
Основные тенденции 
международных отношений 
в годы «холодной войны».



Ситуация в мире после Второй мировой войны

Противостояние во всемирном масштабе двух 
противоположных социально-
экономических систем — капитализма и 
социализма — носило непримиримый, 
антагонистический характер. Это было 
обусловлено следующими причинами:

1)на главные позиции в капиталистическом 
мире вышли США.

2)в послевоенном мире заметно возрос 
авторитет СССР как государства, внесшего 
решающий вклад в победу над фашизмом.



Создание системы двухполюсного мира. 

Непосредственным 
следствием «холодной 
войны» стала система 
двухполюсного 
(биполярного) мира, которая 
привела к переходу к 
блоковой политике в 
международных отношениях.



США в качестве основополагающих принципов 
внешней политики стали использовать «доктрину 
Трумэна». Доктрина предполагала отказ от прежней 
концепции изоляционизма и обосновывала право 
Соединенных Штатов на повсеместное 
американское вмешательство с целью 
недопущения распространения мирового 
коммунизма.  

Затем появилась «доктрина сдерживания», согласно 
которой США и их союзники должны были и в 
мирное время заключать между собой военные 
соглашения с целью окружения СССР и государств 
лагеря социализма своими военными базами. 

Более тесную экономическую зависимость стран 
Европы и некоторых других регионов мира от США 
закрепил «план Маршала». Он был разработан под 
предлогом содействия их послевоенному 
развитию.



Практическим воплощением теоретических 
разработок правительства Соединенных Штатов 
стали:

1. создание в апреле 1949 г. военно-политического 
блока НАТО

2.  подписание в 1951 г. американо-японского 
договора безопасности

3.  образование в течение первой половины 1950-х гг. 
блоков СЕАТО (для стран Юго-Восточной Азии), 
СЕНТО (для Ближнего и Среднего Востока), а 
также АНЗЮС (для региона Австралии и Новой 
Зеландии). 

Главной задачей Запада являлось создание сети 
военных баз вокруг СССР и его союзников, 
призванных компенсировать потерю так 
называемого «санитарного кордона», 
существовавшего до начала Второй мировой 
войны.



После того как в НАТО была 
принята ФРГ, европейские 
социалистические государства 
объединились в военно-
политический союз — 
Организацию Варшавского 
договора.



первая индокитайская война 
1946—1954 гг

В ее ходе Франция при косвенной поддержке 
США попыталась восстановить прежний 
колониальный статус этого региона.

В 1961 г. США, используя собственный военный 
потенциал, непосредственно вмешались во 
внутривьетнамский конфликт, что затем 
привело к развязыванию второй 
индокитайской войны. Военные действия 
продолжались вплоть до весны 1975 г. и 
закончились военно-политическим поражением 
США.



корейская война 1950— 1953 гг
Коммунистические лидеры Северной Кореи, 
при молчаливой поддержке СССР, летом 
1950 г. развязали военные действия на юге 
страны, где у власти утвердился 
проамериканский режим.

Спустя два года стороны подписали 
соглашение о перемирии. Страна была 
разделена на две части по 38-й параллели.



на Ближнем Востоке.
В их основе лежала проблема 
взаимоотношений арабского и еврейского 
населения в Палестине. В 1947 г. ООН 
приняла решение об образовании на 
территории Палестины двух государств — 
арабского и еврейского. В мае 1948 г. на 
карте мира появился лишь Израиль. 

Итогом вспыхнувшей первой арабо-
израильской войны стала военная победа 
евреев и изгнание значительной части 
арабов за пределы Израиля.



конфликт между СССР и США 
вспыхнул в 1962 г.

после размещения на территории Кубы 
советских ядерных ракет.  США 
предъявили ультиматум Советскому 
Союзу, потребовав их немедленного 
демонтажа. Мир оказался на грани 
Третьей мировой войны, теперь уже с 
использованием ядерного оружия. Лишь 
достигнутый в ходе переговоров глав 
правительств СССР и США компромисс 
позволил разрядить взрывоопасную 
ситуацию.



1-ая Индокитайская война
Прежде чем говорить о природе возникновения 
индокитайской проблемы, следует разделить два 
понятия: Индокитай в историко-географическом 
смысле и Индокитай в историко-политическом 
смысле.

В первом случае Индокитай — это все государства 
полуострова: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, 
Мьянма (Бирма). 

Во втором случае в учебной и научной литературе 
часто рассматривают государства бывшего 
Французского Индокитая: Вьетнам, Лаос и 
Камбоджу. Именно эти три страны после Второй 
мировой войны оказались в эпицентре одного из 
самых крупных и длительных по времени 
международных конфликтов.

 



Вьетнам, Лаос и Камбоджа имеют древнюю историю 
и общие культурно-исторические традиции. Во 
второй половине XIX в. эти страны вошли в состав 
Французской колониальной империи. В годы 
Второй мировой войны Индокитай оккупировала 
Япония, которая хотела включить данный регион в 
состав своей империи, вытеснив оттуда Францию. 
В марте 1945 г. была ликвидирована французская 
администрация, Вьетнам объявили «независимым 
государством», которое японцы включили в «сферу 
сопроцветания Великой Восточной Азии» (с 1941 г. 
Франция и Япония осуществляли совместное 
управление этой территорией).

Все эти годы местное население оказывало 
сопротивление французским и японским войскам. 
Эту борьбу возглавила Коммунистическая партия 
Индокитая во главе с Хо Ши Мином.



2 сентября Хо Ши Мин объявил о 
независимости Демократической 
Республикой Вьетнам (ДРВ). Это было 
сделано в обход французских властей, 
которые формально контролировали 
территорию Вьетнама. Франция не 
признала новую власть, однако согласилась 
на переговоры о будущем статусе страны.

В Лаосе и Камбодже освободительные 
движения осенью 1945 г. также развернули 
борьбу за независимость. 



Начало конфликта.
Главными участниками первого этапа 
индокитайского конфликта стали Франция и 
освободительные силы Вьетнама, Лаоса и 
Камбоджи, руководимые коммунистами.

представители Франции и ДРВ в марте 1946 г. 
подписали прелиминарную конвенцию.

Прелиминарная конвенция (договор) — 
предварительное  соглашение воюющих сторон, 
по которому устанавливаются основные 
положения будущего мирного договора. 
Прелиминарная конвенция, как правило, 
определяет общие условия прекращения военных 
действий, новые границы и иные 
территориальные изменения, а также порядок 
возмещения военных расходов, обмен 
военнопленными и т. д.



Согласно этому документу Франция 
признавала ДРВ «свободным 
государством», но при условии ее 
вхождения в Индокитайскую Федерацию и 
Французский Союз.

Франция предприняла решительные шаги и в 
декабре 1946 г. развязала военные действия 
против ДРВ. Военные действия 
продолжались восемь лет.



Чтобы эффективнее противостоять своим 
противникам, Франция провозгласила на юге 
страны государство Вьетнам во главе с 
бывшим императором Бао Даем. Этот режим 
США и их союзники признали в качестве 
единственно законного. Ответными 
действиями СССР явилось признание в 
начале 1950 г. Демократической Республики 
Вьетнам (ДРВ).

В СССР считали, что французы навязывают 
свою волю свободному народу. В США войну в 
Индокитае рас сматривали как борьбу с 
коммунистической опасностью. В связи с этим 
к 1950 г. до 80% военных затрат Франции на 
войну в Индокитае покрывали американцы.





Прошедшее в апреле — июле 1954 г. при активном 
участии делегации СССР (ее возглавлял 
тогдашний министр иностранных дел СССР В. 
М. Молотов) Женевское совещание по Корее и 
Индокитаю в политическом отношении 
признавало независимость, суверенитет, 
единство и территориальную целостность трех 
стран Индокитая: Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 
Демаркационная линия по 17-й параллели, 
разделившая Северный и Южный Вьетнам, в тот 
момент не рассматривалась как 
государственная граница. К июлю 1956 г. во 
Вьетнаме предполагалось проведение 
всеобщих и свободных выборов, которые 
должны были привести к образованию единого 
Вьетнама.



До воссоединения страны обе зоны не 
должны были вступать ни в какой военный 
блок, не допускать создания иностранных 
военных баз на своей территории.

Американская делегация, в составе которой 
ведущую роль играл Д. Ф. Даллес, была 
ориентирована на разрешение ситуации во 
Вьетнаме военными средствами. 
Предложения, вносимые ею, имели целью 
сорвать совещание. Делегация США 
отвергала предложение об образовании 
комиссии нейтральных государств и 
настаивала на том, чтобы контроль над 
осуществляемым перемирием проводила 
ООН.



Администрация США не была заинтересована в 
прекращении войны в Индокитае. Через 
несколько дней после Женевского совещания 
Совет национальной безопасности под 
председательством Д. Эйзенхауэра пришел к 
выводу, что его решения будут иметь 
«катастрофические последствия для влияния 
США в Юго-Восточной Азии». В Ханой 
отправили группу диверсантов с заданием (до 
ухода оттуда французских войск) подготовить 
акты саботажа и диверсии. Были предприняты 
новые усилия для поддержки созданного 
проамериканкого правительства Нго Динь 
Зьема и срыва намеченных Женевским 
совещанием всеобщих выборов с целью 
объединения страны.



Достигнутые на Женевской 
конференции договоренности не 
изменили взглядов ее участников 
на будущее Индокитая. 
Администрация Д. Эйзенхауэра не 
отказалась от убеждения, что 
Индокитай является ключом к 
азиатскому, а возможно, и 
глобальному равновесию сил.



Ближневосточный конфликт
Ближний и Средний Восток — это обширный регион, расположенный в 

трех частях света: Азии, Африке и частично Европе, с акваториями 
Средиземного и Красного морей и Персидского залива. На юге этот 
регион отделен от Тропической Африки пустыней Сахара, на севере 
его границы проходят на широте Черного и Каспийского морей, на вос 
токе регион простирается до Индийского субконтинента, на западе — 
до Эгейского моря. Именно здесь заро дились три религии: иудаизм, 
христианство и ислам.

• Ближневосточный конфликт уходит корнями в древность. В районе, 
где сегодня располагается Государство Израиль, проживали 
различные племена, включая еврейские. История евреев началась 
около 4000 лет назад (приблизительно в XVII в. до н. э), и первый 
период жизни этого народа достаточно подробно описан в Ветхом 
Завете, который является священной книгой как для евреев, так и для 
христиан (и частично для мусульман). Согласно еврейской трактовке, 
при царе Давиде, жившем в начале II тыс. до н. э., евреи создали 
собственное государство со столицей в Иерусалиме. При царе 
Соломоне (ок. 965—930 гг. до н. э.) евреи построили Иерусалимский 
храм, свою главную религиозную святыню. В середине I тыс. до н. э. 
храм разрушили вавилонские войска. Большинство жителей страны 
были угнаны в плен. Так закончился первый период еврейской 
государственности, иногда его еще называют эпохой первого Храма.



После возвращения из вавилонского плена евреи восстановили 
свою святыню. Воссоздать государственность им удалось 
только в 143 г. до н. э. В 63 г. до н. э. Иерусалим захватили 
римляне и превратили еврейское государство в свою 
провинцию.

В 70 г. н. э. римляне полностью разрушили Иерусалимский храм и 
сам город. Перед евреями встал выбор: либо остаться, влача 
рабское существование, а то и вовсе погибнуть, либо 
переселиться в другие места. Большинство предпочло второй 
вариант.

В VII в. н. э. Палестину (такое название исторически закрепилось за 
землями вокруг Иерусалима) завоевали арабы и 
исламизировали здешнее население. Для мусульман 
Иерусалим также стал святым городом. Согласно их вере на 
Храмовой горе происходила встреча пророка Мухаммеда с 
Аллахом. В честь этого события на руинах Иеруса лимского 
храма мусульмане возвели мечеть Аль-Акса (третья по 
значимости в исламе после мечетей в Мекке и Медине).

Пять столетий арабы господствовали на этой территории, пока 
сюда не проникли крестоносцы. По призыву Папы Римского они 
пришли освободить Гроб Господень от неверных. Затем из 
Египта пришли мамлюки, которых в начале XVI в. сменили турки-
османы (1517). В составе Османской империи Палестина 
находилась вплоть до 1918 г.



В конце XIX в. среди евреев, расселившихся по всему миру, 
распространились идеи сионизма.

Сионизм — движение еврейского народа за национальное 
освобождение. Название происходит от горы Сион, 
традиционно ассоциирующейся с Иерусалимом и землей 
Израиля. Главная идея сионизма — возвращение еврейского 
народа на родину предков и возрождение там 
государственности, утраченной в древности.

Впервые сионизм обрел законченную форму на всемирном 
еврейском конгрессе в Базеле в 1897 г., где его участники 
приняли решение начать подготовку к созданию еврейского 
национального очага в Палестине. Однако желающих 
переехать в Палестину на постоянное место жительства было 
немного. Дело в том, что преобладающее большинство лиц 
еврейской национальности считали своей родиной те страны, 
где постоянно проживали они сами и их предки. Тем более что 
территорию, на которую претендовали евреи, заселяли 
арабы, несколько поколений которых считали ее своей. К 1918 
г., моменту распада Османской империи, арабы составляли 
93% населения Палестины.



Несмотря на незначительное присутствие в стране 
евреев, здесь находились многие святые места, 
связанные с их религией. Самым почитаемым из них 
являлась Стена Плача.

На протяжении столетий, пока Иерусалим находился 
под властью мусульманских правителей, еврейская 
община существовала в нем на правах 
религиозного меньшинства, сохраняя относительно 
мирные отношения с местными властями и 
соседями.

В нараставшем противостоянии арабов и евреев уже в 
20-е гг. XX в. споры о принадлежности святынь 
приобрели политическую окраску. Глава 
мусульманской общины Иерусалима, обращаясь к 
религиозным чувствам верующих, поднимал 
палестинских арабов на борьбу против 
проникновения сионистов в Палестину. В свою 
очередь сионисты устраивали демонстрации у 
Стены Плача под лозунгами защиты прав иудеев.



После вступления в силу в сентябре 1923 г. мандата на 
управление Палестиной, полученного Великобританией от 
Лиги Наций, сионисты развернули широкую пропаганду 
постепенной ее колонизации (при активной поддержке 
Англии). Поток эмигрантов иудейского вероисповедания в 
Палестину увеличился

В 20—30-е гг. XX в. создаются еврейские военизированные 
экстремистские организации, которые на первых порах 
проводили политику вытеснения арабов из Палестины в 
основном мирными средствами. Английские власти 
поддерживали сионистов. Так, еще в ноябре 1917 г. 
британский министр иностранных дел Артур Бальфур 
направил специальное послание (известное как декларация 
Бальфура), в котором выступал в поддержку создания 
«национального очага» для евреев. Англичан интересовала 
нефть, а также они хотели иметь в этом регионе прочную 
опору для усиления своего геополитического влияния.

С приходом фашистов к власти в Германии и началом Второй 
мировой войны еврейская волна переселения резко 
увеличилась: если в 1932 г. евреев в Палестине было 184 тыс., 
то к 1938 г. — уже 414 тыс.



В ноябре 1945 г. обстановка в Палестине резко 
обострилась: помимо арабо-еврейских столкновений 
здесь прокатилась волна сионистского террора, 
направленного против английских властей.

Создавшейся ситуацией решило воспользоваться 
руководство СССР. И. В. Сталин, по-видимому, питал 
иллюзии относительно того, что на Ближнем Востоке 
появится идеологически дружественное государство, 
через которое можно будет усилить собственное 
влияние на богатый нефтью регион. Представители 
американской администрации в тот период с 
подозрением относились к еврейским лидерам, считая 
их слишком «левыми», так как многие из них являлись 
активными участниками международного 
социалистического движения.

В апреле 1947 г. Великобритания вынесла вопрос о 
будущем статусе Палестины на сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН. К этому времени евреев в Палестине 
насчитывалось уже 650 тыс., примерно 1/
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 населения. 

От СССР с инициативой создания на территории 
Палестины еврейского государства выступил А. А. 
Громыко.



Согласно резолюции № 181/П от 29 ноября 
1947 г. в Палестине предполагалось создать 
еврейское государство (площадью 14,1 тыс. 
кв. км — 56% территории), арабское 
государство (площадью 11,1 тыс. кв. км — 
43% территории) и международную зону 
Иерусалима с окрестностями (1% 
территории). Английские войска должны 
были покинуть страну к 1 августа 1948 г.

14 мая 1948 г. закончился срок действия 
британского мандата на Палестину. В этот 
же день было официально объявлено о 
создании Государства Израиль. Первым 
главой правительства Израиля стал Д. Бен-
Гурион.



Первые арабо-израильские войны и 
палестинская проблема.

 После образования Государства Израиль произошло 
пять крупных военных конфликтов между евреями 
Д. Бен-Гурион и их арабскими соседями: первый — 
в мае 1948 г. Тогда Египет, Иордания, Сирия, Ливан, 
а также Саудовская Аравия и Йемен выдвинули 
против Израиля 40-тысячный воинский контингент. 
К ним вскоре присоединились и палестинцы под 
лозунгом «Смерть евреям!». Арабским войскам 
противостояли 30 тыс. вооруженных израильтян. 
Этот момент знаменует следующую фазу 
ближневосточного конфликта: на первый план 
выходит проблема создания арабского государства 
Палестина. 20 мая 1948 г. ООН призвала стороны к 
перемирию, но безрезультатно.



После первой арабо-израильской войны 2/
3
 

территории Палестины захватил Израиль, 
Западный берег реки Иордан и восточная часть 
Иерусалима отошли под контроль Иордании, сектор 
Газа — к Египту, район Химма — к Сирии. 
(Официально Египет не объявил сектор Газа своей 
территорией, на картах долгие годы его обозначали 
как территорию арабского государства.)

В начале 1950 г. Израиль объявил Иерусалим своей 
столицей, но ООН рекомендовала отменить это 
решение, оставив столицей Тель-Авив.

Одним из последствий первой арабо-израильской 
войны стал государственный переворот в 1952 г. в 
Египте. Короля низложили и установили республику, 
ее президентом вскоре стал Г. А. Насер. В Иордании 
в 1952 г. на престол взошел молодой король Хусейн, 
внук прежнего правителя.







С приходом к власти в Египте Г. А. Насера 
ситуация в регионе вновь обострилась. Насер 
хотел вытеснить англичан, уничтожить 
Израиль, восстановить господство арабов в 
регионе. Англию, Францию и США не 
устраивала позиция египетского лидера. 
Соединенные Штаты отказались 
финансировать строительство важнейшего 
объекта страны — Асуанской плотины. В ответ 
26 июля 1956 г. Насер объявил о 
национализации «Всеобщей компании 
морского Суэцкого канала» и закрыл канал для 
израильских и направлявшихся в эту страну 
судов. Синайский полуостров постепенно 
превращался в мощную военную базу Египта. 



Английское, французское и израильское 
правительства решили организовать в Египте 
переворот и свергнуть правительство Г. А. 
Насера. Израильские войска, используя 
ситуацию, вторглись в Египет. За 5 дней войны 
(с 31 октября по 5 ноября 1956 г.) армия 
израильтян захватила сектор Газа и заняла 
большую часть Синайского полуострова.

7 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла 
решение о контроле за выводом войск Англии, 
Франции, Израиля с египетской территории. К 
22 декабря 1956 г. войска Англии и Франции 
были выведены из района боевых действий. К 
марту 1957 г. последние израильские 
вооруженные формирования покинули 
оккупированные территории.


