
ПКМ современного типа (после Первой 
мировой войны и до наших дней)

Охватывая уже более девяти 
десятилетий и меняя исторические 
формы, эта система  постоянством 

механизма формирования:  
составом фундаментальных 
общественных процессов и 

геополитических сил, действующих и 
в настоящее время.



Геополитические силы этапа
Социализация.
Выдвигает и внедряет в качестве приоритетных в различных 

сферах жизни общественные, коллективные интересы, 
изменяет характер других фундаментальных процессов, в 
частности продолжающегося глобального процесса 
капитализации. Она также активно участвует в 
вытеснении из общественной жизни и в трансформации 
докапиталистических (феодальных, родоплеменных и др.) 
отношений. 

Социализация стала исторически закономерным 
результатом кризиса капиталистического общества в его 
империалистической стадии, так же как в позднее 
средневековье капитализация была рождена кризисом 
феодализма.



ПУТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
• Революционный, через радикальное изменение 

характера общества за короткий срок посредством 
преобразования государственной власти (революция 
в России).

•  Эволюционный, через постепенное 
реформирование капиталистического общества в 
экономической и социальной сферах на затрагивая 
сущности государственной власти («шведский 
социализм»).

• Заимствование бывшими колониями и экономически 
отсталыми странами принципов первого и второго 
вариантов социализации. 



Создание мировой социалистической 
системы государств 

Первый этап (1917-1940)
• СССР (1922), МНР (1924), Танну-Тувинская НР (1921-1946).
• Несохранившиеся государства в Прибалтике, Баварии (Германия), 

Венгрии, Словакии, Гилянская республика (Персия).

Второй этап (конец 40-х – начало 90-х)
• Восточноевропейская группировка государств (ГДР, Польша, 

Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания).
• Восточноазиатская группировка государств (КНР, КНДР, Вьетнам, Лаос)
• Куба (с начала 60-х гг.)



 



Мировая социалистическая система
к концу 1980-х гг.

• 17 государств Восточной и Юго-Восточной 
Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки. 

• 27% территории, более 32 % населения и от 
33% до 40% промышленной продукции.

• Совет Экономической Взаимопомощи (1949).
• Организация Варшавского договора (1955).



ОРГАНИЗАЦИИ 
в  рамках социалистической системы

• Варшавский договор 1955 о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
подписан 14 мая в Варшаве СССР, Албанией (с 1962 не участвовала в работе 
созданной на основе Организации Варшавского договора, в 1968 вышла из неё), 
Болгарией, Венгрией, ГДР (после присоединения к ФРГ в 1990 вышла из 
Организации), Польшей, Румынией, Чехословакией. Целями Варшавского 
договора провозглашались обеспечение безопасности стран — участниц 
договора и поддержание мира в Европе. Государства Варшавского договора 
создали Объединённое командование вооружёнными силами. Высший орган 
Организации Варшавского договора — Политический консультативный комитет 
(ПКК). 26 апреля 1985 договор продлён на 20 лет. В феврале 1990 упразднены 
военные органы Организации. 1 июля 1991 в Праге представители СССР, 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о 
прекращении действия договора.

• Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), межправительственная 
экономическая организация. Образована в 1949, входили: Албания (прекратила 
участие в работе СЭВ в 1961), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990), Куба, 
Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. Секретариат находился в 
Москве. В 1991 прекратил существование.



 
Ключевую роль в формировании могущества и 

единства этой новой глобальной геополитической 
системы, резко ограничившей возможности своего 
исторического конкурента — системы 
капиталистической, играл СССР. Факторами 
дезинтеграции, в разное время ослаблявшими 
системное качество мирового социализма, выступали 
разногласия между СССР и такими странами, как 
Югославия, КНР, Албания, по поводу моделей и 
путей создания социалистического общества, а также 
«холодная война» в отношениях двух систем. 



Геополитические силы этапа
Противоречия и борьба между империалистическими 

державами за передел ранее поделенного ими же мира, т.е. за 
перераспределение контроля наиболее ценных с 
экономической, стратегической и иных точек зрения свойств и 
частей геопространства. Она выразилась в двух мировых 
войнах и ряде региональных конфликтов, по результатам 
которых происходили крупные изменения политических карт 
Европы и колониального мира в Азии, Африке, Океании. 
Военно-политические, территориальные и экономические 
сдвиги в пользу победителей за счет побежденных и их 
колониальных владений приводили к разрушению одних систем 
геополитического могущества и расширению, укреплению 
других. 



Первая мировая война (1914 – 1918)

Стороны конфликта
• Германия, Австро-Венгрия, Османская 

империя и Болгария
• Антанта (Англия, Франция, Россия) и 

союзники Италия, США, Сербия, 
Черногория, Румыния, Греция, Япония 







Итоги I мировой войны 
Закреплены Версальской системой мирных договоров (1919 – 1920) и 
решениями конференция стран Антанты (1920 Сан-Ремо, 1921-1922 

Вашингтон)• Германия потеряла 13% 
территории: возвращены Франции 
(Эльзас и Восточная Лотарингия, 
Саар на 15 лет ), Бельгии, Дании, 
Польше (Познань, Западная 
Пруссия, часть Верхней Силезии), 
Чехословакии (часть Верхней 
Силезии), Литве (Клайпеда), 
Данцинг (область Гданьска). 
Колонии: Танганьика, часть 
Камеруна и Того (Англия), Юго-
Западная Африка (ЮАР), Руанда-
Урунди (Бельгия), С-В Новая Гвинея 
(Австралия), Микронезия (Япония), 
Науру (Англия, Австралия и НЗ)

• Австро-Венгрия распалась на 
республики Австрия и Чехословакия, 
королевства Венгрия и Югославия. 
Расширилась Румыния 
(Трансильвания, Буковина, Банат) и 
Италия (Тироль, Истрия и часть 
побережья Адриатики) 

• Польша возродилась как 
суверенное государство  из 
территорий Германии, Австро-
Венгрии и Российской империи.

• Греция расширила территорию за 
счет Болгарии и Турции.

• Османская империя отдала 
арабские владения Англии (Ирак, 
Палестина, Трансиордания) и 
Франции (Сирия, ливан) кроме 
Йемена и Хиджаза ставшими 
независимыми. Затем после 1923 
года превратилась в Турецкую 
республику.





Творцы Версальского «мира». Слева направо: Д. Ллойд-Джордж, В. 

Орландо, Ж. Клемансо и В, Вильсон. Париж. 1919 г. 

 



Период послевоенного кризисного развития капиталистической системы, особенно 
первый мировой экономический кризис 1929—1933 гг., подорвавший капиталистическое 
хозяйство, в сочетании с тенденциями фашизации и милитаризации Германии, Италии и 

Японии, а также их недовольством Версальской мирной системой создал почву для 
новых противоречий и борьбы между лидерами за передел мира.

• Глобальная геополитическая доктрина Германии, стремившейся к расширению 
«жизненного пространства» посредством установления «нового мирового 
порядка» первоначально в Европе — от Атлантики до Урала, затем на Ближнем 
и Среднем Востоке, в Африке, в Южной и, наконец, Северной Америке. 

• Региональная геополитическаядоктрина Италии в рамках концепции «Маре 
нострум» («Наше море»), нацеленной на контроль бассейна Средиземного 
моря, а также Северо-Восточной Африки. 

• Межрегиональная (азиатско-тихоокеанская) доктрина Японии - создание 
«Великой восточноазиатской сферы сопроцветания», включающей 
колониальные владения Англии, Франции, США, Голландии, территории Китая и 
восточных районов СССР. 



концепция К. Хаусхофера 



 



 
• В рамках обозначенных планов разворачиваются 

агрессии Японии против Китая (с начала 1930-х гг.), в 
середине 1930-х гг. — Италии против Эфиопии и в 
1939 г. Албании, с 1938 г. — Германии против ее 
европейских соседей — Австрии, Чехословакии, 
Литвы. 



Вторая мировая война (1939 – 1945)

Стороны конфликта
• Германия, Италия, Япония и их 

союзники Румыния, Болгария, 
Финляндия

• Великобритания, Франция, СССР,США, 
Китайская республика и их союзники 
Турция



Итоги II мировой войны 
закрепленные прежде всего в решениях Крымской (Ялтинской) и Берлинской 

(Потсдамской) конференций (1945 г.), Парижскими мирными договорами (1947 г.), 
а также Сан-Францисским договором с Японией (1951 г.)

• Германия, сохранив единство (благодаря позиции СССР и вопреки первоначальным 
намерениям США и Великобритании разделить ее на несколько государств), 
потеряла значительную часть своей территории, вернувшейся в состав Польши 
(Поморье, Силезия, район Гданьска) и разделенной между СССР и Польшей 
(Восточная Пруссия). Новая восточная граница Германии прошла по рекам Одер и 
Западная Нейсе, а сама страна была разделена (как предполагалось, временно, на 
период ее реформирования) на четыре оккупационные зоны (британскую, 
американскую, французскую и советскую). Берлин также стал объектом совместной 
оккупации победителей (делился на четыре сектора). Однако события «холодной 
войны» в отношениях между бывшими союзниками привели в конце 1940-х гг. к 
расколу Германии на три государственных образования — капиталистические ФРГ, 
Западный Берлин и социалистическую ГДР.

• Италия была лишена колоний (Сомали, Ливии, Эритреи), оказавшихся под 
британским контролем, большей части полуострова Истрия (отошедшего 
Югославии), ряда территорий в Альпах (в пользу Франции).

• Япония в результате поражения также лишилась всех колоний (Корея, Тайвань, 
острова Микронезии), попавших большей частью под контроль США; российских 
Курильских островов и Южного Сахалина, вошедших в состав СССР. Режим 
американской оккупации превратил территорию Японии в один из важнейших 
плацдармов США в Восточной Азии и способствовал оформлению в 1950-е гг. 
американо-японского военно-политического союза («договор безопасности» и др.).







 

 



Геополитические силы этапа
Национальные процессы. Их главные результаты — 

стремительный (небывалый в столь короткий 
исторический период) рост числа суверенных 
государств (новых субъектов и объектов 
международных отношений) и почти полная 
деколонизация ПКМ. Как и раньше, в зависимости от 
целей, характера и результатов для ПКМ 
национальные процессы выступают в разнообразных 
формах: освободительные (антиколониальные), 
объединительные (национально- и межнационально-
интеграционные), дезинтеграционные 



Национально-освободительные процессы в 
колониально зависимых странах 

Этап кризиса охватывает время между мировыми 
войнами и выражается в следующих событиях:

1) появление отдельных государств в Юго-Западной 
Азии (Афганистан, Турция, Йемен, Хиджаз, Ирак), в 
Европе (Финляндия, Польша, доминион Ирландия, 
Чехословакия, Югославия), а также в Африке 
(Египет);

2) ликвидация полуколониальных режимов Китая, 
Сиама, Персии и др.;

3) образование очагов активной освободительной 
борьбы в Британской Индии, Французском 
Индокитае, арабских владениях Англии и Франции в 
бассейне Средиземного моря. 



 



Национально-освободительные процессы в 
колониально зависимых странах

Распад колониальной системы приходится на период с 
конца Второй мировой войны до начала 1960-х гг. Он 
связан с достижением независимости крупнейшими 
колониальными владениями ведущих держав-
метрополий, с появлением нескольких групп новых 
государств в регионах, различным образом 
вовлеченных в войну, — в Юго-Западной, Южной и 
Юго-Восточной Азии (Сирия, Ливан, Иордания, 
Израиль; Индия, Пакистан, Цейлон; Бирма, Малайя, 
Индонезия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Филиппины), а 
также в Африке (Марокко, Тунис, Ливия, Судан, 
Гвинея-Конакри). Новыми суверенными 
государствами в Европе становятся Исландия (1944 
г.) и Ирландия (1949 г.).



Национально-освободительные процессы в 
колониально зависимых странах

• Крушение или завершение распада колониальной системы приходится 
на 1960—1990-е гг. и выражается в массовом обретении 
государственного суверенитета колониями в Африке (1960— 1970-е 
гг.), в Океании, в бассейне Карибского моря (1960—1980-е гг.) и на 
побережье Аравийского полуострова (конец 1960 — начало 1970-х гг.). 
Важнейшими историческими вехами для Африки стали 1960-е гг. 
(возникло 17 независимых государств, что позволило ООН 
провозгласить этот год «годом Африки», и 1990 г. (падение последней 
колонии — Намибии). Самыми молодыми государствами на 
современной ПКМ, возникшими в 1990-х гг. на месте американских 
владений в Океании, являются республики Палау, Федеративные 
Штаты Микронезии и Маршалловы острова, а также Восточный Тимор 
освободившийся в 2003 году. Наиболее крупными колониальными 
владельцами к концу 1990-х гг. оставались Великобритания, Франция и 
США. Ряд колониальных владений не стал суверенными 
государствами, а был интегрирован в состав бывших метрополий, 
получив специальный автономный статус. Таковы, например, 
заморские департаменты Франции (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, 
Реюньон), Нидерландские Антильские острова, Гренландия в составе 
Дании.



Сепаратизм как борьба за суверенитет и создание самостоятельного 
государства — субъекта международных отношений со стороны 
национальных территории (административных единиц) в составе 

многонациональных стран.

Главная причина появления таких государств, как Бангладеш 
(бывший Восточный Пакистан), Эритрея (являвшейся частью 
Эфиопии), шести новых югославских государств на территории 
бывшей СФРЮ, разделения Чехии и Словакии, а также одной из 
причин распада СССР. Особую группу стран, возникших на 
волне сепаратизма, образуют самопровозглашенные, но не 
признанные международно государственные образования — 
Турецкая республика Северного Кипра, Тайвань, 
Приднестровская Молдавская республика, Абхазия, Южная 
Осетия, Нагорный Карабахи др. В разной мере сепаратистские 
тенденции проявляются в настоящее время в десятках стран 
мира, неся угрозу их раскола и появления новых государств. 
Наиболее яркими примерами служат современная Сербия 
(проблема Косово и Воеводины), Турция (курдская проблема), 
Канада (сепаратизм франко-канадского Квебека), Сомали, Шри-
Ланка, Индия. В более мягких формах это явление присуще 
Испании, Франции, Великобритании, Италии, Китаю, Украине и 
др. 



• Territorial Identity and Ethno-Cultural Diversity 
in Russia and Post-Soviet Space

• Territorial Identity and Ethno-Cultural 
Diversity 
in Russia and Post-Soviet Space



Национально-интеграционные 
(объединительные) процессы 

Их результат это
• возрождение Польши (1918 г.),
• образование единых арабских государств — 

Саудовской Аравии (вторая половина 1920-х 
гг.), ОАЭ (1971 г.), Йемена (1990 г.),

• воссоединение Вьетнама (1975 г.),
• объединение Германии (1990 г.), 
• возвращение китайских территорий в состав 

КНР (Сянган — 1997 г., Аомынь - 1999 г.)



Межнациональные 
интеграционные процессы 

Появление после Первой мировой войны 
таких многонациональных государств, 
как Чехословакия, Польша, Румыния, и 
образование крупных федеративных 
государств — СССР, Югославии (до 
1991 г.), Индии, Пакистана и др.



Геополитические силы этапа
Взаимодействие, соразвитие ведущих 

капиталистических, социалистических и 
развивающихся стран («трех миров»). 

Этот треугольник взаимоотношений является, по сути, 
интегральным результатом деятельности ранее 
рассмотренных геополитических сил. Очевидно, что 
вклад новой геополитической силы в количественные 
и качественные изменения политической карты мира 
и регионов формировался с их активным участием. 
Его значение удобнее всего проследить по главным 
направлениям взаимодействия, каждое из которых 
исторически сочетало формы сотрудничества и 
конфронтации между обозначенными группами 
стран. 



Взаимодействие «трех миров».
1. Противодействие Германии и стран Антанты в 1918—1922 гг. 

становлению первого социалистического государства России — 
СССР, стремившегося к утверждению нового типа общества на 
максимально возможной части евразийского и европейского 
пространства. Не удалась попытка реализации антироссийского 
«плана Антанты» (1918 г.), предусматривавшего ликвидацию 
социалистической России и создание на ее территории ряда 
государств-протекторатов и сфер влияния. Однако в результате 
иностранной интервенции (1918—1921 гг.) и последующей 
поддержки буржуазно-национальных антисоветских режимов на 
периферии бывшей Российской империи державам Антанты 
удалось добиться отторжения от нее значительных территорий 
— Прибалтики, запада Украины и Белоруссии, Бессарабии и др. 
Здесь сложился пояс буферных государств (Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия, 
Румыния), ставших своеобразным «санитарным кордоном» 
между капиталистической Европой и СССР, плацдармом для 
разнообразного воздействия на него.



Взаимодействие «трех миров».
2. Вынужденное сотрудничество СССР с Германией в 1939—1940 

гг. с целью предотвращения нараставшей для него угрозы войны 
или ее отсрочки. Результатом этого сотрудничества стали два 
известных договора, заключенные в августе и сентябре 1939 г., 
повлекшие за собой крупные изменения политической карты 
Восточной Европы осенью 1939 г. — летом 1940 г., в том числе 
укрепившие геополитическое положение СССР. Эти 
геополитические сдвиги выразились в расширении 
пространства СССР на запад за счет вхождения в его состав 
главным образом ранее утраченных территорий Российской 
империи — восточных районов Польши (Западной Украины и 
Западной Белоруссии), Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литвы, 
ставших союзными республиками), части территории 
Финляндии (Карельский перешеек с Выборгом, пограничные с 
Карелией и Мурманском районы на севере, аренда под военно-
морскую базу полуострова Ханко), Бессарабии и Северной 
Буковины (из состава Румынии).



Взаимодействие «трех миров».

3. Сотрудничество СССР с ведущими капиталистическими странами (США 
и Великобританией) в рамках антигитлеровской и антияпонской 
коалиций в период Второй мировой войны (1941—1945 гг.). Совместная 
победа над агрессорами (при решающем вкладе в нее СССР) и 
решения об их послевоенной судьбе привели к новым крупным 
изменениям ПКМ. Прежде всего, еще больше укрепилось 
геополитическое положение СССР вследствие расширения пределов 
его системы геополитического могущества на западе и востоке за счет 
территорий побежденных держав, их владений и традиционных сфер 
влияния. Во-первых, в состав СССР перешли: от Германии — северная 
часть Восточной Пруссии (с 1946 г. — Калининградская область) с 
незамерзающими портами; от Японии — Курильские острова и Южный 
Сахалин, открывшие свободный выход советскому флоту в Тихий 
океан; от Финляндии — область Петсамо (Печенга). Во-вторых, 
пребывание групп советских войск в странах Центральной и Восточной 
Европы, Восточной Азии, а также создание и использование до 1955 г. 
военных баз в Финляндии (Порккала-Удд) и Китае (Порт-Артур — 
Люйшунь) гарантировало большую степень безопасности СССР и его 
союзников — новых социалистических стран. В состав СССР также 
вошла Закарпатская Украина.



Взаимодействие «трех миров».
Кроме того, совместно с другими державами-победительницами СССР 

участвовал в определении послевоенной судьбы Германии, Италии, 
Японии и стран, пострадавших от оккупации агрессоров (их границ, 
суверенитета, принципов реформирования и т.п.). Советские 
оккупационные зоны в Германии, Австрии и Корее способствовали 
укреплению безопасности СССР и социалистических стран, сужали 
сферу геополитического могущества капиталистической системы. 
Этому способствовало и крупное расширение территории Польши, а 
также Югославии (включившей на западе полуостров Истрию) и 
нейтральный статус Австрии и Финляндии.

Наконец, важным для судеб ПКМ результатом сотрудничества союзников 
во Второй мировой войне стало создание ООН (1945 г.), включившей 
СССР, Украину, Белоруссию, большинство социалистических стран 
(ГДР — с 1973 г., КНР — с 1971 г.), что позволило СССР стать одной из 
мировых держав, а социалистической системе стать еще более 
активным, глобальным фактором мировой политики, в том числе 
фактором воздействия на глобальную геополитическую систему. В 
частности, СССР, являясь постоянным членом Совета Безопасности 
ООН, получил право «вето» при решении международных проблем.



Взаимодействие «трех миров».

4. «Холодная война» (1946 г. — начало 1990-х гг.) как 
период конфронтации между ведущими 
капиталистическими странами, стремившимися не 
допустить распространения коммунизма по планете, 
и мировой социалистической системой. Ее вклад в 
изменение ПКМ был наиболее весомым в истории 
взаимодействия двух систем, а количественные и 
качественные результаты прослеживаются на 
глобальном, региональном и страновом уровнях. 
Последовательно обозначим важнейшие из них:



Холодная война
а) появление «расколотых» на капиталистическую и социалистическую 

части стран и народов — Вьетнама (в ходе антиколониальной войны 
1946—1954 гг.), Кореи (на КНДР— 1948 г. и Республику Корея), Китая (в 
результате гражданской войны 1945—1949 гг. на КНР и Тайвань — 
«Китайскую республику»; Германии (на ФРГ, ГДР и Западный Берлин в 
1949 г.);

б) создание и деятельность военно-политических, союзов (блоков) 
государств: ведущих капиталистических и их союзников — НАТО (1949 
г., в настоящее время (с 2004 г.) включает 26 членов), СЕНТО 
(1955-1979 гг.), СЕАТО (1954-1977 гг.), АНЗЮС (1952 г.), АНЗЮК (1971 
г.) и др.; социалистических стран — Организация Варшавского 
Договора (1955—1991 гг.), а также двусторонние договоры между 
большинством этих государств и с СССР;

в) раздел, политическая организация (в международно-правовой форме) 
усилиями ведущих капиталистических держав и СССР неосвоенных, 
труднодоступных участков геопространства — Арктики, Антарктиды 
(1959 г.), а также Мирового океана (1958 г., 1982 г.) и околоземного 
космического пространства, все активнее использовавшихся этими 
странами и их союзами (НАТО) для достижения глобальных и 
региональных геополитических интересов;



• СЕНТО (Central Treaty Organization), Организация центрального договора - военно-
политический блок на Ближнем и Среднем Востоке. Создан по инициативе США и 
Великобритании в 1955 г. и до выхода из него Ирака в 1959 г. был известен под названием 
"Багдадский пакт". После этого штаб блока был перенесен из Багдада в Анкару. В него 
официально входили Великобритания, Турция, Иран, Ирак, Пакистан; США, не являясь 
формально членом блока (имели статус наблюдателя), активно участвовали в его 
деятельности, фактически направляя ее. В 1979 г. после выхода из него Ирана и Пакистана 
блок фактически распался.

• СЕАТО- (англ. South-East Asia Treaty Organization - SEATO) - военно-политическая 
группировка в Юго-Восточной Азии. Оформлена договором, подписанным в Маниле 
(Филиппины) 8 сентября 1954 г. представителями США, Великобритании, Франции (с 1965 г. 
Франция стала ограничивать свое участие), Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, 
Филиппин и Пакистана (в 1973 г. Пакистан вышел из организации). В сентябре 1975 г.  
принято решение о роспуске организации. В июне 1977 г. она прекратила существование. 

• АНЗЮС- (Australia, New Zealand, United States - ANZUS), военный союз Австралии, Н. 
Зеландии и США, договор о котором был подписан в Сан-Франциско (США) 1 сентября 1951 
и вступил в силу 29 апреля 1952. Срок действия договора не ограничен. Члены АНЗЮС 
приняли участие в подготовке СЕАТО и вошли в его состав.

• АНЗЮК (ANZUK) —  военно-политический союз, пятистороннее соглашение об обороне 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Малайзии и Сингапура, названное по 
начальным буквам названий основных участников.Соглашение заключено в форме 
совместного коммюнике министров обороны стран-участниц на совещании в Лондоне 
15—16 апреля 1971, вступило в силу 1 ноября 1971. Объявленная цель соглашения — 
«защита Малайзии и Сингапура от внешнего нападения». Распущен в 1975.





Холодная война
г) краткосрочные периоды разрядки в отношениях между двумя системами не 

отменяли общего духа противоборства, но с помощью более мягких 
международно-правовых форм достижения сторонами геополитических целей 
привели к ряду изменений ПКМ. Так, в первой половине 1970-х гг. происходит 
стабилизация ситуации в «германском вопросе» (расколе Германии), связанная 
с нормализацией на основе двусторонних договоров отношений между ФРГ и ее 
восточными социалистическими соседями и с признанием великими державами 
и германскими государствами особого статуса Западного Берлина. Все это 
привело к стабилизации геополитической ситуации, в том числе послевоенных 
границ в Европе, и к появлению первого общеевропейского международного 
органа — Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973—1975 
гг., в дальнейшем — ОБСЕ).

В тот же период активизация сотрудничества между КНР и США приводит при 
поддержке социалистических стран к приему КНР в ООН (1971 г.) и исключению 
из нее Тайваня, что имело важное значение для укрепления глобальной роли 
социалистической системы. Этому же способствовало объединение Вьетнама и 
появление социалистического Лаоса после бесславного завершения 
американской агрессии против стран Индокитая (1975 г.).

Во второй половине 1980 — начале 1990-х гг., в период «новой разрядки» в 
отношениях двух систем, обусловленной перестроечными процессами в СССР, 
происходит активизация его сотрудничества с США и западноевропейскими 
странами и ослабление взаимодействия с социалистическими государствами, 
что стимулировало кризис мировой социалистической системы;



Холодная война
д) распад социалистической системы в конце 1980 — начале 1990-х гг. — завершающий и 

наиболее радикальный, во многом катастрофический по своим геополитическим 
последствиям вклад «холодной войны» в количественные и качественные изменения ПКМ 
(глобальной, региональных и крупных страновых геополитических систем). Они выразились, 
во-первых, в радикальной трансформации общественного строя в большинстве стран и в 
появлении на их месте в Восточной Европе и в Евразийском регионе нового типа 
государств — постсоциалистических (их 28) с ярко выраженным процессом вестернизации 
(заимствованием западных политических, экономических, социальных, духовных ценностей 
и технологий). Во-вторых, в ходе трансформации, стимулировавшей национальные 
процессы, прекратили свое существование ГДР, объединившаяся в 1990 г. с ФРГ и 
Западным Берлином, многонациональные СССР (декабрь 1991 г.), Югославия (1991 — 1992 
гг.), Чехословакия (1993 г.). На их территориях образовались 22 новых государства (не 
считая самопровозглашенных), создавших ряд международных региональных организаций, 
крупнейшая среди которых — Содружество Независимых Государств (декабрь 1991 г.), 
включающая в настоящее время 12 стран — бывших союзных республик СССР, кроме трех 
Прибалтийских. В-третьих, как следствие названных процессов, резко сократилась группа 
социалистических стран (КНР, КНДР, Вьетнам, Лаос, Куба), утратившая системное качество, 
глобальные масштаб и геополитическое могущество. Этому способствовали ликвидация в 
1991 г. СЭВ и Варшавского Договора, других системообразующих отношений 
(межпартийных, двусторонних договоров и т.п.), обеспечивавших идеологическое, военно-
политическое и экономическое единство социалистических стран. В-четвертых, в 
результате рассмотренных дезинтеграционных процессов резко (с глобального до 
регионального масштабов) сокращается система геополитического могущества СССР — 
России;



Холодная война
е) ускоренный рост экономического и военно-политического 

могущества КНР в 1980—2000-е гг. способствовал, несмотря на 
идеологическую конфронтацию с капиталистической системой, 
превращению социалистического Китая в новый самостоятельный 
полюс глобальной геополитической системы с усиливающейся 
тенденцией глобализации его роли. Этому содействует в том числе 
успешная политика постепенного объединения с КНР исторически 
утраченных территорий (принцип «одна страна — две системы»), 
имеющая своим результатом возвращение британского Гонконга — 
Сянгана (1997 г.) и португальского Макао — Аомыня (1999 г.), а также 
расширение экономических и гуманитарных связей с Тайванем.

Соразвитие капиталистической и социалистической систем оказало 
существенное воздействие на такую качественную характеристику 
ПКМ, как социально-экономический строй государств, обозначив не 
только тенденцию его социализации в капиталистических странах, но и 
заимствование и приспособление к задачам прогресса 
социалистических стран «западных» рыночных механизмов социально-
экономического развития, особенно успешно реализуемых в Китае и 
Вьетнаме.



Третий мир
Сотрудничество социалистических государств (прежде всего СССР) с 

освобождавшимися от колониальной и неоколониальной зависимости странами 
Азии, Африки и Латинской Америки имело своим результатом появление в 
развивающемся мире особой группы стран социалистической ориентации. 
Они стали активными союзниками мировой социалистической системы в 
международных отношениях, т.е. важными компонентами ее геополитического 
могущества на глобальном (особенно замет-. ном в ООН, в Движении 
неприсоединения, других международных организациях) и региональном 
уровнях. Последний обеспечивался прежде всего тесными экономическими, 
политическими (в том числе идеологическими) и военными связями СССР, ГДР, 
Кубы с Египтом, Сирией, Ираком, Йеменом, Афганистаном, Анголой, 
Мозамбиком, Ливией, Никарагуа и др.

Взаимодействие ведущие капиталистические — развивающиеся страны привело 
также к образованию в «третьем мире» группы стран — союзников 
капиталистических лидеров «субимпериалистических режимов». 
Предоставляя свою территорию для военных баз и участвуя в военно-
политических блоках и двусторонних договорах, они выполняют роль 
своеобразных «региональных жандармов» — проводников иностранных 
геополитических интересов, прежде всего США. В разное время такую функцию 
выполняли или сохраняют Иран (до 1979 г.), Турция, Пакистан, Таиланд, Южная 
Корея, Тайвань, Филиппины, Египет (с конца 1970-х гг.), Саудовская Аравия, 
Марокко, Заир, Сомали и др.



Третий мир
Одним из специфических результатов взаимодействия 

развивающихся стран с противостоявшими друг другу 
социалистической и капиталистической системами 
стало создание в 1961 г. влиятельной 
антиимпериалистической международной 
организации и политической силы — Движения 
неприсоединения, объединяющего более 100 
государств и освободительных движений 
(включавшего и некоторые социалистические страны 
— СФРЮ, Кубу). Кроме того, новыми, 
немаловажными субъектами ПКМ и системы 
международных отношений становятся региональные 
и отраслевые международные организации стран 
«третьего мира» (АСЕАН, ОАЕ, Лига арабских 
государств, Организация Исламская конференция, 
ОПЕК и др.).



Окончание холодной войны
Появление в начале 1990-х гг. в качестве новых субъектов международных 

отношений России и других постсоциалистических стран постепенно 
превращает рассматриваемый треугольник взаимоотношений в 
четырехугольник, что заметно расширяет возможности изменения ПКМ. 
В частности, взаимодействие постсоциалистических государств 
со странами Запада и усиливающаяся экономическая и политическая 
зависимость первых от вторых обозначили по крайней мере две 
тенденции таких изменений: во-первых, расширение НАТО и 
европейских организаций на восток, что усиливает дезинтеграцию 
постсоциалистического мира и изоляцию от него России; во-вторых, 
нарастающую дезинтеграцию отдельных многонациональных 
постсоциалистических стран при активном участии Запада (Боснии и 
Герцеговины, Союзной Республики Югославии и др.). Ответной 
геополитической реакцией на них стало формирование с конца 1990-х 
гг. союзного государства России и Белоруссии, а также становление 
отношений стратегического партнерства России с Китаем и Индией. 
Обозначилась также тенденция расширения до региональных 
масштабов и усиления системы геополитического могущества Турции в 
русле ее взаимодействия с постсоциалистическими соседями в 
Каспийско-Черноморском регионе.



Геополитические эпохи этапа
1. Эпоха передела мира и начала его социализации охватывала 

период с Первой по Вторую мировые войны. Ее главными 
чертами были: а) ведущая роль в изменении ПКМ противоречий 
и борьбы между главными империалистическими державами, а 
также новой геополитической силы — социалистических 
революций и других форм социализации общества, 
обозначивших начало крупных качественных сдвигов в ПКМ; 6) 
переход от европоцентричной к многополюсной структуре 
глобальной геополитической системы (самостоятельными и 
активными полюсами международных отношений с 
собственными системами геополитического могущества 
становятся наряду с европейскими лидерами США, Япония, 
СССР). В связи с этим обозначенную эпоху можно назвать 
также эпохой формирования многополюсности ПКМ.



Геополитические эпохи этапа
2. Эпоха глобальной социализации и деколонизации ПКМ в период 

после Второй мировой войны и до конца «холодной войны». 
Важнейшие особенности: а) главными геополитическими 
силами в преобразовании ПКМ становятся, во-первых, 
социалистические революции, приведшие к образованию 
мировой социалистической системы, к нарастанию 
социализации стран капиталистической системы, и, во-вторых, 
национально-освободительные процессы в колониально 
зависимых странах, создавшие численно и демографически 
доминирующую группу развивающихся государств; б) 
геополитическая структура ПКМ приобретает ярко выраженный 
биполярный характер, обусловленный «холодной войной» двух 
систем, каждая из которых при этом отличалась внутренней 
многополюсностью: США—Западная Европа—Япония и др. в 
капиталистической системе и СССР—Китай—Югославия — в 
социалистической. Таким образом, по структурным 
особенностям ПКМ данная эпоха была эпохой биполярности .



Геополитические эпохи этапа
3. Эпоха распада мировой социалистической системы и 

активизации многостороннего взаимодействия в рамках 
отношений четырех «миров» — капиталистического, 
социалистического, развивающегося и постсоциалистического 
(с конца 1980-х гг.). Ключевой геополитический процесс — 
соразвитие ведущих капиталистических и социалистических 
стран, приведший к распаду мирового социализма, утрате им 
качества системы, росту числа государств и к появлению нового 
типа стран. Структура ПКМ приобретает невиданную ранее и 
усиливающуюся многополюсность, в оформлении которой все 
большую роль играют интеграционные процессы и 
международные организации. С учетом этой особенности 
современная эпоха развития ПКМ может быть обозначена как 
постбиполярная, или эпоха «новой многополюсности», в 
которой доминирующую роль в настоящее время играют США и 
американская глобальная многокомпонентная система 
геополитического могущества.



Региональные тенденции на ПКМ
• В формировании геополитической системы Европы эпоха межимпериалистической борьбы 

и начала социализации (после Первой мировой войны и по Вторую включительно) 
сменяется эпохой социализации и конфронтации двух систем (после Второй мировой войны 
и до конца 1980-х гг.), а далее — постсоциалистической эпохой.

• В Азии на смену продолжительной эпохе социализации и национально-освободительной 
борьбы (после Первой мировой войны) приходит более стабильная для региональной 
геополитической системы эпоха национального самоопределения (с 1950-х гг.) — выбора 
модели политического и социально-экономического развития в рамках «треугольника 
взаимодействия» социализм — капитализм — развивающийся мир (1950—1980-е гг.). 
Сначала 1990-х гг. политическая карта Азии переживает эпоху распада мировой 
социалистической системы и в то же время обновления социализма (КНР, Вьетнам), а также 
активизации национальных процессов, особенно дезинтеграционных, сепаратистских.

• В Африке продолжительная (до 1950-х гг.) эпоха колониального передела владений по 
результатам борьбы между державами-метрополиями сменяется в 1950-е гг. еще более 
продолжительной эпохой деколонизации и выбора суверенными государствами 
собственного пути общественного развития в результате их взаимодействия с ведущими 
капиталистическими странами и мировой социалистической системой.

• Политическая карта Латинской Америки на протяжении большей части XX в. переживает 
эпоху национального самоопределения (формирования модели развития), первоначально 
под воздействием взаимоотношений с Западной Европой и США, дополняющихся в начале 
1960-х гг. взаимодействием с мировой социалистической системой и завершением 
национально-освободительных процессов в Латино-Карибском субрегионе.

• В Океании эпоха колониального передела региона по результатам двух мировых войн в 
пользу держав-победительниц сменяется в 1950-е гг. современной эпохой деколонизации и 
национального самоопределения при активном участии в этом бывших метрополий.



Важнейшие специфические черты ПКМ современного типа как 
глобальной геополитической системы.

1. Неуклонное расширение числа и усложнение субъектов и объектов 
международных отношений, сопровождающиеся «уплотнением» и 
активной политизацией геопространства, т.е. нарастание 
количественных и особенно качественных изменений ПКМ, в частности 
типологического многообразия стран.

2. Новизна и глобальность механизма формирования ПКМ, прежде всего 
характера геополитических сил (социалистические революции, 
противоречия и борьба между ведущими капиталистическими 
странами, национальные процессы, взаимодействие трех, с 1990-х гг. 
— четырех «миров»).

3. Эволюция геополитической структуры ПКМ: от европоцентрической в 
начале века к многополюсной между двумя мировыми войнами, далее, 
в эпоху «холодной войны», к биполярной (отличавшейся при этом 
нараставшей внутренней неоднородностью капиталистической и 
социалистической геополитических систем), а с начала 1990-х гг. — к 
новой многополюсной (постбиполярной) структуре при доминирующей 
роли в ней США.



Важнейшие специфические черты ПКМ современного типа как 
глобальной геополитической системы.

4. Эволюция страновых систем геополитического могущества, образующих 
своеобразный каркас ПКМ. Она проявляется в следующих тенденциях:

а) сокращение и постепенная ликвидация традиционных одноядерных 
«разорванных» систем могущества европейских держав и Японии, 
опиравшихся на колониальные системы;

б) усиление и обретение глобального характера системами 
геополитического могущества США и СССР, сочетающих 
«чрезматериковую» и «разорванную» формы;

в) формирование на их основе, а также в результате усиления 
международных интеграционных процессов многоядерных, 
коллективных систем могущества в лице крупнейших международных 
организаций — ООН, НАТО, Варшавский Договор и СЭВ, Европейский 
союз, АСЕАН, НАФТА и др.;

г) образование в 1990-е гг. молодых одноядерных систем 
геополитического могущества регионального и глобального масштаба, 
сочетающих как индивидуальные (крупный политический, 
экономический, военно-технический и иной потенциал), так и 
коллективные (участие в международных организациях и договорах) 
возможности, — Япония, Германия, Китай, Россия, Турция, Индия и др.


