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Общая характеристика послевоенных 
международных отношений (1945 г)

Окончание Второй мировой войны ознаменовало важный рубеж развития 
международной системы в ее движении от множественности главных игроков 
международной политики к уменьшению их числа и ужесточению иерархии между 
ними. 

Многополярная система преобразовалась в биполярный мир, в котором 
доминировали США и СССР. Этот структура, просуществовав более полувека, в 
90-х годах уступила место миру, в котором уцелел один «комплексный лидер» – 
Соединенные Штаты Америки. 



Первый (биополярный) известен в литературе под названием ялтинско-
потсдамского – по названиям двух ключевых международных конференций (в 
Ялте 4 – 11 февраля и в Потсдаме 17 июля – 2 августа 1945 г.), на которых 
руководители трех главных держав антинацистской коалиции (СССР, США и 
Великобритании) согласовали базовые подходы к послевоенному мироустройству. 

Характерной чертой Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 
стало негласное взаимное признание сверхдержавами сфер их влияния. Точнее, 
речь шла о признании Западом сферы влияния СССР, ибо вне ее в той или иной 
форме преобладало влияние Запада. 

Определение границ советской сферы влияния происходило в достаточно 
напряженной борьбе, через ряд внешнеполитических столкновений. Однако, после 
завершения раскола Европы Запад не вмешивался в события в 
«социалистическом содружестве» даже в период острых политических кризисов 
(Венгрия - 1956, Чехословакия - 1968 и др.). 

Сложнее обстояло дело в «третьем мире», в странах промежуточной зоны. В этих 
регионах США и СССР стремились максимально упрочить свои позиции.

Общая характеристика послевоенных 
международных отношений (1945 г)



Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений — 
принятое в геополитике 
обозначение системы 
международных отношений, 
закрепленной договорами 
и соглашениями Ялтинской 
и Потсдамской конференции. 
Данная система международных 
отношений просуществовала всю 
вторую половину XX века.

Ялтинско-потсдамский порядок и его 
особенности 

Лидеры «Большой тройки» антигитлеровской коалиции на 
Потсдамской конференции: председатель СНК СССР и 

председатель ГКО СССР И. В. Сталин, президент США Гарри Трумэн, 
премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. 1945. 

Потсдамская конференция проходила в Потсдаме с 17 июля по 2 
августа 1945 г. 



Фактически было две основных проблемы: 

◻ выбрать политический режим для освобожденных стран
◻ провести их границы. 

Помимо этого, на конференции решалась судьба послевоенной Германии. Встал 
вопрос о совместной оккупации ее территории. Участники Ялтинской конференции 
заявили, что их непреклонной целью является уничтожить германский милитаризм 
и нацизм и создать гарантии того, что «Германия никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир», «разоружить и распустить все германские 
вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб», «изъять 
или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять 
под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть 
использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны 
справедливому и быстрому наказанию. 
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Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻  Он не имел прочной договорно-правовой базы. 

Лежавшие в его основе договоренности были либо устными, официально не 
зафиксированными и долгое время остававшимися секретными, либо 
закрепленными в декларативной форме. Элемент регулирования 
международных отношений при помощи угрозы силой или путем ее применения 
был в послевоенные десятилетия контрастней выражен и имел большее 
практическое значение, чем то было характерно, скажем, для 20-х годов. 
Несмотря на юридическую хрупкость, «не вполне легитимный» ялтинско-
потсдамский порядок просуществовал более полувека и разрушился лишь с 
распадом СССР.

Ялтинско-потсдамский порядок и его 
особенности 



Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻  Ялтинско-потсдамский порядок был биполярным
После Второй мировой войны возник резкий отрыв СССР и США от всех остальных 
государств по совокупности своих военно-силовых, политических и экономических 
возможностей и потенциалу культурно-идеологического влияния. Если для 
многополярной структуры международных отношений была типична примерная 
сопоставимость совокупных потенциалов нескольких главных субъектов 
международных отношений, то после Второй мировой войны сопоставимыми можно 
было считать лишь потенциалы Советского Союза и Соединенных Штатов. 
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Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻  Послевоенный порядок был конфронтационным
Под конфронтацией понимается тип отношений между странами, при котором действия 
одной стороны систематически противопоставляются действиям другой. Теоретически 
биполярная структура мира могла быть как конфронтационной, так и кооперационной – 
основанной не на противостоянии, а на сотрудничестве сверхдержав. Но фактически с 
середины 40-х годов до середины 80-х ялтинско-потсдамский порядок был 
конфронтационным. Только в 1985-1991 гг., в годы «нового политического мышления» М.С. 
Горбачева), он стал трансформироваться в кооперационную биполярность, который не 
было суждено стать устойчивой в силу кратковременности ее существования. 

В условиях конфронтации международные отношения приобрели характер напряженного, 
временами остро конфликтного, взаимодействия, пронизанного подготовкой Советского 
Союза и США – к отражению гипотетического взаимного нападения и обеспечению своей 
выживаемости в ожидаемом ядерном конфликте. Это породило во второй половине XX в. 
гонку вооружений невиданных масштабов и интенсивности. 
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Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻  Ялтинско-потсдамский порядок складывался в эпоху ядерного оружия

 Тем самым внося дополнительную конфликтность в мировые процессы. 
Способствовала появлению во второй половине 60-х годов особого механизма 
предупреждения мировой ядерной войны – модели «конфронтационной стабильности». 
Ее негласные правила, сложившиеся между 1962 и 1991 гг. оказывали сдерживающие 
влияние на международную конфликтность глобального уровня.

 СССР и США стали избегать ситуаций, способных спровоцировать вооруженный 
конфликт между ними. В эти годы сложились новая и по-своему оригинальная концепция 
взаимного ядерно-силового сдерживания и основанные на ней доктрины глобальной 
стратегической стабильности на базе «равновесия страха». Ядерная война стала 
рассматриваться лишь как самое крайнее средство решения международных споров. 
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Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻   Послевоенная биполярность приобрела форму политико-идеологического 
противостояния

 между «свободным миром» во главе с США (политическим Западом) и 
«социалистическим лагерем», руководимым Советским Союзом (политическим 
Востоком). Хотя в основе международных противоречий чаще всего лежали 
геополитические устремления, внешне советско-американское соперничество выглядело 
как противостояние политических и этических идеалов, социальных и моральных 
ценностей. Идеалов равенства и уравнительной справедливости – в «мире социализма» 
и идеалов свободы, конкурентности и демократии – в «свободном мире». Острая 
идеологическая полемика привносила в международные отношения дополнительную 
непримиримость в спорах.

Позднее идеология и политическая практика сверхдержав стали расходиться таким 
образом, что на уровне официальных установок глобальные цели соперников по-
прежнему интерпретировались как непримиримые, а на уровне дипломатического 
диалога стороны научились вести переговоры, пользуясь неидеологическими понятиями 
и оперируя геополитическими аргументами. Тем не менее, до середины 80-х годов 
идеологическая поляризация оставалась важной чертой международного порядка
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Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

◻   ялтинско-потсдамский порядок отличался высокой степенью управляемости 
международных процессов

Как порядок биполярный он строился на согласовании мнений всего двух держав, что 
упрощало переговоры. США и СССР действовали не только в качестве отдельных 
государств, но и в роли групповых лидеров – НАТО и Варшавского договора. Блоковая 
дисциплина позволял Советскому Союзу и Соединенным Штатам гарантировать 
исполнение «своей» части принимаемых обязательств государствами 
соответствующего блока, что повышало действенность решений, принимаемых в ходе 
американо-советских согласований.
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Хотя послевоенный миропорядок принято называть ялтинско-потсдамским — по 
местам проведения всего двух важнейших международных конференций 1940-х 
годов — фактическое международное устройство мира складывалось не в два, а в 
четыре этапа, и вырабатывалось на четырех основополагающих международных 
встречах: 

◻ в Бреттон-19 Вудсе (США) в июле 1944 г., где были заложены основы 
международного сотрудничества в регулировании послевоенной мировой 
экономики; 

◻ в Ялте (СССР) в феврале 1945 г., где согласовывались общие подходы СССР, 
США и Великобритании к будущим переговорам о политическом 
переустройстве в Европе; 

◻ в Сан-Франциско (США) в апреле-июне 1945 г., когда был обсужден и принят 
Устав ООН как главного и универсального инструмента регулирования 
международных отношений; 

◻ в Потсдаме (побежденная Германия) в июле 1945 г., когда три главные страны-
участницы антигитлеровской коалиции конкретизировали принципы 
проведения политики в отношении поверженного агрессора и наметили 
конкретные шаги по переустройству европейского порядка.



Формирование основ мирового экономического и 
политического 
регулирования после Второй мировой войны

Советское правительство готовилось к новому витку противостояния с внешним 
окружением, но считало, что сначала необходимо получить максимум от военно-
политического сотрудничества с Западом, улучшив геополитические позиции СССР 
за счет Германии и превращения восточноевропейских стран в охраняемую зону 
безопасности СССР. Интерес СССР к послевоенному мироустройству 
концентрировался прежде всего в сфере военно-политических решений. 

Подход США к послевоенной ситуации был иным. Ход операций 1941—1945 гг. 
убедил американцев в том, что ключевое значение в ближайшие десятилетия 
будут иметь военно-воздушные силы, благодаря превосходству в которых была 
выиграна война против Японии на Тихом океане. Ставилась задача обеспечить 
условия для приобретения Соединенными Штатами, во-первых, обширной сети баз 
за пределами американской территории, которые могли гарантировать контроль 
над линиями международных коммуникаций для обеспечения военного транзита в 
непредвиденных ситуациях, а во-вторых, права пролета военных самолетов в 
мирное время над территориями иностранных государств.



В эти годы гонка вооружений, а затем ее ограничение, проблемы 
военной безопасности были центральными вопросами международных 
отношений.

Жесткое соперничество между двух блоков (США и СССР), которое не 
раз грозило вылиться в новую мировую войну, получило название 
«Холодной войны».

Холодная война — противостояние мировых систем социализма 
(социалистического блока государств во главе с СССР) и капитализма 
(стран западной демократии — США), выраженное в гонке вооружений, 
жесткой идеологической борьбе, периферийных вооруженных конфликтах 
в основном в странах Африки, Азии, Латинской Америки, подзуживаемых 
и поддерживаемых противоборствующими сторонами. Термин «Холодная 
война» впервые ввел в употребление представитель США в комитете 
ООН по атомной энергии Бернард Барух в речи в Палате представителей 
штата Южная Каролина 16 апреля 1947 года.

Ялтинско-потсдамский порядок и его 
особенности 



Опаснейшим моментом  в 
истории послевоенного 
периода был Карибский 
(Кубинский) кризис 1962 г. , 
когда США и СССР всерьез 
обсуждали возможность 
нанесения ядерного удара.

Рис.1    Все события в одной 
картинке
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Оба противостоящих блока имели военно-политические союзы:

◻ Организация Объединенных Наций (англ. The North Atlantic Treaty Organization, 
NATO), образованную в 1949 г. 

◻ Организация Варшавского договора (ОВД), образованную в 1955 г.

Понятие «баланс сил» стало одним из ключевых элементов Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений.
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Разрушение колониальной системы (1960-е 
годы)

Значимым этапом в развитии политической системы мира 
стало крушение колониализма. В 1960-е годы от колониальной 
зависимости освободился почти весь африканский континент. 

Развивающиеся страны начали оказывать влияние на 
политическое развитие мира. Они вступали в ООН, а в 1955 г. 
образовали Движение неприсоединения (англ. Nonaligned 
Movement), которое по замыслу создателей должно было 
оппонировать двум противоборствующим блокам.

Разрушение колониальной системы, становление 
региональных и субрегиональных подсистем осуществлялось под 
доминирующим влиянием горизонтального распространения 
системного биополярного противостояния и усиливающихся 
тенденций экономической и политической глобализации.



Беловежская система международных 
отношений (1991 г)

Конец потсдамской эпохи ознаменовал развалом мирового 
социалистического лагеря, последовавшим за провальной 
попыткой горбачевской перестройки, и был закреплен 
Беловежским соглашением 1991 г.
После 1991 г. устанавливается хрупкая и противоречивая 

Беловежская система международных отношений ( западные 
исследователи называют ее Post Cold-War era), которая 
характеризуется полицентрической однополярностью.
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