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ГЛАВА 1

ЯЛТИНСКО-ПОТСДАМСКАЯ СИСТЕМА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Глобальным конфликтом индустриальной эпохи стала Первая 

мировая война, по завершении которой сложилась Версальско-
Вашингтонская система международных отношений. Цель этой систе-
мы состояла в установлении длительного мира под руководством 
Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки (США). 
В основе передела территорий лежало мнение этих ведущих держав 
Антанты, к тому же не учитывались интересы многих европейских и 
азиатских народов, оказавшихся в составе полиэтничных (многона-
циональных) государств (Югославия, Турция и др.); поэтому сложив-
шаяся система таила в себе множество противоречий и зерен будущих 
конфликтов. А унизительные для Германии условия Версальского 
мира породили в этой стране реваншистские настроения, что привело 
к власти Гитлера, инициировавшего новый глобальный военный кон-
фликт.

Вторая мировая война была самым сокрушительным в истории 
человечества противоборством двух группировок государств. В войне 
приняли участие 62 государства (80% населения земного шара). 
Человечество потеряло 55 млн человек, наибольшие потери понес 
Советский Союз (27 млн человек). В результате планомерного истреб-
ления нацистами еврейского населения (Холокост) было уничтожено 
6 млн европейских евреев. Колоссальные потери людей, уничтожение 
десятков тысяч городов и деревень, разрушение экономик воюющих 
стран привели мировое сообщество к осознанию недопустимости 
глобальной войны как средства решения межгосударственных кон-
фликтов.

Результатом реализации решений, принятых на конференциях 
«Большой тройки» [лидеры Союза Советских Социалистических 
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Республик (СССР), США и Великобритании] в Тегеране (1943 год), 
Ялте и Потсдаме (обе — 1945 год), стало послевоенное устройство 
мира.

Европа разделилась на две противоборствующие системы: запад-
ную — капиталистическую и восточную — социалистическую. В мире 
значительно возросло влияние левых сил и леворадикальных движений 
благодаря их активной борьбе с фашизмом. Движение Сопротивления 
в ряде стран после окончания войны переросло в борьбу за измене-
ние традиционной политической системы. В государствах Восточной 
Европы, освобожденных Красной армией, установились просоветские 
политические режимы.

Для мирного решения возникающих между государствами вопросов 
и предотвращения новой мировой войны была создана Организация 
Объединенных Наций (ООН), в которой особую роль стали играть посто-
янные члены Совета Безопасности — США, СССР, Великобритания, 
Франция, Китай.

1.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СИСТЕМА ПОСЛЕВОЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В годы Второй мировой войны ведущие участники антигитлеров-
ской коалиции сформировали концепцию международной организа-
ции, которая должна была служить поддержанию и укреплению между-
народного мира и безопасности, а также развитию разностороннего 
сотрудничества между государствами. Лига наций, формально просу-
ществовавшая до 1946 года, фактически прекратила свою деятельность 
с началом Второй мировой войны.

Название «объединенные нации» было впервые использовано в 
Декларации, подписанной 1 января 1942 года представителями 26 госу-
дарств — участников антигитлеровской коалиции, включая «Большую 
четверку» (США, Великобритания, СССР и Китай), девяти государств 
Центральной Америки и Карибского бассейна, британских доми-
нионов, Британской Индии и восьми европейских правительств в 
изгнании. К моменту окончания Второй мировой войны к Декларации 
Объединенных Наций присоединилось еще 21 государство.

С апреля по июнь 1945 года в Сан-Франциско проходила конфе-
ренция, созванная по инициативе СССР, США, Великобритании и 
Китая; на ней был утвержден Устав ООН, подписанный представи-
телями 51 государства. Устав вступил в силу 24 октября 1945 года, эта 



Глава 1. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 11

дата отмечается как День организации ООН; ее целями в соответствии 
с Уставом являются:

 – поддержание международного мира и безопасности;
 – развитие дружественных отношений между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов;
 – осуществление международного сотрудничества в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культур-
ного и гуманитарного характера;
 – согласование действий наций в достижении этих общих целей.

На конференции были сформированы главные органы ООН: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Секретариат, Эконо-
мический и социальный совет (ЭКОСОС), Совет по опеке и 
Международный суд, призванный решать межгосударственные споры. 
Если в Генеральной Ассамблее обеспечивалось полноправное присут-
ствие представителей всех государств-членов, то в Совете Безопасности 
привилегированным положением пользовались государства — ини-
циаторы созыва конференции с присоединившейся к ним Францией, 
которые стали постоянными членами Совета Безопасности и получили 
право veto (вето — право каждого из этих государств блокировать любое 
решение Совета).

Германия и Япония, как побежденные страны, изначально не 
были членами ООН. В то же время отдельное членство в организации 
получили Украинская и Белорусская Советские Социалистические 
Республики, входившие в состав СССР, в знак признания понесенных 
ими огромных потерь и их вклада в победу во Второй мировой войне.

Таким образом, ООН создавалась как совместный проект держав-
победительниц во Второй мировой войне (несмотря на существовав-
шие между ними противоречия) и отражала расклад сил на междуна-
родной арене сразу после окончания Второй мировой войны.

Создание ООН дало толчок к формированию специализированных 
международных организаций, уставы которых не противоречили целям 
и принципам ООН. Они сформировали «семью», или систему ООН 
(система международных организаций, связанных с ООН договорными 
отношениями), существующую по сей день. Так, с 1946 года действует 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), у истоков создания которой стояли 37 государств. 
В 1946 году для помощи детям пострадавших от войны европейских 
стран был создан Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), деятельность кото-
рого с 60-х годов была переориентирована на страны, освободившиеся 
от колониальной зависимости. В 1948 году была учреждена Всемирная 
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организация здравоохранения (ВОЗ), в 1967 году — Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности. В 60–70-е годы появи-
лись организации, подчиняющиеся непосредственно Генеральной 
Ассамблее ООН — такие как Конференция ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
В «семью» ООН вошла также существовавшая с 1919 года Международ-
ная организация труда. Этим перечнем не исчерпывается список чле-
нов «семьи» ООН.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека, в которой были зафиксированы основные 
права и свободы. В 1966 году приняты два документа, носившие, в 
отличие от Всеобщей декларации, не рекомендательный, а обяза-
тельный характер для стран, ратифицировавших их. Это были Пакт о 
гражданских и политических правах и Пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Государства — члены ООН исходили из 
того, что гражданские и политические права должны претворяться в 
жизнь незамедлительно, а социально-экономические и культурные 
права представляют собой стандарт, к которому страны должны стре-
миться постоянно, исходя из уровня своего экономического развития. 
Всеобщая декларация прав человека и последующие международные 
документы в этой области оказали большое влияние на национальные 
законодательства, которые должны приводиться в соответствие при-
нятым международным документам в странах, ратифицировавших их.

Сразу после войны стала действовать Бреттон-Вудская система 
организации финансовых отношений и торговых расчетов (Бреттон-
Вудс — курорт в штате Нью-Хэмпшир, США), принятая на одно-
именной конференции в 1944 году. Именно там были созданы 
такие организации, как Международный валютный фонд (МВФ) и 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). В результате 
решений, принятых на конференции, доллар США стал одним из 
видов мировой валюты наравне с золотом. СССР отказался подписать 
данное соглашение. Бреттон-Вудская система прекратила свое суще-
ствование в 1976 году, когда в результате кризиса она была заменена 
Ямайской системой, устанавливающей равновесие спроса и пред-
ложения валют через свободную торговлю ими. Но МВФ как круп-
нейшая международная финансовая организация продолжает суще-
ствовать, а МБРР стал составной частью группы Всемирного банка и 
является самым крупным кредитором проектов для развивающихся 
стран со средним уровнем доходов на душу населения и кредитоспо-
собных бедных государств.
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Основные функции МВФ следующие: содействие международному 
сотрудничеству в денежной политике, расширение мировой торговли, 
кредитование, стабилизация денежных обменных курсов, консуль-
тирование стран-дебиторов, разработка стандартов международной 
финансовой статистики, ее сбор и публикация. РФ стала членом обеих 
организаций в 1992 году.

1.1.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРИБУНАЛЫ
Примером совместных действий союзников по антигитлеровской 

коалиции после окончания Второй мировой войны может служить 
создание и деятельность международных военных трибуналов для суда 
над военными преступниками. Соглашение об учреждении такого три-
бунала было достигнуто на Лондонской конференции, завершившейся 
8 августа 1945 года. В основу документа легли принципы, сформули-
рованные в Московской декларации «Большой тройки» от 30 октября 
1943 года «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». 
Принципы принятого на конференции Устава Международного воен-
ного трибунала были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН как 
общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 
Устав предусматривал преследование за следующие категории престу-
плений:

1) преступления против мира (в соответствии с обвинительным 
заключением на Нюрнбергском процессе к совершившим такие 
преступления были причислены «все обвиняемые и различные 
другие лица, в течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовавшие в 
планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных 
войн, которые также являлись войнами в нарушение междуна-
родных договоров, соглашений и обязательств»);

2) военные преступления (убийства и жестокое обращение с граж-
данским населением на оккупированных территориях, увод 
гражданского населения оккупированных территорий в рабство, 
убийства и жестокое обращение с военнопленными и военно-
служащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии 
войны, бесцельные разрушения больших и малых городов и дере-
вень, опустошения, не оправданные военной необходимостью, 
германизация оккупированных территорий);

3) преступления против человечности (политика преследования, 
репрессий и истребления врагов нацистского правительства; 
заключение в тюрьму без судебного разбирательства, пытки и 
убийства).
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Обвинительное заключение в отношении главных нацистских воен-
ных преступников, подготовленное комиссией Объединенных Наций, 
было передано в Международный трибунал 18 октября 1945 года и вру-
чено каждому из 23 обвиняемых (один из них, заместитель А. Гитлера 
по партии М. Борман, обвинялся заочно). С 20 ноября 1945 года по 
1 октября 1946 года в Нюрнберге проходил исторический судебный про-
цесс, в ходе которого выступили многочисленные свидетели и впервые 
были показаны кадры кинохроники о нацистских концентрационных 
лагерях. Двенадцать обвиняемых были приговорены к смертной казни, 
трое — к пожизненному заключению, трое — оправданы, остальные 
получили сроки заключения от 10 до 20 лет. Были признаны преступны-
ми организациями СС («охранные отряды»), СД (служба безопасности), 
СА (штурмовые отряды нацистской партии), гестапо (политическая 
полиция) и весь руководящий состав нацистской партии.

Суды над военными преступниками меньшего масштаба продол-
жались до 50-х годов, но уже не в Международном трибунале, а 
в Нюрнбергском военном трибунале, созданном военным коман-
дованием США согласно праву союзников самостоятельно судить 
нацистов в пределах своих оккупационных зон. В последующие годы 
судебные процессы продолжались в национальных судебных органах 
Федеративной Республики Германия (ФРГ).

С 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 года в Токио проходил междуна-
родный судебный процесс над главными японскими военными пре-
ступниками. На скамье подсудимых оказались 25 человек, для суда 
над которыми был создан Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока. В него входили представители 11 государств, в том 
числе СССР, США и Китая, первым подвергшегося японской агрес-
сии. Подсудимые обвинялись в планировании, подготовке и ведении 
агрессивной войны с 1928 по 1945 год, в военных преступлениях и пре-
ступлениях против человечности. За основу Устава Международного 
трибунала для Дальнего Востока и порядка его работы были взяты 
принципы организации Нюрнбергского трибунала. Всем обвиняемым 
(среди них было четыре бывших премьер-министра, два министра 
иностранных дел, два военных министра) была обеспечена воз-
можность защиты, представители которой старались использовать 
усложнявшуюся международную обстановку в интересах обвиняемых. 
Полгода длилось совещание по вынесению приговора; в соответствии 
с ним семь обвиняемых были осуждены на смертную казнь, 16 — на 
пожизненное заключение, остальные — на длительные сроки тюрем-
ного заключения.


