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Преäèсëовèе

Хроíоëоãèя, осоáеííостè èсто÷íèков, краткèй èсторèоãрафè÷ескèй 
ýкскóрс. Оáщая характерèстèка ýïохè

История Новейшего времени является, пожалуй, наиболее динамично 
развивающейся сферой в рамках исторической науки. Во-первых, она 
напрямую граничит с сегодняшним днем и постоянно расширяется за счет 
только что произошедших событий. То, что произошло утром, к вечеру уже 
становится историей. Во-вторых, непрерывно пополняется база источни-
ков — открываются архивы, становятся доступными все новые документы. 
Это позволяет постоянно дополнять, уточнять, а порой и пересматри-
вать сложившиеся представления о тех или иных событиях и процессах. 
В-третьих, именно недавнее прошлое представляется наиболее актуаль-
ным в свете событий сегодняшнего дня. В отношении новейшей истории 
в значительной степени справедливо знаменитое высказывание об истории 
как «политике, опрокинутой в прошлое». К сожалению, нередко это ведет 
к тому, что историческая истина искажается в угоду современным интере-
сам.

Именно поэтому написание учебника по истории Новейшего времени 
представляется весьма сложной задачей. Для этого необходимо не только 
прекрасное знание своего предмета, но и умение сохранять беспристраст-
ность, давать взвешенные оценки происходившего, представлять различ-
ные точки зрения. Именно такие цели ставили перед собой авторы данного 
учебника.

В качестве отправной точки истории Новейшего времени выбран 
1918 год. Первая мировая война, которая, по мнению большинства совре-
менных историков, стала границей между «долгим XIX веком» и «корот-
ким ХХ веком», является при этом естественной точкой отсчета. Вторым 
важным водоразделом оказывается Вторая мировая война, разделив-
шая ХХ век на «довоенный» и «послевоенный» периоды. Разумеется, это 
разделение затрагивает в первую очередь политическую историю и в наи-
большей степени подходит для основных стран — участниц Второй миро-
вой войны. Тем не менее, масштаб изменений, вызванных этим глобальным 
вооруженным конфликтом, позволяет говорить о нем как об одном из клю-
чевых рубежей в рамках всемирной истории.

Завершением «короткого ХХ века» стали преобразования конца 
1980-х гг., положившие конец существованию так называемого «социали-
стического лагеря» и биполярной системы международных отношений. 
Они также повлекли за собой серьезные изменения не только в политиче-
ской, но и в других сферах, открыв новую главу всемирной истории, кото-
рая продолжается по сегодняшний день. Таким образом, Новейшую исто-
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рию можно разделить на три основных периода — период мировых войн 
(с 1918 по 1945 г.), период биполярного мира (1945—1991 гг.) и современ-
ный, постбиполярный период (после 1991 г.).

Характерной чертой эпохи является изобилие исторических источни-
ков. Если при изучении древних цивилизаций мы сталкиваемся с мало-
численностью и обрывочностью имеющихся документов, то в отношении 
Новейшей истории существует прямо противоположная проблема — источ-
ников слишком много. Помимо письменных документов и материальных 
объектов, характерных также для предшествующих эпох, появились новые 
типы источников — кино- и фотодокументы, аудиозаписи, компьютерные 
файлы. Объем источников традиционных типов также резко вырос — доку-
ментооборот различных государственных и частных структур, различного 
рода статистические данные, источники личного происхождения (в первую 
очередь, письма, но также дневники и воспоминания). Важной и непростой 
задачей является отбор из всего огромного массива наиболее репрезента-
тивных документов.

Особенно актуальной эта задача представляется в связи с тем, что многие 
проблемы истории ХХ в. остаются по сегодняшний день предметом ожив-
ленных дискуссий. К их числу, к примеру, относятся: причины начала Вто-
рой мировой войны и дезинтеграции Советского Союза; причины глобаль-
ных экономических кризисов и особенности развития мировой экономики 
в эпоху глобализации; последствия деколонизации и неравномерность раз-
вития «богатых» и «бедных» регионов планеты. Как уже говорилось выше, 
ответы на большинство из этих вопросов актуальны с политической точки 
зрения, что придает научным дискуссиям дополнительную остроту.

В целом новейшая эпоха стала временем больших перемен. Если «цен-
тром мира» в начале ХХ в. являлась Западная Европа, то в эпоху мировых 
войн она утратила свое первенство. В середине столетия на роль сверх-
держав выдвинулись США и СССР, которые на протяжении почти полу-
века находились в состоянии ожесточенного политического, экономиче-
ского и идеологического противостояния, названного «холодной войной». 
Появление в середине ХХ в. ядерного оружия стало серьезным фактором 
в международных отношениях — впервые человечество оказалось перед 
угрозой полного уничтожения. В конце ХХ в. одновременно с упадком 
«социалистического лагеря» происходил подъем государств Восточной 
Азии — сначала Япония, а затем и Китай превратились в экономических 
гигантов. Многие полагают, что в XXI в. именно Восточная Азия станет 
новым глобальным центром.

Новейшее время стало также свидетелем борьбы между тремя концеп-
циями политической системы — либеральной демократией, праворади-
кальной диктатурой (фашизм, национал-социализм и различные крайне 
консервативные режимы) и «реальным социализмом» (СССР, КНР). 
К началу XXI в. в роли доминирующей концепции выступала именно 
либеральная демократия, которая в сочетании с рыночной экономикой 
характерна для наиболее развитых стран. Тем не менее, говорить о гло-
бальной победе западной политической и экономической системы («конце 
истории») было бы преждевременно.
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ХХ век стал временем серьезных изменений колониальной системы. 
Если в начале столетия значительная часть земной поверхности принад-
лежала нескольким европейским державам, то уже после Первой миро-
вой войны мировая колониальная система оказалась в состоянии кри-
зиса. Процесс деколонизации стал наиболее активным в 1940—1960-е гг. 
В последней трети ХХ в. на карте мира практически не осталось колоний, 
появилось множество новых независимых государств (в первую очередь, 
в Африке и Азии). Однако, получив независимость, эти страны (которые 
вскоре стали называть «третьим миром») оказались перед сложным ком-
плексом проблем, решить которые многим из них не удалось по сегод-
няшний день. Разделение мира на богатый «глобальный север» и бедный 
«глобальный юг» стало еще одной характерной чертой новейшего вре-
мени.

В социально-экономическом плане период новейшей истории оказался 
временем глобализации. Уже сформировавшаяся единая мировая торговая 
и финансовая система продолжала развиваться. Все большее значение при-
обретало глобальное разделение труда. Крупные экономические кризисы 
мгновенно становились общемировыми. Большую роль в глобальной эко-
номике стали играть транснациональные корпорации — огромные компа-
нии, действующие на мировом уровне и не имеющие привязки к конкрет-
ной стране.

Во второй половине ХХ в. в связи с развитием технологий в развитых 
странах начался переход от индустриального к постиндустриальному обще-
ству. Число занятых в реальном секторе экономики постоянно снижалось, 
доминирующим в экономике становился сектор услуг. Это привело к мас-
штабным изменениям не только в экономической и социальной структуре, 
но и в других сферах жизни населения этих стран.

Новейшее время стало периодом быстрого развития науки и техники. 
Скорость появления и внедрения инноваций достигла невиданных пока-
зателей. Электричество, компьютеры, автомобили и авиация, пластико-
вые материалы — все это стало непременным атрибутом жизни милли-
ардов людей. Во второй половине ХХ в. человечество совершило прорыв 
в космос — в 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 
в 1961 г. полет вокруг планеты совершил советский космонавт Юрий Гага-
рин.

ХХ век стал также временем распространения всеобщей грамотности, 
развития массовой культуры и средств массовой информации. За «буль-
варными» газетами, издававшимися миллионными тиражами, пришли 
электронные СМИ — радио, телевидение, а затем и интернет. Обилие лег-
кодоступной информации превысило способности человека воспринять 
и обработать ее. Массовая культура выдвинулась на первый план, однако 
не вытеснила альтернативную, рассчитанную на искушенного ценителя 
культуру и искусство, которые продолжали развиваться в рамках множе-
ства направлений.

В общем, несмотря на небольшую протяженность, новейшее время 
стало эпохой тектонических изменений в мировой политике, экономике, 
культуре, равно как и в жизни миллиардов людей.
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Настоящее издание ориентировано, в первую очередь, на студентов 
учебных программ академического бакалавриата, которым необходима 
основная, базовая информация по новейшей истории. Сравнительно 
небольшой объем учебника заставил авторов сосредоточиться на ключе-
вых, наиболее важных событиях и процессах, сделав рассказ как можно 
более лаконичным. Это потребовало отказаться от детального анализа 
и даже рассмотрения многих событий, которые могут являться важными 
в контексте истории отдельных стран. В центре внимания авторов нахо-
дятся события и процессы, оказавшие большое влияние на историю всего 
мира в целом. Основной задачей было показать, как менялся мир в течение 
последних ста лет, четко обозначить основные тенденции и процессы гло-
бальной истории.

Учебник окажется полезен и студентам прикладного бакалавриата, 
магистратуры, аспирантам, слушателям курсов повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки. Учебник ориентирован 
на обучающихся по направлениям «История», «Политология», «Зарубеж-
ное регионоведение» и «Международные отношения».

В ходе работы над учебником авторы постарались учесть все современ-
ные достижения исторической науки. Учебник построен во многом на мате-
риалах новейших исследований, с учетом современных исторических кон-
цепций. Другим важным преимуществом учебника является доступная 
форма изложения, а также аналитический характер текста. Авторы стре-
мились не просто рассказать о тех или иных фактах, но и выявить зако-
номерности и движущие силы исторического процесса, показать сложные 
причинно-следственные связи между событиями.

Еще одной особенностью учебника является его практическая ориенти-
рованность. Студенту предлагается большое количество заданий для само-
контроля, а также для дальнейшего углубления своих знаний по новейшей 
истории. В конце каждой главы приведены списки наиболее новой и зна-
чимой научно-исследовательской литературы. Студенту также рекомен-
дуется ознакомиться с документами по новейшей истории стран Европы 
и Америки 1.

Структура учебника отражает последовательность сменявших друг 
друга важных исторических событий. Так, глава 1 посвящена особенно-
стям мирового развития в преддверии Новейшего времени и Первой миро-
вой войне, глава 2 — истории стран Европы и Америки в 1918—1930-х гг., 
глава 3 — Второй мировой войне и началу «холодной войны», глава 4 — 
основным тенденциям развития стран Европы и Америки в конце 1940—
1950-х гг., в главе 5 рассматриваются эти тенденции в конце 1950-х — 
начале 1970-х гг., глава 6 посвящена истории стран Европы и Америки 
в 1980—1990-е гг. Наконец, последняя глава посвящена истории указанных 
стран в конце 1990-х — первой декаде 2000-х гг., в период, непосредственно 
примыкающий к сегодняшнему дню.

1 Наиболее подходящими для этого представляются: Хрестоматия по новейшей истории 
Европы и Америки, 1918—2006 / сост. Ю. М. Кузьмин. Киров : ВятГУ, 2007; Хрестоматия 
по новейшей истории стран Европы и Америки (международные отношения кануна Второй 
мировой войны) / сост. С. В. Фоменко. Омск : ОмГУ, 2007.



В результате изучения курса новейшей истории студент должен:
знать
• предмет, цели и задачи курса новейшей истории Европы и Америки;
• положения и теоретические основы современной исторической науки 

в части исследования новейшей истории;
• особенности  исторического  развития  отдельных  стран  и  регионов 

Европы и Америки в Новейшее время;
• понятийный и категориальный аппарат новейшей истории;
• взгляды и подходы различных авторов к ключевым, наиболее актуаль-

ным проблемам новейшей истории;
• современные  представления  о  закономерностях  развития  стран 

и регионов Европы и Америки в Новейшее время;
уметь
• обобщать и систематизировать исторические факты;
• идентифицировать и классифицировать наиболее важные тенденции, 

процессы, причинно-следственные связи;
• анализировать  и  интерпретировать  сложные  явления  и  процессы 

в сфере новейшей истории;
• решать задачи, связанные с поиском причинно-следственных связей 

в истории и современности;
• применять теоретические знания к ситуациям анализа современной 

истории; использовать полученные знания о новейшей истории для реше-
ния прикладных задач; давать самостоятельную оценку событиям и про-
цессам в истории отдельных стран и мира в целом;

владеть
• методами исторического исследования;
• спецификой изучения новейшей истории;
• навыками  системного  анализа  новейшей  истории  отдельных  стран 

и мира в целом;
• навыками поиска информации, необходимой для изучения событий 

новейшей истории;
• навыками  работы  с  учебной  и  научной  литературой  по  новейшей 

истории.
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Гëава 1.  
МИР В ПРЕДДВЕРИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

1.1. Осоáеííостè ïоëèтè÷ескоãо развèтèя страí ìèра

Ключевой особенностью политического развития стран мира на рубеже 
XIX—XX вв. являлось развитие демократических институтов. Несмо-
тря на то, что большинство великих держав того времени оставались 
монархия ми, участие широких слоев населения в управлении государством 
непрерывно росло.

Для этого существовало несколько причин. Промышленная револю-
ция XIX в. привела к существенному снижению доли сельского населения 
и росту числа городских жителей. Промышленные рабочие становились 
основной социальной группой. Распространялась всеобщая грамотность. 
В связи с развитием экономики росло значение и буржуазных слоев — 
основных носителей идей либерализма, требовавших участия в принятии 
политических решений. Либерализм и социализм стали к концу XIX в. 
наиболее влиятельными течениями политической мысли.

В связи с этим к концу XIX в. практически во всех европейских госу-
дарствах существовали конституции и выборные парламенты. В Велико-
британии, где парламентская система имела наиболее долгую историю, 
в 1884 г. было существенно расширено избирательное право — теперь пра-
вом голоса на выборах в нижнюю палату парламента (Палату общин) обла-
дало практически все взрослое мужское население страны. В 1911 г. полно-
мочия верхней палаты (Палаты лордов) были радикально сокращены, она 
практически утратила право вето. Монарх обладал скорее символическими 
полномочиями — «царствовал, но не правил». Глава правительства — пре-
мьер-министр — избирался Палатой общин. Несмотря на формальное 
отсутствие конституции, ее успешно заменяла система законодательных 
актов.

Во Франции после поражения в войне с Пруссией и ее союзниками 
(1870—1871 гг.) возник режим так называемой Третьей республики. Его 
особенностью была достаточно сильная позиция президента, который 
избирался совместно обеими палатами французского парламента (Нацио-
нального собрания): Палатой депутатов и Сенатом. В 1875 г. была принята 
конституция, носившая достаточно консервативный характер. Республи-
канские институты постепенно завоевали симпатии большинства населе-
ния, и к началу ХХ в. режим Третьей республики не только упрочился, 
но и стал развиваться в сторону большей демократизации.
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Немецкие государства в 1871 г. были объединены в рамках Германской 
империи. Это была конституционная монархия, построенная на основе 
федеративного принципа (как союз отдельных земель). Однопалатный 
парламент (рейхстаг) избирался на основе всеобщего (для мужчин) изби-
рательно права. Традиционные элиты, впрочем, смогли сохранить свои 
позиции: парламент не оказывал никакого влияния на формирование пра-
вительства, а коллегия представителей отдельных земель — бундесрат — 
ограничивала возможности рейхстага в законодательной сфере.

Конституционными монархиями в начале ХХ в. являлись также Австро-
Венгрия и Италия. Позднее других великих держав Европы на путь демо-
кратизации вступила Российская империя. Только после революции 
1905—1907 гг. в стране были созданы парламентские институты, пусть 
и не обладавшие большим влиянием.

В Западном полушарии, в отличие от Европы, однозначно доминировали 
республики. В Соединенных Штатах Америки во второй половине XIX в. 
сложилась фактически двухпартийная система. Республиканцы и демо-
краты конкурировали между собой на президентских выборах и выборах 
в Конгресс. После гражданской войны 1861—1865 гг. в США было отме-
нено рабство. Тем не менее, расовая сегрегация во многих штатах продол-
жала существовать. Республики Латинской Америки отличались от США 
гораздо большей политической нестабильностью; на смену демократиче-
ским режимам здесь часто приходили военные диктаторы.

Даже в азиатских государствах, наиболее приверженных традицион-
ным политическим моделям, происходили серьезные изменения. В Японии 
в 1868 г. произошла так называемая «реставрация Мейдзи», положившая 
конец существовавшему почти три века режиму сегуната и вернувшая всю 
полноту власти императору. После этого страна стремительно двинулась 
по пути вестернизации — проводились масштабные реформы в различных 
областях, позволявшие Японии сохранить самостоятельность и модерни-
зировать свою экономику и общество. Япония стала примером успешной 
модернизации по европейскому образцу.

Менее успешно действовали правящие круги других азиатских стран. 
В 1908 г. в Османской империи произошла Младотурецкая революция, 
лидеры которой после прихода к власти ввели конституцию и начали реа-
лизацию программы модернизации страны. В Китае в 1911 г. в результате 
Синьхайской революции была свергнута империя Цин и провозглашена 
республика. Однако ни Османская империя, ни Китай, ни другие азиатские 
государства не смогли осуществить действительно успешную модерниза-
цию по примеру Японии.

Характерным признаком политической жизни европейских стран стал 
подъем рабочего и социалистического движения в последней трети XIX в. 
Если в середине столетия основная борьба развернулась между либераль-
ными и консервативными политическими силами, то на рубеже веков 
социалистические партии стали могущественной третьей силой. Так, в Гер-
мании единая Социалистическая рабочая партия была образована в 1875 г. 
В 1912 г. на последних перед Первой мировой войной выборах в рейхстаг 
она получила 35% голосов избирателей, намного опередив всех своих кон-
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курентов. В Великобритании в 1900 г. была основана Лейбористская пар-
тия, уже спустя шесть лет добившаяся значительного представительства 
в Палате общин. К началу Первой мировой войны лейбористы заметно уси-
лили свои позиции, превратив существовавшую двухпартийную систему 
(консерваторы и либералы) в трехпартийную. Успех сопутствовал левым 
силам и в других европейских странах.

Усиление социалистических и рабочих партий вызывало тревогу правя-
щей элиты. Предпринимались различные меры для того, чтобы остановить 
этот процесс. В частности, в Германской империи с 1878 по 1890 г. действо-
вал «Исключительный закон против социал-демократии», затруднявший 
политическую деятельность левых сил. Одновременно начиная с 1880-х гг. 
создавалась система социальной защиты населения, которая была задумана 
в качестве средства лишить социалистические идеи их привлекательности. 
Эффект от этих мер оказался достаточно скромным. Однако европейская 
социал-демократия на рубеже веков претерпела значительную внутреннюю 
трансформацию. Призывы к революции и построению государства трудя-
щихся уступили место реформизму, ставке на постепенные, эволюционные 
преобразования.

Важную роль в политической жизни европейских государств 
начала ХХ в. играл национализм. Принимавший порой достаточно ради-
кальные, агрессивные черты, он получал все большее распространение 
в самых различных слоях общества. В великих державах национализм 
принимал форму шовинизма, идеи превосходства своей страны на мировой 
арене. У народов, не имевших собственной государственности (в первую 
очередь на востоке Европы) национализм проявлялся в форме идеи неза-
висимости и национального самоопределения. Такой национализм пред-
ставлял большую опасность для многонациональных империй (Австро-
Венгрии, России, Турции).

1.2. Соцèаëьíо-ýкоíоìè÷еское развèтèе в íа÷аëе ХХ века

К концу XIX в. укрепилось экономическое доминирование европейских 
государств и США в мировом масштабе. Его основой стала промышленная 
революция, начавшаяся еще в конце XVIII в. и вызвавшая быстрый рост 
промышленного (фабричного) производства. Быстрый экономический 
рост сопровождался также развитием международной торговли, финансов 
и разделения труда. Во второй половине XIX в. экономические кризисы 
впервые приняли глобальный характер.

После начала очередного экономического кризиса в 1873 г. последо-
вала долгая рецессия. В этот период многие развитые государства отказа-
лись от общепризнанного принципа свободной торговли и ввели загради-
тельные пошлины на импортные товары. Идеи протекционизма (защиты 
внутреннего рынка от иностранной конкуренции) не утратили своего 
влияния и после того, как в 1890-е гг. начался стремительный экономи-
ческий подъем. С 1900 по 1913 г. мировая добыча угля выросла с 700 млн 
до 1,2 млрд тонн, нефти — с 20 до 52 млн тонн.
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О рубеже XIX—XX вв. часто говорят как об эпохе империализма. Сам 
термин «империализм» появился в это же время, и до сих пор отсутствует 
его единая трактовка. Среди характерных признаков этой эпохи следует 
упомянуть резко возросший экспорт капитала. Все большее количество 
денег предпринимательские круги развитых стран инвестировали за рубе-
жом. Развитие международных финансовых связей по своим темпам опе-
режало развитие международной торговли.

Другим важным признаком империализма считают процесс концентра-
ции производства и капитала, который наблюдается в этот период в разви-
тых странах. Появляются крупные корпорации, стремящиеся монополизи-
ровать рынки и действующие в глобальных масштабах — предшественники 
современных транснациональных корпораций. К примеру, в Германии 
молодая электротехническая промышленность оказалась сосредоточена 
в руках двух крупных компаний (АЕГ и «Сименс-Шуккерт»), поделив-
ших рынок между собой. В Соединенных Штатах Америки в конце XIX — 
начале ХХ в. даже были приняты специальные законодательные акты, 
направленные против образования монополий. В соответствии с ними, ряд 
крупных корпораций (к примеру, «Стандарт Ойл») был принудительно 
разделен на более мелкие структуры.

Промышленный и банковский капитал все теснее переплетались друг 
с другом. Для финансовой сферы также были характерны процессы кон-
центрации. Так, в Великобритании накануне Первой мировой войны 
12 крупнейших банков сосредоточили в своих руках 70% банковского 
капитала страны.

Для экономики рубежа веков была характерна тесная связь с научно-
техническим прогрессом. Изобретения не просто появлялись в большом 
количестве, но и быстро внедрялись в производство. В этот период появи-
лись первые автомобили, самолеты, была изобретена радиосвязь. Большие 
успехи были сделаны в области химии и электротехники.

Экономический подъем в начале ХХ в. привел к росту уровня жизни 
населения развитых стран. Это касалось не только обеспеченных слоев 
населения, но и рабочих, в первую очередь квалифицированных. К этому 
времени социальная структура населения основных европейских стран 
была типичной для индустриального общества — большинство населения 
жило в городах и трудилось в промышленности. Так, в Великобритании 
в начале ХХ в. в городах жило 80% населения. Сформировался и значи-
тельный средний класс — мелкая и средняя буржуазия, государственные 
служащие, лица свободных профессий.

В жизни людей, в первую очередь городских жителей, происходили зна-
чительные изменения. К началу ХХ в. в развитых странах было введено 
обязательное школьное образование, грамотность стала всеобщей. Нача-
лось формирование массовой культуры — появилась «бульварная» пресса, 
рассчитанная на неискушенного читателя и выходившая миллионными 
тиражами, стремительно завоевывал все новых поклонников кинемато-
граф.

Для начала ХХ в. была характерна острая конкуренция между веду-
щими державами за рынки сбыта. Удельный вес развитых стран в мировой 
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экономике постоянно менялся. Великобритания, которая в середине XIX в. 
была «мастерской мира», сосредоточив в своих границах около половины 
мирового промышленного производства, стремительно утрачивала свои 
позиции. Хотя в абсолютных объемах британское промышленное произ-
водство росло, его доля в мировом промышленном производстве снизи-
лась к 1913 г. до 14%. На первый план выходили молодые промышленные 
государства — Германия и США. Германия занимала лидирующие позиции 
в первую очередь в новых наукоемких отраслях промышленности, таких, 
как химия, оптика или электротехника. Ее доля в мировом промышленном 
производстве составляла накануне Первой мировой войны 16%. Гораздо 
больше была доля Соединенных Штатов (36%) — не в последнюю очередь 
благодаря огромному внутреннему рынку. Экономическая конкуренция 
привлекала большое внимание общественности развитых стран и оказы-
вала большое влияние на международные отношения той эпохи.

1.3. Межäóíароäíые отíошеíèя в íа÷аëе ХХ века

В начале ХХ в. мир оставался по-прежнему евроцентричным. Венская 
система международных отношений, сформировавшаяся в 1815 г., продол-
жала существовать, хотя и в значительно измененном виде. Шесть вели-
ких держав Европы (Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, 
Россия и Франция) контролировали не только собственно европейскую, 
но в значительной степени и мировую политику. Отношения между ними 
во многом определялись принципом «европейского концерта» — про-
блемы решались сообща путем переговоров. Благодаря этому после 1815 г. 
в Европе произошло лишь несколько войн; все они имели кратковремен-
ный и локальный характер.

XIX век являлся временем глобального преобладания Европы. К концу 
столетия европейским колониальным державам принадлежала практиче-
ски вся территория Африки, значительные территории Азии и Америки, 
Австралия и Океания. В целом к концу XIX в. мир оказался поделен между 
великими державами. Лидирующее положение занимала Британская коло-
ниальная империя, занимавшая площадь более 25 млн кв. км. На втором 
месте находилась Франция. Это вызывало недовольство «молодых» коло-
ниальных держав, таких, как Италия, Германия, США и Япония. Вслед 
за разделом мира началась эпоха его передела.

Прошли уже те времена, когда другие народы делили между собой земли 
и воды, а мы, немцы, довольствуемся лишь голубым небом… Мы требуем и для 
себя места под солнцем.

Бернгард фон Бюлов, рейхсканцлер Германии в 1900—1909 гг.

В 1898 г. вспыхнула короткая Испано-американская война, по итогам 
которой Испания лишилась значительной части оставшихся колоний — 
Кубы и Филиппин. В 1899—1902 гг. на юге Африканского континента раз-
вернулась Англо-бурская война. Великобритании удалось одержать победу 
над двумя небольшими республиками, основное население которых состав-
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ляли буры (потомки голландских переселенцев), и включить их в состав 
своих колониальных владений. Однако неожиданно упорное сопротивле-
ние буров, а также волна антибританских настроений в континентальной 
Европе заставили правящую элиту в Лондоне начать серьезный пересмотр 
своей внешней политики.

Еще одним театром ожесточенного противостояния колониальных 
держав являлся Дальний Восток. В 1894—1895 гг. Япония в ходе корот-
кой военной кампании одержала победу над Китаем. Однако европейские 
державы, в первую очередь Россия, Франция и Германия, путем диплома-
тического вмешательства ограничили масштаб японских приобретений. 
В течение следующих лет европейские державы приобрели новые владе-
ния на побережье Китая, а также успешно подавили Ихэтуаньское («бок-
серское») восстание (1899—1901). В первые годы ХХ в. все более острым 
становился конфликт интересов Российской империи и Японии в северо-
восточном Китае (Манчжурии) и Корее. Заключив в 1902 г. союз с Вели-
кобританией, Япония в 1904 г. начала войну против России. Вопреки ожи-
даниям, российские армия и флот потерпели ряд серьезных поражений. 
В 1905 г. Россия была вынуждена заключить Портсмутский мир, по кото-
рому признавала права Японии на Корею, уступала южную часть острова 
Сахалин и арендованный у Китая Ляодунский полуостров.

Эти события свидетельствовали о том, что система международных отно-
шений претерпевала серьезные изменения. США и Япония, ранее не оказы-
вавшие значительного влияния на европейскую политику, теперь претен-
довали на роль великих держав. Соединенные Штаты Америки, опираясь 
на свою экономическую мощь, в начале ХХ в. превратились в фактического 
гегемона Западного полушария. Провозглашенная президентом Теодором 
Рузвельтом в начале ХХ в. политика «большой дубинки» предусматривала 
вмешательство во внутренние дела латиноамериканских государств, при необ-
ходимости силовое, подчинение их политики и экономики интересам США.

Япония претендовала на аналогичную роль в Восточной Азии, однако 
на данном этапе ей удалось добиться лишь равенства с европейскими дер-
жавами и США в регионе. Судьба других азиатских государств, сохранив-
ших независимость (Османская империя, Иран, Афганистан, Китай, Сиам) 
была намного хуже — фактически они превратились в полуколонии евро-
пейских держав.

Несмотря на возвышение США и Японии, центром глобальной 
системы международных отношений продолжала оставаться Европа. 
Здесь в конце XIX — начале ХХ в. происходил процесс формирования 
противостоявших друг другу военно-политических блоков. В 1879 г., после 
окончания Восточного кризиса, был образован оборонительный австро-
германский союз, направленный против России. Тремя годами позднее 
сформировался Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, 
направленный против Франции и России. При этом Отто фон Бисмарк, 
стоявший в главе германской внешней политики, стремился не разрывать 
«провод в Петербург» и включить Россию в рамки своей системы союзов.

До конца 1880-х гг. это удавалось вполне успешно, однако затем по мно-
гим причинам кризисные явления в российско-германских отношениях 
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начали нарастать. В 1890 г., уже после отставки Бисмарка, германская 
сторона отказалась от продления договора о нейтралитете с Россией. 
Естественным союзником Петербурга стал Париж. В 1891—1893 гг. был 
сформирован российско-французский военно-политический союз. Таким 
образом, к концу XIX в. одна лишь Великобритания оставалась вне новой 
блоковой системы, продолжая проводить политику «блестящей изоляции». 
Эта политика предусматривала свободу от каких-либо долговременных 
обязательств на международной арене.

Однако к началу ХХ в. в Лондоне поняли необходимость пересмотра 
внешнеполитической стратегии. Англо-бурская война окончательно проде-
монстрировала британским политикам необходимость отказа от практики 
«блестящей изоляции». Британия просто не могла одновременно соперни-
чать с Францией и Германией в Африке, Россией в Азии, целым рядом дер-
жав на Дальнем Востоке. Лондон оказался перед угрозой перенапряжения 
сил.

Союз с Японией 1902 г. стал первым элементом новой британской 
дипломатии. Сложнее дело обстояло с выбором партнера в Европе. Наиме-
нее опасным из конкурентов в начале ХХ в. считалась Франция. В апреле 
1904 г. была подписана серия англо-французских соглашений, посвящен-
ных в первую очередь колониальным вопросам. Разрешение колониаль-
ных противоречий открыло дорогу сотрудничеству в различных сферах. 
Именно поэтому соглашения 1904 г. были названы «Сердечным согласием» 
(Антантой) и были восприняты как свидетельство сближения двух стран.

Двумя важнейшими соперниками Великобритании в первые годы ХХ в. 
являлись Россия и Германия. Англо-русские противоречия в Азии сохра-
няли свою остроту. Однако в последние годы XIX в. все более опасным 
соперником Лондона в различных сферах становилась Германская импе-
рия. После поражения России в войне с Японией в 1905 г. стало ясно, что 
и в Петербурге, и в Лондоне готовы к компромиссу. В 1907 г. сторонами 
была подписана конвенция, касавшаяся раздела сфер влияния в Азии. 
Соглашение, как и Антанта 1904 г., открывало дорогу для сближения двух 
стран и воспринималось как свидетельство широкой общности интере-
сов. Фактически соглашения 1904 и 1907 гг. привели к формированию 
Тройственной Антанты — блока, противостоящего Тройственному союзу 
в Европе. Система двух военно-политических блоков сложилась оконча-
тельно.

Начало ХХ в. было временем обострения международной напряженно-
сти. Одним из следствий раскола Европы на два военных блока и коло-
ниальной экспансии стала гонка вооружений. Между европейскими дер-
жавами сохранялись острые противоречия как по колониальным, так 
и по европейским вопросам — к примеру, соперничество России и Австро-
Венгрии за влияние на Балканах. Все это привело к тому, что последнее 
десятилетие перед Первой мировой войной ознаменовалось целой серией 
острых международных кризисов.

В 1905 г., воспользовавшись Русско-японской войной, германские 
политики решили нанести Франции крупное дипломатическое поражение. 
Поводом стала французская колониальная экспансия в Марокко, роль 
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защитников независимости которого взяли на себя берлинские дипломаты. 
Начался Первый Марокканский кризис. На состоявшейся в 1906 г. Альхе-
сирасской конференции Германская империя фактически оказалась в изо-
ляции. Франция вынуждена была пойти на ряд уступок, однако в целом 
планы германской дипломатии оказались сорваны. Германия все в боль-
шей степени воспринималась в Европе как опасная сила, угрожающая миру 
на континенте. Это, в свою очередь, вело к нараставшей изоляции Берлина 
на международной арене. В начале 1900-х гг. начался процесс франко-ита-
льянского сближения, постепенно разрушавшего фундамент Тройствен-
ного союза.

Ареной следующего кризиса стал Балканский полуостров, который 
имел репутацию «порохового погреба Европы». В 1908 г. Австро-Венгрия 
аннексировала оккупированную ее войсками с 1878 г. Боснию и Герцего-
вину. В России известие об аннексии вызвало бурное недовольство. С про-
тестами выступило и сербское правительство. Начался Боснийский кризис, 
повысилась вероятность возникновения новой войны на Балканах. Однако 
однозначная поддержка Германской империей Австро-Венгрии в ситуации, 
когда российская армия еще не оправилась от поражений 1905 г., привели 
к разрешению кризиса в пользу Вены. Российская дипломатия вынуждена 
была весной 1909 г. отступить перед угрозой нападения Австро-Венгрии 
на Сербию при поддержке Германии. Хотя итогом Боснийского кризиса 
на первый взгляд стала победа австро-германского блока, в действительно-
сти эти события лишь усилили изоляцию Центральных держав и укрепили 
Тройственную Антанту.

Это отчетливо проявилось во время очередного противостояния 
в Марокко. В 1911 г. французские войска вошли в город Фес для подавле-
ния беспорядков. Германия в ответ направила в порт Агадир канонерскую 
лодку «Пантера» под предлогом защиты интересов своих подданных. Это 
событие, получившее название «прыжка Пантеры», положило начало Вто-
рому Марокканскому кризису. Германским дипломатам вновь не удалось 
достичь своих целей, отступив перед недвусмысленной поддержкой Вели-
кобританией Парижа.

В 1911 г. Италия, воспользовавшись слабостью Османской империи, 
начала против нее войну. Германская дипломатия оказалась в сложном 
положении: не желая ссориться со своей союзницей Италией, в Берлине 
не хотели также портить отношения с Османской империей, которую счи-
тали своей сферой влияния. В итоге, хотя в 1912 г. Тройственный союз был 
в очередной раз продлен, дрейф Италии в сторону Антанты продолжался. 
Итальянские войска одержали победу, Османская империя в 1912 г. была 
вынуждена уступить итальянцам Ливию.

Пример Италии вдохновил политиков молодых балканских государств, 
которые приняли решение разделить владения Османской империи на Бал-
канах. Весной 1912 г. был сформирован союз, в состав которого вошли 
Сербия, Болгария, Греция и Черногория. В результате Первой Балканской 
войны (октябрь 1912 — май 1913 г.) Османская империя лишилась прак-
тически всех своих европейских владений. Однако раздел добычи сразу же 
вызвал серьезные споры в стане победителей. Во Второй Балканской войне 
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(июнь — август 1913 г.) Болгария сражалась против коалиции недавних 
союзников, к которым примкнули Румыния и Османская империя. Итогом 
двух войн стало еще более серьезное обострение отношений на Балканах, 
а также австро-российского противостояния.

В этот период предпринимался также ряд попыток добиться разрядки 
международной напряженности. В 1910 г. в Потсдаме состоялась встреча 
российского и германского императоров, а также руководителей внешне-
политических ведомств двух стран, посвященная разграничению интересов 
двух стран в Персии в связи с планами Германии по строительству Баг-
дадской железной дороги. В 1912 г. в Берлин прибыл британский военный 
министр лорд Холден, проводивший переговоры о прекращении гонки 
вооружений на море. Однако ни русско-германские, ни германо-британ-
ские переговоры не привели к существенному результату. Противоречия 
сторон были слишком серьезными, в то же время ни одна из них не была 
готова идти на серьезные уступки. В странах Антанты Германскую импе-
рию воспринимали как главную угрозу миру в Европе, милитаристское 
государство, представляющее опасность для своих соседей. В Германии же 
политики и общественное мнение были уверены, что державы Антанты 
проводят политику «окружения» страны, стремясь вытеснить ее с между-
народной арены, лишить могущества и самостоятельности.

Таким образом, в начале второго десятилетия ХХ в. в Европе сложилась 
весьма напряженная обстановка, грозившая перерасти в крупномасштаб-
ный вооруженный конфликт. Венская система находилась в состоянии глу-
бокого кризиса, равно как и «концертная дипломатия». Великие державы 
оказались объединены в рамках двух противостоявших друг другу военно-
политических блоков. В политических кругах, в первую очередь Централь-
ных держав, были широко распространены опасения по поводу безопас-
ности страны и убежденность в неизбежности вооруженного столкновения. 
Между европейскими государствами существовали весьма серьезные про-
тиворечия в самых различных областях. К их числу относились территори-
альные притязания в Европе, борьба за колонии и сферы влияния в мире, 
экономическое соперничество. Свою роль сыграл и рост националистиче-
ских настроений во всех европейских странах. Милитаризм был характе-
рен для европейского общества того времени. На востоке Европы наблю-
дался национальный подъем народов, стремившихся к самоопределению. 
В России, Австро-Венгрии и Германии назревали серьезные внутренние 
проблемы, наилучшим решением которых могла стать победоносная война. 
Именно этот комплекс причин привел к тому, что очередной острый кри-
зис на Балканах летом 1914 г. спровоцировал начало мирового конфликта.

1.4. Первая ìèровая войíа

28 июня 1914 г. в Сараево сербскими националистами был убит наслед-
ник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд. Это убий-
ство положило начало Июльскому кризису, который, в свою очередь, 
вылился в Первую мировую войну.
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Стремление использовать кризис для разгрома Сербии — главного врага 
Австро-Венгрии на Балканах — было характерно для правящих кругов 
в Вене. Однако там опасались вмешательства России и поэтому обратились 
за помощью в Берлин. 5 июля германский император Вильгельм II заявил 
о безоговорочной поддержке Австро-Венгрии. В германском военно-поли-
тическом руководстве многие были убеждены в том, что война неизбежна, 
а соотношение сил с течением времени будет только ухудшаться, поэтому 
приветствовали разрешение кризиса военным путем, подталкивая австрий-
цев к войне. Одновременно германские дипломаты вели переговоры с бри-
танским правительством. В Лондоне дали туманный ответ на вопрос о том, 
останется ли Англия в стороне от европейской войны, что позволяло нем-
цам рассчитывать на британский нейтралитет.

23 июля австро-венгерское правительство предъявило Сербии ультима-
тум, условия которого были весьма тяжелы и нарушали суверенные права 
сербского государства. Сербы обратились за советом в Петербург, где 
получили совет проявить уступчивость. В итоге Белград согласился на все 
условия ультиматума, кроме одного пункта. В Вене, однако, были готовы 
идти до конца и объявили сербский ответ неудовлетворительным. 28 июля 
Австро-Венгрия объявила Сербии войну.

На следующий день британское правительство объявило, что в случае 
европейского конфликта встанет на сторону Франции. Однако маховик 
событий уже начал раскручиваться. 30 июля началась мобилизация россий-
ской армии. 31 июля Германия предъявила России ультиматум, а 1 авгу-
ста объявила войну. 3 августа последовало объявление войны Германией 
Франции. В Берлине понимали, что Франция придет на помощь союзнице, 
к тому же германский план войны был рассчитан на нанесение первого удара 
по Франции, которую надлежало разгромить в кратчайшие сроки. В тот же 
день немцы начали наступление на западе через Бельгию. Нарушение ней-
тралитета Бельгии стало поводом для вступления в войну Великобритании, 
которое произошло 4 августа. Началась Первая мировая война.

Причины войны носили комплексный характер. По сегодняшний день 
среди историков продолжаются споры о том, можно ли было избежать ее 
начала и кто несет основную ответственность за развязывание конфликта. 
В настоящее время наиболее распространенной является точка зрения, 
согласно которой каждая из сторон несет свою долю вины. Начало войны 
стало свидетельством крушения системы международных отношений, неспо-
собности политических элит Европы справиться с кризисом. Окончатель-
ный распад системы «Европейского концерта» значительно повысил шансы 
перерастания любого локального кризиса в крупномасштабную войну.

Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, 
причину эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине, война 
началась по всем причинам сразу.

Вудро Вильсон, президент США в 1913—1921 гг.

Летом 1914 г. политики и военные во многих странах рассчитывали 
на то, что война продлится недолго. Однако стремительное наступление 



22

немецких войск во Франции не достигло своих целей, а осенью война при-
няла позиционный характер. В этих условиях основные усилия дипло-
матии обеих сторон были направлены на привлечение новых союзников. 
5 сентября 1914 г. Великобритания, Франция и Россия взяли на себя обя-
зательство не заключать сепаратного мира с противником.

Между тем первые сражения на западе и востоке Европы были в самом 
разгаре. Германские войска следовали так называемому «плану Шлиф-
фена», который предусматривал быстрый разгром Франции главными 
силами германской армии. После этого планировалось перебросить основ-
ные силы на восток, против России. Однако реализовать этот замысел 
не удалось — несмотря на захват значительной территории Франции 
и Бельгии, немцы не смогли окружить и разгромить французскую армию. 
После битвы на Марне в сентябре 1914 г. германское наступление остано-
вилось.

Одновременно русские войска начали наступление против немецкой 
группировки в Восточной Пруссии. Однако сравнительно небольшой 
германской армии удалось разгромить две превосходившие ее численно 
русские армии. Гораздо больший успех сопутствовал русским войскам 
на южном участке Восточного фронта. Наступление австро-венгерской 
армии после первоначальных успехов было остановлено, а в сентябре рус-
ские войска перешли в наступление. Им удалось захватить практически всю 
Галицию — северо-восточную провинцию Австро-Венгерской империи.

Осенью 1914 г. войска австро-германской коалиции предпринимали 
попытки одержать решающую победу в Польше или на севере Франции. 
Однако к концу года стало ясно, что война приобрела позиционный харак-
тер. Возникли сплошные линии фронтов, мощные полевые укрепления, 
о которые разбивались все атаки вражеской пехоты. «Позиционный тупик» 
покончил с иллюзией скоротечной войны. Воюющие стороны направили 
основные усилия на перестройку экономики и приобретение новых союз-
ников.

Экономическая составляющая приобрела в ходе Первой мировой войны 
решающее значение. Фронт поглощал огромное количество ресурсов, без 
которых армии просто не смогли бы продолжать сражение. Требовалось 
значительное расширение военного производства, что делало необходимым 
масштабное вмешательство государства в экономику. Особенно ярким при-
мером новой государственный системы управления экономикой стала Гер-
манская империя. Здесь экономические сложности усугублялись блокадой 
Антанты, которая отрезала страну от зарубежных источников сырья и про-
довольствия. Это требовало новых подходов к распределению имевшихся 
ресурсов. Новая система управления экономикой позволила уже в течение 
первого военного года значительно увеличить объемы производства.

На дипломатическом фронте также разгорелась ожесточенная борьба. 
23 августа 1914 г. к лагерю Антанты присоединилась Япония, захватившая 
в короткий срок немецкие колонии в Восточной Азии. В дальнейшем война 
в Европе позволила Токио активизировать экспансию в Китае. В 1915 г. 
китайское правительство вынуждено было принять «21 требование» Япо-
нии, фактически ставившее страну под японский контроль.
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В свою очередь, в октябре 1914 г. в войну на стороне Германии вступила 
Османская империя. Объектом соперничества двух блоков оставались 
Италия и балканские страны. Их позиция во многом зависела от поло-
жения дел на фронте. Итальянское правительство вело переговоры с обе-
ими сторонами, стремясь получить максимальные выгоды. В конце кон-
цов, 26 апреля 1915 г. итальянцы взяли на себя обязательство вступить 
в войну на стороне Антанты. В качестве вознаграждения они должны были 
получить Южный Тироль и обширные территории на побережье Адриа-
тики, входившие в состав Австро-Венгрии. В конце мая Италия объявила 
Австро-Венгрии войну.

Весной 1915 г. Центральные державы начали масштабное наступление 
на Восточном фронте. Им удалось захватить территорию Царства Поль-
ского. Русские войска вынуждены были отступить на сотни километров. 
В Берлине надеялись, что поражения вынудят Россию пойти на сепарат-
ный мир, однако этого не произошло. Российская сторона подтвердила 
свою верность союзническим обязательствам. К осени 1915 г. Восточный 
фронт стабилизировался. После этого в лагере Центральных держав нача-
лось обсуждение вопроса создания независимого польского государства.

Поражение России повлияло на позицию болгарского правительства, 
в октябре 1915 г. объявившего войну Сербии. Войсками Центральных дер-
жав сербская армия была разгромлена, территория страны оккупирована. 
Впервые был создан «сухопутный мост» между Германией и Османской 
империей. В то же время все усилия Антанты, направленные на то, чтобы 
вывести Турцию из войны, не увенчались успехом.

В 1915 г. мобилизация экономики воюющих стран продолжалась. Чтобы 
заменить ушедших на фронт мужчин, на заводы приходили женщины. 
Гражданское население все сильнее ощущало трудности, вызванные вой-
ной — нехватку продуктов, не говоря уже о промышленных товарах. В осо-
бенности это касалось Центральных держав. В 1915 г. здесь была введена 
карточная система распределения продовольствия. Тем не менее население 
в основной массе оставалось лояльным своему правительству. Люди по обе 
стороны линии фронта верили, что ведут справедливую войну.

1916 год должен был, согласно замыслам германских военачальников, 
стать переломным на Западном фронте. Однако гигантские сражения под 
Верденом и на Сомме не привели к решающему результату. После гибели 
многих сотен тысяч солдат с обеих сторон линия фронта осталась стабиль-
ной. Внутри воюющих держав нарастали экономические сложности, стала 
заметной усталость от войны.

На Восточном фронте наступление русских войск («Брусиловский про-
рыв») поставило летом 1916 г. Австро-Венгрию на грань военного краха. 
В роли спасителя выступили германские войска. Австро-Венгрия посте-
пенно превращалась в сателлита Германской империи. Под впечатлением 
от успехов России в августе 1916 г. в войну вступила Румыния, однако ее 
территория была вскоре практически полностью оккупирована войсками 
Центральных держав.

В этот период внутри обеих коалиций шли активные переговоры 
о послевоенном переустройстве Европы. Весной 1915 г. западные союз-
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ники обязались поддержать требование России о передаче ей зоны Про-
ливов. В мае 1916 г. три державы (Россия, Великобритания и Франция) 
заключили «соглашение Сайкс-Пико» о фактическом разделе Османской 
империи. В начале 1917 г. было заключено российско-французское согла-
шение о взаимной поддержке территориальных требований к Германии.

Осенью 1916 г. Германия и Австро-Венгрия достигли соглашения 
по двум важным вопросам. Во-первых, было торжественно объявлено о соз-
дании польского государства. Во-вторых, в декабре 1916 г. Центральные 
державы выступили с предложением начать переговоры о мире. Однако 
эта мирная инициатива, как и все последующие, не имела перспектив. Сто-
роны не готовы были пойти на компромисс. Как австро-германский блок, 
так и Антанта могли согласиться только на «победный мир». Война должна 
была продолжаться до истощения одной из сторон.

В начале 1917 г. наиболее слабым звеном оказалась Россия. После 
Февральской революции масштабы участия страны в мировой войне 
сокращались. Население требовало мира. Хотя Временное правительство 
и заявляло о своей солидарности с союзниками и готовности выполнять 
взятые обязательства, возможности нанести противнику серьезный удар 
уже не было. Российская армия стремительно утрачивала боеспособность. 
В декабре 1917 г. новое, большевистское правительство заключило переми-
рие с Центральными державами. 3 марта 1918 г. был подписан сепаратный 
Брестский мир, по которому Россия утрачивала огромные территории.

Однако не только российское население начало проявлять усталость 
от войны. В 1917 г. в Германии, население которой находилось на голодном 
пайке, прошли первые массовые антивоенные выступления. Депутаты пар-
ламента — рейхстага — приняли резолюцию, требовавшую заключения мира. 
Во Франции на некоторых участках фронта солдаты отказывались идти 
в бой. Очень сильная усталость от войны ощущалась в Австро-Венгрии, 
зависимость которой от Германии становилась все более ощутимой. Недо-
вольство проявляло и итальянское население. В 1917 г. успешное австро-гер-
манское наступление поставило Италию на грань военного поражения.

Своеобразной заменой России в лагере Антанты стали США. Весной 
1917 г. немцы, рассчитывая поставить Великобританию на колени блокадой, 
объявили «неограниченную подводную войну» против всех кораблей, шед-
ших в британские порты. Германское командование полагало, что действи-
ями подводных лодок сможет нанести невосполнимый ущерб трансатлан-
тическим перевозкам. Эти расчеты не оправдались. Отношения Германии 
с США, и до этого натянутые, значительно ухудшились. Свою роль сыграла 
и попытка германской дипломатии натравить Мексику на Соединенные 
Штаты. В апреле 1917 г. США объявили войну Германской империи.

Военный и экономический потенциал США стал значительным под-
спорьем для держав Антанты. Однако его воздействие проявилось далеко 
не сразу. В январе 1918 г. президент Соединенных Штатов Вудро Виль-
сон выступил с программой мирного урегулирования — так называемыми 
«14 пунктами». Эта программа стала ответом на предложение нового рос-
сийского правительства заключить всеобщий мир без аннексий и контрибу-
ций. В «14 пунктах» Вильсон требовал не только определенных территори-
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альных изменений (в частности, передачи Эльзаса и Лотарингии Франции), 
но и построения нового, более справедливого мироустройства. Так, он заяв-
лял о необходимости отказа от тайной дипломатии, сокращения вооруже-
ний, равного доступа к ресурсам и торговым путям. Однако, как уже гово-
рилось выше, до поражения одной из сторон компромисс был невозможен.

Стремясь использовать поражение России до того, как мощь США ска-
жется в полной мере, германское командование весной 1918 г. организо-
вало наступление на Западном фронте. Для этого были собраны практиче-
ски все имеющиеся силы — однако значительная часть германской армии 
продолжала оставаться на востоке, на территориях, отторгнутых у России 
по Брестскому договору. После первоначальных успехов наступление 
не достигло поставленных целей. Положение Центральных держав ухуд-
шалось.

К этому моменту разница в ресурсах, которыми располагали стороны, стала 
еще более очевидной. Западные державы смогли разработать и запустить 
в производство новый вид оружия — танки, призванные преодолеть «пози-
ционный тупик». По количеству вооружения, качеству снабжения, ресурсам 
живой силы союзники значительно превосходили Германию. В конце лета 
1918 г. они осуществили первое успешное наступление на Западном фронте. 
Военному руководству Германской империи стало ясно, что война про-
играна. 29 сентября из войны вышла Болгария, 30 октября — Турция, 3 ноя-
бря — Австро-Венгрия. Перемирия запросили и немцы. В начале ноября 
в Германской империи вспыхнула революция, а 11 ноября было подписано 
Компьенское перемирие. Первая мировая война завершилась.

Первая мировая война получила в исследовательской литературе назва-
ние «начальной катастрофы ХХ века». Она подвела черту под предшествую-
щим развитием, открыв новый этап всемирной истории. Мир стремительно 
менялся. Это касалось и экономики, и международных отношений, и соци-
альной сферы, и культуры. Не в последнюю очередь Первая мировая война 
стала гигантской трагедией для множества людей. В результате войны было 
убито более 10 млн человек. Обширные области Европы были опустошены, 
экономический ущерб не поддавался исчислению. Несколько государств, 
вступивших в войну — Российская, Австро-Венгерская и Османская импе-
рии — прекратили свое существование.
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2014.
10. Хобсбаум, Э. Век империи. 1875-1914 / Э. Хобсбаум. — Ростов н/Д, 1999.

Вопросы для дискуссии
1. Какое влияние экономические интересы оказывали на международные отно-

шения в начале ХХ в.?
2. Кто виноват в развязывании Первой мировой войны? Можем ли мы согласиться 

с тезисом Д. Ллойд Джорджа о том, что страны Европы «соскользнули в войну»?
3. Какая политика европейских дипломатов могла бы способствовать разрядке 

международной напряженности в начале ХХ в.?
4. Как изменилась жизнь обычного человека на рубеже XIX—XX вв.?
5. Можем ли мы говорить об отставании России от держав Западной и Центральной 

Европы в начале ХХ в.?

Проверочные тесты
1. Империализм характеризуется:
а) подавлением рабочего движения;
б) непрерывными международными кризисами;
в) резким увеличением экспорта капитала;
г) освободительными движениями в колониях.

2. Нижняя палата парламента в Великобритании называлась:
а) Палата лордов;
б) Национальное собрание;
в) Палата представителей;
г) Палата общин.

3. Конституция Третьей республики была принята:
а) в 1870 г.;
б) в 1871 г.;
в) в 1875 г.;
г) в 1879 г.

4. Революция 1911 г. в Китае называлась:
а) Синьхайской;
б) Ихэтуаньской;
в) Революцией Мейдзи;
г) Восстанием тайпинов.

5. Союз Германии, Италии и Австро-Венгрии назывался:
а) Тройственным;
б) Священным;
в) Антанта;
г) Союз трех императоров.

6. Первый Марокканский кризис начался:
а) в 1904 г.;
б) в 1905 г.;
в) в 1906 г.;
г) в 1907 г.
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7. В 1911 г. Италия начала войну против:
а) Албании;
б) Австро-Венгрии;
в) Турции;
г) Греции.

8. Мирный договор между Россией и Японией назывался:
а) Портсмутским;
б) Киотским;
в) Московским;
г) Харбинским.

9. В Сараево в июне 1914 г. был убит:
а) наследник германского престола;
б) наследник сербского престола;
в) наследник австрийского престола;
г) наследник боснийского престола.

10. Болгария вступила в Первую мировую войну:
а) в 1914 г.;
б) в 1915 г.;
в) в 1916 г.;
г) в 1917 г.

11. В конце 1916 г. Центральные державы провозгласили намерение создать после 
войны новое независимое государство:

а) Финляндию;
б) Литву;
в) Украину;
г) Польшу.

12. Вступление США в Первую мировую войну было связано:
а) с революцией в России;
б) с началом «неограниченной подводной войны» со стороны Германии;
в) с солдатскими мятежами во Франции;
г) категорическим требованием со стороны Великобритании.

Теìы äëя рефератов è äокëаäов

1. Россия в системе международных отношений начала ХХ века.
2. Гонка вооружений в Европе накануне Первой мировой войны.
3. Колониальная экспансия европейских держав в конце XIX — начале ХХ века.
4. Причины Первой мировой войны.
5. Экономика воюющих держав в годы Первой мировой войны.
6. Первая мировая война в литературе и кино.
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Гëава 2.  
ЕВРОПА И АМЕРИÊА В 1918—1945 ГОДАХ

2.1. Итоãè Первой ìèровой войíы. Версаëьско-Вашèíãтоíская сèстеìа

Первая мировая война завершилась победой Антанты. Для подведения 
ее итогов была созвана Парижская мирная конференция. Здесь были пред-
ставлены все страны-победительницы (27 государств, а также британские 
доминионы). На конференции отсутствовали представители России — 
в стране шла Гражданская война. Кроме того, не были приглашены пред-
ставители побежденных стран. Судьбу немцев победители планировали 
решить без их участия.

Конференция открыла свою работу 18 января 1919 г. Сразу же стало 
понятно, что США, Великобритания и Франция будут играть на ней лиди-
рующую роль. Лидеры этих трех стран совместно с представителями Япо-
нии и Италии образовали «Совет пяти», который стал главным нефор-
мальным органом Парижской конференции.

Уже в первые недели работы конференции обозначились противоречия 
между основными действующими лицами. Президент США Вудро Вильсон 
считал основной задачей конференции установление справедливого и ста-
бильного мирового порядка. Поэтому его главной идеей являлось форми-
рование международной организации, которая носила бы универсальный 
характер и обеспечивала бы мирное развитие всего человечества. Кроме 
того, Вильсон выступал за ликвидацию всех преград на путях междуна-
родной торговли и отказ от тайной дипломатии. Естественно, сами Соеди-
ненные Штаты должны были, по его мнению, занять одно из главных мест 
в новом мировом порядке.

Премьер-министр Франции Жорж Клемансо ставил перед собой совер-
шенно иные задачи. Его главной целью было ослабление Германии, которая 
должна была «заплатить за свою агрессию». Клемансо требовал наиболее 
жестких по отношению к побежденным условий. Он полагал, что европей-
ские державы должны сохранить свою лидирующую роль в мировой поли-
тике, а Франция — стать гарантом мира на европейском континенте.

Перспективы доминирования Франции в Европе не устраивали британ-
ского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа. Он выступал за более 
мягкие по отношению к Германии условия мира. Целью британской поли-
тики было установление устойчивого европейского баланса сил без доми-
нирования какой-либо одной державы.

Помимо новой международной организации, получившей название 
Лиги Наций, и условий мира с побежденными странами на конферен-



30

ции обсуждался также колониальный вопрос. США выступали с позиций 
противников колониальной системы, однако вынуждены были считаться 
с интересами европейских партнеров. В конечном итоге по предложению 
Вильсона было предложено создать так называемую мандатную систему, 
в соответствии с которой ведущие державы получали от Лиги Наций право 
на управление теми или иными колониями, ранее принадлежавшим Герма-
нии и Османской империи.

Следующие принципы применяются к колониям и территориям, которые 
в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших ими 
перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно 
руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Благосостояние 
и развитие этих народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает 
включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Статут.

Лучший метод практически провести этот принцип — это доверить опеку над 
этими народами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта 
или своего географического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту 
ответственность и которые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку 
в качестве Мандатария и от имени Лиги.

Ст. 22 Статута Лиги Наций

Итогом долгих дискуссий стал текст мирного договора, представленный 
специально приглашенной для этого германской делегации в мае 1919 г. 
В текст договора был включен по настоянию президента США устав Лиги 
Наций. Основная часть документа содержала весьма жесткие требования 
к Германии.

В Германии условия мира вызвали серьезный внутриполитический кри-
зис. Глава правительства Филипп Шейдеманн предпочел уйти в отставку, 
заявив, что «должна отсохнуть та рука, которая подпишет этот договор». 
Попытки германских дипломатов смягчить условия мирного договора 
серьезным успехом не увенчались. После предъявления странами-побе-
дительницами ультиматума германская делегация вынуждена была под-
писать договор 28 июня 1919 г. Документ вступил в силу в январе 1920 г.

Согласно условиям Версальского мира, Германия, как и ожидалось, 
должна была вернуть Франции Эльзас и Лотарингию. Однако, помимо 
этого, страна теряла еще целый ряд своих территорий. Особенно масштаб-
ными и шокирующими были требуемые территориальные уступки Польше: 
провинция Позен, большая часть Западной Пруссии, Верхняя Силезия, 
часть Восточной Пруссии. Кроме того, Германия должна была передать все 
колониальные владения под юрисдикцию Лиги Наций. Серьезным ограни-
чениям подвергались германские вооруженные силы. Стране было позво-
лено иметь профессиональную армию численностью 100 тыс. человек, 
лишенную танков и авиации. Всеобщая воинская повинность была запре-
щена. Флот также был сведен к минимальным размерам. В тексте договора 
полная ответственность за развязывание войны возлагалась на Германию. 
На этом победители, в частности, основывали свои претензии на получе-
ние репараций. Их точный размер не был оговорен, однако в ближайшие 
2 года немцы должны были осуществить выплаты, в том числе товарными 
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поставками, на сумму в 20 млрд золотых марок. Точный размер репараций 
предстояло определить до 1921 г. Дискриминационные меры были пре-
дусмотрены и в отношении германской внешней торговли.

В соответствии с договором, Германия лишалась 13,5% своей довоенной 
территории, где проживало примерно 10,5% населения, находились бога-
тые месторождения железной руды и угля, а также сельскохозяйственные 
угодья. Помимо упомянутых выше территорий, по результатам проведен-
ных в 1920 г. референдумов Германия утратила округа Эйпен и Мальмеди 
(в пользу Бельгии) и северную часть Шлезвига (в пользу Дании). В 1921 г. 
было проведено урегулирование в Верхней Силезии, основная часть кото-
рой досталась Польше.

Это не мир, это перемирие на 20 лет.
Маршал Франции Фердинанд Фош о Версальском мире

Следует отметить, что Конгресс США в 1920 г. отказался ратифициро-
вать Версальский мирный договор.

После подписания Версальского мирного договора были подписаны 
аналогичные соглашения со странами — союзницами Германии. Местом их 
подписания стали предместья Парижа. 10 сентября 1919 г. был заключен 
Сен-Жерменский договор с Австрией, в котором австрийская сторона при-
знавала факт распада Австро-Венгерской империи, отказывалась от ряда 
территорий в пользу Италии и Польши, а также от потенциальной возмож-
ности воссоединения (аншлюса) с Германией. Кроме того, вооруженные 
силы Австрии были скованы жесткими ограничениями.

Мирный договор со второй половиной империи Габсбургов — Вен-
грией — был заключен значительно позднее, 4 июня 1920 г., в Трианонском 
дворце. Трианонский договор лишал Венгрию значительной части терри-
торий, ограничения накладывались и на венгерскую армию.

27 ноября 1919 г. был подписан Нейиский мирный договор с Болгарией. 
Его условия были аналогичны условиям договоров с Австрией и Венгрией. 
Болгария также утрачивала часть территории и была вынуждена выпол-
нить еще ряд условий. Однако наиболее тяжелым для побежденной сто-
роны стал мирный договор с Турцией, подписанный 10 августа 1920 г. 
Согласно Севрскому договору, страна не только лишалась большей части 
своих территорий, но и превращалась в фактическую полуколонию запад-
ных держав.

Неудивительно, что реакцией на Севрский договор стало восстание 
в Турции. Восставшие под предводительством Мустафы Кемаля смогли 
нанести поражение греческим войскам, действовавшим от имени Антанты. 
Великобритания и Франция не стали организовывать интервенцию в связи 
с наличием более значимых проблем, в том числе внутриполитического 
характера. 24 июля 1923 г. был подписан Лозаннский мирный договор, 
в соответствии с которым Турция сохраняла свой суверенитет.

Таким образом, в 1919—1923 гг. сформировалась система соглашений, 
регулировавших международные отношения в Европе. Параллельно про-
исходило оформление системы международных отношений в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе. Здесь ключевым событием стала Вашингтонская 
конференция 1921—1922 гг.

Основной целью конференции являлось ограничение гонки морских 
вооружений. Именно поэтому ключевую роль на ней играли ведущие 
военно-морские державы — Великобритания, США, Япония, Франция 
и Италия. В ходе конференции был подписан ряд важных соглашений, 
имевших большое политическое значение.

Первым из них стал «Договор четырех держав», который был подпи-
сан США, Великобританией, Францией и Японией. Стороны взяли на себя 
обязательство обеспечивать совместную защиту своих владений в Тихом 
океане. При этом Япония и Великобритания вынуждены были отказаться 
от своего союза, существовавшего с 1902 г.

«Договор пяти держав» устанавливал предельные показатели тоннажа 
военно-морских сил пяти ведущих морских держав. Квоты США, Велико-
британии, Японии, Италии и Франции относились друг к другу в пропор-
ции 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. Подписанию соглашения предшествовали ожесто-
ченные споры. В итоге Великобритании пришлось фактически отказаться 
от существовавшего с XIX в. «принципа двух флотов», в соответствии 
с которым ее флот должен был превосходить по численности второй и тре-
тий по размеру флоты вместе взятые. Однако у Лондона просто не было 
ресурсов для того, чтобы выдержать новую военно-морскую гонку.

Третье соглашение — «Договор девяти держав» — было подписано 
государствами, имевшими политические и экономические интересы 
в Китае. Согласно этому договору, страны-подписанты обязывались ува-
жать суверенитет и единство Китая, а также соблюдать принцип «откры-
тых дверей» в этой стране. Договор фактически ставил крест на планах 
Японии добиться доминирующего положения в Восточной Азии.

Версальский мирный договор и другие договоры с побежденными дер-
жавами, а также Вашингтонские соглашения оформили систему междуна-
родных отношений, получившую название Версальско-Вашингтонской.

Характерными чертами Версальско-Вашингтонской системы между-
народных отношений являлось наличие глобальной международной орга-
низации (Лиги Наций), превращение США в экономический центр мира, 
лидирующая роль Великобритании и Франции в европейской и мировой 
политике, а также весьма значительная нестабильность, вызванная много-
численными противоречиями в системе. В силу разобщенности интере-
сов ведущих держав мира система не могла эффективно действовать даже 
на европейском континенте, не говоря уже о Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Обилие противоречий, характерных для Версальско-Вашингтон-
ской системы, делало ее крайне нестабильной.

Так, фактически вне системы оказались такие государства, как Гер-
мания и Советская Россия. Несмотря на их временное ослабление, они 
по-прежнему обладали большим потенциалом, что позволяло им доста-
точно быстро вернуться в число великих держав. Ослабляла систему и изо-
ляционистская политика США, отказавшихся принимать участие в дея-
тельности Лиги Наций.
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Дестабилизации системы способствовало стремление многих держав 
пересмотреть ее основы. При этом речь шла не только о побежденных или 
исключенных из системы государствах (таких как Германия или Советская 
Россия), но и о некоторых державах-победительницах, недовольных раз-
мерами своих приобретений. В первую очередь это были Италия и Япо-
ния. Кроме того, новые независимые государства в Восточной Европе 
также имели территориальные притязания друг к другу. Нестабильности 
системы способствовало и то, что государства, выступавшие в роли ее 
гарантов (Великобритания и Франция), испытывали значительные вну-
триполитические и экономические сложности.

Способствовать сглаживанию этих противоречий должна была Лига 
Наций. Она являлась первой в истории международной организацией 
универсального характера: ее членом могло в принципе стать любое суве-
ренное государство. Этот путь был временно закрыт только для стран, про-
игравших Первую мировую войну. Основной задачей Лиги Наций должно 
было стать поддержание мира, урегулирование межгосударственных кон-
фликтов, налаживание международного сотрудничества, а также решение 
различных проблем, возникавших в системе международных отношений.

Устав Лиги Наций был официально принят Парижской мирной конфе-
ренцией 26 апреля 1919 г. Изначально в ее состав вошли 42 государства. 
Основными руководящими органами Лиги Наций являлись Ассамблея 
и Совет. Ассамблея являлась собранием представителей всех государств-
членов организации. Она созывалась на периодические сессии (в том числе 
внеочередные) и обладала достаточно широкими полномочиями. Однако 
все решения Ассамблеи должны были приниматься единогласно, что сни-
жало эффективность ее работы. В реальности ключевым органом являлся 
Совет Лиги Наций, в состав которого входили 4 постоянных члена (Вели-
кобритания, Франция, Италия и Япония) и 4 непостоянных, избиравшихся 
сроком на 3 года. Важную роль играл также Генеральный секретарь, осу-
ществлявший руководство текущей деятельностью.

Главной функцией Лиги Наций являлось мирное урегулирование кон-
фликтов. В Уставе организации большое внимание было уделено вопро-
сам разоружения. Были предусмотрены процедуры третейского разбира-
тельства международных споров, а также коллективных действий против 
страны-агрессора. В дальнейшем, однако, выяснилось, что в ситуации 
реального кризиса возможности Лиги Наций оказывались недостаточными 
для сохранения мира.

Еще одной функцией являлось управление подмандатными террито-
риями. Бывшие германские колонии, а также владения Османской импе-
рии (кроме непосредственно Турции) после Первой мировой войны были 
переданы под временную опеку стран-победительниц, осуществлявшуюся 
на основании мандата Лиги Наций.

Большую роль в деятельности организации играли также международ-
ное экономическое и культурное сотрудничество. Прекращение торговли 
опиумом и рабами, улучшение системы здравоохранения, защита прав 
молодежи и женщин — эти и многие другие функции также были сосре-
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доточены в Лиге Наций. В состав Лиги входили Международная органи-
зация труда, Организация здравоохранения, Комиссия по делам беженцев 
и другие структуры.

2.2. Форìèроваíèе íовых ãосóäарств в Цеíтраëьíой 
è Юãо-Восто÷íой Евроïе

Одним из наиболее значимых последствий Первой мировой войны 
стало крушение трех многонациональных империй — Российской, Австро-
Венгерской и Османской. На их обломках образовался целый ряд новых 
независимых государств. Этот процесс, однако, не был мирным и безоб-
лачным. «Войны-продолжения» в Восточной Европе длились до 1922 г., 
однако и после этого значительная часть вопросов оставалась нерешенной.

Первым в хронологическом порядке произошло крушение Россий-
ской империи. Первая мировая война придала новый импульс движению 
за независимость на национальных окраинах страны, в первую очередь 
в Польше и в Финляндии. Польская территория с 1915 г. находилась под 
фактическим управлением Центральных держав, которые в конце 1916 г. 
заявили о намерении предоставить Польше независимость после войны. 
В 1917 г. аналогичные заявления сделало Временное правительство 
в Петрограде. Независимость Польши была и одним из требований, выдви-
нутых в «14 пунктах» Вильсона. Однако реальное формирование польской 
государственности началось только в конце 1918 г., после поражения Цен-
тральных держав. Лидером нового государства стал Юзеф Пилсудский.

В стране, взявшей себе историческое название Речи Посполитой, были 
весьма сильны националистические настроения. Мечты о «Польше от моря 
до моря» получили широкое распространение. В усилении Польши были 
заинтересованы и французские политики, рассчитывавшие обрести в ее 
лице сильного союзника на востоке Европы. В 1919 г. по Версальскому мир-
ному договору Польша получила значительные территории, ранее входив-
шие в состав Германской империи, в том числе так называемый «польский 
коридор» — выход к Балтийскому морю. Вооруженный конфликт между 
польскими и германскими добровольческими формированиями развер-
нулся на спорной территории Верхней Силезии и продолжался до 1921 г., 
когда эта территория была окончательно разделена между странами.

Однако основное пространство для экспансии, по мнению польских 
политиков, находилось на востоке. В Варшаве рассчитывали воспользо-
ваться начавшейся в России Гражданской войной, чтобы не только вернуть 
себе все территории, которые считали своими, но и создать подконтроль-
ное Польше государство на Украине. В 1919 г. началась советско-польская 
война. После первоначальных успехов польские войска, однако, вынуж-
дены были начать отступление. Летом 1920 г. части Красной Армии вышли 
к Висле. В Москве успехи пробудили надежды на то, что польская кампа-
ния станет началом масштабной революции в Европе. Западные державы, 
в свою очередь, оказывали Польше масштабную помощь, стремясь не допу-
стить прорыва Красной Армии в Центральную Европу. В результате 


