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дия в Руанде – к чему приводит доведенный до 
крайности национализм и неприятие других 
наций и этносов. Что нет ничего страшнее, 
чем “народный геноцид”, когда народ убивает 
часть самого себя. 

Отдельное внимание в книге уделяется 
теме отношений между странами Африки и 
странами Европы, а также СССР. С.Ю. Ни-
куличев сравнил структуру и деятельность 
Африканского и Европейского Союзов на 
примерах их участия в урегулировании основ-
ных конфликтов на Африканском континенте. 
С.В. Мазов изучил опыт обучения и “воспита-
ния в советском стиле” африканских студен-
тов в СССР в первой половине 1960-х годов. 
Изучение положительного и отрицательного 
опыта СССР в отношении африканских сту-
дентов, считает автор, необходимо для разра-
ботки “разумной и взвешенной миграционной 
политики” в современной России. 

Завершает книгу статья А.С. Балезина 
“Встреча культур в Тропической Африке в ко-
лониальную эпоху (к постановке проблемы)”. 
Балезин описывает все сферы взаимодействия 
между европейцами и африканцами в эпоху 
колониализма (религия, культурная жизнь, 
политика, сельское хозяйство, администра-
тивное управление, собственность и проч.), 
подчеркивая, что “в процессе встречи культур 
африканцы, воспринимая новое, не отказы-
вались целиком от традиционных элементов 
культуры” (с. 432). Причем заимствование 

элементов чужой культуры происходило с обе-
их сторон: не только африканцы воспринима-
ли европейский уклад, но и европейцы сумели 
многое открыть для себя в африканской куль-
туре и повседневной жизни.

С каждым годом Африка, афроамериканцы 
и африканская диаспора играют все боль-
шую роль в мире. Результаты этого процесса 
неоднозначны. С одной стороны, с Африкой 
стараются вести диалог на равных: предста-
вителей Африканского континента приглаша-
ют на саммит Большой двадцатки, Большой 
восьмерки, в ЮАР прошел Чемпионат мира 
по футболу 2010 г. С другой – нарастающее 
национальное, расовое и религиозное проти-
востояние. Очень часто естественная реакция 
при столкновении с другой культурой или 
человеком другого цвета кожи или нацио-
нальности – отторжение. Чтобы гармонично 
жить рядом друг с другом, нужно учиться 
понимать других. Ведь, как говорил в свое 
время В.О. Ключевский, “жалобы на то, что 
нас не понимают, чаще всего происходят от-
того, что мы не понимаем людей”. Книга “Pax 
Africana” как раз помогает понять африкан-
скую действительность и, конечно, взглянуть 
через нее и на нас самих.

Курбак М.С.,
дипломница Государственного 
академического университета
гуманитарных наук при РАН

Подготовка специалистов-международни-
ков невозможна без добротных учебников по 
истории международных отношений, особен-
но XX – начала XXI в. Современное учебное 
пособие должно, с одной стороны, излагать 
устоявшиеся оценки, а с другой – своевремен-
но учитывать новый материал, объем которого 
нарастает. 

Учебное пособие призвано освещать меж-
дународные отношения во всем мире, при 
этом оставаясь компактным и приспособлен-
ным для восприятия студентами. 

Удачный пример такого пособия – под-
готовленное в Институте международных 
отношений Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ) из-
дание “История международных отношений в 

XX – начале XXI века”, построенное на осно-
ве лекционных курсов для студентов-между-
народников МГЛУ.

Пособие состоит из трех разделов. Первые 
два имеют исторический характер. Первый 
раздел (автор – д.и.н., проф. А.А. Сагомонян) 
охватывает период 1900–1945 гг.; второй раз-
дел (автор – д.и.н., проф. И.С. Кремер) – 1945–
1991 гг.

В первом разделе, состоящем из 11 глав, 
рассматривается состояние международных 
отношений кануна Первой мировой войны, 
описывается ход и итоги этой войны, установ-
ление Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, вступление коло-
ниализма в новую стадию. Одна из глав посвя-
щена положению в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе. В следующей главе рассматриваются 
кризисы и модификации Версальской системы 
в Европе 1920-х годов. Показано воздействие 
мирового экономического кризиса на между-
народные отношения и начало краха Версаль-
ской системы и складывание дальневосточно-
го узла международных противоречий в 1930-е 
годы. Рассказывается о нарастании напряжен-
ности в Европе в 1930-е годы, в частности о 
Мюнхенской конференции 1938 г. Анализи-
руется политический кризис 1939 г., который 
перерос во Вторую мировую войну, которой 
посвящены две следующие главы. В одной из 
них рассматривается ход военных действий, в 
другой – говорится о создании и укреплении 
антигитлеровской коалиции и сотрудничестве 
СССР, США и Великобритании.

Второй раздел начинается с рассмотрения 
проблем послевоенного урегулирования. 
Обстоятельно показано состояние междуна-
родной обстановки в конце 1940-х – начале 
1950-х годов, возникновение “холодной вой-
ны” и ее “горячие точки”: Корейская война, 
германские кризисы. Важная глава этого раз-
дела посвящена мирным инициативам середи-
ны 1950-х годов, решению австрийской про-
блемы. Однако состояние “холодной войны” 
не прекратилось: наступило время блокового 
противостояния двух систем: в ответ на обра-
зование в 1949 г. блока НАТО, а затем в 1954 г. 
СЕАТО и подписания Багдадского пакта, со-
ветская сторона в мае 1955 г. создает Органи-
зацию стран Варшавского договора. В это же 
время началась западноевропейская интегра-
ция, прежде всего в экономической сфере. 

Одна из глав второго раздела посвящена 
анализу нового подхода СССР к вопросам 
международного развития, получившим свое 
закрепление в решениях XX съезда КПСС, 
событиям в Польше и Венгрии в 1956 г. 
В другой главе показывается развитие собы-
тий на Ближнем Востоке в 1940–1960-х годах. 
В отдельной главе рассматривается антико-
лониальная революция 1940–1960-х годов, 
которая считается одним из важнейших по-
следствий победы антигитлеровской коали-
ции. Авторы характеризуют различные аспек-
ты противостояния СССР и США: подробно 
говорится о возведении Берлинской стены, о 
Карибском кризисе, событиях в Чехословакии 
1968 г. 

В следующих главах рассматривается про-
цесс разрядки международной напряженности 
в 1970-е годы: Московский договор СССР – 
ФРГ 1970 г., соглашения об ограничении 
вооружений и общеевропейское совещание в 
Хельсинки 1975 г. и осложнение международ-
ных отношений на рубеже 1970–1980-х годов, 

вызванное вводом советских войск в Афгани-
стан. Рассматривается вопрос о размещении 
ядерных ракет в Европе. Анализируются 
проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона 
в 1950–1980-е годы, в частности, взаимоот-
ношения между СССР и Китайской Народной 
Республикой. Показана роль Латинской Аме-
рики в мировой политике. Завершающая глава 
раздела посвящена окончанию “холодной вой-
ны” и важнейшим соглашениям между СССР 
и США. 

Третий раздел (автор – д.и.н., проф. 
А.М. Хазанов) состоит из двух глав и по-
священ вопросам формирования основных 
направлений внешней политики Российской 
Федерации. В первой главе рассматриваются 
основные направления внешней политики 
современной России, во второй – рассказыва-
ется о Содружестве независимых государств 
(СНГ); особо анализируются отношения Рос-
сии с Украиной. В качестве приложения даны 
тексты договоров и соглашений между стра-
нами СНГ.

В общем, в учебном пособии охватываются 
важнейшие события, произошедшие в между-
народной жизни в ХХ – начале XXI в. 

В книге имеются некоторые неточности и 
упущения. Например, на с. 86 упоминается 
советско-германский договор 28 сентября 
1939 г. “О дружбе и границе”, который “опре-
делил линию раздела между советскими и не-
мецкими войсками”. Следовало бы добавить, 
что был подписан новый секретный протокол 
(уточняющий позиции секретного протокола к 
договору от 23 августа 1939 г.), по которому в 
“сферу интересов” СССР попала Литва.

Из поля зрения авторов почти полностью 
выпал Североевропейский регион. Между 
тем, скандинавские страны в XX в. смогли вы-
работать новые подходы к мирному решению 
сложных международных проблем. 

В историографии продолжаются дискус-
сии о причинах поражений Красной Армии в 
1941–1942 гг. В этой связи отметим, что вряд 
ли целесообразно искать их в формальном 
соотношении сил сторон, что делают авторы 
пособия. 

Рассматриваемое учебное пособие напи-
сано хорошим стилем и без излишнего упро-
щения исторических событий, что важно для 
учебных изданий. Оно может быть полезным 
студентам-международникам, историкам и 
политологам.

В.В. Рогинский,
доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник ИВИ РАН


