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Раздел I. ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
(1919–1939 гг.)

Тема 1. Становление и последующее функционирование
Версальско-Вашингтонской системы

международных отношений

Общая характеристика развития военных действий на Западном и 
Восточном фронтах мировой войны в конце 1917 – начале 1918 г. Про
возглашение 8 января 1918 г. президентом США В. Вильсоном (1913–
1921 гг.) условий мира из 14 пунктов. Большевистский переворот в Пет
рограде в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. (7–8 ноября) и издание Совнар
комом (СНК) «Декрета о мире», в котором содержалось воззвание ко 
всем воюющим сторонам о немедленном начале переговоров с последу
ющим подписанием справедливого демократического мира баз аннексий 
и контрибуций (26 октября/8 ноября 1917 г.). Директива В.И. Ленина на 
возобновление 27 декабря (9 января) 1918 г. в Брест-Литовске многосто
ронних переговоров о перемирии между Советской Россией и держава
ми Четвертного союза – Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Тур
цией.  Безуспешные попытки ЦИК РКП(б)  и СНК РСФСР привлечь к 
переговорам страны Антанты и начало австро-германского наступления 
по всему Восточному фронту (февраль 1918 г.). Объявление Германией 
нового ультиматума и последующее подписание 3 марта 1918 г. Брест
ского мирного договора, согласно которому Советская Россия отказыва
лась в пользу государств Центральной Европы от своих прибалтийских 
губерний, территорий Польши, Финляндии, Украины и части Белорус
сии, а также уступала Турции города Карс, Ардаган и Батум. Отставка 
8 апреля 1918 г. Л.Д. Троцкого (Бронштейн) и назначение на пост нарко
ма иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерина (1918–1930 гг.). Весеннее на
ступление на Западном фронте германской армии и оккупация Суасона 
и Реймса (апрель – май 1918 г.). Причины приостановки дальнейшего 
продвижения  австро-германских  войск.  Организация  силами  Антанты 
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широкого контрнаступления под Амьеном и окончательный провал по
следних попыток кайзеровской Германии силовыми методами добиться 
благоприятного исхода войны. Начало развала Германского блока. Ди
пломатические  инициативы  держав  Четвертного  блока  по  открытию 
мирных переговоров с представителями стран Антанты: спорадические 
обращения Германии к оппонентам союзнических сил с предложением 
заключения сепаратного мира; ноты австро-венгерского правительства 
ко всем воюющим державам с идеей открытия мирных переговоров и 
т.д. Отвержение лидерами Антанты мирных инициатив центральноевро
пейских  стран.  Прорыв  союзнических  сил  на  Салоникском  фронте  
15 сентября 1918 г. и подписание Болгарией 29 сентября того же года 
условий перемирия. Окончательное поражение турецких войск в Пале
стине  и  заключение  30  октября  1918  г.  Мудросского  перемирия  с 
Османской империей. Прорыв итальянскими войсками 27 октября 1918 
г.  фронта  в  районе  Витторио-Венето,  капитуляция  Австро-Венгрии и 
подписание 3 ноября 1918 г. в Вилла-Джусти перемирия. Очередное по
ражение кайзеровской армии на Западном фронте, Ноябрьская револю
ция 1918 г. в Германии и последующее заключение 11 ноября 1918 г. 
Компьенского перемирия,  предусматривающего прекращение военных 
действий, немедленный вывод германских войск из всех оккупирован
ных в  Западной Европе  территорий,  сдача  победителям значительной 
части вооружений, всех имеющихся подводных субмарин, немедленное 
разоружение  флота  и  т.д.  Аннулирование  постановлением  ВЦИК 
РСФСР от 13 ноября 1918 г. Брест-Литовского мирного договора.

Приезд в Париж делегатов союзников по Антанте и начало подго
товки международной конференции. Официальное открытие в Версале  
18 января 1919 г. Парижской мирной конференции. Специфика структур
ной организации работы конференции. Межимпериалистические проти
воречия по основным вопросам будущего мироустройства – территори
ального, репарационного, «польского», «итальянского», «русского» и др. 
Позиция американской стороны в отношении механизма урегулирования 
узловых проблем формирующегося миропорядка. Главные составляющие 
тезисы в  предложенной президентом США В.  Вильсоном «программы 
мира». Дискуссии по поводу идеи создания организации Лиги наций. По
литическая стратегия стран Центральной Европы относительно решения 
так называемого «русского вопроса». Заключительное заседание Париж
ской мирной конференции и подписание 28 июня 1919 г. Версальского 
мирного договора. Спектральный анализ содержания текстов Версальско
го  мирного  договора.  Закрепление  новоявленной Версальской  системы 
международных отношений за счет заключения новой серии межгосудар

4



ственных договоров – Сен-Жерменского мирного договора 1919 г.; Триа
нонского мирного договора 1920 г.; Нейиского мирного договора 1919 г.; 
Севрского мирного договора 1920 г. и др. Структурно-функциональные 
характеристики зафиксированной Версалем новой системы геополитиче
ского соотношения сил в Европе. 

Инициативы США 1919–1920 гг. по созыву в Вашингтоне между
народной  конференции,  призванной  завершить  структурный  передел 
регионального пространства на Дальнем Востоке после первой мировой 
войны 1914–1918 гг. Предварительное обсуждение министрами иностран
ных дел Великобритании, США, Франции и Японии ведущих вопросов 
предстоящих переговоров. Общая характеристика развития международ
но-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе накану
не созыва конференции. Внешнеполитические действия японского прави
тельства на Дальнем Востоке после предъявления «двадцать одного тре
бования» Китаю. Выступление правительства Канады против возобновле
ния англо-японского союза. Позиция Австралии и Новой Зеландии. 

Официальное открытие 12 ноября 1921 г. в Вашингтоне предста
вителями  Великобритании,  Японии,  США,  Франции,  Китая,  Италии, 
Голландии, Бельгии и Португалии Вашингтонской конференции 1921–
1922 гг. по ограничению морских вооружений и решению тихоокеанско
го  и  дальневосточного  вопросов.  Специфика  процесса  обсуждения  и 
процедуры  принятия  основных  итоговых  документов  Вашингтонской 
конференции. Заключение США, Великобританией, Францией и Япони
ей 13 декабря 1921 г.  Договора четырех держав о совместной защите 
«прав» на островные владения и островные территории в регионе Тихо
го океана. Подписание 6 февраля 1922 г. США, Великобританией, Фран
цией, Японией, Италией, Бельгией, Голландией, Португалией и Китаем 
Договора девяти держав, фиксирующего новые международные принци
пы в отношении Китая. Заключение 6 февраля 1922 г. США, Великобри
танией, Японией, Францией и Италией очередного Договора пяти дер
жав, предусматривающего установление максимальных норм для воен
ных кораблей на Тихом океане. Спектральный анализ установившегося 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе нового геополитического соотноше
ния сил.

Протест НКИД РСФСР по поводу игнорирования участия совет
ской  делегации  в  работе  Вашингтонскую  конференции  1921–1922  гг. 
Неожиданный приезд на конференцию делегатов Дальневосточной рес
публики (ДВР (провозглашена 6 апреля 1920 г. и включала территории к 
востоку от озера Байкал до побережья Тихого океана). Позиция НКИД 
РСФСР относительно вынесенного в Вашингтоне решения по вопросу о 
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функционировании КВЖД и вынужденная корректировка Западом заклю
чительных статей принятого  документа.  Вступление в  феврале  1922 г. 
войск Красной Армии в Хабаровск и последующее включение ДВР в со
став РСФСР (ноябрь 1922 г.). Частичная эвакуация военных сил Японии 
и США с территории Советского Дальнего Востока. Заключение СССР 
27 января 1923 г.  Договора с представителем правящей политической 
элиты Южного Китая Сунь Ятсеном и отправка в Кантон советских во
енных  советников.  Установление  дипломатических  отношений  между 
СССР и Китаем с  параллельным достижением договоренности о  сов
местном управлении КВЖД (31 мая 1924 г.). Подписание НКИД СССР 
20 января 1925 г. Договора о восстановлении дипломатических отноше
ний с Японией. Заключительный этап эвакуации японских войск с Се
верного Сахалина (май 1925 г.). 

Тема 2. Создание системы региональной безопасности 
в Европе и провал империалистического проекта 

организации международно-дипломатической 
изоляции СССР

Истоки возникновения разногласий между бывшими союзниками 
по Антанте  по проблемам обеспечения национальной и региональной 
безопасности на Европейском континенте. Инициативы Франции по со
зданию  системы  военно-политических  союзов  в  Европе,  призванных 
сохранить установившееся после первой мировой войны геополитиче
ское соотношение сил. Парижская межсоюзническая конференция (ян
варь 1921 г.). Заключение в 1920–1921 гг. под эгидой Франции ряда во
енно-политических  соглашений,  предусматривающих взаимные гаран
тии их территориального  status quo путем взаимной помощи, включая 
военную: Договора между Чехословакией и Югославией от 15 августа 
1920  г.;  Договора  между  Чехословакией  и  Румынией  от  23  апреля 
1921г.; Договора между Югославией и Румынией от 7 июня 1921 г. Дан
ные договоренности положили начало существования так называемой 
«малой Антанты» - военно-политическому блоку трех государств – Че
хословакии, Румынии и Югославии, тесно связанного с Францией дву
сторонними соглашениями военно-политического характера. Опосредо
ванное присоединение к «малой Антанте» Польши, путем заключения в 
1921 г. румыно-польского союза, дополненного гарантийным Договором 
1926 г. Совместное выступление стран «малой Антанты» против попы
ток установления власти династии Габсбургов в Венгрии.
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Выдвижение Великобританией своего проекта построения системы 
европейской безопасности с участием Франции, Германии и ряда других 
европейских стран, но не через создание военно-политических союзов, а в 
рамках Лиги наций. Одобрение Ассамблеей Лиги наций в октябре 1924 г. 
разработанного французскими дипломатами проекта протокола о мирном 
урегулировании международных споров (Женевский протокол 1924 г.). 
Причины  отклонения  Женевского  протокола  правительствами  Велико
британии, Италии, Бельгии и Японии. Утверждение министром иностран
ных дел Великобритании Остином Чемберленом (1924–1929 гг.) в начале 
1925 г. специального внешнеполитического документа «Английская по
литика в связи с положением в Европе», призванного создать особую си
стему безопасности европейских стран, целенаправленную на отражение 
«коммунистической угрозы» и формирование единого антисоветского ла
геря. Открытие в Локарно (Швейцария) 5 октября 1925 г. международной 
конференции  с  участием  представителей  Великобритании,  Франции, 
Бельгии, Германии, Италии, Польши и Чехословакии. Подписание серии 
Локарнских договоров 1925 г. и заключение под эгидой Англии так назы
ваемого Рейнского гарантийного пакта. Создание единого «оборонитель
ного» фронта против СССР. Активизация дипломатических усилий  For
eign Office по распространению «опыта Локарно» на другие страны Евро
пейского континента и попытка создания «балканского Локарно» с уча
стием в нем Греции, Румынии, Югославии и Венгрии, а также «прибал
тийского Локарно» и «восточного Локарно» – Германия, Польша и При
балтийские республики. 

Начало борьбы СССР против  создания  единого  антисоветского 
блока. Дипломатические встречи Г.В. Чичерина с представителями ряда 
независимых стран Передней Азии с целью обеспечения региональной 
безопасности южных рубежей РСФСР (1920–1921 гг.). Подписание гла
вой НКИД РСФСР 26 февраля 1921 г. Договора о дружбе с Персией, за 
которым последует череда заключений аналогичных Договоров с Афга
нистаном (28 февраля 1921 г.) и с Турцией (16 марта 1921 г.). Выдвиже
ние Г.В. Чичериным на пленарном заседании 10 апреля 1922 г. Генуэз
ской международной конференции по восстановлению экономики Евро
пы «Советской программы установления мира и безопасности», преду
сматривающей всеобщее  сокращение  вооружений,  запрещение  произ
водства и применения на войне всех видов оружия массового истребле
ния людей,  регулярные созывы международных конференций по под
держанию мира и сотрудничества между народами и т.д. Последующее 
расширение советских инициатив по разоружению. Московская конфе
ренция 1922 г. по сокращению вооружений. Участие дипломатических 
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представителей СССР в работе Лозаннской конференции (ноябрь 1922 – 
июль  1923  гг.).  Причины отказа  Москвы от  подписания  Лозаннского 
мирного договора 1923 г. Подписание в Рапалло 16 апреля 1922 г совет
ско-германского Договора о восстановлении дипломатических и разви
тии торгово-экономических отношений с одновременным открытием се
кретных переговоров о сотрудничестве с Германией в военно-техниче
ских областях. Обострение напряженности в отношениях между СССР и 
странами Западной Европы в связи с официальным выступлением Вели
кобритании в осуждении «антибританской пропаганды», тайно осуще
ствляемой советским агентами в Персии, Индии и Афганистане (ульти
матум Керзона – 8 мая 1923 г.). Советские предложения о всеобщем со
кращении вооружений и их обсуждение в период работы Римской кон
ференции экспертов Лиги наций (февраль 1924 г.). Установление НКИД 
СССР дипломатических отношений с Великобританией и Италией (2–7 
февраля 1924 г.). Подписание в Лондоне 8 августа 1924 г. нового совет
ско-британского торгового Договора. Установление 28 октября 1924 г. 
дипломатических  отношений  между  СССР  и  Францией.  Заключение 
Москвой 12 октября 1924 г. нового торгового Договора с Германией. За
ключение усилиями Г.В. Чичерина 17 декабря 1925 г. Договора о дружбе 
и нейтралитете между СССР и Турецкой Республикой, вскоре ставшим 
образцом для достижения подобных договоренностей с другими перед
неазиатскими странами – советско-иранского Договора 1927 г. о гарантии 
и нейтралитете и советско-афганского Договора 1931 г. о нейтралитете и 
взаимном ненападении. Поездка наркома по иностранным делам СССР 
Г.В. Чичерина в сентябре – декабре 1925 г. в Германию, Польшу, Латвию, 
Литву и Францию. Подписание 24 апреля 1926 г. советско-германского 
Договора о ненападении и нейтралитете (Берлинский договор 1926 г.). За
ключение Москвой 28 сентября 1926 г. с Литвой аналогичного Договора о 
ненападении  и  нейтралитете.  Выступление  заместителя  главы  НКИД 
СССР М.М. Литвинова (Валлах) 30 ноября 1927 г. на сессии Подготови
тельной комиссии Лиги наций с «Планом разоружения», рассчитанным 
на 4 года. Причины отклонения Лигой наций советского проекта по все
общему  и  частичному  разоружению.  Параллельно  предпринимаемые 
Кремлем  внешнеполитические  действия  по  нейтрализации  антисовет
ской деятельности Великобритании и минимизации угрозы, исходящей 
из  геоидеологических  установок  Рейнского  оборонительного  пакта. 
Причины разрыва в мае 1927 г. Великобританией дипломатических от
ношений с СССР. Участие СССР в международной экономической кон
ференции  в  Женеве  (май  1927  г.).  Открытие  переговорного  процесса 
НКИД СССР с Польшей, Францией, Италией и Прибалтийскими респуб
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ликами.  Международное значение подписанного  27 августа  1928 г. по 
инициативе  французского  министра  иностранных  дел  
А. Бриана и госсекретаря США Ф. Келлога Договора об отказе от войны 
в  качестве  орудия  национальной  политики  («пакт  Бриана–Келлога»). 
Присоединение 6 сентября 1928 г. СССР к «пакту Бриана–Келлога». За
ключение  9  февраля  1929  г.  СССР,  Польшей,  Румынией,  Латвией  и 
Эстонией так называемого «протокола Литвинова», по которому сторо
ны обязывались досрочно выполнить все условия «пакта Бриана-Келло
га».  Восстановление  3  октября  1929  г.  дипломатических  отношений 
между  СССР  и  Великобританией.  Уход  в  отставку  Г.В.  Чичерина  и 
утверждение ВЦИК М.М. Литвинова на посту наркома иностранных дел 
СССР (25 июля 1930 – 4 мая 1929 гг.). Продление НКИД СССР серии 
ранее заключенных Договоров о ненападении с Германией, Финлянди
ей, Литвой, Эстонией и Польшей (январь – ноябрь 1932 г.). Открытие в 
Женеве 2 февраля 1932 г. международной конференции по разоружению 
и  обнародование М.М.  Литвиновым очередного советского  проекта  о 
всеобщем и полном разоружении. Восстановление дипломатических от
ношений между СССР и Китаем после создания Японией на территории 
Маньчжурии государственного образования Маньчжоу-Го (12 декабря 
1932 г.). Заключение советско-итальянского Договора о дружбе, ненапа
дении и нейтралитете (2 сентября 1933 г.). Восстановление 16 ноября 
1933 г. дипломатических отношений между СССР и США. Подписание 
29 ноября 1932 г. Договора о ненападении между СССР и Францией, 
направленного на обеспечение геополитического противовеса динамич
ному возрождению германского милитаризма. Поддержка Москвой вы
двинутого министром иностранных дел Франции Луи Барту проекта со
здания системы коллективной безопасности в Центральной и Восточной 
Европе («проект Восточного пакта 1934 г.). Принятие СССР в Лигу на
ций (18 сентября 1934 г.). Причины успеха общих усилий советской ди
пломатии в 1922–1933 гг. по созданию системы дружественных догово
ров о ненападении и нейтралитете с европейскими и азиатскими страна
ми мирового сообщества.

Тема 3. Обострение межимпериалистических 
противоречий и начало эволюционного кризиса 

Версальско–Вашингтонской системы международных
отношений (1930-1935 гг.)

Обострение противоречий между крупными капиталистическими 
державами мира в вопросе о выплате межсоюзнических долгов и репа
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раций, в стремлении к обладанию внешними рынками и в финансово-
кредитной сфере. Причины возникновения разногласий в лагере бывших 
союзников по поводу выплаты Германией наложенных на нее Версаль
ским мирным договором 1919 г., а также Парижской межсоюзнической 
конференцией 1921 г. и Лондонским заседанием 1921 г. репарационных 
платежей.  Стратегия  Германии  на  саботирование  репарационных 
выплат, опосредованно поддержанная Великобританией и США. Наста
ивание главой французского правительства Р. Пуанкаре на установле
нии международного контроля над финансами и промышленностью Гер
мании. Провал Парижской конференции 1923 г. из-за обострения англо-
французских противоречий по репарационному вопросу. Резкое ухудше
ние социально-экономической обстановки в Германии и проблема угро
зы возникновения революционной ситуации в стране. Утверждение Лон
донской конференцией 1924 г. разработанного международной комиссией 
под председательством американского банкира Ч. Дауса нового репараци
онного проекта для Германии. Общий анализ «плана Дауса» и его послед
ствий  для  германской  экономики.  Начало  процесса  возрождения  гер
манской экономики. Официальное представление в Париже 7 июня 1929 
г. базисных основ выдвинутого американским банкиром О. Юнгом оче
редного порядка взимания репарационных платежей с Германии. Новая 
волна  межимпериалистических  противоречий  и  частичное  изменение 
«плана  Юнга» на  Гаагской конференции по  репарациям 1929–1930 гг. 
Уход в отставку 27 марта 1930 г. германского правительства Мюллера в 
связи с активным выступлением социал-демократической партии против 
объявленного уменьшения пособий по безработице. Постепенное пре
кращение выплаты военных долгов германским правительством Генри
хом Брюнингом (1930–1933 гг.). Активизация германской дипломатии по 
противодействию наложенных на  нее  обязательств  по  разоружению,  а 
также об отмене существовавших военных и территориальных ограниче
ний. Продление НКИД СССР 24 июня 1931 г. на три года Договора о 
дружбе и нейтралитете с Германией 1926 г. (Берлинский договор 1931 г.). 
Вывод  из  Рейнской  области  последних  частей  союзных  войск  (июнь 
1930 г.). Утверждение Конгрессом США 20 июня 1931 г. меморандума 
американского президента Г.К. Гувера (1929–1933 гг.) об установлении 
одногодичного моратория на выплату Германией репараций и межсоюз
нических долгов. Крах ряда крупных германских банков и последующее 
ухудшение финансового положения в Германии (лето – осень 1931 г.). 
Заявление 7 января 1932 г. германского канцлера Г. Брюнинга о том, что 
Германия «не может и не будет выплачивать репарации». Динамичное 
усиление в Германии политической деятельности национал-социалисти
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ческой  партии  А.  Гитлера  (Шикльгрубер).  Достижение  А.  Гитлером 9 
июля 1931 г. договоренности о сотрудничестве с лидером Немецкой наци
ональной партии Альфредом Гугенбергом. Выступление А. Гитлера в ян
варе 1932 г. на большом собрании германских магнатов в Дюссельдор
фе.  Тайное  обращение  крупнейших  германских  промышленников  и 
банкиров (Шредера, Тиссена и др.) к президенту Германии П. Гинденбур
гу (1925–1934 гг.) с требованием передачи власти немецким фашистам (19 
ноября 1932 г.). Уход в отставку 28 января 1933 г. правительства Курта 
фон Шлейхера и назначение 30 января того же года А. Гитлера новым 
канцлером Германии. Смерть 2 августа 1934 г. Г. Гиндербурга и последу
ющее  объединение  А.  Гитлером  в  своих  руках  поста  президента  и 
рейхсканцлера. Начало секретных переговоров между Папеном и Гитле
ром (4 января 1933 г.). Заключение 27 апреля 1933 г. торгового Соглаше
ния между Великобританией и Германией.

Эволюционное нарастание напряженности в отношениях между 
ведущими странами мира, резко обозначившихся в период прохождения 
Лондонской международной конференции 1930 г. Подписание 22 апреля 
1930 г. между США, Великобританией, Францией, Японией и Италией 
Договора о разоружении военно-морских флотов и ограничении числа 
подводных лодок и авианосцев. Степень влияния «великой депрессии» 
1930–1933 гг. на изменение международного положения крупнейших го
сударств  Запада.  Трансформация  внешнеполитических  приоритетов  и 
самого  характера  развития  межгосударственных связей лидеров евро
пейских государств. Обострение борьбы за внешние рынки на Арабском 
Востоке после утверждения власти в Италии правительства Б. Муссоли
ни (1922–1943 гг.). Начало новой антисоветской волны в странах Евро
пы против так называемого «советского демпинга».  Объявление Рим
ским папой Пийем ХI в феврале 1930 г. «крестового похода» в защиту 
вероисповедания  в  СССР.  Инициатива  Франции  по  созданию  «пан-
Европы». Женевская конференция 1932 г. по разоружению и провал вы
двинутого Великобританией плана сокращения вооруженных сил всеми 
европейскими государствами. Подписание 11 декабря 1932 г. в Женеве 
правительствами Франции, Великобритании, США, Италии и Германии 
декларации о праве Германии на «равноправие в вооружениях». Выдви
жение М.М. Литвиновым советского проекта о всеобщем и полном разо
ружении (февраль 1932 г.). Выступление В. Молотова и М. Литвинова на 
заседаниях ЦК с резким осуждением фашизма и утверждением о возник
новении «германской угрозы» безопасности СССР с приходом А. Гитлера 
к  власти (ноябрь  –  декабрь  1933 г.).  Резкое  ухудшение советско-гер
манских межгосударственных отношений и сворачивание программ во
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енно-экономического  сотрудничества  двух  стран.  Заключение  в  июле 
1933 г.  Великобританией,  и  Францией «пакта согласия и сотрудниче
ства» с Германией и Италией («пакт четырех» 1933 г.). Причины общего 
провала «пакта четырех». Прекращение участия Германии в работе Же
невской конференции по разоружению (14 октября 1933 г.) и последую
щий выход гитлеровской Германии из Лиги наций (19 октября 1933 г.). 
Истоки слабой эффективности международно-политической деятельно
сти организации Лиги наций на мировой арене. Создание «стерлинговой 
зоны»  и  последующее  обострение  англо-американских  противоречий. 
Абстрагирование США от участия в поддержании механизма обеспече
ния региональной безопасности на Европейском пространстве. Анализ 
побочных причин краха Версальской системы миропорядка. 

Общий анализ развития международной обстановки на Дальнем 
Востоке к началу 30-х годов. Укрепление позиций США в Азиатско-Ти
хоокеанском регионе после подписания с Чан Кайши секретного согла
шения об установлении тесного сотрудничества между США и Китаем. 
Американская  помощь  гоминьдановскому  правительству  Китая  в  их 
борьбе  с  коммунистическим  движением  в  стране.  Вооруженные  кон
фликты на КВЖД. Хабаровский протокол 1929 г. Активизация антисо
ветской деятельности Великобритании и Франции на Дальнем Востоке. 
Отражение мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. на функци
онировании экономики Японии. Новый курс внешнеполитической стра
тегии Японии в меморандуме японского премьер-министра генерала Г. 
Танаки. Разработка генштабом Японии предварительного плана войны с 
СССР. Вторжение в ночь на 19 сентября 1931 г. японских войск на терри
торию Маньчжурии. Война Японии с гоминьдановской армией Китая и 
последующее  отторжение  почти  всей  Маньчжурии  от  Китая.  Доклад 
«комиссии Литтона» о положении дел в Северо-Восточном Китае. Выход 
Японии из состава Лиги наций 27 марта 1933 г. Начало спорадических со
ветско-японских военных столкновений. Подписание 23 марта 1935 г. До
говора СССР с Японией о продаже прав на КВЖД. Заключение 12 марта 
1936 г. советско-монгольского протокола о взаимопомощи между МНР 
и СССР. Продолжение территориальных захватов Японией в Китае. За
ключение 25 ноября 1936 г. между Японией и Германией так называемо
го «Антикоминтерновского пакта», к которому через год присоединяет
ся фашистская Италия. Объявление Японией в июле 1937 г. тотальной 
войны за  захват Китая.  Специфика позиций США, Великобритании и 
Франции в период активизации экспансионистской политики Японии. 
Вторжение японских войск на советскую территорию в р-не оз. Хасан 
(июль 1938 г.). Пересечение Квантунской армией государственной гра
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ницы МНР в районе Халхин-Гол (11 мая 1939 г.). Ввод отдельных ча
стей советских войск на территорию Монголии и отражение японского 
наступления. Подписание англо-японского Соглашения 1939 г. (согла
шение Крэйги-Арита 1939 г.). Заключение 27 сентября 1940 г. в Берлине 
военно-политического  союза  трех  государств  –  Германии,  Италии  и 
Японии. 

  

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО I РАЗДЕЛУ

Тема 1. Установление на Ближнем Востоке 
мандатной системы Лиги наций (1920–1945 гг.)

1. Дипломатическая подготовка лидеров стран Антанты к дележу 
территорий Османской империи.  Официальное согласие Великобрита
нии и Франции на будущую аннексию Константинополя (Стамбул) Рос
сией (27 февраля/12 марта 1915 г.). Налаживание Foreign Office дипло
матических связей с шерифом Мекки и лидером Хиджаза Хусейном ибн 
Али аль Хашими и последующее заключение в 1915 г. соглашения Мак-
Магона – Хусейна. Подписание в мае 1916 г. между Великобританией и 
Францией секретного соглашения Сайкс-Пико, предусматривающего де
ление Арабского Востока на 5 частей – «синей зоны»; «красной зоны»; 
«коричневой зоны»; «зоны А» и «зоны В». Предварительное рассмотре
ние союзниками по Антанте проектов создания Федерации Арабских го
сударств.  Выдвижение  министром  иностранных  дел  Великобритании 
А.Д. Бальфуром (1916–1919 гг.) проекта создания в Палестине «нацио
нального очага» для еврейского народа.

2. Общий анализ развития геополитической обстановки на Ближ
нем Востоке после завершения Первой мировой войны (1914–1918 гг.). 
Утверждение Верховным советом Антанты 7 мая 1919 г. достигнутого 
на совещании глав правительств США, Великобритании и Франции пла
на раздела бывших германских колоний. Основные решения Парижской 
мирной конференции 1919–1920 гг.  Международная конференция в г. 
Сан-Ремо  1920  г.  и  завершение  процесса  распределения  мандатов  на 
территориальные пространства Ближнего Востока. Последующее юри
дическое  оформление  в  Лиге  наций  созданной  мандатной  системы. 
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Своеобразие утвержденного реестра классификации подмандатных тер
риторий. Причины абстрагирования США от участия в дележе ближне
восточных, южно-африканских и других земельных пространств мира. 

3. Специфика механизма создания на Ближнем Востоке в 20-х го
дах ХХ столетия государственных образований – Трансиордании, Пале
стины, Сирии, Ливана и Ирака. Установление монархических режимов и 
последующая  активизация  национально-освободительных  движений  в 
ближневосточных подмандатных зонах. Причины возникновения терри
ториальных и пограничных проблем между новообразованными страна
ми Арабского региона. Мосульский вопрос и его решение международ
ной дипломатией в 1921–1926 гг. Особенности становления финансово-
экономической  системы  в  подмандатных  странах  ближневосточного 
региона. Начало процесса выхода из мандатного режима арабских госу
дарств. Общий анализ развития региональной обстановки на Ближнем 
Востоке накануне и в период развития Второй мировой войны. 

Тема 2. Международно-политическая деятельность 
Лиги наций на мировой арене в период 20–30-х годов 

ХХ века

1. Ретроспективный анализ истории зарождения и последующей 
эволюции концептуальных идей о целесообразности функционирования 
общемировой международной организации (конец ХIХ – начала ХХ вв.). 
Выдвижение президентом США В. Вульсоном в своих «Четырнадцати 
пунктах» идеи создания «Лиги принуждения к миру» (8 января 1918 г.). 
Представление лордом Филимором в мае 1918 г. британского проекта 
образования международной Лиги наций. Создание на Парижской мир
ной конференции 1919–1920 гг. специальной комиссии для выработки 
устава  Лиги  наций  («комиссия  отеля  Крийон»).  Французский  проект 
Леона Буржуа и его обсуждение лидерами Антанты. Утверждение уста
ва Лиги наций (ЛН) Версальским мирным договором 1919 г. Первона
чальный состав участников и специфика структурной организации ЛН. 
Особенности процедуры принятия решений. Причины отсутствия задей
ствования  США  в  заключительной  стадии  механизма  структурного 
оформления ЛН. 

2. Международная деятельность Лиги наций на мировой арене в 
период 1920–1934 гг. Попытки организации ЛН политической и военной 
компании  против  Советской  России.  Поддержка  членами  ЛН  анти
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большевистских сил и так называемого белогвардейского движения в 
РСФСР. Рассмотрение на заседаниях ЛН целой серии межгосударствен
ных  территориальных  и  пограничных  проблем:  аландской  проблемы; 
итало-греческого  конфликта  по  проблеме  принадлежности  о.  Корфу; 
польско-литовского спора относительно г. Вильно; вопроса о делимита
ции  границ  между  Албанией,  Югославией  и  Грецией;  мосульской 
проблемы; боливийско-парагвайского регионального конфликта; японо-
китайского вопроса и т.д. Образование по инициативе ЛН Подготови
тельной комиссии по разоружению (1925 г.). Начало работы в Японии 
комиссии Литтона и наступление первого политического кризиса ЛН. 
Организация ЛН в 1932 г. международной конференции по разоруже
нию (1932–1935 гг.). Вступление СССР в ЛН и анализ дипломатической 
стратегии НКИД СССР в ЛН (1934–191939 гг.). 

3. Приоритеты в международно-политической деятельности Лиги 
наций на мировой арене в период 1935–1940 гг. Истоки возникновения и 
попытки урегулирования  ЛН итало-абиссинского  военного  конфликта 
1934–1938 гг. Созыв в феврале 1936 г. Совета ЛН для рассмотрения во
проса  о  нарушении гитлеровской  Германией  условий Версальского  и 
Локарнского мирных договоров.  Сентябрьские совещания 1936 г.  Ас
самблеи ЛН по поводу начала германо-итальянской интервенции в Ис
панию.  Специфика  условий  негласного  утверждения  в  ЛН  стратегии 
«невмешательства» в процесс динамично прогрессирующей германской 
агрессии на Европейском пространстве. Исключение в декабре 1939 г. 
СССР из состава ЛН. Общий анализ причин слабой эффективности ра
боты организации ЛН по разрешению ведущих региональных проблем и 
поддержанию международной безопасности на мировой арене в предво
енное время. 

Тема 3. Приоритетные направления
в развитии международной дипломатии времен 

Второй мировой войны (1939–1945 гг.)

1. Ретроспективный анализ общепринятой периодизации Второй 
мировой войны. Военные приготовления ведущих мировых держав на
кануне развязывания мировой войны. Исследование причин возникнове
ния «локальных войн» в Европе, Азии и Африки в 1931–1939 гг.: японо-
китайский вооруженный конфликт 1931–1937 гг.; итало-эфиопская вой
на 1935–1936 гг.: итало-германская интервенция в Испании 1936–1939 
гг.; советско-японские военные столкновения в р-не озера Хасан в июле 
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– августе 1938 г.; оккупация итальянскими войсками Албании в апреле 
1939 г. и т.д.

2. Дипломатическая подготовка Второй мировой войны. Заверше
ние работы в Монтре (Швейцария) международной конференции и при
нятие нового статуса режима функционирования Черноморских проли
вов (1936 г.). Конференция в Мюнхене 29 сентября 1938 г. и подписание 
Мюнхенского  соглашения  о  расчленении  Чехословакии.  Инициативы 
СССР по заключению с Великобританией и Францией «трехстороннего 
пакта  о  взаимопомощи».  Причины  затягивания  западноевропейскими 
странами Московских переговоров 1939 г. Проведение Францией и Ве
ликобританией  тайных  переговоров  с  нацистской  Германией  (Лон
донские переговоры 1939 г.). Заключение в мае 1939 г. военно-полити
ческого союза между гитлеровской Германией и фашистской Италией. 
Подписание в Москве 24 августа 1939 г. советско-германского пакта о 
ненападении. Общий анализ целевых установок т.н. «политики невме
шательства» европейских стран.

3. Внезапное нападение 1 сентября 1939 г. Германии на Польшу и 
развязывание германо-польской войны 1939–1944 гг. Официальное объяв
ление войны Германии правительствами Великобритании и Франции вой
ны и начало «странной войны» (сентябрь 1939 г. – май 1940 г.). Специфи
ка позиции СССР. Подписание в Москве 28 сентября 1939 г. советско-гер
манского Договора о дружбе и границах. Нападение СССР на Финляндию 
и  начало  «зимней  войны»  1939–1940  гг.  Нападение  Гитлера  на  Гол
ландию, Бельгию и Люксембург в мае 1940 г. Утверждение А. Гитлером 
18 декабря 1940 г. Директивы № 216 – даты начала операции «Барбарос
са». Заключение между СССР и Японией 13 апреля 1941 г. Договора о 
нейтралитете. Вторжение германских войск на территорию СССР и нача
ло Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Оккупация Латвии, Лит
вы, Белоруссии и западной части Украины. Вступление в войну против 
СССР Румынии, Италии, Словакии, Финляндии и Венгрии (22-27 июня 
1941 г.). Конференция в Москве представителей СССР, Великобритании и 
США и подписание трехстороннего соглашения о военных поставках в 
Советский Союз до 30 июня 1942 г. (29 сентября – 1 октября  1941 г.). 
Предоставление США финансового кредита СССР. Посещение Москвы 
16–17 декабря 1941 г. А. Иденом и открытие советско-британских союз
нических переговоров. Прибытие в Лондон В. Молотова и заключение со
ветско-английского Договора о союзе, сотрудничестве и взаимной помо
щи сроком на 20 лет (26 мая 1942 г.). Подписание 11 июня 1942 г. в Ва
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шингтоне  советско-американского  Соглашения  о  взаимной  помощи во 
время войны и о сотрудничестве после второй мировой войны. Сталин
градская битва и ее влияние на развитие хода вооруженных действий на 
всех фронтах войны (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.). Послание У. Чер
чилля И. Сталину от 9 февраля 1943 г. о перенесении открытия второго 
фронта в Европе на лето 1943 г. и наступление первого периода дипло
матического  кризиса  в  отношениях  между СССР и  союзниками.  Мо
сковская конференция министров иностранных дел СССР, Великобрита
нии и США (19–30 октября 1943 г.). Квебекская конференция в августе 
1943 г. и принятие решения об открытии II-го фронта в мае 1944 г. Реше
ния Тегеранской конференции глав союзнических государств (28 ноября – 
1 декабря 1943 г.). Продолжение обсуждения вопроса о создании ООН 
на конференции в Думбартон-Оксе (21 августа – 28 сентября 1944 г.). 
Начало наступления советской армии на Западном направлении в период 
развития военной компании весны 1944 г.:  снятие блокады Ленинграда 
(27  января);  освобождение  правобережной  Украины,  Крыма  и  взятие 
Одессы (апрель – май); вступление советских сил на территорию Карелии 
и овладение Выборгом (май – начало июня) и т.д. Высадка 6 июня 1944 г. 
американо-британского десанта в Нормандии и официальное открытие 
II-го фронта. Продолжение успешного наступления советской армии ле
том 1944 г. и начало процесса освобождения Восточной и Центральной 
Европы от германской оккупации. 
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Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ БИПОЛЯРНОЙ МОДЕЛИ 
МИРОУСТРОЙСТВА В ПОСТВОЕННЫЙ ПЕРИОД

(1945–1955 гг.)

Тема 1. Миросистемные сдвиги и начало процесса
формирования Ялтинско-Потсдамской подсистемы 

в качестве центрообразующей структуры 
общемировой системы международных отношений

Общемировое значение побед Советской Армии в военных кампа
ниях 1944 – начала 1945 гг. Начало крупного зимнего наступления совет
ских войск в Восточной Пруссии, Западной Польше и Силезии (12 января 
1945 г.). Взятие 17 января 1945 г. Варшавы и подписание 20 января 1945 г. 
перемирия с Венгрией. Официальное открытие 4 февраля 1945 г. в Ялте 
(Крым) международной конференции глав правительств трех союзных во 
Второй мировой войне держав – СССР, США и Великобритании. Согла
сование лидерами трех держав – председателем СНК СССР И.В. Стали
ным (1924–1953 гг.), президентом США Ф.Д. Рузвельтом (1933–1945 гг.) 
и  премьер-министром  Великобритании  У.  Черчиллем  (1940–1945  гг.  / 
1951–1955 гг.)  стратегических планов по окончательному разгрому на
цистской Германии и определению основных принципов общей полити
ки в отношении послевоенной организации мироустройства.  Принятие 
«Декларации об освобождении Европы». Решения Ялтинской конферен
ции по вопросам Организации Объединенных Наций и создание постоян
ного органа для регулярных консультаций между министрами иностран
ных дел трех держав. Другие решения Крымских встреч в Ливадийском 
дворце февраля 1945 г. Вступление советской армии в Будапешт, взятие 
Данцига (Гданьск),  капитуляция Кенигсберга,  Вены и т.д. (февраль–ап
рель 1945 г.). Денонсация СССР 5 апреля 1945 г. подписанного в 1941 г. 
пакта о нейтралитете с Японией. Окружение Берлина и встреча советских 
и американских войск на р. Эльбе в районе Торгау (25 апреля 1945 г.). 
Окончательное освобождение Европы от фашизма. Подписание в Карл
сруэ  в  0  часов  16  минут  фельдмаршалом  Кейтелем,  адмиралом  фон 
Фрайдебургом и генералом Штумпфоном акта безоговорочной военной 
капитуляции гитлеровской Германии (9 мая 1945 г.). Заключение 5 июня 
1945  г.  между  представителями  США,  Великобритании,  Франции  и 
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СССР четырехсторонней Декларации об управлении Германией. Подпи
сание 26 июня 1945 г. в г. Сан-Франциско (США) особой международ
ной Хартии, знаменующей собой завершение процесса создания Орга
низации Объединенных Наций (ООН). Включение СССР в Совет Без
опасности ООН. Подписание 2 сентября 1945 г. акта о капитуляции Япо
нии. Всемирно-историческое значение победы СССР во Второй мировой 
войне. Основные итоги Второй мировой войны.

Официальное открытие 17 июля 1945 г. в Потсдаме (пригород Бер
лина) последней конференции глав союзных государств периода Второй 
мировой войны – И.В. Сталина, Г. Трумэна (1945–1953 гг.) и У. Черчилля 
(с 28 июля – К.  Эттли).  Исследование первоначальных целей и задач 
Берлинских  переговоров.  Специфика  условий  принятия  Потсдамской 
декларации 1945 г. «Атомная дипломатия» США. Начало диаметраль
ных разногласий в лагере «трех союзников» по главным вопросам буду
щего  мироустройства  –  статуса  Германии,  репарационной  проблемы, 
территориальных пространств, находящихся под управлением СССР и 
Польши и т.д. Спектральный анализ принятых Потсдамской конферен
цией решений. Восстановление НКИД СССР дипломатических отноше
ний с Финляндией и Румынией (6 августа 1945 г.). Учреждение Совета 
министров  иностранных  дел  (СМИД)  пяти  великих  держав  –  СССР, 
США, Великобритании,  Франции  и  Китая  (сентябрь  1945 г.).  Первая 
сессия СМИД в Лондоне и причины ее срыва (11 сентября – 2 октября 
1945  г.).  Московское  совещание  министров  иностранных  дел  СССР, 
США и Великобритании (16–26 декабря 1945 г.). Начало процесса «со
ветизации» Центральной и Восточной Европы: в период с 1945–1947 гг. 
вся власть в этих странах перейдет к коммунистам. Телеграмма поверен
ного в делах в СССР Дж.Ф. Кеннана (автор доктрины «сдерживания») 
государственному секретарю США от 22 февраля 1946 г. Англо-амери
канский вариант послевоенного устройства мира согласно документам 
СНБ США СНБ-20/1, СНБ-20/2, СНБ-20/4 СНБ-68. Выступление 5 марта 
1946 г. в г. Фултоне (США) У. Черчилля и его призыв к созданию англо-
американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с 
Советской Россией». Интервью И.В. Сталина газете «Правда» относи
тельно речи У. Черчилля 13 марта 1946 г. (документ № 67). Начало так 
называемой «холодной войны» в отношениях между Западом и Восто
ком. Лейтмотив остроты развернувшихся в период работы  II-й сессии 
СМИД дискуссий  между  бывшими  союзниками  по  антигитлеровской 
коалиции (Франция, 1946 г.). Парижская мирная конференция предста
вителей 21 странs мира и определение требований, предъявляемых Ита
лии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии (июль–октябрь 1946 г.). 
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Третья сессия СМИД и заключение мирных договоров (Нью-Йорк, но
ябрь–декабрь 1946 г.). Подписание 4 марта 1947 г. в Дюнкерке англо-
французского Договора о союзе.

Совещание министров иностранных дел в Москве и обострение 
разногласий между лидерами стран Запада и Востока (10 марта – 24 ап
реля 1947 г.). Заявление 12 марта 1947 г. президента США Г. Трумэна о 
необходимости  «сдерживания  продвижения  коммунизма  в  Европе». 
Становление концепции «сдерживания коммунизма» и ее отражение во 
внешнеполитической стратегии США. Утверждение Конгрессом США 
26 июля 1947 г. Закона о национальной безопасности и создание Совета 
Национальной Безопасности (СНБ) и Центрального Разведывательного 
Управления (ЦРУ) США. Оказание демократической администрацией  
Г. Трумэна военно-политической помощи Греции и Турции. Утвержде
ние Конгрессом США «доктрины сдерживания» и «доктрины Трумэна» 
(февраль 1947 г.) в качестве основополагающей международно-полити-
ческой стратегии США на мировой арене. Представление госсекретарем 
США Дж. Маршаллом 5 июня 1947 г.  своего плана помощи европей
ским странам. Критика и последующее отвержение СССР «плана Мар
шалла» на состоявшемся 27 июня – 2 июля 1947 г. международном сове
щании в Париже, что заставляет последовать за Москвой страны Цен
тральной и Восточной Европы и вынуждает Чехословакию пересмот
реть свое решение о принятии проекта Дж. Маршалла. Создание Комин
форма (Информационное бюро коммунистических и рабочих партий) на 
съезде в г. Склярск-Пореба (Польша) представителей компартий СССР, 
стран Центральной и Восточной Европы, а  также Франции и Италии. 
Заявление А.А. Жданова на заседании Коминформа о том, что мир раз
делился на два лагеря: империалистический во главе с США и антиим
периалистический во главе с СССР. Провал совещания министров ино
странных дел в Лондоне и окончательный разрыв между Востоком и 
Западом («совещание последнего шанса»/ 25 ноября – 15 декабря 1947 
г.). Доклад Государственного Департамента США Совету Национальной 
Безопасности от 18 августа 1948 г. (СНБ 20/1).  Доклад СНБ «О целях 
США в отношении России по вопросам обеспечения безопасности» от 23 
ноября 1948 г. Подписание в Вашингтоне 4 апреля 1949 г. Североатланти
ческого договора (НАТО) в состав которого вошли: США, Великобрита
ния, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, 
Норвегия, Дания, Исландия, Канада и Турция. Первое испытание атомной 
бомбы в СССР (29 августа 1949 г.). Анализ записи беседы премьер-мини
стра Великобритании К. Эттли с президентом США Г. Трумэном 12 дека
бря 1950 г. (СНБ 93). Похороны И.В. Сталина 9 марта 1953 г. и начало про
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цесса частичного пересмотра ЦК КПСС тактики осуществления внешне
политических  задач  СССР  на  мировой  арене.  Первая  
послевоенная встреча в Женеве президента США Д. Эйзенхауэра (1953–
1961 гг.), первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.) и 
премьер-министра Великобритании А. Идена (1955–1957 гг.), посвящен
ная  обсуждению  вопросов  разрядки  международной  напряженности. 
Спектральный  анализ  специфики  функционирования  международной 
дипломатии в условиях существования жесткой «биполярной» модели 
мироустройства.

 
Тема 2. Геополитический раскол Европы 

и его структурно-функциональное оформление в качестве 
региональной подсистемы международных отношений

Спектральный анализ  территориальных изменений на  Европей
ском континенте после Второй мировой войны. Специфика устанавлива
емых принципов урегулирования территориальных проблем в Европе. 
Подписание 16 августа 1945 г. польско-советского Договора о западных 
границах Польши. Геополитический смысл вопроса о «единстве и це
лостности  Германии»  после  утверждения  новых  западных  границ 
Польши  и  СССР.  Выдвижение  госсекретарем  США  генералом  Дж.К. 
Маршаллом в Гарвардском университете 5 июня 1947 г. плана восста
новления и развития стран Европы в послевоенное время. Парижское со
вещание  министров  иностранных  дел  СССР,  Англии  и  Франции  (27 
июня – 2 июля 1947 г.). Принятие «плана Маршалла» 16-ю западноевро
пейскими странами, заключившими конвенцию о создании Организации 
европейского  экономического  сотрудничества  (ОЕЭС).  Принятие  кон
грессом США в апреле 1948 г. «Закона об экономическом сотрудниче
стве»,  предусматривающего  четырехлетнюю  программу  «экономиче
ской  помощи  Европе».  Образование  Администрации  экономического 
сотрудничества  под  руководством  американского  промышленника  П. 
Гофмана и его специального представителя в Европе А. Гарримана. На
чало осуществления «плана Маршалла» в качестве идеи экономического 
восстановления и последующего объединения Европы на основе совер
шенствования  механизмов  рыночной  экономики.  Начало  внедрения 
США, Англией и Францией в Западной Германии т.н. «сепаратной де
нежной реформы» (20 июня 1948 г.). Причины отклонения СССР «плана 
Маршалла». Вынужденный отказ государств Восточной Европы от аме
риканской помощи. 
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Конкуренция «европеистской» и «атлантической» концепций обес
печения безопасности в Западной Европе. Дипломатическая подготовка 
заключения Брюссельского пакта. Подписание 4 марта 1947 г. в г. Дюн
керке (Франция) англо-французского Договора о союзе и взаимной по
мощи. Одобрение Госдепартаментом США 23 января 1948 г. предложен
ного министром иностранных дел Великобритании Э. Бевиным проекта 
создания «Западного союза европейских государств». Брюссельская кон
ференция  представителей  Великобритании,  Франции,  Бельгии,  Гол
ландии,  Люксембурга  и  подписание  данными странами 17  марта  1948 
года «Договора об экономическом, социальном и культурном сотрудни
честве и коллективной самообороне» сроком на 50 лет и последующем 
создании Западного военного союза (Брюссельский пакт). Принятие се
натом США резолюции № 239 («резолюция Ванденберга»). Иницииро
вание США секретных переговоров членов Западного союза и Канады о 
необходимости «военной обороны Атлантического региона» (6 июля 1948 
г.).  Закрытие  СССР  автомобильного  и  железнодорожного  сообщения 
между Западной Германией и Берлином и начало так называемого «бер
линского кризиса» (24 июля 1948 г.).  Нарастание недоверия к СССР в 
западноевропейских странах и усиление позиций «атлантистов». Согласие 
Лондона на размещение в Великобритании американских бомбардиров
щиков с атомными бомбами (июль 1948 г.). Активизация военно-полити
ческой консолидации Запада. Подписание 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне 
США и главами западноевропейских стран Северо-Атлантического пакта, 
заложившего основу НАТО. Принятие в 1950 г. Советом Национальной 
Безопасности  США  специального  документа  СНБ-69.  Заключение  19 
июня 1951 г. конвенции «О статусе вооруженных сил стран – участниц 
НАТО». Подписание 26 мая 1952 г. между США, Англией, Францией и 
ФРГ т.н. «Общего договора» (Боннский договор 1952 г.). Парижские со
глашения 1954 г. и создание на их основе в 1955 г. военно-политической 
группировки – Западноевропейского союза. 

Нарастание признаков социально-политического кризиса  в  ряде 
стран Восточной Европы. Захват власти в Албании в январе 1946 г. ком
мунистами во главе с Энвером Ходжей и установление коммунистиче
ской диктатуры в стране. «Пражский переворот» 25 февраля 1948 г. и 
овладение коммунистами верховной власти в Чехословакии. Всеобщие 
выборы в Польше и особенности механизма победы на них ПОРП. Под
писание Соглашения в мае 1947 г. между СССР, Польшей и Чехослова
кией о координации борьбы с действующими формированиями Укра
инской повстанческой армии.  Укрепление коммунистической элиты в 
восточноевропейских  государствах.  Заключение  министром  иностран
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ных дел СССР В.М. Молотовым (Скрябин) серии договоров о дружбе, 
сотрудничестве  и  взаимной помощи с  Румынией (4 февраля  1948 г.), 
Венгрией (18 февраля 1948 г.) и Болгарией (18 марта 1948 г.). Установ
ление СССР 24 июня 1948 г. полной сухопутной блокады западных сек
торов Берлина, снабжение которых вплоть до мая 1949 г. будет осуще
ствляться по воздушному мосту. Обвинение Коминформом югославских 
коммунистов во главе с главой правительства ФНРЮ Броз Тито в «анти
советском уклоне» и последующий разрыв отношений между СССР и 
Югославией  (июнь  1948  г.).  Совещание  министров  иностранных  дел 
СССР, Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Албании и Югосла
вии по так называемому «германскому вопросу » (23–24 июня 1948 г.). 
Обсуждение  механизма  мирного  урегулирования  территориальных 
проблем в Юго-Восточной Европе на Белградской (Дунайской) конфе
ренции представителей придунайских государств, а также СССР, США, 
Великобритании  и  Франции  (июль  1948  г.).  Обострение  разногласий 
между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции и последу
ющее отстранение Западных держав от решения «дунайского вопроса» 
усилиями СССР и части восточноевропейских государств. Принятие в 
Белграде  специальной  Дунайской  конвенции.  Московское  экономиче
ское совещание представителей СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Ру
мынии и Чехословакии 5–8 января 1949 г. и опубликование 25 января 
1949  г.  специального  коммюнике  о  создании  Совета  Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). Советская нота протеста против проекта созда
ния Северо-Атлантического пакта.  Совещание министров иностранных 
дел в Париже и провал обсуждения «германской проблемы» (май 1949 г.). 
Образование  Федеративной  Республики  Германии  (23  мая  1949  г.)  и 
Германской Демократической Республики (7 октября 1949 г.). Опубли
кование 10 марта 1952 г. ноты ТАСС с предложением советского плана 
объединения Германии. Подавление советскими войсками вспыхнувше
го 17 июня 1953 г. массового народного восстания в Восточном Берли
не. Варшавское совещание стран Восточной Европы и СССР в мае 1955 г. 
по  проблеме обеспечения  мира  и  безопасности  в  Европе.  В ответ  на 
вступление ФРГ в НАТО МИД СССР заявляет о создании Организации 
Варшавского Договора (ОВД) – нового органа регионального военно-
политического сотрудничества стран социалистической системы (14 мая 
1955 г.). Подписание Варшавского договора 1955 г. о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи между СССР, Албанией, Болгарией, Венгри
ей,  ГДР,  Польшей,  Румынией  и  Чехословакией.  Официальный  визит 
Н.С. Хрущева в Белград, заключение совместной советско-югославской 
Декларации  и  последующая  нормализация  отношений  между  двумя 
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странами (27 мая – 2 июня 1955 г.). Подписание 20 сентября 1955 г. До
говора о дружбе и сотрудничестве между СССР и ГДР, определившего 
статус и условия пребывания советских войск в Восточной Германии. 
Истоки  дальнейшего  углубления  обозначившегося  геополитического 
раскола Европы. 

Тема 3. Международный фон процесса образования 
Сан-Франциской региональной подсистемы 

в Юго-Восточной Азии

Принятие  США,  Великобританией  и  Китаем  26  июля  1945  г. 
Потсдамской декларации. Причины отказа японского правительства от 
подписания Потсдамской декларации. Стремление США к обеспечению 
быстрой капитуляции Японии. Сбрасывание ВВС США атомных бомб 
на г. Хиросиму (6 августа 1945 г.) и г. Нагасаки (9 августа 1945 г.). Про
должение  сопротивления  японских  вооруженных  сил  и  объявление 
СССР 9 августа 1945 г. войны Японии. Маньчжурская операция 9-19 ав
густа 1945 г.: разгром Квантунской армии и освобождение советскими 
войсками Маньчжурии, Северной Кореи, Южного Сахалина и Куриль
ских островов. Официальное заявление японского правительства о при
нятии Потсдамской декларации 1945 г. Заключение 10 августа 1945 г. 
советско-китайского Договора, в результате которого СССР установил 
дипломатические  отношения  с  гоминьдановским  правительством  Чан 
Кайши (1927–1949 гг.) и признавал принадлежность Синьцзяна и Мань
чжурии Китаю. Высадка военного десанта США на территории Японии 
и начало американской оккупации страны (28 августа 1945 г.). Оконча
тельный разгром японских очагов сопротивления и подписание Японией 
2 сентября 1945 г. акта о безоговорочной капитуляции. Распад Японской 
колониальной  системы  и  окончательное  освобождение  от  японского 
контроля Корейского полуострова, Северо-Восточного Китая и Тайваня. 
Провозглашение независимости Филиппин и подписание между США и 
правительством Республики Филиппин договора «Об основах взаимоот
ношений двух стран», а также Соглашения о торговле (4 июля 1946 г.). 
Последующее заключение американо-филиппинского «Соглашения о вза
имной помощи», предусматривающее предоставление США под строи
тельство военных баз 23 участков земли сроком на 99 лет (март 1947 г.). 
Разработка аналитическими структурами США геополитических проектов 
обеспечения  стабильности в Южной Азии.  Анализ секретного доклада 
американских  экспертов  «Политика  США  в  отношении  Китая»  от  14 
октября 1946 г. Возобновление в Китае гражданской войны за националь
ное  объединение  страны (1946–1949  гг.).  Особенности  позиций  США, 
СССР, Великобритании и Франции по индокитайскому вопросу. 
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Разногласия  между союзниками по  антигитлеровской  коалиции 
по поводу утверждения проектов послевоенного развития Японии. Мо
сковское совещание министров иностранных дел СССР, США и Велико
британии в декабре 1945 г. и принятие решения о создании Дальневос
точной комиссии (ДВК) для выработки основного международно-поли
тического курса в отношении Японии. Принятие 19 июня 1947 г. Даль
невосточной комиссией постановления «О целях союзных держав в Япо
нии». Образование Союзного совета для Японии в качестве специально
го  органа,  контролирующего  деятельность  американских  оккупацион
ных властей. Обострение советско-американских противоречий относи
тельно  плана  будущего  политического  устройства  Японии  и  вопроса 
обеспечения международно-политической стабильности в регионе Юго-
Восточной Азии. Посещение Токио в 1948 г. начальником Управления 
внешнеполитического планирования США Джорджом Кеннаном и его 
выступление в Вашингтоне по поводу необходимости разработки специ
альных мер для сохранения военного присутствия США на Японских 
островах  после  прекращения  режима  оккупации  страны.  Поддержка 
идеи  создания  американских  баз  на  территории  Японии  лидером ки
тайских  националистов  Чан  Кайши.  Общий  анализ  первого  периода 
функционирования американского оккупационного режима на террито
рии Японии (1945–1948 гг.). Образование новых политических партий и 
проведение послевоенных реформ в Японии. Опубликование правитель
ством Асида программы «экономической стабилизации страны» (18 де
кабря 1948 г.).  Специфика развития Японии во второй период амери
канской оккупации страны (1948–1952 гг.).  Изменение стратегических 
установок США в отношении Японии и начало т.н. «обратного курса». 
Принятие девяти принципов экономической стабилизации страны. «Ли
ния  Джозефа  Доджа»  и  итоги  работы  в  Японии  «миссии  Шоупа» 
(февраль-май 1949 г.). Введение в Японии в мае 1950 г. закона «Об ино
странных инвестициях» и его роль в восстановления экономики страны.

Влияние военного конфликта 1950–1953 гг.  в  Корее на характер 
развития региональной обстановки в Юго-Восточной Азии. Степень во
влеченности СССР, США и КНР в корейскую войну. Обсуждение Ко
рейского вопроса в ООН и проведение первой в истории международной 
политики миротворческой операции сил ООН на Корейском полуострове. 
Поиск США и СССР новых стратегических союзников в Юго-Восточной 
Азии. Открытие советско-китайских переговоров и последующее заключе
ние нового союзного Договора между СССР и КНР (14 февраля 1950 г.). 
Возникновение т.н. «Тайваньской проблемы». Возникновение латентной 
советско-американской  конфронтации  в  Азиатско-Тихоокеанском 
Регионе (АТР). Укрепление советско-китайского военно-политического 
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сотрудничества. Совершенствование межгосударственных связей СССР 
с Монголией. Развитие дружественных связей СССР с Корейской На
родно-Демократической Республикой.

Проблема подписания мирного договора между СССР и Японией. 
Позиция сторон по урегулированию т.н. «Курильской проблемы» (оспа
риваемых островов южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, 
Хабомаи и Шикотан) и вопроса о государственной принадлежности ряда 
территориальных  зон  Южного  Сахалина.  Англо-американский  проект 
условий подписания СССР мирного договора с Японией. Обстоятельства 
подготовки и созыва международной конференции в г. Сан-Франциско. 
Начало работы в Сан-Франциско (США) конференции по вопросу о под
писании с Японией сепаратного мирного договора (4-8 сентября 1951 г.). 
Конфронтация позиций госсекретаря США Д. Ачесона и главы совет
ской  делегации  А.А.  Громыко.  Отказ  СССР,  Польши,  Чехословакии, 
Бирмы, ДРВ, Индии, КНДР, КНР и МНР от участия в подписании Сан-
Францисского мирного договора 1951 г. Заключение 8 сентября 1951 г. 
американо-японского Договора безопасности и последующее оформле
ние военно-политического союза США с Японией. Основной смысл за
ключенного 28 февраля 1952 г. между Японией и США специального 
Административного  соглашения.  Официальное  прекращение  действия 
оккупационного режима и провозглашение Японией национального су
веренитета страны (28 апреля 1952 г.). Подписание 26 июля 1952 г. аме
рикано-японского  межправительственного  Соглашения  о  предоставле
нии в распоряжение ВС США 612 баз и районов Японии, 300 из которых 
отдавались в «бессрочное пользование». Дипломатические переговоры 
Д.Ф. Даллеса с чанкайшистским режимом Тайваня, правящими кругами 
Южной Кореи,  Филиппин, Новой Зеландии и Австралии. Инициатива 
США по созданию военно-политического объединения стран Юго-Вос
точной  Азии  и  Тихого  океана.  Заключение 1  сентября  1951 г.  между 
США, Автсралией и Новой Зеландией «Договора безопасности» и после
дующее создание в 1952 г. блока АНЗЮС (английская аббревиатура на
званий Австралии, Новой Зеландии и США). Принятие в январе 1953 г. 
Советом  национальной  безопасности  США  директивы  о  «принятии 
США обязательств считать, что нападение на Японию, Филиппины, Ав
стралию  и  Новую  Зеландию  будет  представлять  собой  нападение  на 
США». Официальное утверждение по инициативе США на Манильской 
конференции 8 сентября 1954 г. декларации об образовании военно-по
литического блока СЕАТО – «Договора о коллективной обороне в Юго-
Восточной Азии» в составе:  США, Великобритании, Франции, Австра
лии, Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин и Таиланда. Возобновление 
переговорного процесса между СССР и Японией и последующее подписа
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ние 19 октября 1956 г.  Совместной декларации. Заключение 6 декабря 
1957 г. советско-японского торгового Договора и частичная нормализация 
отношений между СССР и Японией. Спектральный анализ завершивше
гося структурного оформления обозначившегося биполярного раскола в 
АТР. Особенности геостратегической расстановки сил в регионе. 

Тема 4. Специфика механизма установления
 геополитического превосходства США 

на Ближнем и Среднем Востоке

Национально-освободительная  борьба  и  активизация  процесса 
крушения колониальной системы империализма в Передней Азии. Под
писание 22 декабря 1936 г. в г. Дамаске франко-сирийского Договора о 
дружбе и союзе, предусматривающего установление 3-х летнего пере
ходного периода для окончательной ликвидации мандатного режима в 
Сирии. Провозглашение 27 сентября 1941 г. Сирии независимой респуб
ликой. Заключение в г.  Бейруте 13 ноября 1936 г.  франко-ливанского 
Договора о дружбе и союзе и последующее официальное признание за 
Ливаном 22 ноября 1943 г. статуса суверенного государства. Подписа
ние 13 декабря 1945 г. англо-французского Соглашения о постепенном 
выводе британских и французских войск с территории Сирии и Ливана. 
Создание в марте 1945 г. лидерами Египта, Саудовской Аравии, Сирии, 
Ливана, Иордании, Ирака и Йемена организации Лиги арабских госу
дарств (ЛАГ). Устав и целевые установки ЛАГ. Рассмотрение СБ ООН в 
1947  г.  требования  египетского  правительства  Нукраши-паши  о  не
медленном выводе английских войск с территории Египта. Активизация 
радикализма  антибританского  движения  сопротивления  в  Палестине. 
Объявление независимости Индии и Пакистана (август 1947 г.). Дина
мичное ослабление геополитических позиций Великобритании в странах 
Ближнего  Востока  и  Южной  Азии.  Оценка  Королевским  институтом 
международных  отношений  Великобритании  перспектив  сохранения 
британского  status quo на Ближнем и Среднем Востоке (1947 г.). Под
держка США сионистских лидеров в процессе образования государства 
Израиль  (14  мая  1948  г.)  и  последующее  обострение  англо-амери
канских противоречий по «палестинской проблеме» в период развития 
арабо-израильской войны 1948–1949 гг. Подписание англо-американско
го финансового Соглашения 1947–1948 гг. и вынужденный отказ Вели
кобритании от продолжения традиционного следования политики «за
крытых дверей» в  Передней Азии.  Пересмотр США своих политиче
ских,  стратегических,  экономических  и  идеологических  интересов  в 
регионе Арабского и Среднего Востока.  Доклад Государственного Де
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партамента США Совету Национальной Безопасности от 18 августа 1948 
г. СНБ20/1 – Угрозы национальной безопасности США и меры по их ней
трализации. Документ № 72 СНБ 29/1 – Безопасность стратегически важ
ных промышленных производств США в зарубежных странах (26 августа 
1948 г.). Утверждение Вашингтоном тактики на дальнейшее упрочнение 
американских позиций на Ближнем Востоке.

Одобрение американскими конгрессменами внешнеполитическо
го курса США, направленного на расширение военно-политического со
трудничества  с  правящим  режимом  Саудовской  Аравии.  Встреча  
Ф.Д. Рузвельта с Ибн Саудом (1927–1953 гг.) на борту американского крей
сера «Куинси» (февраль 1945 г.). Продолжение строительства в г. Дахране 
военно-воздушной базы США. Заключение соглашения между США и Сау
довской Аравией об оказании помощи по 4-му пункту «программы Трумэ
на» (1951 г.). Подписание американо-саудовского Соглашения 1951 г. об 
оказании военной помощи по «программе взаимного обеспечения безопас
ности» и Договора об аренде США военно-воздушной базы в Дахране сро
ком на 5 лет. Монополизация США нефтяных ресурсов Саудовской Аравии 
нефтяным концерном АРАМКО (Арабо-американская нефтяная компания). 
Геостратегическая роль Аравийского полуострова в разработках директора 
ЦРУ А. Даллеса (1953–1961 гг.).

Активизация национально-освободительного движения в Египте 
после завершения арабо-израильской войны 1948–1949 гг. Парламент
ские выборы в январе 1950 г. и победа партии Хизб аль-Вафд (Партия 
делегации).  Принятие вафдистским правительством Мустафы Наххаса 
(1950–1952 гг.) 8 октября 1951 г. законопроекта «Об отмене англо-еги
петского Договора 1936 г.» и англо-египетского Соглашения «Об уста
новлении кондоминиума в Судане 1899 г.». Начало партизанской войны 
в зоне Суэцкого канала и последующая оккупация британскими войска
ми главных городов и населенных пунктов Суэца (январь 1952 г.).  От
ставка 27 января 1952 г. правительства Мустафы Наххаса и введение пра
вящим монархом Египта Фаруком (1936–1952 гг.) чрезвычайного положе
ния в стране. Обострение политического кризиса в стране и разработка 
лидерами подпольной организации «Свободные офицеры» (образована в 
1939 г.) плана свержения монархического режима в Египте. Государствен
ный переворот 23 июля 1952 г. и приход к власти Руководящего револю
ционного совета во главе с генералом Мухаммедом Нагибом (1952–1954 
гг.). Подписание англо-египетского Соглашения об эвакуации британских 
войск из зоны Суэцкого канала (19 октября 1954 г.). Механизм установле
ния президентской власти в Египте Гамаль Абдель Насера (1954–1970 
гг.). Радикальная трансформация внешнеполитической стратегии Египта 

28



на мировой арене и динамичное сближение Каира с СССР. Антиимпери
алистические выступления Г.А. Насера и нарастание напряженности во 
взаимоотношениях Египта со странами Западного сообщества. Приня
тие Г.А. Насером 26 июля 1956 г. Декрета о национализации междуна
родной компании Суэцкого канала и начало англо-франко-израильской 
агрессии против Египта. Общий анализ основных итогов войны 1956 г.

Обращение турецкого правительства Р. Пекера (НРП) за финансо
вой помощью к США в соответствии с «доктриной Трумэна» (март 1947 
г.). Подписание в Анкаре 12 июля 1947 г. американо-турецкого Согла
шения об оказании Турции военной помощи в рамках «доктрины Трумэ
на».  Заключение 4 июля 1948 г.  американо-турецкого Соглашения об 
экономическом сотрудничестве сроком до 30 июня 1953 г. Американо-
турецкое Соглашение 1949 г. о культурном сотрудничестве, предусмат
ривающее обучение турецких студентов в  учебных заведениях США. 
Вступление  Турции  в  НАТО  (февраль  1952  г.).  Строительство  в  
г. Инжерлике (Адана) крупнейшей военно-воздушной базы США. Нала
живание поставок хрома из Турции в США. Укрепление военно-полити
ческого сотрудничества между двумя странами в период правления Де
мократической партии Турции (1950–1960 гг.).

Укрепление позиций США в Иране после завершения работы в 
Персии американской финансовой миссии А.Ч. Мильспо (январь 1943–
февраль 1945 гг.). Начало перевооружения иранской армии после подпи
сания в Вашингтоне в 1947 г. американо-иранского Соглашения о воен
ном  сотрудничестве.  Заключение  23  мая  1950  г.  нового  американо-
иранского военного Соглашения. Закрытие в Тегеране 31 июля 1952 г. 
Британского банка (бывший Шахиншахский банк). Роль ЦРУ в осуще
ствлении государственного переворота в Тегеране в августе 1953 г.  и 
свержении правительства Мохаммеда Мосаддыка (апрель 1951–август 
1953  гг.).  Ужесточение  внутриполитического  режима  в  Иране  после 
установления власти генерала Захеди (1953–1955 гг.). Роль «нефтяного 
фактора» в развитии межгосударственных отношений США с шахским 
режимом Ирана. Общее значение зоны Персидского залива в геострате
гических разработках Вашингтона.

Дальнейшее упрочнение геополитичеких позиций США на Сред
нем Востоке после подписания в г. Карачи с правительством Лиаката Али 
Хана (1947–1951 гг.) американо-пакистанского Соглашения от 9 февраля 
1951 г. о предоставлении Пакистану американской технической помощи 
в  рамках  IV пункта  программы Трумэна.  Заключение  в  Вашингтоне  
25  февраля  1954 г.  американо-пакистанского  Соглашения о  взаимной 
помощи  в  целях  обороны.  Оказание  США  финансово-экономической 
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помощи Пакистану. Подписание в Карачи 2 апреля 1954 г. Договора о 
«дружественном сотрудничестве» между Турцией и Пакистаном. Аме
риканские проекты разработки основ  структурного оформления стран 
Ближнего и Среднего Востока в региональную подсистему международ
ных отношений. Подписание в Багдаде 24 февраля 1955 г. между Турци
ей  и  Ираком  военного  Договора,  заложившего  основу  последующего 
формирования военно-политической региональной группировки – Баг
дадский пакт. Создание в августе 1955 г. по инициативе США и Велико
британии военно-политического блока стран Среднего и Ближнего Вос
тока СЕНТО, в состав которого вошли Турция, Великобритания, Паки
стан и Иран. Дальнейшее укрепление убежденности США в необходи
мости  совершенствования  стратегии  формирования  блоковых  регио
нальных систем на Ближнем и Среднем Востоке. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО II РАЗДЕЛУ
 

Тема 1. Война за национальное объединение 
и образование Китайской Народной Республики

(1945–1950 гг.)

1. Общий обзор развития внутриполитической обстановки в Ки
тае в период Второй мировой войны. Обострение идеологического про
тивостояния  между  Коммунистической  партией  Китая  (КПК)  и  Го
миньданом. Дипломатические усилия США по поиску компромисса Чан 
Кайши с Мао Цзэдуном.  Попытки предотвращения назревающего кон
фликта со стороны СССР. Московское совещание министров иностран
ных дел СССР, США и Великобритании и принятие решения о необходи
мости прекращения гражданского конфликта и мирного объединения Ки
тая (16–26 декабря 1945 г.). Вывод советских войск с территории Китая в 
1946  г.  Проблема  сохранения  американского  военно-морского  присут
ствия в важнейших портах страны. Особенности хода вооруженных дей
ствий в период развития военной кампании конца 1945 – начала 1946 г. 
Возобновление мирных переговоров в январе 1946 г. и причины их про
вала. Подписание 4 ноября 1946 г. китайско-американского Договора и 
последующее  сближение  гоминьдановского  правительства  Китая  с 
США в период 1946–1948 гг. 

2.  Причины  возникновения  массовых  антиправительственных 
восстаний и общей поддержки народными массами страны коммунисти
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ческой партии Китая. Тайваньское восстание 1947 г. Основные итоги ра
боты в Китае американской дипломатической миссии генерала Альберта 
Ведемейера (1947-1948 гг.). Боевые успехи Народно-освободительной ар
мии (НОА) Китая в период 1947–1948 гг. и окончательное убеждение Ва
шингтона в слабой жизнеспособности режима Чан Кайши. Наступатель
ные операции войск НОА в конце 1948 – январе 1949 г. и овладение ком
мунистами всего Северо-Восточного Китая, а также значительной части 
Северо-Западного и отчасти Центрального Китая.  Налаживание тесных 
политических контактов между Москвой и лидерами КПК.

3. Официально объявление Чан Кайши 1 января 1949 г. о намере
нии  возобновлении  Гоминьдана  мирных  переговоров  с  КПК.  Провал 
переговорного процесса и продолжение Мао Цзэдуном военных опера
ций НОА в марте 1949 г. Апрельские переговоры и отказ Чан Кайши от 
подписания выдвинутого коммунистами проекта прелиминарного мир
ного договора. Продолжение масштабного наступления НОА и последу
ющее освобождение от гоминьдановской администрации значительной 
части территориальных пространств  Южного  и Юго-Западного Китая 
(лето – осень 1949 г.). 1-я сессия Народного политического консульта
тивного совета (НПКС) и провозглашение 1 октября 1949 г. образования 
Китайской Народной Республики. Эвакуация гоминьдановских войск во 
главе с Чан Кайши на о. Тайвань (осень 1949 г.). Официальный визит в 
Москву делегации КНР во главе с председателем Центрального народ
ного правительства КНР Мао Цзэдуном и подписание 14 февраля 1950 г. 
советско-китайского  Договора  о  дружбе,  союзе  и  взаимной  помощи. 
Подписание США с политическим режимом Тайваня соглашения о под
держании взаимной военно-политической безопасности (1951 г.).  Спе
цифика установившегося геостратегического расклада сил супердержав 
в зоне Тихого океана. 

Тема 2. Военный конфликт на Корейском полуострове
1959–1953 гг. и механизм его урегулирования

1. Общий обзор развития международно-политической обстанов
ки на Корейском полуострове в период II-й мировой воны. Разгром со
ветскими войсками в августе 1945 г. Квантунской армии и последующее 
освобождение Северной части Кореи от японского оккупационного ре
жима. Высадка американских войск в г. Пхеньяне и образование воен
ной администрации США в Южной части Корейского полуострова (на
чало сентября 1945 г.). Московское совещание министров иностранных 
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дел союзных государств и утверждение в декабре 1945 г. совместно при
нятого  решения  об  учреждении  над  Кореей  международной  опеки 
(США, СССР, Великобритания и Китай). Советско-американские перего
воры по корейской проблеме 1946–1947 гг. и подписание Соглашения о 
выводе американских и советских войск из обеих частей страны с 1948 г. 
Международные и внутриполитические причины углубления обозначив
шегося раскола Кореи. Провозглашение в июле 1948 г. суверенной неза
висимости  Республики  Корея  (РК).  Создание  в  сентябре  1948  г.  Ко
рейской  Народно-Демократической  Республики  (КНДР).  Уход  из  Ко
рейского полуострова советских (декабрь 1948 г.) и американских (июнь 
1949 г.) войск.

2. Причины обострения регионального кризиса и возникновения 
военного конфликта между КНДР и КР. Посещение Москвы высшими 
руководителями  КНР,  КНДР и  Вьетнама  (январь  –  февраль  1950  г.). 
Расширение сфер межгосударственного сотрудничества лидера Южной 
Кореи Ли Сын Манна (1948–1960 гг.) с США. Подписание в январе 1950 
г. американо-корейского Соглашения о взаимной военной помощи. От
ражение установившейся после II-й мировой войны системы жестокого 
противостояния  мировых  суперсистем  на  эволюцию геополитической 
напряженности на Корейском полуострове. Внезапный переход 38-й па
раллели северокорейскими войсками и начало войны в Корее (25 июня 
1950 г.). Опосредованное участие в развивающемся военном конфликте 
на Корейском полуострове СССР и США. Вступление миротворческих 
сил ООН в Корею (июль – август 1950 г.). Осеннее контрнаступление 
южнокорейских сил и включение в войну войск КНР (1950 г.). 

3. Обсуждение в ООН вопроса мирного урегулирования военного 
конфликта  в  Корее.  Негласная  поддержка  СССР начавшихся  в  июле 
1951 г. переговоров представителей КНДР, КНР и США. Проблема ней
трализации «японской угрозы» и возможного применения ядерного ору
жия. Открытие 25 октября 1951 г. в Паньмыньчжоне нового раунда мир
ных переговоров. Вопрос о прекращении войны в Корее в ходе предвы
борной компании в США 1952 г. Специфика развития военных действий 
в конце 1952 – начале 1953 гг. Подписание 27 июля 1953 г. Соглашения 
о перемирии и окончание войны на Корейском полуострове. Итоги вой
ны и исследование степени влияния военного конфликта на дальнейшую 
биполяризацию  геостратегических  сил  в  Азиатско-Тихоокеан-ском 
регионе. Причины латентного дистанцирования СССР и США от пост-
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колониальных конфликтов в Юго-Восточной Азии в период конца 40 – 
50-х годов прошлого столетия. 
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Раздел III. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В ПЕРИОД 
ПРЕОБЛАДАНИЯ СИЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(вторая половина 50-х – начало 60-х годов)

Тема 1. Проблемы обеспечения региональной безопасности 
и сотрудничества в Европе в условиях установившейся 

идеологемы «холодной войны» в отношениях 
между Западом и Востоком. 

Рассмотрение и последующее утверждение Вашингтоном в 1954–
1955 гг., выдвинутых госсекретарем США Дж.Ф. Даллесом (1953–1959 гг.) 
«доктрины сдерживания» и военно-политической стратегии «массиро
ванного возмездия» в качестве базисных доминант американского меж
дународно-политического курса. Резкое увеличение США своего ядер
ного арсенала. Специфика внешнеполитической тактики США «балан
сирования на грани войны». Отклонение США предложенного премьер-
министром Великобритании А. Иденом (1955–1957 гг.) проекта по со
зданию в Европе «зоны ограничения войск и вооружений». Обсуждение 
Германского  вопроса  на  Нью-Йорском  совещании  лидеров  Западных 
держав. Обострение разногласий между СССР и западноевропейскими 
странами по «германской проблеме». Вступление ФРГ 9 мая 1955 г. в 
НАТО  и  провозглашение  правительством  Аденауэра  т.н.  «доктрины 
Хальштейна». Частичная стабилизация экономической системы в стра
нах Западной Европы и утверждение Вашингтоном курса на поощрение 
дальнейшей динамики интеграционных процессов в Западной Европе в 
качестве первой ступени формирования транснациональной Атлантиче
ской суперсистемы. Провозглашение правительствами Великобритании 
и США «доктрины взаимозависимости» (23–25 октября 1956 г.) Одобре
ние очередной сессией Совета НАТО 19 декабря 1957 г. «доктрины вза
имозависимости» и совместное принятие решения о создании на терри
тории ряда государств Западной Европы специальных баз ядерного ору
жия и площадок для запуска ракет. Создание в 1954–1955 гг. на основе 
ЕОУС (Европейского объединения угля и стали, образовано в 1953 г.) 
единого рынка угля и стали западноевропейских стран. Причины не уча
стия  Великобритании  в  ЕОУС.  Подписание  в  1957  г.  государствами 
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Западной Европы Римского договора, учредившего Европейское Эконо
мическое Сообщество (ЕЭС)/«Общего рынка» и Европейского сообще
ства по атомной энергии («Евратома»). Целевые установки ЕЭС. Причи
ны появления внутренних разногласий между членами ЕЭС. Отказ Ве
ликобритании на вхождение в ЕЭС. Британский проект формирования 
«зоны свободной торговли в Европе». Стокгольмское совещание запад
ноевропейских стран в июне 1959 г. и образование Европейской ассоци
ации свободной торговли (ЕАСТ). Присоединение к «Общему рынку» 
на  правах  «ассоциированных  государств»  Греции  (1962  г.)  и  Турции 
(1963  г.).  Роль  Суэцкого  кризиса  в  осознании  западноевропейскими 
странами своей уязвимости и определенной слабости в свободе выбора 
альтернативных подходов в процессе решения ведущих международных 
проблем.  Осознание  постепенного  ограничения  военно-политической 
самостоятельности  стран  Западной  Европы  в  процессе  «натоизации» 
Европейского пространства. Начало кризиса стратегии ядерного доми
нирования США в НАТО. Лейтмотив создания в 1960 г. Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Популяризация Ва
шингтоном концепции «взаимозависимости США и Западного сообще
ства» и появление ее первых идеологических оппонентов (1961 г.). Вы
вод Шарлем де Голлем 7 марта 1959 г. французского средиземноморско
го флота из системы НАТО. Французская программа политического со
трудничества («план Фуше») как вариант геопополитического объедине
ния «Малой Европы» (октябрь 1961 г.). Политическая стратегия членов 
ЕЭС в отношении развития системы межгосударственных связей с соци
алистическими странами Восточной Европы.

Дипломатические усилия первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хру
щева (1953–1964 гг.) по возрождению сотрудничества в «духе Ялты» с 
Западным  сообществом.  Проблема  пересмотра  внешнеполитических 
приоритетов СССР эпохи сталинизма. Создание в СССР межконтинен
тальных баллистических ракет и начало нового этапа в военно-стратеги
ческой расстановке сил на мировой арене. Обсуждение в Женеве 18–23 
июня  1955  г.  главами  правительств  СССР,  США,  Великобритании  и 
Франции общих подходов по проблеме разрядки международной напря
женности. Предложение Н.С. Хрущевым на Женевском совещании 1955 
г.  советского проекта создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Выступление Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС (февраль 1956 
г.)  с речью о необходимости «разрядки международной напряженности» 
и  отказе  СССР от  «экспорта  революции силовыми методами  с  целью 
обеспечения мирного сосуществования». Создание в январе 1956 г. посто
янной комиссии Организации Варшавского договора, призванной скоор
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динировать внешнеполитические акции стран социалистического лаге
ря.  Причины  роспуска  Коминформа  в  апреле  1956  г.  Принятие  ЦК 
КПСС 30 октября 1956 г. Декларации правительств Союза ССР об осно
вах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества меж
ду СССР и странами социализма.  Англо-франко-израильская агрессия 
против  Египта  и  ее  влияние  на  общий характер  развития  отношений 
между Востоком и Западом (октябрь – декабрь 1956 г.). Вторжение со
ветских войск в Венгрию и жестокое подавление Будапештского восста
ния  (октябрь–ноябрь  1956 г.).  Размещение советских войск в  Венгрии 
(март 1958 г.).  Внесение 2 октября 1957 г.  правительством Польши на 
рассмотрение ХII сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта создания 
«безатомной  зоны»  в  Центральной  Европе  («план  Рапацкого»),  преду
сматривающего запрещение производства и хранения ядерного оружия, 
размещения ракетно-ядерных установок на территории Польши, Чехосло
вакии, ГДР и ФРГ. Анализ базисных истоков в нарастании напряженности 
между СССР и Польшей. Предъявление СССР требования к Югославии о 
«подчинении дисциплине  социалистического  лагеря»  (10  мая  1958  г.). 
Предложение СССР о заключении Пакта о ненападении между НАТО и 
Варшавским договором (17 декабря 1956 г./май 1958 г.).  Ультиматум 
Н.С. Хрущева США от 27 ноября 1958 г. и очередное обострение отно
шений между Востоком и Западом из-за вспыхнувшего в конце ноября 
1958 г. Берлинского кризиса. Обращение 25 июня 1959 г. министра ино
странных дел СССР А.А.  Громыко (1957–1985 гг.)  с  предложением к 
правительствам США, Великобритании, Италии, Греции, Турции, Алба
нии, Болгарии, Румынии и Югославии с идеей создания на Балканском 
полуострове и в районе Адриатики «зоны, свободной от ядерного и ра
кетного оружия». Первый визит Н.С. Хрущева в США и его выступле
ние в ООН (15–27 сентября 1959 г.).  Посещение Хрущевым Пекина  
30 сентября – 1 октября 1959 г. и исследование причин отказа Мао Цз
эдуна от советского предложения «разрядки». Визит Н.С. Хрущева во 
Францию и подписание советско-французского Договора о научно-тех
ническом сотрудничестве (23 марта – 3 апреля 1960 г.). Уничтожение 1 
мая  1960  г.  советскими ВВС американского  самолета-разведчика  У-2 
над территорией СССР. Открытие 16 мая 1960 г. в Париже конференции 
четырех держав – победительниц во Второй мировой войне по вопросам 
обеспечения безопасности в Европе и по разрешению проблемы Берли
на. Запуск СССР искусственного спутника земли «Лунник-1» (2 января 
1959 г.). Первый космический полет Ю. Гагарина 12 апреля 1961 г. на 
космическом корабле «Восток» и степень влияния данного факта на ха
рактер развития международной политики. Официальное представление 
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МИД  СССР  правительствам  государств  Западной  Европы  советского 
проекта превращения Западного Берлина в «вольный демилитаризован
ный город» (ноябрь 1958 г.). Женевское совещание министров иностран
ных дел СССР, США, Великобритании и Франции с участием предста
вителей двух германских государств – ФРГ и ГДР (май – август 1959 г.). 
Причины провала обсуждения Берлинской проблемы на встрече Хруще
ва  и  Кеннеди  в  Вене  3-4  июня  1961  г.  Совещание  в  Москве  с  
3 по 5 августа 1961 г. Первых секретарей Центральных Комитетов ком
мунистических и рабочих партий стран – участниц Организации Вар
шавского Договора. Начало возведения 13 августа 1961 г. Берлинской 
стены и введение правительством ГДР жесткого контроля на границе с 
ФРГ.  Доминирующие  мотивы  упрочнения  геополитического  раскола 
Европы и общего провала диалога суперсистем по достижению компро
мисса  в  области  обеспечения  военно-политической  безопасности  на 
Европейском пространстве. 

Тема 2. Концепция «позитивного нейтрализма»
и становление новой роли «третьего мира» в мировой 
политике эпохи жесткого противоборства суперсистем

Предпосылки  подъема  национально-освободительной  борьбы  в 
регионах мировой периферии. Разногласия в концептуальных подходах 
США, Великобритании и Франции в отношении будущего геополитиче
ского развития колониальных стран. Степень задействования ведущих 
мировых держав в динамику процесса антиколониального движения со
противления  азиатских  народов.  Утверждение  сессией Всеиндийского 
конгресса в июне 1947 г. представленного вице-королем Индии Луисом 
Маунтбеттоном плана о разделе Британской Индии на 2 доминиона – 
Индийский  Союз  и  Пакистан.  Принятие  Учредительным  собранием 
конституции Индии и последующее провозглашение в  январе  1950 г. 
Индии суверенной республикой. Подписание Соглашения между Инди
ей  и  США об  оказании помощи Индии  по  4-му  пункту  «программы 
Трумэна» (28 декабря 1950 г.). Образование 14 августа 1947 г. государ
ства Пакистан. Предоставление Великобританией 4 февраля 1948 г. пра
вительству Цейлона статуса доминиона в Британском содружестве на
ций. Провозглашение 4 января 1948 г. независимости Бирманского Сою
за и выход его из состава Британской империи. Вступление Бирманского 
Союза в ООН (19 апрель 1948 г.). Заключение бирмано-американского 
Соглашения об оказании Бирме помощи по программе экономического 
сотрудничества (13 сентября 1950 г.). Создание в Лаосе 12 октября 1945 
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г. временного правительства сопротивления Патет – Лао и провозглаше
ние независимости страны. Оккупация Лаоса французскими войсками и 
начало национальной борьбы за независимость (1946–1953 гг.). Образо
вание 11 марта 1951 г. «Объединенного национального фронта» народов 
Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Объявление Францией в октябре 1953 г. 
суверенности Лаоса. Женевские соглашения 1954 г. и последующий вы
вод французских войск с территории Лаоса. Оккупация территории Кам
боджи французскими войсками в октябре 1945 г. и установление фран
цузского  протектората  над  страной.  Создание  силами  сопротивления 
Кхмера Комитета национального освобождения (правительства сопро
тивления) во главе с Сон Нгок Минем (апрель 1950 г.). Образование в 
мае 1950 г. Единого Национального Фронта («Некхум Иссарак Кхмер») 
и продолжение антифранцузской борьбы сопротивления. Предоставле
ние Францией в 1953 г. независимости Камбоджи и официальное при
знание французским правительством на Женевском совещании по Индо
китаю статуса полной суверенности Камбоджи (1954 г.). Августовская 
революция во Вьетнаме и провозглашение 2 сентября 1945 г. независи
мости  Демократической  Республики  Вьетнам.  Захват  французскими 
войсками 23 сентября 1945 г. г. Сайгона и последующая оккупация стра
ны.  Всеобщая  война  сопротивления  вьетнамского  народа  (1946–1954 
гг.). Подписание в июле 1954 г.  Женевских соглашений и объявление 
Францией государственной независимости Вьетнама. Начало процесса 
вмешательства  США в разрешение региональных проблем Индокитая 
после  «ухода  Франции».  Высадка  в  Малайе  в  сентябре  1945  г.  
250-тысячной английской армии. Отделение Малайи от Сингапура в ка
честве отдельной колонии и создание в 1948 г. Малайской Федерации. 
Начало  антибританской  борьбы  народов  Малайи  за  независимость 
(1948–1957 гг.). Достижение договоренности между Великобританией и 
Малайской Федерацией об официальном объявлении в августе 1957 г. 
Малайзии суверенным государством.  Антиколониальная  война и  про
возглашение Сукарно 17 августа 1945 г. независимости Индонезийской 
Республики. Борьба индонезийского правительства за создание единого 
государства и ликвидации соглашений «Конференции Круглого стола» в 
Гааге 23 августа – 2 ноября 1949 г. Признание Нидерландами в 1949 г. 
государственного  суверенитета  Республики  Индонезия.  Подписание  
10 августа 1954 г. между Индонезией и Нидерландами протокола о лик
видации  Голландско-Индонезийского  Союза.  Провозглашение  в  июле 
1946 г. независимости Филиппин и подписание с США «Соглашения о 
торговле» (4 июля 1946 г.) и американо-филипинского соглашения «О 
взаимной помощи» (21 марта 1947 г.). 
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Особенности механизма выбора и последующего формирования 
концептуальных  основ  во  внешнеполитической  стратегии  освободив
шихся государств Азии. Влияние европейских социальных доктрин на 
характер развития политических и религиозных идей в постколониаль
ных  государствах  Востока.  Проблема  соотношения  коммунистической 
идеологии  с  националистическими  теориями  освободившихся  стран. 
Острота вопроса выбора молодыми азиатскими республиками междуна
родных приоритетов в условиях активизации идеологической конфронта
ции субрегиональных суперсистем. Утверждение в январе 1950 г. на сове
щании в г. Коломбо (Цейлон) министров иностранных дел 7 стран Содру
жества государств (Австралия, Великобритания, Канада, Индия, Новая Зе
ландия, Пакистан, Цейлон) так называемого «плана Коломбо». Отказ ин
дийского правительства в 1953 г. от предложения США по оказанию во
енной помощи Индии, за которым следует аналогичный отказ Бирмы от 
продолжения военного сотрудничества с США (25 марта 1953 г.). Объяв
ление  премьер-министром и  министром  иностранных  дел  Индии  Дж. 
Неру (1947–1964 гг.)  международно-политического  курса  на неприсо
единение страны к региональным военно-политическим блокам и поли
тики «мирного сосуществования государств с различным общественным 
строем» (1953 г.). Официальное провозглашение в совместном заявлении 
Дж. Неру и премьера Госсовета КНР Чжоу Энь-лая от 28 июня 1954 г., 
сформулированных в преамбуле индийско-китайского соглашения 1954 г. 
о торговле и связях между Индией и Тибетским районами Китая «пяти 
принципов мирного сосуществования» («Панча шила»): взаимное уваже
ние территориальной целостности и суверенитета; ненападение; невмеша
тельство во внутренние дела друг друга; равенство и взаимная выгода; 
мирное существование. Объявление премьер-министром Бирмы У Ну о 
присоединении к принципам «Панча шила». Принятие в июне 1954 г. сов
местной советско-китайской Декларации о соблюдении 5-ти принципов 
мирного  сосуществования.  Богорское  совещание  премьер-министров 
Индии,  Индонезии,  Бирмы,  Пакистана  и  Цейлона  (декабрь  1954  г.). 
Международная конференция в Бандунге (Индонезия) представителей  
29 стран Азии и Африки и ее основные решения (18–24 апреля 1955 г.). 
Каирская конференция солидарности народов Азии и Африки (1957 г.). 
Создание ОСНАА. Основные итоги работы конференций народов Азии 
и Африки 1958 г. Особенности рождения и эволюции идеологем «непри
соединения» и «нейтралитета». Популяризация в странах Азии и Афри
ки международно-политического курса «позитивного нейтрализма». Об
щая характеристика 3-х этапов в процессе развития Движения неприсо
единения (1955–1961 гг.). Итоги работы в Белграде (Югославия) с 1 по 6 
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сентября 1961 г. международной конференции глав государств и прави
тельств неприсоединившихся стран. Заявление Дж.Ф. Даллеса об «амо
ральности нейтралитета» и последующая критика США в адрес концеп
ции «неприсоединения». Установка Вашингтона на совершенствовании 
стратегии «блокостроительства» в Юго-Восточной Азии. Американская 
теория  «домино».  Обострение  латентной  борьбы  между  Востоком  и 
Западом за  установление сфер геополитического влияния в Южной и 
Юго-Восточной Азии. 

Тема 3. Специфика процесса структурного оформления
стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

в локальную «межамериканскую систему» 
международных отношений

 Общий  обзор  социально-экономического  развития  государств 
Латинской Америки в период II-й мировой войны и поствоенного време
ни.  Причины  «символического»  участия  латиноамериканских  стран  в 
мировой войне. Усиление экономического, политического, военного и 
идеологического влияния США в государствах  Латинской Америки с 
параллельным вытеснением из региона позиций Германии, Испании, Ве
ликобритании и Японии в военные годы. Эволюция доктрины «панаме
риканизма». Специфика условий и истоков подъема национально-демо
кратических движений и динамичного нарастания антиамериканских на
строений. Поддержка СССР национально-освободительных движений и 
попытка расширения контактов со странами Латинской Америки. Об
острение общественной борьбы и рефлекторное ужесточение политиче
ских свобод режимами ряда латиноамериканских государств.

Геополитическое и геостратегическое значение стран Латинской 
Америки и Карибского  бассейна  во  внешнеполитических разработках 
Вашингтона. Утверждение курса на распространение стратегии «сдер
живания» на Южную Америку. Выступление в мае 1946 г. Г. Трумэна с 
призывом к латиноамериканским странам о заключении военно-полити
ческого  сотрудничества.  Межамериканская  конференция  в  г.  Мехико 
(Мексика) представителей США и всех латиноамериканских стран (за 
исключением Аргентины) и принятие 6 марта 1945 г. Чапультепекской 
декларации, а также так называемой «Экономической хартии». Межаме
риканская конференция в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) министров ино
странных дел США и стран Латинской Америки по проблеме «поддер
жания континентального мира и безопасности в регионе» (август 1947 
г.). Подписание на данной конференции Межамериканского договора о 
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взаимной  помощи,  предусматривающего  установление  особой  «зоны 
безопасности» в Западном полушарии и обязывающего стороны оказы
вать взаимную помощь в целях отражения «международного коммуниз
ма»  (пакт  Рио-де-Жанейро).  Открытие  30  февраля  1948  г.  в  
г. Боготе (Колумбия) IХ-й Межамериканской конференции по вопросу о 
совершенствовании  «межамериканского  экономического  сотрудниче
ства»  и  оказанию  финансовой  помощи  странам  Латинской  Америки. 
Всеобщее одобрение участниками конференции идеи заключения Согла
шения о межамериканском экономическом сотрудничестве. Реорганиза
ция Панамериканского союза и создание 30 апреля 1948 г. политической 
группировки стран Западного полушария – Организации Американских 
Государств (ОАГ). Целевые установки и ведущие задачи ОАГ как фун
дамента образовавшейся локальной «межамериканской системы» меж
дународных отношений. Концепция «панамериканской солидарности» и 
другие идеологические доктрины, теоретически обосновывающие необ
ходимость функционирования под эгидой Вашингтона ОАГ. Начало раз
вертывания США сети военных баз и опорных пунктов в латиноамери
канских государствах и странах Карибского бассейна. Поддержка США 
прихода к власти в латиноамериканских странах проамериканских дикта
торских режимов. Перу – военный переворот 1948 г., свержение прези
дента Бустаманте и начало правления генерала Одриа (1950-1956 гг.). Ве
несуэла – государственный переворот в ноябре 1948 г., свержение пре
зидента  Р.  Гальегоса  и  приход  к  власти  военной  хунты  во  главе  с  
К. Дельгадо Чальбо (1948–1952 гг.). Колумбия – убийство в Боготе 9 ап
реля 1948 г. лидера Либеральной партии Гайтана, разрыв дипломатиче
ских отношений с СССР и последующее введение в стране военного по
ложения. Парагвай – подавление в 1947–1948 гг. силами американской 
пехоты массового восстания и установление в стране военной диктату
ры. Созыв в марте 1954 г. Х Межамериканской конференции в г. Кара
касе (Венесуэла) и одобрение инициативы Дж.Ф. Даллеса по принятию 
резолюции «Об укреплении солидарности в целях сохранения политиче
ской целостности американских государств ввиду вмешательства меж
дународного коммунизма». Причины резкого обострения во взаимоот
ношениях США с Республикой Гватемала в период правления прави
тельства Х. Арбенса Гусмана (1951–1954 гг.). Организация США в июне 
1954 г. военной интервенции против Гватемалы. Приход к власти в стра
не военной хунты и начало гражданской войны. Вмешательство ООН во 
вспыхнувший конфликт. 

Причины возникновения в странах Латинской Америки в конце 
50 – начале 60-х годов острого социально-экономического и политиче
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ского кризиса. Активизация леворадикальных движений в латиноамери
канских странах, развивающихся под лозунгом «борьбы за второе осво
бождение». Попытка США пересмотра основ установившейся системы 
межгосударственных  и  экономических  связей  со  странами Латинской 
Америки и принятие Вашингтоном нового внешнеполитического курса 
т.н. «равного партнерства». 

Общий  анализ  развития  хозяйственно-экономической  и  обще
ственно-политической обстановки на о. Куба в период правления Ф. Ба
тисты (1952–1954 гг./1954–1958 гг.). Подготовка в Мексике группой ку
бинских революционеров во главе с Ф. Кастро организации народного 
восстания на Кубе. Тайная высадка кубинских повстанцев на южный бе
рег провинции Орьенте и начало развертывания партизанской борьбы 
против диктатуры Батиста (декабрь 1956 – 1958 гг.).  Внезапное наступ
ление кубинских партизан, действующих под руководством Э. Че Гевары 
и К. Сьенфуэгоса и захват центральной части острова (ноябрь 1958 г.). 
Военные операции Ф. Кастро в декабре 1958 г. и методичное овладение 
повстанцами крупнейших населенных пунктов Кубы. Взятие 1 января 
1959  г.  гг.  Санта-Клара  и  Сантьяго.  Бегство  из  страны Ф.  Батиста  и 
окончательная  победа  Кубинской  революции.  Признание  СССР леги
тимности Революционного правительства Кубы и установление совет
ско-кубинских дипломатических отношений (январь 1959 г.). Организа
ция  США единого  антикубинского  фронта  латиноамериканских  госу
дарств (1960 г.). Исключение Кубы из состава участников ОАГ. Провал 
организованной с помощью США контрреволюционной военной опера
ции в заливе Кочинос (апрель 1961 г.).

Влияние Кубинской революции на развитие внутриполитической 
обстановки в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Вы
ход Ямайки из состава Вест-Индской федерации (август 1962 г.). Объяв
ление независимости Тринидада и Тобаго. Нарастание кризиса в «межа
мериканской системе». Антиамериканские выступления в Панаме и Пе
ру. Организация США военной интервенции в Доминиканской Респуб
лике (1965 г.). Разработка Вашингтоном теории «мирной регулируемой 
революции» (стратегия «перехвата революции»). Выдвижение админи
страцией Дж. Кеннеди программы «Союз ради прогресса» в  качестве 
стратегической линии развития взаимоотношений между США и стра
нами Латинской Америки (1961 г.). Создание и ведущие задачи органи
зации «Корпус  мира».  «Доктрина Манна» (1963 г.)  и  «тихоокеанская 
доктрина Джонсона» (май 1965 г.). Симптомы обозначившегося в конце 
50-х – начале 60-х годов кризиса практической реализации внешнеполи
тических целевых установок США на международной арене. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО III РАЗДЕЛУ

Тема 1. Китайско-индийский пограничный конфликт 
и механизм его урегулирования 
(конец 50-х – начало 60-х годов)

 
1. Общий обзор развития двусторонних отношений между Инди

ей и Китайской Народной Республикой (КНР) в период первой полови
ны 50-х годов. Причины радикального пересмотра Пекином в середине 
50-х годов базисных составляющих международно-политической стра
тегии Китая на мировой арене. VIII съезд КПК в сентябре 1956 г. и за
крепление «социалистических принципов» во внешней политике КНР. 
Специфика формирования выдвинутой Мао Цзэдуном концепции необ
ходимости утверждения «особого курса» Китая в региональной подси
стеме международных отношений. Обострение взаимных противоречий 
между Индией и Китаем за право установления преобладающего влия
ния в Юго-Восточной Азии и параллельное усиление латентного сопер
ничества  обеих  региональных  держав  за  лидерство  и  осуществления 
собственного  контроля  над  развитием  национально-освободительных 
движений в азиатских постколониальных странах. 

2.  Разработка  Пекином проектов строительства  стратегического 
шоссе, направленного на создание необходимой для экономики Китая 
инфраструктуры связи с Пакистаном (Каракорумское шоссе). Предъяв
ление правительством КНР территориальных претензий Индии в терри
ториальной зоне Гималаев. Выдвижение Мао Цзэдуном ряда политиче
ских обвинений в адрес правительства Индии, связанных, в первую оче
редь, с осуждением неоднократных актов предоставления Дели полити
ческого убежища беженцам из Тибета. Резкое ухудшение в конце 1957 – 
начале 1958 гг. международной обстановки на китайско-индийской гра
нице. Внезапное проникновение зимой 1958г. китайских воинских ча
стей в Ладак, последующая оккупация китайскими вооруженными сила
ми форта Кхурнак (западный сектор китайско-индийской границы) и на
чало строительства автомобильной дороги через район Аксайчин. Анти
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китайское восстание в Тибете в 1959 г. и эволюционное обострение во
енно-политической напряженности в районе китайско-индийской грани
цы. Начало спорадических военных столкновений между пограничными 
войсками Индии и КНР (лето – осень 1959 г.).

3.  Динамичное включение  в  пограничный индо-китайский кон
фликт соседних региональных государств. Геостратегический подтекст 
опосредованной поддержки территориальных притязаний Китая к Ин
дии  со  стороны  правящих  кругов  Пакистана  и  США.  Выступление 
СССР с мирными инициативами по проблеме предотвращения активиза
ции боевых столкновений на индо-китайской границе и дальнейшему 
урегулированию  отношений  между  двумя  региональными  державами 
(1959–1962 гг.). Официальный визит Н.С. Хрущева в Индию в феврале 
1960 г. и ответное посещение Москвы президентом Индии Р. Прасадом 
(20 июня – 5 июля 1960 г.). Последующее укрепление советско-индий
ских  межгосударственных  связей  и  утверждения  советского  проекта 
урегулирования  пограничной  проблемы  после  посещения  СССР  пре
мьер-министром Индии Дж. Неру (сентябрь 1961 г.) и встречи в Дели 
Председателя Президиума Верховного Совета  СССР Л.И.  Брежнева с 
членами индийского правительства (декабрь 1961 г.). Активизация на
ступательных операций китайских вооруженных сил на границе между 
Индией и КНР и окончательное прекращение 22 октября 1962 г. воен
ных столкновений на индо-китайской границе. Проблемы поиска путей 
оптимальной нормализации международной обстановки в регионе. 

Тема 2. Индо-пакистанский конфликт 
и возникновение «кашмирской проблемы» 

в международных отношениях 50-х – середины 60-х годов

1.  Общий  обзор  развития  региональной  обстановки  в  Южной 
Азии после раздела Британской Индии и образования в 1947 г. Индий
ского Союза и Пакистана. Причины динамичного обострения отноше
ний между Индией и Пакистаном и последующего возникновения так 
называемой «кашмирской проблемы». Вторжение в Джамму и Кашмир в 
октябре 1947 г. пуштунских вооруженных отрядов из Северо-Западной 
пограничной  провинции  Пакистана  (СЗПП)  и  обращение  махараджи 
Кашмира к правительству Индии с просьбой о добровольном включении 
в состав Индийского Союза. Юридическое оформление акта присоеди
нения Кашмира к Индии и начало боевых столкновений между воору
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женными силами обеих государств  (октябрь 1947 –  ноябрь 1948 гг.). 
Открытие индо-пакистанских переговоров и установление 1 января 1949 
г. «линии прекращения огня». Подписание 27 июля 1949 г. индо-паки
станского мирного Соглашения и раздел Джамму и Кашмира на терри
тории, контролируемые Пакистаном – Азад Кашмир («Свободный Каш
мир») и Северные территории (Гилгит и Балтистан) и земельные про
странства, контролируемые Индией (около 60% части штата Джамму и 
Кашмир). 

 2. Инициативы Исламабада по официальному вынесению «каш
мирского  вопроса»  на  рассмотрение  Генеральной  Ассамблеей  ООН 
(1948–1949 гг.). Принятие Советом Безопасности ООН специальных ре
золюций по мирному урегулированию индо-пакистанских разногласий 
по  поводу  государственной  принадлежности  территорий  Джамму  и 
Кашмира  (1950–1953  гг.).  Государственный  переворот  в  Пакистане  
7–8 октября 1958 г. и утверждение верховной власти в стране генерала 
Мухаммеда Айюб-хана (1958–1969 гг.). Причины резкой трансформации 
в характере индо-пакистанских межгосударственных отношений и по
следующего  возникновения  летом  1965  г.  нового  вооруженного  кон
фликта. Общий обзор развития боевых действий между Индией и Паки
станом в августе – сентябре 1965 г. Опосредованное вовлечение в дина
мично развивающийся индо-пакистанский военный конфликт соседних 
государств. 

 
3. Дипломатические усилия СССР по урегулированию «кашмир

ской проблемы». Мирные инициативы СБ ООН и достижение согласия 
противоборствующих  сторон  на  восстановление  «линии  прекращения 
огня» в Джамму и Кашмире (23 сентября 1965 г.). Предложение СССР 
об  оказании «добрых  услуг»  по  разрешению конфликта.  Прибытие  в 
Ташкент 11 января 1966 г. президента Пакистана М. Айюб-хана, пре
мьер-министра  Индии Л.Б.  Шастри и председателя Совета министров 
СССР А.Н. Косыгина. Специфика проведения трехсторонних перегово
ров и последующего подписания 10 января 1966 г. Ташкентской декла
рации. Окончательное прекращение военных действий между Индией и 
Пакистаном и осуществление взаимного отвода войск, обмена пленны
ми и т.д. (весна 1966 г.). Механизм последующей нормализации регио
нальной обстановки на Индостанском субконтиненте. 
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Раздел IV. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ПРЕОБЛАДАНИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(1963–1975 гг.)

Тема 1. Начальный этап формирования 
в международных отношениях 

модели конфронтационной стабильности

Концептуальные основы стратегической линии Демократической 
партии США в период развития президентской компании 1960 г. Про
грамма «Новых рубежей» президента Дж.Ф. Кеннеди (1961–1963 гг.). 
Разработка командой Дж.Ф. Кеннеди – М. Банди (советник по нацио
нальной безопасности), Д. Раск (глава Госдепартамента), Р. Макнамара 
(министр обороны), М. Тэйлор (председатель объединенного комитета 
начальников  штабов)  и  др.,  нового  дипломатического  стиля  и  новой 
международно-политической тактики США на мировой арене.  Утвер
ждение  Конгрессом  США  закона  от  26  сентября  1961  г.  о  создании 
Агенства по контролю над вооружениями и разоружению США. Теоре
тическое обоснование американской внешней политики в выдвинутом 
У. Ростоу в 1962 г. проекте «Базовые цели национальной безопасности 
США». Курс Вашингтона на наращивание ракетно-ядерных вооружений 
и концепция «стратегического превосходства» как основа новой внеш
неполитической линии США на мировой аренее. Военный аспект геопо
литических установок США. Утверждение стратегии «гибкого реагиро
вания» / «flexible response» («доктрина Макнамара») в качестве офици
альной доктрины США и НАТО. Специфика разработанной Вашингто
ном  комбинации  «глобальной  сдержанности»  с  идеомой  вытеснения 
«регулируемой  конфликтности»  на  мирополитическую  периферию. 
Одобрение Дж.Ф. Кеннеди идеи ЦРУ о посылки в Индокитай 400 амери
канских «зеленых беретов» для проведения тайных полувоенных опера
ций во Вьетнаме и Лаосе (декабрь 1961 г.). Военная доктрина «ограни
ченной ядерной войны». Стремление США к сохранению американской 
ядерной гегемонии в НАТО. Идея образования «многосторонних ядер
ных сил» (МЯС). Обретение Францией в 1962 г. статуса ядерной держа
вы. Предложение Ш. де Голля о создании «тройственного директората» 
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для решения ведущих мировых проблем и использования ядерного ору
жия. Англо-американские переговоры и принятие совместного заявле
ния о создании «системы ядерной обороны» («пакт Нассау»). Совеща
ние совета НАТО в Афинах в мае 1962 г. Обострение противоречий сто
рон по ядерному вопросу. Отказ Франции от участия в структуре МЯС. 
Подписание в Париже 22 января 1963 г. франко-германского Договора о 
сотрудничестве. Специфика рефлекторного реагирования СССР на но
вую логику американского глобализма Дж.Ф. Кеннеди.

Карибский  кризис.  Официальное  обращение  главы  Республики 
Куба Ф. Кастро к Советскому правительству с просьбой «об оказании 
помощи современным вооружением» и предложением о «командирова
нии на Кубу военных и технических специалистов для подготовки ку
бинских военнослужащих» (лето 1962 г.). Эволюция идеи Н.С. Хрущева 
об установлении на Кубе советских ВВС, после размещения США на 
территории Турции американских баллистических ракет «Юпитер». Раз
работка  и  последующее осуществление  Кремлем тайной операции по 
размещению комплекса советских стратегических ракет и сопутствую
щих им средств ПВО на Кубе (проект «Анадырь»). Прибытие на Кубу 
советских «торговых судов» и начало установления советских баллисти
ческих ракет среднего радиуса действия Р-12/СС-4 и 24 Р-14/СС-5 (июль 
1962 г.). Дешифровка фотоснимков, сделанных американскими пилота
ми самолетов-шпионов  U-2С над Кубой и подтверждение подозрений 
ЦРУ (16 октября 1962 г.). Объявление Дж.Ф. Кеннеди морской блокады 
острова. Уничтожение советской ракетой класса «земля-воздух» СА-2 
американского самолета  U-2 (27 октября 1963 г.) и обострение напря
женности в Карибском бассейне. Налаживание Г.Н. Большаковым и А. 
Феликсовым «конфиденциального канала связи» между Москвой и Ва
шингтоном.  Специфика  ведения  советско-американских  переговоров. 
Согласие СССР на эвакуацию советских ракет с Кубы и снятие США ка
рантина Кубы (28 октября – 20 ноября 1962 г.).  Влияние Карибского 
кризиса на общий характер развития советско-американских отношений.

Переоценка политическими режимами Востока и Запада пределов 
системных возможностей глобального противостояния с параллельным 
проявлением лидерами супердержав стремления к восстановлению эле
ментов координации действий на мировой арене. Подписание 20 июня 
1963 г. советско-американского Соглашения об установке так называе
мого «красного телефона» (обеспечение прямой телефонной связи меж
ду Белым Домом и Кремлем). Объявление США о намерении открыть 
переговоры с СССР по ограничению испытаний ядерного оружия. Сов
местная поддержка сторон в процессе утверждения в ООН резолюции о 
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запрещении  размещения  ядерного  оружия  в  космосе.  Подписание  в 
Москве 5 августа 1963 г. Договора между СССР, США и Великобрита
нией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере и под водой. Внеш
неполитические  инициативы  Дж.Ф.  Кеннеди  по  созданию  структуры 
«буферных» связей, призванных смягчать столкновение советско-амери
канских  действий  на  мировой  арене.  Убийство  в  г.Далласе
 Дж.Ф. Кеннеди и начало президенства Л. Джонсона (ноябрь 1963 – ян
варь 1969 г.). Утверждение администрацией Л. Джонсона доктрины «на
ведения мостов» в качестве приоритетной тактики США на Евразийском 
геополитическом  пространстве.  Утверждение  Советом  Национальной 
Безопасности США секретного «плана 34А», наделявшего ЦРУ правом 
оказывать поддержку тайным операциям сил Южного Вьетнама против 
правительственных войск Северного Вьетнама (январь 1964 г.). Приня
тие Конгрессом США 4 августа 1964 г. «Тонкинской резолюции» и офи
циальное начало так называемой «странной войны» США во Вьетнаме 
(1964–1973 гг.). Оказание Кремлем негласной поддержки коммунисти
ческой армии Хо Ши Мина и опосредованное включение СССР и КНР в 
развивающийся военный конфликт во Вьетнаме. Послание Н.С. Хруще
ва всем главам государств и правительств мира с предложением о за
ключении  Международного  договора,  предусматривающего  полный 
отказ от применения силы для решения территориальных споров и во
просов о границах (31 декабря 1963 г.). Расширение состава Совета Без
опасности ООН и общее повышение роли ООН в международной поли
тике 60-х годов. Внезапное освобождение Пленумом ЦК КПСС в ночь с 
13 на 14 октября 1964 г. Н.С.Хрущева от занимаемых им партийных и 
государственных постов. Утверждение Л.И. Брежнева на посту первого 
секретаря ЦК КПСС (1964–1982 гг.). Международное совещание комму
нистических партий в Москве и принятие «Декларации солидарности с 
Вьетнамом (1-5 марта 1965 г.). Начало поставок СССР советских ракет 
класса  «земля-воздух»  Вьетнаму  для  отражения  налетов  американской 
авиации (5.IV.1965 г.). Продолжение т.н. «тихого противостояния» супер
держав на Корейском полуострове. Образование в 1966 г. по инициативе 
США  региональной  политико-экономической  организации  Азиатско-
Тихоокеанский Совет (АЗПАК – Asian and Pacific Council/ASPAC). Нор
мализация советско-китайских отношений и выдвижение Москвой кон
цепции  «коллективной  безопасности  в  Азии».  Причины  отклонения 
мирных инициатив СССР администрацией Л. Джонсона. 
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Тема 2. Геоэкономическая стабилизация 
стран Европейского Союза и начало обсуждения 

вопроса создания Европейской системы безопасности

Последовательное  углубление  интеграционных  процессов  на 
Европейском геополитическом пространстве и общая стабилизация со
циально-экономической ситуации в западноевропейских странах. Дина
мичное увеличение валютных резервов стран ЕЭС. Механизмы функци
онирования Общего рынка в аспекте геоэкономической тактики евро
пейских государств в рамках ЕЭС. Новые разработки в области интегра
ционных теорий. Отношение США к развивающимся процессам европей
ской  интеграции.  Методичное  проявление  правительствами  континен
тальных европейских держав неуклонного стремления к восстановлению 
своего самостоятельного международно-политического влияния на миро
вой арене. Влияние Карибского кризиса 1962 г. на характер развития от
ношений между США и странами Западной Европы. Критика общей стра
тегии США в НАТО. Сомнения лидеров ряда западноевропейских стран в 
способности США создать эффективную систему региональной безопас
ности  в  Европе.  Англо-американские  переговоры в  Нассау  в  декабре  
1962 г. и утверждение политики «особых отношений» между США и Вели
кобританией. Критика президентом Франции Ш. де Голлем (1958–1969 гг.) 
доктрины «гибкого реагирования» и выдвижение им национальной кон
цепции «обороны по всем азимутам». Принятие Ш. де Голлем решения о 
выводе из НАТО французского атлантического флота  (июнь 1963 г.). 
Подписание между ФРГ и Францией договора о сотрудничестве (1963 г.). 
Причины окончательного провала проекта США по созданию «много
сторонних ядерных сил» (МЯС). Завершение выхода из системы НАТО 
французских вооруженных сил (июль 1965 г.). Усиление самостоятель
ности во внешнеполитических действиях Франции на  мировой арене. 
Визит Ш. де Голля в Москву (29 июня – 1 июля 1966 г.) и последующая 
активизация советско-французских отношений. Проблема допуска ФРГ 
к «ядерной кнопке». Стремление западноевропейских стран к налажива
нию контактов с социалистическим миром Европы. Кризис европейской 
политики США. Выдвижение весной 1964 г. демократической админи
страцией Л. Джонса (1963–1964 гг.)  доктрины «наведения мостов» на 
Европейском геополитическом пространстве.

Специфика советского видения проблемы создания системы регио
нальной безопасности в Европе. Заседание в Варшаве в январе 1965 г. По
литического Консультативного Комитета государств – членов Организа
ции Варшавского Договора (ОВД). Бухарестское совещание стран ОВД 
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и выдвижение идеи созыва общеевропейского совещания для обсужде
ния вопросов обеспечения безопасности в Европе и налаживания меха
низма общеевропейского сотрудничества (июль 1966 г.). Подъем анти
коммунистического движения в Чехословакии («пражская весна» 1968 г.). 
Вторжение в Чехословакию 21 августа 1968 г. войск 5-и стран – участниц 
ОВД – СССР, Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР. Протесты Румынии, 
Югославии, Китая и Албании. Выход Албании из ОВД (13 сентября 1968 
г.). Публикация в советской газете «Правда» так называемой «доктрины 
Брежнева» о необходимости «ограниченного суверенитета социалисти
ческих стран в условиях опасности, нависшей над мировой социалисти
ческой системой» (26 сентября 1968 г.). Подписание в Праге 16 октября 
1968  г.  советско-чехословацкого  Договора  о  временном  пребывании 
иностранных войск в стране. Реакция на события в Чехословакии в стра
нах Западной Европы. Активизация дипломатических усилий СССР по 
созыву СБСЕ. Решения Софийского (1968 г.) и Будапештского (1969 г.) 
совещаний  Политического  Консультативного  Комитета  (ПКК)  стран 
ОВД. Предложение СССР о «целесообразности участия» в совещании 
по безопасности в Европе США и Канады. Встреча министров иностран
ных дел стран ОВД 21–22 июня 1970 г. в Будапеште и официальное объ
явление Будапештского меморандума. Берлинское совещание стран со
циалистической системы в декабре 1970 г. и обсуждение на нем вопроса 
о созыве общеевропейского совещания. Заключение СССР новых Дого
воров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Чехословакией (6 
мая 1970 г.) и Румынией (7 июня 1970 г.). Визит в СССР федерального 
канцлера ФРГ В. Бранда и подписание 12 августа 1970 г. Договора меж
ду СССР и ФРГ. Признание ФРГ послевоенных границ в Европе и начало 
новой «восточной политики» Вилли Бранда.  Вступление ФРГ и ГДР в 
ООН  и  постепенная  стабилизация  «германского  вопроса».  Посещение 
СССР президента Франции Ж. Помпиду (6–13 октября 1970 г.).  Одобре
ние Франции идеи созыва общеевропейского совещания. Неожиданная 
поддержка правительством Финляндии проекта созыва общеевропейско
го совещания (май 1969 – январь 1970 гг.). Очередное заседание ПКК 
государств – участников ОВД в Москве 20 августа 1970 г. Новая уста
новка  Кремля  на  поэтапное  формирование  системы  консультативных 
пактов СССР со странами НАТО. Подписание советско-канадского про
токола о консультациях (май 1971 г.). Заключение в Париже 30 октября 
1971 г. советско-французской Декларации и документа «Принципы со
трудничества между СССР и Францией». Подписание СССР, США, Ве
ликобританией и Францией 3 сентября 1971 г. четырехстороннего Со
глашения по вопросам, относящимся к Западному Берлину. Подписание 
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Декларации  о  принципах  добрососедских  отношений  между  СССР  и 
Турцией (апрель 1972 г.). Заключение между Италией и СССР аналогич
ной  Декларации  (1972  г.).  Итоги  Варшавского  совещания  министров 
иностранных дел стран – участниц ОВД (ноябрь–декабрь 1971 г.).

Роль Финляндии в общей пропаганде идеи создания СБСЕ. Об
ращение премьер-министра Финляндии А.  Карьялайнена к  правитель
ствам 35 стран с призывом провести предварительные консультации об 
организации общеевропейского совещания (конец ноября 1970 г.). Под
держка правительствами Швеции, Австрии, Швейцарии, Бельгии и ря
дом других европейских стран идеи проведения общеевропейского сове
щания в Хельсинки. Созыв в Брюсселе в июне 1972 г. Ассамблеи обще
ственных  сил  за  безопасность  и  сотрудничество  в  Европе.  Принятие 
западноевропейскими странами Брюссельской  декларации.  Одобрение 
США  и  странами  НАТО  решения  об  участии  в  многосторонних 
консультациях по подготовке общеевропейского Совещания (май 1972 
г.). Начало развития так называемого Хельсинского процесса 1972–1973 
гг. Утверждение проекта «Синей книги» (июль 1973 г.). Открытие 22 но
ября 1972 г. в Хельсинки предварительных переговоров по подготовке 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – 1-й 
этап общеевропейского совещания на уровне министров иностранных 
дел 33 европейских государств, США и Канады (с 3 по 7 июля 1973 г.). 
Внесение СССР на рассмотрение общеевропейского Совещания проекта 
Генеральной декларации об основах европейской безопасности и прин
ципах отношений между государствами в Европе. Анализ проектов, вы
двинутых Францией, ФРГ, Югославией и др. 2-й – Женевский этап пред
варительных переговоров по подготовке СБСЕ (с 18 сентября 1973 по 21 
июня 1975 гг.). Рассмотрение многочисленных предложений и предвари
тельное согласование основ создаваемой организации. 3-й – Хельсинский 
этап предварительных переговоров по подготовке СБСЕ (с 30 июля по 1 
августа 1975 г.). Принятие 1 августа 1975 г.  руководителями 35 госу
дарств  –  участников Совещания по безопасности и сотрудничеству  в 
Европе текста Заключительного акта СБСЕ. Международное значение 
успешного завершения процесса многостороннего дипломатического со
трудничества стран по созданию СБСЕ.

Тема 3. Проблемы создания на Африканском континенте 
локальной подсистемы международных отношений

Специфика развития национально-освободительных движений на 
Африканском  континенте.  Общий  анализ  завершающей  стадии  дина
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мичного распада колониальной системы и обретение государственной 
независимости Суданом, Сенегалом, Дагомеей, Верхней Вольтой, Мали, 
Мадагаскаром, Сомали, Нигерией и других африканских стран. Начало 
трансформации установившейся системы связей между освободившими
ся африканскими государствами и бывшими метрополиями. Активиза
ция  народно-освободительной  борьбы  в  Алжире  1954–1962  гг.  после 
заявления Ш. де Голля на ХIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН о 
признании Францией права Алжира на самоопределение (16 сентября 
1959 г.).  Поддержка СССР требований Временного правительства Ал
жирской Республики (ВПАР) во время обсуждения в ООН так называе
мого «Алжирского вопроса». Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 
14 декабря 1960 г. Декларации о предоставлении независимости колони
альным странам и народам мира. Заключительная фаза франко-алжир
ских переговоров в г. Эвиане (Франция) и подписание 18 марта 1962 г. 
Соглашения о прекращении огня и принятии Общей декларации. При
знание Францией государственной независимости Алжира (5 июня 1962 
г.). Расширение советско-алжирского межгосударственного сотрудниче
ства в период правления Ахмеда Бен Белла (1962–1965 гг.) и Хуари Бу
медьена (1965–1978 гг.). Обострение противоречий в правительстве Ал
жира по проблеме выбора пути социально-экономического развития в 
условиях функционирования биполярного противостояния суперсистем. 
Победа просоветской группировки и начало «социалистической ориен
тации»  Алжира.  Региональный  аспект  внешнеполитической  стратегии 
Алжирского государства. Влияние победы Алжирской революции на об
щий  подъем  национально-освободительных  движений  в  Африке.  Вы
движение Африканским национальным союзом Танганьики (ТАНУ) ан
глийской  администрации  требований  о  предоставлении  статуса  само
управляемой территории (1959–1960 гг.).  Провозглашение Танганьики 
суверенной республикой (1962 г.). Предоставление Великобританией 10 
декабря 1963 г. независимости колонии Занзибар. Свержение в январе 
1964 г.  в  Занзибаре султанского режима и последующее объединение 
Танганьки с Народной Республикой Занзибар и Пембы в федеративное 
государство  Объединенная  Республика  Танзания  (26  апреля  1964  г.). 
Подписание между СССР и Танзанией в 1966 г. серии Соглашений об 
экономическом и техническом сотрудничестве. Объявление Великобри
танией о признании независимости Уганды (октябрь 1962 г.) и Кении (де
кабрь 1963 г.). Причины роспуска английским правительством в конце 
декабря 1963 г. Федерации Центральной Африки и появление новых не
зависимых африканских государств  –  Малави (июль 1964 г.),  Замбии 
(октябрь 1964 г.) и др. Отмена британского протектората в Южной Аф
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рике и провозглашение независимости Ботсваны, Лесото, Свазиленда и 
острова Маврикий. Так называемая революция «трех славных дней» в 
Конго и свержение неоколониалистского режима (13–15 августа 1963 
г.). Интервенция Бельгии против Конго и задействование миротворче
ских сил ООН в процесс урегулирования военного конфликта в Народ
ной Республике Конго («Конголезский кризис» 1961-1964 гг.). Поддерж
ка СССР политической деятельности П.Э. Лумумбы. Проблемы кризис
ной  стагнации  в  развитии  процесса  деколонизации  на  Африканском 
континенте. Новые теоретические направления в идейно-политическом 
движении панафриканизма. Панафриканские конгрессы и их влияние на 
развитие политических процессов в странах Африки. Анализ проблем 
структурного оформления стран Африканского континента в локальную 
подсистему мировой политики. Причины появления в регионе двух про
тивостоящих друг другу группировок африканских государств – Бразза
вильской  и  Касабланской  (1960–1961  гг.).  Формирование  на  основе 
Браззавильской группы военно-политического Африкано-Малагийского 
Союза (АМС), включающего в себя такие страны как Берег Слоновой 
Кости, Верхняя Вольта, Габон, Дагомея, Конго, Камерун, Мавритания, 
Малагасийская  Республика,  Нигер,  Сенегал,  Чад,  Центральноафри
канская  Республика.  Оказание странами Европейского  экономического 
сообщества финансово-экономической помощи АМС. Резолюции конфе
ренций африканских государств в Монровии (май 1961 г.) и в Лагосе (ян
варь 1962 г.). Идейно-политические установки стран – участниц Касаб
ланской группы – Марокко, ОАР, Гана, Гвинея и Мали. Конференция в 
мае 1963 г. в Аддис-Абебе глав 31 африканского государства и принятие 
Хартии  африканского  единства,  установившей  принципы  политики  и 
взаимоотношений стран Африки. Создание Организации Африканского 
Единства  (ОАЕ).  Политические  процессы  в  странах  Браззавильской 
группировки и реорганизация АМС в марте 1964 г. в Организацию эко
номического сотрудничества /  Африканско-Мала-гасийский Союз эко
номического  сотрудничества  (АМСЭС).  Анализ  деятельности  ОАЕ  в 
разрешении  территориальных  и  региональных  конфликтов  на  Афри
канском континенте. Углубление разногласий между франкоязычными 
странами Африки и образование в апреле 1965 г. Афро-Малагасийской 
общей организации (АМОО).  Выход Южно-Африканской  Республики 
из состава британского Содружества наций и начало политики апарте
ида в ЮАР. Причины возникновения Родезийской проблемы. Усиление 
сепаратистских  тенденций  в  Нигерии  и  появление  так  называемой 
«проблемы Биафры» (1967 г.). Роль ООН в снижении уровня напряжен
ности региональных конфликтов в регионе. Африканский континент в 
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геополитических разработках СССР. Тактика Москвы в отношении раз
вития  межгосударственных  связей  с  африканскими  государствами. 
Вступление в конце 60-х начале 70-х годов ряда политических режимов 
Африки - Гана, Алжир, Танзания, Бенин, Мадагаскар, Буркина Фасо и 
других на путь «социалистической ориентации». Особенности проведе
ния социально-экономических преобразований в данных странах. Спек
тральный анализ международно-политической деятельности Организа
ции солидарности Азии и Африки (ОСНАА) на мировой арене. Истоки 
общей  второстепенности  роли  Африканского  континента  в  реестре 
внешнеполитических  приоритетов  США в  мировой  политике  60–70-х 
годов. Истоки обострения антиамериканских настроений в африканских 
странах. Установка Вашингтона на сдерживание политической активно
сти леворадикальных группировок в государствах Африки. Тайная вой
на США против Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА) 
в 1975 г. Провозглашение госсекретарем США Г. Киссинджером в апре
ле 1976 г. «нового курса» в Африке. Причины провала «плана Киссин
джера» на Женевской конференции по Родезии в октябре 1976 г. Увели
чение США финансовых и экономических ассигнований по программе 
оказания  помощи странам  Африки.  Расширение  сфер  сотрудничества 
между государствами Европейского Союза и африканскими странами. 
Оценка  уровня  развития  интеграционных  процессов  на  Африканском 
континенте. 

Тема 4. Глобальные и субрегиональные аспекты
наступления «первой разрядки» 
международной напряженности

Приход к власти в США в январе 1969 г. республиканской адми
нистрации президента Р. Никсона (1969–1974 гг.) на волне усиления ан
тивоенных  настроений,  порожденных  так  называемом  «вьетнамским 
синдромом» в американском обществе. Радикальное изменение глобаль
ной стратегической ситуации в мире и переоценка Вашингтоном амери
канских геополитических возможностей на международной арене. Уси
ление общего веса Совета Национальной Безопасности США с момента 
утверждения на посту советника президента по вопросам национальной 
безопасности Г. Киссинджера (1970–1973 гг.  /  с сентября 1973 по де
кабрь 1976 г.  – госсекретарь США). Утверждение американским Кон
грессом  предложенной  Р.  Никсоном  25  июля  1969  г.  в  Гуаме  новой 
внешнеполитической  стратегии  США  на  мировой  арене  («Гуамская 
доктрина» Никсона). Выдвижение Г. Киссинджером проекта построения 

55



«пятиполюсного  мира».  Признание  Вашингтоном  установившегося 
стратегического паритета военно-силовых возможностей США и СССР 
и корректировка республиканской администрацией доктрины «гибкого 
реагирования» в  пользу  концепции «реалистического  сдерживания» и 
общей «достаточности». Разработка СНБ США новой тактики в подхо
дах к решению проблем обеспечения международной безопасности. 

Переоценка Вашингтоном стратегического плана действий в Ин
докитае  после  получения  серии  сводок  из  Управления  национальных 
оценок (УНО) ЦРУ, экспертно-аналитических рекомендаций Совета На
циональных Оценок (СНО) ЦРУ и отдельных отчетов о развитии воен
но-политической ситуации во Вьетнаме директора ЦРУ Ричарда Мак. 
Хелмса (июнь 1966 – февраль 1973 гг.). Общее осознание реальности по
ражения США во Вьетнаме и утверждение курса на продолжение прове
дения Г. Киссинджером секретных переговоров с представителями Се
верного Вьетнама. Дипломатическая подготовка к заключению много
сторонних соглашений по Вьетнаму (1969–1973 гг.). Официальное уве
домление  Вашингтона  о  прекращении  всех  военных  операций  США 
против Северного Вьетнама (12 января 1973 г.). Подписание в Париже 
27 января 1973 г. четырех стороннего Соглашения о прекращении войны 
и  восстановления  мира  во  Вьетнаме.  Основные  решения  Парижской 
международной конференции по Вьетнаму (26 февраля – 2 марта 1973 
г.). Вывод американских войск из Вьетнама в период 1973–1974 гг. Итоги 
вьетнамской войны. Воссоединение страны и образование 2 июля 1976 г. 
объединенной Социалистической Республики Вьетнам. 

Начало переговорного процесса между США и СССР по вопро
сам о контроле над вооружениями. Открытие в Хельсинки 17 ноября 
1969 г. советско-американских переговоров об ограничении стратегиче
ских ядерных вооружений. Заключение в Москве, Вашингтоне и Лондо
не особого Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов 
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уни
чтожения (февраль 1971 г.). Принятие ХХIV съездом КПСС (30 марта – 
9 апреля 1971 г.) Программы мира и официальное закрепление Политбю
ро курса СССР на налаживание диалога с США и последующего достиже
ния компромисса с Западом по вопросам построения системы глобальной 
безопасности. Подписание 30 сентября 1971 г. Соглашений между СССР 
и США о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны 
и мерах по усовершенствованию линии прямой связи Кремль – Белый 
Дом.  Заключение в Москве,  Вашингтоне и Лондоне 10 апреля 1972 г. 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запа
сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
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уничтожении.  Визит  президента  Р.  Никсона в  Москву и подписание  
26 мая 1972 г. советско-американского Договора об ограничении систем 
противоракетной обороны (ПРО), а также временного Соглашения о не
которых мерах в области ограничения стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-1).  Принятие советской  и американской  сторонами 
документа  «Основы  взаимоотношений  между  СССР  и  США».  Визит 
первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева в США и принятие доку
мента  «Основные  принципы  переговоров  о  дальнейшем  ограничении 
стратегических наступательных вооружений» (18–25 июня 1973 г.). Воз
обновление в Женеве 25 сентября 1973 г. советско-американских пере
говоров по ограничению стратегических вооружений. Приезд в Москву 
президента Р. Никсона и подписание дополнительного протокола к До
говору по ПРО – 1972 г. и Договора об ограничении подземных испыта
ний ядерного оружия (3 июля 1974 г.). 

Официальный визит президента Р. Никсона в Китайскую Народ
ную Республику и начало нормализации американо-китайских отноше
ний (февраль 1972 г.). «Шок Никсона». Взаимная ратификация японо-
американского Договора о возвращении США Японии острова Рюкю в 
1972 г. и подготовка к переговорному процессу об улучшении японо-ки
тайских отношений. Дипломатические усилия США в процессе подпи
сания в сентябре 1972 г. японо-китайского заявления о нормализации от
ношений между КНР и Японией.  Открытие в Женеве международной 
конференции по Ближнему Востоку (декабрь 1973 г.). Согласие США на 
участие в Хельсинском процессе 1972 – 1973 гг. Концепция Р. Никсона 
«новый диалог» со странами Латинской Америки и Карибского бассей
на. Признание Р. Никсоном 5 августа 1974 г. своей вины в «уотергейт
ском  деле»  и  последующая  отставка  Р.  Никсона  с  поста  президента 
США.  Утверждение  Конгрессом  вице-президента  Джеральда  Форда  
38-м президентом США (август 1974 – январь 1977 гг.). 

Встреча во Владивостоке 24 ноября 1974 г. Л.И. Брежнева с пре
зидентом Дж. Фордом и подписание совместного советско-американско
го Заявления о заключении нового соглашения об ограничении стратеги
ческих вооружений. Усиление критики республиканской администрации 
со  стороны Конгресса  и  американской  общественности  за  отсутствие 
ожидаемого  от  Москвы,  с  наступлением  разрядки  международной 
напряженности, курса на «перерождение» внешнеполитической деятель
ности СССР на мировой арене, а также общей сложности в развитии от
ношений США со странами Европейского сообщества в рамках Атлан
тической хартии. Выдвижение министром обороны США Дж. Шлесин
джером  (1974–1977  гг.)  новой  геополитической  стратегии  США 
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(«доктрина Шлесинджера»). Принятие в декабре 1974 г. американским 
Конгрессом  поправки  сенатора  Г.  Джексона  и  конгрессмена  
Ч. Вэника к законопроекту о торговой реформе в области развития со
ветско-американских торгово-экономических отношений (поправка Вэ
ника – Джексона). Начало процесса обсуждения вопроса о защите «прав 
человека» в качестве особой сферы международных отношений. Отказ 
СССР от обсуждения с США правозащитной проблемы. Демонстратив
ная денонсация МИД СССР ранее подписанного с США торгового До
говора,  совершенная  в  знак  протеста  против  вмешательства  амери
канского Конгресса в вопрос об эмиграции советских евреев (15 января 
1975  г.).  Утверждение  концепции  допустимости  «контролируемого 
ядерного конфликта» и объявление Дж. Фордом 7 декабря 1975 г. так 
называемой «Тихоокеанской доктрины» («доктрина Форда»).  Критика 
правых  сил  и  постепенный отход  от  «разрядки».  Причины снижения 
уровня взаимопонимания и появления напряженности в советско-амери
канских отношениях. 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО IV РАЗДЕЛУ

Тема 1. Региональные и субрегиональные аспекты 
внешнеполитической стратегии Японии на мировой арене

 в период 60-х – середины 70-х годов
 
1. Спектральный анализ истоков и специфики условий возникнове

ния динамики повышения эффективности общественного производства и 
быстрого развития «открытой экономики» Японии в 60-х – начале 70-х го
дов. Степень влияния продолжавшегося в период с 1960 по 1972 г. воен
ного конфликта во Вьетнаме на увеличение темпов экономического ро
ста Японии и дальнейшего укрепления военно-политического союза с 
США. Подписание в Вашингтоне 19 января 1960 г. нового американо-
японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасно
сти между США и Японией. Характерные отличия американо-японского 
«Договора безопасности» 1951 г. от аналогичного «Договора безопасно
сти»  образца  1960  г.  Дипломатическое  посредничество  Вашингтона  в 
процессе нормализации межгосударственных отношений Японии с прави
тельством Южной Кореи и последующем заключении в феврале 1965 г. 
Основного договора об отношениях между Японией и Республикой Ко
рея.  Активизация  региональной  политики  Японии  в  Юго-Восточной 
Азии. Роль официального Токио в механизме создания во время прохо
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ждения г. Сеуле в июне 1966 г. международной конференции министров 
иностранных дел Японии, США, Тайваня, Южной Кореи, Южного Вьет
нама, Таиланда, Филиппин, Австралии и Новой Зеландии новой регио
нальной организации АЗПАК (Азиатско-Тихоокеанский Совет). Цели и 
задачи АЗПАК. Утверждение правительством Сато внешнеполитическо
го курса на достижение общего улучшения политических и торгово-эко
номических связей с Китаем. Первый официальный визит в Японию ми
нистра иностранных дел СССР А.А. Громыко и подписание серии совет
ско-японских  Соглашений  в  области  экономики,  науки  и  культуры 
(июль 1966 г). 

2. Трансформация геоэкономического положения Японии в капи
талистической системе на рубеже конца 60-х – 70-х годов. Утверждение 
правительством Японии международно-политической стратегии интен
сивного расширения внешнеполитических связей страны. Усиление экс
порта японского капитала в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Поли
тика «нового лидерства» и дальнейшее укрепление региональных пози
ций Японии в ЮВА. Проведение в Москве в 1967 г. второго совместно
го совещания советско-японского и японо-советского комитетов эконо
мического сотрудничества и обсуждение вопросов строительства нефте
провода  «Тюмень  –  Находка»,  открытия  регулярного  авиасообщения 
между Москвой и Токио и т.д. Поддержка Японией американской поли
тики «сдерживания Китая» и проблемы в преодолении кризиса в японо-
китайских отношениях.  Утверждение Советом национальной обороны 
Японии 29 ноября 1966 г. третьего «Проекта развития и укрепления во
оруженных сил страны» и последующее совершенствование американо-
японского военно-политического сотрудничества. Заключение в октябре 
1967 г.  японо-американского Соглашения о передачи Японии прав на 
производство ракет «Хок» и «Найк-Геркулес». Согласие официального 
Токио на предоставление права захода в японские порты атомных кора
блей 7-го флота США, участвующих в войне во Вьетнаме. Вступление в 
силу 26 июня 1968 г. японо-американского Соглашения о возвращении 
Японии островов Огасавара. Продление правительством Японии в июне 
1970 г. «Договора о безопасности» с США образца 1960 г.

3.  Переход Японии  в начале 70-х годов к стратегии «многосто
ронней  дипломатии».  Резкое  обострение  японо-китайских  отношений 
вследствие  возникновения  так  называемой  «торговой  войны»  между 
США и Японией. «Новая экономическая политика» президента США Р. 
Никсо-
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на (1969–1974 гг.) и переход Вашингтона к тактике сближения с «потен
циальным противником» Японии – Китаем. Возвращение США остро
вов Рюкю и Окинава Японии в обмен на подтверждение Токио об «от
ветственности Японии за оборону Окинава» (май 1971 г.). Переоценка 
правительственными кругами Японии своих внешнеполитических уста
новок и начало серии официальных визитов императора Японии Хиро
хито в страны Западной Европы (сентябрь 1971 г.). «Два шоковых удара 
Никсона» и открытие 6 января 1972 г. в г. Сан-Клементе (Калифорния) 
японо-американских  переговоров  на  высшем уровне.  Дальнейшее  об
острение противоречий между США и Японией по ведущим вопросам 
международного развития. Первый в истории официальный визит прези
дента  Р.  Никсона в  КНР в мае 1972 г.  и возобновление в Гонолулу  
31  августа  1972  г.  японо-американских  переговоров.  Посещение  пре
мьер-министром Японии Танака в сентябре 1972 г. КНР и последующее 
подписание  совместного  Заявления  о  нормализации  японо-китайских 
дипломатических отношений. Возникновение «китайского бума» в Япо
нии. Совершенствование «многосторонней» дипломатии Японии и тур
не премьера Танако по странам Юго-Восточной Азии (осень 1974 г.). 
Попытки преодоления политических и экономических проблем в амери
кано-японских отношениях в эпоху президенства  Дж.Р.  Форда (1974–
1977 гг.). Визит в Японию госсекретаря США Г. Киссинджера в декабре 
1975 г. «Новая тихоокеанская доктрина» Дж. Форда и постепенное по
вышение  геостратегической  роли  Японии  в  ЮВА  и  Азиатско-Тихо-
океанском регионе. 

Тема 2. Структурно-функциональные характеристики 
геополитической роли Пакистана в системе 

международных отношений второй половины 60 – 70-х годов)

1.  Общий  анализ  развития  внутриполитической  ситуации  в 
Исламской Республике Пакистан во второй половине 60-х годов. Сте
пень влияния индо-пакистанского военного конфликта осени 1965 г. на 
характер  развития  американо-пакистанских  геополитических  связей  и 
межгосударственных отношений официального Исламабада со странами 
Западного сообщества. Утверждение в 1966 г. членами стран – участниц 
«Консорциума  помощи Пакистану»  (образован  в  1960  г.  в  составе  – 
США, Великобритания, Италия, Канада, Швеция, Япония и др.) отсроч
ки в выделении Пакистану финансово-экономических средств и после
дующее резкое ухудшение социально-экономической обстановки в Па
кистане.  Инициативы  правительства  Мусульманской  лиги  Пакистана 
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(МЛП) в области отмены наложенного США эмбарго на оказание аме
риканской военной помощи стране и восстановления многостороннего 
сотрудничества  между  Пакистаном  и  США.  Официальный  визит  в 
СССР в апреле 1967 г. президента Пакистана М. Айюб-хана и попытки 
налаживания на новой основе торгово-экономических связей между дву
мя  странами.  Причины  вынужденной  отставки  в  марте  1969  г.  
М. Айюб-хана и последующего установления в Пакистане военного ре
жима генерала Яхья-хана (1969–1971 гг.). Первые всеобщие парламент
ские выборы в Пакистане в декабре 1970 г. и победа партии Народная 
Лига/«Авами  лиг»  (лидер  –  Муджибур  Рахман),  выступившей  с  про
граммой  предоставления  Восточному  Пакистану  (Бангалия)  полной 
региональной независимости. Отказ центральных пакистанских властей 
от  удовлетворения  требования  Парламента  об  объявлении  Восточной 
Бенгалии  суверенным  государством  и  возникновение  так  называемой 
«бенгальской проблемы». 

2. Спектральный обзор развития политической обстановки в Вос
точном Пакистане в конце 60-х – начале 70-х годов. Начало вооружен
ной борьбы за независимость в Бенгалии под руководством сформиро
ванных отрядов освободительных сил – Мукти Бахини («Освободитель
ные войска»). Степень задействования региональных держав и сил ООН 
в механизме урегулирования военного конфликта в Восточном Пакиста
не. Провозглашение независимости Народной Республики Бангладеш в 
марте 1971 г. и окончательная победа бенгальских повстанцев в декабре 
1971 г. над пакистанскими правительственными войсками. Дипломати
ческое признание Пакистаном 22 февраля 1974 г. суверенности Бангла
деш и возникновение проблемы преодоления кризиса в динамичном на
растании  взаимных  финансово-экономических  споров  и  разного  рода 
противоречий  в  пакистано-бангладешских  межгосударственных  отно
шениях. Специфика процесса становления Бангладеш в качестве само
стоятельного актора в системе международной политики периода 70-х 
годов. Оказание Бенгалии финансово-экономической помощи со сторо
ны СССР и стран социализма. Государственный переворот в г. Дакке  
15 августа 1975 г. и убийство президента Муджибур Рахмана. Сверже
ние власти в К.-М. Ахмада и установление в Бангладеш в ноябре 1975 г. 
военного режима генерала Зиаур Рахмана (1975-1979 гг.). Утверждение 
в апреле 1977 г. президентом З. Рахманом «Программы из 19 пунктов» и 
радикальная трансформация внешнеполитической стратегии Бангладеш 
на  мировой  арене.  Ведущие  установки  бенгальского  правительства  в 
процессе целенаправленного сближения с исламскими странами миро
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вого сообщества. Региональный аспект международной политики Бан
гладеш.

3. Причины возникновения очередного политического кризиса в 
межгосударственных  отношениях  Пакистана  и  Индии  летом  1971  г. 
Бомбардировка пакистанскими ВВС в начале декабря 1971 г. ряда ин
дийских военных аэродромов, вступление правительственных войск Ин
дии на территорию Восточного Пакистана и начало нового индо-паки
станского вооруженного конфликта. Общий обзор развития хода воен
ных  действий  между  противоборствующими  сторонами  на  западном 
фронте – в Джамму и Кашмире и на Восточном фронте – Бенгалии (де
кабрь 1971 – январь 1972 гг.). Опосредованное включение в динамику 
развивающегося индо-пакистанского военного противостояния соседних 
региональных держав.  Предоставление правительством Китая  военно-
технической помощи Пакистану и последующая отправка официальным 
Пекином военных инструкторов в пакистанскую армию.  Официальная 
поддержка внешнеполитических и военных действий Индии со стороны 
СССР в рамках подписанного в августе 1971 г. советско-индийского До
говора о мире, дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет. Возобновление 
США в конце 1970 г. оказания финансово-экономической помощи Паки
стану, налаживание через третьи страны тайных поставок в Исламабад 
ряда новейших вооружений, введение Вашингтоном в Бенгальский залив 
военных кораблей 7-го флота США во главе с атомным авианосцем «Эн
терпрайз»  и  последующее  резкое  обострение  международно-политиче
ской  обстановки  на  Азиатском  субконтиненте.  Обсуждение  проблемы 
урегулирования индо-пакистанского конфликта в СБ ООН. Утверждение 
в  Пакистане  верховной  власти  Зульфикар  Али-хана  Бхутто  (декабрь 
1971 – июль 1977 г.) и поиск новым пакистанским правительством пер
спектив преодоления индо-пакистанского конфликта. Официальный ви
зит в СССР З.А. Бхутто в марте 1972 г. Открытие 28 июня 1972 г. в г. 
Симла (Индия) индо-пакистанских переговоров между президентом Па
кистана З.А. Бхутто и премьер-министром Индии И. Ганди и заключе
ние 2 июля 1972 г. Симлского соглашения. Анализ главных итогов за
вершившегося военного конфликта. Дипломатические усилия Исламаба
да  и  Дели  по  достижению  улучшения  общего  климата  в  индо-паки
станских отношениях и нормализации региональной обстановки и по
следующее подписание 9 апреля 1974 г. «Тройственной декларации Ин
дии, Пакистана и Бангладеша». Снятие конгрессом США в феврале 1975 
г. ограничений на продажу Пакистану американского оружия и парал
лельное  углубление  во  второй  половине  70-х  годов  принципиальных 
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разногласий между Вашингтоном и Исламабадом по вопросу о разра
ботке Пакистаном ядерной программы, включающей создание ядерного 
оружия. Военный переворот в Пакистане в июле 1977 г. и установление 
военного  режима  Мухаммеда  Зия-уль-Хака  (1977–1988  гг.).  Причины 
частичного пересмотра Исламабадом внешнеполитической стратегии на 
мировой арене. 
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Раздел V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 
В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА БИПОЛЯРНОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ СУПЕРДЕРЖАВ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 
(вторая половина 70-х – начало 80-х годов)

Тема 1. Отход от «разрядки» и постепенное утверждение 
модели «латентного противоборства» 

в отношениях между СССР и США

Разочарование  американской  интеллектуальной  элиты  общими 
итогами внешнеполитического курса Никсона – Форда – Киссинджера. 
Усиление критических замечаний со стороны конгрессменов США кис
синджеровской международной политики на основе резкого осуждения 
«аморальности» тайных дипломатических действий Вашингтона в пери
од 1969–1976 гг. Постепенное ослабление популярности концепции по
строения «пятиполюсного мира» на волне упрочнения новой схемы ста
билизации мирового порядка в рамках выдвинутой будущим помощни
ком  президента  по  национальной  безопасности  в  администрации  
Дж. Картера З. Бжезинским (1977–1981 гг.) альтернативной идеи «три
латерализма».  Создание  в  1973  г.  так  называемой  «трехсторонней 
комиссии» из представителей США, Западной Европы и Японии. Прези
дентская  компания  1976  г.  и  победа  лидера  демократической  партии 
Джимми Картера (1977–1981 гг.). Изложение Дж. Картером 23 января 
1980 г. в послании к Конгрессу «О положении страны» нового видения 
приоритетных  направлений  внешнеполитической  стратегии  США  на 
мировой арене («доктрина Картера»). Две плоскости планируемой СНБ 
США тактики развития межгосударственных отношений с СССР. Теоре
тико-аналитическое обоснование министром обороны США Г. Брауном 
необходимости поддержания установившегося военно-стратеги-ческого 
паритета с СССР с параллельным предложением путей «выхода из за
колдованного круга» в опубликованном весной 1977 г. документе «Пре
зидентский обзорный меморандум № 10». Разработка демократической 
администрацией Дж. Картера курса на увеличение стратегического по
тенциала США за счет переоснащения межконтинентальных баллисти
ческих  ракет  «Минитмен-3»  новыми  многозарядными  боеголовками 
МК-12А. Динамичное наращивание Пентагоном обычных вооружений. 
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Президентская директива № 18. Принятие на сессии совета НАТО в мае 
1978 г.  пятнадцатилетней программы модернизации и военного  роста 
объединенных сил Северо-Атлантического союза. 

Причины возникновения весной 1977 г. серьезных разногласий в 
американо-советских отношениях. Наложение Вашингтоном эмбарго на 
планируемую поставку в СССР нефтяного и сварочного оборудования и 
последующее  ослабление  торговых  связей  с  советской  стороной.  За
крепление в принятой 7 октября 1977 г. новой Конституции СССР курса 
на «дальнейшее укрепление позиций мирового социализма». Будапешт
ское  совещание представителей стран –  участниц Совета  Экономиче
ской Взаимопомощи (СЭВ). Рассмотрение главами государств ОВД об
щих перспектив дальнейшего расширения многостороннего сотрудниче
ства государств социалистической системы в условиях наметившегося 
кризиса взаимоотношений с Западным сообществом (февраль-март 1978 
г.). Массовая отправка в Афганистан советских консультантов после за
вершения государственного переворота  в Кабуле 27  апреля 1978 г.  и 
прихода к власти просоветского лидера Н.М. Тараки. Завершение фи
нального этапа «раунда Токио» (переговорный процесс США со страна
ми  Западной  Европы  и  Японии)  в  рамках  реального  претворения  в 
жизнь базисных установок концепции «трилатерализма». Постепенное 
свертывание ведущегося диалога между Востоком и Западом и начало 
процесса «антиразрядки» международной напряженности (лето 1978 г.). 
Встреча в Вене (Австрия) в июне 1979 г. Л.И. Брежнева и Дж. Картера. 
Лейтмотив согласия США на подписание с СССР 18 июня 1979 г. Дого
вора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).  Официаль
ное  опубликование  Совместного  советско-американского  заявления  о 
принимаемых принципах и основных направлениях последующих пере
говоров по стратегическим вооружениям. Захват иранскими студентами 
4 ноября 1979 г. американского посольства в Тегеране и начало кризиса 
геополитических позиций США в зоне Персидского залива. Совещание 
в Москве 22-23 ноября 1978 г. Политического Консультативного Коми
тета (ПКК) Организации Варшавского Договора и начало размещения 
СССР  в  странах  Восточной  Европы  советских  баллистических  ракет 
класса СС-20, СС-4 и СС-5 (октябрь 1979 г.). Заявление Дж. Картера о 
намерении НАТО приступить к развертыванию в Западной Европе аме
риканских крылатых ракет и ракет класса «Першинг-2» (декабрь 1979 
г.). Советское военное вторжение в Афганистан 26-27 декабря 1979 г. и 
отказ Конгресса США в ратификации договора ОСВ-2 (декабрь 1980 г.). 
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 14 января 1980 г. решения об 
обращении к правительству СССР с требованием «вывода иностранных 
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войск»  из  Афганистана.  Призыв  США  к  международному  бойкоту 
Олимпийских игр в Москве 1980 г.  Введение Дж. Картером 4 января 
1980 г. эмбарго на поставки в СССР зерна и современных технологий. 
Президентская директива № 59 от 25 июля 1980 г. и утверждение воен
но-политической доктрины «эскалационного доминирования». Концеп
ция «кризисной стабильности» и допустимости ведения «затяжной ядер
ной войны». 

Очередная избирательная компания в США 1980 г. и победа лиде
ра республиканской партии Р. Рейгана (1981–1989 гг.). Особенности ме
ханизма теоретической разработки и последующего утверждения прио
ритетных задач внешней политики США на международной арене в эпо
ху президенства Р. Рейгана. «Антагонистическое» видение мира и наро
читая  идеологизация  Р.  Рейганом геополитической  роли  США в гло
бальной  системе  международных  отношений.  Выдвижение  амери
канскими центрами планирования программы базовых стратегических 
целей США. Военно-политическая концепция «горизонтальной эскала
ции». Спектральный анализ развития советско-американских отношений 
в первый период президентского правления Р. Рейгана (1981–1984 гг.). 
Отмена США 24 апреля 1981 г. эмбарго на поставки зерна в СССР. Офи
циальное предложение Р. Рейгана СССР в ноябре 1981 г. об отмене ре
шения о размещении в Европе ракет «Першинг-2» и крылатых ракет в 
обмен на вывод Кремлем советских ракет с территории восточноевро
пейских  государств  («нулевой  вариант»).  Своеобразие  рефлекторного 
реагирования Москвы. Открытие в Женеве 30 ноября 1981 г. советско-
американских  переговоров  по  ограничению  ядерных  вооружений  в 
Европе (ОЯВЕ). Открытие в Швейцарии 29 января 1982 г. новых совет
ско-американских переговоров об ограничении стратегических ядерных 
вооружений (СТАРТ). Женевские встречи представителей СССР и США 
по вопросу об ограничении и сокращении стратегических вооружений 
(ОССВ) – июнь 1982 г. Обострение принципиальных разногласий сто
рон в подходах к разрешению проблемы разоружения. Подписание пре
зидентом США Р. Рейганом в мае 1982 г. директивы ДРНБ №32. Кон
цепция «быстрой эскалации конфликта». Увеличение военно-стратеги
ческого потенциала СССР и стран социалистической системы. Углубле
ние кризиса в советско-американском переговорном процессе.  Провоз
глашение Р. Рейганом 8 июня 1982 г. «крестового похода против комму
низма». Начало «экономической войны» между Западом и Востоком и 
причины ее локализации. Создание администрацией США 1 января 1983 
г. «Центрального стратегического командования» (СЕНТКОМ). Объявле
ние Р. Рейганом 23 марта 1983 г. начала практического осуществления 
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программы «стратегической оборонной инициативы» (СОИ). Подготовка 
США  к  проведению  испытаний  противоспутниковой  системы  АСАТ. 
Уничтожение советским истребителем над Сахалином в ночь с 31 августа 
на 1 сентября 1983 г. южнокорейского гражданского самолета. Совещание 
в  Берлине глав государств ОВД и принятие совместного заявления по 
евроракетам (18–20 октября 1983 г.). Доставка 14 ноября 1983 г. амери
канских крылатых ракет типа «Томагавк» с ядерными боеголовками в Ве
ликобританию. Размещение первых баллистических ракет «Першинг-2» 
на территории ФРГ (ноябрь 1983 г.). Заявление Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. Андропова (1982–1984 гг.) о прекращении участия СССР в 
Женевских переговорах, отмены моратория на развертывание ядерных во
оружений средней дальности и ускорении процесса размещения тактиче
ских ракет в ГДР и Чехословакии (24.ХI.1983 г.). Дальнейшая эскалация 
напряженности в советско-американских отношениях. Причины провала 
первой волны разрядки международной напряженности.  

Тема 2. Углубление общеевропейской политической 
интеграции и становление механизма координации 

внешнеполитических действий стран 
Европейского сообщества на мировой арене

 
Общий анализ уровня социально-экономического развития стран 

Западной Европы во второй половине 70-х – начале 80-х годов. Провоз
глашение лидерами стран Европейского сообщества (ЕС) на совещании 
в  Париже в 1972 г.  общего намерения  в  углублении интеграционных 
процессов и последующего создания Европейского союза. Присоедине
ние к ЕС в 1973 г. Дании, Ирландии и Великобритании. Специфика эво
люции базисных принципов, взятых за основу «европейского строитель
ства».  Обращение  президента  Франции  Ж.  Помпиду  к  главам прави
тельств стран ЕС с предложением о проведении регулярных встреч глав 
западноевропейских государств с целью сопоставления и согласования 
позиций  в  рамках  «европейского  политического  сотрудничества». 
Встреча в Париже 10 декабря 1974 г. лидеров и глав правительств госу
дарств – членов ЕС. Одобрение французских инициатив и начало рабо
ты в 1974 г. Совета Европы. Институциональное совершенствование Со
вета Европы как механизма укрепления межправительственного способа 
принятия политических решений. Обсуждение лидерами ЕС вопроса о 
необходимости ускорения процесса политической интеграции западно
европейских  стран  в  разработанном  премьер-министром  Бельгии  Л. 
Тиндемансом проекте «О Европейском союзе» (январь 1976 г.). Подпи
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сание государствами – участниками ЕС в 1976 г. Соглашения об избра
нии Европейского парламента. Итоги первых прямых выборов в Евро
парламент  (1979  г.).  Лондонская  конференция  ЕС  и  опубликование  
13 октября 1981 г. Лондонского заявления. Франко-западногерманский 
альянс как базисная структура Европейского сообщества. Представле
ние на обсуждение в ЕС министром иностранных дел Италии Эмилио 
Коломбо так называемого «Европейского акта» (ноябрь 1981 г.). Вступ
ление Греции в состав ЕС. Принятие Советом Европы 19 июня 1983 г. в 
г. Штутгарте «Торжественной декларации о Европейском союзе». Дис
куссии при обсуждении в 1984 г. проекта заключения единого Договора 
о Европейском союзе. Дилемма «Европа двух скоростей». Инициативы 
президента Франции Ф. Миттерана (май 1984 г.). Результаты заседания 
Совета Европы в Фонтенбло (июнь 1984 г.), Дублинской конференции 
(декабрь 1984 г.)  и совещания в Брюсселе (март 1985 г.).  Завершение 
переговоров и принятие в марте 1985 г. решения СЕ о вступлении в ЕС 
Испании и Португалии. Общее изменение международной конъюнктуры 
и  специфика  «Люксембургских  предложений»  сентября  1985  г.  33-я 
встреча Совета Европы 2–3 декабря 1985 г. в г. Люксембург и принятие 
проекта «Единый Европейский Акт» (ЕЕА). Ратификация парламентами 
стран ЕС ЕЕА и официальное вступление его в легитимную силу (конец 
1986–начало 1987 г.).  Завершение структурного  оформления западно
европейских стран в локальный «центр силы». 

Специфика процесса создания и последующего функционирова
ния механизма внешнеполитической координации стран – участниц ЕС. 
Структура процедуры формирования и последующего принятия общего 
внешнеполитического  курса  стран  –  участниц  ЕС.  Активное  участие 
«девятки ЕС» в работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ). Белградская встреча представителей государств – участ
ников СБСЕ и обострение евро-американских противоречий относитель
но  подходов  к  построению  системы  безопасности  на  Европейском 
континенте  (4.Х.1977  г.  –  9.III.1978  г.).  Мадридская  встреча  стран  – 
участниц СБСЕ и результаты дискуссионного обсуждения проблем разо
ружения и военной разрядки в Европе (11.ХI.1980 г. – 9.IХ.1983 г.). Со
гласованное выступление членов ЕС на Стокгольмской конференции по 
мерам укрепления доверия и безопасности в Европе (17.1.1984 г.). Сти
мулирование «девяткой ЕС» эволюции диалога между Востоком и Запа
дом. Оценка опосредованной роли СССР в развитии процесса европей
ской интеграции.  Постепенный поворот  в  характере  внешнеполитиче
ских подходов ЕС к развитию геополитических отношений с СССР и на
лаживанию разнопланового двустороннего сотрудничества с Москвой и 
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странами социалистической системы. Подписание Францией 29 января 
1982 г. контракта с Францией на поставку сибирского газа. Дипломати
ческие усилия СССР по нормализации межгосударственных отношений 
с  ФРГ.  «Польский вопрос» и разногласия в подходах к его решению 
между членами ЕС и СЭВ. Женевские переговоры о сокращении ядер
ных вооружений в Европе и причины их провала (27.1.1983 г.). Мирные 
инициативы СССР и открытие в Стокгольме 17 января 1984 г.  новой 
международной конференции по разоружению в Европе. Спектральный 
анализ 3-х периодов в истории взаимоотношений между Европейским 
сообществом и странами Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 
I-й  период  «взаимного  игнорирования»  (1957-1969  гг.);  II-й  период 
«диалога  глухонемых»  (1970–1984  гг.)  и  III-й  период  «налаживания 
переговоров» (1985–1988 гг.). 

Проблема соотношения выдвинутого ЕС тезиса  о «независимо
сти»  стран  Западной  Европы  в  решении  ведущих  международных 
проблем с контридеологемой США о необходимости усиления «взаимо
зависимости» США и Западноевропейского сообщества как предпосыл
ки поиска общей стратегии на мировой арене. Целевые установки США 
в отношении развития многосторонних связей со странами ЕС согласно 
киссинджеровской  концепции  «пятиполюсного  мира».  Дипломатиче
ские визиты Г. Киссинджера в страны ЕС и специфика дипломатической 
тактики США на достижение компромиссного решения вопроса с лиде
рами ЕС. Гимничское соглашение 1974 г. США со странами «девятки 
ЕС». Ближневосточный военный конфликт 1973 г. и начало «европей
ско-арабского  диалога».  Последующее  расширение  экономического  и 
политического  сотрудничества  государств  ЕС  с  членами  организации 
Лига Арабских Государств (ЛАГ). Разработка ЕС общих принципов раз
вития отношений со странами Средиземноморья. Заключение в период 
1973–1975 гг.  серии соглашений и  подписание Ломской конвенции о 
торговых и  экономических  отношениях  ЕС с  46  (впоследствии с  66) 
странами  Африки,  Карибского  бассейна  и  Тихого  океана.  Частичное 
преодоление американо-западноевропейских разногласий и подписание 
в Брюсселе в июне 1974 г. «Декларации об атлантических отношениях». 
Геополитическая  роль  Европейского  региона  в  рамках  картеровской 
концепции «трилатерализма». Военно-политический аспект во взаимо
отношениях США с Западноевропейскими союзниками в рамках НАТО. 
Принятие на очередной сессии совета НАТО в 1978 г. пятнадцатилетней 
программы модернизации Североатлантического союза. Концепция рас
пространения  американского  глобального  влияния  в  рамках  идеомы 
«холодной войны» и параллельная активизация усилий стран-участниц 
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СБСЕ к углублению развивающегося процесса разрядки международной 
напряженности в «духе Хельсинки» на Европейском геополитическом 
пространстве.  Углубление  американо-западноевропейских  разногласий 
в  финансово-экономической  сфере.  Кризис  платежного  баланса  стран 
ЕС и стремление Западноевропейского сообщества к ослаблению валют
ной зависимости от США. Брюссельская сессия ЕС и принятие решения 
о введении Европейской валютной системы (ЕВС) и единой расчетной 
единицы (4–5 декабря 1978 г.). Эволюция общего кризиса экономиче
ских  позиций  США  в  мировой  системе  и  начало  «болезни»  амери
канского доллара. Попытки Вашингтона к восстановлению полной геге
монии США в союзе Западноевропейских стран в первый период прези
дентского  правления  Р.  Рейгана  (1981–1984  гг).  Причины  одобрения 
странами ЕС выдвинутого США проекта укрепления стратегической ин
фраструктуры НАТО. Принятие в декабре 1984 г. НАТО военно-полити
ческой «доктрины Роджерса» и концепции «передового базирования». 
Амбивалентность отношения ЕС к рейгоновской программе «звездных 
войн». Новая волна разногласий между атлантическими союзниками по 
вопросу о строительстве газопровода Сибирь – Западная Европа и нор
мализации межгосударственных связей со странами социалистического 
лагеря. Расхождение позиций США и западноевропейских стран относи
тельно механизма поддержания системы региональной безопасности в 
Европе. 

Тема 3. Обострение международно-политической 
обстановки на Ближнем и Среднем Востоке 

и попытки снижения уровня региональной напряженности 
усилиями мировой дипломатии

Общий  анализ  развития  международной  ситуации  на  Ближнем 
Востоке после завершения арабо-израильского вооруженного конфликта 
1967 г. (Шестидневная война 1967 г.). Решения Хартумской конферен
ции августа 1967 г. и начало проведения Египтом «войны на истощение» 
в зоне Суэцкого канала. Перманентные вспышки спорадических воен
ных столкновений между Египтом и Израилем в период 1968–1970 гг. 
Инцидент с американским разведывательным судном «Либерти» в Сре
диземном море. Условия заключения 7 августа 1970 г. египетско-изра
ильского Соглашения о прекращении огня на Суэцком канале. Возоб
новление  в  феврале  1971  г.  миротворческой  миссии  ООН  под  руко
водством швейцарского дипломата Г. Ярринга и причины ее провала. 
Отказ Израиля подчиниться принятой 22 ноября 1967 г. резолюции 242 
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СБ  ООН.  Предложения  Лиги  Арабских  Государств  по  нормализации 
региональной обстановки на Ближнем Востоке.  Усиление геополитиче
ских позиций Египта в регионе после заключения 27 мая 1971 г. советско-
египетского Договора о дружбе и сотрудничестве. Выдвижение СССР но
вого  плана  установления  мира  на  Ближнем Востоке  (декабрь 1971 г.). 
Инициативы госсекретаря США Г. Киссинджера (1973–1977 гг.) по урегу
лированию  ближневосточного  конфликта.  Увеличение  США  военных 
поставок Израилю. Прекращение в  сентябре 1971 г.  консультативных 
встреч представителей СССР, США, Великобритании и Франции в рам
ках СБ ООН, проводившихся с середины 1969 г. с целью выработки со
гласованного  проекта  нормализации  арабо-израильских  отношений. 
Объявление премьер-министром Израиля Г. Меир (1969–1974 гг.) на Все
мирном сионистском конгрессе в Иерусалиме об аннексии «окончательно 
и навечно» восточной части Иерусалима,  Голанских высот,  Шарм аш-
Шейха вместе с восточным побережьем Синайского полуострова. Одо
брение  королем Иордании Хусейном бен  Талалом (1952–1999 гг.)  вы
двинутого  правительством  Израиля  проекта  совместного  управления 
Восточной  Палестины  (западный  берег  реки  Иордан)  и  сектора  Газа 
(«план Аллона» 1972 г.). Активизация террористической деятельности 
военизированных группировок Палестинского движения сопротивления. 
Бескровный государственный переворот в Сирии 13 ноября 1970 г. и по
следующее утверждение в стране президентской власти Хафеза Асада 
(1970–2000 гг.). Негласная поддержка Сирией антиизраильской деятель
ности леворадикальных формирований Организации Освобождения Па
лестины. Специфика новой внешнеполитической стратегии Египта в на
чальный период правления президента Анвара Садата (1970–1973 гг.). 
Визит А. Садата в Сирию в августе 1972 г. и образование сирийско-еги
петского альянса. Сентябрьская встреча 1973 г. А. Садата, Х. Асада и 
Хусейна Бен Талала и совместная разработка геостратегического плана 
военной кампании против Израиля. Тайный визит Г. Киссинджера в Ам
ман и отказ Иордании от участия в планированном нападении на Изра
иль.

Арабо-израильская война 1973 г. Общий анализ причин возобнов
ления военных действий Сирии и Египта против Израиля. Размещение 
Сирией ракет противовоздушной обороны вблизи границ с Израилем и 
перебрасывание Египтом в зону Суэца бронетанковых частей и совет
ских ракетных комплексов SA-6 (сентябрь 1973 г.). Причины игнориро
вания шефом службы военной разведки Израиля (Аман) Эльяху Зейера 
(1972–1974 гг.) поступающих сведений о возникновении опасности пря
мого нападения арабских сил на страну. Пересечение египетской пехо
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той утром 6 октября 1973 г. Суэцкого канала и начало так называемой 
Рамаданской/Октябрьской войны 1973 г. Обстрел сирийскими ВВС из
раильских позиций в зоне Голанских высот (6–7 октября 1973 г.). Уча
стие в войне отдельных подразделений Ирака, Иордании, Марокко, Ал
жира, Судана, Туниса, Саудовской Аравии и Кувейта. Внезапная при
остановка египетского наступления на Синайском полуострове, прекра
щение боевых вылетов египетских ВВС и последующее контрнаступле
ние бронетанковых израильских дивизий под командованием генералов 
А. Шарона и А. Адана (16–19 октября 1973 г.).  Спектральный анализ 
хода развития военных действий в районе сирийско-израильской грани
цы. Оказание СССР «срочной» военной помощи Египту и Сирии. При
чины отказа Тель-Авива от продолжения наступательных операций на 
Синае и в Самарии. Особенности механизма установления т.н. «патово
го  итога»  арабо-израильской  войны  1973  г.  Советско-американские 
переговоры и последующее принятие СБ ООН 22 октября 1973 г. проек
та  резолюции  №  338  на  основе  ранее  утвержденной  резолюции  242. 
Встреча в Кувейте 17 октября 1973 г. представителей стран-экспортеров 
нефти и принятие решения об объявлении «нефтяного бойкота» Запад
ным странам. Брюссельское совещание «девятки ЕС» и опубликование 
специального заявления по Ближнему Востоку. Постепенное прекраще
ние военных действий на всех  фронтах  арабо-израильской войны (22 
октября  –  
4 ноября 1973 г.). Начало израильско-египетских мирных переговоров. 
Отправка СБ ООН международных миротворческих сил на Синайский 
полуостров и в район Голанских высот. Открытие в Женеве 21 декабря 
1973 г. мирной конференции по Ближнему Востоку и принятие програм
мы по созданию механизма ближневосточного урегулирования. Подписа
ние 18 января 1974 г. израильско-египетского Соглашения о прекращении 
боевых действий и последующее восстановление дипломатических отно
шений между Израилем и Египтом. Подписание 31 мая 1974 г. в Женеве 
сирийско-израильского Соглашения о разъединении войск на Голанских 
высотах. Основные итоги арабо-израильской войны 1973 г. Завершение 
работы в  Израиле «комиссии Аграната».  Решения седьмого совещания 
глав государств – участников ЛАГ в Рабате 26–29 сентября 1974 г. 

Стратегия США на заключение отдельных сепаратных соглашений 
и свертывание международной работы в Женеве по организации «мирных 
встреч» лидеров ближневосточных стран. Начало «челночной диплома
тии» Г. Киссинджера на Ближнем Востоке. Подписание в 1975 г. серии 
американо-израильских Соглашений. Заключение 4 сентября 1975 г. при 
посредничестве  США  второго  израильско-египетского  Соглашения. 
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Трансформация внешнеполитических приоритетов  Египта  на  мировой 
арене и отказ А. Садата от условий соблюдения советско-египетского 
Договора о дружбе и сотрудничестве (март 1976 г.). Визит в Иерусалим 
президента Египта А. Садата в ноябре 1977 г. и открытие нового тура се
паратных переговоров. Посещение Египта в декабре 1977 г. премьер-ми
нистра Израиля М. Бегина. Причины возникновения в Ливане в период 
1975–976  гг.  острого  международно-политического  кризиса.  Восьмое 
чрезвычайное  совещание  глав  государств  и  правительств  Арабских 
стран в Каире по разрешению «Ливанской проблемы» (25–26 октября 
1976 г.).  Дипломатические инициативы лидера Ливии М. Каддафи по 
урегулированию  ближневосточной  проблемы.  Совещание  в  декабре 
1977 г. в Триполи глав Алжира, Ливии, Сирии, НДРЙ, ООП и принятие 
декларации о создании «единого фронта против империализма, сиониз
ма  и  попыток  капитулянтского  решения  ближневосточного  вопроса» 
(«Фронт  стойкости  и  противодействия»).  Трехсторонние  встречи  в 
Кэмп-Дэвиде (США) Дж. Картера, М. Бегина и А. Садата 5–17 сентября 
1978 г. и подписание документов – «Рамки для заключения мирного до
говора между Египтом и Израилем» и «Рамки для мирного урегулирова
ния  на  Ближнем  Востоке».  Особенности  дипломатической  реакции 
СССР на состоявшееся заключение кэмп-дэвидских Соглашений 1978 г. 
Формирование единого лагеря противодействия Арабских стран достиг
нутым в  Кэмп-Дэвиде  соглашениям.  Инициативы Ирака  по  созыву  в 
Багдаде девятого совещания глав государств и правительств ЛАГ, на ко
тором состоялось утверждение решений о применении политических и 
экономических санкций в отношении Египта, увеличении финансовой 
помощи Сирии, Иордании и ООП (2–5 ноября 1978 г.). Убийство А. Са
дата 6 октября 1981 г. и начало президентского правления Х. Мубарака. 
Официальное выдвижение президентом США Р.  Рейганом 1 сентября 
1982  г.  нового  проекта  решения  палестинской  проблемы  («план 
Рейгана»). Специфика арабского ответа на «проект Рейгана», объявлен
ного главами государств Ближнего Востока в ходе состоявшегося в Фесе 
(Марокко) в период с 25 ноября 1981 г., 6–9 сентября 1982 г. двенадца
того совещания Совета ЛАГ. Поддержка СССР «Феской декларации» 
1982 г. Резкое обострение внутриполитической обстановки в Ливане и 
начало израильской агрессии против Ливана (6 июня 1982 г.).  Общий 
анализ развития хода военных действий в Бейруте (1982–1983 гг.). Же
невские мирные конференции по урегулированию Ливанского военного 
конфликта (1983–1984 гг.). Выдвижение СССР в 1984 г. новых принци
пов ближневосточного урегулирования. Роль СБ ООН в завершении во
оруженных столкновений в Ливане. Вывод израильских и «многонацио
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нальных сил» из Ливана (1985 г.). Дальнейшее ухудшение региональной 
обстановки на Ближнем Востоке в связи с обострением арабо-израиль
ского противостояния и продолжения ирано-иракской войны 1979–1989 
гг. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО V РАЗДЕЛУ

Тема 1. Фолклендский (мальвинский) военный конфликт 
и возникновение общего кризиса геополитической 

стратегии США в Латинской Америке 
и в зоне Карибского бассейна

1. Степень влияния глобальной разрядки международной напря
женности на  процесс  постепенной нормализация региональной обста
новки в зоне Карибского бассейна. Упрочнение международных пози
ций Кубы и наступление оттепели в межгосударственных отношениях 
Кубы и США. Подписание в феврале 1973 г. кубино-американского Со
глашения. Открытие в апреле 1977 г. кубино-американских переговоров 
и заключение Соглашения о демаркации предварительной границы меж
ду  200-мильными  экономическими  зонами  и  договоренности  о  рыбо
ловстве в пределах этих зон. Опосредованное участие Кубы в националь
но-освободительной войне ряда стран Африканского континента. Приход 
к власти в США республиканской администрации Р.У. Рейгана и начало 
проявления новой антикубинской волны в региональной политике США 
(1981–1989 гг.). Специфика эволюции американо-доминиканских между
народных связей. Внешняя политика Республики Гаити в эпоху тотали
тарного правления в стране «клана Дювалье» (1957–1990 гг.). Провозгла
шение 7 февраля 1974 г. независимости Гренады и особенности политиче
ского развития страны во второй половине 70-х – начале 80-х гг. Причины 
возникновения в Гренаде вооруженного гражданского конфликта и после
дующая организация США в октябре 1983 г. «коллективных действий по 
обеспечению безопасности в регионе». 

 
2. Общий обзор социально-экономического развития латиноаме

риканских стран во второй половине 70-х – начале 80-х годов ХХ столе
тия. Усложнение функционирования механизма геоэкономической зави
симости стран региона от мировой империалистической системы. При
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чины обострения финансово-экономического кризиса в ряде стран Ла
тинской Америки и Карибского бассейна и  увеличение политической 
нестабильности в регионе. Активизация борьбы за «второе освобожде
ние» в латиноамериканских государствах. Парламентские выборы в Рес
публике Чили, приход к власти в стране демократической коалиции На
родного единства во главе с Сальвадором Альенде и радикальная транс
формация базисных основ внутриполитической и внешнеполитической 
стратегии Чили на мировой арене (1970–1973 гг.). Резкое обострение в 
американо-чилийских геополитических связях и организация транснаци
ональными  оппозиционными  силами  военного  переворота  в  
г.  Сантьяго.  Утверждение  в  Чили  военной  хунты под  руководством  
А. Пиночета (1973–1989 гг.). Переход страны к модели «открытой эко
номики» и истоки возникновения в начале 80-х годов так называемого 
«чилийского  чуда».  Роль  «нефтяного  фактора»  во  взаимоотношениях 
США с Республикой Венесуэлой. Падение в Никарагуа 19 июля 1979 г. 
диктаторского режима генерала А. Самоса и образование правительства 
Национального освобождения. Поддержка США динамики развивающе
гося процесса смены военно-демократических режимов и приход к вла
сти в ряде стран Латинской Америки гражданских правительств. Стрем
ление  Вашингтона  к  сохранению устоявшейся  системы региональных 
связей с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в 
рамках ОАГ.

 
3. Ретроспективный анализ истории развития латентного проти

востояния  между Великобританией и Аргентиной по поводу государ
ственной принадлежности  двух крупных островов –  Восточный Фол
кленд (Соледад) и Западный Фолкленд (Гран-Мальвина) и ряда мелких 
островов в Южной Атлантике (вторая половина ХХ в.). Обсуждение во
проса о принадлежности островов в ГА ООН и на международных пере
говорах 1965–1982 гг. Высадка 2 апреля 1982 г. аргентийских войск на 
Фолклендских островах и провозглашение архипелага суверенной тер
риторией Аргентины. Отправка Великобританией в район Мальвин сво
его военно-морского флота и начало военного конфликта на островах. 
Опосредованная поддержка США военно-политических действий Вели
кобритании в период подготовки и последующего апогея вооруженного 
противостояния на Фолклендских островах (весна 1982 г.). Вмешатель
ство СБ ООН в развивающийся конфликт и достижение прекращения 
военных действий в Южной Атлантике (июнь 1982 г.). Возобновление 
британо-аргентинских переговоров и проблема окончательного опреде
ления  национальной принадлежности Фолклендских островов.  Специ
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фика тактики Вашингтона по установлению «нового диалога» с латино
американскими странами и преодоления наметившегося кризиса межа
мериканской системы в период правления Дж. Картера (1977–1981 гг.). 
Одобрение Р. Рейганом разработанного Советом по межамериканской 
безопасности в мае 1980 г. проекта «Новой межамериканской политики 
на 80-е годы» («документ Санта-Фе»). Утверждение конгрессом США в 
феврале 1982 г. «Программы помощи развитию стран Центральной Аме
рики и Карибского бассейна» («мини-план Маршалла»). Анализ целевых 
установок в т.н.  «карибских инициативах Рейгана».  Создание США в 
рамках  Организации восточнокарибских  государств  Региональной  си
стемы безопасности  и  обороны (РСБО).  Обострение  «никарагуанской 
проблемы» и создание в январе 1983 г. «Контадорской группы» в соста
ве – Мексика, Панама, Колумбия и Венесуэла. Основные решения состо
явшегося в конце 1986 г. в Рио-де-Жанейро совещания министров ино
странных дел стран – членов «Контадорской группы» и «Группы под
держки». 

Тема 2. Особенности развития международных отношений 
на Африканском континенте в 70 – 80-е годы 

ХХ столетия

1. Общий обзор развития международно-политической обстанов
ки на Африканском субконтиненте в начале 70-х годов. Активизация на
ционально-освободительной  борьбы и  последующее  крушение  порту
гальской колониальной системы. Антифашистская демократическая ре
волюция в Португалии и свержение в апреле 1974 г. политического ре
жима Салазара-Каэтану. Приход к власти в стране представителей Дви
жения вооруженных сил и официальное провозглашение Португалией 
признания права на самоопределение колониальных народов в качестве 
важнейшей части процесса «национального обновления». Добровольная 
ликвидация португальской колониальной империи в Африке и подтвер
ждение  Лиссабоном  государственной  самостоятельности  Республики 
Гвинея-Бисау (сентябрь 1974 г.), Народной Республики Мозамбик (июнь 
1975 г.), Республики Кабо-Верде (июль 1975 г.), Демократической Рес
публики Сан-Томе и Принсипи (июль 1975 г.) и Народной Республики 
Ангола  (февраль  1976  г.).  Признание  Португалией  в  декабре  1974  г. 
восстановленного еще в 1961 г. суверенитета Индии над бывшими пор
тугальскими  владениями  Гоа,  Даман,  Диу,  Дадра  и  Нагар-Хавели. 
Присоединение  освободившихся  стран  к  региональной  деятельности 
Организации Африканского Единства (ОАЕ). Ведущие целевые установ
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ки учрежденной в 1975 г.  региональной организации Экономического 
сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС). Образование и по
следующая деятельность созданной в 1979 г. на основе Лусакской де
кларации «Юг Африки на пути к экономическому освобождению» Кон
ференции по координации развития стран Юга Африки. Особенности 
механизма включения СССР в процесс государственного строительства 
ряда освободившихся африканских стран. Подписание в 1976 г. между 
СССР и НРА договора о дружбе и сотрудничестве и последующее за
ключение 
МИД СССР серии Договоров со странами Африканского континента – 
Народной Республикой Мозамбик (1977 г.), Социалистической Эфиопии 
(1978 г.), Народной Республикой Конго (1981 г.) и т.д.

2. Создание в 1976 г. Патриотического фронта Зимбабве (ПФЗ) и 
последующая активизация национально-освободительного движения за 
окончательную отмену  «британской  опеки»  над  страной.  Открытие  в 
Женеве  28  октября  1978 г.  международной конференции по Родезии. 
Причины провала дипломатических попыток Великобритании к сохра
нению в Зимбабве т.н. «режима меньшинства». Возникновение «угрозы 
советской колонизации Африки» и оказание США финансово-экономи
ческой  поддержки  политическим  режимам  в  ряде  постколониальных 
стран Африки. Роль ОАЕ в процессе достижения суверенной независи
мости и образования национальных государств на Африканском конти
ненте – Республики Сейшельские Острова (июнь 1976 г.),  Коморских 
островов (июль 1975 г.), Республики Джибуту (июнь 1977 г.) и др. 

3. Активизация радикализма в международно-политической дея
тельности Африканского Национального Конгресса (АНК) против режи
ма апартеида и возникновение острого внутриполитического кризиса в 
Южно-Африканской Республике (ЮАР).  Попытки поиска официальной 
Преторией приемлемого выхода из динамично развивающейся субрегио
нальной изоляции страны в рамках концепции налаживания «диалога с 
африканскими государствами». Базисные цели выдвинутой в 1975 г. пра
вительством ЮАР идеи создания на Юге Африки региональной группи
ровки «Созвездия Африканских государств» во главе с Преторией. При
нятие Советом министров ОАГ в 1975 г. на сессии в Дар-эс-Саламе «Де
кларации о Южной Африки». Поддержка США региональной стратегии 
ЮАР. 40-я сессия Совета министров ОАЕ в марте 1984 г. в Аддис-Абебе 
и единогласное утверждение участниками встречи Резолюции об осу
ждении политики апартеида ЮАР.  VIII-я международная конференция 
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«неприсоединившихся стран» в Хараре и создание «Фонда противодей
ствия агрессии,  колониализму и апартеиду («Фонд Африки» 1986 г.). 
Оказание СССР, Индией, Югославией и рядом других государств мира 
финансовой  и  военной  поддержки  деятельности  «Фонда  Африки». 
Утверждение 40-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г. вы
двинутой  СССР резолюции  «Международная  экономическая  безопас
ность». Продолжение гражданской войны в Анголе и эволюционное об
острение региональной обстановке в Юго-Западной Африке (1975–1981 
гг.). Отмена американским Конгрессом летом 1985 г. «поправки сенато
ра Кларка» и последующее предоставление США тайной помощи анти
правительственным силам в  Анголе.  Причины открытия Преторией  в 
конце 1987 г. широкомасштабных военных операций ЮАР на юго-вос
токе Анголы (декабрь 1987 г. – начало 1988 г.).  Начало переговорного 
процесса между Анголой, Кубой, ЮАР и США о политическом урегули
ровании  на  Юго-Западе  Африки.  Механизм  урегулирования  военного 
противостояния в Анголе и последующий вывод войск ЮАР из страны с 
параллельным поэтапным отводом кубинских войск из Анголы (апрель 
1989 г.). 

78



Раздел VI. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 
«БИПОЛЯРНОЙ» МОДЕЛИ МИРОУСТРОЙСТВА 

И ЗАВЕРШЕНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ (1985–1990 гг.)

Тема 1. Горбачевская «перестройка» в СССР 
и ренессанс политики глобальной разрядки 

международной напряженности

Внезапная  смерть  10  марта  1985  г.  Председателя  Президиума 
Верховного Совета СССР К.У. Черненко и последующее провозглаше
ние Пленумом ЦК М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Программные выступления М.С. Горбачева на Пленумах ЦК КПСС с 
предложением проведения серии структурных реформ в хозяйственно-
экономической сфере жизнедеятельности советского социума и выдви
жением идеи о необходимости открытия процесса демократизации об
щественно-политической системы власти под девизами «гласности» и 
«перестройки». Радикальная смена высшего состава политического ру
ководства страны. Выступление М.С. Горбачева в МИД СССР с предло
жениями о насущной потребности «коренного пересмотра» внешнепо
литического курса Советского государства в современной системе меж
государственных связей, поиска принципиально иных путей нормализа
ции общемировой обстановки, возобновления механизма разрядки меж
дународной напряженности и определения нового места Союза ССР в 
«общеевропейском доме». Подписание в Вене 21 февраля 1985 г. согла
шения между СССР и МАГАТЭ о постановке под контроль междуна
родного агентства нескольких атомных станций и исследовательских ре
акторов в Советском Союзе. Открытие в Женеве 12 марта 1985 г. совет
ско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружени
ям.  Принятие  21  ноября  1985  г.  совместного  советско-американского 
Заявления о предотвращении условий возникновения и последующего 
развязывания ядерной войны. Неожиданное объявление М.С. Горбаче
вым  о  приостановке  размещения  советских  баллистических  ракет  в 
европейской части СССР и введения одностороннего моратория на лю
бые  ядерные  взрывы (апрель  1985  г.).  Официальное  обращение  М.С. 
Горбачева к президенту США Р. Рейгану с предложением о проведении 
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встречи на высшем уровне (7 апреля 1985 г.). Отставка А.А. Громыко и 
назначение действующего члена Политбюро ЦК КПСС Э.А. Шевардна
дзе  на  пост  министра  иностранных  дел  СССР  (16  июля  1985  г.  –  
20 декабря 1990 г.). Дипломатическая подготовка МИД СССР советско-
американской встречи на высшем уровне. 

Заявление советского Генсека о полной ликвидации ядерного ору
жия до конца ХХ века. Обозначение М.С. Горбачевым на ХХVII съезде 
КПСС общего периода правления Л.И. Брежнева как «эпохи застоя» и 
одобрение  участниками  съезда  выдвинутой  советским  генсеком  Про
граммы создания всеобъемлющей системы глобальной безопасности (25 
февраля – 6 марта 1986 г.).  Специфика общего восприятия республи
канской администрацией США развивающихся перемен в СССР и мето
дично поступающих из Кремля мирных инициатив в области разоруже
ния и интенсификации процесса разрядки международной напряженно
сти. Переоценка Вашингтоном открывшихся с началом политики «пере
стройки» в СССР новых геополитических перспектив США на мировой 
арене. Призыв Р. Рейгана к созданию «стопроцентно эффективной» си
стемы обороны США и к достижению американского стратегического 
превосходства с параллельным высказыванием идеи о «впервые появив
шейся возможности» обращения вспять развивающейся гонки вооруже
ний. Углубление общей противоречивости внешнеполитической страте
гии США на мировой арене в период второго президентского правления 
Р. Рейгана (1984–1989 гг.). Встреча в Рейкьявике (Исландия) 11–12 октя
бря 1986 г. М.С. Горбачева и Р. Рейгана. Структурный анализ советского 
и  американского  пакета  предложений по  разоружению.  Однозначный 
отказ Р. Рейгана от прекращения ведущихся работ по программе «стра
тегической оборонной инициативы»/СОИ (проект «звездные войны») и 
завершение Женевских встреч «нулевым вариантом». Открытие в Вене 
5-6 ноября 1986 г. советско-американских переговоров между госсекре
тарем США Дж. Шульцем и главой МИД СССР Э. Шеварднадзе. Утвер
ждение  Вашингтоном  курса  на  наращивание  американского  военно-
стратегического потенциала и  совершенствования тактики «изматыва
ния»  СССР  в  гонке  вооружений.  Заявление  Р.  Рейгана  об  отказе  в 
соблюдении базисных статей Временного соглашения 1972 г. и Догово
ра ОСВ-2 1979 г. (ноябрь 1986 г.). Открытие в Вене 4 ноября 1986 г. III-
го Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Под
держка советских инициатив по разоружению странами Европейского 
сообщества  и  начало  дипломатического  давления  отдельных  лидеров 
Западной Европы на США с целью активизации наметившегося процес
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са разрядки и последующей нормализации международной обстановки. 
Очередной этап развития в США скандала «Иран-контрас».

Заявление  МИД  СССР  с  предложением  возобновления  полно
масштабных переговоров о запрещении ядерных испытаний (19 декабря 
1986 г.). Предложение М.С. Горбачева о намерении СССР приступить к 
заключению с Вашингтоном отдельного Соглашения о ликвидации со
ветских ядерных ракет средней дальности в Европе в обмен на отказ 
США от программы «звездных войн» (28 февраля 1987 г.). Обострение 
военного конфликта между Ираком и Ираном («война городов») и эво
люционное нарастание региональной напряженности в зоне Персидско
го залива. Принятие СБ ООН резолюции 598. Выдвижение США офици
ального обвинения высшему руководству Ливийской Арабской Джама
хирии в  поддержке международного терроризма и начало воздушных 
бомбардировок ВВС США военных объектов страны (март 1986 г.). На
несение американскими ВВС ракетно-бомбовых ударов по ливийским 
городам Сирт, Триполи и Бенгази (апрель 1986 г.). Утверждение Полит
бюро ЦК КПСС решения о выводе советских вооруженных сил из Афга
нистана и начало многосторонних дипломатических переговоров между 
представителями СССР, США, Пакистана и Афганистана по политическо
му урегулированию «афганского вопроса» (1987–1988 гг.). Активизация 
демократических движений в странах Восточной Европы, вызванных ра
дикализмом развивающихся в СССР процессов «обновления» советского 
общества. Очередное предложение М.С. Горбачева по уничтожению всех 
советских ракет малой и средней дальности (22 июля 1987 г.). Подписа
ние 15 сентября 1987 г. в Вашингтоне советско-американского Соглаше
ния о создании центров по уменьшению ядерной опасности и уничтоже
нию ядерных ракет промежуточной дальности. Рассмотрение Пентаго
ном перспектив поддержания глобального  геостратегического  превос
ходства США в условиях принятия Р. Рейганом советских инициатив, 
выдвинутых М. Горбачевым в программной статье «Реальности и гаран
тии  безопасного  мира»  (сентябрь  1987  г.).  Официальный  визит  М.С. 
Горбачева в Вашингтон и подписание с президентом США Р. Рейганом 
Договора  о  ликвидации  всех  ядерных  ракет  средней  дальности  
(7–9 декабря 1987 г.). Встреча на высшем уровне в Москве Р. Рейгана и 
М. Горбачева и открытие переговоров по СТАРТ, ограничении стратегиче
ских вооружений, локализации региональных военных конфликтов и т.д. 
(29 мая – 2 июня 1988 г.). Выступление М. Горбачева 7 декабря 1988 г. в 
ООН с речью о «новых принципах» советской внешней политики и объ
явления о сокращении советских вооруженных сил (на 500 тыс. человек в 
течение 2 лет), а также о предстоящем выводе войск и военной техники из 
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Центральной Монголии и из Монголии. Мирные инициативы Р. Рейгана, 
сделанные им накануне ухода с президентского поста. 

Президентская предвыборная кампания в США и избрание в ноя
бре 1988 г. бывшего директора ЦРУ (с ноября 1975 г. по январь 1977 г.), 
лидера республиканской партии Дж. Г.У. Буша (1989–1993 гг.). Продол
жение новой администрацией США курса на углубление динамично раз
вивающегося советско-американского диалога по разоружению. Визит в 
Москву 11 мая 1989 г. госсекретаря США Дж. Бейкера и достижение им 
договоренности с  М.  Горбачевым о выводе из  Восточной Европы 500 
тактических ядерных боеголовок.  Прекращение осуществления в США 
научно-практических  работ  по  программе  «звездных  войн»  (1989  г.). 
Встреча М. Горбачева и Дж. Буша на теплоходе «Максим Горький» в 
Средиземном море у берегов Мальты, во время которой обсуждаются 
проблемы урегулирования региональных конфликтов, вопросы дальней
шего разоружения, экономические отношения, а также геополитическая 
структура будущей Европы (2–3 декабря 1989 г.).  Вторая  встреча  М. 
Горбачева и Дж. Буша в США 30 мая – 3 июня 1990 г. и подписание Со
глашения  об  уничтожении  и  запрещении  производства  химического 
оружия и о совместной подготовке многосторонней конвенции о полном 
запрещении химического оружия. Заявления о сокращении стратегиче
ских вооружений. Приезд в Москву 3 августа 1990 г. госсекретаря США 
Дж.  Бейкера  и  одобрение министром иностранных дел  СССР Э.  Ше
варднадзе предложенной идеи о принятии совместного заявления, при
зывающего  международное  сообщество  «принять  практические  меры 
против Ирака». Последующее голосование советского представителя в 
СБ ООН за введение торгового, финансового и военного эмбарго в отно
шении Ирака (6 августа 1990 г.). Обострение регионального кризиса в 
Персидском заливе и включение СССР в состав держав, поддержавших 
в СБ ООН резолюцию 678, допускающую применение силы против Ира
ка после 15 января 1991 г. Утверждение конгрессом США предоставле
ния кредита СССР в размере 1 млрд. $ для закупки продовольствия (12 
декабря 1990 г.). Заключение советско-американского торгового Догово
ра и последующее расширение американо-советского межгосударствен
ного диалога по вопросам о принципах структурного построения нового 
мироустройства.

Тема 2. Геополитическая трансформация Европы 
и начало поэтапного формирования новой модели 

«Общеевропейского дома»
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Структурный анализ развития геостратегической расстановки сил 
на  Европейском пространстве  после  завершения  процесса  частичного 
развертывания в  конце  70-х  –  начале  80-х  годов на  территории  ряда 
европейских стран советских и американских баллистических ракет и 
ракет средней дальности. Инициативы СБСЕ и радикальный пересмотр 
СССР новых возможностей в налаживании механизма обеспечения без
опасности и многостороннего сотрудничества в Европе. Введение СССР 
7 апреля 1985 г. в одностороннем порядке моратория на развертывание 
ракет средней дальности и приостановление осуществления других от
ветных мер в Восточной Европе, вызванных размещением на континен
те новых американских ракет. Совещание в Варшаве 26 апреля 1985 г. 
представителей стран – участниц Организации Варшавского Договора 
(ОВД) и подписание Протокола о продлении срока действия Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 г. Инициа
тивы правительства Финляндии о превращении Севера Европы в безъ
ядерную  зону.  Выступление  М.С.  Горбачева  в  Мурманске  1  октября 
1987 г. с программой создания на Северном пространстве земли и Арк
тики «безъядерной зоны мира». Обсуждение экспертами Турции, Румы
нии, Греции и Югославии предложенного Болгарией проекта образова
ния на Балканском полуострове «свободной от ядерного оружия зоны» 
(1986–1987 гг.). Открытие в Женеве 22 апреля 1986 г. конференции по 
разоружению  и  рассмотрение  предложенного  странами  ОВД  проекта 
«Об освобождении Европы от химического оружия». Будапештское со
вещание Консультативного Комитета стран – участниц ОВД – объявле
ние программы сокращения вооруженных сил и вооружений обычного 
типа в Европе. Визит в СССР президента Франции Ф. Миттерана и обсу
ждение  вопроса  интенсификации  процесса  разрядки  на  Европейском 
континенте  (7–10 июля 1986 г.).  Посещение Москвы министром ино
странных дел ФРГ Г.-Д. Геншера и подписание Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве и протокола об учреждении генеральных 
консульств в Киеве и Мюнхене (20–22 июля 1986 г.). Завершение Сток
гольмской конференции по разоружению в Европе и заключение 22 сен
тября 1986 г. многостороннего Договора о мерах доверия и о проверке 
военной деятельности от Атлантики до Урала инспекциями сухопутных 
и военно-воздушных сил. Разработка так называемой «комиссии Паль
ме» документа «Принципы создания безъядерного коридора в Централь
ной Европе» (октябрь 1986 г.). Открытие в Вене 4 ноября 1986 г.  III-го 
Совещания по безопасности и сотрудничестве в Европе (СБСЕ). Заявле
ние М.С. Горбачева о выделении из блока вопросов на Женевских пере
говорах проблемы ракет средней дальности в Европе и заключении по 
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ней отдельного соглашения (28 февраля 1987 г.). Визиты в СССР пре
мьер-министра Великобритании М. Тэтчер (9–11 апреля 1987 г.) и пре
мьер-министра Франции Ж. Ширака (14–16 мая 1987 г.). Майское сове
щание ПКК стран – участниц ОВД в Берлине и утверждение документов 
о совместном принятии новой военной доктрины и установлении нового 
экономического порядка на пространстве СЭВ (28–29.V.1987 г.). Закры
тие в Вене 17–19 января 1989 г. переговоров СБСЕ по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Посещение М.С. Горбачевым с официальны
ми визитами ФРГ и Франции во время которых западные лидеры призы
вают страны Европейского  сообщества  поддержать  развивающуюся в 
СССР политику «перестройки» (лето 1989 г.). Объявление М.С. Горба
чевым во время его выступления на внеочередной сессии Совета Евро
пы советской концепции построения «общеевропейского дома» (6 июля 
1989 г.). Совещание в Софии (Болгария) 9–10 января 1990 г. 10 глав го
сударств  и  правительств  стран  –  членов  СЭВ и  принятие  решения о 
необходимости  проведения  радикальных  структурных реформ данной 
организации. 

Резкое изменение внутриполитической обстановки в странах Цен
тральной  и  Восточной  Европы,  вызванных  активизацией  политики 
«перестройки» в СССР и наступления социально-экономического кризи
са  европейского  социализма на  фоне  набирающих необратимую силу 
процессов разрядки международной напряженности и динамичного сни
жения уровня блокового противостояния Запад – Восток. Целевые уста
новки политической деятельности в Польше профсоюзной оппозицион
ной организации «Солидарность» (1981–1989 гг.). Причина остроты по
литического противостояния в Польше и попытки ее ослабления прави
тельственными чиновниками. Переговоры «круглого стола» и принятие 
общих принципов формирования новой политической системы Польши. 
Первые свободные выборы в Польше в июне 1989 г. – победа оппозици
онных сил и избрание новым премьер-министром польской республики 
члена «Солидарности» Тадеуша Мазовецкого (сентябрь 1989 – декабрь 
1990 г.). Продолжение «бархатной революции» в Польше и принятие в 
январе  1990  г.  ХI съездом  Польской  объединенной  рабочей  партии 
(ПОРП) решения о самороспуске. Досрочные президентские выборы и 
избрание в декабре 1990 г. Леха Валенсы новым президентом Республи
ки Польша. Начало «тихой революции» в Венгрии во второй половине 
80-х годов. Провал попыток главы венгерского правительства К. Гросса 
приостановитm динамику развивающегося в стране социально-экономи
ческого кризиса (1989 г.). Появление в Венгрии новых независимых по
литических партий и общественных объединений. Переговоры «кругло
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го  стола»  и подписание условий перехода к  многопартийной системе 
(весна – лето 1989 г.). Принятие правительством М. Немета курса на ли
берализацию межгосударственных отношений со странами Запада. Де
монтирование  «железного  занавеса»  на  границе  с  Австрией  (октябрь 
1989  г.).  ХIV съезд  Венгерской  Социалистической  Рабочей  Партии 
(ВСРП) и принятие решения о радикальной структурно-идеологической 
трансформации ВСРП (6–9 октября 1989 г.). Провозглашение 23 октября 
1989 г. независимой Венгерской Республики. Первые свободные парла
ментские выборы в Венгрии (март – апрель 1990 г.) и назначение по ито
гам  выборов  историка  Йожефа  Анталлы  новым  премьер-министром 
страны. Избрание 2 мая 1990 г. писателя Арпада Генца первым суверен
ным президентом Венгерской Республики. Кризис «реального социализ
ма» в Болгарии и начало массовых антиправительственных волнений в 
стране. Ноябрьский пленум 1989 г. ЦК Болгарской Коммунистической 
Партии (БКП) и падение режима Тодора Живкова. Специфика эволюции 
революционных преобразований в Болгарии. Организация Союзом де
мократических сил в конце 1989 г. народных демонстраций в Болгарии. 
Идейно-политическая трансформация БКП в Болгарскую Социалистиче
скую Партию (апрель 1990 г.). Первые свободные парламентские выбо
ры в Болгарии (июнь 1990 г.). Отставка президента страны П. Младено
ва и избрание парламентом 1 августа 1990 г. новым президентом Болга
рии Желю Желева. Наступление в стране первого парламентского кри
зиса (осень 1990 г.). Падение в декабре 1990 г. правительства социали
стов, уход с поста премьер-министра А. Луканова и образование коали
ционного  правительства  во  главе  с  беспартийным  
Д. Поповым. Обострение внутриполитической обстановки в Чехословакии 
и начало развития в стране «бархатной революции» (17 ноября 1989 г.). 
Апогей антиправительственных демонстраций в Праге и последующий 
уход в отставку в полном составе Политбюро Коммунистической Пар
тии Чехословакии (24 ноября 1989 г.). Начало переговоров с представи
телями СССР о выводе 80-тыс. советских воинских формирований с тер
ритории Чехословакии. Формирование в стране под руководством Гра
жданского форума и Общества против насилия нового состава прави
тельства страны (ноябрь 1989 г.). Избрание в конце декабря 1989 г. ши
роко известного диссидента и драматурга Вацлава Гавела президентом 
Чехословацкой Республики. Возникновение в Румынии во второй поло
вине  80-х  годов  острого  социально-политического  кризиса.  Начало 
массовых антиправительственных выступлений и ужесточение в стране 
военно-политического режима Николае Чаушеску (1965–1989 гг.). Побе
да декабрьского восстания в Бухаресте и попытка бегства из страны Н. 
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Чаушеску (1989 г.). Арест 22 декабря 1989 г. Н. Чаушеску и его супруги 
Е. Чаушеску и принятие военным трибуналом 25 декабря 1989 г.  реше
ния о приговоре бывшего диктатора и его жены к смертной казни. Запрет 
функционирования  Румынской  Коммунистической  Партии  и  переход  к 
проведению радикальных  преобразований в  Румынии лидерами Фронта 
Национального Спасения (ФНС). Первые свободные парламентские выбо
ры в Румынии и создание правительства П. Романа (май 1990 г.). Избрание 
новым парламентом Иона Илиеску первым президентом Румынии (май–
июнь 1990 г.). Падение 9 ноября 1989 г. Берлинской стены и начало про
цесса объединения Германии. Первые свободные выборы в ГДР и победа 
блока «Альянс за Германию», в который вошли – Христианско-демокра
тический союз (ХСД), Немецкий социальный союз и партия «Демократи
ческий прорыв» (март – апрель 1990 г.). Поддержка правительственными 
и общественными кругами ФРГ восточногерманского курса на ликвида
цию политической раздробленности Германии. Открытие в Бонне 5 мая 
1990 г. первого заседания министров иностранных дел Великобритании, 
СССР, США, Франции, ГДР и ФРГ (конференция по формуле «2+4») по 
вопросу объединения Германии. Вторая встреча в Берлине по формуле 
«4+2» (22 июня 1990 г.). Итоги третьей встречи в Париже 17 июля 1990 г. 
по формуле «4+2». Заключение 12 сентября 1990 г. министрами иностран
ных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР Московско
го договора об окончательном урегулировании проблем в отношении Гер
мании. Объединение Германии и начало вывода из Восточной Германии 
советских войск (3 октября 1990 г.). Неудачные попытки М.С. Горбачева 
предотвратить наступление акта вхождения единой Германии в систему 
НАТО. Встреча в Москве 7 июня 1990 г. представителей 7 государств – 
участников ОВД и стагнация дипломатических усилий СССР по пробле
ме предотвращения наметившегося процесса распада военно-политиче
ской группировки социалистических стран. Встреча в Париже 19 ноября 
1990 г. глав государств и правительств 22 стран НАТО и ОВД и подпи
сание Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ).

Тема 3. Становление новой геополитической роли Китая 
в системе международных отношений в условиях 
функционирования «латентно-кооперационного 

противостояния» супердержав 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Завершение в Китае политической и идеологической борьбы, раз
вернувшейся  после  смерти  9  сентября  1976  г.  председателя  Всеки
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тайского собрания народных представителей (ВСНП) Мао Цзэдуна и по
степенное  утверждение  в  правительственных  кругах  высшего  руко
водства КНР идеи о необходимости проведения в стране серии струк
турных реформ, направленных на модернизацию управления социально-
экономической системы государства. ХI Всекитайский съезд КПК и из
брание новых членов ЦК КПК (12–18 августа 1977 г.). Возвращение к 
власти Дэн Сяопина и последующее назначение его в августе 1977 г. за
местителем премьера Госсовета КНР и председателем Военного совета 
КПК (июнь 1981 –  ноябрь  1989 гг.).  ХII Всекитайский съезд КПК и 
определение генерального направления экономического развития Китая 
на два десятилетия – с 1981 г. до конца ХХ века. Одобрение III-м плену
мом ЦК КПК одиннадцатого созыва политики «открытости Китая внеш
нему миру» (декабрь 1978 г.). Утверждение в китайской правящей элите 
стратегии на расширение системы межгосударственных связей и поиска 
новой геополитической роли КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Истоки возникновения в Японии «китайского бума» и последую
щего подписания летом 1978 г.  японо-китайского  Договора о  мире и 
дружбе.  Принятие правительствами Японии и Китая совместного Шан
хайского коммюнике о намерении дальнейшего противодействия обеих 
сторон усилению гегемонии третьих стран «в районе Азии и Тихого океа
на или в любом другом районе» (ст. 2). Официальный визит в Токио заме
стителя  премьера  Госсовета  КНР Дэн  Сяопина  и  наступление  общего 
улучшения климата в японо-китайских отношениях (23 октября 1978 г.). 
Присоединение к Шанхайскому коммюнике 1978 г.  Филиппин и Таи
ланда и активизация дипломатической тактики КНР по созданию «ан
тигегемонистского фронта» в АТР. Переоценка демократической адми
нистрацией Дж. Э. Картера (1977–1981 гг.) характера развития двусто
ронних отношений с КНР и общей роли Китая в формируемой США но
вой модели международных связей в зоне Тихого океана. Вывод амери
канских войск с территории Тайваня и последующее заявление Дж. Кар
тера о денонсации американо-тайваньского Договора 1954 г. и «разре
шении» Вашингтона на планируемую Пекином закупку современной во
енной техники в западноевропейских странах (1978–1979 гг.). Прибытие 
в США в январе 1979 г. с официальным визитом Дэн Сяопина и фор
мальное  восстановление  дипломатических  отношений  между  США  и 
КНР. Свержение в январе 1979 г. революционными силами Камбоджи 
при поддержке вьетнамских войск прокитайского режима Пол Пота – 
Иенг  Сари  и  начло  «карательной»  акции Китая  против  Вьетнама  (17 
февраля – 17 марта 1979 г.). Отказ Пекина от продления советско-ки
тайского Договора 1950 г. и открытие советско-китайского переговорно
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го процесса (апрель 1979 г.). Резкое ухудшение советско-китайских от
ношений после ввода СССР в декабре 1979 г. ограниченного континген
та советских вооруженных сил в Афганистан. Специфика американской 
тактики «подталкивания» Пекина на заключение стратегического союза 
с США. Обмен визитами в январе 1980 г. министров обороны США и 
КНР и подписание американо-китайского Соглашения о поставки в Ки
тай американской технологии «двойного назначения» вкупе со вспомо
гательным военным оборудованием (средства связи, транспортные само
леты и т.д.).  Выражение готовности в  июне 1981 г.  республиканской 
администрации  Р.  Рейгана  (1981–1989  гг.)  к  заключению  разовых 
контрактов с Пекином на поставки в КНР американских вооружений. 
Посещение  
Р. Рейганом в 1984 г. Китая, ответный визит премьера Госсовета КНР 
Чжао  Цзыяна  в  США  и  достижение  общей  согласованности  сторон  в 
укреплении наметившегося двустороннего американо-китайского страте
гического контакта. Утверждение Пекином проекта по налаживанию си
стемы дружественных дипломатических связей с лидерами Европейского 
сообщества и расширению экономического сотрудничества со странами 
Западной Европы. Посещение Чжао Цзыяна в мае – июне 1984 г. Фран
ции, Бельгии, штаб-квартиры ЕЭС, Италии, Швеции, Дании и ряда дру
гих западноевропейских стран. Подписание 19 декабря 1984 г. Совмест
ной декларации правительств КНР и Великобритании по вопросу о Гон
конге. Первый в истории Виндзорской монархической династии Велико
британии визит королевы Елизаветы II в Китай (12 октября 1986 г.). За
вершение переговоров КНР с Португалией по разрешению вопроса о по
литическом будущем Аомыня (Макао). Посещение премьером Госсове
та КНР Чжао Цзыяна в январе 1982 г. 11-и стран Африканского конти
нента и выдвижение им концепции расширения международного диало
га «третьих стран» в рамках парадигмы «сотрудничества Юг – Юг». Ак
тивизация внешнеполитической деятельности Китая в регионе Южной и 
Юго-Восточной Азии. Встреча министра иностранных дел Китая Хуан 
Хуа в конце июня 1981 г. в Дели с главой внешнеполитического ведом
ства Индии И. Рао и начало процесса нормализации межгосударствен
ных отношений двух стран. Встреча на высшем уровне 6 октября 1981 г. 
в  Канкуне  премьер-министра  Индии  И.  Ганди  и  премьера  Госсовета 
КНР Чжао Цзыяна и открытие индийско-китайских переговоров по по
граничной проблеме (ноябрь – декабрь 1981 г.). Принятие в ноябре 1983 
г. правительствами Японии и Китая 4-х принципов развития японо-ки
тайских отношений: мир и дружба; равенство и взаимная выгода; взаим
ное доверие и долгосрочная стабильность и опубликование совместного 
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коммюнике. 
Особенности  рефлекторного  реагирования  СССР  на  появление 

новой геополитической ситуации в АТР. Усиление синдрома «китайской 
опасности» и динамичное  наращивание СССР численности советских 
вооруженных сил на советско-китайской границе и в пределах Монго
лии. Укрепление Москвой военной группировки на оcтровах Кунашир и 
Итруп из числа островов Курильской гряды, оспариваемой Японией. До
стижение  советскими  дипломатами  договоренности  с  правительством 
Вьетнама о предоставлении СССР баз на территории страны – военно-
морской в Камрани и военно-воздушной в Дангане (1980 г.). Продолже
ние следования Москвой установившегося со времен «блокового проти
востояния» супердержав курса на укрепление геополитических позиций 
СССР в сформированной системе коллективной безопасности в Восточ
ной Азии. Первые спорадические попытки Кремля по налаживанию от
ношений с Китаем в период правления Ю.А. Андропова (1982–1984 гг.). 
Выдвижение МИД КНР так называемых «трех препятствий» в качестве 
условия возможного пересмотра Пекином сложившегося характера ки
тайско-советских  межгосударственных  связей  (1983  г.).  Подготовка 
МИД СССР к заключению долгосрочного советско-китайского соглаше
ния по внешней торговле на 1986–1990 гг.  Приход М.С.  Горбачева  в 
марте 1985 г.  к верховной власти и начало процесса радикального пере
смотра  внешнеполитических  установок  СССР  в  АТР.  Заключение  30 
июля  1985 г. Договора между СССР, США и Японией о безопасности 
воздушных полетов в зоне Тихого океана. Визит министра иностранных 
дел СССР Э.А. Шеварднадзе в Японию и попытка компромиссного ре
шения разногласий по  вопросу о  Курильских  островах  (15-19  января 
1986 г.). Речь М. Горбачева во Владивостоке в июле 1986 г. и последую
щие инициативы советского генсека в области нормализации региональ
ной обстановки в Юго-Восточной Азии и АТР. Объявление Москвой 15 
января 1987 г. о выводе с апреля по июль части советских войск, дислоци
рованных в Монголии и о сокращении численности Советской Армии, 
располагавшейся к востоку от Урала. Проведение СССР реорганизации 
структуры военных округов на Дальнем Востоке и списание около поло
вины судового состава Тихоокеанского флота (1988–1989 гг.). Заявление 
М.С.  Горбачева  об  обязательстве  не  увеличивать  в  азиатской  части 
СССР число ядерных средств наземного базирования и самолетов-носи
телей ядерного оружия (июнь 1988 г.). Переоценка новым руководством 
КНР в ходе заседаний ХIII Всекитайского съезда КПК перспектив разви
тия многосторонних связей с  «обновленным» СССР (ноябрь 1987 г.). 
Визит в Москву министра иностранных дел Китая, посещение КНР Э.А. 
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Шеварднадзе и начало дипломатической подготовки встречи на высшем 
уровне (декабрь 1988 г. - февраль 1989 г.). Официальный визит в Пекин 
в мае 1989 г. М.С. Горбачева и окончательная нормализация советско-
китайских  межгосударственных  отношений  и  связей  между  КПСС  и 
КПК. Посещение Москвы в апреле 1990 г. премьер-министром КНР Ли 
Пэном  и  подписание  Соглашения  о  демилитаризации  советско-ки
тайской границы, а также предварительной договоренности о закупках 
Китаем в Советском Союзе истребителей МИГ-29 и СУ-27. 

Подтверждение правящей элитой КНР внешнеполитического кур
са на дальнейшее совершенствование установившейся системы много
сторонних связей с США. Углубление американо-китайского военного 
сотрудничества  и  продолжение  работы  на  территории  провинции 
Синьцзянь  китайско-американских  центров  электронного  слежения  за 
советскими ракетами и испытаниями ядерного оружия в Средней Азии и 
Сибири. Предоставление США в 1988 г. Китаю статуса «дружественной, 
неприсоединившейся страны». Усиление финансово-экономических по
зиций КНР в АТР. Особенности политической тактики Пекина в АСЕ
АН и АЗПАК. Возобновление Китаем 14 марта 1988 г. активных боевых 
действий против Вьетнама из-за нескольких спорных островов в районе 
залива Бакбо. Продолжение народных восстаний в Тибете и введение 
правительством КНР военного положения в Лхасе (март 1989 г.). Жесто
кое подавление в июне 1989 г. китайскими властями массовых выступ
лений молодежи на площади Тянаньмэнь в Пекине и постепенное охла
ждение в американо-китайских отношениях. Приостановка США поста
вок оружия Китаю и предоставления КНР ранее обещанных кредитов на 
сумму 1,3 млрд. долларов. Общее переключение стратегического курса 
США в АТР в сторону расширения геополитических контактов с Япони
ей. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО IV РАЗДЕЛУ

Тема 1. Исламская революция в Иране и возникновение
ирако-иранского военного конфликта (1980–1988 гг.)

1. Общий обзор развития социально-экономической и обществен
но-политической обстановки в Иране во второй половине 70-х годов. 
Причины динамичного нарастания внутриполитического кризиса в стра
не и попытки Реза-шаха Пехлеви (1941–1979 гг.) снизить накал антипра
вительственных  выступлений.  Роль  идейно-политических  проповедей 
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Рухоллы аль-Мусави аль-Хомейни (1902–1989 гг.) в подготовке и после
дующем осуществлении исламской революции в Иране. Резкое обостре
ние политической ситуации в Тегеране, бегство Реза-шаха Пехлеви из 
страны (16 января 1979 г.) и возвращение имама Хомейни из Франции. 
Окончательное  свержение  в  Иране  шахского  режима  
(1–11 февраля 1979 г.)  и провозглашение 1 апреля 1979 г. Исламской 
Республики Иран (ИРИ). Объявление аятоллой Хомейни о наступлении 
в  Иране  эпохи  «правления  Аллаха»  и  начало  процесса  радикальной 
трансформации всех сфер жизнедеятельности иранского социума. Веду
щие цели и задачи созданной по инициативе имама Хомейни летом 1979 
г.  неформальной  организации  «Хезболла»  («Партия  Аллаха»).  Захват 
иранскими студентами 4 ноября 1979 г. здания американского посоль
ства в Тегеране и выдвижение ультимативных требований США о выда
че бывшего иранского шаха для предания его суду. Введение Вашингто
ном 12 ноября 1979 г. эмбарго на использование персидской нефти с од
новременным  замораживанием  иранских  валютных  активов  в  амери
канских банках. Причины провала предпринятой в апреле 1980 г. ВВС 
США попытки военным способом освободить американских заложни
ков. Разрыв дипломатических отношений между США и ИРИ в апреле 
1980  г.  и  эволюционное  нарастание  напряженности  в  американо-
иранских отношениях. Специфика религиозного подтекста в разработан
ной аятоллой Хомейни новой внешнеполитической стратегии ИРИ на 
мировой арене (80-е годы).

2. Спектральный анализ развития социально-экономической ситу
ации в Ираке во второй половине 70-х годов. Внутрипартийный перево
рот в Багдаде 16 июля 1979 г., уход в отставку президента Республики 
Ирак Хасана аль-Бакра (1968–1979 гг.) и последующее утверждение вер
ховной власти в стране Саддама Хусейна (1979–2003 гг.). Активизация 
региональной  политики  Ирака  в  начальный  период  президентского 
правления С. Хусейна. Участие Ирака в работе ряда Совещаний глав го
сударств  и  правительств  арабских  стран  в  рамках  организации  Лиги 
Арабских Государств. Поддержка С. Хусейном разработанной во время 
проведения в Багдаде Совещания глав государств и правительств Араб
ских стран (осень 1978 г.), «общей платформы противодействия планам 
США, Израиля и Египта на Ближнем Востоке». Отказ Ирака от участия 
в  «Оманском  плане».  Расширение  военно-политического  сотрудниче
ства Ирака с СССР и динамичное пропагандирование С. Хусейном кон
цепции «особой миссии Ирака» в Арабском мире. Возобновление С. Ху
сейном политики геноцида в Курдистане. Ведущий лейтмотив в наме
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ренном разжигании Саддамом региональной напряженности в зоне Пер
сидского залива и дальнейшем развязывании крупномасштабной воору
женной акции против Ирана.

3. Ретроспектива истории возникновения и последующего разви
тия затянувшегося  пограничного спора  между Ираном и Ираком.  Ча
стичное урегулирование проблемы территориальных притязаний обеих 
стран после подписания в Багдаде 13 июня 1975 г. ирако-иранского До
говора о государственных границах и установлении добрососедских от
ношений. Возникновение осенью 1980 г.  спорадических вооруженных 
инцидентов на ирако-иранской государственной границе. Официальное 
объявление Саддамом Хусейном 17 сентября 1980 г. об аннулировании 
ирано-иракского Договора и соглашения 1975 г. и началt военных дей
ствий  иракской  армии  против  пограничных  войск  ИРИ  (22  сентября 
1980 г.). Установление т.н. «мертвой точки» на ирако-иранской границе 
(1980–1982 гг.).  Дипломатическое посредничество Алжира и заключе
ние 19 января 1981 г. в г. Алжире и Тегеране американо-иранского Со
глашения об урегулировании взаимных претензий в связи с освобожде
нием заложников. Налаживание тайного канала поставок американского 
оружия в  ИРИ. Иранское контрнаступление и захват  г.  Хорремшехра 
(апрель – май 1982 г.). Предложение С. Хусейна о перемирии и причины 
отклонения его аятоллой Хомейни (10–20 июня 1982 г.). Эскалация воз
душной войны и новое иранское наступление (июль – октябрь 1982 г.). 
Начало  воздушных  атак  ВВС  Ирака  на  нефтяные  сооружения  Ирана 
(февраль – март 1983 г.). Возобновление наступления иранской армии и 
захват  полуострова  Фао (июль  1986 г.).  Изменение  военной стратегии 
Ирака и частичное отражение продвижения иранских войск (осень 1986 
г.). Атака иракскими ракетами французского производства американско
го  корабля «Старк» (май 1987 г.).  Наступление т.н.  «войны городов» 
(февраль – август 1988 г.). Контрнаступление Ирака и заметное ослабле
ние военных сил ИРИ (апрель – август 1988 г.). Инцидент с патрульным 
кораблем США «Винсеннес» в зоне Персидского залива (3 июля 1988 
г.). Активизация посреднической миссии ООН и США на Ближнем Вос
токе и установление 20 августа 1988 г. на ирако-иранском фронте пере
мирия.  Обращение  С.  Хусейна  к  президенту  Ирана  Рафсанджани  с 
предложением о  немедленном заключении мира  (15  августа  1990  г.). 
Вывод иракских войск с иранской территории (17-22 августа 1990 г.) и 
восстановление в октябре 1990 г.  дипломатических отношений между 
Ираном и Ираком. Итоги войны. 
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Тема 2. Роль Организации Объединенных Наций 
в процессе обеспечения мира и поддержания 

международной безопасности

1. Ретроспективный анализ истории процесса создания и последу
ющего структурного оформления ООН в качестве всеобщей междуна
родной  организации  мира  и  безопасности.  Достижение  компромисса 
между проектом «Атлантической хартии» Рузвельта – Черчилля (14 ав
густа 1941 г.) и «Сталинского плана», содержавшегося в советско-поль
ской  Декларации  (4  декабря  1941  г.).  Подписание  в  Вашингтоне  
1 января 1942 г. на основе «Атлантической хартии» Декларации 26 госу
дарств – Декларации Объединенных Наций. Включение в советско-ан
глийский Договор о союзе, сотрудничестве и взаимной помощи статьи 
3, содержавшей предложения об общих действиях в послевоенный пери
од  в  «целях  сохранения  мира  и  сопротивления  агрессии»  (26  мая  
1942  г.).  Подписание  в  Москве  30  октября  1943  г.  представителями 
СССР, США, Великобритании и Китая «Декларации» о признании необ
ходимости «учреждения в возможно короткий срок всеобщей междуна
родной организации для поддержания международного мира и безопас
ности».  Международная конференция в Думбартон-Оксе (США) и со
гласование основных принципов и параметров механизма деятельности 
будущей организации наций (21 августа – 28 сентября 1944 г.). Крым
ская конференция (Ялта, февраль 1945 г.) и принятие решения о созыве 
конференции Объединенных Наций в США в апреле 1945 г. Утвержде
ние учредительных документов ООН на конференции в Сан-Франциско 
(25 апреля – 26 июня 1945 г.). Подписание 26 июня 1945 г. Устава ООН 
представителями 50 стран и последующая его ратификация государства
ми мирового сообщества. 

2. Международный фон процесса становления системы ООН в по
слевоенный  период.  Структурно-функциональные  характеристики  си
стемы ООН – Генеральная Ассамблея (ГА), Совет Безопасности (СБ), 
Экономический и Социальный Совет (ЭСС), Совет по Опеке, Междуна
родный Суд, Секретариат и т.д. Права и обязанности Генерального се
кретаря ООН. Механизм воздействия системы ООН на международное 
право.  Анализ  понятия  «правовых  систем»,  призванных  регулировать 
международные отношения. Проблема соотношения понятий «междуна
родный  порядок»  и  «международный правопорядок».  Международно-
правовые средства ООН в процессе поддержания и эффективного обес
печения  жизнеспособности общемирового  правопорядка.  Особенности 
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действий ООН по предотвращению разного рода политических споров, 
международных кризисов и возникновения новых угроз миру. Порядок 
применения  санкций  в  системе  ООН  и  степень  их  эффективности. 
Четыре  ведущих  направления  деятельности  ООН  по  урегулированию 
международных  конфликтов:  превентивная  дипломатия;  миротворче
ство; поддержание мира и миростроительство. Специфика процесса при
нятия решений об учреждении операций по поддержанию мира. Фор
мирование и порядок финансирования миротворческих операций ООН.

3.  Спектральный  обзор  международной  деятельности  ООН  по 
укреплению мира и безопасности. Анализ развития миротворческих опе
раций ООН по поддержанию мира в ХХ в.  Роль миротворческих сил 
ООН в урегулировании военного конфликта на Корейском полуострове. 
Основание ГА ООН в 1948 г. специального Органа ООН по наблюде
нию за  выполнением условий  перемирия в  Палестине  (ОНВУП).  От
правка ГА ООН в 1949 г. группы военных наблюдателей ООН в Индию 
и Пакистан. Ввод в 1964 г. вооруженных миротворческих сил ООН на 
Кипр (ВСООНК). Развертывание в Сирии в 1974 г. миротворческих сил 
ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах противо
борствующих  войск.  Размещение  в  Ливане  в  1978  г.  временных  сил 
ООН (ВСООНЛ). Гуманитарные операции ООН. Степень влияния ГА 
ООН на развитие региональной обстановки в Африке. Роль посредниче
ской деятельности Генеральных секретарей ООН У Тана (1962-1972 гг.), 
Курта Вальдхайма (1972–1981 гг.) и Хавьера Перса де Куэльяра (1982–
1991 гг.) в урегулировании международных конфликтов и общем сниже
нии уровня напряженности в «биполярном мире». 
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Раздел VII. ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРНОГО СОЗИДАНИЯ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА
(1990–2005 гг.)

Тема 1. Распад СССР и становление новой геополитической 
реальности на постсоветском пространстве

Общий  анализ  развития  социально-экономической  ситуации  в 
СССР в конце 80-х – начале 90-х годов. Резкий спад промышленного 
производства с параллельным искусственным поддержанием лидерами 
«теневой экономики» бюджетного дефицита в СССР, достигнувшего к 
началу 1990 г. более 120 млрд. руб. Кризис административных рычагов 
управления в развивающейся политике структурных преобразований и 
возобновление  дискуссий  в  Верховном  Совете  СССР  по  проблеме  о 
необходимости проведения в союзных республиках серии жестких эко
номических реформ, направленных на коренную трансформацию суще
ствующей системы народного хозяйствования. Утверждение на ХХVIII 
(последнем) съезде КПСС (2 – 9 июля 1990 г.) тактики перехода страны 
к рыночным отношениям «под контролем государства», с параллельным 
введением системы социальной защиты населения и начало обсуждения 
вопроса о приватизации в форме разгосударствления собственности в 
Союзе  ССР.  Заседание  Президентского  совета  и  Совета  Федераций  
30  августа  1990  г.  и  утверждение  первым  президентом  СССР  М.С. 
Горбачевым (март 1990 г. – декабрь 1992 г.) радикального проекта Ша
талина – Явлинского «500 дней», который также поддерживает и Б.Н. 
Ельцин.  Неожиданный  отказ  М.  Горбачева  от  стратегии  намеченных 
кардинальных социально-экономических реформ и углубление противо
речий  между  советским  президентом  и  группировкой  реформаторов, 
действующих во главе с Б. Ельциным (созданная 30 июля 1989 г. меж
региональная депутатская группа из 388 депутатов, среди которых – Б. 
Ельцин, Ю. Афанасьев, А. Сахаров, Г. Попов и др.). Эволюционное на
растание стагнации в производстве и распределении и последующее по
всеместное введение в стране карточной системы. Начало волны так на
зываемых «продовольственных бунтов» и массовых забастовок в Союзе 
ССР. Подписание М. Горбачевым 29 декабря 1990 г. Указа о создании 
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фонда стабилизации для оказания помощи предприятиям при переходе к 
рыночной экономике. Истоки наступающей необратимости динамично
го распада единого народнохозяйственного комплекса страны. 

Дальнейшее ухудшение социально-экономической обстановки в 
Союзе ССР и возникновение на просторах Советской империи череды 
межнациональных конфликтов:  армяно-азербайджанские столкновения 
в  Нагорном Карабахе  (1988–1991  гг.);  волнения  на  межнациональной 
почве  в  Узбекской ССР,  где  более  100  турок-месхетинцев становятся 
жертвами вооруженного конфликта с узбеками (июнь 1989 г.); народные 
выступления в Казахской ССР, вызванные недовольством местного на
селения обосновавшимися там кавказцами (июнь 1989 г.); абхазско-гру
зинские военные столкновения (июль 1989 г.); межэтнический конфликт 
в Киргизской ССР (июнь 1990 г.) и др. Попытка урегулирования «нацио
нального вопроса» в СССР в ходе работы сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (19-20 сентября 1989 г.). Предложение М.С. Горбачева о заключе
нии нового федеративного Договора с предоставлением советским рес
публикам права на самоопределение. 1990 год – «парад суверенитетов» 
– провозглашение парламентами Эстонии, Литвы и Латвии полной на
циональной независимости с одновременным объявлением летом того 
же года Татарстаном, Северной Осетией, Дагестаном, Якутией и др. ста
туса союзных республик в составе СССР. Внезапное принятие 12 июня 
1990 г. парламентом РСФСР Декларации о российском государственном 
суверенитете (907 проголосовавших «за» против 13 отрицательных го
лосов). Инициативы М. Горбачева по сдерживанию сепаратизма прибал
тийских республик и ожесточение конфронтации между Горбачевым и 
Ельциным. Заключение в ноябре 1990 г. двустороннего российско-укра
инского и российско-казахского Договора о взаимном признании суве
ренитета и экономическом сотрудничестве. Проведение 17 марта 1991 г. 
всесоюзного  референдума  о  необходимости  сохранения  СССР 
(большинство в 9 республиках высказалось «за», однако в Эстонии за 
предоставление  независимости  проголосовало  77,83%,  в  Латвии  – 
73,6%, в Литве – 84,4%, а на референдуме по вопросу о независимости в 
Грузии  более  90% высказалось  «за»).  Встреча  в  подмосковной  усадьбе 
Ново-Огарево М.С. Горбачева с руководителями девяти республик (России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, 
Таджикистана и Азербайджана) и совместное подписание 23 апреля 1991 г. 
Заявления «9+1», декларирующего принципы нового Союзного договора. 
Победа Б.Н. Ельцина на проходивших 12 июня 1991 г. первых президент
ских выборах РСФСР. Объявление даты подписания нового Союзного до
говора между РСФСР и 9 союзными республиками – 20 августа 1991 г. 
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Попытка осуществления государственного переворота в Москве и об
разование Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в руково
дящий состав которого вошли – вице-президент СССР Г. Янаев, предсе
датель КГБ В. Крючков, министр внутренних дел Б. Пуго, премьер-ми
нистр  В.  Павлов  и министр  обороны маршал Д.  Язов  (19–21 августа 
1991 г.). Условное отстранение от верховной власти М. Горбачева, при
зыв Б. Ельцина «дать достойный ответ путчистам» и начало гражданско
го  сопротивления  в  Москве.  Причины провала  августовского  путча и 
основные его итоги. Устранение с политической арены КПСС (22 авгу
ста 1991 г.). Объявление парламентами Эстонии и Латвии о введении в 
действие Декларации независимости (29-21 августа 1991 г.). Принятие 
Верховными Советами Украины и Белоруссии Декларации независимо
сти (24–25 августа 1991 г.). Утверждение парламентом Молдовы 27 ав
густа 1991 г. Декларации независимости. Объявление Верховными Со
ветами Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана Декларации незави
симости (30-31 августа 1991 г.). Признание 6 сентября 1991 г. Государ
ственным Советом СССР независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Ди
намичное нарастание дезинтеграционных процессов в союзных респуб
ликах  СССР.  Созыв  5-го  внеочередного  Съезда  народных  депутатов 
СССР и принятие решения о самороспуске, означавшего окончательный 
распад Союза ССР (2–6 сентября 1991 г.). Создание на месте упразднен
ного правительства Союза ССР нового временного органа – Межреспуб
ликанского экономического комитета, в котором постсоветские респуб
лики были представлены на паритетных началах. Замена осенью 1991 г. 
основных  политических,  законодательных  и  исполнительных  органов 
СССР на  политические  институты  межреспубликанского  сотрудниче
ства.  Утверждение  Декларации  независимости  Верховными  Советами 
Таджикистана  (9  сентября  1991 г.),  Армении (25  сентября  1991 г.)  и 
Туркменистана  (27  октября  1991  г.).  Открытие  в  рамках  Госсовета 
многосторонних переговоров М.С. Горбачева с лидерами республик о 
будущем устройстве  Союза Суверенных Государств  (ССГ).  Встреча в 
Алма-Ате 1 октября 1991 г. руководителей 13 республик и парафирова
ние  Договора  об  экономическом сообществе.  Заключение  18  октября 
1991 г. Договора об экономическом сообществе России, Белоруссии, Ка
захстана, Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмени
стана,  к  которому 6 ноября того же года  присоединяются Украина и 
Молдова.  Встреча  в  Вискулях  под  Брестом  (Беларусь/Беловежская 
пуща) лидеров России, Украины и Беларуси – Б. Ельцина, Л. Кравчука и 

С. Шушкевича и подписание 8 декабря 1991 г. совместного Заявления о 
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прекращении существования  Советского  Союза  и  Соглашение  об  об
разовании  Содружества  Независимых  Государств  (СНГ).  Обсуждение 
лидерами  5  Центрально-Азиатских  республик  во  время  совещания  в 
Ашгабате (Туркменистан) 13 декабря 1991 г. проекта создания Конфеде
рации  туркестанских  государств.  Приезд  в  Алматы  руководителей  
11  стран  бывшего Союза  ССР,  единогласное  принятие  Алматинского 
протокола и последующее присоединение к СНГ Азербайджана, Арме
нии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и 
Туркменистана (21 декабря 1991 г.). Добровольное сложение 25 декабря 
1991 г. М.С. Горбачевым президентских полномочий и снятие красного 
флага с Кремля.

Декабрьская встреча глав государств СНГ и утверждение Времен
ного соглашения о создании Совета глав государств и Совета глав пра
вительств СНГ (30 декабря 1991 г.). Последующие переговоры в рамках 
СНГ уполномоченных представителей постсоветских стран и налажива
ние  механизма  разрешения  важных  межреспубликанских  вопросов 
(март 1992 г.). Формирование основных (уставных) органов СНГ: Меж
правительственной  Ассамблеи  (МА,  образована  27  марта  1992  г.  со 
штаб-квартирой в  Санкт-Петербурге),  Совета  министров иностранных 
дел  (СМИД, создан 23 сентября  1993 г.),  Совета  министров обороны 
(СМО, учрежден 14 февраля 1992 г.), Межгосударственного Экономиче
ского Комитета Экономического Союза (МЭК, сформирован 21 октября 
1994 г.) и др. Появление в республиках бывшего СССР целой серии се
рьезных финансово-экономических, социальных, военно-оборонных, по
граничных,  миграционных  и  других  проблем,  усугубляемых  общей 
сложностью  развития  международно-политической  и  региональной 
конъюнктуры. Спектральный анализ организации экономического и во
енно-политического  сотрудничества  постсоветских  республик  на  пер
вом этапе функционирования СНГ (1992–1994 гг.). Целевые установки 
подписанного в сентябре 1993 г. Договора об образовании Экономиче
ского союза стран СНГ. Заключение в Ташкенте 15 мая 1992 г. Договора 
о коллективной безопасности (ДКБ). Причины общей неэффективности 
тактики восстановления системы прежних экономических связей в рам
ках СНГ. Создание в сентябре 1993 г. Центрально-Азиатского экономи
ческого сообщества (ЦЭС) в качестве попытки активизации региональ
ных интеграционных процессов и поиска выхода из развивающегося со
циально-экономического кризиса. Проблемы преодоления распада пост
советского геополитического пространства во второй период существо
вания СНГ (1995–1998 гг.).  Заключение 10 февраля 1995 г. в Алматы 
главами  12  постсоветских  государств  Меморандума  о  поддержании 
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мира и стабильности в СНГ. Создание в 1995 г. единого Таможенного 
союза и последующее подписание лидерами России, Белоруссии, Казах
стана и Киргизии Договора об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарных областях (29 марта 1996 г.). Встреча в Шанхае (Китай) в 
1996 г. лидеров России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана 
с целью урегулирования приграничных проблем с КНР и последующее 
создание т.н. «Шанхайской пятерки». Заключение в мае 1997 г. Догово
ра об образовании Сообщества Беларуси и России. Острый финансовый 
кризис в России 1997–1998 гг. и сопутствующее замедление хода инте
грационных процессов на просторах СНГ. Специфика целевых устано
вок в процессе создания в 1997 г. неформального регионального объеди
нения ГУУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, а с 1998 г.– 
Узбекистан). Озабоченность России появлением на постсоветском про
странстве  межгосударственной группировки ГУУАМ и соответствую
щая переоценка лидерами Содружества общей парадигмы стратегии по 
интенсификации  интеграционных  процессов  в  современную  эпоху 
функционирования СНГ (1999–2004 гг.). Подписание в 1999 г. Договора 
о таможенном союзе и Едином экономическом пространстве СНГ. Мак
симальное упрощение процедуры таможенного контроля на внутренних 
границах Содружества и динамичное согласование тактики совместных 
действий  по  активизации  торгово-экономического  сотрудничества. 
Основные итоги работы саммита стран СНГ в Душанбе летом 2000 г. За
ключение в октябре 2000 г. в Астане (Казахстан) президентами России, 
Белоруссии,  Казахстана,  Кыргызстана  и  Таджикистана  Договора  об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Под
писание во время прохождения 14-15 июня 2001 г. в Шанхае встречи ли
деров России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекиста
на  Декларации  о  создании  Шанхайской  организации  сотрудничества 
(ШОС).  Московский  саммит стран  СНГ 2002 г.  Создание  в  сентябре 
2003  г.  Единого  экономического  пространства  стран  Содружества. 
Укрепление многостороннего политического, военного, экономическо
го, гуманитарного и т.д. межгосударственного сотрудничества после за
вершения встреч лидеров постсоветских республик в рамках саммитов 
СНГ 2004 – 2005 гг. 

 
Тема 2. Геостратегический фон рождения 

новой модели международного взаимодействия России 
и США в постконфронтационную эпоху

99



Отставка с поста министра иностранных дел СССР Э.А Шевард
надзе (21 декабря 1990 г.) и последующее назначение главой внешнепо
литического  ведомства  СССР  1-го  зам.  министра  иностранных  дел  
А.А. Бессмертных (15 января – 23 августа 1991 г.). Окончательное ис
течение срока, установленного резолюцией 678 СБ ООН и начало вы
полнения  воздушными  силами  ООН  первой  части  военной  операции 
«Буря в пустыне» против Ирака (17 января – 21 февраля 1991 г.). Под
тверждение Кремлем общей поддержки стратегической линии СБ ООН 
в отношении Багдада с одновременным заявлением от 17 февраля 1991 
г. о неучастии советских вооруженных сил в развивающихся военных 
действиях  против  Ирака.  Провал  дипломатических  маневров  МИД 
СССР, направленных на предотвращение эскалации войны в зоне Пер
сидского залива. Ультиматум президента США Дж. Буша и открытие 
второй части военной операции ООН «Пустыня Сабер» против Ирака 
(22 – 28 февраля 1991 г.). Освобождение войсками антииракской коали
ции территории Кувейта и принятие Саддамом Хусейном всех резолю
ций ООН, касавшихся вывода иракских войск из Кувейта (конец февра
ля – начало марта 1991 г.). Принятие СБ ООН 3 апреля 1991 г. специаль
ной резолюции 687 по поводу завершения кризиса в Персидском заливе. 
Подписание 1 июня 1991 г. нового советско-американского Договора о 
сокращении обычных вооружений в Европе. Предоставление США но
вого кредита СССР в размере 1,5 млрд. $ для закупки продовольствия 
(11 июня 1991 г.). Избрание 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцина первым прези
дентом СССР (1991–1999 гг.). Приезд в Москву президента США Дж. 
Буша (1989–1993  гг.)  и  подписание  31  июля 1991  г.  советско-амери
канского Договора о сокращении и ограничении стратегических насту
пательных вооружений (СНВ-1). Назначение 28 августа 1991 г. на пост 
министра иностранных дел СССР Б.Д. Панкина и дальнейшее совершен
ствование процесса разрядки международной напряженности. Заявление 
27 сентября 1991 г. Дж. Буша об односторонней ликвидации тактиче
ских ядерных ракет наземного базирования и снятии ядерных крылатых 
ракет с кораблей и подводных лодок и ограничение несения постоянно
го боевого дежурства стратегическими бомбардировщиками. Ответная 
реакция СССР – заявление президента СССР М.С. Горбачева от 6 октя
бря 1991 г. о ликвидации советского ядерного оружия малой дальности 
и снятии всех видов тактического ядерного оружия с кораблей, подвод
ных лодок и авиации ВМС наземного базирования. Открытие в Мадриде 
(Испания) 30 октября 1991 г. мирной международной конференции по 
Ближнему Востоку под председательством США и СССР. Принятие в 
декабре 1991 г. в Риме новой стратегической концепции НАТО, в осно
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ву  которой  был  положен  вывод  о  том,  что  подготовка  к  отражению 
крупномасштабного нападения более не является центральной задачей 
Североатлантического альянса и, что наиболее вероятной угрозой без
опасности стран НАТО считаются межэтнические конфликты и террито
риальные споры. 

Утверждение  Б.  Ельциным  бывшего  начальника  Управления 
межд. Организациями МИД СССР А.В. Козырева на пост министра ино
странных дел Российской Федерации (декабрь 1991 г.). Первый визит в 
США президента Российской Федерации (РФ) Б.Н. Ельцина и подписа
ние  итоговой  «Кэмп-Дэвидской  декларации»  о  признании  сторонами 
того факта, что «США и РФ не рассматривают друг друга в качестве по
тенциальных противников», а «их отношения характеризуются отныне 
дружбой и партнерством, основанными на взаимном доверии, уважении 
и общей приверженности демократии и экономической свободе» (конец 
января – начало февраля 1992 г.). Начало работы в Вашингтоне 1-й кон
ференции  по  координации  помощи  Содружеству  Независимых  Госу
дарств (СНГ) – приняли участие представители 47 государств и 7 меж
дународных организаций (22–23 января 1992 г.). Встреча в Лиссабоне 
(Португалия)  глав  США,  России,  Беларуси,  Казахстана  и  Украины  и 
подписание 23 мая 1992 г. протокола к Договору СНВ-1, в соответствии 
с которым 3 постсоветских республики становились участниками данно
го договора. Второй официальный визит Б.Н. Ельцина в США и подпи
сание  «Хартии  российско-американского  партнерства  и  дружбы»,  где 
стороны заверили, что намерены создать «надежную и прочную основу 
российско-американских отношений партнерства и дружбы», поскольку 
«рост  благосостояния,  процветание  и  безопасность  демократической 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки жизненно вза
имосвязаны» (15–17 июня 1992 г.). Продолжение многосторонних пере
говоров и заключение в июле 1992 г. между представителями США и 
РФ ряда новых межгосударственных Соглашений, из которых 2 имели 
важное торгово-экономическое значение – «Совместное заявление ми
нистра внешних экономических связей РФ П.О. Авена и министра тор
говли США Б.Х. Фрэнклин о создании межправительственного америка
но-российского  комитета  по  развитию  делового  сотрудничества»  и 
«Круг ведения межправительственного американо-российского комите
та по развитию делового сотрудничества». Заключение в 1992 г.  сов
местного российско-американского Заявления о намерении создать гло
бальную систему военно-политической защиты. Официальный визит в 
Россию 3 января 1993 г. американского президента Дж. Буша и подписа
ние Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 
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наступательных вооружений (СНВ-2). Увеличение американской помо
щи РФ. 

Дальнейшее  совершенствование  американо-российских  отноше
ний в период президентского правления лидера демократической партии 
США Б.Дж. Клинтона (1993–2000 гг.).  Первая официальная встреча в 
Ванкувере (Канада) Б.  Ельцина и Б. Клинтона и подписание 4 апреля 
1993 г. «Ванкуверской декларации», провозгласившей создание «рабо
чей группы с участием высокопоставленных представителей обоих пра
вительств с широкими полномочиями по сотрудничеству в области эко
номики, науки и технологий» во главе с председателем правительства 
РФ В.С. Черномырдиным и вице-президентом США А. Гором («Комис
сия  Гор  –  Черномырдин»).  Основные  итоги  шестилетней  работы 
«Комиссии Гор – Черномырдин» (сентябрь 1993 – июль 1999 гг.):  об
разование Международной космической станции (МКС) и аэрокосмиче
ской программы «Шаттл – Мир»; увеличение российских коммерческих 
спутниковых запусков; налаживание сотрудничества в вопросах прекра
щения производства оружейного плутония; повышение уровня защиты и 
учета ядерных материалов; активизация Экспортно-импортным банком 
США финансового экспорта США в Россию; увеличение потока амери
канских инвестиций в РФ и создание целого ряда совместных предприя
тий;  совершенствование  финансово-торговых  операций  между  двумя 
странами  и  т.д.  Подписание  14  января  1994  г.  Б.  Ельциным  и  
Б. Клинтоном Московской декларации о взаимном отказе в установке 
нацеливания  стратегических  ядерных ракет  начиная  с  30  мая  1994 г. 
Единогласное бессрочное продление в 1995 г. лидерами ведущих держав 
мира Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ратифи
кация в январе 1996 г. Сенатом США договора СНВ-2 с существенными 
поправками. Заключение в 1996 г. по инициативе США и РФ главами 
государств-членов «ядерного клуба» Договора о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний (ДВЯЗИ). Присоединение в 1996 г. к ДВЯЗИ 
Белоруссии, Украины и Казахстана и последующий вывод ядерного ору
жия с территории данных стран. Международный саммит в Хельсинки 
21  марта  1997  г.  и  достижение  договоренности  между  
Б.  Ельциным  и  Б.  Клинтоном  об  открытии  российско-американских 
переговоров о заключении очередного Договора о дальнейшем сокраще
нии наступательных вооружений (СНВ-3) и продлении срока действия 
договора СНВ-2 до конца 2007 г. Подписание 27 мая 1997 г. в Париже 
так называемого Основополагающего акта о взаимных отношениях, со
трудничестве и безопасности между Организацией Североатлантическо
го договора (НАТО) и Российской Федерацией. Дейтоновская встреча в 
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июне 1997 г. и включение России в состав «Большой семерки» (июнь 
1997 г.). Отставка В.С. Черномырдина в марте 1998 г. с поста премьер-
министра  РФ,  начало силовой акции НАТО против  Югославии (март 
1999 г.) возникновение в конце 1998 г. так называемой «торговой вой
ны» между США и РФ и постепенное снижение эффективности функци
онирования  российско-американской  межправительственной  «Комис
сии».  Динамичный  рост  внешней  задолженности  России  (около  
150 млрд. $), жесткий финансовый кризис 1998 г. и одновременное уве
личение общей зависимости базовых отраслей российской экономики от 
американского рынка. Повышение уровня неопределенности в отноше
ниях между США и РФ после заявления Вашингтона о необходимости 
развертывания новой национальной системы противоракетной обороны 
США (НПРО) и заключения с Россией очередного Договора по противо
ракетной  обороне  (ПРО).  Утверждение  Советом  Безопасности  РФ  в 
июле  1998  г.  программы  развертывания  стратегических  ядерных  сил 
(СЯС) страны до 2010 г. Эволюционное появление элементов латентно
го противоборства в характере развития российско-американских отно
шений после принятия странами – участницами Североатлантического 
блока в апреле 1999 г. новой Стратегической концепции о дальнейшем 
расширении НАТО на восток. Отказ Сената США в ратификации Дого
вора  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний  (13  октября 
1999 г.).

 Смена высшего руководства в США – победа на президентских 
выборах в  ноябре  2000 г.  лидера  республиканской партии США Дж. 
Буша-младшего и в Российской Федерации – избрание в марте 2000 г. 
В.В. Путина президентом России. Пересмотр правящей элитой России 
внешнеполитических приоритетов государства на мировой арене в ходе 
разработки новой Концепции национальной безопасности РФ и ее новой 
Военной доктрины. Специфика механизма преодоления наметившегося 
в 1999 г. – во время и после войны в Косово и продолжавшегося вплоть 
до конца 2000 г., резкого охлаждения отношений между США и Росси
ей. Первая официальная встреча Дж. Буша-младшего и В.В. Путина в 
июне 2001 г. в Любляне и налаживание личных отношений между лиде
рами двух стран. Стратегия В. Путина на «сближение с Западом». За
крытие Россией в 2001 г. своей военно-морской базы в бухте Камрань и 
станции слежения в Лурдесе (Куба). Влияние организованных «Аль-Ка
идой» 11 сентября 2001 г. серии терактов против США на дальнейший 
характер развития американо-российских отношений. Нахождение лиде
рами США и РФ «общности интересов» и «общего врага». Выход США 
из Договора по ПРО и объявление Дж. Бушем-младшим «крестового по
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хода» против международной террористической сети «Аль-Каида». Со
здание в октябре – ноябре 2001 г. совместной американо-российской ра
бочей группы по Афганистану (сопредседатели: заместитель Госсекре
таря США Ричард Л. Армитадж и первый заместитель министра ино
странных дел РФ В.И. Трубников) и последующая поддержка В.В. Пути
ным  плана  проведения  антитеррористической  операции  коалиционных 
сил НАТО в Афганистане (осень–зима 2001 – 2002 гг.). Международные 
саммиты в Санкт-Петербурге и Эвиане в мае – июне 2003 г. и объявление 
Дж. Бушем и В. Путиным совместного «твердого намерения в построе
нии новых стратегических отношений между США и РФ». Возникнове
ние нового кризиса в российско-американских отношениях после втор
жения союзнических сил НАТО в Ирак весной 2003 г. и последующего 
«увязания» США в иракской военной компании. Проблемы и перспекти
вы преодоления неопределенности во взаимоотношениях США и РФ по
сле завершения президентских выборов в США ноября 2004 г. 

Тема 3. Процесс формирования 
Европейским Союзом общеевропейской политики 

в области безопасности и обороны

Встреча руководителей 22 государств Организации Варшавского 
Договора (ОВД) и НАТО в Париже 19 ноября 1990 г. и подписание Дого
вора об обычных вооруженных силах в Европе. Торжественное принятие 
совместной  Декларации,  где  говорилось,  что  «в  новую эпоху,  которая 
открывается в европейских отношениях, они больше не являются против
никами, будут строить новые отношения партнерства и протягивать друг 
другу руку дружбы». Совещание в Париже 19–21 ноября 1990 г. глав го
сударств и правительств 34 стран – участниц Совещания по безопасности 
и  сотрудничестве  в  Европе  (СБСЕ)  и  утверждение  Парижской  хартии 
СБСЕ для  новой  Европы,  официально зафиксировавшей окончание эры 
глобальной конфронтации и раскола Европы. Завершение процесса вывода 
советских военных сил из Чехословакии (февраль 1990 г. – май 1991 г.), 
Венгрии (март 1990 г. – июнь 1991 г.), Германии (осень – зима 1990–1991 гг.) 
и Польши (апрель 1990 г. – август 1991 г). Официальные визиты прези
дента СССР М.С. Горбачева в Испанию (26–29 октября 1990 г.), Францию 
(28–29 октября 1990 г.), Германию (9–10 ноября 1990 г.),  Великобрита
нию и в другие страны европейского континента и подписание на прин
ципиально иной основе серии соглашений и договоров о сотрудничестве 
Москвы с государствами Европейского сообщества. Открытие 14 февра
ля 1991 г. переговоров между странами НАТО и ОВД по ОВСЕ-1А. Пер
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вая встреча в Вишеграде (Венгрия) 15 февраля 1991 г. президентов Вен
грии, Польши и Чехословакии по вопросам геополитического сближе
ния с демократическими режимами Западной Европы и координации 
совместных действий в этом направлении. Принятие в Будапеште 25 
февраля 1991 г. в ходе совещания министров иностранных дел стран – 
членов ОВД решения о  роспуске  с 31 августа  1991 г.  всех  военных 
структур  Варшавского  Договора.  Подписание  в  Будапеште 
27-28  июня  1991  г.  протокола  о  прекращении  действия  Организации 
Варшавского Договора и официальном роспуске Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Окончательное определение руководством стран 
Центральной и Восточной Европы новой системы внешнеполитических 
приоритетов, которые виделись в общей для всех стратегий динамичной 
интеграции в западноевропейские структуры – Совет Европы, Европей
ский Союз и НАТО. Заключение 13-15 января 1993 г. в Кракове согла
шения о создании 1 марта 1993 г. Центрально-Европейской зоны сво
бодной  торговли.  Подписание  Венгрией,  Польшей  и  Чехословакией  
16 декабря 1991 г. Соглашений об ассоциации с ЕС («европейские со
глашения»). Учреждение 20 декабря 1991 г. НАТО вместе с 9 странами 
Восточной  Европы  Совета  североатлантического  сотрудничества 
(ССАС), переименованного 30 мая 1997 г. в Совет Евро-Атлантического 
Партнерства  (СЕАП)  в  составе  44  государств,  входящих  в  НАТО  и 
участвующих  в  созданной  в  1994  г.  программы  «Партнерства  ради 
мира». Достижение соглашения в Брно 27 августа 1992 г. между пре
мьер-министром Чехии В. Клаусом и премьер-министром Словакии В. 
Мечьяром об официальном разъединении 1 января 1993 г. Республики 
Чехословакия на два независимых государства – Чехию и Словакию. 

Встреча лидеров стран ЕС в Маастрихте (Нидерланды) 9–10 дека
бря 1991 г. и одобрение проекта Договора о Европейском союзе, подпи
санного министрами иностранных дел и финансов 7 февраля 1992 г. в 
Маастрихе и вступившего в силу 1 ноября 1993 г. Обсуждение ЕС об
щих перспектив расширения Европейского союза. Подписание в Порто 
2 мая 1992 г. Договора о создании Европейского экономического про
странства. Согласование на заседании Европейского совета в Копенгаге
не необходимых критериев вступления в ЕС стран Центральной и Вос
точной Европы (1993 г.). Создание в 1993 г. на основе ранее заключен
ного соглашения между странами ЕС и Европейской ассоциацией сво
бодной  торговли/ЕАСТ  (Австрия,  Исландия,  Лихтенштейн,  Норвегия, 
Финляндия, Швейцария и Швеция) Европейского экономического про
странства, фактически позволившего странам ЕАСТ войти в единый ры
нок ЕС. Принятие в ходе работы Европейского совета в Эссене (Герма
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ния) 9-10 декабря 1994 г. более конкретной стратегии ЕС по интеграции 
государств  Центральной  и  Восточной  Европы.  Подписание  24  июня 
1994 г. соглашения об установлении системы партнерства и сотрудниче
ства между Евросоюзом и Российской Федерацией. Завершение процес
са вывода российских войск из Германии, Эстонии и Латвии (31 августа 
1994 г.). Утверждение 1 января 1995 г. Австрии, Норвегии, Финляндии и 
Швеции членами ЕС. Одобрение Европейским парламентом в декабре 
1995 г. специального Соглашения об установлении свободной торговли 
ЕС с Турцией. Заседание парламентской ассамблеи Совета Европы (СЕ) 
и утверждение 25 января 1996 г. решения о приеме России в СЕ. Откры
тие 29 марта 1996 г. в Турине (Италия) межправительственной конфе
ренции на уровне глав государств и правительств государств – членов 
Европейского  союза  и  последующее  заключение  в  Амстердаме  
16–17 июня 1997 г. Амстердамского договора. Принятие 15 июля 1997 г. 
Европейской комиссией проекта «повестка дня 2000 г.», а также реше
ния о необходимости проведения международных переговоров по во
просу вхождения в ЕС 5 государств ЦВЕ – Венгрии, Польши, Словении, 
Чехии и Эстонии. Одобрение на заседании Европейского совета в Люк
сембурге 12–13 декабря 1997 г. рекомендаций относительно основных 
направлений развивающейся реформы в деятельности ЕС, обусловлен
ных  новыми  положениями  Амстердамского  договора  и  предстоящим 
расширением ЕС на Восток. Открытие в марте 1998 г. первой общеевро
пейской конференции и начало процесса интеграции 10 стран ЦВЕ в со
став  Евросоюза  –  Венгрии,  Кипра,  Латвии,  Литвы,  Мальты,  Польши, 
Словакии, Словении, Чехии и Эстонии (окончательная дата вступления 
– 1 мая 2004 г.). Определение Советом Европы в ходе заседания Евро
пейской комиссии в Хельсинки новых потенциальных стран-претенден
тов на вступление в ЕС в 2007 г. – Болгарии, Румынии и Турции (де
кабрь 1999 г.). Торжественное подписание в Риме 18 октября 2004 г. гла
вами  25  государств  –  членов  Евросоюза  единой  общеевропейской 
Конституции. 

Институционализация и преобразование СБСЕ в ОБСЕ. Офици
альная фиксация появления новой геополитической реальности на Евро
пейском континенте в документах, принятых в ходе состоявшихся сове
щаний Конференции по человеческому измерению СБСЕ в Копенгагене 
(июнь – июль 1990 г.) и в Москве (сентябрь – октябрь 1991 г.). Основ
ные итоги Боннской конференции по экономическому сотрудничеству в 
Европе (март – апрель 1990 г.). Утверждение в 1990 г. Парижской Хар
тии СБСЕ для новой Европы и начало процесса реальной институциона
лизации СБСЕ: сформирование Парламентской ассамблеи СБСЕ; нала
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живание механизма регулярных встреч Совета министров иностранных 
дел СБСЕ; создание Руководящего и Постоянного Советов СБСЕ; об
разование института Генерального секретаря, Верховного комиссара по 
делам национальных меньшинств СБСЕ; основание в Вене специально
го Секретариата, в Варшаве – Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), в Женеве – Суда по примирению и арбитра
жу СБСЕ; ежегодное проведение в Праге экономического форума СБСЕ 
и т.д. Открытие в Праге в 1992 г. Форума СБСЕ по сотрудничеству в об
ласти безопасности для обсуждения проблем сохранения контроля над 
вооружениями. Принятие 2 мая 1992 г. в состав СБСЕ Боснии и Герцего
вины. Расширение оперативной деятельности СБСЕ в таких областях, 
как  предотвращение  конфликтов;  регулирование  кризисов;  посткон
фликтное  восстановление  демократического  состояния  политического 
режима; формирование института правового государства и обеспечение 
прав человека и т.д. Встреча на высшем уровне государств – участников 
СБСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.  и подписание документа  «Вызов 
перемен»,  а  также  Заключительного  акта  переговоров  о  численности 
личного  состава  обычных  вооруженных  сил  в  Европе  (ОБСЕ-1А). 
Направление в 1992 г. СБСЕ долгосрочных миссий в зоны конфликтов – 
в Албанию, Грузию, Латвию, Македонию, Молдову, Россию, Хорватию, 
на Украину, в Таджикистан и Эстонию. Попытки ОБСЕ в урегулирова
нии вспыхнувшего весной 1992 г. Югославского кризиса. Развертывание 
в  1992 г.  миссий СБСЕ в  Косово,  Санджаке  и  Воеводине,  а  также в 
Скопле. Принятие в состав СБСЕ Грузии, Хорватии, Словении (24 марта 
1992  г.),  Боснии  и  Герцеговины  (2  мая  1992  г.).  Избрание  
18 мая 1993 г. первым Генеральным секретарем СБСЕ германского ди
пломата В. Хойнка (1993–2000 гг.).  Осуществление Минской группой 
СБСЕ посреднической миссии в нагорно-карабахском конфликте (1992-
1995 гг.). Начало в 1994 г. работы группы содействия СБСЕ в Чечне. Бу
дапештская встреча на высшем уровне представителей стран – участниц 
СБСЕ 1 января 1995 г. и переименование в Организацию по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Принятие в Будапеште ОБСЕ 
Венского документа 1994 г. о мерах укрепления доверия и безопасности. 
Подписание в Париже 20–21 марта 1995 г. Пакта о стабильности в Евро
пе. Достижение на конференции по рассмотрению действия Договора об 
ОБСЕ  общей  договоренности  пересмотра  так  называемых фланговых 
ограничений стран – участниц ОБСЕ (1 июня 1996 г.). Основные реше
ния Лиссабонской встречи глав государств и правительств 54 стран – 
участниц  ОБСЕ  (2–3  декабря  1996  г.).  Санкционирование  СБ  ООН  
28 марта 1997 г. разработанного ОБСЕ проекта направления многонаци
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ональных сил под итальянским командованием для обеспечения достав
ки гуманитарной помощи в Албанию. Осуществление с 1996 г. ОБСЕ 
решений ряда  проблем постконфликтного  восстановления  мира  в  Бо
снии и Герцеговине в соответствии с дейтонским Общим рамочным со
глашением 1995 г. Возобновление сербских вооруженных нападений в 
Косово  и  начало  массированных  бомбардировок  военными  силами 
НАТО разного рода стратегических и гражданских объектов на террито
рии Югославии (24 марта – 12 июня 1999 г.). Установление Постоянным 
советом ОБСЕ 1 июля 1999 г. мандата миссии ОБСЕ в Косово. Спек
тральный анализ роли ОБСЕ в урегулировании военного противостоя
ния в Югославии. Специфика политических взаимоотношений НАТО со 
странами ЕС после косовского конфликта весны – осени 1999 г. Откры
тие нового этапа в формировании ЕС общей европейской политики и 
стратегии в области безопасности и обороны (ОЕПБО) в преддверии на
ступления  нового  тысячелетия.  Парадигма  «экспорта  стабильности»  
Х. Солана относительно способа построения Евросоюзом нового типа 
межгосударственных связей со странами т.н. «зоны непосредственного 
окружения» ЕС. Выработка Евросоюзом приоритетов единой европей
ской политики безопасности и обороны. Доминирующие направления в 
оказании ЕС поддержки совершенствования процесса укрепления и раз
вития  гражданского  общества  и  развитой  демократии  в  различных 
регионах мира. Проблема преодоления Евросоюзом устоявшейся моде
ли «натоцентризма». Выступление Генерального секретаря НАТО лорда 
Робертсона в Лондоне в январе 2002 г. Основные итоги встречи в Брюс
селе 19 января 2002 г. стран – членов НАТО и Евросоюза. Подписание 
14 марта 2003 г. в Афинах министром иностранных дел Греции Г. Па
пандреу (председатель Совета министров ЕС) и лордом Робертсоном но
вого  Соглашения  по  сотрудничеству  в  области  безопасности  между 
НАТО и Евросоюзом. Перспективы непосредственного задействования 
России в процесс формирования военно-политических структур обще
европейской безопасности. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО VII РАЗДЕЛУ

Тема 1. Антитеррористические военные операции в Афгани
стане, Ираке и Палестине и вопрос преодоления геополитического 
кризиса на Ближнем и Среднем Востоке
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Тема 2. Доминирующий лейтмотив в современной внешнепо
литической стратегии Китайской Народной Республики на мировой 
арене

Тема 3. Истоки локальных изменений в структурно-функцио
нальных  характеристиках  современной  Азиатско-Тихоокеанской 
подсистемы международных отношений

Тема 4. Роль НАФТА в структурном укреплении Латиноаме
риканской региональной подсистемы международных отношений

Тема 5. Специфика  международной  политики  современного 
Кыргызстана на мировой арене
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Авторитаризм –  политический  режим,  при  котором политиче
ская  власть  осуществляется  конкретным  лицом  (семья,  политическая 
партия, социальный класс) при минимальном участии народа.

Агрессия – любое незаконное применение силы одним государ
ством или группой государств против другого с целью захвата террито
рии, ликвидации или ограничения его независимости, насильственного 
подчинения его населения; блокада вооруженными силами портов или 
берегов другого государства; заброска вооруженных банд или наемни
ков, применяющих силу против государства и его населения. Вооружен
ная (прямая) агрессия является тягчайшим международным преступле
нием.

Агрессия  косвенная  –  агрессия,  совершаемая  вооруженными 
бандами, группами, иррегулярными силами или наемниками, формально 
не входящими в состав регулярных вооруженных сил какого-либо госу
дарства или скрывающими свою принадлежность к ним, хотя они орга
низуются определенным государством либо действуют от его имени или 
по его поручению. На косвенную агрессию не распространяется норма 
международного  права,  в  соответствии с  которой  государство  вправе 
уклониться от ответственности за действия лиц, не обладающих каче
ством его органа.

Агрессия прямая  – агрессия,  совершаемая  регулярными воору
женными силами государства. Поскольку регулярные вооруженные силы 
рассматриваются в качестве органов государства, совершаемые ими дей
ствия всегда являются действиями представляемого ими государства. 

Аккламация (лат. – acclamation) – используемый в международ
ных организациях и на международных конференциях метод принятия 
решений без проведения голосования, основанный на одобрении реше
ния аплодисментами, репликами и т. п. 

Альянс – союз, объединение отдельных лиц, политических пар
тий или государств, заключенное для достижения общих целей на осно
ве договорных обязательств.

Анклав – территория или часть территории одного государства, 
полностью  окруженная  сухопутной  территорией  другого  государства, 
или часть территории государства  полностью окруженная сухопутной 
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территорией одного или нескольких других государств. В тех случаях, 
когда часть территории государства окружена сухопутной территорией 
другого государства не полностью, поскольку имеет выход к морю, ее 
называют полуанклавом. 

Аннексия –  насильственное  присоединение  (захват)  государ
ством другого государства или народа, а также насильственное удержа
ние народа в границах чужого государства; распространенное средство 
осуществления эксплуататорскими государствами колониальной экспан
сии. При аннексии государственные границы устанавливаются насиль
ственным путем, вопреки воли населения, что в целом не совместимо с 
основными принципами международного права и Устава ООН. Соглас
но Уставу ООН (ст. 1 и 2) члены этой организации должны соблюдать 
принципы равноправия  и самоопределения  народов и  воздерживаться 
«от угрозы силы или ее применения против территориальной неприкос
новенности  или  политической  независимости  любого  государства». 
Иными словами, аннексия,  представляя собой грубое нарушение прав 
народов на  самоопределение,  одновременно является  одним из  видов 
агрессии и влечет за собой международную ответственность. 

Антисоветизм – совокупность теорий и практической деятельно
сти,  направленной  против  СССР  и  советской  власти.  Возник  после 
Октябрьской революции 1917 г. в России как ее неприятие и противо
действие процессам, связанным с ней.

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой 
лежит  тезис  об  общности  интересов  и  судеб  стран  Атлантического 
региона, традиционно включающего США, Канаду и государства Запад
ной Европы. Данный термин получил особое распространение в услови
ях «холодной войны», когда геополитические термины «Запад» и «Вос
ток» оказались связаны с функционированием двух противоборствую
щих общественно-политических систем, когда атлантическая солидар
ность стала на десятилетия синонимом антикоммунизма.

Апартеид  –  расистская  политика,  проводимая  правительством 
ЮАР, направленная на разделение населения ЮАР по расовым призна
кам и в конечном счете на увековечение господства белого меньшинства 
над различными группами небелого населения этой страны (коренным 
населением, выходцами из стран Азии, мулатами и т.д. Апартеид неод
нократно осуждался как международное преступление различными ор
ганами ООН. 30 ноября 1973 г. ГА ООН приняла резолюцию 3068 о под
писании международной конвенции по пресечению апартеида и наказа
ния за него. Конвенция квалифицирует апартеид как преступление про
тив человечества. 
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Апатриды – лица без гражданства, то есть лица, не имеющие гра
жданства какого-либо государства.

Армия – организованное объединение вооруженных людей, со
держащееся государством в целях наступательной или оборонительной 
войны.

Базы военные – специально оборудованные в военном отноше
нии районы, используемые государствами для расположения своих во
оруженных сил применительно к предполагаемым или возникшим теат
рам военных действий. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных ин
тересов  личности,  общества  и  государства  от  внутренних  и  внешних 
угроз.

Блокада (военная) –  особая форма ведения военных действий, 
которая заключается в изоляции блокируемого объекта путем наруше
ния его внешних связей.  Блокада может быть сухопутной,  морской и 
воздушной, однако наиболее часто применяется морская блокада, объек
тами которой могут быть как отдельные порты и части побережья, так и 
все побережье в целом. В период блокады нейтральные страны лишают
ся возможности ведения свободной торговли с воюющими государства
ми, побережье которых подвергнуто блокаде. 

Бойкот –  форма экономической  или политической борьбы,  за
ключающаяся в полном или частичном отказе от сношения с другими 
лицами, организациями или государствами, от участия в каких-либо ор
ганизациях, от выполнения каких-либо функций или пользования каки
ми-либо правами, чьими-либо услугами и т.п.

Вето – устный или  письменный запрет,  наложенный на  какое-
либо решение уполномоченными на то органом или лицом.

Внешняя политика – общий курс государства в международных 
делах, который призван регулировать отношения данного государства с 
другими государствами или народами в соответствии с его принципами 
и целями, осуществляемыми различными средствами и методами. Важ
нейшим средством внешней политики является дипломатия.  Внешняя 
политика любого государства есть продолжение его внутренней полити
ки и отражает характер государственного и общественного строя. Она 
направлена  на  обеспечение  наиболее  благоприятных  международных 
условий для реализации целей,  провозглашенных правящими кругами 
того или иного государства. 

Внутренняя политика – сфера деятельности государства, правя
щих партий, охватывающая основные направления регулирования обще
ственных отношений. В зависимости от конкретной области политиче
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ского воздействия различают экологическую, социальную, культурную, 
техническую  и  другие  виды  внутренней  политики.  Содержание  и 
направленность внутренней политики зависят от общественного строя, 
устройства государства, типа политического режима, от конкретных по
литических лидеров, осуществляющих властные функции.

Война  – социальное  явление,  представляющее  собой  одну  из 
форм разрешения  общественных  противоречий  между  государствами, 
народами, нациями, классами и социальными группами средствами во
оруженного насилия.

Военная доктрина –  принятая в данном государстве на опреде
ленное время система взглядов на цели, характер возможной войны, на 
подготовку к ней страны, вооруженных сил и на способы ее ведения. 

Военная организация – совокупность государственных и обще
ственных институтов, объединенных совместной деятельностью в воен
ной области.

Военная политика – область отношений между государствами и 
другими социально-политическими институтами, непосредственно свя
занная  с  созданием и  использованием средств  вооруженного  насилия 
для достижения жизненно важных целей.

Военное положение –  особый государственно-правовой режим, 
вводимый по всей стране или в отдельных ее  местностях в условиях 
чрезвычайной обстановки (война, стихийное бедствие и т.п.). Наиболее 
характерные черты военного положения: расширение полномочий воен
ных властей в местностях, объявленных на военном положении; переход 
функций органов государственной власти в области обороны, обеспече
ния общественного порядка и государственной безопасности к военным 
советам фронтов, армий и военных округов или к высшему командова
нию войсковых  соединений;  возложение  на  граждан  дополнительных 
обязательств в области обороны страны (например, введение трудовой и 
др.  повинностей);  введение  некоторых  ограничений  для  населения 
(например, нормирование снабжения населения продовольственными и 
промышленными товарами, введение комендантского часа); запрещение 
въезда в определенные местности или выезда из них и др.

Вооруженное восстание  – открытое  вооруженное выступление 
каких-либо социальных групп или классов против существующей поли
тической власти. Наряду с вооруженными восстаниями, которые носят 
массовый характер и преследуют революционные цели. Имеют место и 
другие разновидности вооруженного восстания: бунт – стихийное, неор
ганизованное выступление масс, без четко осознанной цели; путч – глав
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ным образом, выступление офицерских групп с целью установления во
енной диктатуры.

Вооруженный конфликт международного характера  – столк
новение между вооруженными силами государств, между вооруженны
ми  силами  национально-освободительного  движения  и  метрополии, 
между вооруженными силами восставшей стороны (или воюющей сто
роны,  признанной  в  этом качестве)  и  вооруженными  силами  какого-
либо государства.

Вооруженный конфликт  немеждународного  характера  –  во
оруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо госу
дарства  между его  вооруженными силами и антиправительственными 
вооруженными силами или другими организованными вооруженными 
группами, которые, находясь под ответственным командованием,  осу
ществляют определенный контроль над частью территории государства. 
Это определение зафиксировано в Дополнительном протоколе II 1977 г. 
к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г., регламентиру
ющем защиту жертв вооруженного конфликта немеждународного харак
тера.

Воюющая сторона – участник международно-правовых отноше
ний, регулируемых законами и обычаями войны и возникающих в связи 
с ее началом. Отличие понятие «воюющая сторона» в гражданской вой
не от понятия «воюющая сторона» в международном вооруженном кон
фликте состоит в том, что в первом случае статус воюющей стороны 
возникает после международного признания в качестве именно воюю
щей стороны участника гражданской войны, тогда как во втором случае 
субъект международного права сам принимает на себя статус воюющей 
стороны, вступив в вооруженный международный конфликт с другим 
субъектом.

Временные демаркационные линии – линии временного разгра
ничения между воюющими сторонами, устанавливаемые с целью пре
кращения огня или достижения перемирия между ними на основании 
двусторонних  либо многосторонних соглашений участников  военного 
конфликта. 

Гарантии  международные  –  международно-правовые  акты, 
предусматривающие заверения  или ручательства  одних государств  по 
отношению к другим участникам международного общения об опреде
ленном образе действий, обеспечивающих соблюдение установленных 
прав или статуса какого-либо государства (группы государств), состоя
ния международных отношений или выполнения международных обяза
тельств. 

114



Гегемонизм в международных отношениях – характерная черта 
внешней политики отдельного государства, выражающаяся в стремле
нии к господству над другими странами и народами, а в некоторых слу
чаях  и  к  мировому  господству.  Международно-правовое  определение 
понятия «гегегмоназм» было выработано на ХХХIV сессии ГА ООН в 
1979 г. В принятой сессией резолюции 34/103 указывалось, что «гегемо
низм  является  проявлением  политики  государства  или  группы  госу
дарств,  стремящихся  политически,  экономически,  идеологически  или 
военным  образом  контролировать,  доминировать  или  подчинять  себе 
другие государства, народы или районы мира».

Геноцид  –  действия,  совершаемые  с  намерением  уничтожить 
полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расо
вую или религиозную группу, как таковую. Геноцид признан междуна
родным преступлением и 9 декабря 1948 г. ГА ООН одобрила и открыла 
для подписания Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. С учетом опыта второй мировой войны в ней раскры
ваются понятия «геноцид» как преступления, которое ее участники обя
зуются предупреждать либо карать за его совершение.

Геополитика  –  понятие,  характеризующее  теорию  и  практику 
международных отношений, основанных на взаимоувязывании геогра
фических,  геостратегических,  социально-политических,  демографиче
ских, экономических и других факторов. Все эти разнообразные факто
ры национальной мощи рассматриваются с позиции соотношения сил в 
регионе или во всем мире в целом.

Геоэкономика  – отрасль геополитического проектирования, ко
торая имеет дело с разного рода ресурсными потоками, пытаясь их регу
лировать как ненасильственными, так и – при необходимости – насиль
ственными способами, с тем, чтобы усилить или подорвать мощь госу
дарств и иных политических субъектов.

Глобальный (фр. global – всеобщий; от лат. globus шар) – охваты
вающий весь земной шар или все сферы жизнедеятельности, всеобщий.

Глобальная общность человечества – бытие и сознание челове
чества как продукт антропосоциогенеза, принимающие различные исто
рические формы.

Глобальные  проблемы  современности  –  главные,  ключевые 
проблемы человечества, от решения которых зависит само существова
ние, сохранение и развитие цивилизации.

Государство – политическая целостность, образуемая националь
ной или многонациональной общностью, закрепленный на определен
ной территории,  где  поддерживаются юридический порядок,  установ
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ленный политической элитой, которая монополизирует власть, обладая 
законным правом применения принуждения.

Гражданское общество – совокупность общественных отноше
ний, формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия 
жизнедеятельности  человека,  удовлетворение  и  реализацию  разнооб
разных потребностей и интересов личности, социальных групп и т.п. 

Делимитация границ – договорное установление линии государ
ственной  границы,  осуществляемое  по  картам,  как  правило,  крупно
масштабным, с подробным изображением на них рельефа, гидрографии, 
населенных пунктов и других физико-географических объектов. При де
лимитации  договаривающиеся  стороны  проведенную на  карте  линию 
границы сопровождают подробным ее описанием. Карта с нанесенной 
на ней линией государственной границы обычно подписывается или па
рафируется,  скрепляется  гербовыми печатями договаривающихся  сто
рон и является составной частью Договора о делимитации границ. Опи
сание границы приводится в одной из статей договора, либо является 
его приложением.

Демаркация границ  – определение и обозначение линии госу
дарственной границы на местности в соответствии с договорами о дели
митации границы и приложенными к ним картами и описаниями. Работу 
по определению линии границы на местности осуществляет специально 
создаваемая для этого правительствами смешанная комиссия гранича
щих сторон. Иногда такие функции осуществляются специальным меж
дународным органом, образуемым на основе мирных договоров. 

Демарш  – чрезвычайное выступление органов внешних сноше
ний одного государства в отношении другого государства. Может выра
жаться в различных дипломатических актах – заявлении, направлении 
ноты, меморандума, отзыве дипломатического представителя и др. Как 
правило, демарш предпринимается в случае, когда разрешение возник
шего международного вопроса не достигается в порядке нормальной ди
пломатической работы или если для его урегулирования требуется при
нятие срочных мер.

Демилитаризация территории  – ликвидация военных укрепле
ний и сооружений на определенной территории, а также вывод с нее во
оруженных сил. Осуществляется на основании международного догово
ра между заинтересованными государствами. Может быть полной или 
частичной. 

Демократический режим – способ функционирования политиче
ской системы общества, основанный на признании народа в качестве ис
точника власти, на его праве участвовать в решении государственных и 
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общественных дел и  наделении граждан достаточно широким кругом 
прав и свобод.

Денонсация международного договора  –  способ  прекращения 
действия  двустороннего  международного  договора  или  выхода  из 
многостороннего международного договора в порядке и сроки, обуслов
ленные в таком договоре. Общим условием денонсации обычно является 
заблаговременное уведомление сторон договора о намерении одного из 
участников прекратить его действие или выйти из него. Такое уведомле
ние производится по решению, принимаемому согласно внутреннему за
конодательству участника договора.

Депортация  –  принудительная  высылка  лиц в  другое  государ
ство, обычно – под конвоем. Депортация нередко применяется в отно
шении иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно въе
хавших в то или иное государство.

Де-юре – в международном праве полное и официальное призна
ние государства или правительства. 

Де-факто – в международном праве одна из форм признания го
сударства или правительства, означающая официальное, но не полное 
признание. Обычно признание де-факто предполагает наступление опре
деленных правовых последствий, однако оно носит временный характер, 
является как бы переходным этапом к признанию де-юре.

Джентльменское соглашение  – особый вид неформального со
глашения или договоренности. Отличается от обычных договоров отсут
ствием договорного текста и особой степенью доверия партнеров. Отно
сится к разряду т.н.  соглашений в упрощенной форме.  Обладает дей
ствительностью и той же степенью юридической силы, что и соглаше
ния в договорной форме, хотя западная доктрина не относит джентль
менское соглашение к юридическим актам договорного характера.

Дипломатия – одно из средств осуществления внешней политики 
государства с помощью допустимых по международному праву специ
альных  дипломатических  мероприятий,  приемов  и  методов.  В  узком 
смысле – искусство ведения международных переговоров. 

Диффамация – публичное распространение сведений, подрываю
щих репутацию какого-либо лица, порочащих его. Нередко использует
ся в качестве неблаговидного приема в политической борьбе, чтобы не 
допустить избрания на государственные посты или в представительные 
органы неугодных политических деятелей. 

Добрые услуги – одно из мирных средств разрешения споров или 
международных конфликтов. Представляют собой действия не участву
ющей в конфликте стороны (например, государства или международную 
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организацию) с целью установления прямых контактов между противо
борствующими сторонами для начала переговоров относительно мирно
го урегулирования спора или конфликта. 

Доктрина –  1) учение; 2) система взглядов, установок, принци
пов; 3) формула, выражающая основную установку экономической, по
литической и иной деятельности.

Доктрина  гуманитарного  вмешательства  – доктрина,  преду
сматривающая  возможность  вмешательства  наиболее  развитых  госу
дарств во внутренние дела других стран по «гуманитарным соображени
ям».

Доктрина «двух мечей» – средневековая теория о принадлежно
сти церкви религиозной и светской власти в государстве. 

Доминирование – господство, преобладание.
Евразийство – возникшее в 20-е гг. ХХ в. и возрожденное в кон

це ХХ в. научное и идейно-политическое течение, отстаивающее особый 
путь развития и особую роль России в мировом сообществе с учетом ее 
географического положения, истории,  этнографии, культурного насле
дия,  а  также  своеобразия  менталитета  и  духовного  опыта  населения 
страны. Евразийцы выступают за жесткую идеократическую форму го
сударственного  правления,  экономическую и  политическую независи
мость России, за усиление роли России во взаимосвязях Европы и Азии. 
Основополагающими принципами современного евразийства также яв
ляются  ненасилие  и  рациональная  аскетичность,  восприятие  положи
тельного опыта европейских, азиатских и других стран. 

Закрытый международный договор – договор, в соответствии с 
положениями которого круг его участников ограничен какими-либо кри
териями.

Зона мира  – понятие, означающее, что в определенном регионе 
проводится широкий круг мероприятий, направленных на обеспечение в 
ней мира и безопасности, а также развитии мирного сотрудничества. К 
числу таких мер могут относиться: запрещение развертывания ядерного 
оружия, ликвидация иностранных военных баз, прекращение эскалации 
иностранного  военного  присутствия,  остановка  гонки  вооружений, 
укрепление безопасности государств путем подтверждения и развития 
международно-правовых принципов неприменения силы, мирного реше
ния споров и т.п. 

Имплементация  –  в  широком  смысле  слова  означает  осуще
ствление  международно-правовых  и  внутригосударственных  норм  во 
исполнение взятых обязательств, а также создание на международном и 
внутригосударственных  уровнях  условий  для  такого  осуществления. 
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Широкое распространение получили выражения «механизм имплемен
тации» и «имплементационные статьи». Первое означает обычно преду
смотренную международным договором систему мер контроля  за  его 
осуществлением. Второе означает статьи договора, предусматривающие 
указанную систему мер.

Интервенция  – насильственное вмешательство одного государ
ства  или нескольких государств  во внутренние дела  другого государ
ства, направленное против его территориальной целостности или поли
тической независимости или каким-либо иным образом, несовместимым 
с целями и принципами Устава ООН. Различают интервенцию воору
женную, экономическую, дипломатическую, идеологическую и т.д.

Интернационализованные  территории  –  понятие,  обозначаю
щее такие территории, которые в силу их международно-правового ре
жима используются в интересах многих или всех государств и которые 
управляются  международной  организацией.  Интернационализванными 
могут быть также территории, которые принадлежат или не принадле
жат какому-либо государству. Пользоваться подобными территориаль
ными пространствами могут и другие государства кроме государств – 
участников  данного  режима.  В  качестве  примера  обычно  приводится 
«международная зона» Танжера (1923–1957 гг.).

Интернирование  –  принудительное  выдворение  иностранных 
граждан в особые места поселения воюющей или нейтральной стороной 
в связи с вооруженным конфликтом.

Казус белли (лат. – casus belli) – непосредственный формальный 
повод к объявлению войны и началу военных действий. 

Казус федерис (лат. – casus foederis) – условие или юридический 
факт,  наступление  которого  дает  основание  сторонам в  заключенном 
международном договоре приступить к совершению определенных дей
ствий либо воздержаться от них.

Капитуляция – полное и окончательное прекращение сопротив
ления вооруженных сил одной из воюющих сторон целиком или сдача 
отдельных гарнизонов, окруженных группировок и т.п. При капитуля
ции, как правило, вся военная техника и военное имущество переходят к 
победителю, а личный состав вооруженных сил переходит на положение 
военнопленных победителя. Капитуляция не прекращает состояние вой
ны между воюющими сторонами. 

Клаузула – особое положение в международном договоре или со
глашении. Применяется для обозначения разнообразных особых поло
жений и условий: о предоставлении режима наибольшего благоприят
ствования в торговле, о всеобщем участии в договоре, о коренном изме
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нении обстоятельств, об обязательной юрисдикции международного су
дебного органа и др.

Коллективная безопасность – система совместных действий го
сударств в целях поддержания международного мира и  безопасности, 
установленная Уставом ООН и осуществляемая в рамках этой всемир
ной организации, региональных организаций безопасности, а также ор
ганизаций и соглашений по коллективной самообороне. Коллективная 
безопасность  является  отражением  понятия  неделимости  мира  в  том 
смысле, что в современных международных отношениях безопасность 
любого государства тесно связана с безопасностью всех государств, лю
бое нарушение мира чревато опасностью для всеобщего мира. 

Коллективные меры – действия невооруженного или вооружен
ного характера, совершаемые двумя или более государствами или регио
нальными и универсальными организациями, уполномоченными на под
держание и восстановление международного мира и безопасности.

Колония – страна, находящаяся в политической зависимости от 
иностранного  государства.  Это  может  быть  абсолютная  зависимость, 
когда колония лишена всех или почти всех прав самоуправления, или 
относительная, когда колониальная держава устанавливает протекторат, 
мандатную систему или подопечную систему. Иногда зависимая страна 
выступает формально самостоятельной единицей, а на деле опутана се
тями полуколониальной или неоколониальной зависимости.

Комбатанты – лица, входящие в состав вооруженных сил сторон, 
находящихся в конфликте и имеющие право принимать непосредствен
ное участие в военных действиях (п. 2 ст. 43 Дополнительного протоко
ла  I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.). 
Комбатантами являются: 1) личный состав сухопутных, военно-морских 
и военно-воздушных сил; 2) партизаны, личный состав ополчений и до
бровольческих отрядов, если они имеют во главе лицо, ответственное за 
своих подчиненных, имеют определенный, явственно видимый издалека 
отличительный  знак,  соблюдают  в  своих  действиях  правила  ведения 
войны, открыто носят оружие во время каждого военного столкновения, 
а также в то время, когда находятся на виду у противника в ходе развер
тывания в боевые порядки, предшествующие началу нападения, в кото
ром они должны принять участие; 3) экипажи торговых морских судов и 
экипажи самолетов  гражданской  авиации воюющих сторон,  если  они 
переоборудованы  в  военные.  Современное  международное  право 
рассматривает в качестве комбатантов бойцов,  участвующих в нацио
нально-освободительных  войнах,  которые  ведутся  народами  в  целях 
осуществления права на самоопределение.
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Конвергенция  (от  лат.  convergere –  сближаться,  сходиться)  – 
основана на идее преобладания тенденций объединения элементов в си
стему над процессами дифференциации, различения и индивидуализа
ции. Первоначально теория конвергенции возникла в биологии, затем 
была  перенесена  в  сферу  социально-политических  наук.  В  биологии 
конвергенция означала преобладание одинаковых, идентично значимых 
признаков при развитии различных организмов в  одинаковой,  тожде
ственной среде.  Несмотря  на  то,  что  это  сходство,  зачастую,  носило 
внешний характер, подобный подход позволял решить целый ряд позна
вательных задач.

Конкордат  – специальное соглашение или договор между госу
дарственными властями и  Римским папой,  определяющий положение 
католической церкви в данной стране и отношение к ней со стороны го
сударственных властей. 

Консерватизм – идейно-политическое учение и течение, ориенти
рованное на сохранение и поддержание исторически сложившихся форм 
государственной и общественной жизни, в особенности, ее ценностных 
устоев, воплощенных в семье, нации, религии, собственности и т.д. 

Контрибуция – денежные суммы, выплачиваемые побежденным 
государством победителю после окончания войны. В основу контрибу
ции положено «право победителя», независимо от того, справедливую 
или несправедливую войну вело победившее государство. Размер, усло
вия  и  формы  выплаты  контрибуции  определялись  исключительно 
усмотрением победителя. Контрибуция возникла как средство, с помо
щью которого население побежденного города или страны откупалось 
от разграбления.

Контроль международный за мерами разоружения –  система 
мер по контролю над выполнением обязательств государств, вытекаю
щих из международных договоров в области разоружения или ограниче
ния вооружения. Эти меры предпринимаются государствами на основе 
международного соглашения.

Конфедерация  – объединение  нескольких  государств,  создаю
щих некоторые общие органы для достижения общих целей (взаимной 
обороны, внешних сношений, государственной безопасности, финанси
рования и т.д.). Конфедерация обычно образуется на основании между
народного договора между ее участниками. Органы конфедерации со
стоят, как правило, из представителей государств, и решения в них при
нимаются либо единогласно, либо квалифицированным большинством 
ее членов. Решения по наиболее важным вопросам вступают обычно в 
силу после их ратификации государствами-членами.
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Конференция межправительственная – временный коллектив
ный орган государств – ее участников. Состоит из официальных пред
ставителей по крайней мере трех государств, каждое из которых облада
ет правом одного голоса, и нередко – из необладающих правом голоса 
наблюдателей  от  третьих  государств,  национально-освободительных 
движений, межправительственных организаций. Межправительственная 
конференция имеет согласованные ее  участниками цели,  а  также,  как 
правило, закрепленную в нормах правил процедуры определенную орга
низационную структуру. 

Концессионный договор – договор на сдачу государством ино
странной фирме в эксплуатацию на определенных условиях естествен
ных богатств, предприятий и других объектов. Так, в период империа
лизма  большое  распространение  получили  концессионные  договора, 
предоставляющие  иностранным  монополям  исключительное  право  на 
добычу, переработку и сбыт нефти. Развивающиеся страны повели борь
бу за отмену или изменение неравноправных условий. 

Либерализм – учение и общественно-политическое течение, про
возглашающее свободу личности и других гражданских и политических 
прав индивида и ограничение сфер деятельности государства.

Лимес – неустойчивая окраина имперской или цивилизационной 
платформы.

Лимитроф – промежуточное пространство между империями или 
цивилизациями.

Международное право – система договорных и обычных норм и 
принципов, регулирующих международные отношения и выражающих 
относительно согласованную волю государств, обусловленную действи
ем закономерностей общественного развития данной эпохи. 

Международное  экономическое  право  – формирующаяся  от
расль современного международного права, представляющая собой со
вокупность существующих и находящихся в стадии становления и раз
вития принципов и норм, регулирующих отношения между субъектами 
международного права (прежде всего между государствами), выражаю
щих их согласованные волеизъявления. В процессе регулирования меж
дународное экономическое право закрепляет и стабилизирует уже сло
жившиеся международные экономические отношения, служит измене
нию или перестройке устаревших, неравноправных отношений на спра
ведливой, демократической основе.

Метод – способ или совокупность приемов достижения цели. 
Механизм – совокупность субъектов и норм, средств, методов и 

форм их деятельности, из которых складывается какой-либо процесс.
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Модус вивенди (лат. – modus vivendi) – временное соглашение по 
вопросам, требующим своего разрешения, когда при существующих об
стоятельствах невозможно достижение постоянного соглашения. Пред
полагает замену его постоянным соглашением.

Модус проседенди  (лат.  –  modus prosedendi)  –  образ  действия, 
термин, используемый в дипломатической практике и означающий, ка
ким образом и в каком порядке должно быть выполнено то или иное 
обязательство или действие.

Мораторий – отсрочка или воздержание от каких-либо действий 
субъектов  международного  права  в  определенных  пространственных 
или временных пределах. Мораторий обычно связывается с возникнове
нием особых обстоятельств, может устанавливаться в связи с ведением 
переговоров о заключении международного договора по специальному 
вопросу.

Национализация – общая мера государства по осуществлению 
социально-экономических изменений, в силу которой имущество, нахо
дящееся в частной собственности, передается в собственность государ
ства. Право государства на национализацию частной собственности, в 
том числе и принадлежащей иностранцам, является бесспорной прерога
тивой суверенного государства. Право государства на национализацию, 
признаваемое  международным  правом,  включает  его  право  свободно 
распоряжаться своими естественными ресурсами и богатствами. В Хар
тии экономических прав и обязанностей государств 1974 г. предусмот
рено, что каждое государство имеет право «национализировать, экспро
приировать или передавать иностранную собственность». В этом случае 
государство, принимающее такие меры, должно выплачивать компенса
цию с учетом его соответствующих законов и постановлений и всех об
стоятельств, которые это государство считает уместными. 

Нейтрализация территории – запрещение ведения военных дей
ствий на определенной территории и ее использование в качестве базы 
для их ведения. Нейтрализация территории осуществляется на основа
нии международного договора между заинтересованными странами. В 
практике международных отношений нейтрализации подвергались зоны 
вдоль временных демаркационных линий, международных проливов и 
каналов, островов и других территорий. 

Нейтралитет в военное время – правовое положение государ
ства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосред
ственной помощи воюющим. Соблюдение государством нейтралитета в 
военное время исключает право воюющих сторон превращать его терри
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торию в театр военных действий, проводить через нее свои войска, дей
ствовать против такого государства вооруженными силами. 

Нейтралитет постоянный – международно-правовой статус го
сударства, в соответствии с которым оно обязуется в случае войны не 
вступать в нее на стороне какого-либо воюющего государства, не оказы
вать воюющим непосредственную помощь. Другие государства обязаны 
уважать постоянный нейтралитет государства. В мирное время постоян
но нейтральное государство не должно вступать в военные союзы и бло
ки. Н.п. может быть договорным и декларативным; в основе статуса по
стоянного нейтралитета государства могут быть многосторонний меж
дународный договор или декларация.

Нейтральная зона временная – разделительная полоса шириной 
обычно 10–15 км,  устанавливаемая  при временном перемирии между 
войсками воюющих сторон. Во временной нейтральной зоне запреща
ются какие-либо военные действия, и из нее выводятся вооруженные си
лы. Ее установление широко практиковалось в прошлом. При оконча
тельном перемирии вдоль демаркационных временных линий нередко 
создаются демилитаризованные зоны.

Неоглобализм  – идеологическая  концепция,  обосновывающая 
права  какого-либо  государства  или  союза  государств  в  глобальном 
масштабе  вмешиваться  в  дела  суверенных  государств;  стремление  к 
мировому господству. Доктрина неоглобализма была выдвинута в нача
ле 80-х годов президентом Р. Рейганом и суть ее в целом сводилась в до
стижении США мирового господства, превосходства над всем мировым 
сообществом во всех областях и прежде всего в военной. 

Неоколониализм  –  система  неравноправных экономических  и 
политических отношений, навязываемая империалистическими государ
ствами суверенно  развивающимся  странам Азии,  Африки,  Латинской 
Америки в  условиях  крушения колониальной системы империализма, 
направленная на сохранение новыми, более гибкими методами своего 
господства над освободившимися от колониальной зависимости страна
ми и продолжении эксплуатации их народов. В основе неоколониализма 
– экономическая экспансия (в виде инвестиций, кредитов, субсидий), со
четаемая с использованием методов политического, военного, идеологи
ческого давления. Методы неоколониалистического господства включа
ют предоставление развивающимся странам «помощи», сопровождаю
щейся экономическими и политическими условиями, заключение нерав
ноправных договоров и соглашений, втягивание этих стран в различные 
блоки и союзы под эгидой империалистических держав, вмешательство 

124



во внутренние дела государств, вставших на путь самостоятельного раз
вития, создание марионеточных режимов и т.д.  

Нотификация – официальное уведомление министерством ино
странных  дел,  дипломатическим  (консульским)  представительством, 
международной организацией или ее должностным лицом путем направ
ления ноты или другого документа, в которых излагается точка зрения 
государства по какому-либо международному вопросу, сообщается о ка
ких-либо политических или правовых фактах или событиях.

Оккупация военная – временное занятие вооруженными силами 
воюющей стороны в международном конфликте территории неприятеля 
в период ведения военных действий.

Опека международная – управление под контролем ООН терри
ториями,  включенными  в  систему  опеки  на  основании  соглашений, 
утверждаемых ГА ООН или, если территория признана стратегической, 
СБ ООН. В соответствии с Уставом ООН в систему опеки подлежали 
включению: территории,  ранее находившиеся под мандатом; террито
рии,  которые  могли  быть  отторгнуты  от  вражеских  государств  в  ре
зультате Второй мировой войны; территории, добровольно включенные 
в систему опеки государствами, ответственными за их управление. 

Открытые международные договоры –  затрагивающие общие 
нормы международного права договоры, к которым имеют право присо
единиться  другие  государства.  Подразделяются  на:  1)  открытые  для 
присоединения всех государств; 2) открытые для присоединения какого-
либо определенного района; 3) открытые для присоединения тех госу
дарств, которые конкретно указаны в договоре.

«Пакетного» решения метод – способ достижения компромисса 
на переговорах, джентльменское соглашение сторон об одновременном 
принятии решения по двум или более  оставшимся несогласованными 
вопросам совместно,  в  их  неразрывной совокупности.  Применяется  в 
случае, когда дальнейшее сближение позиций по несогласованным во
просам путем дальнейших переговоров не представляется достижимым, 
но вместе с тем для всех сторон является желательной договоренность 
по проблеме в целом. 

Пакт – вид международного договора.
Панамериканизм – политическая доктрина, в основу которой по

ложена идея о существующей общности исторической судьбы, экономи
ки и культуры США и других стран Американского континента.

Панафриканизм – идейно-политическое движение, первоначаль
но (конец ХIХ – начала  ХХ в.)  ставившее целью объединение афри
канской расы для борьбы против угнетения, с 50-х годов превратившее
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ся в движение за освобождение всех народов Африки, сплочение осво
бодительных сил в борьбе с колониализмом, неоколониализмом. Про
грамма панафриканизма была изложена в докладах VI Панафриканского 
конгресса 1974 г. и в др. документах.

Панисламизм  – религиозно-политическая  идеология,  в  основе 
которой лежат представления о единстве мусульман всего мира и необ
ходимости их сплочения в едином исламском государстве. Оформился в 
конце ХIХ – начале ХХ в. 

Парафирование  международного  договора  – подтверждение 
аутентичности текста договора инициалами уполномоченных договари
вающихся государств, свидетельствующее, что данный согласованный 
текст  договора  является  окончательным.  Парафирование  может  отно
ситься как ко всему тексту договора, так и к отдельным его статьям. 

Партизаны – лица, добровольно сражающиеся в составе воору
женных организованных партизанских сил на территории, занятой про
тивником (контролируемой реакционным режимом), за свободу и неза
висимость своей родины. Партизаны являются комбатантами, если они 
удовлетворяют следующим условиям: имеют во главе лицо, ответствен
ное за своих подчиненных; имеют отличительный знак; открыто носят 
оружие; соблюдают в боевых действиях нормы международного права, 
применяемые в период вооруженного конфликта. В правовом отноше
нии бойцы национально-освободительных войн приравниваются к регу
лярным вооруженным силам государств, то есть рассматриваются как 
комбатанты. 

Персонификация международных отношений – оборотная сто
рона глобализации, означающая появление – помимо государства, меж
государственных и межправительственных организаций – иных субъек
тов международных отношений, имеющих собственные внешнеполити
ческие интересы, – неправительственных организаций, частных фирм и 
самого человека.

Политический конфликт – столкновение противоположных об
щественных сил, обусловленное определенными взаимоисключающими 
политическими интересами и целями.

Политический  режим  – способ  функционирования  политиче
ской системы общества, определяющий характер политической жизни в 
стране, отражающий уровень политической свободы и отношение орга
нов власти к правовым основам их деятельности. 

Превентивные меры – коллективные меры, применяемые сооб
ществом государств на основе Устава ООН и направленные на преду
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преждение угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. В Уставе 
ООН о превентивных мерах упоминается в ст. 2, 5 и 50.

Прелиминарный мирный договор – предварительное соглаше
ние, в котором воюющие стороны устанавливают основные условия бу
дущего мирного договора. Определяет общие условия прекращения вой
ны, в том числе новые границы и территориальные изменения.

Преференции – льготы, предоставляемые одним государством в 
торговле с другим государством или группой государств. Так, в области 
таможенного обложения в силу режима преференции государством мо
гут устанавливаться ввозные пошлины для всех или нескольких товаров 
отдельных стран, которые не будут распространяться на товары других 
стран.

Пролонгация международного договора – продление договора, 
осуществляемое до истечения срока его действия с целью обеспечения 
его  непрерывности.  Проводится  двумя  способами:  путем  заключения 
специального соглашения (протокола) о продлении договора на опреде
ленный срок и путем включения условия о таком продлении в сам текст 
договора. 

Протекторат (покровительство) – полуколониальная форма за
висимости,  при  которой  формально  сохранялась  видимость  государ
ственности, но за протекторатом признавались широкие права и полно
мочия на вмешательство во внутренние дела протежируемого государ
ства.  Протектор,  как  правило,  присваивал  себе  такие  сферы государ
ственной деятельности, как внешние сношения, верховное военное ко
мандование, правосудие, взимание некоторых налогов и т.д.

Протекционизм – экономическая политика государства, направ
ленная на защиту национальной экономики от иностранной конкурен
ции.

Ратификация – утверждение высшим органом государственной 
власти  международного  договора,  после  чего  он  обычно приобретает 
юридическую силу для этого государства.

Региональные соглашения – международные соглашения (дого
вора),  заключенные  государствами,  расположенными  в  определенном 
географическом районе, и содержащие обязательства, касающиеся дан
ного района. Основная цель Р. с. – обеспечение тех или иных интересов 
договаривающихся сторон именно в данном географическом районе.

Репарации – форма материальной ответственности, выражающа
яся в возмещении натурой или деньгами материального ущерба, причи
ненного государству, пострадавшему от агрессии.
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Реституция – восстановление состояния в том виде, в каком оно 
существовало в момент совершения действия, вызвавшего ущерб.

Римский клуб – международная неправительственная некоммер
ческая организация, занимающаяся обоснованием перспектив развития 
человечества, объединяющая в своих рядах бизнесменов, политических 
деятелей и ученых из нескольких стран мира. Основан Аурелио Печчеи 
в 1968 г. 

Сатисфакция – форма международно-правовой ответственности, 
выражающаяся  в  том,  что  государство-нарушитель  предоставляет 
удовлетворение пострадавшему государству. Виды сатисфакции: выра
жение сожаления, публичное извинение, наказание виновных, оказание 
особых почестей пострадавшему государству и т.д. Их применение зави
сит от причиненного вреда и конкретной политической ситуации.

Свободная зона – зона, создаваемая в морских портах прибреж
ных государств для облегчения транзита грузов внутриконтинентальных 
государств по соглашению между соответствующими внутриконтинен
тальными и прибрежными государствами.

Сепаратные переговоры – переговоры с противником, которые 
ведутся во время военных действий или после них одним из государств, 
входящих в союз или коалицию, тайно от других стран-союзников или 
без согласования с последними. 

Сепаратный мир – мирный договор или перемирие с враждеб
ным государством, заключаемый одним из членов коалиции или союза 
втайне, либо без ведома других стран – участниц коалиции. 

Система – совокупность элементов, определенным образом свя
занных между собой и образующих некоторую целостность. Система ха
рактеризуется следующими характеристиками: целостностью, структур
ностью, взаимозависимостью системы и среды, иерархичностью, множе
ственностью описаний.

Статус-кво (лат. status quo) – положение на международной аре
не или во взаимоотношениях государств, существующее в данный мо
мент или существовавшее в какое-либо время в прошлом. Поддерживать 
статус-кво или восстановить статус-кво – сохранять существующее по
ложение или вернуться к тому, что существовало ранее. Статус-кво анте 
беллум – положение, существовавшее до начала войны.

Стратегия  –  долговременная  линия  поведения,  соединяющая 
науку и искусство в достижении цели; конечные результаты механизма 
соотношения перспективно-динамичной ориентации целей с  имеющи
мися средствами. 
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Структура – совокупность воздействий, которые система оказы
вает на свои взаимосвязанные элементы. 

Театр войны – сухопутная, воздушная и морская территории го
сударства  или  государств,  а  также  открытое  море  и  воздушное  про
странство над ними, в пределах которых может иметь место вооружен
ный конфликт.

Теневой кабинет – неофициальное наименование правительства, 
формируемого  оппозиционными  политическими  силами.  Поскольку 
каждая внушительная, организованно оформленная, известная полити
ческая сила в качестве главной своей задачи, цели определяет приход к 
государственной власти, то она заранее создает наиболее важные госу
дарственные  структуры для  возможного  политического  властвования. 
Одной из этих структур и является теневой кабинет, то есть высший ис
полнительный орган, который находится в тени.

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика тер
рора, т. е. совокупность особо жестких форм и средств политического 
насилия, которые используют террористы для достижения своих целей. 
Терроризм довольно широко использовался в истории в качестве сред
ства политической борьбы в светской и церковной жизни. Особенно тер
рор применялся в переходных состояниях общественного и политиче
ского развития общества и государства. 

Терроризм международный –  совокупность общественно опас
ных в международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную ги
бель людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность 
государств и их представителей и затрудняющих осуществление между
народных контактов и встреч, а также транспортных связей между госу
дарствами.

Толерантность – терпимость по отношению к другим людям, их 
убеждениям, ценностям и поведению. В политической сфере толерант
ность следует отнести к культуре. Толерантная политическая культура 
означает уважительное отношение к любым политическим проявлениям, 
которые не противоречат существующему законодательству.

Тоталитаризм – политический режим, стремящийся к установле
нию  абсолютного  (тотального)  контроля  над  различными  сторонами 
жизни каждого человека и всего общества в целом.

Трансформация – преобразование, превращение, изменение фор
мы, вида, свойств чего-либо. Трансформация общества – процесс пере
хода от одной социальной системы к другой в результате коренных по
литических,  международных,  социальных  или  экономических  преоб
разований общества.
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Ультиматум – категорическое и не допускающее никаких даль
нейших споров и возражений требование правительства одного государ
ства,  предъявляемое  правительству  другого  государства,  под угрозой, 
что в случае невыполнения этого требования к  определенному сроку, 
выдвинувшее ультиматум правительство примет определенные меры.

Футурология (от лат.  futurum – будущее) – междисциплинарное 
направление в науке, основывающееся на данных общественных и есте
ственных наук и ставящее целью предвидение будущего развития чело
вечества и отдельных сфер жизни.

Хунта – 1) обозначение общественно-политических организаций, 
объединений,  собраний в  Испании и в  большинстве  стран Латинской 
Америки, где говорят на испанском языке; 2) распространенное во мно
гих странах название группировок (военных или смешанного состава), 
пришедших к власти неконституционным путем, например, в результате 
государственного переворота. 

Цессия – передача территории одного государства другому госу
дарству по достигнутому соглашению между ними. 

Экстерриториальность  (букв. «внеземельность») – полный им
мунитет, т. е. освобождение от юрисдикции какого-либо государства на 
том основании, что соответствующее лицо (или учреждение) считается 
как бы находящимся на территории государства, гражданство (или наци
ональность, если речь идет не о физических лицах) которого оно не име
ет. Экстерриториальностью пользуются разного рода гражданские и во
енные  объекты,  находящиеся  на  иностранной  территории  с  согласия 
территориального суверена, поскольку они считаются частью террито
рии государства, опознавательные знаки которого имеют.

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам. Экс
тремизм в политике означает стремление решать проблемы, достигать 
поставленных целей с применением самых радикальных методов, вклю
чая  все  виды насилия  и  террора.  Для  современной эпохи  характерно 
многообразие разновидностей и проявлений экстремизма: правый экс
тремизм (прежде всего неофашистские партии и группировки),  левый 
экстремизм («новые левые» в Италии и Франции, «красные бригады» в 
Италии и Германии), исламский экстремизм и т.п. 

Эмбарго –  наложение запрета (ареста) государственной властью 
какой-либо страны на ввоз в страну или вывоз из нее золота, иностран
ной валюты, товаров и т. д. Эмбарго применяется также для задержания 
судов, грузов и предметов вооружения, принадлежащих другому госу
дарству.
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Эмиссар –  специальный представитель государства или полити
ческой  организации,  направляемый в  другую страну  для  выполнения 
различных поручений. Как правило, миссия эмиссара не носит офици
альный характер. 

Этатизм – понятие, означающее огосударствление всех сфер жиз
ни общества, особенно экономической.

Ядерная энергетика – отрасль энергетики, использующая ядер
ную (атомную) энергию в целях электрификации и теплофикации; об
ласть науки и техники, разрабатывающая и использующая на практике 
методы и средства преобразования ядерной энергии в тепловую и элек
трическую. Основу ядерной энергии составляют атомные электростан
ции (АЭС).

«Ядерный клуб» – группа держав, обладающих ядерным оружи
ем. 

«Ястребы» – слово, используемое для негативной характеристи
ки государственных, политических и военных деятелей, выступающих 
за решение спорных проблем с помощью силы. 
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