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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Цель курса.  
Учебным планом предусматривается изучение истории международных отношений 

(1918-1945). Эта дисциплина, относящаяся к числу дисциплин специализации, занимает 
особое место в становлении профессиональной подготовки будущего историка, учитывая 
постоянно  возрастающую роль международных отношений в жизни человечества. Быстрое 
развитие международных отношений вызывает необходимость подготовки соответствующих 
специалистов в данной области. В соответствии с современным состоянием исторической 
науки и ее составляющей – ИМО – лекционный курс “История международных отношений 
1918-1945” (34 час.) предоставит студенту кафедры истории нового времени исторического 
факультета СПбГУ научно-обоснованное систематическое изложение истории развития и 
становления МО отношений в соответствующий исторический отрезок времени. 
 

Задачи курса. 
Изучаемый период истории международных отношений чрезвычайно важен не только 

для понимания собственно изучаемого периода (1918-1945), но также для осмысления 
особенностей развития и трансформации международных отношений в настоящее время. 
Непосредственной задачей курса является углубленное изучение истории международных 
отношений в 1918-1945 гг., чтобы студент кафедры истории нового времени мог иметь 
четкое представление о специфике развития международных отношений в указанный 
период. 
 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Данный курс  является продолжением курсов по истории международных отношений, 

читаемых преподавателями кафедры истории нового времени. Он также логически 
вписывается в курс “История нового времени”, часть 3, являясь его составной частью. 
Однако так как лекционный курс “История нового времени”, часть 3 слишком объемен и 
многопланов, понятна необходимость в отдельном курсе, затрагивающем именно историю 
международных отношений (см. пункты 2 и 3). Курс обеспечивает должную базовую 
подготовку студента, специализирующегося на изучении ИМО и проблем новой истории в 
целом. 
 

Требования к уровню освоения содержания курса. 
 Студент,прослушавший и усвоивший курс, обязан знать   

 специфику и особенности развития международных отношений в указанный период 
 даты важнейщий событий 
 значение важнейших терминов, например, что такое Локарнский договорный комплекс 

и т.д. 
 содержание основных международных документов. 

Лекции и изучение основной и дополнительной литературы по курсу призваны 
обеспечить знание основных этапов, событий ИМО, осмысление общего и особенного в 
истории ИМО указанного периода. 

 
 

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Аудиторные занятия (ч.) 
 

Самостоят. 
работа 

Лекции 
 

Семинары 

Д/о В/о Д/о В/о - Д/о В/о 

1. Становление политико-правовых основ Версальской системы МО 8 16 4 8 - 4 8 



 

2. Становление внешней политики Советской России 4 8 2 4 - 2 4 

3. Становление и развитие Вашингтонской системы МО в АТР 4 8 2 4 - 2 4 

4. Борьба за укрепление Версальско- Вашингтонской системы МО. 8 16 4 8 - 4 8 

5. Пост-Локарнский период стабилизации Международных отношений 
в Европе 

4 8 2 4 - 2 4 

6. МО в период мирового экономического кризиса 4 8 2 4 - 2 4 

7. Распад Вашингтонского мирового Порядка 4 8 2 4 - 2 4 

8. Кризис Версальского порядка 8 16 4 8 - 4 8 

9. Ликвидация Версальского мирового порядка 8 16 4 8 - 4 8 

10. МО на начальном этапе Второй мировой войны 4 8 2 4 - 2 4 

11. Вступление в войну СССР и США. Начальный этап формирования 
антигитлеровской коалиции 

4 8 2 4 - 2 4 

12. Создание системы согласованного регулирования МО в 
антигитлеровскойкоалиции. Окончание Второй мировой войны 

8 16 4 8 - 4 8 

ИТОГО: 68 136 34 68 - 34 68 

 
 

III.ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
экзамен. 
 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел I. Международные отношения после окончания первой мировой войны. 
Тема 1. Мир после окончания первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Становление 

политико-правовых основ Версальской системы международных отношений. 
Капитуляция Германии и ее союзников. Начало работы Парижской мирной конференции. Состав ее 

участников. Порядок выработки решений. Основные концептуальные подходы держав-победительниц к 
проблемам мирного урегулирования и создания стабильной системы международных отношений. Позиции и 
планы участников конференции. План Клемансо. “Документ из Фонтенбло” Д. Ллойд-Джорджа. “14 пунктов” 
президента Т.В. Вильсона. Противоречия между державами-победительницами. 

Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. Версальский мирный договор и его основные 
положения. Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский, Севрский мирные договоры и их влияние на позиции 
держав. Государственно-территориальные преобразования в Европе. Создание новых европейских государств. 

Создание Лиги Наций. Структура и Устав Лиги Наций. Лига наций – первая международная организация по 
поддержанию мира и безопасности. Лига Наций как инструмент и гарант нового мирового порядка. 

Принципиальные недостатки и противоречия Версальской системы международных отношений. 
 
Тема 2. Становление внешней политики Советской России (1918-1922). 
Концептуальная основа внешней политики большевиков. Выход из войны Советской России. Брест-

Литовский мирный договор. “Русский вопрос” на Парижской мирной конференции. Политика 
капиталистических держав в отношении Советской России. Миссия У. Буллита в Москву и ее результаты. 
Мирные договоры Советской России и Финляндии и странами Прибалтики. Советско-польская война 1919-
1920 гг. Рижский мирный договор – основные положения, значение. Договор РСФСР с Турцией о дружбе 
(1921) и его основные положения. 

 
Тема 3. Становление и развитие Вашингтонской системы МО в АТР. 
Ситуация в регионе в годы Первой мировой войны. Изменение в соотношении сил капиталистических 

держав в АТР в пользу Японии. Проблемы Дальнего Востока на Парижской мирной конференции и позиции 
великих держав. Военная интервенция Японии, США и Англии на Дальнем Востоке. Создание 
Дальневосточной республики (ДВР). 

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. и позиции основных участников конференции Основные 
документы этой конференции. Закрепление нового баланса сил в АТР. Нарастание японо-американских 
противоречий и гонка морских вооружений. Вашингтонская система МО и ее особенности. 

Освобождение Дальнего Востока России. Включение ДВР в РСФСР. Нормализация советско-китайских и 
советско-японских отношений.  

 



 

Тема 4. Борьба за укрепление Версальско-Вашингтонской системы МО. Попытка создания нового 
европейского равновесия. 

Проблемы экономического восстановления Европы в начале 1920-х гг. Каннская конференция и ее решения. 
Внешняя политика Советской России в условиях перехода к НЭПу.  Мирное сосуществование с 
капиталистическими государствами. 

Генуэзская конференция 1922 г. Позиции основных участников конференции. Советско-германский договор 
в Рапалло – основные положения, значение. Становление советско-германских отношений как фактора 
европейской политики. Англо-советский торговый договор. 

Окончательное мирное урегулирование с Турцией на Лозаннской  конференции 1922-23 гг. Отмена 
Севрского договора, его замена Лозаннским трактатом. Вопрос о режиме черноморских проливов на 
конференции. Позиция России в вопросе о проливах. Лозаннская конвенция о режиме черноморских проливов. 
Значение Лозаннской конференции.  

Первый кризис Версальской системы международных отношений.  Репарационный вопрос в системе МО в 
первой половине 1920-х гг. Англия, Франция и германская проблема. Рурский кризис 1923 г. Политика 
“пассивного сопротивления” канцлера В. Куно. “100 дней канцлера Штреземана” и окончание политики 
“пассивного сопротивления”. Разногласия Франции с Великобританией и США по германскому вопросу. 
Кризис репарационной системы. Лондонская конференция 1924 г. и репарационный “План Дауэса”. 
Становление курса западных демократий на компромисс с Германией в рамках Версальской системы МО и 
нейтрализации советско-германского сближения. 

Полоса дипломатического признания Советской России. 
Локарнский договорный комплекс и его влияние на развитие международных отношений. Локарнские 

соглашения (Рейнский гарантийный пакт и арбитражные договоры) как попытка создания новых основ 
европейской безопасности на базе гарантийных и арбитражных договоров. Их непоследовательность и двойной 
стандарт безопасности для Западной и Восточной Европы. 

 
Тема 5. Пост-Локарнский период стабилизации международных отношений в Европе. 
СССР и Локарнский процесс. Советско-германский договор о нейтралитете и ненападении (Берлинский 

договор) как продолжение и развитие Рапалльского курса. 
Заключение договоров о нейтралитете между СССР и его соседями. 
Подготовка и подписание пакта о неприменении силы в международных отношениях (пакт Бриана-Келлога) 

(1928).Присоединение СССР к пакту. Московский протокол о его досрочном введении в действии (1929). 
 
Тема 6. Международные отношения в период мирового экономического кризиса. 
Нарастание негативных тенденций в международных отношениях. Обострение межгосударственных 

противоречий. Репарационный вопрос в условиях мирового экономического кризиса м “План Юнга”. Гаагская 
репарационная конференция. Мораторий Гувера (1931) и Лозаннская конференция (1932). “План А. Бриана” и 
отношение к нему. Рост влияния идеологии фашизма. Кризис дипломатии буржуазного пацифизма. 

Начало советско-французского сближения. Договор о ненападении с Францией (1932) и его значение.  
США и Европа. Международный аспект “Нового курса” Ф. Рузвельта. Советско-американские 

взаимоотношения. Миссия М. Литвинова в Вашингтон (1933). Основные вопросы в ходе советско-
американских переговоров. Установление дипломатических отношений между СССР и США. 

 
Раздел II. Начало разрушения Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 
Тема 1. Распад Вашингтонского мирового порядка. 
Дальний Восток в системе международных отношений в конце 1920- начале 1930-х гг. и соперничество 

великих держав. Советско-китайские взаимоотношения. Конфликт на КВЖД и позиции великих держав. 
Морская конференция в Лондоне и ее решения. Изменение статус-кво на Тихом океане в начале 1930-х хх. 
Образование очага войны на Дальнем Востоке в связи с вторжением Японии в Маньчжурию. Отношение к 

японской агрессии со стороны Лиги Наций. Комиссия Литтона. Доктрина Стимсона или “Доктрина 
непризнания”. Создание Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций. 

Предложения СССР о заключении советско-японского пакта о ненападении. Продажа КВЖД Маньчжоу-
Гою Советско-монгольский договор 1936. 

Уход Японии с морской конференции в Лондоне (янв. 1936) и ее выход из “Договора 5-ти держав”. Курс 
Японии на строительство мощного флота. 

Переговоры о Тихоокеанском пакте и их провал. Неудачная попытка создания системы коллективной 
безопасности в регионе. 

 
Тема 2. Кризис Версальского мирового порядка (1933-1937). 
Международное положение в Европе в начале 1930-х гг. Приход нацистов к власти в Германии и их первые 

внешнеполитические действия. 
Международная конференция по разоружению в Женеве и позиции ее основных участников (“План Тардье”, 

“План Эррио-Бонкура”, “План Гувера”, “План Макдональда” и др.). Позиция СССР.  Требования Германии на 



 

конференции. Выход Германии из Лиги Наций. Поворот Германии к активному проведению линии на ревизию 
Версальского договора. 

Лондонская экономическая конференция (1933) и конвенция об определении агрессора. Советская 
концепция коллективной безопасности. 

Деятельность Л. Барту и М. Литвинова по созданию системы европейской коллективной безопасности. 
“План Литвинова” (1933). Проект создания Восточного пакта Л. Барту и другие его проекты. Переговоры о 
Восточном пакте. Вступление СССР в Лигу Наций (1934).Гибель Л.Барту (1934). 

Отношение европейских государств к возможной ревизии Версальского статус-кво. Проект “Пакта 4-х”. 
Протест стран Малой Антанты и позиция СССР. Изменение внешнеполитической позиции Польши. Польско-
германская декларация о неприменении насилия (1934). 

Внешнеполитический аспект  “Нового курса” ФДР. Изоляционисты и интернационалисты. “Акт о 
нейтралитете” (1935) – победа изоляционистов. 

Англо-германские и англо-советские переговоры в марте 1935.  Начало итало-эфиопской войны и позиция 
Лиги Наций (1935). Соглашение Хора-Лаваля. 

Конференция в Стрезе и позиции сторон (апрель 1935). Англо-германское морское соглашение (1935). 
Договоры о взаимной помощи между СССР и Францией, СССР и Чехословакией (1935) как попытки оформить 
механизм международно-правовых гарантий в Европе. 

Смена политической ориентации Италии и перегруппировка сил в Европе. Конференция в Монтре о режиме 
черноморских проливов. 

Гражданская война в Испании и новые тенденции в политике великих держав. Германо-ительянское 
сближение. Участие германии и Италии в гражданской войне в Испании на стороне Ф. Франко. “Политика 
невмешательства” западных демократий в испанские дела и ее значение. Позиция СССР. Значение испанских 
событий для международных отношений. 

Антикоминтерновский пакт. Становление и развитие доктрины и политики “умиротворения” Германии. 
 
Тема 3. Ликвидация Версальского мирового порядка (1938-1939). 
Аншлюс Австрии и позиция западно-европейских держав. Судето-немецкая проблема в международных 

отношениях. Конференция в Мюнхене (1938) и ее решения. Позиция Англии и Франции в Мюнхене – пик 
политики “умиротворения” германии. Позиция СССР. Аннексия Чехословакии (1939) и новая расстановка сил в 
Европе. Протест СССР против захвата Чехословакии.  

Начало отхода от “политики умиротворения” – речь Н. Чемберлена в Бирмингеме, подписание англо-
французского военного соглашения и провозглашение так называемой “политики гарантий” (весна 1939).  

Агрессия Италии против Албании. Стальной пакт – военный союз Германии и Италии. 
Советские предложения от 17 апреля 1939 и начало политических консультаций между СССР, Англией и 

Францией. Улучшение советско-германских отношений весной-летом 1939. “План Шуленбурга” и отношение к 
нему руководства СССР. Англо-франко-советские переговоры военных представителей летом 1939 и их провал. 
Пакт о ненападении между СССР и Германией и секретный протокол к нему от 23 августа 1939. Политический 
кризис в Европе летом 1939. 

 
Раздел III. Международные отношения в годы Второй мировой войны  (1939-1945). 
Тема 1. Начало Второй мировой войны (сентябрь 1939-июнь  1941). 
Расстановка сил накануне войны. Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну Англии и Франции. 

Поражение Польши. Советско-германские отношения осенью 1939 г. Советско-германский договор о дружбе и 
границе и секретные протоколы к нему.  

Консолидация сил агрессоров. Пакт трех держав. Переговоры В. Молотова в Берлине осенью 1940 г. 
Дипломатическая подготовка нападения Германии на СССР. Страны ЦЮВЕ в международных отношениях 
(1939-1941). Дипломатическая история “Зимней войны”. Капитуляция Франции и ее влияние на положение 
стран ЦЮВЕ. Советско-японский пакт о нейтралитете. 

 
Тема 2. Вступление СССР и США во Вторую мировую войну. Начальный этап формирования 

антигитлеровской коалиции (1941-1942). 
Нападение Германии на СССР. Советско-британское положение о помощи. Миссия Гопкинса в Москву. 

Атлантическая хартия и ее основные положения. Московская конференция СССР, Англии, США. 
Распространение на СССР закона о ленд-лизе. Вступление США в войну (декабрь 1941). Вашингтонская 
конференция. Декларация Объединенных наций (1942). Англо-советский договор о союзе (1942). Создание 
антигитлеровской коалиции и изменение баланса сил воюющих сторон. 

 
Тема 2. Создание системы согласованного регулирования международных отношений в антигитлеровской 

коалиции (1943-1945). Окончание Второй мировой войны. 
Разгром нацистских войск под Сталинградом – начало коренного перелома в ходе войны в пользу 

антигитлеровской коалиции. Капитуляция Италии (1943) и ее влияние на положение стран фашистского блока.  



 

Московская конференция министров иностранных дел (1943) – подготовка конференции “большой тройки” 
в Тегеране. Каирская конференция – основные вопросы, значение. Конференция на высшем уровне в Тегеране – 
основные вопросы, значение. 

Открытие Второго фронта. Западные державы, СССР и вопрос о Восточной Европе. Конференция в 
Думбартон-Оксе. Поражение и выход из войны союзников фашистской Германии – Румынии, Венгрии, 
Болгарии, Финляндии. Заключение союзного договора между СССР и Францией. 

Ялтинская конференция – разработка основ послевоенного урегулирования. Различия в позициях сторон. 
Основные документы Ялтинской конференции. Освобождение Восточной Европы и создание первых 
общенациональных правительств. 

Завершающий этап войны. Послевоенный мир глазами ФДР. Смерть ФДР (12 апреля 1945) и изменение 
геополитической стратегии США на послевоенное устройство. Окончание войны в Европе. Безоговорочная 
капитуляция Германии. 

Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Создание ООН. Устав ООН. Структура и принципы 
деятельности ООН и ее специализированных организаций. Миссия Г. Гопкинса в Москву. 

Потсдамская (Берлинская) конференция и ее решения. Различия в позициях СССР, США и Великобритании. 
Потсдамская декларация. Итоги конференции и ее значение. 

Вступление СССР в войну против Японии. “Ядерный фактор” в отношениях союзников по 
антигитлеровской коалиции. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны и становление новой системы 
международных отношений. 

 
 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
 

1. Программа мира президента США Т.В. Вильсона “14 пунктов” и ее значение. 
2. Выход из войны Советской России. Брест-Литовский мирный договор и его международные последствия. 
3. Германский вопрос на Парижской мирной конференции. Версальский мирный договор. 
4. Создание Лиги Наций. Ее устав, цели и задачи. 
5. Мирное урегулирование в Центральной Европе. Сен-Жерменский и Трианонский мирные договоры. 
6. Севрский и Лозаннский мирные договоры.  
7. Версальская система мирового порядка: основные характеристики. 
8. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Основные вопросы, значение. 
9. Вашингтонская система международных отношений в АТР. 
10. Советско-польская война 1919-1920 гг. Рижский мирный договор. 
11. Генуэзская конференция. Рапалльский мирный договор. 
12. Репарационный вопрос в международный отношениях в начале 1920-х гг. План Дауэса.  
13. Г. Штреземан – министр иностранных дел Веймарской республики (1923-1929). 
14. Локарнская конференция – основные вопросы, значение. 
15. СССР и Локарно. Берлинский договор 1926. 
16. Выдающиеся дипломаты межвоенного периода. 
17. Агрессия Японии в Маньчжурии в начале 1930-х гг. Кризис Вашингтонской системы. 
18. Приход к власти в Германии национал-социалистов – внешнеполитическая программа. 
19. Деятельность М. Литвинова и Л. Барту за создание европейской системы коллективной безопасности. 

Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной помощи (1935). 
20. Агрессия Италии против Эфиопии. Отказ Германии от военных статей Версальского договора. 
21. Эволюция отношений США со странами Латинской Америки в начале 1930-х. Политика доброго соседа и 

ее результаты. 
22. Англо-французская политика умиротворения Германии. 
23. Аншлюс Австрии. Судето-немецкий кризис – основные этапы. 
24. Конференция в Мюнхене и ее решения. Kрах Версальского мирового порядка. 
25. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. 
26. Начало Второй мировой войны. Позиция западных демократических государств и СССР. 
27. Советско-германские отношения в 1939. Пакт о ненападении и секретный протокол к нему. Договор о 

дружбе и границе от 28 сентября 1939.  
28. Дипломатическая история “Зимней войны”. 
29. Окончание “странной” войны в Европе. Капитуляция Франции и ее международные последствия. 
30. Создание союза агрессивных держав (Пакт трех держав). Переговоры Молотова В. в Берлине осенью 1940 

г. 
31. Советско-японские отношения. Пакт о нейтралитете (1941). 
32. Нападение Германии на СССР. Позиции западных демократий (США, Англии). 
33. Создание антигитлеровской коалиции (1941-1942). Атлантическая хартия. Декларация Объединенных 

Наций. 
34. Завершение создания антигитлеровской коалиции. 



 

35. Проблемы Второго фронта в межсоюзнических отношениях в 1941-1943. 
36. Московская конференция министров иностранных дел осенью 1943 – основные вопросы, значение. 
37. Тегеранская конференция и ее решения. 
38. Германский вопрос в отношениях держав - членов антигитлеровской коалиции. 
39. Польский вопрос в отношениях союзников по антигитлеровской коалиции. 
40. Распад фашистского блока. Выход из войны союзников Германии (1943-1944). 
41. Вопросы послевоенного урегулирования на Ялтинской (Крымской) конференции. 
42. Окончание войны в Европе. Безоговорочная капитуляция Германии. Конференция на высшем уровне в 

Потсдаме. 
43. Конференция в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Устав ООН и его основные положения. 
44. Проблема вступления СССР в войну с Японией. Потсдамская Декларация. Разгром Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 
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