Армию в свое государство. Когда Гитлер узнал о 

переговорах, он остановил их. Германия может только временно 

контролировать Финляндию, Румынию и Венгрию. Однако конфликт 

между ними усилился. 
Ведущие государства фашистского блока - Германия и Япония-

Италия - заявляют о своей взаимной приверженности Тройственному 

пакту после капитуляции и подписания капитуляции. Однако каждый из 

них ставил перед собой определенные цели. Осенью 1942 года, 
понимая, что шансов на новую атаку нет, Япония перешла к обороне. 
Японские ученые тайно начинают работы над ядерным оружием, но из-

за отсталости японской науки и отсутствия необходимого сырья (урана) 
они не могут достичь желаемого результата. Япония применяет 

политическую тактику, чтобы сохранить свои оккупированные 

территории. Япония объявляет «независимость» Бирме и Филиппинам 

Таким образом Япония убедила эти страны объявить войну 

Великобритании и США. Однако он объявляет Индонезию 

«добровольческой армией», а не «независимостью», что просто 

означает, что индонезийцы могут занимать командные должности в 

армии. 
Учитывая неизбежность нового нападения союзников, 

гитлеровская Германия искала новые способы мобилизации масс, 
сдерживания партии и полиции и усиления массового терроризма. 
После поражения на Курском пороге в армию начнут вербоваться и те, 
кто ранее был непригоден к военной службе. Эксплуатация 
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оккупированных территорий и союзных государств Германии будет 

усилена. К 1943 году количество насильственно депортированных в 

Германию рабочих и заключенных составляло 7 миллионов. дошел до 

человека. 
Роль партийно-полицейского аппарата в управлении 

государственным аппаратом Германии еще более возрастает. После 

Курской битвы глава гестапо Гиммлер был назначен министром 

внутренних дел. Он возьмет на себя всю полицию и пенитенциарные 

органы. Лидеры фашистской партии в провинции занимали должности 

«комиссаров защиты Рейха» и возглавляли местную администрацию. 
«Национально-общественные руководители» были отправлены в 

армию. В Верховном Главнокомандовании был создан «национально-

общественный штаб», задачей которого было усиление фашистского 

контроля в армии. Количество войск СС, состоящих из членов 

Национальной партии, увеличилось почти вдвое. 
Фашистский террор стал усиливаться. С 1940 по 1943 год 

количество заключенных в шести основных концентрационных лагерях 

Германии увеличилось в пять раз, а количество смертных приговоров - 

в 18 раз. Усилились массовые пытки и убийства народов 

оккупированных государств, особенно славян и евреев. В Польше 

построенные нацистами концлагеря наводнили колонны осужденных со 

всей Европы. Их застрелили или задушили в газовых камерах. Их тела 

кремировали в крематориях, а их одежду и ценности отправили в 

Германию. Специальные бригады вытаскивали золотые зубы, заново 

заполняли их и отправляли в немецкие банки. Убитые женщины делали 

матрацы из волос и мыло из человеческого жира. Одним из крупнейших 

лагерей был Освенцим недалеко от Кракова. С мая по декабрь 1940 года 

их было 3 миллиона. погибло более одного человека. С момента 

постройки Освенцима - с мая 1940 г. по январь 1945 г. были убиты 

более 4 миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Бельгии, 
Нидерландов, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и других 

стран. Еще одним лагерем смерти был Майданек, расположенный в 

Люблине. С 1940 по 1944 год в лагере погибло 1,5 миллиона человек. В 

1942 году немцы организовали еще один лагерь смерти на станции 

Треблинка в Польше. За два года в этом лагере погибнет более 800 000 

человек. За всю войну 18 миллионов человек были убиты в немецких 

концлагерях и лагерях смерти. 11 миллионов из них были замучены и 

убиты. 
К 1943 году Соединенные Штаты и Великобритания 

милитаризовали свою экономику. Их военная экономика находится на 

подъеме. Только в 1943 году Соединенные Штаты произвели более 38 

000 танков и около 86 000 плавильных печей, заняв первое место в 
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мире. В 1943 году общий доход США увеличился вдвое по сравнению с 

1940 годом. Беспрецедентные результаты достигаются в 

промышленности и сельском хозяйстве. Когда закончилась 

безработица, возникла нехватка рабочей силы. Государственные 

средства в основном тратились на производство алюминия, 
искусственного каучука и урана, которые понадобились бы для 

создания атомной бомбы. Правительство США создало целую 

административную систему, которая регулировала заработную плату и 

цены, контролировала выполнение государственных заказов и 

распределяла распределение сырья и рабочей силы. Общий контроль 

над ними осуществляла Служба экономической стабильности (позже 

Военно-мобилизационная служба), созданная в октябре 1942 года. 
Создание этих организаций помогло завершить процесс принятия 

решений в Соединенных Штатах в отношении военного государства - 

системы монополистического капитализма. 
Летом 1943 года правительство США приняло Закон Смита-

Коннелли о трудовых спорах. По закону президент США получил право 

запрещать забастовки в военных учреждениях. Крупные монополии в 

значительной степени выиграли от роста экономики США. Их чистая 

прибыль (без налогов) составляет 125 миллиардов долларов. долларов. 
Но повысился и уровень жизни других слоев населения: мелких 

предпринимателей, торговцев, фермеров. Доходы фермеров за годы 

войны выросли в четыре раза. Положение наемных рабочих было очень 

тяжелым. В июле 1942 г., когда правительство рассматривало спор 

между производителями стали и профсоюзами, оно предсказало, что к 

концу войны цены и заработная плата могут вырасти на 15%. 

Фактически, к концу войны цены выросли на 25%, в то время как 

профсоюзы оценили это на 45%. Почасовая оплата отстает от роста цен. 
Участие США в войне против фашизма в сотрудничестве с СССР, 

рост уровня жизни - изменили общественное сознание. В стране 

зарождаются антифашистские взгляды и патриотические идеи. Призыв 

государства к национальному единству был встречен широкими 

массами с большим энтузиазмом. В то же время ожили и традиционные 

- личные, консервативные взгляды. Предприниматели и банкиры, ранее 

не имевшие репутации, вновь обрели престиж и престиж как 

организаторы военной промышленности «для Родины». 
В США сторонники СССР росли, и потребность во втором фронте 

росла. Как только начнется кампания по формированию второго фронта 

- КПРФ, профсоюзов, 15 миллионов. во главе с Славянским Конгрессом 

- Славянский Конгресс и интеллигенция населения. Однако большая 

часть населения, утверждающая, что государству лучше знать, когда 

открывать второй фронт, поддерживает политику правительства США. 
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Существенные изменения произошли в Великобритании. Военная 

промышленность развивается масштабно, уступая только США. К 1943 

году британская промышленность произвела 7500 танков, около 26000 

самолетов и боевых кораблей. В феврале 1942 г. было сформировано 

Министерство военного производства. 
Число членов профсоюзов достигнет 8,3 миллиона, но 

соответственно будет расти и количество забастовок. В 1942 году 

правительство запретило Daily Worker. В Соединенных Штатах, как и в 

Соединенном Королевстве, военное положение создает дух патриотизма 

и антифашизма. В 1943 году правительство рассматривало пенсии по 

старости, пенсии по инвалидности, пособия многодетным матерям и 

тому подобное. 
Перелом во Второй мировой войне привел к расширению 

антигитлеровской коалиции. Между 1942 и 1943 годами ряд стран, 
ранее проводивших политику нейтралитета: Мексика, Бразилия, Иран, 
Ирак, Боливия и Колумбия, решили объявить войну странам 

фашистского блока и подписать Декларацию Организации 

Объединенных Наций. К концу 1943 года Декларацию ООН подписали 

32 государства. Вся прогрессивная общественность выражает протест 

против фашизма. 
Сражения под Сталинградом, особенно после Курской битвы, 

привели власти США и Великобритании к выводу, что только 

Советский Союз может победить Германию и освободить всю Европу 

от фашизма. Было ясно, что толкать вторую переднюю часть назад 

бесполезно. Напротив, теперь они осознали, что целесообразно 

отправить свои войска в Западную Европу и что Красной Армии нельзя 

позволить освободить Европу. 
Во время своей следующей встречи в Квебеке в августе 1943 года 

Черчилль и Рузвельт заявили, что американская делегация 

«чрезвычайно опасна для Германии, если она потерпит поражение от 

Советского Союза», так что второй фронт должен быть открыт во 

Франции как можно скорее. Кроме того, американское правительство 

хотело втянуть СССР в войну против Японии и требовало от него 

выполнения своих обещаний, данных Советскому Союзу. По просьбе 

Рузвельта Вашингтонская конференция одобрила высадку Франции не 

позднее 1 мая 1944 года. Из-за единства цели открытия Второго фронта 

Соединенные Штаты приблизили Великобританию к Советскому 

Союзу. Но после войны, прежде всего, обострилась проблема 

установления строя в странах, освобожденных от фашизма. В 1943 году 

по мере приближения Советской Армии к границам возникли проблемы 

с положением в Польше. Точно так же в то время, когда англо-
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американские войска должны были быть отправлены во Францию, 
возникли проблемы с ситуацией во Франции. 

Хотя польское правительство за границей подписало с Советским 

Союзом в 1941 году соглашение о помощи друг другу в войне против 

Германии, Польша проводила враждебную политику по отношению к 

СССР. Правительство иммигрантов не признает новые границы СССР, 
возникшие в результате аннексии Западной Украины и Западной 

Белоруссии; Генерал Андерс, сформированный в СССР, отказался 

использовать польскую армию на советско-германском фронте и 

потребовал вывода ее за пределы Советского Союза; начал 

антисоветскую пропаганду в средствах массовой информации, 
Советское правительство разрешило армии Андерса пересечь границу, 
но в апреле 1943 года расширило дипломатические отношения с 

иммигрантским польским правительством, базирующимся в Лондоне. 
По инициативе польских коммунистов в Советском Союзе был 

образован «Союз польских патриотов». С разрешения Советского 

Союза организация начала формировать из граждан Польши воинские 

части для борьбы с нацистами. Эти действия не понравятся 

правительствам США и Великобритании, которые поддерживают 

польское правительство иммигрантов. 
Еще одним предметом разногласий между СССР, США и 

Великобританией была ситуация во Франции. В июне 1943 года 

движение «Сражающаяся Франция», возглавляемое генералом де 

Голлем, объединилось со сторонниками генерала Джиро. В Алжире под 

председательством де Голля и Джиро он объявил себя центральным 

французским правительством - был сформирован единый Французский 

комитет национального освобождения (FCNO), который обратился к 

Великобритании, СССР и США с просьбой признать организацию. 
Советский Союз считал необходимым быстро признать ФКНО, но 

Великобритания и Соединенные Штаты не доверяли генералу де Голлю, 
защищавшему национальные ценности своей независимостью и 

решимостью. Только в августе 1943 года по настоянию Советского 

Союза Великобритания и США одновременно признали FKNO. Только 

Советский Союз признает FCNO в качестве лидера государственных 

интересов Французской Республики и лидера всех французских 

патриотов, борющихся против фашизма. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем секрет так называемого «Манхэттенского проекта»? 

2. Расскажите о «лагерях смерти», организованных нацистской 

Германией? 
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3. Как назывался военный союз между Гитлером и Муссолини 

между Германией и Италией в истории? 

4. Что вам известно о секретном дополнительном договоре к 

договору, подписанному 23 августа 1939 года, о 10-летнем пакте о 

ненападении? 

5. Как насчет «позорного Мюнхенского соглашения», 
ускорившего Вторую мировую войну? 

  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В КОНЦЕ 

XX ВЕКА - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

ПЛАН: 

1. Международные отношения во второй половине ХХ века. 
2. Тенденции к централизации в мировой политике. 
3. Многополярные мировые линии. 
4. Причины и последствия крушения социализма. 

  

Ключевые слова и фразы: Лидерство США и СССР в 

биполярном мире. Распространение Германии. ООН. Структура НАТО. 
Кубинская революция и Карибский кризис. Гонка вооружений. 
Корейская война. Израильско-арабская война. Вторжение США во 

Вьетнам. «Большой прыжок». Советское вторжение в Афганистан. 
Ирано-иракская война. Вторжение Ирака в Кувейт. Войны США и 

Ирака. Причины возникновения многополярного мира. Распад СССР. 
Распад Югославии. Изменения в Европе. 

  

Начало холодной войны и формирование биполярного 

светского строя в первой половине 50-70-х годов ХХ века. Вторая 

мировая война изменила нынешнюю ситуацию на мировой арене. 
Противостояние двух военно-политических блоков во главе с США и 

СССР - НАТО и Варшавский договор - создало биполярную форму 

международных отношений. Конфликт между двумя блоками был 

отражением идеологической, политической и военной конфронтации во 

всем мире в отличие от социальной модели. Конфликт между СССР и 

США возник в результате «холодной войны» - идеологической борьбы 

и геополитического противостояния двух сверхдержав. Конфликт 

между союзниками США и Великобритании, с одной стороны, и 

антигитлеровскими союзниками СССР, с другой - вопросы о 

послевоенном управлении, в конце Второй мировой войны споры 
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нарастали. Напротив, конфликт между Великобританией и СССР 

нарастал. 
Бывший премьер-министр Великобритании Уильям Черчилль 

одним из первых открыто заявил о полном разрыве между бывшими 

союзниками и началом холодной войны. В своей речи в Фултоне (США) 
5 марта 1946 года он призвал к планам экспорта коммунизма в 

капиталистические страны и формированию англо-американского союза 

для борьбы с СССР. Советский Союз, в свою очередь, считал свои 

достижения в борьбе с нацизмом и в укреплении своих позиций на 

международной арене в создании светской социалистической системы. 
В результате ожесточенного противостояния со стороны государств-

победителей оккупация Германии в 1947-1949 годах привела к 

образованию двух государств - Германской Демократической 

Республики (ГДР) и Федеративной Республики Германии (СКФ). 
Разделение мира носило четкие очертания. 

В последние годы западные страны под руководством США 

приняли ряд мер, направленных на противодействие «силовой» 

политике Советского Союза. Наиболее важными из них были Доктрина 

Трумэна (1947 г.), возглавившая «крестовый поход против коммунизма» 

во всем мире, программа экономической помощи европейским странам 

- реализация плана Маршалла (1948 - 1952), атлантические военные - 

политический блок - НАТО (1949). -й) и аналогичные азиатские блоки 

(СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС). Построение светского антикоммунизма 

опиралось на Соединенные Штаты, которые сразу после войны 

считались наиболее могущественными в экономических и военно-

политических отношениях. С первых дней окончания Второй мировой 

войны американские лидеры стремились укрепить безотлагательную 

позицию США в мировом сообществе. До конца 1949 года, когда СССР 

испытал свою первую атомную бомбу, Соединенные Штаты были 

единственной страной с единственным ядерным оружием. Вашингтон 

играет ключевую роль в международных организациях, включая 

Организацию американских государств (ОАГ), Всемирный банк и 

Международный валютный фонд, Генеральное соглашение о ценах и 

торговле, Организацию экономического сотрудничества и развития и 

другие. Особенно в конце 40-х и 50-х годах, во время конфликтов на 

Корейском полуострове, Ближнем Востоке, в Конго, Кипре, США 

неоднократно использовали Генеральную Ассамблею ООН в своих 

имперских целях. Поводом для этого послужило желание заявить «не 

допустить прямого вмешательства Союза». В те годы известный 

газетный магнат Дж. Льюис высказал идею, что «конец войны затронет 

Соединенные Штаты до такой степени, что наступит американский 
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век». Американский век стал девизом американской политики на 

мировой арене во второй половине двадцатого века. 
Однако Соединенные Штаты с их военной и политической мощью 

не были единственным лидером в послевоенном мире. На 

международном уровне США были вынуждены считаться с СССР, еще 

одной существующей крупной державой, которая яростно боролась с 

инопланетянами, вторгшимися на их территорию. 

Советский Союз вышел из войны как мощное военно-

политическое государство и стремился стать самым могущественным 

государством, таким как Соединенные Штаты. Советский Союз, 
сыгравший важную роль в разгроме гитлеровской Германии, добился 

увеличения своего влияния и престижа в мире. В результате 

послевоенного урегулирования группа стран Восточной Европы 

(Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Албания и Югославия) и 

Азии (Китай, Вьетнам, Северная Корея и др.) Попала под влияние 

СССР. Были заложены основы для формирования светской 

социалистической системы, к которой в 1960-х годах присоединилась 

Куба. СССР и другие социалистические страны поддерживали 

национально-освободительные движения зависимых народов и 

государств. В результате возникла группа государств, избравших 

социалистический путь в третьем мире, и их роль возросла. 
Руководство Советского Союза, восстановившего разрушенную 

после войны экономику, сосредоточилось на укреплении военной мощи. 
Чтобы победить ядерную монополию США, СССР разработал 

программу создания собственного ядерного оружия. В 1949 году в 

Советском Союзе была испытана атомная бомба. В том же году 

европейские социалистические страны учредили Совет экономической 

взаимопомощи, к которому позднее присоединились Монголия, Куба и 

Вьетнам. Эта организация сыграла важную роль в экономической 

помощи социалистических стран друг другу, в управлении планами 

экономического сотрудничества и в формировании международного 

разделения труда. В мае 1955 года в Варшаве СССР и социалистические 

страны Восточной Европы подписали договор о дружбе и 

сотрудничестве, и существующий Варшавский договор на основе 

договора о взаимопомощи играет важную роль в поддержании баланса 

сил в мире. . 
Таким образом, идеологические политические и военно-

политические отношения начала 50-х годов ХХ века разделились на две 

противоположные части светской широты. В то же время каждая из 

двух систем была основана на расчетах, которые представляли и 

защищали надежды и интересы народов, особенно неизбежность 

полного и полного уничтожения противоположной стороны его победы. 
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Развивая идеологическую основу своей позиции, США объявили себя 

защитником свободного мира, а СССР объявил себя опорой мировой 

демократии и социализма. 
Холодная война характеризуется ускорением гонки вооружений, 

создание военных блоков, применение военной силы в международных 

отношениях, отказ в разрешение споров на основании договора, и так 

далее. Легкость в отношениях между СССР и США была основой 

внешней политики каждого государства. Эта ситуация постоянно 

привлекает внимание разделенного мира между двумя великими 

державами. В светском обществе, биполярная иерархическая структура 

возникла, состоящая из двух мощных государств, за которым следует 

великим державы, члены Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций, а затем государства, которые присоединяются к 

решению международных целей. 
В этой игре геополитических интересов конфликты по всему миру 

рассматриваются как ключевой элемент глобальной борьбы 

противоборствующих сторон. В глазах обеих сторон разрешение этих 

споров считалось победой или поражением Востока или Запада. В то же 

время приобретение места во Вселенной или государства одной или 

другой стороной является поражением для другой стороны. Одной из 

главных движущихся основ двух сверхдержав и их блоков было 

обеспечение их собственной безопасности. В частности, обе стороны 

сосредоточили внимание на увеличении военной мощи. Развитие 

международных отношений было связано с ускорением гонки 

вооружений, которая требовала серьезности от сил передовых стран 

мира, так как представляла большую угрозу для судьбы человечества. 
Однако послевоенный мир, возглавляемый вражескими блоками, 

не смог вписаться в утраченную полярность. Более того, в последующие 

десятилетия, особенно с 60-х, он был нарушен многими факторами. 
Послевоенные процессы сыграли важную роль в распаде колониальных 

империй и образовании множества новых независимых государств с 

различными идеологическими и политическими ориентациями. По сути, 
мир был разделен на три разных мира: 1-й капиталистический, 2-й 

социалистический, 3-й развивающийся, миры с разными стадиями 

экономического развития. 
Вторая мировая война вызвала глубокие и несколько изменений во 

внутреннем развитии африканских и азиатских государств. Как и в 

Первую мировую войну, против народов этих государств воевали 

государства, которые воевали невольно. Индийские дивизии, например, 
сражались и служили в Бирме, Северной и Восточной Африке, выступая 

в качестве основных союзников союзных войск на Ближнем Востоке. В 

ходе войны колониальные и зависимые государства понесли тяжелые 
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потери. Например, в 8-летней войне с Японией в Китае было убито и 

ранено 18 миллионов человек. В 1943 году индийская провинция 

потеряла 4,5 миллиона человек во время голода в Бенгалии. один умер. 
Около 4 миллионов индонезийцев умерли от голода и каторжных работ 

во время японской оккупации. 
В то же время Вторая мировая война позволила дальнейшее 

развитие национального капитализма и рост понимания национальной 

идентичности народов соответствующих государств. В отношении 

Первой мировой войны он поощрял ускорение крупномасштабных 

столкновений с колониями и метрологией, особенно подъем 

национально-освободительных движений. Вес войны позволил 

большинству людей в корне изменить свое настроение. Опыт участия 

населения колонии и немого государства в боевых действиях оказал 

большое влияние на самосознание общества. Ветераны войны имели 

военный, технический и организационный опыт, который пригодился 

им в послевоенной национально-освободительной войне. 
В результате войны, Япония была сильно разбита и отделена от 

своих колоний, и Корея, которая временно утратила статус великой 

державы и избежала американской оккупации, получила свою 

независимость, но в результате военного конфликта 1950-1953 , 

Корейская Народно-Демократическая Республика делится на юг - 

Республики Корея. Народы Индонезии и Индокитае боролись за свою 

независимость в долгих и страшных сражениях с французами и 

голландскими колонизаторами. 
Между двумя мировыми войнами Китай прошел путь от 

полуколониального состояния в 1945 году до статуса великого 

государства и постоянного члена Службы безопасности Организации 

Объединенных Наций. Однако во второй половине 1940-х годов в 

стране разразилась гражданская война, закончившаяся в 1949 году 

образованием Китайской Народной Республики. Другое великое 

азиатское государство, Индия, было британской колонией в конце 

Второй мировой войны, но в результате движения народов, борющихся 

за независимость, в 1947 году возникли два независимых государства, 
Индия и Пакистан. 

На основе биполярного мирового порядка недостатки были 

известны в результате ухудшения советско-китайских отношений в 

конце 1950-х годов. Вначале КНР была полностью построена по 

образцу СССР и других социалистических союзов. Однако 

политические и идеологические разногласия, возникшие в конце 1950-х 

годов, привели руководство СССР и Китая к открытой конфронтации. 
Это нарушение внесло новый элемент в международные отношения. 
Китайское руководство во главе с Мао Цзэдуном, председателем 
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Центрального комитета Коммунистической партии Китая, действовало 

независимо от Москвы, разорвав связи с Советским Союзом. 
Постепенно он стал рассматривать баланс сил между США и СССР как 

ключевой фактор своей внешней и оборонной политики. Индокитайская 

фаза - это агрессивная война США против Вьетнама, которая началась в 

1964 году. В результате антиколониальной войны против Франции в 

1950-х годах вьетнамские вооруженные отряды нанесли сильный удар 

колонизаторам в районе Денбенфу, но страна была разделена на две 

части. На севере образовалась Демократическая Республика Вьетнам, а 

на юге с помощью США образовалась Республика Южный Вьетнам. 
Однако о слабости сайгонского режима стало известно позже 

после разгрома патриотических сил. Для поддержания режима 

руководство США проводило военные операции против вьетнамского 

народа. Война нанесла Соединенным Штатам большой ущерб. 
численность американских войск в стране увеличилась со 185 тысяч в 

1965 году до 543,4 тысячи в 1969 году. Во время войны США потратили 

141 миллиард долларов. 56,5 тыс. Человек погибли, 303,6 тыс. Раненых 

солдат и офицеров погибли. Однако они потерпели унизительное 

поражение. 
В январе 1972 г. правительство во главе с президентом США Р. 

Никсоном подписало соглашение о прекращении войны и 

восстановлении равенства во Вьетнаме. это означало полную победу 

вьетнамского народа над захватчиками. Это соглашение открыло путь к 

объединению государства. В апреле 1975 года вооруженные силы 

Вьетнама и патриоты Южного Вьетнама захватили столицу Южного 

Вьетнама - Сайгон. Это событие положило конец вьетнамскому 

народному движению за независимость и объединение государства. 
Одним из важнейших вопросов послевоенного периода был 

вопрос о Ближнем Востоке. В основе проблемы лежала сложность 

создания независимого палестинского государства на Ближнем Востоке, 
которое началось после войны. Он хотел решить эту проблему, создав 

на территориях, принадлежащих Британской империи, 2 независимых 

государства - Европу и Палестину. Еврейское государство, 
возглавляемое Израилем, было создано в 1949 году, и это право не было 

предоставлено палестинцам. Послевоенная история Ближнего Востока 

отмечена борьбой палестинского народа за национальную 

государственную независимость. Нерешенный вопрос привел к 

нескольким арабо-израильским войнам. 
Самое главное, что в результате войны 1967 года Израиль 

оккупировал большие территории в Палестине (Западный берег и 

сектор Газа) и соседних государствах - Сирии и Египте - из-за борьбы 

палестинцев. Только в 1990-х годах, когда палестинский народ боролся 
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под руководством Организации освобождения Палестины, израильское 

правительство согласилось предоставить палестинцам антонимию. Но 

проблема на Ближнем Востоке остается запутанной. 
Политическая активность стран третьего мира послужила мощным 

фундаментом в системе международных отношений. Война 1967 года 

между Израилем и арабскими государствами ослабила роль ООН на 

Ближнем Востоке. Сменявшая друг друга Доминиканская Республика, 
кризисы на Ближнем Востоке, в Чехословакии, войны во Вьетнаме и на 

Севере и гражданская война в Нигерии показали, что государства не 

соглашались друг с другом. В этом контексте большое значение имеет 

неприсоединение. Главный принцип внешней политики международно 

объединенных государств - не вступать в военно-политические союзы 

могущественных государств. Первая Конференция высокого уровня 25 

государств была созвана в начале сентября 1961 года в Белграде по 

инициативе Югославии, Индии, Египта, Индонезии и Ганы. В течение 

двух десятилетий порядок и географические перемещения 

расширились. В результате в 1983 году их число достигло 101. Он 

объединяет 2/3 стран мира. движение неприсоединения служило 

ключевым фактором мировой политики в укреплении мира и 

поддержании добрососедских отношений между государствами. 
Биполярная схема претерпела ряд изменений в превращении 

Японии в мощную экономическую державу, в ядерную державу Китая, 
а также в ОПЕК, Организацию стран-экспортеров нефти, которая 

поставила перед собой задачу избавиться от диктатуры промышленно 

развитых стран. вошел. В то же время мировая валютная система начала 

рушиться, что привело к отмене в 1971 году глобальной финансовой 

системы Бреттон-Вудса и золотого стандарта. Снижение курса доллара 

по отношению к международной валюте подорвало позиции США на 

мировых финансовых рынках. 
Таким образом, основной причиной смягчения биполярного 

противостояния стало ослабление бесконечного военного, 
экономического, политического и идеологического противостояния 

между США и СССР. Экономический рост замедлился в результате 

увеличения военной мощи. В то же время важную роль сыграла 

растущая экономическая и военная мощь союзников США и СССР. В 

результате в 1970-е годы для достижения стратегического ядерного 

влияния государства отказались от конфронтации и согласились 

сотрудничать в области военной безопасности. Хотя многие вопросы 

были открыты в рамках биполярного мироустройства, они были решены 

в интересах мирового сообщества. 
Тенденции к централизации в мировой политике. Вторая 

половина двадцатого века характеризуется растущей тенденцией 
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экономической и политической интеграции. Он был сформирован 

появлением множества международных межгосударственных и 

неправительственных организаций. До Второй мировой войны их было 

несколько десятков, но сейчас количество организаций первого типа 

составляет несколько сотен, второго - около 2,5 тысяч. После Второй 

мировой войны появились Организация Объединенных Наций, НАТО и 

Всемирный банк. 
Сегодня основную роль играет группа стран, светские и 

региональные организации, Европейский Союз, Организация 

американских государств (ОАГ), Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), Организация африканской солидарности (ОАГ), Организация 

Исламская конференция и другие. Начался процесс формирования зоны 

свободной торговли (НАФТА) в зоне Северной Америки, в которую 

входят США, Канада и Мексика. В 1989 году был создан Азиатско-

Тихоокеанский экономический союз (АТЭС). Активно действуют 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатский 

банк развития и другие союзы и организации. 
Количество таких организаций растет. В крупных школах 

расширяется сотрудничество между политическими партиями разных 

стран. Идеологически одни и те же партийные лидеры пытаются занять 

свое место на международном уровне. Об этом свидетельствует, 
например, Светский христианско-демократический союз, основанный в 

1961 году, в который вошли центральные партии нескольких штатов. В 

1983 году был сформирован Международный демократический союз, в 

который вошли консервативные партии Западной Европы, 
Республиканская партия США, Либерально-демократическая партия 

Японии и австралийских консерваторов. 
Одним из ключевых факторов современной мировой политики 

является ежегодная встреча G7 - совета по основным промышленным и 

внешнеполитическим вопросам семи развитых индустриальных стран - 

США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии и Канады. 
Основное внимание советов G7 уделяется экономическому развитию, 
сглаживанию внешней политики, инфляции и безработице и так далее. 
Немаловажную роль играют военно-политические и 

внешнеполитические вопросы. 
Наиболее продвинутые интеграционные процессы произошли в 

Европе. В марте 1948 года Франция, Великобритания, Бельгия, 
Нидерланды и Люксембург («Западный союз») подписали соглашение о 

военном, экономическом, политическом и культурном сотрудничестве - 

Брюссельский пакт. В мае того же года в Гааге прошел Конгресс 

Движения за европейское единство. С образованием Европейского 

Союза в 1949 году парламентская демократия на европейском 
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континенте и верховенство закона в защите прав человека послужили 

формированию гармоничных отношений между европейскими 

государствами. В результате Великобритания уже давно не участвует в 

процессе европейской интеграции, но СКФ принимает активное 

участие. На смену политическому направлению западноевропейской 

интеграции пришли экономические связи. В апреле 1951 года по 

инициативе министра иностранных дел Франции Шумана была 

образована Европейская угольная и железнодорожная организация 

(YEOUS), объединившая Францию, Германию, Италию и страны 

Бенилюкса. YEOUS создал общий рынок для этой отрасли. В 1957 году 

«шестерка» договорилась в Римском договоре о создании Европейского 

экономического сообщества на основе ОЭСР. В рамках Европейского 

экономического сообщества были созданы Совет, Комиссия, Ассамблея 

и Суд. 
Будет сохранена политическая независимость государств-членов 

Европейского экономического сообщества, будут снижены таможенные 

пошлины, будет проводиться единая аграрная политика. Эти вопросы 

были полностью решены в 1968 году. С конца 60-х годов начался 2-й 

этап процесса западноевропейской интеграции. По инициативе 

президента Франции Ж. Помпиду в Гаагских соглашениях 1969 г. 
лидеры «шестерки» разработали программу «углубления интеграции и 

полной экспансии». В соответствии с этим соглашением в 1972 году 

Европейское экономическое сообщество было расширено. В это 

общество входили Испания, Португалия, Греция, Ирландия, Дания и 

Великобритания. 1 января 1995 года к ним присоединились Австрия, 
Швеция и Финляндия. 

В конце 1970-х произошли значительные изменения в 

политической интеграции. Роль Совета в Европейском экономическом 

сообществе значительно возросла. С 1978 года проводятся прямые 

выборы в Европейский парламент. Эти события станут новым этапом в 

становлении Европейского Союза в первой половине 80-х годов. 
Трудности этого дела привели к рассмотрению большого дела. После 

Маастрихтского договора в 1992 году Европейский Союз стал 

реальностью. 
Основная цель Маастрихтского договора заключалась в создании 

единого экономического, социального, правового, информационного и 

культурного пространства. С 1 января 1993 года 350 млн. Европейцы, 
живущие в Европейском Союзе, получили право свободно 

передвигаться. Возник единый рынок капитала, товаров и услуг. В 

будущем планировалось полностью интегрировать валютную систему, 
создать единый гражданский институт и еще больше укрепить военно-

политическую близость и безопасность европейских стран. Маастрихт 
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обозначил направления развития европейских обществ на последующие 

годы. 
Международное сотрудничество играет важную роль в 

расширении и укреплении Организации Объединенных Наций после 

Второй мировой войны считали важным элементом в международной 

системе. Во время войны, замещая Лигу Наций был создан вопрос 

международных организаций. Этот вопрос был проведен в Сан-

Франциско в апреле 1945 года, Конференция решила. Он рассмотрел 

вопрос о создании Организации Объединенных Наций и ее Устава. 
В послевоенный период были сформированы новые 

спецподразделения, которые широко использовались в различных 

сферах международной жизни. В 1948 году была создана Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). В 1972 году было создано еще одно специальное агентство 

ООН - ЮНЕП. 
Международные организации, занимающиеся энергии и сырья 

играют важную роль. Среди них Международное агентство ООН по 

атомной энергии (МАГАТЭ) - агентство по предотвращению 

распространения ядерного оружия и мирного использования ядерной 

энергии. 
Благодаря усилиям Организации Объединенных Наций, права 

человека стали важным вопросом в международной политике сегодня. 
Это действие и организации, которые действовали. Эта борьба была 

логическим дополнением к Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. ООН 

сосредоточилась на решении экономических проблем развивающихся 

стран. В 1974 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и 

Программу действий по установлению нового международного 

экономического порядка. 
ООН играет важную роль в разрешении межгосударственных 

споров. С 1948 по 1991 год ООН провела 23 миротворческие операции. 
У Генерального секретаря ООН в руках были танки, грузовики, 
спутниковая связь и тому подобное, чему позавидовали другие главы 

государств. Сегодня у сил ООН есть 50 000 палаток в любой части 

мира, или 1 миллион. имеет власть накормить беглеца. Его 

продовольственная программа может принести пользу людям во всех 

штатах. 
Однако помощь ООН отсталым странам меньше, чем по другим 

вопросам. Эти проблемы в основном связаны с финансовыми 

трудностями ООН. Растущая роль ООН в поддержании равенства в 

1990-е годы помогла разрешить конфликты в Персидском заливе и 

Намибии. В 1990 году Совет Безопасности ООН использовал свои 
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многонациональные силы для вторжения в Кувейт против Ирака. 
Конфликт в Намибии был урегулирован путем вовлечения всех сторон 

конфликта в процесс примирения. Организация Объединенных Наций 

проделала отличную работу по поддержанию мира во всех областях, 
контролю за голосованием и выводу иностранных войск из Намибии и 

Анголы. 
Однако в то же время ООН показала свою слабость в 

конфликтных зонах Либерии, Сомали, Руанды и других. Только когда 

другие могущественные государства взяли под свой контроль ООН, они 

смогут действовать решительно. Однако, если между ними нет 

разногласий, все действия закончатся поражением. Многие военные 

действия были санкционированы Организацией Объединенных Наций и 

проводились не под ее руководством, а под руководством Соединенных 

Штатов: Корея (1950–1953), Ирак (1990–1991), Сомали (1992–1993) и 

Югославия ( 1999). 

Вторая половина 1980-х - начало 1990-х годов привела к концу 

социалистической среды и распаду СССР, холодной войне и 

биполярному мировому порядку. Нельзя отрицать, что Запад и 

Соединенные Штаты выиграли историческую битву с СССР. Запад 

победил не потому, что Советский Союз покончил жизнь 

самоубийством. 
По словам корреспондента французской газеты Moid, падение 

Берлинской стены - это «поверхностная победа капитализма над 

коммунизмом». Потому что никто не знал, сколько еще сил и ресурсов 

нужно. Руководство Советского Союза встало на путь реформ и 

приговорило его к смертной казни. Холодная война закончилась, когда 

геополитическая ситуация в мире изменилась. 
Соединенные Штаты и Советский Союз будут играть важную роль 

в прекращении холодной войны. Обе стороны способствовали 

окончанию холодной войны. Конец войны стал кульминацией 

сотрудничества, запланированного на начало 1960-х годов. Тогда 

проявилось влияние государств и расположение сил, накопившихся на 

международной арене в 70-80-е годы ХХ века. 
Атлантический и Тихий океаны утратили свое значение как 

гигантское пространство, защищающее США и другие страны 

Западного полушария от военного вторжения. Линия фронта 

отсутствует. Например, американцы, не участвовавшие в Первой и 

Второй мировых войнах, принимали участие в войнах в Дальней Европе 

и Азии, но теперь, в первые часы войны, любой район США может быть 

уничтожен ядерным оружием. оружие. 
Ракетно-ядерное оружие уравновесить силы государств, 

независимо от их географического положения, населения и климата. В 
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современном мире, воздушное пространство и пространство являются 

более важными с военно-политической точки зрения, чем суше и на 

море. континентальные народы или транснациональные формы 

экономического, технического и информационного контроля возникли. 
Проникающая способность существующей технологии на этом уровне 

не может остановить его от каких-либо барьеров, стен и границ. 
Экономические, национальные и иные интересы всех народов 

были объединены в единый универсальный интерес. государства и 

народы не могут жить и развиваться без многостороннего 

сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах. 
Такие болезни, как чума, брюшной тиф и чума, которые являются 

распространенными заболеваниями, могут быть остановлены границами 

национального и государственного уровня, а «чума двадцатого века» - 

СПИД - не может быть остановлена. Медленно убивающая радиация не 

признает государственных границ. 
Сотрудничество между государствами часто характеризуется тем, 

как они воспринимают друг друга. Ускорение или замедление 

международных отношений было результатом отсутствия взаимного 

доверия к договорам, призванным остановить войну и предотвратить 

гонку вооружений. 
На протяжении всей истории человечества стратегия государства, 

его национальная безопасность и его репутация определялись 

количеством и качеством оружия, доступного государству. Ядерное 

оружие уничтожило эти военно-стратегические объекты. Войны - это 

результат политического ответа на достижение политических целей с 

помощью вооруженных сил. Раньше война рассматривалась как 

политический инструмент. Клаузенс, известный военный теоретик XIX 

века, считал, что «война - это продолжение политики другими 

средствами». Ракетно-ядерное оружие полностью разорвало связь 

между политикой и войной, потому что сознательная политика не 

позволяет мировой арене использовать ядерное оружие, которое 

убивает все человечество. 
Ядерное оружие служило удерживающим устройством для двух 

сверхдержав во время холодной войны. После Второй мировой войны 

США, имевшие монополию на ядерное оружие, не смогли повлиять на 

изменение внешнеполитической стратегии СССР. Кроме того, между 

1945 и 1949 годами расширилось влияние СССР и Китая. Соединенные 

Штаты не смогли предотвратить это с помощью своего ядерного 

оружия. Ядерное оружие не могло повлиять на ход и исход корейской и 

вьетнамской войн. 
В конце 1950-х - начале 1960-х годов Франция была вынуждена 

уйти из Алжира, несмотря на наличие ядерного оружия. То же самое 
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произошло с США во Вьетнаме. В 1982 году Аргентина начала войну 

против Великобритании, как если бы она была государством, не 

обладающим ядерным оружием. Во время афганской войны Советский 

Союз вел себя так, как будто он не знал ядерного оружия. Обладание 

ядерным оружием не могло гарантировать даже Варшавского договора 

и распада Советского Союза. 
Все это объясняется подтверждением конкретных ядерных 

репрессий в отношениях двух могущественных государств и военно-

политических блоков. В 1961 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию о запрещении использования ядерного оружия, что 

привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и 

нарушило международное право и общепризнанные права человека. 
Лидеры западного и восточного блоков понимали необходимость отказа 

от ядерной войны. Известный своими воинственными заявлениями 

президент США Рональд Рейган в своем ежегодном обращении к 

Конгрессу о положении дел заявил 25 января 1984 года, что «войну 

нельзя выиграть и ее никогда нельзя разрешать». 
Советский Союз, с другой стороны, он выступает за полный 

запрет на каком-либо из его отдельных деклараций с начала ядерного 

века. Хрущев, который угрожал капиталистам, говоря: «Мы вас 

похороним», был категорически против применения ядерного оружия. 
Он сказал, что, когда ядерная война, «живой зависть мертвой». 

Это не означает, что ядерное оружие вообще не играет роли в 

решении политических вопросов. Его политическое значение 

сохранялось как власть государства. Он использовал силу или 

запугивание для достижения политических целей, но ядерное оружие 

использовалось для достижения конкретной цели, когда использовалась 

стратегическая сила. В первую очередь это регулирует жизненные 

интересы соперничающего государства. Хотя ядерное оружие не 

использовалось для тех или иных целей, мир царил в центре 

международных отношений в то время, когда в следующие пять 

десятилетий войны в странах бушевали войны. Ракетный кризис, 
разразившийся в США и СССР осенью 1962 года, можно считать 

поворотным моментом в современной мировой истории. Он помог 

понять светское опустошение, которое происходит, когда 

противостоящие стороны используют ядерное оружие. 
Развитие этих событий было вызвано подписанием в августе 1963 

года соглашения между СССР, США и Великобританией о запрещении 

применения ядерного оружия в трех сферах пространства и под водой в 

атмосфере. В 1968 году был подписан Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Десятки государств позже присоединились 62 

государств, которые подписали договор о первом. 
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Из ядерного оружия возникла идея создания зон. Основной целью 

создания безъядерных зон было выполнение Договора 1968 года о 

нераспространении ядерного оружия. Эти зоны полностью и 

безоговорочно контролируют запрещение ядерного оружия в этих 

районах. Ядерные государства обязались не распространять ядерное 

оружие на другие территории, не помогать им приобретать такое 

оружие и не использовать его против этих государств. 
Это заключение контракта до 1959 года, когда Антарктическая 

территория удалена с территории от ядерного оружия и безъядерной 

зоны. В 1967 году Латинская Америка была объявлена безъядерной 

зоной в соответствии с Договором о запрещении ядерного оружия в 

Латинской Америке (Договор Тлателолко) и Протоколами 1 и 11. 

В конце 1960-х годов, советско-американские переговоры по 

ограничению стратегических вооружений началась, а затем советско-

западногерманских переговоров о нормализации отношений между 

двумя странами. Сближение СССР и ФРГ играет важную роль в 

обеспечении международной безопасности в Европе и во всем мире. 
Заключение межправительственного соглашения между двумя странами 

в 1970 году привело к его практическим последствиям, что Западная 

Германия отказалась изменить свои послевоенные границы в Европе. В 

результате этих изменений, в 1971 году было подписано 

четырехстороннее соглашение между СССР, США, Великобританией и 

Францией в Берлине, а также соглашением между СКФ и ГДР. 
Наиболее важным является защита соглашения 1972 года ракеты между 

Советским Союзом и Соединенными Штатами. За этим последовало 

подписание об ограничении стратегических вооружений договоров, 
которые регулируют отношения между двумя странами. 

Важным событием в процессе укрепления международной 

безопасности стала встреча по вопросам безопасности и сотрудничества 

в Европе с 30 июля по 1 августа 1975 года в Хельсинки. В его работе 

приняли участие 35 стран (33 европейца, США и Канада). 
Заключительный акт, принятый на встрече, изложил принципы 

послевоенного приграничного урегулирования в Европе, уважения прав 

и свобод человека и другие. 
Существенные изменения в системе международных отношений 

произошли в 1985 году со сменой руководства СССР. Важнейшим 

моментом этой трансформации стала встреча с Дж. Бушем и М.С. 
Горбачевым на Мальте в 1989 г., ознаменовавшая окончание «холодной 

войны». Последующие события развивались с колейдоскопической 

скоростью. В конце 1991 года произошел «железный занавес», 
разделивший два противоборствующих лагеря, падение Берлинской 

стены, Варшавский договор и крах социалистического союза. Советский 
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Союз распался, и в результате «бархатных революций» страны 

Восточной Европы положили конец коммунистическому режиму. 
Германия была объединена. Югославия была разделена и так далее. 

Многополярные мировые линии. Окончание холодной войны 

выдвинуло на первый план новую конфигурацию геополитических сил, 
замену биполярной системы мирового порядка. Исчезновение одной из 

двух сверхдержав на международной политической арене приводит к 

формированию однополярного миропорядка во главе с другим 

могущественным государством - США. Однако не следует забывать, что 

изменения изменят геополитическую ситуацию не только в России, но и 

в США. Размеры холодной войны не соответствуют новым условиям. 
Любое государство, включая Россию и США, должно было найти свою 

роль и место в геополитической широте мира в новых условиях. 
Часть западной сферы управления полностью осознала, что 

Соединенные Штаты не могут быть единственным могущественным 

государством в новых условиях. Другим участникам секции было 

трудно согласиться. Представители этой секции стремились сохранить 

роль единоличного лидера США в мировом сообществе. Американские 

лидеры выбрали НАТО в качестве одного из важных инструментов в 

реализации этого. 
НАТО - военно-политический альянс, сформированный как один 

из полюсов биполярного мира. С окончанием холодной войны и 

распадом Советского Союза наиболее важные причины создания НАТО 

исчезли. Однако западные лидеры, как никто другой, реализовали план 

по укреплению и дальнейшему расширению военно-политического 

блока США, повысив его роль в обеспечении международной 

безопасности. 
Капитан США по борьбе миру, расширение военно-политического 

влияние расширения американских лидеров, международных 

организаций, НАТО, формирование системы жестких условий плоской 

мировой политики, эта «холодная война» по-прежнему утверждают, что 

лидеры принимающее государство , под угрозой. Но в современной 

политике, «американский фактор» как наиболее важных условий имеет 

первостепенное значение. Потомки людей со всех уголков земного 

шара, чтобы избавиться от зависимости от США политических и 

финансовых проблем, как пути света. континентальные пространства 

Северной Америки, быстрое развитие сельского хозяйства и легкой 

промышленности, беспрецедентный рост материального богатства, 
многие другие государства и заверил, что его хорошая судьба с судьбой 

нации. 
Как и у любой другой идеи, у американской идеи есть свои стены 

развития и эволюции. Для него период развития был периодом 
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холодной войны. Поэтому Вашингтону трудно изучать уроки истории и 

делать соответствующие выводы, поскольку были те, кто выступал за 

придание Соединенным Штатам статуса единственного 

могущественного государства в однополярном мире. «Двадцатый век 

был веком Америки. XXI век также был веком Америки », - писал 

известный политолог С. Хантингтон, ссылаясь на идеологическую 

основу этой ситуации. 
Конечно, на первый взгляд, у американцев для этого было 

достаточно материальных, идеологических, психологических и 

геополитических причин. В истории бывший главный соперник под 

именем СССР был уничтожен. И Америка достигла предела своего 

могущества. Он считается самым мощным экономическим и военно-

политическим государством в мире и останется им в будущем. Но в 

сегодняшнем контексте следует сказать, что государство, каким бы 

могущественным оно ни было, не может управлять миром, полным 

нынешнего сложного разнообразия проблем. В последние десятилетия 

появилось много явных доказательств того, что Соединенные Штаты не 

могут управлять миром в одиночку. Более того, теперь исчезает 

название самого могущественного государства. 
Согласно выводам, без биполярного мирового порядка несколько 

глав государств и теоретиков предлагают трехстороннее расположение 

геополитических сил - трехцентровый порядок, основанный на 

Соединенных Штатах, Западной Европе и Японии. Экономические или 

иные конфликты между этими центрами индустриального мира нельзя 

назвать новинкой. Однако с окончанием холодной войны они 

приобретают новые размеры и новые качества. Это связано с 

характером формирующегося многополярного мироустройства. 
Планируется переход от традиционной к новой системе иерархических 

государств периода холодной войны. 
Между США и их союзниками произошли качественные 

изменения. По отношению к прошлой Америке она постепенно 

освобождалась от комплекса «младшего братства», то есть от 

комплекса, поддерживавшего советское вторжение в послевоенный 

период. К окончанию идеологического и межсистемного конфликта 

между Западом и Востоком военное или военно-политическое влияние 

на то или иное государство потеряло свою многогранность. 
Основные показатели силы, потенциала и мощи государства 

исходили от экономических, научно-технических, а затем и военных 

возможностей. В этих областях США отставали от быстрорастущих 

промышленно развитых стран Европейского экономического союза и 

Японии. Европейская идея и китайская модель, которые переживают 

второе рождение на фоне американской идеи, новые индустриальные 
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государства («маленькие драконы» Юго-Восточной Азии) придумали 

свои собственные модели. 
Для повышения роли Европы в мировой политике в основе лежал 

успех интеграционного процесса в регионе, рост общих экономических 

и научно-технических возможностей. В то время как тезис о крахе 

Европы был популярен в западных кругах в 1970-е годы, в 1990 году 

Европейское сообщество с населением 344,6 миллиона человек 

произвело на 5,53 триллиона долларов больше, чем Соединенные 

Штаты (5,47 триллиона долларов). В 1980-х годах все начали 

убедительно говорить о возрождении Европы как геополитической и 

духовной силы, заложив основу для перехода от отношений «большого» 

и «младшего брата» к отношениям равноправного партнера. 
Политика «европеизации» европейских государств, обретения 

самоуправления началась в начале 80-х годов, когда европейские 

страны сопротивлялись жесткой позиции американцев в отношениях с 

СССР. С окончанием холодной войны эта тенденция усилится. 
Европейцы открыто заявили, что выйдут из рук Вашингтона. Они 

заявили, что готовы расширить свою роль на международной арене и в 

НАТО, особенно в разрешении конфликтов и принятии на себя 

большего бремени. В этом контексте возрастающая роль отводится 

Западноевропейскому союзу (ЗЕС) - военно-политическому союзу 

западноевропейских государств. Планируется создать автономную 

систему управления в Западноевропейском союзе. Согласно этому 

развитию, НАТО может быть не единственной, но Европа может стать 

одним из двух столпов безопасности. 
Распад СССР и изменение политической карты европейского 

континента сделали Европейский Союз центром притяжения низших 

социалистических стран. Страны Центральной и Восточной Европы 

буквально слились с Европой. Слова «Восточная Европа» и 

«Центральная Европа» вернули себе прежнее политическое, 
географическое и геополитическое значение. Для народов, переживших 

крах тоталитарной системы, «единая Европа» превратилась в «горный 

город». 
Помимо центра Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион оказал 

большое влияние на судьбу современного мира. В конце XIX века 

тогдашний госсекретарь США Дж. Хэй высказал тезис о том, что 

«Средиземное море - это переходный океан, Атлантика - это настоящий 

океан, Тихий океан - это океан будущего». 
Развивающаяся Азия (точнее, восток) включает в себя Россию на 

Дальнем Востоке и от Кореи на северо-востоке до Австралии на юге и 

Пакистана на востоке в виде большого треугольника. Внутри этого 

треугольника проживает около половины населения Вселенной и 
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множество стран - Япония, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Южная 

Корея, Гонконг, Сингапур и другие. Он включает в себя самые 

быстрорастущие экономики двадцатого века. В 1960 году валовой 

национальный продукт стран за пределами Соединенных Штатов 

составлял 7,8% мирового валового внутреннего продукта, но к 1982 

году он увеличился вдвое. 16,4%. К 2000 году эта цифра составляла 20% 

мирового валового внутреннего продукта, равного вкладу США или 

Европы. Таким образом, Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из 

крупнейших центров мировой экономической мощи. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе интеграционный процесс 

стремительно распространяется. АРЕС - Межправительственная 

конференция по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому 

сотрудничеству (Форум Азии и Северной Америки, учреждена в 1989 

г.). ReSS - Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества 

Созданы RVES - Тихоокеанский экономический совет, Азиатско-

Тихоокеанский экономический совет ATES и другие престижные 

организации. Основанная в 1967 году субрегиональная политико-

экономическая организация, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), является одной из первых, в которую вошли Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Бруней. Основной целью 

этой организации было установление мира в Юго-Восточной Азии и 

развитие экономического, социального, культурного и доброго 

сотрудничества между государствами-членами. Он сыграл важную роль 

в социально-экономическом развитии государств, увеличив их 

политическое влияние в регионе. 
Политический климат в регионе улучшается. В частности, 

улучшение отношений Россия-Китай и Китай-Индия, Китай-Вьетнам 

повысило активность между корейскими государствами. Наблюдается 

тенденция к сближению стран АСЕАН и Вьетнама. Окончание 

холодной войны и распад Советского Союза явились фактором влияния 

и влияния Японии и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в то же 

время способствовали развитию ряда новых индустриальных стран. К 

концу холодной войны Япония стала экономически мощной страной, 
которая могла экономически конкурировать с Соединенными Штатами 

по сравнению с любой другой европейской страной. Его иностранный 

капитал оценивается в 1 триллион долларов. долларов, что было 

больше, чем показатель США. 
Следуя по стопам Японии, новые индустриальные страны вышли 

на мировой арене, чтобы закрепиться на мировом рынке и добиться 

ряда заметных побед. Экономические изменения в Китае окупились, и 

она стала государством, которое увеличило свою экономическую и 

политическую власть. Китай стал центральным государством богатыми 
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природными ресурсами, богатыми природными и экономическими 

ресурсами, техническими и военно-стратегической силы, которая может 

привлечь народы и государства Восточной и Юго-Восточной Азии. В 

этом качестве, Китай играет важную роль в формировании формы и 

структуры всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Так называемый процесс «Большого Китая», в который входят 

Китай, Гонконг, Макао, Тайвань и Сингапур, быстро развивается. Их 

совокупный экспортный потенциал превышает потенциал Японии. В 

2002 году, по данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт 

Китая, включая Гонконг и Тайвань, может достичь 9,8 триллиона 

долларов. Против 9,7 трлн долларов за километр. 
Китай также добился аналогичных успехов в военной области. В 

ближайшем будущем Китай может стать мощной экономической и 

военной державой, а значит, ядерным государством с неисчерпаемыми 

человеческими ресурсами. Это указывает на то, что Китай останется 

единственным крупным полюсом международного влияния. Китайцы 

говорят, что хотят, чтобы 21 век стал «веком китайской цивилизации». 
Все эти данные свидетельствуют о том, что новые центры 

возникли недалеко от экономических и политических центров Европы и 

Северной Америки. В начале 80-х годов на смену модели биполярного 

мира пришла пятиугольная модель, в которую входили СССР, США, 
Западная Европа, Япония и Китай. Это нашло отражение в требованиях 

Японии и Германии о постоянном членстве в Союзе безопасности. 
Важно помнить, что Китай и Индия сохранили свой статус 

демографических гигантов, что не может не усилить их роль в решении 

мировых проблем. В рамках стратегических ресурсов Ближний Восток 

и ЮАР сохраняют свои позиции. 
В то же время невозможно исключить Россию, которая 

представляет собой большой регион, который никогда не нес 

ответственность и остается в эпицентре глобальных изменений. Перед 

лицом трудностей России это еще не конец. 
Существующая крупная ресурсная зона и планы их приобретения 

прокладывают путь для Центральной Азии, чтобы стать важным 

регионом с геополитической точки зрения. Он может стать 

независимым центром с геоэкономической и геополитической мощью, 
который сможет сотрудничать и конкурировать с этими и другими 

центрами. 
Таким образом, возникновение многополярного мироустройства 

сужалось, но возникновение или поддержание того или иного 

государства, которое могло бы управлять этим государством в качестве 

могущественного государства, не допускалось. Мир становится все 

более и более одинаковым и одновременно более разнообразным: одни 
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возможности увеличиваются, другие сужаются, а возможность 

проведения единых коллективных и национальных выборов 

расширяется. 
Многие из перечисленных выше государств - каждое 

индивидуально или в сотрудничестве с другими центрами - могут 

блокировать или принимать диктатуру того или иного могущественного 

государства по отношению к другим участникам мировой политики. 
Растут влияние и престиж малых государств, обладающих значительной 

научной, технической и финансовой мощью. В результате размножения 

государств и регионов простая роль традиционного концерта в 

геополитической игре крупных держав не реализована. 
Они самостоятельно учатся проводить и осваивать свою личную 

политику. Разделение мира на свой мир, или «третий мир», потеряло 

смысл. Что касается новых индустриальных стран, то их ряды с каждым 

годом расширяются, а старые индустриальные страны становятся 

полноправными членами клубов. 
Ряд южных штатов может быть диктаторским со своими 

воинствующими вождями, которые требуют новых видов оружия. 
Становится очевидным приобретение ядерного оружия рядом стран 

третьего мира. Он изменил образ общества. в биполярном мировом 

порядке граница между двумя блоками или полюсами не может быть 

пересечена четко и твердо. Это противоречие было ясным и простым; 
это враг, это мы, это граница между двумя мирами. поэтому каждая 

сторона знала, где и как атаковать. Теперь все изменилось. В 

послевоенные десятилетия сила устойчивости международной системы 

изменилась, ясность заменила неопределенность, доминирование и 

влияние изменились и остались бесхозными. 
Переход был основан на принципе «или-или» выбора между двумя 

вариантами, при этом многие страны имели больший выбор, поскольку 

их диапазон выбора увеличивался. Каждый из них может принимать 

внешнеполитическое решение, не консультируясь с тем или иным 

блоком, исходя из четких национально-государственных интересов. 
Новизна ситуации в том, что в совокупности внешняя политика стран-

членов быстро завоевывает многосекторальную позицию в глобальном 

масштабе. При этом может участвовать коалиция разных стран. 
Например, страны Восточной Азии - отличная пара для 

самостоятельного управления контентом. США-Япония, США и Китай, 
США, Россия, Япония, Китай, Россия- Япония, Россия и Китай. 

В настоящее время ситуация такова, что светская политика 

активных членов светской способности влиять на события в новых 

странах, региональных групп, международных организаций и 

транснациональных корпораций в руки. Все это повышение 
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проницаемости границ, вместе с необходимым для того и мира друг с 

другом против состояний движения, блоки, трудности в поддержании 

баланса между регионами. Два блока на вершине однополярного стран 

мирового порядка зависят друг от друга вертикально, а не 

горизонтально страны зависят друг от друга. Региональные ассоциации, 
а не отдельные единицы. 

Сложно говорить о возможности расположения геополитических 

сил в контексте определения ситуации на длительное время на такой 

международной арене. Также следует ожидать, что взаимодействие 

государств, регионов, политико-экономических или иных 

государственных блоков будет годом постоянных изменений. В 

результате хаотичное и неконтролируемое взаимное поведение 

возрождается из биполярного поведения, а применение силы остается 

постоянной чертой в системе отношений между государствами и 

народами. 
Мир, свободный от войн и кровопролитных конфликтов, был 

высшей целью человеческой мысли. Однако исторический опыт 

показал, что люди не считали это высшим блаженством. Одни 

стремились к господству над другими государствами и народами, 
другие хотели воинской славы, а третьи предпочитали умереть стоя, а 

не жить на коленях. Эти идеи живы и сегодня, несмотря на огромные 

потери во Второй мировой войне двадцатого века. 
Отношения между государствами современного мира нельзя 

представить как войну против всех. Немыслимо, чтобы угроза насилия 

или применения насилия проносилась над государствами и народами. 
Но надо признать, что есть войны и конфликты. Сегодняшнее светское 

общество демонстрирует характер, элементы, структуру и функции, 
составляющие его системы. В результате каждое государство влияет на 

дела всего мирового сообщества. 
 В результате новых изменений в экономике и связанных с ними 

сдвигов в видении всего комплекса геополитических вопросов это 

связано с обеспечением национальной безопасности. В прошлом на 

мировой арене государства боролись с армиями и идеологиями за 

господство, но теперь они перешли на результат обменного курса и 

рынка. Другими словами, если во время «старой войны» военная 

реальность определяла глобальную стратегию и воображаемую 

экономику, то теперь экономическая реальность формирует мир. Цель 

этого изменения - перейти от «игры власти» к «игре добра», 
направленной на развитие экономики государств, которые хотят 

расширить свою территорию. 
 70-е и 90-е годы двадцатого века были периодом дальнейшего 

расширения и углубления экономического, экологического, 
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политического и культурного сотрудничества между всеми регионами и 

странами мира. Это, в свою очередь, привело к осознанию того, что 

существующие проблемы не могут быть решены одним национальным 

государством. Их решение требует международного сотрудничества и 

объединения сил всех государств. 
 Причины и последствия радиоактивного распада социализма. 

Сегодня все народы и страны, на земле живых событий, тесно связана с 

процессом условий развития. Натяжение той или иной регион мира, 
который , естественно , оказывают влияние на соседние регионы. Речь 

Генассамблеи ООН страны первого президент Ислам Каримов сентябрь 

2000 и другие. «Он вроде жесткой коркой безопасности, Веревка, 
Европа, Америка или какой - либо другой регион, в соответствии с» 

другими странами « , как будто пытаясь стоять в стороне от проблем 

сегодняшнего мира, есть довольно далеко от реальности, одна тесно 

связана и неразделимы ". Как произошло рассматриваются в результате 

этих изменений, важно для них , чтобы выразить свое мнение. В конце 

величайшего события двадцатого века в истории как крах 

социалистической системы, историки , естественно , в центре внимания. 
Центральная и Юго-Восточной Европы социалистических, а также 

изменения в Советском Союзе для изучения причин и последствий 

процесса реформ и соответствующие выводы, действия сравнительного 

анализа очень важно. 
Судя по всему, 1989 год, как и 1848 год, остался в истории 

символическим годом. Центральная и Юго-Восточная Европа 

изменились на наших глазах, авторитарные режимы рухнули в 

результате массовых выступлений масс, пришел конец монополии 

коммунистических партий. Иногда случались трагические и 

непредсказуемые вещи. 
Также следует отметить, что для большинства бывших советских 

людей такой поворот событий был неожиданным и почти 

шокирующим. Это можно объяснить тем, что реальные внутренние 

процессы, происходившие в последние годы в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы и СССР, за исключением Венгрии и Польши, 
представляют собой сложные проблемы взаимодействия и 

сотрудничества между странами. Советские СМИ не совсем 

наблюдались и не освещались в СМИ. Очарованные трагическими 

традициями прошлого, они часто рисовали гораздо более яркую 

картину реального положения дел в этих странах, выражая 

официальные взгляды кругов, недавно отстраненных от власти. В то же 

время там обострилась социальная напряженность, кульминацией 

которой стал шторм в конце 1989 года, положивший конец 

тоталитарным и авторитарным режимам. 
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Процесс существенных изменений в Центральном и Юго-

Восточной Европе, а также в СССР коренным образом изменил климат 

на континенте. Холодная война закончилась, был создан дух доверия 

между Западом и Востоком, ускорила процесс объединения германских 

государств, и открыла путь для формирования независимых государств. 
Прежде всего, следует отметить, что процесс изменения в бывших 

социалистических странах стал результатом кризиса в обществе, в 

результате многолетних тайных протестов народов. Так, в конце 40-х 

годов века «социалистических» революций победы ХХ в плане формы и 

социалистических стран, общественного antiavtoritar и antitotalitar из 

этой системы taqidirini. В качестве румынских кроме to'kishlarsiz крови 

социалистических стран. 
Это означает, что процесс перемен в социалистических 

государствах не произошел внезапно, начало которого следует отнести 

к предыдущим десятилетиям. Стоит отметить, что было несколько 

дебатов и дебатов экспертов. Обсуждались текущие и назревающие 

кризисные процессы в социалистических странах и искались пути 

выхода из них. Однако мнение ученых не было учтено руководителями 

административно-командного аппарата. В результате насильственный 

ход событий конца 1989 года сверг существующую социалистическую 

систему в ГДР, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Польше и Венгрии. 
Эти события стали результатом кульминации политического и 

социально-экономического кризиса в этих странах. Следует отметить, 
что основной причиной этих процессов стал перенос советской модели 

социалистического строительства в эти страны, в основном, в 

послевоенные годы, в 1947-1948 гг. Сама жизнь показала, что точный 

перенос сталинского командно-административного метода управления 

обществом в жизнь социалистических государств Центральной и Юго-

Восточной Европы, независимо от местных и национальных 

особенностей, неверен. В то время не было иного пути, кроме советской 

модели построения социализма, которая была принята как единственно 

верный путь. Однако принятие этого советского пути не учитывало 

тысячелетних национальных традиций, обычаев и ценностей, местных 

условий и национальных особенностей, религиозных верований и 

границ народов. 
Попытки изменить существующую советскую модель на основе 

многопартийности с учетом национальных и местных особенностей в 

странах переходного периода к социализму в Европе были немедленно 

пресечены. Любая попытка отказаться от советской модели или 

провести политические и экономические реформы немедленно приведет 

к разногласиям между государствами. Так, например, возник конфликт 

1948 года с Югославией. В то время практически все партии одобряли 
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путь ВКП (б), деятельность Югославской компартии, сначала 

обращаясь к буржуазному национализму, затем к фашизму, а затем 

непосредственно к предательству национальных интересов 

югославского народа. Обвиняемый в совершении. 
Эти обвинения нашли отражение в постановлении Бюро 

Коминформа от июня 1948 года, в частности, в документе «О 

положении в Югославской коммунистической партии» и в документе от 

ноября 1949 года «Коммунистическая партия Югославии у власти 

убийц и шпионов». 
Навязывание чужой модели сообществу наций и стран без учета 

исторических и национальных особенностей, ценностей и традиций 

прошлого, ЕС и страны мира считают, что многовековые связи с 

политика отделения Югославии от протестов против других стран была 

начата в первые годы построения социализма. Не удовлетворена 

реформой модели советской, или отклонить его за усилия , мы в 

Берлине в 1953 году, в Польше и Венгрии в 1956 году, Чехословакии в 

1968 году, событие в 1980-1981 годах в Польше объясняется. К 

сожалению, к подобным действиям можно отнести самые разные 

способы, в том числе: применение силы «военным руководством 

страны» с помощью СССР и «путь ревизионизма путем очень жесткой 

борьбы с репрессиями». 
Политика не ослабляя подчинение к центру, сохраняя единство 

социалистического блока в борьбе против империализма, и борьбы за 

единство единого идеологического фронта была дан приоритет над 

историческими и национальными интересами народов и государств. 
Например, Варшавский договор, в котором 5 членов Организации 

обороны (СССР, ГДР, Венгрия, Польша, Болгария) объединили свои 

силы в коллективном «международном» акт, чтобы предотвратить 

кризис в существующей системе, которая началась весной 1968 года. 

Это была попытка сохранить и, за счет использования силы, чтобы 

сохранить мировую социалистическую саму систему, а также. 
Ударные силы и лидеры коммунистического движения знали 

причины такого положения. Именно поэтому среди активных членов 

коммунистических партий западноевропейских стран начались дебаты, 
и возникло направление «еврокоммунизма», которое, учитывая 

специфику Европы, было про-бизнесом. Однако после Международного 

совета представителей коммунистических и рабочих партий в 1969 

году, хотя такие случаи стали очевидными, они часто избегали 

коллективного обсуждения проблемы и поиска путей выхода из 

кризиса. На встречах и встречах представителей коммунистических и 

рабочих партий обсуждались вопросы борьбы «за коммунистическое 

единство», «за мир и разоружение». Идеологи «социалистического 
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сотрудничества» сосредоточили свои усилия на разработке «общих 

законов» коммунистического строительства. В частности, в 1957 г. 
совет принял ряд документов на этот счет. Были отвергнуты попытки 

нового взгляда на реальность и работы по построению социализма. 
вместо того, чтобы исследовать причины надвигающейся «болезни», 
она была скрыта. Таким образом, взрывные процессы в 

социалистическом обществе были несколько отложены. Такая политика 

стала проявлять себя как неприемлемую политику, в основном, в конце 

60-х - начале 70-х годов ХХ века. В частности, весь мир стал 

беспокоиться о том, что попытки поддерживать баланс сил между 

блоком НАТО и военной организацией Варшавского договора путем 

проведения гонки вооружений на высоком уровне были очень опасной 

политикой. Это, в свою очередь, заставило страны, приверженные 

социализму, отвернуться от него. Верно, что такие обстоятельства 

вынудили социалистические страны внести некоторые позитивные 

изменения во внешнюю политику. 
Попытки решить германский вопрос мирным путем в начале 1970-

х годов, подписание государственного договора между СССР и ФРГ 12 

августа 1970 года, созыв Совета Европы в Хельсинки в 1975 году и 

ослабление международной напряженности в Европейском регионе. 
континент, другие, казалось, несколько смягчили напряженность между 

странами социалистического «содружества» и капиталистическими 

странами. Однако старый метод управления экономической жизнью 

социалистических стран «содружества» и борьба с центробежными 

силами были сохранены, что, в свою очередь, способствовало развитию 

национальной экономики социалистических стран «содружества». 
место и не соответствовали требованиям научно-технической 

революции. Возьмем, к примеру, ГДР, после того как советская модель 

управления экономикой была передана ей, а до и во время войны 

экономика ГДР, которая была на одном уровне с экономикой СКФ, 
была полностью оставлена позади в годы социалистического 

строительства. К 1989 году производительность труда в ГДР была на 40 

процентов ниже, чем в СКФ. 
Пропасть между социализмом, построенным словом, и 

коммунизмом и социализмом в действии, углубилась. Следует 

отметить, что как в СССР, так и в любой из стран Социалистического 

Содружества, сильной нации, за долгие годы обеспечившей и 

способной обеспечить благосостояние народных масс, развитые 

капиталистические страны близки к национальной экономике. Система 

земледелия не создавалась. Кризисная ситуация в социалистической 

экономике год от года усугублялась, показатели производства и 
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национального дохода снижались. Инфляция выросла, и внешний долг 

стран увеличился. 
Хотя установившееся социалистическое общество называлось 

высшей формой демократии, декларативная демократия на бумаге была 

далека от реального демократического общества. Игнорировались даже 

самые простые элементы проблемы прав человека. В Содружестве, как 

и в СССР, и в социалистических странах Европы попытки критиковать 

недостатки социалистического общества, ошибки коммунистической 

политики и выявить недостатки рассматривались как враждебные 

социализму, и были наложены соответствующие санкции. 
Право социалистического общества на то, чтобы считаться 

обществом, свободным от ошибок и недостатков, проводить политику, 
не принимать во внимание взгляды широких масс людей, на практике 

исключать их из управления обществом и превращать их в пассивных 

исполнители задач и приказов, мыслить, вводить новшества и 

изобретать лишения и т. д. усиливали протесты против лидеров 

коммунистических партий, которые действовали административно-

командно. 
Были и другие важные факторы, которые усугубляются 

внутреннее положение СССР и социалистических государств в 

Центральном и Юго-Восточной Европе, а также созданы условия для 

политической и идеологической нестабильности в отсутствии 

демократии. Авторитарные режимы были несовместимы с построением 

общества на демократической основе. Интересы народа, его 

стремлений, не было ничего правящих кругов. 
Разнообразие мнений считалось мятежным и преследовалось. В 

конце концов, репрессивная машина всегда была готова помешать 

любому другому мышлению. Так называемые «диссиденты», часто 

известные одноименные писатели, такие как пореформенный президент 

Чехословакии В. Гавел, а также деятели культуры, ученые были 

заключены в тюрьмы и преданы суду или депортированы из страны. 
Социологические опросы показали, что попытки населения ГДР 

массово переехать из страны в СКФ во второй половине 1989 г. были 

вызваны в первую очередь отсутствием политических свобод, а не 

экономическими причинами. Нарушения закона, взяточничество и 

хищение сокровищ широко распространены в странах региона. Когда Э. 
Хонеккер и другие лидеры GBSP показали публике невероятное 

оборудование домов, в которых они жили, по телевидению ГДР, это 

произвело впечатление, что это было похоже на взорвавшуюся бомбу. 
Или другой пример, строительство Т. Живковым более 40 поселков, 
загородных домов и охотничьих домиков за городом за счет 

государства, создание специальных заповедников для охоты, или же 
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ванна Н. Чаушеску сделана из золота, Чаушеску. Короче говоря, то, что 

ванна была сделана из серебра, было болезнью, поразившей всех 

лидеров социалистических стран, и противоречило общественным 

интересам. Это были факторы, подорвавшие «настоящий социализм» и 

способствовавшие его кризису. 
В то время, когда все бывшие социалистические государства в 

Европе были оторваны от власти, а Коммунистическая партия потеряла 

свое господство, возникает вопрос, не видели ли гении, идеологи и 

теоретики этих партий катастрофических ошибок в деятельности 

партии и правительства. .? Конечно, нельзя сказать, что мы их не видели 

и не чувствовали, они как будто что-то применяли к жизни. Они также 

использовали мировой опыт управления народным хозяйством, приняли 

новые партийные программы и долгосрочные планы, в которых 

социализм описывался как общество, добивающееся больших успехов. 
Было много споров и дискуссий о том, как называть существующий 

социализм социализмом. Были споры о том, следует ли называть его 

развитым социализмом, развивающимся социализмом, социализмом 

переходного периода или социализмом, победившим в целом и 

решительно. Они утверждали, что преимущества социализма должны 

быть связаны с достижениями научно-технической революции. Однако 

все это оставалось в рамках косметической лаборатории, на практике не 

применялось. 
Возникает вопрос, можно ли было реформировать 

Коммунистическую партию, потерявшую господство в 

социалистических странах Европы, распущенную, а ее лидеры 

подверглись судебному преследованию. Могли ли они остаться? 

Следует отметить, что невыполнение всего вовремя или с опозданием 

может привести к серьезным последствиям. Например, реконструкция, 
начавшаяся в СССР в 1985 году, была инициирована руководством 

КПСС. Но поскольку реконструкция началась слишком поздно, ни 

человек, инициировавший эту реконструкцию, ни его партия не 

остались у власти. 
Если взять Чехословакию, реформы в стране должны были 

начаться весной 1968 года, так как деятельность КПК была поддержана 

значительной частью общества. Если бы это было сделано, ЧКП 

сохранила бы свой престиж среди населения. С заменой партийных 

лидеров путь этой реформы был заблокирован, и общественный имидж 

КПК был запятнан. 
Идея построения государства «демократического социализма», 

выдвинутая во время «Пражской весны» и долгие годы 

критиковавшаяся идеологами «застоя» как символ социал-реформизма, 
теперь воспринимается совершенно иначе. понять. Сама жизнь 
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показала, что жизнь такой системы коротка, если новая социальная 

система не изменит своего имиджа в трудящихся массах. 
На наш взгляд, осужденный СССР и его союзниками 4 декабря 

1989 г., Варшавский договор был призван установить текстуальную 

стабильность командно-административной системы в социалистических 

странах Европы после вторжения в Чехословакию в 1968 г. Это, 
оправданное «высшими целями» социализма, имело противоположный 

эффект - серьезный и сокрушительный удар по его престижу, как если 

бы «Пражская осень» двадцать лет спустя, словно приняла эстафету от 

«Пражской весны». . Один из ее лидеров, А. Дубчек, вновь появился на 

политической арене и стал председателем Национального собрания. 
По мнению некоторых бывших руководителей ГДР, сохранить 

нормальную ситуацию в стране удалось, запустив процесс 

преобразований в республике в 1983–1984 годах. Причина этого в том, 
что лидеры социалистических государств в Восточной Европе не 

смогли должным образом оценить текущую ситуацию, не осознали, что 

наступил период исторических процессов и что старую систему 

управления нельзя поддерживать с помощью политики насилия. . 

История сделала свое дело, судьба некоторых лидеров была трагична, 
некоторые попали в тюрьмы и подверглись преследованиям. В 

результате сорокалетние попытки построения социалистического 

общества были сорваны. Характерно, что, несмотря на все принятые 

декларации и конституции, документы и программы, в 

социалистических государствах Европы не было полностью гуманного 

общества. Хотя в конце 1960-х годов в этих странах говорили о 

создании основ социализма, в последующие годы усилия по 

построению социализма продвигались с трудом, и на практике 

преобладала стагнация. 
Часто говорят, что происходящее в европейских странах - прямое 

следствие восстановления СССР. Ошибаются те, кто говорит, что 

поводья сняты и это произошло. Конечно, восстановление СССР, отказ 

от «доктрины Брежнева» положительно повлияли на революционные 

процессы в европейском регионе. Точнее, это их ускорило. Однако не 

следует забывать, что уроки, которые мы показываем, имеют глубоко 

внутренний характер и тесно связаны с кризисом социальной системы 

сталинского и неосталинского типа. 
Выше мы упоминали, что командно-бюрократическая модель 

социализма неоднократно сталкивалась с социальными интересами в 

социалистических странах Европы. 
Подавление венгерского инцидента в 1956 году в настоящее время 

считается венграми быть «национальной трагедией», что затрудняло 

широкомасштабные реформы. 
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Мы можем оценить реконструкцию, начатую в СССР, как снятие 

преграды, мешавшей осуществлению демократического 

переустройства. 
Итак, раскол устранен, так почему же процесс изменений в 

социалистических странах Европы не начался с 1985 года? Это можно 

объяснить следующим образом: трудности первых лет перестройки в 

СССР, а также горькие уроки исторических процессов 1956, 1968, 1980–
1981 годов были в некоторой степени обеспокоены социалистическими 

государствами Европы. Они с тревогой и страхом ждали, что, если мы 

начнем процесс изменений, нас ждет еще больше бедствий. Более того, 
затяжной кризис исторического процесса в Польше, начавшийся в 1981 

году, и объявление военного положения в декабре 1981 года, когда 

были использованы все средства для сохранения старой власти, также 

несколько обеспокоили соседние социалистические государства. 
В ноябре 1986 года глава московской встречи руководителей 

социалистических стран Советского Союза больше не 

социалистические стран в Европе и СССР отказалась проводить свое 

суждение, они продолжают вмешиваться во внутренних делах. Даже 

тогда, они обманывают, он не Читай их ждет. Наконец, 15 февраля 1989 

Вывода советских войск из страны, а армия может ввести ошибку, 
признанное правительством советских войск в Венгрии в 1968 году, в 

Чехословакии в 1956 году, введение этого государства рабочей силы 

вмешиваться в том, что оценка и попросили прощения этих стран 

положить конец страха из стран социалистического содружества. 
После этого процесс изменений был интенсивным. Тот факт, что 

СССР занимает позицию невмешательства, заставляет одну из 

противоборствующих сил опечалиться, а другую - бороться. В 

результате насильственные протесты масс в Чехословакии, Болгарии, 
ГДР, Польше, Венгрии и Румынии сломали плотину бюрократической 

системы правления. Ситуация в Румынии стала еще более трагичной, 
борьба в Югославии обострилась до такой степени, что разрушительная 

гражданская война длилась много лет. 
Процесс перемен в СССР и социалистических странах Восточной 

Европы привел как восточных, так и западных историков и 

государственных деятелей к выводу, что «историческая судьба 

социализма и коммунизма закончилась катастрофой». Например, один 

из бывших государственных деятелей США З. Бжезинский в своей 

книге «Великая революция, рождение и смерть коммунизма в ХХ веке» 

сказал: «Коммунизм сегодня находится в состоянии общего кризиса, 
оба идеологически и качественно». Профессор З. Бжезинский уделял 

особое внимание СССР: «В 20-е годы страны мира ожидали, что опыт 

коммунистического строительства в СССР не принесет результатов. Это 
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предположение, особенно после Второй мировой войны, было основано 

на убеждении, что будущее будет зависеть от коммунизма. Однако в 

последние годы СССР стал государством, которое не привлекает людей 

и государства, а экономика находится в состоянии стагнации, что 

показывает, что у коммунистического общества нет будущего. 
Процесс перемен, произошедший в социалистических 

государствах Восточной Европы, показал истории тщетность попыток 

вынести приговор насилию и серьезные последствия проведения 

политики с использованием силы и гегемонии. В результате таких 

действий многие партии и политические силы потерпели поражение и 

покинули поле истории. 
Однако следует отметить, что содержание общества и хорошие 

или плохие стороны партий определяются не тем, как они называются, а 

скорее масштабом и популизмом проделанной работы. С этой точки 

зрения неправильно осуждать то, что общество называет социализм 

ведущими политическими силами как партии. Жалко только, что 

виноваты только ведущие коммунисты, показавшие, что служат 

интересам народа и горят его болью и горем. И Коммунистическая 

партия, и социалистическое общество выглядели плохо в глазах народа, 
потому что бюрократы делали все свои действия от имени социализма и 

Коммунистической партии. 
В конце 1989 года результаты опросов показали, что простое 

большинство народа Чехословакии у власти «коммен - демократы NIST, 

нам все равно». «Самое главное - создать условия, чтобы люди жили и 

работали хорошо. К сожалению, многие годы нами правят идиоты». 
После процесса перемен в бывших социалистических 

государствах Европы многие партии вышли на политическую арену. 
Хотя они участвовали в демократических парламентских выборах, было 

трудно сказать что-либо о том, какая из этих партий продержится так 

долго. После парламентских выборов к власти пришел 

правоцентристский блок, и в некоторых странах решающую роль 

сыграли не классовые партии, а народные движения в форме 

Солидарность во вновь образованной Польше. В частности, 
Общественное движение против насилия в Словакии, Союз 

демократических сил Болгарии и так далее.  
Следует также отметить, что процесс изменений, начавшийся в 

1989 г., положил начало процессу «переворота» на европейском 

континенте с точки зрения формы. Оборонная организация 

Варшавского договора приостановила свою деятельность. Совет 

экономической взаимопомощи прекратил свое существование, и ГДР 

объединилась с СКФ и образовала единое немецкое государство. 
Чехословакия была разделена на Чехию и Словакию, а Югославию - на 
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несколько независимых государств. Вооруженные силы СССР были 

выведены из стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Последние 

войска России также были выведены с территории Германии в конце 

1994 года. 
Изменились и праздники, отмечаемые в послевоенные годы в 

бывших социалистических странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Например; В Болгарии 3 марта (1878 г., подписание Сан-

Стефанского мирного договора) вместо 9 сентября (1944 г., 
формирование фронта); В Румынии вместо 23 августа (1944 г., 
свержение диктатуры Антонеску) 1 декабря - день (1918 г., 
присоединение Трансильвании к Румынии); В Чехословакии 28 октября 

(1918 г., провозглашение независимости Чехословакии) вместо 9 мая 

(1945 г., освобожденная Чехословакия); В Польше 11 июля (1918 г., 
провозглашение независимости Польши) вместо 22 июля (1944 г. был 

провозглашен Комитет освобождения польского народа); В Венгрии 

вместо 4 апреля (1945 г., освобожденный от фашизма) 23 октября (1956 

г., когда началось Будапештское восстание) отмечалось как 

национальный праздник. 
Эти страны переписали историю лет Второй мировой войны и 

последующих лет. 

Контрольные вопросы: 

1. Что вы знаете о концепции «американской эпохи»? 

2. Какова основная цель Маастрихтского договора? 

3. Холодная война: начало, причины и последствия? 

4. Кто сказал: «Коммунизм сегодня находится в состоянии общего 

кризиса как идеологически, так и качественно»? 

5. Каковы причины и последствия войны между США и 

Вьетнамом? 

6. Каковы причины и последствия войны между Ираком и США? 

7. Дайте информацию об «афганской войне» и ее последствиях? 

8. Каковы причины объединения Германии и распада СССР? 
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