
58 

 

      ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИТОГИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Л. С. Вечер, доцент; 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

Т. Г. Соловей, доцент; 

Белорусский государственный университет (Минск) 

 

Первая мировая война является одним из ключевых событий мировой 

истории. Именно Великая война 1914 – 1918 гг. стала подлинно начальным 

этапом Новейшего времени.  По своим масштабам и последствиям эта война не 

имела себе равных во всей  предшествующей истории человечества. В военных 

действиях приняло участие 38 государств с населением более 1  млрд. человек. 

Под ружьем находилось 70 млн. человек, из которых 10 млн. были убиты и 

более 20 млн. ранены. Только прямые военные расходы государств превысили 

240 млрд. долларов. В ходе войны была уничтожена 1/3 материальных 

ценностей человечества [1, с. 74]. 

Первый глобальный вооруженный конфликт ХХ века показал единство 

мира и положил начало коренным изменениям в экономике, 

внутриполитической жизни, международных отношениях, культуре, а главное 

— в сознании и поведении людей.  Война 1914 – 1918 гг. ускорила разработку 

новых вооружений и средств ведения боя.  Впервые появились сплошные 

линии фронта, стала массово использоваться боевая техника (танки, самолеты, 

зенитные орудия, огнеметы и т. п.), возникли новые виды и рода войск. 

Человечество не избежало  варварских методов ведения войны, а именно 

применения оружия массового поражения. В войну были втянуты все людские 

ресурсы воюющих сторон.  

Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны 

привели к беспрецедентной милитаризации экономики. Значительно усилилось 

вмешательство государства в производство и его регулирование. Война 

видоизменила многие внутренние государственно-политические процессы в 

странах Европы и Азии. Она подтолкнула формирование новых политических 

режимов, в частности, рост тоталитарных тенденций. Европа пережила 

серьезный духовный кризис, смену ценностных установок, кризис 

«потерянного поколения». 

В итоге Первой мировой войны сформировалась новая геополитическая 

ситуация, которая во многом предопределила  развитие международных 

отношений на весь XX век. В горниле Великой войны  родились Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г. в России и Ноябрьская революция 1918 г. в 

Германии, сопровождавшиеся гражданскими войнами. Перестали существовать 

Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская империи. На 

политической карте Европы появилось 9 новых государств: Польская 

Республика, Чехословацкая Республика, Королевство сербов,  хорватов и 
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словенцев (с 1929 г. — Югославия), Австрия, Венгрия, Финляндия, Литва, 

Латвия, Эстония. Границы современной Европы на 70 % сформировались 

вследствие Первой мировой войны. Война и революции привели к краху 

монархий: из 41 правящей династии в Европе после завершения войны осталось 

только 17. Произошел передел колоний. Первая мировая война активизировала 

национально-освободительное движение в странах Азии и Африки. 

После Первой мировой войны на смену Венской системе международных 

отношений пришла  Версальско-Вашингтонская система, основы которой 

были заложены Версальским мирным договором 1919 г., договором с 

союзниками Германии, а также соглашениями, заключенными на 

Вашингтонской конференции 1921 – 1922 гг. По Версальскому мирному 

договору основной виновницей войны была признана Германия.  В результате 

войны Германия потеряла значительную часть своей территории (примерно 

13,5 %), 10 % населения, все колонии. Победу торжествовали Великобритания 

и Франция. Значительно усилились США. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений  имела 

двойственный характер. С одной стороны, она юридически утвердила 

окончание Первой мировой войны, упорядочила границы, создала предпосылки 

для мирного развития. Была предпринята попытка сформировать такую модель  

международных отношений, которая бы не только учитывала фундаментальные 

интересы держав-победительниц, но и создавала бы надежные гарантии против 

повторения  военных потрясений прошлого,  в том числе путем новаторских 

инициатив по созданию систем коллективной и региональной безопасности.  

Предполагалось, что государства имеют законное право противостоять 

агрессору. Коллективная безопасность стала одной из ключевых идей в 

деятельности Лиги Наций – международной  межправительственной 

организации, созданной в 1919 г. с целью развития сотрудничества между 

народами, гарантии мира и безопасности.  

С другой стороны,   являясь результатом компромисса и сделок, 

Версальско-Вашингтонская система устройства мира не только не устранила 

противоречия между государствами, но и значительно усилила их.  Отказ США 

от вступления в Лигу Наций, изоляция Советской России и антигерманская 

направленность превращали Версальско-Вашингтонскую систему в 

несбалансированную и неуниверсальную [2, с. 558]. Тяжелые для Германии 

условия Версальского мира (выплата репараций и др.),  перенесенные ею 

национальные унижения породили в стране реваншистские настроения, 

которые стали одной из причин прихода к власти нацистов. Принцип 

коллективной безопасности не смог стать основой нового мирового порядка. 

Доминантой международных отношений была борьба за передел мира, за 

мировое господство, за гегемонию своей модели развития. Усилия мирового 

сообщества по формированию справедливого  мироустройства, 

предотвращению военных конфликтов завершились  полным крахом: в мире 

вспыхнула еще более кровопролитная и жестокая   мировая война. 
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После окончания Второй мировой войны оформилась Ялтинско-

Потсдамская (послевоенная) система международных отношений, которая, 

подобно предыдущим,  была  составной частью Вестфальской модели мира. 

Послевоенная система международных отношений отличалась биполярностью 

– противостоянием двух мировых систем и двух ядерных сверхдержав – СССР 

и США. Холодная война между блоками породила гонку вооружений, 

эскалацию международной напряженности. Противостоящие системы 

сдерживали друг друга путем наращивания своей военной мощи. Были созданы 

военно-политические союзы: Организация Североатлантического договора 

(НАТО) и Организация стран Варшавского договора (ОВД). Понятие «баланс 

сил» стало ключевым моментом Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. В геополитическом и военно-стратегическом 

планах мир оказался поделенным на сферы влияния между сверхдержавами и 

их союзниками; за сохранение и распространение этого влияния шла 

ожесточенная борьба. 

Существенную роль в деле поддержания международного мира и 

безопасности была призвана играть Организация Объединенных Наций. 

Создание ООН в 1945 г., разработка ее принципов положили начало 

современному международному праву и развитию механизма его действия. В 

1975 г. в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, ныне – ОБСЕ), положивший 

начало разрядке международной напряженности. 

Конец 1980–начало 1990-х гг. ознаменовались распадом СССР и мировой 

системы социализма, произошли кардинальные изменения на международной 

арене. Система международных отношений, основанная на принципе 

«вестфальского суверенитета» и биполярной геополитической модели мира, 

оказалась разрушена. Новая система отношений,  новый мировой порядок еще 

не сложились. Современный мир переживает некий критический период, своего 

рода «точку бифуркации».  В этих условиях анализ итогов и уроков Первой 

мировой войны  имеет не только сугубо историческое значение. Сохраняют 

свою актуальность вопросы о месте и роли  такого явления, как война в 

развитии человеческой цивилизации, о соотношении войны и мира в ходе 

эволюции общества, о способах и механизмах урегулирования международных  

конфликтов.  Необходимо осмысление новых тенденций в развитии  

международных отношений, связанных с  изменением геополитической 

структуры мира, появлением новых субъектов мировой политики, растущей 

интернационализацией общественной жизни и процессами глобализации 

мирового развития. 
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Первая мировая война – одно из ключевых событий мировой истории. 

Война привела к тектоническим изменениям во всех сферах жизни общества, 

оказала огромное влияние на духовную атмосферу Европы и всего мира. 

Крушение иллюзий, надежд, смысложизненных установок, изменение 

ценностных критериев, нравственная переориентация, потеря стабильности и 

надѐжности существования – таковы характерные черты ХХ в. Война 1914 – 

1918 гг. – и следствие социокультурного кризиса, и предвестие грядущей 

глобальной мировой катастрофы. Всѐ это ярко проявилось в западной 

художественной литературе. 

Так, Ф. Кафка считал, что мировая война «вобрала в себя всѐ 

человеческое горе». Война обезличивала отдельного человека, превращая его 

«Я» в некое «man», уничтожала все формы индивидуального существования. 

Механизированное отношение к человеку, достигшее на полях войны, несущей 

людям смерть без всякой вины и приговора, апофеоза, вызвало его отвращение. 

Кафка воспринимал ход новейшей истории, в том числе и начавшуюся в 1914 

году мировую войну, как некое кошмарное сновидение, подчиняющееся логике 

абсурда. Войну он расценил как «норму» европейской цивилизации. Эту 

анормальную нормальность войны, едва прикрытую газетными лозунгами и 

идеологическими построениями, Кафка не принял. Вместе с тем, 

парадоксальным образом, смерть на фронте означала для него преодоление 

извечной чуждости, одиночества, экзистенциального холода. 

Об абсурдности человеческого существования писал и А. Камю, философ 

и писатель, чей отец погиб во время Первой мировой войны. Оно абсурдно уже 

потому, что заканчивается смертью, писал он в «Мифе о Сизифе». Поэтому 

центральным вопросом философии Камю считал вопрос о самоубийстве: стоит 

ли жизнь того, чтобы еѐ прожить? И, несмотря на абсурдность человеческого 

бытия, он отвечает на этот вопрос положительно: жизнь является абсолютной 

ценностью, и, если нам суждено умереть, то давайте умирать, сопротивляясь. 

«Люди во все времена убивали друг друга», – писал Камю. Тот, кто убивает в 

порыве страсти, предстаѐт перед судом, иногда отправляется на гильотину. 


