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Раздел 2  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТАХ 

Циватый В.Г. 

ИНСТИТУТЫ МНОГОСТОННЕЙ ДИПЛОМАТИИ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939–1945): 

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС 

Год Победы – 1945 год – не просто привёл к общему знаменателю 

международно-организационные, морально-нравственные и политико-

дипломатические итоги, не просто определил победителей и побеждённых, 

он стал отправной точкой начала процесса нового мироустройства: от 

двухполюсного до однополярного мира, затем – многополярного (поли-

центричного) мироустройства [11; 14, с. 26–29]. 

75 лет назад завершилась Вторая мировая война (1939–1945 гг.). 

Её результаты на много десятилетий вперёд предопределили институцио-

нальное развитие системы координат международных отношений, транс-

формацию дипломатических систем, особенности регионального развития 

и межгосударственных отношений конца ХХ – начала ХХI веков [10]. 

При этом следует акцентировать внимание и на том, что Год Победы 

продемонстрировал политические и политико-дипломатические конфликты, 

подспудно существовавшие как внутри, так и внешне – в межгосударствен-

ных отношениях середины ХХ века, а также конфликты, существовавшие 

среди государств антигитлеровской коалиции в течение периода войны 

[6, с. 144–147]. 

2020 год – стал юбилейным годом для многих важных всемирно-

исторических событий, и прежде всего – годом 75-летия окончания Второй 

мировой войны. Но в этом году мы также отмечаем и 75-летие создания 

универсального форума межгосударственного общения и главного инсти-

туционального элемента современной многосторонней дипломатии – ООН 

(Организация Объединённых Наций). Институциональная история Второй 

мировой войны многоаспектна, темпоральна и пребывает на этапе своего 

дальнейшего исследования [5, с. 211–230]. 

Организация Объединённых Наций (ООН) – международная органи-

зация, созданная в эпоху кардинальных мировых изменений, для поддер-

жания и укрепления международного мира и безопасности, развития со-

трудничества между государствами.  

Процессы институционализации ООН как новой международной ин-

ституции происходили в особенных международно-политических и ди-
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пломатических условиях периода Второй мировой войны, как ответ на но-

вые вызовы и угрозы системе международных отношений середины  

ХХ века. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, 

проходившей с апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года 

представителями 50 государств. Дата вступления Устава в силу (24 октяб-

ря) отмечается как День Организация Объединённых Наций.  

ООН институционализировалась с учётом предыдущих ошибок со-

здания и функционирования Лиги Наций, она базировалась на платформе 

ценностного консенсуса. Главным концептом, положенным в основу до-

кументов ООН, было осознание человечеством угрозы нацизма и фашизма, 

и стремление не допустить впредь подобных политических явлений в ми-

ровой истории. Основными сторонами консенсуса выступали государства 

Запада и СССР, выражающие разные идеологии, но объединённые общей 

политической угрозой. Цивилизационно пространство консенсуса было не 

полно, но сам принцип конвенциональности был взят за основу. 

Одним из важнейших событий в истории Белорусской ССР и Укра-

инской ССР стало вступление этих республик в Организацию Объединён-

ных Наций в качестве одних из основателей этой организации. Для прави-

тельства СССР оказалось непростой задачей добиться согласия других 

государств антигитлеровской коалиции на членство советских республик 

(УССР, БССР), в международной организации безопасности.  

В деятельности советской дипломатии по созданию ООН, в том чис-

ле в решении вопроса о членстве в ней БССР и УССР, непосредственное и 

активное участие принимал А.А. Громыко как посол СССР в США и 

участник ряда международных конференций, на которых принимались 

решения, касающиеся будущей международной организации [7, с. 194–

200; 13, с. 158–166]. 

Борьба советской дипломатии за включение в ООН советских республик, 

в частности БССР и УССР, была продиктована международно-политическими 

интересами СССР, его стремлением упрочить свои позиции многосторонней 

дипломатии в новой международной организации [1; 7, с. 195–196].  

Среди государств-основателей, фундаторов ООН были внесены по 

праву две союзные республики – Белорусская ССР и Украинская ССР, 

сыгравшие в последующем важную роль в институциональном развитии 

новосозданной международной институции [8; 9; 12]. 

И в историческом прошлом, и в современном мире различные государ-

ства в формате международных организаций реализовали свои национальные 

интересы и использовали инструментарий многосторонней дипломатии  

[13, с. 158–160]. 

В данной статье основное внимание сосредоточено на анализе ин-

ституциональной истории многосторонней дипломатии и анализе между-

народных институтов, которые появились во время Второй мировой войны 

как ответ на угрозы и новые вызовы военного времени. Как только нача-
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лась Вторая мировая война, почти все существовавшие к этому времени 

международные институты по обеспечению мира, безопасности и сотруд-

ничества перестали функционировать.  

Начали складываться институты сотрудничества стран, входивших в 

противостоявшие друг другу блоки – стран «Оси» и стран антигитлеров-

ской коалиции. Естественно, что эти институты имели специфический ха-

рактер, обусловленный экстремальными условиями, а потому все они яв-

лялись временными. 

Это были, как правило, встречи глав государств и правительств 

стран-союзниц, конференции глав государств и правительств и министров 

иностранных дел. Учреждались комитеты и комиссии для вынесения ре-

комендаций по решению встававших перед союзниками проблем. На кон-

ференциях представителей стран антигитлеровской коалиции определя-

лись: структура руководящих органов, а также цели, задачи и принципы 

деятельности универсальной организации в послевоенном мире. 

В это время родился и очень важный в тот период специфический ин-

ститут, сыгравший значительную роль в ходе войны. Это был институт 

ленд-лиза.  

Период Второй мировой войны имеет огромное количество приме-

ров деятельности различных форм международных институтов. Антигит-

леровская коалиция – военно-политическая коалиция государств и наро-

дов, боровшихся против агрессивного блока Германии, Италии, Японии и 

их сателлитов. К окончанию войны в эту институцию входили более  

50 государств, но главенствующие позиции занимали её организаторы – 

СССР, США и Великобритания [2; 4; 9; 12; 15]. 

Международные конференции как форма (институция) межгосудар-

ственного общения и международного сотрудничества стала нормой в ди-

пломатической практике военного времени. 14–23 января 1943 г. состоя-

лась очередная конференция с участием президента США Рузвельта и 

премьер-министра Великобритании Черчилля в Касабланке.  

Конференция «Большой тройки» в Тегеране началась 28 ноября  

1943 года с общей оценки положения дел на фронтах мировой войны и об-

суждения мероприятий по её ускоренному завершению. Главным из них 

было открытие второго фронта в Европе. Руководители трёх стран уделили 

значительное внимание в Тегеране будущей международной институции – 

универсальной организации мира и безопасности, речь о которой шла в де-

кларации Московской конференции четырёх держав. 

Важные для судеб мира решения о послевоенном устройстве мира 

были приняты на второй встрече «Большой Тройки» в г. Ялта. По своей 

значимости решения Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945 г.) могут 

быть сравнимы с решениями Вестфальского и Венского конгрессов, а так-

же Версальской и Вашингтонской конференций вместе взятых, с которыми 

связывают новое институциональное развитие и установление качественно 
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нового мирового порядка после крупнейших континентальных и мировых 

войн. Именно Ялтинская конференция считается самой знаменитой встре-

чей, повлиявшей на дальнейший ход истории и во многом обусловившей 

особенности современной геополитики [8]. 

На конференции государств антигитлеровской коалиции и присоеди-

нившихся к ним стран в Сан-Франциско (25 апреля – 26 июня 1945 г.) был 

согласован, утверждён и подписан Устав Организации Объединённых Наций.  

Берлинская (Потсдамская) конференция «Большой тройки», состо-

явшаяся уже после капитуляции Германии (17 июля – 2 августа 1945 г.), по 

существу, подтвердила все решения Ялтинской конференции. Свою осо-

бую роль в становлении ООН как институции сыграли Белорусская ССР и 

Украинская ССР [1; 3; 12]. 

Главная из проблем, привлекающих первоочередное внимание ис-

следователей в связи с юбилеем окончания Второй мировой войны, заклю-

чается в современной оценке исторических уроков, последствий и значе-

ния этой войны, а также – контекст правомерности и исторической оправ-

данности Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

Именно в 1945 году, может быть впервые за всю историю, человече-

ство осознанно задалось вопросом: «А насколько велик и институционально 

многообразен политический мир?». В поисках ответа на поставленный во-

прос, и осуществлялась реализация смелых и продуктивных институцио-

нальных планов.  

По итогам Второй мировой войны была предпринята попытка упо-

рядочить и стабилизировать отношения между государствами, придать им 

предсказуемость, закрепить статус законами и процедурами регулирования 

главных политических, дипломатических, экономических и социокультур-

ных процессов [11; 14, с. 28–29].  

Таким образом, пять великих держав тогдашнего мира договорились 

решать все проблемы мира и безопасности на планете путём их единогла-

сия. Они согласились, что итогом работы таких международных институ-

тов как международные конференции военного периода, институциональ-

ным закреплением итогов Второй мировой войны станет создание Органи-

зация Объединённых Наций (ООН), которая призвана решать все пробле-

мы мира и безопасности на планете путём их единогласия.  

Итоговая институциональная точка международного сотрудничества 

по итогам Второй мировой войны была успешно поставлена. Война закон-

чилась, создав геополитический вакуум и институциональное простран-

ство глобального масштаба. 

В соответствии с политико-дипломатическими итогами Второй мировой 

войны – внешнеполитические дилеммы были локализированы, а геополитиче-

ская карта и политическая картина мира были всецело изменены. Регулятором 

международно-политических и межгосударственных отношений должна была 

стать теперь новая институция – Организации Объединённых Наций (ООН). 
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В практике межгосударственных отношений – после завершения Второй 

мировой войны – начинается институциональный период построения новой 

архитектоники международных отношений послевоенного мироустройства.  
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