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ТЕМА: Введение. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

 

1. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и 

мире после войны. Выработка согласованной политики союзных держав в 

Германии  

2.  Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой 

арене  

3. Послевоенные мирные договоры 

4. Последствия войны для экономики Европы, первые попытки вос-

становления Европы 

 

Первой крупной и назревшей проблемой после войны, требовавшей немед-

енного решения, стало подписание мирных договоров с бывшими европейскими 

союзниками фашистской Германии – Италией, Болгарией, Румынией, Венгрией, 

Финляндией. Основные положения будущих мирных договоров были намечены 

уже на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Однако уже в сентябре-октябре 

1945 г. между государствами-победительницами оказались серьезные противоре-

чия, которые углублялись в условиях формирования двух курсов в международной 

политике. СССР пытался, и довольно успешно, закрепить свое влияние в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы, Запад – не допустить этого. Исходя из 

принципов Атлантической хартии, Запад требовал предоставить народам этих 

стран право самостоятельно выбирать свой путь развития. Советский Союз 

стремился привязать эти страны к себе, превратить в трамплин дальнейшего 

продвижения социализма. 

Вопросы мирного урегулирования с бывшими союзниками Германии 

решались на сессиях Совета министров иностранных дел (СМИД) (осень 1945 

– первая половина 1946 г.) и на Парижской мирной конференции (29 июля – 16 

октября 1946 г.). В процессе выработки мирных статей обнаружились серьезные 

разногласия. США и Англия стремились рассматривать мирные договоры в 

тесной связи с внутренними изменениями в указанных странах (установление 

режима парламентской демократии и т.д.). Это касалось также состав 

правительств. Для исключения коммунистической диктатуры, Англия и США 

отстаивали принципы создания коалиционных правительств на много-

партийной основе путем свободных выборов. Для контроля избирательного 

процесса, в частности в Болгарии и Румынии, предлагалось создание 

инспекционных групп. Советский Союз, верный политике коммунизации (под 

коммунизацией следует понимать насаждение коммунистической диктатуры – 

леворадикального тоталитаризма), выступил за то, чтобы не связывать мирные 

договоры с внутриполитическим развитием стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Сторонам удалось прийти к компромиссу. Первые 

послевоенные годы характеризовались взаимными уступками. Вследствие этого 

в состав правительств Болгарии и Румынии вошли представители "других 

демократических групп". Западные делегации, к сожалению, тогда еще не 

осознавали, что "уступка" со стороны коммунистических лидеров была 

вынужденным, временным маневром. 
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С большим трудом решались также вопросы территориального порядка. 
Западные державы поддерживали территориальные претензии Греции в 
Болгарию и Албанию. Советский Союз поддерживал своих социалистических 
протеже. Острая борьба развернулась вокруг статуса города Триеста с 
прилегающей территорией. Советский Союз поддержал французский проект, и 
Триест стал свободной территорией под эгидой ООН (по соглашениям 1954 г. г. 
Триест отошел к Италии, а территория к востоку от него – к Югославии). 

Объектом острых столкновений стали итальянские колонии Сомали, 
Ливия, Эритрея. Англия хотела поставить их под свой контроль. США 
стремились разместить там свои военные базы. Франция склонялась к тому, 
чтобы оставить их Италии, но под контролем ООН. У Сталина появились свои 
"африканские планы". На встрече министров иностранных дел Молотов с 
подачи Сталина заговорил о возникновении в Ливии национально-
освободительного движения и необходимости оказания ему помощи со стороны 
Москвы. СССР, заявил Молотов, готовый построить там военно-морскую базу, 
взять район под свой контроль. Представителю Великобритании Бевин от этих 
заявлений стало плохо, пришлось даже вызывать врача и сделать укол. 

Судьбу итальянских колоний был окончательно решен лишь в начале 50-х 
годов. Сомали – с 1950 p., Ливия – с 1951 г. провозглашены независимыми 
государствами, а Эритрея в 1952 г. стала провинцией Эфиопии. 

Острые споры вызвали также экономические вопросы договора. США 
отстаивали пункт "о равных возможностях" и выплату репараций долларами, 
что объективно ориентировало указанные страны на экономические и торговые 
отношения с США, настаивали на полной компенсации национализированной 
собственности иностранных компаний. Советский Союз настаивал на 
компенсации 1 / 3 всей национализированной собственности. Здесь также был 
достигнут компромисс (сошлись на 2 / 3 всей стоимости). 

Бывшие союзники взвешенно, с учетом возможностей побежденных, 
подошли к определению сумм репарационных платежей. Италию обязали 
выплатить Югославии 125 млн. дол., Греции – 105, СССР – 100, Эфиопии – 25, 
Албании – 5 млн. дол. Румыния и Венгрия должны выплатить СССР по 300 
млн. дол. подобное. Позже Советский Союз отказался от значительной части 
репараций из Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. 

Мирные договоры, подписанные 10 февраля 1947 г., 15 сентября того же 
года вступили в силу. Они зафиксировали определенные территориальные 
изменения. Северная Трансильвания передана Румынии, а границы Венгрии 
определены такими, какими они были на 1 января 1938 г. Южная Добруджа 
закреплена за Болгарией, согласно румынско-болгарским договором от 7 
сентября 1939г. Итало-французскую границу изменился в пользу Франции, 
итало – югославский – в пользу Югославии. В Югославию отошли Истрия и 
часть Юлийских Крайны. Додеканезьки острова от Италии переданы Греции. 
Советско-финляндская граница устанавливалась на 1 января. 

1940 г. Мирный договор с Финляндией подтверждал также принад-
лежность Советскому Союзу области Петсамо (Печенга) и передачу СССР в 
аренду сроком на 50 лет района Порккала-Удд для создания военно-морской 
базы. Италия теряла также свои права на бывшие колонии. 
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Подписание мирных договоров с бывшими союзниками Германии следует 

рассматривать как важный шаг в политике европейского послевоенного 

урегулирования. Сама практика обсуждения и выработки компромиссным 

путем мирных договоров могла стать образцом для решения других 

европейских и мировых проблем. Однако в процессе роста конфронтации и 

углубление противоборства приобретенная практика весьма скоро была забыта. 

Однако мирные договоры стали положительным фактом послевоенной 

европейской политики. Они никоим образом не ущемили суверенитет целого 

ряда стран, а большинство проблем, связанных с мирным урегулированием, 

были решены в целом справедливо. Трудно упрекать западным державам за то, 

что они не сумели отстоять демократическое развитие Румынии, Болгарии, 

Венгрии. В этом деликатном вопросе западные делегации на мирных 

переговорах исходили из того, что это внутреннее дело народов этих стран. 

 

Последствия войны для экономики Европы, первые попытки 

восстановления Европы 

 

Следствием войны и большим шагом на пути к восстановлению 

индустриального мирового хозяйства стали международные валютные 

соглашения, подписанные в 1944 году представителями 44 стран в 

американском городе Бреттон-Вудсе. 

Для стран – участниц Бреттон-Вудской системы была введена система, 

корректировала фиксированные курсы валют. Курс валют фиксировался на 

уровне, который позволял странам реализовать свои программы развития. Если 

через некоторое время не удавалось привести равновесные курсы к 

фиксированным, фиксированный курс корректировался. Курсы валют были 

привязаны к доллару США, доллар – к золоту и свободно на него обменивался. 

Однако при разных темпах экономического развития стран – участниц было 

тяжело поддержать систему жестких курсов, что привело в конечном счете к 

ограничению мировой торговли. 

Тогда же, в 1944 году, в Бреттон-Вудсе был создан Международный 

Валютный Фонд (МВФ), который начал функционирование с 1947 года. Офици-

альной целью МВФ является содействие развитию международной торговли и 

валютного сотрудничества путем установления норм регулирования валютных 

курсов и контроля за их соблюдением, предоставление государствам – участ-

никам средств в иностранной валюте для выравнивания платежных балансов. 

К началу 1947 года в Европе сложилась очень неспокойная ситуация. 

Значительные разрушения военного времени, огромная задолженность 

превысила 7 млрд. долларов, холодная зима, апатия значительной части 

населения привели к голоду и новым потрясениям. Коммунисты Франции и 

Италии, которые активно участвовали в сопротивлении нацистам, существенно 

усилили свои позиции. Они получили значительную часть голосов на выборах в 

местную власть и вполне могли победить на национальных выборах. Красная 

армия оккупировала Восточную Европу и, казалось, была готова отправиться на 

Западную. 
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Кроме того, была довольно развита рыночная инфраструктура, богатые 

традиции предпринимательства щ не были забыты, рабочая сила не потеряла 

квалификацию, а буржуазные ценности, основанные на "спущенности" частной 

собственности, глубоко укоренились в психологии значительной части 

населения. Для возобновления экономического роста нужен был внешний 

импульс – одновременное вливание в экономику материальных и финансовых 

ресурсов, что не только позволило бы запустить экономический механизм, но и 

восстановило бы психологические силы европейских наций. Осуществить такое 

вливание в тот период могли лишь США. 

Предшественницей "Плана Маршалла" была "Доктрина Трумэна", принятая 

в марте 1947 года, которая предусматривала оказание экономической помощи 

Турции, Греции и позже Италии. "Доктрина Трумэна" стала ответом на приход к 

власти коммунистов в Восточной Европе. Греция, в которой шла гражданская 

война, и Турция также были под давлением СССР, но после получения помощи, 

коммунисты в этих странах проиграли выборы. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Каковы были интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Ев-

ропе и мире после войны?  

2. Как вырабатывали согласованную политику союзные державы в Гер-

мании? 

3. Что такое идея коллективной безопасности?  

4. Каковым оказался новый расклад сил на мировой арене?  

5. Послевоенные мирные договоры. 

6. Как сказались последствия войны для экономики Европы?  

7. Каковы были первые попытки восстановления Европы? 
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ТЕМА: Послевоенное мирное урегулирование. Первые конфликты  

и кризисы «холодной войны» 

 

1. Истоки «холодной войны» 

2. Создание военно-политических блоков: НАТО – СЭВ 

3. Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны»  

4. Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол Кореи 

5. Партнерство и соперничество сверхдержав  

 

Обострение отношений между бывшими союзниками по антигитлеров-

ской коалиции привело к расколу мира на две противостоящие друг другу во-

енно-блоковые системы. Это противостояние, длившееся более четырех деся-

тилетий, не только определяло состояние международных отношений, но и ока-

зывало непосредственное влияние на характер социально-экономического и 

общественно-политического развития большинства стран мира.  

Холодная война — глобальная геополитическая, экономическая и идео-

логическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной 

стороны, и США и их союзниками — с другой, длившаяся с середины 1940-х 

до начала 1990-х годов (5 марта 1946 — 21 ноября 1990) 

США и СССР создали свои сферы влияния, закрепив их военно-

политическими блоками — НАТО и ОВД. Хотя Соединённые Штаты и СССР 

никогда не вступали в прямое военное противостояние, их соперничество за 

влияние часто приводило к вспышкам локальных вооружённых конфликтов по 

всему миру.  
 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 
 

С точки зрения объективных интересов народов и государств, «холодная 

война» не была выгодна никому. Большая часть Европы лежала в руинах, вос-

становление ее экономики, равно как и народного хозяйства СССР, требовало 

условий мира и сотрудничества. Единственной державой, усилившейся в годы 

войны, были США. Национальный доход этой страны возрос с 64 млрд. долл. в 

1938 г. до 160 млрд. в 1944 г. На долю США приходилось 60% мирового про-

мышленного производства, до 80% мирового золотого запаса. Но и США также 

ничего не выигрывали от разрыва отношений сотрудничества с СССР. Предот-

вратить спад производства после свертывания военных заказов США могли 

лишь при полной реализации принципа свободы торговли, что было невозмож-

но в условиях «холодной войны».  

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Переход от сотрудни-

чества между бывшими союзниками по антифашистской коалиции к противо-

стоянию между ними произошел не сразу. Важнейшей причиной обострения 

отношений между СССР и США было отсутствие взаимного доверия. Для И.В. 

Сталина, особенно после нападения Германии на СССР, была свойственна 

крайняя подозрительность в отношении намерений лидеров зарубежных госу-

дарств. Эта подозрительность подкреплялась теоретическими умозаключения-

ми 1920— 1930-х гг. о неизбежности фашизации стран буржуазной демократии.  
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Руководство СССР стремилось окружить его территорию поясом друже-

ственных ему государств, управляемых коммунистами. Это воспринималось в 

США и Великобритании как агрессивная политика, нарушающая принцип сво-

боды народов на выбор собственного пути развития. Лидеры стран Запада по-

лагали, что успехи коммунистов не могли быть продуктом свободного выраже-

ния народами их воли, особенно в странах, на территориях которых находились 

советские войска. С точки зрения руководства СССР, напротив, любой иной 

выбор, кроме как в пользу коммунистических партий, мог быть только продук-

том диктата, внешнего воздействия.  

Крайне негативную реакцию СССР вызвали осенью 1945 г. требования ди-

пломатии Запада об изменении состава правительств Болгарии и Румынии на том 

основании, что в них представлены только коммунисты. В Москве сочли, что За-

пад намерен восстановить барьер недружественных СССР государств, отделяю-

щих его от Западной Европы, способных стать плацдармом нападения на него.  

Первое прямое столкновение произошло в связи с политикой СССР в 

Иране. Советский Союз затянул вывод своих войск из Северного Ирана. В де-

кабре 1945 г. на территории, занимаемой советскими войсками, в иранском 

Азербайджане и Курдистане, были сформированы органы власти, провозгла-

сившие автономию и начавшие осуществлять земельную реформу. Страны За-

пада сочли это нарушением обязательств, принятых союзниками в Тегеране в 

1943 г. об уважении территориальной целостности Ирана, потребовали неза-

медлительного вывода войск из этой страны.  

Вопрос об Иране был поставлен в ООН. Со стороны США последовала 

первая в истории советско-американских отношений угроза применить, в слу-

чае военного решения конфликта, ядерное оружие. Столь болезненная реакция 

объяснялась опасениями, что СССР поставит под контроль нефтяные богат-

ства Ирана. После вывода советских войск правительство Ирана по совету ан-

гличан не только ликвидировало автономии, но и расторгло ранее подписан-

ный им договор об аренде Советским Союзом ряда нефтяных месторождений 

сроком на 50 лет.  

В феврале 1946 г. поверенный в делах США в Москве Дж. Кеннан напра-

вил в Вашингтон так называемую «длинную телеграмму», в которой доказывал 

невозможность сохранения с СССР отношений какого-либо сотрудничества. 

Еще более откровенно высказался пользующийся большим политическим вли-

янием бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Во время свое-

го визита в США в марте 1946 г., выступая в городе Фултон, он обвинил СССР 

в фактическом захвате Восточной Европы, оказавшейся отделенной от Запада 

«железным занавесом», призвал к укреплению англо-американского альянса.  

Еще более серьезные трения между бывшими союзниками возникли в 

связи с конфликтом вокруг Турции и гражданской войной в Греции.  

Осенью 1946 г. СССР предъявил ультимативно сформулированные тре-

бования к Турции о пересмотре порядка использования черноморских проливов 

и совместной их обороне, включая размещение советских войск в районе Кон-

стантинополя. Это было понято в странах Запада как дипломатическая подго-

товка СССР к нападению на Турцию и захвату проливов.  
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В конце 1946 г. резко обострилась обстановка в Греции. В этой стране 
при помощи английских войск была восстановлена монархия. Коммунисты, со-
хранившие со времен войны вооруженные отряды, отказались принять участие 
в парламентских выборах, начали вооруженную борьбу за власть. При этом по-
мощь им оказывалась с территории Югославии и Болгарии, где у власти нахо-
дились коммунистические партии, согласовывавшие свою политику с СССР. 
Рассмотрение конфликта в Совете безопасности ООН не дало никаких резуль-
татов, поскольку СССР воспротивился введению санкций против своих балкан-
ских союзников.  

В этих условиях Великобритания, считавшая себя ответственной за под-
держку союзной ей монархии в Греции, обратилась за помощью к США. В мар-
те 1947 г. конгресс США по просьбе Г. Трумэна одобрил выделение средств и 
посылку военного персонала в Грецию и Турцию для их защиты от коммуни-
стической агрессии. В послании президента США, получившем название «док-
трины Трумэна», сдерживание СССР и союзных ему политических сил от за-
хвата новых территорий было определено как жизненно важное для обеспече-
ния безопасности и интересов самих США. Комитет начальников штабов США 
приступил к разработке сценариев войны против СССР с массированным при-
менением ядерного оружия.  

«План Маршалла» и раскол Европы. Правящие круги США, учитывая 
опыт последствий первой мировой войны, прекрасно понимали, что главная 
угроза стабильности в Европе исходит не от СССР, а от остроты проблем после-
военного восстановления экономики государств, пострадавших от войны. Так, в 
Италии к 1946 г. уровень промышленного производства составлял 50%, аграрно-
го — 60% довоенного уровня. Заводы простаивали из-за отсутствия сырья, в 
стране насчитывалось около двух млн. безработных и трех млн. бездомных, си-
стема денежного обращения была полностью подорвана. Не намного лучшим 
было положение в Великобритании и Франции. Так, в Англии карточная система 
распределения продуктов была полностью отменена лишь в 1954 г. Во Франции 
норма выдачи хлеба в 1947 г. была ниже, чем при немецкой оккупации.  

Восстановление демократии в странах, освободившихся от фашизма, вос-
становление политических партий принесли наибольшие выгоды коммунистам 
и социалистам, которые во время оккупации продолжали работать нелегально, 
в подполье. Так, на первых послевоенных выборах во Франции и Италии ком-
мунисты получили до трети голосов избирателей. Вместе с социалистами они 
оказывали решающее воздействие на политику сложившихся коалиционных 
правительств. В Италии под давлением левых сил была ликвидирована монар-
хия. Во Франции была проведена национализация ведущих отраслей промыш-
ленности. Государство взяло под контроль весь энергетический комплекс, 
авиационную промышленность, половину автомобильной промышленности. 
Делались попытки перехода к плановому развитию экономики, однако это не 
вело к улучшению экономического положения. 

В этих условиях в июне 1947 г. государственный секретарь США А. 
Маршалл выдвинул идею помощи странам Европы в преодолении последствий 
войны. Предполагалось, что страны, принимающие помощь, представят данные 
о состоянии своей экономики, потребностях, планах использования поступаю-
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щих средств. На основании этих данных конгресс США принимал решение о 
выделении помощи, распределением которой занимался специальный комитет 
под руководством американского администратора. «План Маршалла» должен 
был, с одной стороны, помочь европейцам преодолеть последствия войны, а с 
другой, позволить США избавиться от переизбытка капиталов, создать плате-
жеспособные рынки сбыта своей продукции.  

И.В. Сталин и его окружение крайне негативно отнеслись к «плану Мар-
шалла», который был расценен как попытка поставить под контроль США эко-
номическую, а затем и политическую жизнь «маршаллизированных» стран. 
Опасаясь подрыва влияния СССР в Восточной Европе, руководство Советского 
Союза использовало все рычаги влияния на зарубежные правящие и неправя-
щие коммунистические партии, добиваясь от них участия в разоблачении аме-
риканского проекта.  

Вместо распущенного Коминтерна осенью 1947 г. было создано Информа-
ционное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ). Это был орган 
политического и идеологического руководства Москвы правящими коммунисти-
ческими и рабочими партиями стран Восточной Европы, контроля над неправя-
щими партиями (из них в Коминформ вошли компартии Италии и Франции).  

Поддержав лозунг Коминформа о защите экономической самостоятель-
ности своих стран, явно неспособных собственными силами преодолеть после-
военную разруху, коммунисты Франции и Италии поставили себя в положение 
политической изоляции, вынуждены были выйти из правительств. Трудящиеся 
Западной Европы не поняли, почему во имя абстрактной самостоятельности 
необходимо отклонять проект, создающий новые рабочие места, повышающий 
уровень жизни.  

В странах Восточной Европы отношение к «плану Маршалла» стало ос-
новой размежевания политических сил, раскола в коалиционных правитель-
ствах. Возникшие политические кризисы завершились установлением так 
называемых народно-демократических режимов, провозгласивших своей целью 
строительство социализма.  

Раскол Европы на две группы государств, с одной стороны, сделавших 
выбор в пользу «плана Маршалла» и сближения с США, с другой, оказавшихся 
в орбите влияния СССР, имел далеко идущие последствия. На европейском 
континенте, а затем и в мировом масштабе начали складываться два противо-
стоящие друг другу союза. Их центрами выступали две крупнейшие державы 
— США и СССР.  

Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе. Формирование 
системы союзов в Европе ускорил конфликт между СССР и США, непосред-
ственно поставивший эти страны на грань прямого военного столкновения. 
Этот конфликт был связан с нерешенностью германского вопроса.  

После победы территория Германии и ее столицы Берлина была поделена 
на зоны оккупации США, Англии, Франции и СССР. В условиях обострения от-
ношений между этими державами создание единого демократического герман-
ского государства стало невозможным. Каждая из сторон опасалась, что ресурсы 
и потенциал Германии окажутся под контролем противника в «холодной войне». 
На территории Германии началось формирование двух германских государств.  
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В 1948 г. страны Запада совместно с демократически избранными, на 
уровне земель, германскими властями активизировали меры по восстановле-
нию экономики Германии в своих зонах оккупации. В частности, для стабили-
зации валюты ими была проведена денежная реформа. СССР использовал это 
как предлог, чтобы закрыть границу между зонами оккупации — для предот-
вращения затопления советской зоны, Восточной Германии, обесцененной ста-
рой валютой. Западный Берлин тоже подвергся блокаде, хотя его жители зави-
сели от поставок продовольствия.  

Для руководства СССР сложившаяся ситуация казалась выигрышной для 
достижения выгодного для себя компромисса по германскому вопросу, но 
США категорически исключили какие-либо переговоры.  

Блокада была прорвана военно-транспортными самолетами США, уста-
новившими воздушный мост между западными зонами оккупации и Западным 
Берлином. При этом командование войск США в Германии не исключало воз-
никновения прямого военного конфликта. С учетом того, что СССР имел пре-
восходство в сухопутных силах, на базах США в Великобритании были развер-
нуты бомбардировщики — носители ядерного оружия.  

Берлинский кризис стал прологом к замораживанию вопроса о единстве 
Германии более чем на четыре десятилетия.  

В 1949 г. были созданы два германских государства: Западная (ФРГ) и 
Восточная (ГДР) Германия, территория которых стала основной ареной проти-
востояния войск США и СССР в Европе.  

В 1948 г. ускоренными темпами шло формирование военных союзов. Со-
ветский Союз заключил договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-
щи с большинством восточноевропейских стран. Западноевропейские государ-
ства — Англия, Франция, Бельгия, Голландия и Люксембург создали новую во-
енную организацию — «Западный союз». В январе 1949 г. СССР и большин-
ство стран Восточной Европы декларировали заключение экономического сою-
за — Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

Со своей стороны, страны Запада 4 апреля 1949 г. сформировали военно-
политическую организацию «Северо-Атлантического договора» (НАТО). Ее 
учредителями были США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, 
Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португалия. Договор о 
создании НАТО был дополнен договорами о взаимопомощи между ее членами. 
Затем, в 1952 г., к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 г. — Запад-
ная Германия (ФРГ). Ответом на вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. стало со-
здание «Организации Варшавского договора» (ОВД) — военно-политического 
союза СССР с дружественными ему странами Восточной Европы.  

«Холодная война» в Азии. Ареной «холодной войны» стала не только Ев-
ропа, но и Азия.  

В ходе войны с Японией советские войска заняли территории Маньчжу-
рии и Северной Кореи. В 1946 г. контроль над Маньчжурией, захваченное тро-
фейное японское оружие были переданы китайским коммунистам, что значи-
тельно укрепило их позиции.  

В Китае уже с конца 1920-х гг. существовали два государства и два прави-
тельства. Национальное правительство, возглавляемое Чан Кайши, в 1946 г. кон-
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тролировало 70% территории страны и было признано большинством стран мира, 
представлено в Совете Безопасности ООН. Китайские коммунисты, опирающиеся 
на поддержку СССР, на территории районов, названных ими освобожденными, 
создали свою систему законов, ввели собственную денежную единицу, проводили 
реформы, ведущие к утверждению уравнительного землепользования.  

Война между «двумя Китаями» возобновилась сразу после разгрома Япо-
нии. Попытки их примирения, предпринимавшиеся в 1945—1947 гг., не приве-
ли ни к каким результатам. К концу 1949 г., несмотря на оказание поддержки 
режиму Чан Кайши со стороны США, гражданская война в Китае завершилась 
победой коммунистов. Между СССР и Китаем был подписан Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи. Остатки антикоммунистических сил под 
командованием Чан Кайши под прикрытием военно-морских сил США эвакуи-
ровались на остров Тайвань.  

Превращение СССР в сверхдержаву, контролирующую, как считали в 
Вашингтоне, не только Восточную Европу, но и Китай с его многосотмиллион-
ным населением, проведение СССР в 1949 г. испытаний атомной бомбы, что 
лишило США ядерной монополии» вызвали в Вашингтоне панические настро-
ения. В оценке международной ситуации у правящих кругов США сложилось 
убеждение, что дальнейшее расширение границ социалистического лагеря, кон-
тролирующегося СССР, приведет к необратимому изменению соотношения сил 
в мире в его пользу.  

В условиях возникшего военного противостояния США и СССР в Азии 
подписание единого мирного договора бывших союзников с Японией оказалось 
невозможным. В сентябре 1951 г. в Сан-Франциско США и союзные им страны 
подписали с Японией мирный договор, не запрещавший ей вступать в военные 
союзы и не ограничивавший ее вооруженные силы. Одновременно с мирным до-
говором США подписали с Японией «договор безопасности». Согласно этому 
договору, США получали право сохранить военные базы в Японии, одновремен-
но гарантируя защиту ее территории и стабильность институтов демократии. 
Япония отказалась от своих бывших заморских владений, в том числе Куриль-
ских островов и Южного Сахалина. Однако, поскольку СССР в знак протеста 
против японо-американского военного союза не подписал мирный договор, в не-
го не был включен пункт о признании указанных территорий частью СССР.  

Таким образом, начавшаяся «холодная война» не дала возможности четко 
зафиксировать итоги второй мировой войны, что в последующие десятилетия 
стало источником дополнительных трений на международной арене.  

 

Вопросы для повторения: 
1. Составьте план рассказа: основные экономические, социальные, поли-

тические последствия второй мировой войны для стран — основных ее 
участниц.  

2. Определите причины «холодной войны». 
3. Раскройте причину разработки «плана Маршалла». Каким было отно-

шение к нему в Европе и последствия его принятия рядом стран?  
4. Чем вы объясните, что в конце 1940-х — начале 1950-х гг. шло фор-

мирование военно-политических союзов?  
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ТЕМА: Лидирующее положение США и стран Западной Европы  

в мировом экономическом и политическом развитии 

 

1. США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире  

2. Концепция «расширения демократии»  

3. Политические системы европейских и американских государств  

4. Политический курс стран Запада: неоконсерватизм и христиан-

ский демократизм  

5. Социал-демократия  

6. Структура экономики стран Америки и Западной Европы 

 

Современная стратегия США: во главе бесполярного мира 

 

Для внешней политики США последнее десятилетие XX в. стало перио-

дом поисков и приспособления к радикальным изменениям системы междуна-

родных отношений, произошедшим в результате окончания холодной войны и 

развития новых глобальных процессов. С окончанием холодной войны у США 

появились как новые возможности, так и весьма серьезные проблемы: 

 Прекращение глобальной конфронтации в условиях «самороспус-

ка» враждебного военного блока (Варшавского договора) означало исчезнове-

ние реальной военной угрозы США и превращение их в единственную военную 

сверхдержаву. Военный бюджет США составляет 40% мировых расходов на 

оборону и превышает суммарные затраты следующих за ними 10 стран. На до-

лю Америки, ее союзников и близких партнеров приходится более трех четвер-

тей мировых затрат на оборону. 12 авианосных групп ВМС США контролиру-

ют главные морские маршруты. Соединенные штаты располагают более 700 

военных баз по всему миру. По техническому оснащению вооруженных сил и 

новым видам вооружений Америка опережает остальные страны как минимум 

на полтора-два десятилетия. Соединенные Штаты стали не только практически 

неуязвимыми перед масштабным военным нападением, но и обрели гораздо 

большую свободу стратегического маневра. Кроме того, в результате распада 

СССР и всего социалистического лагеря открывались широкие возможности 

для сотрудничества США с государствами, входившими в советский блок, и 

новыми государствами на пространстве бывшего СССР, для распространения 

там американского влияния. 

 С окончанием конфронтации США и СССР значительно снизилась 

роль военной силы, а в торгово-экономической сфере США сталкиваются с 

растущей конкуренцией со стороны своих союзников по «холодной войне». Ее 

окончание также поставило под вопрос всю глобальную военно-политическую 

инфраструктуру, созданную Соединенными Штатами для ведения этого проти-

воборства. Возникла ситуация неопределенности в отношении угроз безопасно-

сти США и методов противодействия им. В отсутствие серьезной внешней 

угрозы, сплачивающей нацию, и ясных новых целей стало гораздо труднее мо-

билизовывать общественную поддержку активного внешнеполитического ин-

тервенционизма. 
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 Крах прежнего биполярного миропорядка обернулся усилением де-

стабилизирующих тенденций в мире, что выразилось в увеличении числа этно-

религиозных конфликтов, распространении ядерного и других видов оружия 

массового уничтожения, росте международного терроризма и преступности. 

 Еще одной новой реальностью для внешней политики США стала 

растущая глобализация мировой экономики, поставившая страну перед необхо-

димостью повышения конкурентоспособности на мировом рынке, определения 

своей роли в этой изменяющейся экономике, а также нахождения нового опти-

мального баланса между внутренней и внешней политикой. 

Соединенные Штаты не хотят организационно-структурных изменений 

системы международной безопасности, в которой они играют лидирующую 

роль. Они удовлетворены тем, что «своим лидерством способствуют укрепле-

нию общей безопасности и процветанию всех народов» и не спешат менять 

правила и порядок собственного участия в глобальных делах. 

США выбрали новый подход – налаживать двусторонние отношения с 

каждым из центров силы отдельно, сохраняя существующую малоэффективную 

систему обеспечения международной безопасности. И в этом случае, Россия 

стоит особняком. Если в отношениях США с Китаем и Индией, кроме деклара-

ций, есть конкретные дела – рост американо-китайской торговли, усиление 

американо-индийского военного и военно-технического сотрудничества, то 

американо-российские отношения не выходят за рамки старой модели страте-

гического сдерживания. 

Практически с 1990 годов против России не прекращаются политико-

пропагандистские атаки, обвинения со стороны Запада в неоимпериализме. Такой 

оценки удостаивается чуть ли не любой шаг Москвы, будь то защита националь-

ных меньшинств в странах Балтии, защита граждан России в Южной Осетии, про-

тиводействие попыткам пересмотреть результаты Второй мировой войны или за-

поздалое введение рыночных цен в торговле энергоносителями с соседями. 

Эйфория вокруг прихода к власти в Вашингтоне демократов и админи-

страции Барака Обамы, провозглашение политики «перезагрузки» в отношени-

ях между США и Россией с их стороны, все отчетливее сменяется осознанием 

реальности – Россия и США, а с ними и Запад в целом, фактически находятся 

на той же точке, что и были. Успешно заключенный ратифицированный дого-

вор по СНВ – это не сама перезагрузка, а начало пути к ней. Концепция «рас-

ширения демократии», провозглашавшая приоритетом американской внешней 

политики, начиная с 90-х годов, содействие демократизации бывших социали-

стических режимов в Евразии, осуществилась и продолжает осуществляться се-

годня. Именно с таких позиций продолжаются нападки на российское прави-

тельство и всю Россию с различного рода обвинениями. 

Любой противник российского президента и Кремля автоматически ста-

новится демократом и другом Запада. Раз за разом звучат обвинения в энерге-

тическом империализме, в ненадежности России как поставщика. При этом ре-

альных проблем со снабжением клиентов ни разу не было, даже когда Москва 

не очень умело применяла жесткие меры, чтобы заставить Украину и Белорус-

сию платить по рыночным ценам за поставляемые им нефть и газ. 
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Раздаются полуофициальные призывы сделать военно-политический со-

юз НАТО ответственным за обеспечение доступа стран-членов к зарубежным 

ресурсам. 

Россию принято обвинять даже за ее позицию в отношении ядерной про-

граммы Ирана, хотя здесь интересы и даже политика Москвы и традиционного 

Запада совпадают почти полностью и расходятся лишь в нюансах, обусловлен-

ных географическим положением. 

Очевидно, США и часть традиционного Запада пока оставили надежды на 

превращение России в дружественное государство. Наметился переход к поли-

тике «неосдерживания», но оно будет другим. Мир радикально изменился (хотя 

многие мыслят в категориях прежней эпохи). Тотальное сдерживание по моде-

ли холодной войны невозможно. 

Но и Москва поняла, что она не хочет и не может интегрироваться с тра-

диционным Западом на предлагавшихся до недавних пор условиях – без права 

голоса. Россия начала менять правила игры или, по крайней мере, перестала иг-

рать по старым правилам, сложившимся в 1990-е гг. 
 

Политические системы США и западноевропейских стран 
 

США – республика с президентской формой правления и федеральным 

государственным устройством. Высший орган законодательной власти – кон-

гресс, состоящий из сената (100 сенаторов, избираемых на шестилетний срок) и 

палаты представителей (435 членов, избираемых на двухлетний срок). Глава 

государства и правительства – президент, избираемый на четырехлетний срок. 

Он обладает всей полнотой исполнительной власти и является главнокоманду-

ющим вооруженными силами страны. В США сложилась так называемая двух-

партийная система, при которой у власти сменяют друг друга две основные 

буржуазные партии - Республиканская и Демократическая. 

Если в США главным действующим лицом в политике является президент, 

то в Западной Европе (кроме Франции) -глава правительства. Если в США пре-

зидент сам подбирает глав министерств и формирует кабинет министров, то в за-

падноевропейских странах этим занимаются парламенты. В этом и состоит глав-

ное отличие президентских республик от парламентских, которые основываются 

на принципе верховенства представительной власти над исполнительной. 

Фракционная борьба сильно осложняет работу парламента. Но по карди-

нальным вопросам формирования правительства, доверия ему партийная дис-

циплина и солидарность просматриваются довольно четко. 

Исполнительная власть в парламентской республике (или монархии) счи-

тается как бы продолжением парламента и работает в тесном взаимодействии с 

ним, точнее с парламентским большинством. Премьер-министр и правитель-

ство несут ответственность за разработку и осуществление политической про-

граммы, подготовку и исполнение бюджета, законодательные инициативы и 

оперативное руководство страной. Парламентское большинство обеспечивает 

поддержку политике правительства, уточняет и дорабатывает его программу и 

бюджет, принимает законы и постановления, придающие легитимность дей-

ствиям исполнительной власти. 
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Функции оппозиции заключаются в критике правительства и парламент-

ского большинства, выдвижении альтернативных программ и предложений. 

Иногда она договаривается с правительством об оказании поддержки и даже о 

создании нового парламентского большинства со своим участием. 

Взаимоотношения парламента и правительства в парламентских демократи-

ях строятся на следующих принципах: 

1. право парламента отправить правительство в отставку путем выражения 

вотума недоверия; 

2. право роспуска парламента правительством с согласия главы государства; 

3. право правительства выступать с законодательными инициативами; 

4. право совмещать депутатский мандат с министерской должностью (ком-

патибилитет). 

 
Политический курс стран Запада 

 

В политической жизни Западной Европы доминируют следующие 

направления: 

1. Неоконсерватизм - идеология и политическое движение, стремящееся 

к распространению в мире традиционных ценностей западной цивилизации и 

при этом не поддерживающее типичные для консерваторов требования со-

кращения размера государственного аппарата и расходов на социальное обес-

печение. Отличительной чертой неоконсерватизма является призыв к агрессив-

ному и бескомпромиссному внедрению либерализма и демократии в странах с 

авторитарными режимами. Это течение оправдывает связанные с этим наруше-

ния принципа невмешательства в суверенные вопросы других государств. В 

частности, американские неоконсерваторы ради своих целей активно поддер-

живают применение военной силы против враждебных США стран. 

2. Христианский демократизм - автономное от церкви политическое 

движение, выступающее за решение социальных и экономических проблем при 

соблюдении христианских принципов. В своём развитии христианская демокра-

тия прошла ряд этапов. Рост либерализма и гражданского национализма в XIX 

веке сказались негативно на международной позиции Католической церкви. 

Чтобы восстановить доверие масс, церковь приступила к реформам и огласила 

новую социальную доктрину, христианскую демократию. До Первой мировой 

войны церковь не одобряла создание католических политических партий. По-

сле войны Ватикан дал своё согласие на это, однако в реальности в состав мно-

гих партий вошли представители и других христианских конфессий. После 

Второй мировой войны движение стало подлинно массовым, и в ряде стран За-

падной Европы христианские демократы пришли к власти. Сегодня междуна-

родные организации с участием христианско-демократических партий включа-

ют также и другие политические движения. 

3. Социал-демократизм (часто идентифицируется с демократическим 

социализмом) - направление в социалистическом и рабочем движении, высту-

пающее за переход к социально справедливому обществу путём реформирова-

ния буржуазного. Демократические социалистические партии активно участво-
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вали и продолжают участвовать в правительствах Швеции, Финляндии, Герма-

нии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии, Ни-

дерландах, Норвегии и некоторых других странах, например, посткоммунисти-

ческих Венгрии, Польше, Болгарии. Эти партии используют социалистическую 

идеологию, а в экономике выступают за создание «государства всеобщего бла-

госостояния» на основании соответствующей кейнсианской теории. Повыше-

ние пенсий и социальных выплат – именно их заслуга. 

Тенденции к социал-демократии намечались в политике ряда стран соци-

алистического лагеря (Югославии, Венгрии и Чехословакии) 

 

Развитие интеграционных процессов 

 

Основным содержанием современной эпохи является возникновение но-

вых линий взаимодействия между участниками мирового политико-

экономического процесса. Каковы же основные направления развития интегра-

ционных союзов? В Европейском Союзе происходит трудный и противоречи-

вый процесс углубления интеграции при одновременном расширении за счет 

вступления новых стран. 

Главным процессом в рамках Северо-Американской интеграции (НАФТА) 

становится углубление сотрудничества между тремя ее участниками и адапта-

ции Мексики и Канады к новым условиям свободной торговли. Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) - наиболее динамичный 

экономический союз, привлекающий капиталы дешевой рабочей силой и отсут-

ствием других расходов. В рамках этой группировки отрабатывается взаимо-

действие между Западом и Востоком. 

 

Экономика США и Западной Европы 
 

Учитывая, что в новых условиях определяющим полем соперничества 

развитых стран мира стала торгово-экономическая сфера, следует указать, что 

экономика Соединенных Штатов также не имеет равных в мире. ВВП составля-

ет около 20% от общемирового, при этом на долю США приходится 41% про-

изводства высокотехнологической продукции. На образование и НИОКР Аме-

рика расходует 50% суммарных затрат стран «большой восьмерки». Соединен-

ные Штаты производят 55% мировой аэрокосмической продукции, 34% ком-

пьютерного и 25% телекоммуникационного оборудования. По темпам эконо-

мического роста (3-4%) они уверенно опережают другие развитые страны – 

государства Европейского союза и Японию. Американский товарооборот при-

ближается к 2 трлн. долл., составляя около 13 % мирового экспорта и 15% ми-

рового импорта. США также – крупнейший нетто-импортер и нетто-экспортер 

капитала. И, несмотря на определенные трудности, на ближайшее десятилетие 

ей не будет равных. 

Сегодня Объединенная Европа имеет валовой доход, сопоставимый с 

США и равный почти 10 трлн. долларов. Евросоюз занимает порядка 1/5 от 

общего объема мировой торговли товарами и услугами. Как и в США, основ-
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ные из них – изделия высокотехнологического производства. Из 100 лидирую-

щих в этой сфере мировых компаний 32 – европейские. Затраты на развитие 

информационных и коммуникационных технологий составляют в Евросоюзе 

более 7% ВВП, а на исследования в сфере высоких технологий более 2%. После 

США (8,2%) и Японии (9%) Евросоюз занимает третье место в мире по этим 

показателям. 

Таким образом, в обозримом будущем США и Евросоюз остаются самы-

ми крупными конкурентами на мировом экономическом пространстве. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Уточните, в чем суть современной стратегии США? 

2. Каково положение США в мире в области военной и экономической 

после развала СССР? 

3. Каким образом складываются в настоящее время российско-

американские отношения? 

4. Охарактеризуйте политические системы и политический курс США и 

Западной Европы на данный период. 
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ТЕМА: Основные направления социально-экономической политики  

в период президентства Д.Буша и Б.Клинтона 

 

1. Основные направления социально-экономической политики в пе-

риод президентства Д. Буша 

2. Основные направления социально-экономической политики в пе-

риод президентства Б. Клинтона 

3. Рост значимости внешнеполитических факторов в решении 
 

США – ведущая держава капиталистического мира, обладающая круп-

нейшим экономическим и научно-техническим потенциалом. Ни в одной дру-

гой стране противоречия капитализма не выступают так обнажено и остро, как 

в США. Поэтому процессы, происходящие в американской экономике, всегда 

привлекали внимание исследователей-марксистов. Как известно, ленинская 

теория империализма в значительной мере основана на исследовании развития 

американского капитализма в последней четверти XIX начале XX в. Изучение 

новых явлений капиталистической действительности США и в наши дни оста-

ется одним из важнейших направлений исследований современного государ-

ственно-монополистического капитализма.  

Президент Джордж Буш-старший, победивший на выборах в 1988 г., 

быстро сформировал команду сподвижников. 

Буш был сторонником коллективных действий в правительстве. Он с мо-

лодости умел играть ведущую роль в командах спортсменов, в командах воен-

ных и политиков. Он работал раньше с такими видными политическими деяте-

лями, как Джеймс Бэйкер, Брент Скаукрофт. 

Бэйкер стал в новом правительстве Государственным Секретарем, а генерал 

Б.Скаукрофт – главным советником по вопросам национальной безопасности. 

Политические концепции Дж. Буша. мл. и ст. 

 Жесткость американского президента во внешнеполитической сфере 

 Создать национальную противоракетную оборону (НПРО) для защиты США 

 Законопроекты о запрете абортов, реформе системы образования, проект 

федерального бюджета и программа сокращения налогов. 

 Программа оздоровления экономики 

 Интенсификации использования атомной энергии 

 Идеи «сострадательного консерватизма» 

 

«Доктрина Буша» 
 

При сравнении «Стратегии национальной безопасности» администрации 

Дж. Буша младшего со стратегиями предыдущих президентов, необходимо выде-

лить, что стратегия Дж. Буша младшего является наиболее агрессивной, более 

жесткой в проводимой линии обеспечения безопасности и проводимой политики. 

Стратегия Дж. Буша младшего представляет собой по сравнению со стра-

тегиями предыдущих президентов жесткое руководство к действию в обеспе-

чении безопасности страны и борьбы с внешними угрозами. По своей направ-
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ленности рассматриваемая стратегия напоминает стратегию времен холодной 

войны, с ее направленностью против противника и готовностью к борьбе с 

применением силы.  

Внутренняя политика оказывает существенное влияние на процесс приня-

тия внешнеполитических решений, но внутриполитические задачи, которые аме-

риканская элита решала в период правления Дж. Буша старшего, вынудило ад-

министрацию отойти от постулирования идеи глобального «нового мирового по-

рядка», оставляя её последующим поколениям, и сосредоточивается на наиболее 

рационалистических и функционально понятных для американцев идей.  

Эволюция внешнеполитических инициатив республиканской администра-

ции за четырёхгодичный период пребывания у власти демонстрирует перманент-

ную ситуацию поиска решений в значительной трансформации сферы междуна-

родных отношений. Идейные шатания от глобалистических положений концеп-

ции «нового мирового порядка» к реалистическим и функционально понятным 

положениям военной стратегии США говорят о поиске новой модели поведения 

американского государства в условиях осознаваемого единоличного лидерства. 

 

Билл Клинтон 

 

 Коренная реформа здравоохранения посредством введения всеобщего 

страхования на случай болезни. 

 Закон по борьбе с преступностью 

 Перестройка системы социального обеспечения 

 Инвестиционная программа по созданию новых рабочих мест 

 Реформа финансирования предвыборной борьбы и создание националь-

ной информационной сети 

 Давление на Японию 

 «Партнерство во имя мира»  

 «Буря в пустыне». 

 

Политическая Цель операции:  

 освобождение Кувейта и возвращение власти законному правительству,  

 восстановлении стабильности в регионе Персидского залива; 

 утверждении принципов “нового мирового порядка”,  

 изменение состава руководства Ирака и его политического курса.  

 

Военная цель операции:  

 уничтожение военного потенциала Ирака, грозящего своей военной мо-

щью Израилю и некоторым странам Ближнего Востока;  

 лишение Ирака возможности производить  

 ядерное, химическое и биологическое оружие.  

 

В операции “Буря в пустыне”, начавшейся 16 января, предусматривалось 

боевое использование многонациональных сил в рамках “воздушно-наземно-
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морской кампании”, включавшей в себя проведение воздушной наступательной 

операции, воздушно-наземной наступательной операции и морской десантной 

операции. 

В военной операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта в рам-

ках многонациональной коалиции под эгидой США приняло участие 580 тысяч 

солдат, 750 самолетов, 1200 танков и 60 военных кораблей. Союзники обруши-

ли на Ирак 141 921 тонну взрывчатых веществ, что соответствует по мощности 

7 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году. 

Острая борьба развернулась в 80-х годах вокруг социальной политики 

государства. Монополистический капитал требует радикального сокращения 

социальных программ, которые изображаются как одна из главных причин 

снижения прибыли, усиления инфляции, роста бюджетных дефицитов. Буржу-

азное государство, отпуская щедрой рукой из федерального бюджета средства 

на военные цели, беззастенчиво урезывает ассигнования на социальные нужды 

– жилищное строительство, образование, медицинское обслуживание, пособия 

по безработице, профессионально-техническое обучение и переподготовку ра-

бочей силы, продовольственную помощь беднякам, питание школьников, об-

щественные работы.  

Налоговое законодательство 1981 г. в еще большей мере, чем прежде, пе-

реложило налоги с прибылей корпораций на широкие слои населения. Наступ-

ление монополий и ужесточение социальной политики государства привели к 

заметному снижению жизненного уровня трудовой Америки. Усиление поляри-

зации американского общества ведет к росту социальной напряженности, тру-

довых и расовых конфликтов.  

Обострение кризисных явлений в экономике и политике американского 

империализма вызвало заметное усиление социальной и политической поляри-

зации в США. Правящие круги империалистических стран прибегают к сред-

ствам и методам, заведомо неспособным спасти общество. Можно не сомне-

ваться, что обанкротившееся "общество всеобщего благоденствия" в США сто-

ит перед новыми социальными потрясениями.  
 

Вопросы для повторения: 
 

1. Определите по тексту, какие идеалы были присущи обществу, правя-

щим кругам США в послевоенный период.  

2. Выпишите основные моменты президентства Дж.Буша и Б.Клинтона. 

Обозначьте наиболее острые, кризисные моменты в послевоенной истории 

США, влияние на исход президентских выборов. 

3. Назовите политические концепции Дж. Буша младшего и старшего?  

4. В чем заключалась стратегия Дж. Буша младшего?  

5. Дайте краткую характеристику операции «Буря в пустыне». 

6. Какова стратегия Билла Клинтона?  

7. Чем отличается политический курс администрации Д.Буша от 

Б.Клинтона внутри и вне страны друг от друга и от политики его предшествен-

ников? Подтвердите свое суждение примерами событий в мире последнего 

времени.  
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ТЕМА: НАТО – военно-политическая организация Североатлантического 

договора 

 
1. НАТО: история возникновения, участники  

2. Североатлантический совет – высшая политическая инстанция 

НАТО  

3. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы  

4. Интервенции НАТО на Балканах  

5. Россия и НАТО: соглашение 1997 года, создание органа «Совет 

России – НАТО» 
 

История возникновения НАТО 
 

Организация Североатлантического договора, НАТО, Северо-

Атлантический Альянс – идентичные названия крупнейшего в мире военно-

политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Ка-

наду. Появился4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами-членами НАТО 

стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерлан-

ды, Люксембург. Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из деклариро-

ванных целей НАТО являлось обеспечение сдерживания любой формы агрес-

сии в отношении любого государства-члена НАТО или защиту от неё. Провоз-

глашалось так же, что главная цель НАТО – гарантировать свободу и без-

опасность всех своих членов в Европе и Северной Америке в соответствии с 

принципами Устава ООН. Для достижения этой цели НАТО использует свое 

политическое влияние и военный потенциал. 

Создание блока Москва восприняла как угрозу собственной безопасно-

сти. В 1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел США, 

Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в том, 

что НАТО является сугубо оборонительной организацией. В ответ на призывы 

к сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО своё вступление в 

альянс. Однако данная инициатива была отклонена. В ответ Советский Союз 

был вынужден образовать в 1955 году военный блок из социалистических госу-

дарств – Организацию Варшавского Договора 

Несмотря на «джентльменские» договоренности между руководителями 

СССР и лидерами Запада о нерасширении альянса, в период с 1952 по 1982 гг. 

к Североатлантическому союзу присоединились еще четыре европейских гос-

ударства: Греция, Турция, ФРГ, Исландия и число его членов возросло до 16 

государств. 

 

Расширение НАТО на Восток 
 

После распада СССР и Варшавского договора в НАТО12 марта 1999 г. 

вступили нынешние Венгрия, Польша, Чешская Республика. 

В 2004 году НАТО расширяет свой состав уже и за счет государств, яв-

лявшихся бывшими советскими республиками: Латвии, Литвы, Эстонии, а 

также таких государств как Болгария, Румыния, Словакия и Словения. 
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В 2009 году в НАТО были приняты Албания и Хорватия, и в настоящее 

время в этом блоке насчитывается28 государств. 

Все эти шаги далеко не альтруистские и безобидные занятия. 

В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские новости» 

А.И. Солженицын справедливо отмечал: «НАТО методически и настойчиво 

развивает свой военный аппарат – на Восток Европы и в континентальный 

охват России с Юга. Тут и открытая материальная и идеологическая поддержка 

цветных революций, парадоксальное внедрение Северо-Атлантических интере-

сов – в Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что готовится пол-

ное окружение России, а затем потеря ею суверенитета». 

 

Организационная структура высших руководящих органов НАТО 

 

Ведущую роль в НАТО играет США, хотя формально каждая страна-член 

НАТО принимает полноценное участие в процессе принятия решений на рав-

ноправной основе независимо от ее размера или политической, военной и эко-

номической мощи. 

Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический 

совет (Совет НАТО), который состоит из представителей всех государств-

членов и проводит свои заседания под председательством Генерального секре-

таря НАТО. Сейчас эту должность занимает Андерс Фог Расмуссен. В период 

между сессиями функции Совета НАТО выполняет Постоянный совет НАТО, 

куда входят представители всех стран-участниц блока в ранге послов. 

Высшим военно-политическим органом организации с декабря 1966 года 

стал Комитет военного планирования, собираемый дважды в год на сессии на 

уровне министров обороны. 

Высшим военным органом НАТО является Военный комитет, состоящий 

из начальников генеральных штабов стран – членов НАТО и гражданского пред-

ставителя Исландии, не имеющей регулярных вооруженных сил, и собирающий-

ся не реже двух раз в год на свои заседания. Военный комитет имеет в своем 

подчинении командования двух зон: Европы и Атлантики. Верховное главное 

командование в Европе возглавляется верховным главнокомандующим (всегда -

американским генералом). В его подчинении находятся главные командования 

на трех европейских театрах военных действий: Североевропейском, Централь-

но-европейском и Южно-европейском. В период между заседаниями функции 

Военного комитета выполняет Постоянный военный комитет. 

К основным органам НАТО относится также Группа ядерного планиро-

вания, проводящая свои заседания обычно дважды в год на уровне министров 

обороны, обычно перед заседаниями Совета НАТО. 
 

НАТО и угрозы национальной безопасности России 
 

Ключевое место в достижении политического и военного превосходства 

США и НАТО отводится решению задач дальнейшего ослабления России. Вот 

как об этом говорит бывший госсекретарь США Г.Киссинджер: «Я предпочту в 
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России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое, креп-

кое, централизованное государство». 

Однако не слова высокопоставленных политиков, а практические действия 

США и НАТО обусловливают первоочередную важность задачи обеспечения 

национальной безопасности нашей страны. В целом, угрозы национальной без-

опасности России проявляются в сферах экономики, социально-политической, 

военной, международной, научной, информационной, пограничной и экологиче-

ской. При этом руководство США рассматривает НАТО как один из основных 

инструментов защиты американских интересов в остальном мире. 

С этой целью последние годы активно проводится модернизация воору-

женных сил НАТО. При этом всё более очевидной становится неадекватность 

имеющихся сил и средств альянса реальным угрозам безопасности. Накоплен-

ный блоком совокупный военный потенциал уже сегодня во много раз превы-

шает потребности для проведения антитеррористических операций или про-

тиводействия распространению оружие массового уничтожения (ОМУ). 
 

Отношения НАТО с Россией 
 

На фоне грядущих геополитических потрясений и необходимости проти-

вопоставить им надежные механизмы международного сотрудничества весьма 

неубедительно, к сожалению, выглядят результаты партнерских отношений 

между НАТО и Россией в Совете Россия – НАТО (СРН), созданном в 2002 го-

ду. Россия резко осуждает бомбардировки НАТО в Югославии. Страны НАТО 

критикуют российский мораторий на выполнение Договора об обычных воору-

женных силах в Европе (ДОВСЕ)и вопросы, связанные с признанием в качестве 

независимых государств Абхазии и Южной Осетии. 

К числу положительных фактов сотрудничества Россия – НАТО можно 

отнести взаимодействие миротворцев на Балканах, соглашение по спасанию на 

море, диалог и несколько совместных учений в области противоракетной обо-

роны (ПРО), контакты по нескольким проектам военно-технического сотрудни-

чества и чрезвычайному гражданскому планированию, совместный документ о 

борьбе с международным терроризмом, транзит через нашу территорию грузов 

для военной операции в Афганистане и некоторые другие. Это не мало, если 

учесть, что начинали даже не с нуля, а с накопленного десятилетиями негатив-

ного потенциала взаимного недоверия. Несмотря на то, что Россия и НАТО 

признают жизненную важность сотрудничества, развитие событий пока не даёт 

оснований для оптимизма... 

Для России политическая важность НАТО возрастает. Нам надо сотруд-

ничать с НАТО в том объеме и по тем вопросам, которые потребны и выгодны 

с точки зрения наших национальных интересов, и одновременно противодей-

ствовать всем попыткам навязывать России решения, которые не соответству-

ют ее целям. Ни эйфории, ни слепого отторжения в отношении сотрудничества 

России с НАТО быть не должно. При всех обстоятельствах нам нежелательно 

обособляться от Запада. России нужна многовекторная политика, определяемая 

исключительно собственными национальными интересами. 
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Вопросы для повторения: 

 

1. Каковы история и истинные цели создания НАТО? 

2. Уточните реакцию и ответные действия СССР на создание военно-

политического блока НАТО. 

3. Каковы причины расширения состава НАТО и количество государств, 

входящих в блок? 

4. Изменились ли цели Северо – Атлантического договора после падения 

СССР и роспуска Варшавского Договора? 

5. Какова позиция России к НАТО в настоящее время? 
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ТЕМА: Ведущие капиталистические страны: Англия, Франция 

 

1. Ведущие страны Западной Европы: Англия и Франция после 

войны 

2. Франция в период 90-х годов XX века – начала XXI века 

 Особенности социально-экономического развития Франции 

 Особенности политического развития Франции 

3. Великобритания в период 90-х годов XX века – начала XXI века 

 Особенности социально-экономического развития Великобри-

тании 

 Особенности политического развития Великобритании 

 
Ведущие страны Западной Европы: Англия и Франция после войны 

 

Вторая мировая война подорвала экономику всех стран Европы. Огром-

ные силы пришлось затратить на ее восстановление. Болезненные явления в 

этих странах были вызваны крушением колониальной системы, потерей коло-

ний. Так, для Великобритании итоги войны, по словам У. Черчилля, стали 

«триумфом И трагедией». Англия окончательно превратилась в «младшего 

партнера» США. К началу 60-х п. ХХ в. Англия потеряла почти все свои коло-

нии. Серьезной проблемой с 70-х гг. ХХ в. стала вооруженная борьба в Север-

ной Ирландии. Экономика Великобритании долго не могла возродиться после 

войны, до начала 50-х гг. ХХ в. сохранялась карточная система. Пришедшие к 

власти после войны лейбористы провели национализацию ряда отраслей про-

мышленности, расширили социальные программы. Постепенно ситуация в эко-

номике улучшилась. В 5060-е гг. ХХ в. происходил интенсивный экономиче-

ский рост. Однако кризисы 1974-1975 и 1980-1982 гг. нанесли стране сильный 

урон. Пришедшее к власти в 1979 г. правительство консерваторов во главе с М. 

Тэтчер выступило в защиту «истинных ценностей британского общества». На 

практике это выразилось в приватизации государственного сектора, уменьше-

нии государственного регулирования и поощрении частного предприниматель-

ства, сокращении налогов и социальных расходов. Во Франции после Второй 

мировой войны под влиянием коммунистов, резко повысивших свой авторитет 

в годы борьбы с фашизмом, произошла национализация ряда крупных отраслей 

промышленности, была конфискована собственность пособников немцев. Рас-

ширились социальные права и гарантии народа. В 1946 г. была принята новая 

конституция, установившая режим Четвертой республики. Однако внешнепо-

литические события (войны во Вьетнаме, Алжире) делали ситуацию в стране 

крайне неустойчивой. 

На волне недовольства в 1958 г. к власти пришел генерал Ш. де Голль. Он 

провел референдум, принявший новую конституцию, резко расширяющую пра-

ва президента. Наступил период Пятой республики. Ш. де Голлю удалось ре-

шить ряд острых проблем: французы ушли из Индокитая, получили свободу все 

колонии в Африке. Первоначально де Голль пытался с помощью военной силы 
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сохранить за Францией Алжир, являвшийся родиной для миллиона французов. 

Однако эскалация военных действий, усиление репрессий против участников 

национально-освободительной войны вели лишь к росту сопротивления алжир-

цев. В 1962 г. Алжир получил независимость, а большинство французов оттуда 

бежало во Францию. В стране была подавлена попытка военного переворота со 

стороны сил, выступавших против ухода из Алжира. С середины 60-х п. ХХ в. 

более независимой стала внешняя политика Франции, она вышла из военной 

организации НАТО, был заключен договор с СССР. 

Одновременно улучшилось положение в экономике. Однако противоре-

чия в стране сохранялись, что привело к массовым выступлениям студентов, 

рабочих в 1968 г. Под влиянием этих выступлений в 1969 г. де Голль ушел в от-

ставку. Его преемник Ж Помпиду сохранил прежний политический курс. В 70-е 

гг. ХХ в. положение в экономике стало менее стабильным. На выборах 1981 г. 

президента м был избран лидер социалистической партии Ф. Миттеран. После 

победы социалистов на парламентских выборах они сформировали свое прави-

тельство (с участием коммунистов). Был проведен ряд реформ в интересах ши-

роких слоев населения (сокращение рабочего дня, увеличение отпусков), рас-

ширены права профсоюзов, национализирован ряд отраслей промышленности. 

Однако возникшие экономические проблемы заставили правительство пойти по 

пути жесткой экономии. Усилилась роль правых партий, с правительствами ко-

торых должен был сотрудничать Миттеран, реформы были приостановлены. 

Серьезной проблемой стало усиление националистических настроений во 

Франции из-за массового наплыва в страну эмигрантов. Настроения СТОРОН-

НИКОВ лозунга «Франция для французов» выражает Национальный фронт во 

главе с Ж – М. Ле Леном, который временами получает значительное число го-

лосов. Влияние левых сил сократилось. На выборах 1995 г. президентом стал 

правый политик голлист Ж Ширак. 

Великобритания в период 90-х годов XX века – начала XXI века. 

 
Франция в период 90-х годов XX века – начала XXI века 

 

Особенности социально-экономического развития 

 

Завершается структурная перестройка промышленности, начинается 

трансформация структуры экономики, обусловившая переход к постиндустри-

альному обществу, при сохранении боле высокой, чем в других ведущих стра-

нах, занятости в аграрном секторе (14%). 

Новые производства, в том числе входящие в информационную сферу, 

сосредотачиваются на юге страны (авиакосмическая, электронная, биотехноло-

гии), что преодолевает региональную диверсификацию. Высокая конкуренто-

способность таких отраслей, как авиакосмическая, производство атомных реак-

торов, скоростных поездов, генная инженерия. 

5-е место в мире по объему производства, 4-е место по объему ВНП (зна-

чительно опережает Великобританию). 



30 

Особенности: 

- высокий удельный вес государственного сектора в экономике (электроэнерге-

тика, транспорт, связь, банковская система); 

- значительное присутствие иностранных инвестиций (США, Япония). 

Достижения в области социального законодательства обуславливают вы-

сокий жизненный уровень и высокое качество жизни (5-недельный трудовой 

отпуск, пенсионный возраст – с 60 лет, 35-часовая рабочая неделя, бесплатное 

высшее образование, высокие социальные выплаты – результат президентства 

Миттерана). 

Проблемы: 

- проблема функционирования социально-ориентированной рыночной экономики; 

- государственного регулирования социально-экономического развития; 

- преодоление последствий мирового финансового и экономического кризиса; 

- безработица; 

- государственный долг; 

- дефицит государственного бюджета; 

- экология; 

- миграция; 

- недостатки в сфере профессиональной подготовки и переквалификации; 

- высокий уровень налогов (причины – госсектор и социальные программы). 

Кризисные явления с конца 90-х – начла 2000- годов. Проблема в необхо-

димости изменения системы государственного регулирования экономики и со-

циальной политики. Однако гражданское общество не желает расставаться с 

системой социального обеспечения. 

 

Особенности политического развития 

 

1981-1995 – Миттеран (СФИО – либерал, но большинство в Националь-

ном собрании принадлежало голистам-консерваторам). 

1995 – выборы. СФИО и ФСП не могли определиться с кандидатурой 

(фактический раскол партии из-за сближения с другими партиями, потеря 

идентичности обусловливает раскол внутри партии). Кандидат от ОПР (голи-

сты-консерваторы) – Жак Ширак. Победа Жака Ширака. 

1995-2002-2007 – Жак Ширак (ОПР). 

Он так же не имеет устойчивого большинства в Национальном Собрании. 

К 1997 году уже были достигнуты определенные экономические успехи, но еще 

не удалось в полном объеме урезать финансирование социальных программ. 

Ширак предполагал проведение конституционных реформ, но для этого необхо-

димо устойчивое большинство в парламенте, которого, как уже говорилось, не 

было. Инициирует новые выборы в национальное собрание (надеялся на победу 

ОПР). Но в 1997 году в результате выборов вместо устойчивого большинства 

получает устойчивую оппозицию. Но одну конституционную реформу все-таки 

удалось воплотить в жизнь – сокращение президентского срока (с 7 лет до 5 лет). 

2002 год – очередные выборы. Очевидно, что обе партии не могут пред-

ложить эффективную программу. Поэтому широко распространена тенденция 
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абсентеизма (из-за недовольства электората ни голистами, ни социалистами). 

Избиратели все больше начинают поддерживать Ле Пена («Национальный 

фронт»), фактически фашиста (набирают силу праворадикальные движения). В 

итоге, самыми мощными кандидатами были: от ОПР – Ширак, от СФИО – 

Жюспен, от Национального Фронта – Ле Пен. Победу в очередной раз одержал 

Ширак, но состав парламента социалистический. 

2007 год – очередные выборы. Из-за фактического раскола партии социа-

листы не могли выдвинуть единого кандидата. В конечном счете, была выдви-

нута кандидатура – Руаяль, женщина-социалист нового поколения политиков. 

Главный ее конкурент – кандидат от ОПР, Саркози, политик нового поколения 

консерваторов. Он и одерживает победу (2007). 

Существует тенденция роста ксенофобии. Соответственно, набирают си-

лу националистические настроения фашистского толка, увеличивается числен-

ность Национального Фронта. Но, с другой стороны, растет радикализм ми-

грантов, направленный на коренное население. 

 

Великобритания в период 90-х годов XX века – начала XXI века 

 

Особенности социально-экономического развития 

 

Правление консерваторов (Мэйджор) и лейбористов (Блэр) закрепило 

успехи, достигнутые в период неоконсервативной революции Тэтчер. Вплоть 

до начала современной рецессии (конец 2008 года) экономика Великобритании 

развивалась достаточно стабильно. 

Завершена структурная перестройка экономики – переход к постинду-

стриальному обществу (75% ВВП в секторе услуг). 

 

Проблемы: 

- государственного регулирования социально-экономического развития; 

- преодоление последствий мирового финансового и экономического кризиса; 

- безработица; 

- государственный долг; 

- дефицит государственного бюджета; 

- экология; 

- миграция. 

 

Особенности политического развития 

 

1990-1997 – Мэйджор (консерватор) 

В первый год правления Мейджора мировая экономика переживала спад, 

первые признаки которого были заметны ещё во время правления Маргарет 

Тэтчер. Экономика Великобритании из-за этого также оказалась не в лучшем 

положении. Ожидалось поэтому, что на всеобщих выборах1992 года консерва-

тивная партия, возглавляемая Мейджором, скорее всего проиграет лейборист-

ской, во главе которой стоял Нейл Киннок. Однако Мейджор не согласился с 
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этим и стал проводить кампанию в «уличном» стиле, выступая перед избирате-

лями в духе своих прежних речей в округе Ламберт. Яркие выступления Мей-

джора контрастировали с более гладкой кампанией Киннока и привлекли сим-

патии избирателей. 

Его политический курс представлял собой смягченный вариант тэтчериз-

ма. К середине 1990-х активизирована региональная политика (в данном слу-

чае, стимулирование экономического развития наиболее отсталых районов 

Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса). Политической стабилизации в Вели-

кобритании способствовало улучшение экономического положения. В таких 

условиях внеочередные парламентские выборы уверенно выиграла правящая 

партия. Успех неоконсервативных реформ, осуществленных правительствами 

Тэтчер и Мэйджора, не предвещал радикальных перестановок на политической 

арене. Однако парламентские выборы 1997 года принесли неожиданную победу 

лейбористам. 

Всего через 5 месяцев после начала второго срока премьерства Мейджора 

разразился финансовый кризис, вошедший в историю как «Чёрная среда». Кри-

зис был спровоцирован валютными спекулянтами. Правительство Великобри-

тании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской 

валютной системы. 

1997-2008 – Блэр (лейборист) 

Неожиданный результат выборов во многом объясняется усталостью из-

бирателей от многолетнего правления тори, + лейбористы предложили принци-

пиально новый «политический продукт». Задачей «нового лейборизма» было 

«создание справедливого общества, основанного на динамизме и конкуренции, 

обеспечивающего равенство возможностей и гарантии против бедности». На во-

оружение были взяты все эффективные экономические идеи из арсенала неокон-

серваторов. Сбалансированная экономическая политика позволила лейбористам 

осуществить ряд важных социальных реформ. Были проведены правовые ре-

формы (реформа Палаты Лордов, реформа института пожизненного пэрства, ре-

формами была затронута судебная система и т.д.). Не все реформы увенчались 

успехом. Вопрос о реформе избирательной системы остался открытым. 

2008-2010 – Браун (лейборист) 

И оппозиция, и соратники по Лейбористской партии критикуют Брауна за 

непоследовательность в принятии решений и отсутствие определенной линии в 

принятии решений, касающихся выхода из кризиса. 

Действия Брауна направлены были на спасение банковской системы, 

стимулирование бизнеса и спроса получили одобрение как в Британии, так у 

руководства иных стран. 

За несколько дней до завершения избирательной кампании, Браун был 

вовлечён в скандал в связи с попавшей в прессу записью его слов, сказанных в 

раздражении приватно в своём автомобиле о пожилой женщине, с которой он 

перед тем беседовал в присутствии прессы . его попытки посредством извине-

ний заручиться поддержкой обиженной им избирательницы, ранее голосовав-

шей за лейбористов, оказались безуспешными 

2010 – победу одерживает Камерон (консерватор) 
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Правление лейбористов за более чем десятилетнюю историю себя исчер-

пало, возникла потребность в переменах. После 13-летнего господства лейбо-

ристов в британской политике к власти вернулись консерваторы. Но большин-

ства в парламенте сформировать не удалось. "Подвешенным" парламент оказы-

вается в случае, если ни одна партия в ходе выборов не набрала подавляющего 

большинства, то есть не получила более половины всех мандатов палаты об-

щин, нижней палаты британского парламента. В таком случае правительство 

(обычно оно формируется партией, получившей подавляющее большинство) не 

будет иметь достаточной опоры для проведения в жизнь законопроектов без 

поддержки со стороны членов других партий. В итоге было сформировано коа-

лиционное правительство союзом консерваторов и либерал-демократов (Клегг), 

которое возглавит Камерон (консерватор). 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй поло-

вине XX – XXIвв.? 

2. Составьте план ответа по теме «ведущие страны Западной Европы: 

Англия и Франция после войны». 

3. Какие особенности социально-экономического развития этих стран вы 

можете выделить? 

4. В чём были причины кризисов 1960 -1970 гг. в развитых странах? По-

чему проводившаяся в них политика в конце концов стала давать сбои? 

5. Охарактеризуйте основные черты в развитии политической жизни 

стран Запада на рубеже веков. 

6. В чём особенности политического развития этих стран? 

7. Кто такие новые левые? В каких государствах Европы получили рас-

пространение экстремистские движения? 

8. В чём состояли общие черты и в чём специфика в развитии этих 

стран? Попытайтесь отразить данную информацию в виде таблице. 

9. Как начиналась европейская интеграция? Чем была вызвана её необ-

ходимость? 

10. Как вы относитесь к идеям экологистов и антиглобалистов? В чё1м 

заключаются основные цели этих движений? Считаете ли вы, что они способны 

повлиять на выбор человечеством дальнейшего пути развития? 
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ТЕМА: Ведущие капиталистические страны. Германия 

 

1. Провозглашение Федеративной Республики Германии и образо-

вание ГДР 

2. ФРГ и «план Маршала» 

3. Успешное восстановление экономики к 1950 г  

4. Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Герма-

нии в период «холодной войны» 

5. Германо-американские отношения на современном этапе  

6. Российско-германские отношения на современном этапе 

 

Западная Германия после войны 

 

В результате войны и поражения Германия оказалась в очень тяжелом 

положении. Страна лежала в руинах, промышленное производство упало на 2/3, 

инфляция, черный рынок, тяжелое психологическое состояние безнадежности. 

После войны союзники оккупировали страну, в соответствии с решениями 

Потсдамской конференции провели первоочередные меры по ее демократиза-

ции (запрет нацистской партии, ликвидация монополий и т. д.). Последующие 

действия западных стран были во многом продиктованы развертыванием хо-

лодной войны: в условиях нарастающей конфронтации с СССР Германия стала 

рассматриваться как важнейшая опора Запада. Поэтому было прекращено взи-

мание репараций с Западной Германии и ей была оказана большая помощь 

США по плану Маршалла. В 1948 г. в западных зонах оккупации была прове-

дена денежная реформа, инфляция и черный рынок были устранены. В резуль-

тате чего начался экономический рост: уже к концу 1949 г. восстановлен дово-

енный уровень производства. 

 

Образование ФРГ и ГДР 

 

В результате усиления противоборства СССР и Запада произошел раскол 

Германии, образовались ФРГ и ГДР. В мае 1949 г вступила в силу Конституция 

ФРГ. Главные особенности политического строя ФРГ: федерализм (11 земель), 

парламентская республика (бундестаг, канцлер, президент). С 1949 по 1969 гг. у 

власти стоял блок ХДС-ХСС, до 1963 г канцлером был Конрад Аденауэр, кото-

рого можно считать "отцом основателем" ФРГ. Однозначная ориентация ФРГ 

на США, ее активное участие в "холодной войне позволили ей укрепить свои 

международные позиции. В 1951г на ее территории отменен оккупационный 

режим, в 1955 стала членом НАТО, в 1957 основателем ЕЭС.  

В 1948 г. в Восточной Германии была введена восточная марка. Обще-

ственными движениями и партиями избран немецкий национальный совет, кото-

рый 7 октября 1949 г. провозгласил создание Германской Демократической рес-

публики. Президентом избран Гротеволь. Он сформировал правительство. Таким 

образом, произошел территориальный раскол Германии. Два социально-экономи-

ческие и политические системы: социалистическая ГДР и капиталистическая ФРГ.    



35 

«Немецкое чудо». «Новая восточная политика» 

 

В 50-е гг. небывалый экономический рост – «немецкое чудо». В 1950-

1964 ВНП вырос в три раза. Причины: а) помощь США б) небольшие военные 

расходы в) 9 млн. переселенцев. Большую роль сыграла умелая политика вла-

стей, творцом экономического чуда назвали министра экономики и финансов 

Людвига Эрхарда, который в 1963 г стал канцлером. Экономический подъем 

создал прочную базу для демократии, для господства центристских партий, 

крайней силы, в т.ч. коммунисты потеряли влияние.  

К концу 60-х гг. созрели предпосылки для значительного изменения 

внешней политики ФРГ, отказа от «крайнего атлантизма». Необходимо было 

улучшение отношений со странами Восточной Европы, которые были ближай-

шими соседями ФРГ и могли стать важнейшим экономическим партнером. Под 

лозунгом «новой восточной политики» к власти приходит коалиция Социал-

демократической и Свободной демократической партии (СВДП) – «малая коа-

лиция» канцлером стал Вилли Брандт. Подписан договор 1970г. с СССР, при-

знаны послевоенные границы. Взаимное признание ФРГ и ГДР открыло им 

путь в ООН. 

ГДР 1949 г. – курс на построение социалистического общества по модели 

советской системы государственного социализма (модель административно-

командной системы с многоотраслевым производством). До 1958 г. сохранение 

карточной системы. 

Недовольство режимов: 1953 г. массовые выступления в Берлине, Лейп-

циге, Галле после принятия программы строительства «основ социализма». 

- бегство восточногерманских немцев в ФРГ (закрытие границы). 

- 1961 г. – возведение Берлинской стены, Брандербурские ворота обнесены же-

лезным частоколом и колючей проволокой, охрана. 

Реформы: начало шестидесятых годов – сочетание централизованного 

планирования с относительной самостоятельностью предприятий, вводился 

хозрасчет. 

Ликвидация частной собственности. Ограниченная автономия предприя-

тий. Повышение уровня технической оснащенности. Улучшение управления. 

Повышение производительности труда. 

Итог: улучшение материального положения восточногерманских немцев. 

Приход к руководству Хонеккера привел к свертыванию реформ. Осу-

ществлялся процесс формирования тоталитарного социализма.  

Конец восьмидесятых годов ухудшение экономической ситуации: диспро-

порции, дефицит бюджета, государственный долг, возникновение новых поли-

тических и общественных организаций. Разгон демонстрации 7 октября 1989 г. 

Массовые выступления в других городах. Начало «бархатной революции». 

 

18 октября 1989 г. Хонеккер ушел в отставку. 

 

9 ноября пала Берлинская стена. 
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Перегруппировка политических сил 

 

В 70-е гг. в жизни ФРГ происходят важные изменения. Снижаются темпы 

экономического роста, хотя и в меньшей мере, чем в других ведущих странах. 

Прокатывается волна ультралевого терроризма (Фракция Красной Армии), раз-

ворачиваются новые массовые движения – «зеленых» и пацифистов. Как и в 

других странах Запада, идет дискуссия о мере государственного вмешательства 

в экономику. В результате СВДП перешла к союзу с ХДС-ХСС и в 1982 г. они 

образовали правительство во главе с Гельмутом Колем. В результате мер, сход-

ных с политикой Рейгана и Тэтчер, с 1983 г, начался экономический подъем. 

 

Объединение Германии 

 

Важнейшим событием послевоенной истории стало объединение Герма-

нии, предпосылкой для которого явилась кардинальные внутренние изменения 

в СССР и «соцлагере», демократическая революция 1989 г. в ГДР. В марте 1990 

г, на выборах в ГДР победила некоммунистическая оппозиция во главе с хри-

стианскими демократами. СССР согласился с сохранением членства объеди-

ненной Германии в НАТО и выводом советских войск из Восточной Германии. 

В августе 1990г был подписан Договор о вхождении земель ГДР в ФРГ с 3 ок-

тября 1990г. 2 октября прошли общегерманские выборы. Таким образом, соци-

альный вопрос в Германии стал движущей силой германского объединительно-

го процесса. Мирное объединение Германии, политическое решение одной из 

наиболее сложных проблем послевоенной Европы – проблемы германского 

единства была наиболее ярким выражением окончания холодной войны. 

Важнейшим событием послевоенной истории стало объединение Герма-

нии, предпосылкой для которого явилась: 

 кардинальные внутренние изменения в СССР и «соцлагере» 

 демократическая революция 1989 г. в ГДР.  

 В марте 1990 г, на выборах в ГДР победила некоммунистическая оппози-

ция во главе с христианскими демократами. 

 СССР согласился с сохранением членства объединенной Германии в 

НАТО и выводом советских войск из Восточной Германии.  

 В августе 1990г был подписан Договор о вхождении земель ГДР в ФРГ с 

3 октября 1990г.  

 2 октября прошли общегерманские выборы.  
 

Таким образом, социальный вопрос в Германии стал движущей силой 

германского объединительного процесса.  

Во внешней политике происходит сближение ФРГ и России. Германия 

активно участвует в программах НАТО. В 1994 г. Россия выводит войска из 

Германии. В 2005 г. на выборах СДПГ проигрывает и Шрёдер уходит в отстав-

ку. Правительство впервые в истории Германии занимает женщина- Ангела 

Меркель. Она продолжает борьбу с безработицей, ведет умеренную, мягкую 

внешнюю политику. 
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Исторический этап от Потсдама до падения Берлинской стены изменил 

облик Европы, картину мира и, конечно, судьбы России и Германии. Он вме-

стил в себя события особой, несравнимой с прошлым, масштабности: переход 

от сокрушительных войн, революций, глубочайших кризисов первой половины 

столетия к относительной стабилизации его второй половины. 

Охватывая эру «холодной войны» и выхода из нее, он снова доказал 

сколь велика значимость российско-германских отношений для общемировой 

динамики. 

Мы далеки от идеализации тех перемен, которые произошли в мире под 

воздействием тех сдвигов, которые вызвали этот глубокий и благотворный пе-

реворот в отношениях между Россией и Германией в 60-е – 80-е годы. 

Несмотря на убыстрение темпов истории, прошлое не искореняется из со-

знания чудесным образом, и правы древние, говорившие, что «мертвый хватает 

живого». Требуется время и очень большое желание, чтобы переступить через 

беспощадную жестокость и преступления военной поры. Последствия тотали-

таризма и массовых преступлений лишь постепенно стираются исторической 

памятью новых поколений. 

Но один из главных итогов исследуемой эпохи состоит в следующем: по-

скольку жизнь продолжается, поскольку мы живем соседями на этой земле и за 

нами почти тысячелетняя история взаимодействия и дружелюбия, новые поко-

ления не должны вечно расплачиваться за ошибки и грехи отцов. Это было 

вполне осознано трезвомыслящими лидерами. 

«Холодная война» в тех условиях и при той расстановке сил была, очевид-

но, неизбежной. Но и бесплодным «временем, которое съела саранча», как писал 

Черчилль пусть по другому поводу. Эта бессмысленная потеря времени была в 

конце концов остановлена разумными россиянами и немцами, доказавшими тем 

самым, что человеческое начало в людях все же сильнее инфернального. 

Этот раскол, центр которого пролег через Германию, был, пожалуй, неко-

ей силой судьбы, но и вместе с тем явлением противоестественным, с точки 

зрения всемирных процессов интеграции, которые развернулись после войны. 

Попытки огородиться от меняющегося мира Берлинской стеной и массами тан-

ков означали наивную попытку спрятать голову в песок. Они обрекались с са-

мого начала. Дело было лишь во времени, которое должно было смыть прегра-

ды. И в приходе «стеноразрушителей». «Стена», как символ, была домом на 

песке, судьба которого предсказана еще Библией. 

Создать единую Германию и установить с ней добрые отношения значило 

подвести черту под трагедией европейской истории XX века. И открыть путь к 

созданию единой Европы. И получить выгоды от сотрудничества с наиболее 

развитыми странами современного мира, сделать важный шаг к укреплению 

всеобщего мира, столь нам необходимого. 

С разрушением Берлинской стены рухнули мифы столетия. А переход 

российско-германских отношений в русло дружелюбия стал неотвратимым в 

новом мире, где демократия все более побеждает тоталитаризм. 

Итак, конец XX века вероятно стал началом нового качества жизни для 

России и Германии. Интеграция Европы, по-видимому, такая же закономер-
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ность, как и сближение России и Германии, Германии и Франции, как расшире-

ние ЕС, а в будущем – создание всемирного сообщества безопасности. Европа 

становится неделимой, и Россия – неотъемлемая часть ее. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Определите, какие из названных ниже факторов лежали в основе «эко-

номического чуда» в послевоенной Западной Германии:  

 — учет опыта социальных потрясений после первой мировой войны;  

 — личность ведущего государственного деятеля;  

 — помощь США в рамках «плана Маршалла». Раскройте значение каж-

дого из выбранных вами факторов.  

2. Как изменились взгляды западноевропейской социал-демократии после 

второй мировой войны? Объясните ваше понимание основных социал-

демократических принципов.  

 3. Как вы думаете, почему западноевропейское «общество благоден-

ствия» оказалось перед лицом кризиса в 1970-е гг.? В чем он проявился?  

4. Считаете ли вы понятия «страна с социально ориентированной эконо-

микой» и государство «всеобщего благоденствия» синонимами? Свой ответ 

объясните.  

5. Какие общие черты послевоенного развития государств Западной Ев-

ропы и США вы можете отметить? 
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ТЕМА: Межнациональные и конфессиональные конфликты  

в странах Запада 

 
1. Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы 

2. Противоречиям между валлонами и фламандцами в Бельгии, вал-

лонами и корсиканцами во Франции  

3. Образование Ирландской республиканской армии в Северной Ир-

ландии, террористической организации ЭТА в Испании  

4. Требования отделения от Великобритании со стороны Шотландии 

5. Попытка Квебека, провинции Канады, создать самостоятельное 

государство  

6. Расовые конфликты в США, меры устранения, последствия 

 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы 

 

В современном мире существует более 180-ти государств и лишь не более 

20-ти из них этнически однородны – то есть, в них национальные меньшинства 

составляют менее 5% населения. Более чем в 40% государств мира проживает 

пять и более национальных меньшинств. Всего в мире насчитывается около 8 

тыс. народов – больших и малых – и, теоретически, каждый из них может пре-

тендовать на независимость. Таким образом, подавляющее большинство стран 

мира могут стать ареной межэтнических конфликтов. На протяжении второй 

половины 20 века в мире было отмечено более 300 этнических конфликтов, ко-

торые периодически переходили в стадию насилия. 

Казалось бы, несмотря на уже почти 50-летний процесс экономической, а 

с 1990-х годов и политической интеграции, национальный вопрос в Западной 

Европе до сих пор остается актуальным, хотя и не таким острым, как в других 

частях мира, и отчасти он спровоцирован как раз объединением европейских 

государств. 

Самая опасная тактика действия сепаратистов - террор. Сегодня в Западной 

Европе сохраняются как минимум три очага сепаратизма в террористической 

форме: баскский в Испании, ольстерский и шотландский в Великобритании, 

корсиканский во Франции. 

 

Этнополитические конфликты в Великобритании 

 

Отделение Шотландии. Спор между Англией и Шотландией продолжа-

ется уже не одно столетие. В начале XVIII в. под военным и экономическим 

нажимом Англии шотландский парламент был упразднен, сохранились лишь 

небольшие элементы автономности. С тех пор в Шотландии существует дви-

жение за независимость, которому только в самое последнее время удалось 

добиться ощутимых успехов. В 1997 г. в Шотландии был проведен референдум, 

на котором 3/4 населения высказались за восстановление парламента. Таким 

образом, через 300 лет он был возрожден. Правда, делами экономики, внешней 

политики, обороны, социального обеспечения всей Великобритании по-
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прежнему ведает парламент в Лондоне. Наиболее радикальные шотландские 

националисты выступают за создание независимого государства. 5 мая 2011 г. в 

Шотландии на выборах в парламент Шотландская национальная партия полу-

чила 69 из 129 мест. По заявлениям ее лидера Алекса Сальмонда планируется 

объявить референдум об отделении Шотландии от Великобритании. 

Северная Ирландия. Ситуация в Северной Ирландии отличается еще 

большей остротой и конфликтностью. Истоки североирландского конфликта 

лежат в XII в., когда самостоятельное ирландское королевство Ольстер было 

формально подчинено английской короне, хотя фактически власть осталась в 

руках вождей кланов. В XVI в. территория современной Северной Ирландии 

вошла в состав провинции Ольстер. Коренное население Ольстера (Северной 

Ирландии) - ирландцы. Но в XVII-XVIII вв., в период колонизации этой обла-

сти английским правительством, сюда были переселены выходцы из Англии и 

Шотландии, которые заняли не только лучшие земли, но и ключевые позиции в 

экономической и политической жизни. Коренное же население попало в поло-

жение арендаторов и батраков, лишилось большинства политических прав. Та-

кое национальное и социальное расслоение усугубляется религиозными разли-

чиями. Коренное ирландское население исповедует католицизм, тогда как вы-

ходцы из Англии и Шотландии являются протестантами. Все это превращает 

Ольстер в сложный узел социально-экономических, национальных и религиоз-

ных противоречий. 

В 1949 г. Ирландия стала независимым государством, и теперь главные 

усилия ирландских католиков направлены на присоединение к ней Ольстера. 

При этом борьба ведется не только политическими методами, но и в форме  

вооруженного сопротивления англичанам, которое осуществляет военизиро-

ванная группировка -Ирландская республиканская армия (ИРА), созданная 

еще в 1919 году. В результате ее террористических акций погибли тысячи 

людей, а английское правительство вынуждено держать на территории Оль-

стера свои войска. Только в 1998 г. правительству удалось достичь соглаше-

ния с ольстерскими националистами. В Северной Ирландии была восстанов-

лена автономия. Но разоружение всех боевиков ИРА еще не закончено, по-

этому угроза нового обострения межнациональных противоречий не снята.  

 
Национальная проблема в Испании 

 

Наличие в стране национальных меньшинств (почти 6 млн. каталонцев, 

около2 млн. басков), сложное историческое развитие и географические усло-

вия предопределили стремление некоторых областей, в особенности насе-

ленных басками и каталонцами, к самостоятельности. Независимость Стра-

ны Басков была впервые узаконена в 1425 г., хотя впоследствии баски лиши-

лись этого права. В период Второй Республики (1931-1939) автономия Стра-

ны Басков была восстановлена – у нее было собственное правительство и 

парламент. Однако в 1937 г. Диктатором Франсиско Франко вновь была лик-

видирована автономия этой области. На протяжении 40 лет его правления не 
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разрешалось вывешивать каталонский и баскский флаги, говорить на нацио-

нальном языке и даже исполнять национальные танцы. После окончания 

франкистского режима Испания в 1978 г. приняла новую конституцию, со-

гласно которой в стране было образовано 17 автономных районов, включая 

Каталонию, Галисию и Страну Басков. Это во многом сняло былую напря-

женность в межнациональных отношениях. Но в Стране Басков, занимающей 

площадь 17,5 тыс. км2 с населением 2,5 млн. человек, которая до конца XIX 

в. сохраняла самостоятельность, она до сих пор остается. Здесь подавляющее 

большинство националистических партий требуют от правительства более 

широкой автономии (наибольшей поддержкой пользуется Баскская национа-

листическая партия). 

А крайние националисты и сепаратисты настаивают на образовании 

собственного государства под названием Эускади (эускал - самоназвание 

басков), причем в составе не только северных провинций Испании, но и при-

граничной территории Франции. В качестве главной вооруженной силы 

крайних баскских сепаратистов выступает организация под названием ЭТА 

(Эускади та аската-суна, что означает «Эускади и свобода»), возникшая еще 

во времена правления Франко. Несмотря на временное политическое затишье 

в Стране Басков, она по-прежнему остается одной из главных «горячих то-

чек» Западной Европы. 

 

Противоречия между валлонами и фламандцами в Бельгии 

 

Здесь межнациональные отношения стали сложной проблемой едва ли не с 

момента образования этого независимого государства в 1830 г. Бельгия – двуна-

циональная и двуязычная страна, населенная в основном фламандцами и валло-

нами. Кроме того, небольшая часть населения на востоке страны говорит по-

немецки. Фламандцы живут на севере страны, во Фландрии. Их язык очень бли-

зок тому, на котором говорят в соседних Нидерландах. Валлоны живут в южной 

половине страны, в Валлонии, их родным языком является французский. 

В течение XIX и первой половины XX в. экономическим ядром страны 

была Валлония. Фландрия же выполняла роль сельскохозяйственного придатка к 

бурно развивавшемуся промышленному югу. Ее население подвергалось куль-

турной и национальной дискриминации. Но после Второй мировой войны обе 

части страны как бы поменялись ролями. В Валлонии, где были представлены в 

основном угольная, металлургическая и прочие старые отрасли промышленно-

сти, начался экономический упадок. В то же время потенциал Фландрии значи-

тельно вырос, причем преимущественно путем развития новых и новейших от-

раслей индустрии. Благодаря более высокой рождаемости Фландрия увеличила 

свой перевес над Валлонией в населении страны. Теперь в ней живет 58 % всех 

жителей, тогда как в Валлонии – 33 %; остальное приходится в основном на сто-

личный округ Брюссель, входящий в провинцию Брабант. Все это снова резко 

обострило противоречия между валлонами и фламандцами. 

Для выхода из кризиса было решено осуществить переход к федератив-

ному государственному устройству, который был проведен в несколько этапов 
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и завершился в начале 1993 г., когда бельгийский парламент одобрил конститу-

ционную реформу. Одновременно официальным языком во Фландрии стал 

фламандский, в Валлонии – французский. 

Некоторые фламандские политики по-прежнему настаивают на самоопре-

делении. Этот конфликт в 2008 г. так обострился, что стал угрожать разделением 

Бельгии на три части. Сейчас в стране продолжается политический кризис. 

 

Национальный вопрос во Франции 

 

Французы составляют 86 % населения страны, тогда как остальное при-

ходится на другие этнические группы. Они отличаются от коренных французов 

в культурно-языковом отношении и расселены по окраинным районам страны. 

Это эльзасцы (1,3 млн.) на северо-востоке, говорящие на одном из верхнен-

емецких диалектов, бретонцы (1 млн.) на северо-западе, язык которых относит-

ся к кельтской группе и родствен языкам уэльсцев и ирландцев, корсиканцы 

(300 тыс.) на о. Корсика, говорящие на диалектах итальянского языка, фла-

мандцы (100 тыс.) на крайнем севере страны, баски (130 тыс.) и каталонцы (200 

тыс.), живущие в Пиренеях. Все эти народы фактически двуязычны. Сохраняя 

знание родного языка, они широко используют и французский, на котором 

обычно ведется обучение, деловое и культурное общение. 

Во Франции, как и во многих других странах, в последнее время обостри-

лось национальное самосознание этнических меньшинств, которые ведут борь-

бу за сохранение своей традиционной культуры. Сепаратистское движение 

наиболее сильно на Корсике, которая в 1768 г. была передана Генуей Франции 

за долги. 

В 1976 г. был создан Фронт национального освобождения Корсики, 

начавший террористическими методами борьбу за независимость острова. В 

2001 г. французский парламент предоставил Корсике ограниченную автоно-

мию. Но окончательно вопрос до сих пор не решен. 

 

Борьба Квебека за независимость 

 

Население Канады поделено на две многочисленные группы: англо-

канадцы и франко-канадцы. Противостояние англичан и французских жителей 

провинции началось еще в середине XVIII века, когда после окончания Семи-

летней войны Франция лишилась колонии в Канаде. Победившие англичане за-

гнали франко-канадцев в Нижнюю Канаду, переименовав ее в Квебек. 

К завоеванному населению захватчики относились как к людям второго 

сорта: запрещали пользоваться французским языком, соблюдать национальные 

обычаи. Со временем положение франко-канадцев улучшилось, французский 

язык даже стал вторым государственным. Но конфликты бытового характера 

продолжаются. Формально главой Канады до сих пор остаётся английская ко-

ролева, что раздражает часть франко-канадцев. 
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Массовое и организованное сепаратистское движение в провинции нача-

лось в 1960 году. Тогда, пришедшее к власти в Квебеке правительство Жана 

Лесажа, пообещало «сделать франко-канадцев хозяевами на своей земле». 

В те же годы в Квебеке действовали и радикальные движения, ставив-

шие своей целью полное отделение Квебека от Канады и строительство са-

мостоятельного государства. На такой позиции стояла и стоит сегодня  Кве-

бекская партия («Парти Квебекуа», ПК) и «Фронт Освобождения Квебека» 

(французская аббревиатура -ФЛК), который в начале 70-х годов попытался 

перейти к тактике террора. Однако большинство франко-канадцев его осуди-

ло. ФЛК полностью потерял народную поддержку, и большинство сепарати-

стов сплотились вокруг ПК. После ее победы на выборах в Квебеке в 1980 

году состоялся референдум о независимости провинции. Тогда, идею выхода 

из состава Канады поддержали лишь 40% голосовавших. Второй и на сего-

дняшний день последний референдум прошел в 1995 году. Тогда, лишь доли 

процента решили исход народного голосования: 49,4% голосов были отданы 

за независимость Квебека. 50,6% квебекцев проголосовали против выхода из 

состава Канады. Таким образом, референдумы не привели к отделению Кве-

бека, но позволили добиться значительной автономии в решении как внут-

ренних, так и некоторых внешних (иммиграция) вопросов. Состоявшиеся в 

2007 г. очередные парламентские выборы в Квебеке показали, что сепарати-

сты по их итогам заняли лишь третье место. 

 

Расовые конфликты в США 

 

В отличие от других западных обществ, в США расово-этнические отно-

шения и конфликты на многих этапах играли самостоятельную, а то и ведущую 

роль в социальной среде. На протяжении всей истории США его цветное насе-

ление по своей социально-профессиональной структуре значительно отлича-

лось от белого. Цветные всегда подвергались сверхэксплуатации и расовой 

дискриминации, принадлежали к самым обездоленным слоям населения. 

В результате массовых антирасистских демонстраций, в 1964 г. был при-

нят Закон о гражданских правах, который запретил дискриминацию черных 

американцев при обслуживании в местах общественного пользования, при при-

еме на работу и т.д. Также черное население добилось квот при поступлении в 

образовательные учреждения. Но расизм, исчезнувший с языка американцев, 

продолжал сохраняться в их сознании. Получившие те же права и льготы «аф-

роамериканцы» стали вызывать недовольство у белых, т.к. они имеют больше 

детей, чаще сидят в тюрьме, чаще получают пособия по бедности, безработице, 

воспитанию детей. Белые стали отделяться от черных плотной стеной и, вопре-

ки своим ответам на вопросы служб общественного мнения, не проявляют же-

лания смешиваться с ними в единую нацию. В ответ черные американцы заняли 

собственную расовую позицию: чтобы обособиться от белых по причине их 

«неискоренимого расизма», они стремились сформировать собственную субци-

вилизацию: создавали школы, театры, высшие учебные заведения. 
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Дискриминации в США подвергались и группы американских граждан, 

говорящих на испанском языке, в большинстве своем мексиканцев - чиканос. С 

начала 70-х годов в США въехало около 16 млн. легальных иммигрантов Число 

нелегалов не точно не известно, но также измеряется миллионами. Поэтому ра-

сово-этнический вопрос по-прежнему остается важным. 

Хотя сегодня прямой угрозы единству американского общества нет, тем 

не менее с начала 1970-х гг. обозначились тенденции, которые могут способ-

ствовать возникновению расовых конфликтов. Сейчас под влиянием массовой 

иммиграции из стран Азии, Африки и Латинской Америки усиливается "пори-

стость" американского общества, поскольку в нем наблюдаются более или ме-

нее крупные вкрапления общностей китайцев, корейцев, бирманцев, вьетнам-

цев, мексиканцев и др. Типичным примером такого вкрапления является воз-

никший постепенно в американских городах мир "чайнатаунов" (китайских 

общин), куда "стопроцентному" американцу хода нет и куда он не стремится. 

Расово-этническая проблема в современной Америке представляет собой 

немалую угрозу для будущего существования белого, англосаксонского насе-

ления. В результате неравномерности расселения различных расово-этнических 

групп по территории страны в ряде регионов сложились мощные кластеры не-

белого населения (Техас, Калифорния, Нью-Джерси и др.). В результате терри-

ториальной концентрации национальных меньшинств на карте США появились 

многочисленные "цветные" города (Вашингтон, Майами, Детройт, Атланта, 

Новый Орлеан, Нью-Йорк и др.). Именно озабоченность сохранить себя как за-

падную нацию лежит в основе растущих общественных настроений в пользу 

ограничения иммиграции. Но ограничение потоков иммигрантов из других ча-

стей мира приходит в столкновение с экономическими выгодами для Америки 

от этого процесса. В результате сегодня снова встает задача интеграции амери-

канского общества. 
 

Вопросы для повторения: 
 

1. Определитесь с ответом на принципиальный вопрос понимания специ-

фики межэтнических конфликтов: является ли связь между ними сущностной, 

заложенной в этническом многообразии человечества, или она сугубо функци-

ональна?  

2. Каковы главные причины социально-этнических конфликтов по их це-

лям? Приведите конкретные примеры из новейшей истории. Какие из назван-

ных этнических конфликтов доминируют в современной истории?  

3. Охарактеризуйте причины обострения межэтнических, национальных 

конфликтов в нашей стране в конце XX- начале XXI вв. Приведите конкретные 

примеры, используя материалы СМИ, Интернет-ресурса.  

4. Какие точки зрения вам известны о путях решения межэтнических 

конфликтов? Определите, как меняется этнический состав населения развитых 

стран. К каким последствиям это приводит?  

5. Почему, на ваш взгляд, существование международно-правовой осно-

вы решения этнических проблем не привело в информационном обществе к ис-

чезновению этнических конфликтов?  
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ТЕМА: Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 
 

1. Развитие стран Восточной Европы после Второй мировой войны  

 Плановая экономика 

 Внешняя политика 

 Политические кризисы 

2. Итоги социалистических преобразований  

 

Становление в этих странах тоталитарного социализма шло различными 

путями. В странах Восточной Европы разгром фашизма привел к восстановле-

нию независимости там, где она была утеряна, или смену политического режи-

ма там, где она сохранилась. Повсеместно утвердился демократический строй, 

всеобщее избирательное право и многопартийность, были проведены аграрные 

реформы, уничтожившие крупное землевладение, конфискована собственность 

предателей и активных сторонников фашизма. 

Развитие событий на Западе и на Востоке Европы было в первые после-

военные годы весьма сходным. Отличие состояло в том, что Восточную Европу 

освободила Советская Армия, и там гораздо более значительной была роль 

коммунистических партий. Во-первых, потому что в некоторых из них (Юго-

славия, Албания) компартии руководили партизанским движением и, опираясь 

на него, стали самой влиятельной политической силой; во-вторых, потому что 

пользовались поддержкой СССР, под его давлением коммунисты вошли в со-

став всех послевоенных правительств этих стран, занимая, как правило, “сило-

вые” министерские посты. Когда началась “холодная война”, опираясь на уже 

завоёванные позиции и прямое давление из Москвы, коммунисты сравнительно 

легко и бескровно установили свою безраздельную власть в 1947-1948 гг. 

 Придя к власти, компартии приступили к “строительству социализма”. В 

качестве образца для подражания брался опыт СССР. Была преобразована по-

литическая система. Многопартийность либо ликвидировалась, либо партии те-

ряли политическую самостоятельность, становясь частью руководимых комму-

нистами коалиций и фронтов. Вся полнота власти сконцентрировалась в руках 

компартий. Судебная и представительная власть потеряли самостоятельность. 

По примеру СССР проводились массовые репрессии. Все права и свободы 

граждан были фактически отменены. С демократией было покончено, хотя при 

этом формально сохранялись конституции, всеобщее избирательное право, ре-

гулярно проводились “выборы”, а руководители этих стран гордо называли их 

странами “народной демократии”. 
 

Плановая экономика: 
 

В области экономики “строительство социализма” означало завершение 

национализации промышленности и финансов, проведение индустриализации, 

кооперирование сельского хозяйства. Рыночная экономика уступила место пла-

новой. Происходила масштабная ломка экономических и социальных структур. 

Исчезли предприниматели и самостоятельные крестьяне. Большая часть взрос-

лого населения оказалась занята в государственном секторе экономики. 
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Внешняя политика: 

 

Во внешней политике все эти страны в большей или меньшей степени 

следовали курсу СССР. Всякое неповиновение Москве вызывало поначалу 

очень жёсткую реакцию. О чём свидетельствует конфликт Тито-Сталин. 

 

Политические кризисы: 

 

Смерть Сталина в 1953 году привела к крупным переменам. Освобожде-

ние от давящего страха перед ним обнажило глубокие противоречия тоталитар-

ного социализма и массовое недовольство им. В ГДР, а затем в Польше и Вен-

грии возникли политические кризисы, преодоление которых оказалось невоз-

можным без применения силы. 

 

Итоги социалистических преобразований: 

 

В результате общественный и политический строй в этих странах был 

решительно преобразован. И подобно тому, как мы называем сходные процес-

сы в России после октября 1917 года революцией, мы вправе назвать револю-

ционными и эти преобразования. Революции эти были социалистическими, в 

том смысле, что они утвердили государственную собственность вместо част-

ной. Они привели к формированию в этих странах тоталитарного политическо-

го строя. Всё это позволяет назвать эти страны странами тоталитарного социа-

лизма. 

 

Усиление тоталитаризма: 

После интервенции в Чехословакии во всех странах Восточной Европы, 

переживших попытки обновления социализма, началось ужесточение тоталитар-

ных черт их строя. Экономические реформы были остановлены. Началось по-

пятное движение. Возникшие кое-где элементы рыночных отношений ликвиди-

ровались или ограничивались. Все недовольные стали преследоваться. Во мно-

гих странах в связи с этим возникло движение правозащитников, “диссидентов”. 

Усиление тоталитаризма началось и в странах, где не было попыток ре-

форм и обновления. Там тоталитаризм принял особо крайние формы. В Алба-

нии, например, в 60-е годы были запрещены все религии. В Китае попытались 

“построить коммунизм”: кооперативы превратили в коммуны, у крестьян ото-

брали приусадебные участки и личную собственность. В этих странах сложи-

лись культы личностей вождей: Ким Ир Сена- в Северной Корее, Мао Цзэдуна- 

в Китае, Энвера Ходжи- в Албании, Николае Чаушеску- в Румынии. От всех 

граждан требовалось беспрекословное выполнение их указаний. 

 

Социальные проблемы. 

Ухудшение экономического положения в странах Восточной Европы 

привело, в конечном счёте, к проявлению социальных проблем. Возникла без-

работица, явная или скрытая инфляция обесценила заработную плату, ухудши-
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лось продовольственное обеспечение. Стали исчезать те черты образа жизни, 

которые в массовом сознании закрепились как “завоевание социализма”: отсут-

ствие безработицы, социальная стабильность, твёрдые цены. Тоталитарный со-

циализм исчерпал последние аргументы в свою защиту как более “передового” 

строя. Стали неэффективными прежние способы, без которых невозможно су-

ществование тоталитарного общества. 

 

Крах железного занавеса: 

В области политической, как правило, продолжалась линия на ликвида-

цию тоталитаризма. Во внешней политике поворот был особенно резок. Демо-

кратические силы стали добиваться вывода советских войск со своей террито-

рии. Все международные организации, созданные странами Восточной Европы 

при участии СССР, были распущены. 
 

Крах тоталитарного социализма: 

Закончилась. Коммунисты, захватив здесь власть и начав “строительство 

социализма”, обещали резкое ускорение развития этих стран. Эта цель была до-

стигнута в 40-50 годы. Промышленность стала ведущей отраслью экономики. 

Было преобразовано сельское хозяйство. Большинство жителей этих стран ста-

ли горожанами. Вырос уровень образованности населения. Но сумев с колос-

сальными жертвами обеспечить рывок вперёд к индустриальному обществу, 

тоталитарный социализм оказался неспособным решить проблемы этого более 

высокоразвитого общества. 

Крах тоталитарного социализма в Восточной Европе и СССР создал но-

вую ситуацию в Европе. Теперь здесь нет ни одного тоталитарного государства. 
 

Вопросы для повторения: 
 

1. Охарактеризуйте проблемы выбора пути развития, стоявшие перед во-

сточноевропейскими странами после второй мировой войны. Какие об-

стоятельства определили выбор модели их развития?  

2. Определите общие и специфические черты развития стран Восточной Ев-

ропы. В чем их отличие от западноевропейских моделей устройства об-

щества?  

3. Раскройте ваше понимание термина «тоталитарный режим». Назовите 

основные проявления кризиса тоталитарного социализма в странах Во-

сточной Европы.  

4. Что такое «доктрина Брежнева»: объясните основной смысл ее провоз-

глашения.  

5. Охарактеризуйте процесс развертывания демократических революций в 

странах Восточной Европы в 80—90-е гг. Определите их связь с началом 

демократических преобразований в СССР. Какие особенности он имел в 

отдельных государствах (Германии, Югославии и др.)?  

6. Чем вы можете объяснить сложность проблем перехода восточноевро-

пейских стран на путь демократического развития? Назовите наиболее 

острые из них.  
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ТЕМА: Формирование консервативной модели социализма  

в странах Восточной Европы 

 

1. Формирование консервативной модели социализма 

2. Роль СССР в подавлении социально-политического движения в 

странах Восточной Европы 

 Югославия 

 Берлинский кризис 

 Пражская весна 

 Доктрина Брежнева Н.С. 

 

После второй мировой войны историческое развитие стран и народов Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы проходило в формах, которые коренным об-

разом отличались от Западной Европы. Непродолжительные преобразования в 

целом общедемократической направленности здесь сменил переход к социализ-

му, который копировал минусы и плюсы советской консервативной модели. Пе-

режив ряд политических потрясений, государства региона оказались в состоянии 

глубокого социально-политического, экономического и идеологического кризи-

са, который закончился крахом социализма на рубеже 80-90-х годов.  

В 50–80-е годы в отношении европейских социалистических государств 

использовалось понятие «Восточная Европа», которое имело преимущественно 

политический смысл и применялось для противопоставления Европы Западной 

(капиталистической) и Восточной (социалистической). С точки зрения геогра-

фии, корректнее использовать категорию «страны Центральной и Юго-

Восточной Европы», включая в их число ГДР, Польшу, Чехословакию, Вен-

грию, Румынию, Болгарию, Югославию, Албанию. В последние годы указан-

ные государства применительно ко второй половине ХХ века объединяются 

понятием «Центрально-Восточная Европа. 

Весь послевоенный период истории региона можно разделить на следу-

ющие этапы: 

1) 1945 – 1947/1948г. – демократические (или народно-демократические ре-

волюции); 

2) Конец 40-х – конец 80-х годов – строительство социализма; 

3) Конец 80-х – 90-е годы – «бархатные революции, формирование новых 

политических и социально-экономических систем». 

Во второй половине 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европы происходили при активном и усиливавшемся воздействии СССР пре-

образования общедемократического содержания, которые в то же время созда-

вали определенную основу для движения к социализму.  

В 1944–1945 г. во всех государствах региона была решена первостепенная 

общенациональная задача – освобождение от фашизма, восстановление нацио-

нальной независимости. Перед народами открылась возможность демократиче-

ского развития. Следует иметь в виду, что в целом для них был характерен 

большой объем нерешенных общедемократических задач. По уровню экономи-

ческого, социального, политического и культурного развития они отставали от 
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Западной Европы. Несколько выделялись Чехословакия и Восточная Германия, 

где была развита промышленность, практически отсутствовала неграмотность. 

Среднеразвитыми были Польша и Венгрия. На низком уровне развития находи-

лись Болгария, Румыния и остальные страны. Аграрные реформы не были за-

вершены ни в одном государстве. Социальная структура общества соответство-

вала отсталой структуре экономики. Невысокой была и политическая культура 

основной массы населения.  

Вторая мировая война с ее огромными бедствиями еще более увеличила 

объем необходимых преобразований и способствовала росту политической ак-

тивности людей. Необходимо было восстановить и развить национальную эко-

номику, искоренить фашизм, провести демократизацию общества. Опыт борь-

бы с фашизмом подсказывал и оптимальный путь решения общенациональных 

демократических задач – согласование интересов различных слоев населения, 

формирование правящей коалиции из различных политических партий. Поиск и 

достижение национального согласия нашли в годы войны выражение в дея-

тельности национальных (народных, отечественных) фронтов, которые объеди-

няли разнородные политические и социальные силы. 

После освобождения региона от фашизма: 

 Власть сосредотачивается в руках национальных фронтов 

 Наблюдалось сложное размежевание классово-политических сил 

 Буржуазия была допущена к власти 

 Правительства народных фронтов осуществили демократизацию внутри-

политической жизни.  

В 1944–1945 г. был создан и значительный государственный сектор эко-

номики. Была национализирована собственность, принадлежавшая немецкому 

капиталу и той части собственной буржуазии, которая сотрудничала с фаши-

стами. Затем компартии выступили за продолжение и форсирование национа-

лизации, переход крупной и средней частной собственности (промышленных 

предприятий, банков, транспорта, средств связи) в руки государства. Раньше 

других эта установка была реализована в Югославии, где принятая 31 января 

1946 г. конституция предусматривала преобладание и господство всенародной 

(государственной) формы собственности. В Польше, где буржуазия была ли-

шена собственности оккупантами, коммунисты не допустили возврата пред-

приятий бывшим владельцам. Здесь сначала было установлено временное госу-

дарственное управление, а в начале 1946 г. национализирована крупная и сред-

няя промышленность. В Чехословакии был первоначально установлен рабочий 

контроль на предприятиях, а национализация промышленности проходила по-

этапно, затронув в 1945 г. лишь крупные предприятия. В странах – бывших са-

теллитах Германии (Болгария, Венгрия, Румыния), в которых контроль за поли-

тической и экономической жизнью осуществляли Союзные контрольные ко-

миссии, первым этапом наступления на капитал явилось установление государ-

ственного и рабочего контроля над частнокапиталистическими предприятиями. 

Во всех странах коммунисты настаивали на продолжении и углублении нацио-

нализации, что вызывало острую политическую борьбу в обществе, резкое про-

тиводействие даже партий-соратников по народным фронтам.  
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Роль СССР в подавлении социально-политического режима  

в странах Восточной Европы 

 

Основные черты: 

 многопартийность при руководящей роли коммунистических и рабо-

чих партий; 

 государственный сектор экономики при сохранении частной и коопе-

ративной собственности. 

 ликвидация класса помещиков, ослабление экономических позиций 

буржуазии, рост рабочего класса. 

Формирование народной демократии было бы невозможным без эконо-

мической и политической, культурной и военной помощи СССР, его прямого и 

косвенного воздействия на процессы в соседнем с ним регионе Европы. Авто-

ритет и роль Советского Союза в странах Центральной и Юго-Восточной Евро-

пы были велики. Во-первых, именно его армия освободила эти государства. Во-

вторых, войска СССР оставались на территории ряда стран и после их осво-

бождения. В-третьих, в конце второй мировой войны Запад фактически признал 

приоритет. 

Советского Союза в этой части Европы, отдав предпочтение народным 

фронтам во главе с компартиями перед буржуазной эмиграцией. В-четвертых, 

СССР имел более сильные позиции, чем США и Англия, в Союзных контроль-

ных комиссиях, которые осуществляли общее руководство в странах – бывших 

союзниках Германии до подписания с ними мирных договоров. Наконец, Со-

ветский Союз был заинтересован в утверждении дружественных ему режимов в 

соседних странах.  

В 1946-1947 г. обострились противоречия внутри народных фронтов по 

вопросам стратегии дальнейшего развития. 

Сформировались следующие основные позиции:  

 компартии рассматривали строй народной демократии лишь как фун-

дамент для построения социализма;  

 буржуазные и мелкобуржуазные силы выступали за буржуазную демо-

кратию с внешнеполитической ориентацией на Запад;  

 левый фланг крестьянского движения (особенно сильного в Польше и 

Болгарии) ратовал за «третий путь», предполагавший сосуществование эле-

ментов капитализма и социализма.  

Социал-демократы разделяли позицию коммунистов в вопросе о мирном 

и постепенном переходе к социализму. В то же время они акцентировали вни-

мание на следующих моментах:  

а) построение социализма – сложный процесс, для которого необходим 

длительный переходный период; 

б) в течение этого периода должны сосуществовать государственная, 

частная и кооперативная собственность;  

в) власть должна принадлежать коалиции левых партий.  

Но 1947 г. наглядно продемонстрировал невозможность сохранения ре-
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альной коалиционной власти. Во многом это объяснялось внешнеполитически-

ми факторами. США предложили свой план помощи странам Европы, полу-

чивший название «план Маршалла». Некоторые восточноевропейские государ-

ства были готовы его принять, что привело бы к развитию рыночной экономики 

в этих странах, их ориентации на капиталистический мир. Советский Союз вы-

нудил своих соседей отказаться от американской помощи и принял решение 

еще более усилить свои позиции в регионе.  

 

Югославия: 

 

Так был начат поворот к созданию в этих странах тоталитарных систем 

по советскому образцу. Переход к полному отказу от учета какой-либо нацио-

нальной специфики завершился в связи с конфликтом между СССР и компар-

тией Югославии.  

Советско-югославский конфликт 1948 г. С одной стороны, в первые по-

слевоенные годы между СССР и Югославией развивалось теснейшее сотрудни-

чество. Руководство КПЮ образцом с самого начала считало опыт Советского 

Союза. Конституция Югославии (январь 1946 г. базировалась на государствен-

но-правовых нормах советской Конституции 1936 г.). Югославская федерация 

копировала устройство СССР. В 1947 г. был принят первый пятилетний план, 

который ориентировал на построение основ социализма. Имели место самые 

высокие в регионе темпы национализации. С другой стороны, складывались 

предпосылки для ухудшения советско-югославских отношений. Во-первых, 

формирование и усиление культа личности И.Броз Тито, что не уживалось с 

культом личности Сталина в коммунистическом движении. Во-вторых, стрем-

ление югославского руководства к некоторой (весьма ограниченной) самостоя-

тельности во внутренней и внешней политике, что рассматривалось Москвой 

как попытка выйти из сферы ее влияния.  

Конфликт разразился в 1948 г. в связи с действиями Югославии, направ-

ленными на создание федерации балканских государств (заключение югославо-

болгарского пакта). Сталин расценил это как попытку отнять у СССР часть зо-

ны его влияния. Под давлением Москвы Югославия согласилась впредь коор-

динировать свою внешнюю политику с Советским Союзом, но решительно от-

казалась от послушания Москве во всех иных вопросах, считая, что Югославия 

будет идти собственным путем.  

Советское руководство настаивало на смене верхушки КПЮ, что было 

категорически отвергнуто югославской стороной. Руководители всех компар-

тий Восточной Европы в этом конфликте поддержали Сталина. Югославия ока-

залась в изоляции.  

Конфликт формально прекратился в 1953 г. после смерти Сталина. Фак-

тическая нормализация отношений между СССР и Югославией произошла в 

1955–1956 г.  

VI съезд КПЮ (1952 г.) переименовал компартию в Союз коммунистов 

Югославии (СКЮ), что как бы подчеркивало самостоятельность югославских 

коммунистов по отношению к КПСС. Народный фронт, объединивший КПЮ, 
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Союз молодежи, профсоюзы и другие общественные организации, получил но-

вое название – Социалистический союз трудового народа Югославии.  

 

Берлинский кризис: 

 

После того, как Советский Союз фактически передал свой сектор оккупа-

ции Берлина ГДР, западный сектор по-прежнему оставался под властью окку-

пационных войск США, Англии и Франции. С точки зрения СССР эта ситуация 

ставила под сомнение государственную самостоятельность ГДР и тормозила 

вхождение Восточной Германии в международное правовое пространство. 

В связи с этим СССР потребовал окончания четырёхдержавного управле-

ния Берлина и превращение Западного Берлина в демилитаризированный сво-

бодный город. В противном случае, согласно ультиматуму, Советский Союз 

был намерен передать контроль доступа к городу властям ГДР и заключить с 

ней сепаратный мирный договор. 

Удовлетворение этого требования привело бы в перспективе к присоеди-

нению Западного Берлина к ГДР. США и Франция отвергали советские требо-

вания, в то время как правительство Великобритании, возглавляемое Гарольдом 

Макмилланом, было готово к компромиссу. После безуспешных переговоров с 

США в Кемп-Дэвиде 1959 и в Вене 1961 Советский Союз отказался от своего 

ультиматума, но поощрял руководство ГДР к усилению контроля за границей 

между Восточным и Западным Берлином и в конце концов к строительству 

Берлинской стены. 

Германский вопрос продолжал оставаться камнем преткновения в отно-

шениях между СССР и странами Запада. В этот период он сводился в основном 

к проблеме статуса Западного Берлина. В феврале 1958 г. Хрущёв предложил 

созвать конференцию «четырёх великих держав» и пересмотреть статус Запад-

ного Берлина, объявив его демилитаризованным вольным городом. После от-

рицательной реакции Запада он согласился отодвинуть сроки и в сентябре 1959 

г. во время визита в США добился принципиальной договорённости с Эйзен-

хауэром о созыве такой конференции в Париже в мае 1960 г. Однако конферен-

ция оказалась сорвана из-за того, что 1 мая 1960 г. над СССР был сбит амери-

канский самолёт-разведчик Lockheed U-2. 

17 апреля 1961 г. Хрущёв выдвинул новый ультиматум по берлинскому 

вопросу, объявив, что СССР ещё до конца года заключит мирный договор с ГДР 

и передаст ей всю полноту власти над восточной частью Берлина. В развитии 

этой идеи Политический Консультативный Комитет ОВД 5 августа 1961 г. при-

звал ГДР принять меры против «подрывной деятельности» Западного Берлина. 

 

Пражская весна: 

 
С приходом к руководству Коммунистической партии Чехословакии 

Александра Дубчека Чехословакия начала демонстрировать всё большую неза-

висимость от СССР. 

Политические реформы Дубчека и его соратников (О. Шик, И. Пеликан, 
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З. Млынарж и другие), которые стремились создать «социализм с человеческим 

лицом», не представляли собой полного отхода от прежней политической ли-

нии, как это было в Венгрии в 1956 году, однако рассматривались руководите-

лями СССР и ряда соцстран (ГДР, Польша, Болгария) как угроза партийно-

административной системе Советского Союза и стран Восточной и Централь-

ной Европы, а также целостности и безопасности «советского блока». 

Была существенно ослаблена цензура, повсеместно проходили свободные 

дискуссии, началось создание многопартийной системы. Было заявлено о 

стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и передвижений, 

установить строгий контроль над деятельностью органов безопасности, облег-

чить возможность организации частных предприятий и снизить государствен-

ный контроль над производством. Кроме того, планировалась федерализация 

государства и расширение полномочий органов власти субъектов ЧССР — Че-

хии и Словакии. 

В первую очередь Пражскую весну подогрело известное письмо Солже-

ницына IV Всесоюзному съезду советских писателей, которое прочитали и в 

Чехословакии. 

Одновременно с либерализацией в обществе нарастали антисоветские 

настроения. Когда 15 февраля на Олимпийских играх в Гренобле хоккейная ко-

манда ЧССР обыграла советскую сборную со счётом 5:4, для многих в респуб-

лике это событие превратилось в национальный праздник. 

Часть правящей коммунистической партии — особенно на высшем 

уровне — выступала, однако, против какого бы то ни было ослабления партий-

ного контроля над обществом, и данные настроения были использованы совет-

ским руководством в качестве повода для отстранения реформаторов от власти. 

По мнению правящих кругов СССР, Чехословакия находилась в самом центре 

оборонительной линии организации Варшавского договора, и её возможный 

выход из него был недопустим во время холодной войны. 

 

Доктрина Брежнева Н.С. 

 

Политика ограниченного государственного суверенитета в странах соци-

алистического блока, допускавшая, в том числе, применение военного вмеша-

тельства извне, если это было необходимо для удержания той или иной страны 

в политической орбите СССР, получила на Западе название «доктрины Брежне-

ва», по имени советского руководителя, который впервые её провозгласил пуб-

лично, хотя её проводили и раньше со времён Сталина. 

23 марта 1968 года на съезде коммунистических партий в Дрездене про-

звучала критика реформ в Чехословакии, 4 мая Брежнев принял делегацию во 

главе с Дубчеком в Москве, где остро критиковал положение в ЧССР, 15 июля 

руководители коммунистических партий направили открытое письмо ЦК КПЧ, 

29 июля — 1 августа состоялась встреча Президиума ЦК КПЧ и Политбюро ЦК 

КПСС в Чьерне-над-Тисоу, 17 августа Дубчек встретился в Комарно с Яношем 

Кадаром, который указал Дубчеку, что ситуация становится критической. 

27 июня 1968 года в пражской газете «Литерарни новины» и других чехо-
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словацких газетах за подписями около шестидесяти интеллектуалов был опуб-

ликован манифест «Две тысячи слов, обращённых к рабочим, крестьянам, слу-

жащим, учёным, работникам искусства и всем прочим» с требованием даль-

нейших реформ. Он был особенно негативно воспринят руководством СССР. 

Создание основных организационных структур социалистического лаге-

ря. С конца 40-х годов началось организационное оформление формирующего-

ся лагеря социализма во главе с СССР. Были созданы новые межгосударствен-

ные структуры, позволившие еще более усилить роль Советского Союза в ре-

гионе. В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), кото-

рый замкнул внешнеэкономические связи государств на СССР. В мае 1955 г. 

страны Центральной и Юго-Восточной Европы подписали Варшавский договор 

о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Организация Варшавского догово-

ра (ОВД) представляла собой военно-политический союз под руководством Со-

ветского Союза, противостоявший блоку НАТО. Во главе объединенных во-

оруженных сил государств участников договора стоял представитель СССР.  

 

Вопросы для повторения: 
 

1. На какие этапы условно можно разделить историю региона (Восточная 

Европа) после войны? 

2. Дайте краткое описание Берлинскому кризису. 

3. «Пражская весна»: характеристика и особенности? 

4. В чем заключалась Доктрина Брежнева Н.С. 

5. Определите общие и специфические черты развития стран Восточной Ев-

ропы. В чем их отличие от западноевропейских моделей устройства об-

щества?  

6. Охарактеризуйте процесс развертывания демократических революций в 

странах Восточной Европы в 80—90-е гг. Определите их связь с началом 

демократических преобразований в СССР. Какие особенности он имел в 

отдельных государствах (Германии, Югославии и др.)?  

7. Чем вы можете объяснить сложность проблем перехода восточноевро-

пейских стран на путь демократического развития? Назовите наиболее 

острые из них.  
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ТЕМА: Демократические революции в Восточной Европе  

конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
 

1. Перестройка в СССР и ее влияние на страны восточной Европы 

2. Демократическая революция в Восточной Европе конца 1980-х 

начала 1990-х гг. 

3. От «обновления социализма» к «строительству капитализма» 

4. Пражская весна 

5. От обновления социализма к строительству капитализма 

 

Перестройка – очень громкий период в истории СССР. Политика пере-

стройки, начатая частью руководства КПСС во главе с Михаилом Горбачёвым, 

привела к значительным переменам в жизни страны и мира в целом. В ходе пе-

рестройки обнажились копившиеся десятилетиями проблемы, особенно в эко-

номике и межнациональной сфере.  

Ко всему этому добавились ошибки и просчеты, допущенные в процессе 

проведения самих реформ. Резко обострилось политическое противостояние 

сил, выступающих за социалистический путь развития, партий и движений, 

связывающих будущее страны с организацией жизни на принципах капитализ-

ма, а также по вопросам будущего облика Советского Союза, взаимоотношений 

союзных и республиканских органов государственной власти и управления. К 

началу 1990-х годов перестройка привела к обострению кризиса во всех сферах 

жизни общества и к дальнейшему распаду СССР.  
 

Перестройка в СССР и ее влияние на страны восточной Европы 
 

Серьезные перемены произошли в отношениях СССР и государств Во-

сточной Европы. Экономический и политический кризис в этих странах, паде-

ние авторитета правящих партий вызвали рост в них оппозиций. Обстановка в 

СССР курс на «обновление социализма» привели к активизации оппозицион-

ных сил, усилению их конфронтации с правительствами.  

Осенью 1989 г. прошли массовые выступления против существующих 

режимов и за восстановление демократических свобод в ГДР, Болгарии, Румы-

нии, Чехословакии.  

Начались переход к рыночной экономике и приватизация промышленных 

предприятий. В некоторых из стран эти меры привели к резкому обострению 

экономической ситуации. Крушение существующих порядков в Югославии 

привело к кризису национальных отношений и распаду страны на несколько 

государств. В 1990 г. состоялось объединение Восточной и Западной Германии. 

Переход восточно-европейских стран к парламентской демократии привёл к 

распаду социалистического содружества. Прекратили деятельность Совет Эконо-

мической Взаимопомощи и Организация Варшавского Договора (весна 1991 г.).  

Значительно сократился уровень экономического сотрудничества СССР и 

государств Восточной Европы. Если в конце 80-х годов их доля во внешнетор-

говом обороте Советского Союза превышала 50 %, то вначале 90-х годов сни-

зилась до 16 %. 
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Потеря СССР прежних позиций в Восточной Европе, объединение Гер-

мании обострили политическую борьбу между сторонниками и противниками 

нового политического курса. 

 

Демократические революции в восточной Европе в 80-е – 90-е годы 
 

Восточноевропейские революции, массовые народные выступления в 

1989—1990 гг., в результате которых были свергнуты коммунистических ре-

жимы в странах Восточной Европы.  

 Столкнувшись в конце 1980-х гг. с тяжелыми проблемами, СССР уже не 

мог поддерживать «братские» соцстраны. В то же время пример перестройки 

активизировал реформистов в Восточной Европе. Их влияние среди населения 

росло. М. С. Горбачев убеждал восточноевропейских коммунистов проводить 

реформы и тем сохранить популярность.  

Народы этих стран стремились «жить, как на Западе», где уровень жизни 

был значительно выше, чем в странах социалистического лагеря. Падение ком-

мунистических режимов в Восточной Европе назревало давно и произошло 

быстро в виде цепной реакции.  

В феврале 1989 был взят курс на создание многопартийного общества со 

свободным рынком. Новые гражданские движения в 1989 вступили в перегово-

ры с правящей партией за «круглым столом», на котором она согласилась на 

проведение свободных выборов. К этому времени Социалистическая партия 

уже ничем не отличались от социал-демократов.  

В 1990 президентом Болгарии стал диссидент Ж. Желев.  

17—24 ноября 1989 произошла «бархатная революция» в Чехословакии. 

В ответ на жестокий разгон студенческой демонстрации на улицы вышли мил-

лионы чехов и словаков. В результате Коммунистический режим Якеша пал без 

сопротивления. Президентом страны стал писатель-диссидент В. Гавел, Феде-

ральное собрание возглавил герой Пражской весны А. Дубчек. 

Демократические процессы в Венгрии вызвали в декабре 1989 волнения 

венгерского меньшинства в соседней Румынии, которые стали детонатором Ру-

мынской революции 1989. Н. Чаушеску, один из самых жестоких коммунисти-

ческих лидеров Европы, решил подавить это движение силой.  
 

Пражская весна 
 

С приходом к руководству Коммунистической партии Чехословакии 

Александра Дубчека Чехословакия начала демонстрировать всё большую неза-

висимость от СССР. 

Политические реформы Дубчека и его соратников, которые стремились 

создать «социализм с человеческим лицом», не представляли собой полного от-

хода от прежней политической линии, как это было в Венгрии в 1956 году, од-

нако рассматривались руководителями СССР и ряда соцстран (ГДР, Польша, 

Болгария) как угроза партийно-административной системе Советского Союза и 

стран Восточной и Центральной Европы, а также целостности и безопасности 

«советского блока». 
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 Была существенно ослаблена цензура, повсеместно проходили свобод-

ные дискуссии, началось создание многопартийной системы. Было заявлено о 

стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и передвижений, 

установить строгий контроль над деятельностью органов безопасности, облег-

чить возможность организации частных предприятий и снизить государствен-

ный контроль над производством. Кроме того, планировалась федерализация 

государства и расширение полномочий органов власти субъектов ЧССР — Че-

хии и Словакии. 

 

От обновления социализма к строительству капитализма 

 

План Бальцеровича — также получивший название «шоковая терапия» — 

план быстрого перехода Польши от коммунистической экономики, основанной 

на государственной собственности и централизованном планировании, к капи-

талистической рыночной экономики.  

Предпосылки: 

 После 45 лет коммунистического правления, экономика Польши была не 

готова для интеграции в мировой рынок. Темп инфляции был равен 639.6% и 

постоянно рос.  

 Большинство государственных монополий и компаний во многом были 

неэффективными и полностью устаревшими с точки зрения использованных 

технологий.  

Несмотря на это, практически не было безработицы, заработная плата была 

низка, а экономика дефицита привела к отсутствию даже самых основных про-

дуктов питания в магазинах. После провала коммунистического правительства 

на выборах 4 июня 1989, стало ясно, что предыдущий режим был более не ле-

гитимным.  

 

План: 

6 октября состоялась презентация программы на государственном теле-

видении и в декабре Сейм принял пакет из 11 актов, подписанных президентом 

31 декабря 1989. К ним относились: 

 Закон о финансовой экономии в государственных компаниях, что позво-

лило государственным предприятиям объявлять банкротство. Таким образом 

был положен конец фикции, благодаря которой могло существовать предприя-

тие, даже при отсутствии эффективности и подотчётности. 

 Закон о банковской деятельности, который запретил национальному цен-

тральному банку финансировать дефицит государственного бюджета и запре-

тил выпуск новой валюты. 

 Закон о кредитах, который отменил льготное кредитование государствен-

ных компаний и привязал проценты к инфляции. 

 Закон о налогообложении чрезмерного повышения заработной платы, 

вводил так называемый попивек, налоговые ограничения на рост заработной 

платы в государственных компаниях, для ограничения гиперинфляцию. 

 Закон о новых правилах налогообложения, введение одинаковых правил 
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налогообложения для всех компаний и отмены специальных налогов, которые 

ранее были применены к частным компаниям с помощью принятия админи-

стративных решений. 

 Закон о хозяйственной деятельности иностранных инвесторов, что позво-

лило иностранным компаниям и частным лицам инвестировать в польскую 

экономику и экспортировать свою прибыль за границу. 

 Закон об иностранных валютах, который вводил внутреннюю конверти-

руемость злотого и отменил государственную монополию на международную 

торговлю. 

 Закон по таможенному праву, внедрил единые ставки пошлины для всех 

компаний. 

 Закон о занятости, которым регулировались обязанности учреждений по 

выплате пособия по безработице. 

 Закон об особых обстоятельствах, при которых работник может быть 

уволен, внедрил защиту работников государственных компаний от массовых 

увольнений и гарантировал выплаты пособия по безработице. 

В конце декабря план был одобрен Международным валютным фондом. 

Поддержка МВФ была особенно важной, поскольку государственный долг раз-

личным иностранным банкам и правительствам достиг суммы в $ 42.3 млрд. 

(64.8% от ВВП).  

В 1989 году МВФ предоставил Польше стабилизационный кредит $ 1 млрд 

и резервный кредит $ 720 миллионов.  

После этого Всемирный банк предоставил Польше дополнительные креди-

ты для модернизации экспортно-ориентированных предприятий.  

Многие правительства придерживались прежних обязанностей и выплати-

ли некоторые из прежних долгов коммунистической Польше (около 50% от 

суммы займов и всех накопленных отчислений за проценты на 2001). 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Определите общие и специфические черты развития стран Восточной Ев-

ропы. В чем их отличие от западноевропейских моделей устройства общества?  

2. Раскройте ваше понимание термина «тоталитарный режим». Назовите 

основные проявления кризиса тоталитарного социализма в странах Восточной 

Европы.  

3. Охарактеризуйте процесс развертывания демократических революций в 

странах Восточной Европы в 80—90-е гг. Определите их связь с началом демо-

кратических преобразований в СССР. Какие особенности он имел в отдельных 

государствах (Германии, Югославии и др.)?  

4. Чем вы можете объяснить сложность проблем перехода восточноевро-

пейских стран на путь демократического развития? Назовите наиболее острые 

из них.  

5. Назовите известных вам лидеров стран Европы и Северной Америки по-

слевоенного периода. Кого вы считаете выдающимися деятелями? Почему? 
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ТЕМА: ООН – важнейший международный институт по поддержанию  

и управлению мира 

 

1. ООН – общие сведения. История возникновения  

2. Устав ООН – фундамент современного международного права  

3. Цели, принципы, структура ООН, её главные органы  

4. Важнейшие межправительственные организации  

5. Новая роль ООН после распада СССР 
 

Краткая характеристика и история возникновения ООН 
 

Организация Объединенных Наций является уникальной международ-

ной организацией. Она была основана после Второй мировой войны представи-

телями 51 страны, являвшимися сторонниками курса на поддержание мира и 

безопасности во всем мире. Предшественницей ООН была Лига Наций (1919), 

так и не ставшая эффективным инструментом политического и международно-

го сотрудничества. 

Словосочетание «Объединенные Нации» впервые употребил президент 

США Франклин Делано Рузвельт в отношении стран – союзников по антигитле-

ровской коалиции. Затем оно было использовано в «Декларации Объединенных 

Наций», подписанной двадцатью шестью странами 1 января 1942 года, призыва-

ющей продолжать борьбу против Тройственного Союза (Рим – Берлин – Токио). 

Ключевой аспект создания Организации – разработка Устава ООН, кото-

рый был подписан 26 июня 1945 года и ратифицирован 24 октября 1945 года 

50 странами. Этот день теперь празднуется как День Организации Объединён-

ных Наций. 
Штаб-квартира ООН расположилась в Нью-Йорке на участке земли, 

подаренном Джоном Рокфеллером, теперь же ее офисы можно найти по все-

му миру, включая большие комплексы в Женеве (Швейцария) и Вене (Австрия). 

Цели и принципы ООН 
Устав ООН излагает ее цели, одобренные странами-членами при подпи-

сании: 

 Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью при-

нимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 

угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира; 

 Проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливо-

сти и международного права, улаживание и разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; 

 Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие 

соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 

 Осуществлять международное сотрудничество в разрешении междуна-

родных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии; 
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 Быть центром для согласования действий наций и достижении этих об-

щих целей. 

Для достижения этих целей ООН и ее Члены действуют в соответствии со 

следующими принципами: 

Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов; 

Все Члены ООН добросовестно выполняют принятые на себя по Уставу 

обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимуще-

ства, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации; 

Все Члены ООН разрешают свои международные споры мирными сред-

ствами так, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 

справедливость; 

Все Члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновен-

ности или политической независимости любого государства, так и каким-либо 

другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций; 

Все Члены ООН оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, 

предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и воздерживаются от оказания 

помощи любому государству, против которого ООН предпринимает действия 

превентивного или принудительного характера; 

Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее 

Членами, действовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это мо-

жет оказаться необходимым для поддержания международного мира и безопас-

ности; 

Устав ни в коей мере не дает ООН права на вмешательство в дела, по су-

ществу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не тре-

бует от Членов ООН представлять такие дела на разрешение в порядке Устава. 

 

Структура ООН 

 

Уставом ООН учреждены шесть главных органов Организации Объеди-

ненных Наций: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

 

Генеральная Ассамблея ООН 

 

В Генеральную Ассамблею (ГА) входят все члены ООН, в настоящее 

время их 192. Каждая страна представлена в ГА не более чем 5 делегатами, по-

рядок выбора которых выбирает само государство. Каждая страна-член имеет 

один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопас-

ности, приеме новых членов и проблемы бюджета требуют две трети голосов. 

Для решений по другим вопросам достаточно простого большинства голосов. 

Большинство вопросов обсуждаются в шести главных комитетах ГА: 

Первый, занимающийся вопросами разоружения и международной без-

опасности 

Второй, решающий экономические и финансовые вопросы 
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Третий, специализирующийся на социальных и гуманитарных вопро-

сах и вопросах культуры 

Четвертый - комитет по специальным политическим вопросам и про-

блемам деколонизации 

Пятый комитет, рассматривающий административные и бюджетные 

вопросы 

Шестой комитет, обсуждающий правовые вопросы 

Полномочия Генеральной Ассамблеи оговариваются в главе IV Устава 

ООН. Хотя решения Ассамблеи не обладают обязательной юридической силой, 

они выражают мировое общественное мнение и таким образом имеют значи-

тельный вес. Занимая центральное положение в Организации Объединенных 

Наций, Генеральная Ассамблея получает доклады от других органов, принима-

ет новых Членов и назначает Генерального Секретаря. 

 

Совет Безопасности ООН 

 

Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет основную ответствен-

ность за поддержание международного мира и безопасности. Он состоит из пя-

ти постоянных членов - Великобритании, Китая, США, России, Франции - и 

десяти временных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Однако, 

согласно Статье 35 Устава ООН, любой Член может довести о любом споре, 

угрожающем международному миру и безопасности, до сведения Совета Без-

опасности, и, согласно Статьям 31 и 32 Устава, принимать участие в рассмот-

рении этого конфликта без права голоса, если обсуждаемая ситуация затрагива-

ет его интересы (и это признано Советом Безопасности) или это государство 

является стороной в данном споре. 

Для принятия решения необходимо девять голосов «за», в том числе еди-

нодушное мнение постоянных представителей, исключение составляют проце-

дурные вопросы, когда требуется девять голосов любых Членов Совета Без-

опасности. 

 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

 
ЭКОСОС состоит из 54 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на 

трехлетний срок. Решения принимаются простым большинством голосов Чле-

нов Совета, каждый из которых имеет один голос. 

ЭКОСОС включает в себя четыре постоянных комитета (Комитет по 

неправительственным организациям, Комитет по координации программ, Ко-

митет по природным ресурсам, Комитет по планированию развития), одинна-

дцать постоянных экспертных групп, различные функциональные комиссии.: 

Комиссия по статистике, Комиссия по правам человека, Комиссия социального 

развития, Комиссия по статусу женщин, Комиссия по наркотикам,  Комис-

сия по народонаселению и развитию, Комиссия по преступлениям и правосу-

дию, Комиссия по развитию науки и технологий, Комиссия по устойчивому 



62 

развитию, Комиссия по переселенцам, Комиссия по развитию новых и возоб-

новляемых источников энергии, и пять региональных комиссий: Экономиче-

ская комиссия для Европы (Женева, Швейцария), Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихоокеанского побережья (Бангкок, Таиланд), Экономи-

ческая комиссия для Латинской Америки и Карибских островов (Сантьяго, Чи-

ли), Экономическая комиссия для Африки (Аддис-Абеба, Эфиопия), Экономи-

ческая комиссия для Западной Азии (Багдад, Ирак), а также различные специ-

альные экспертные группы. 

ЭКОСОС предпринимает исследования и составляет доклады по между-

народным вопросам в экономической и социальной областях, в области культу-

ры, образования и здравоохранения, может делать по любому из этих вопросов 

рекомендации Генеральной Ассамблее и странам-членам ООН. Совет также 

может делать рекомендации в целях поощрения уважения и соблюдения прав 

человека, подготавливать для представления в ГА проекты конвенций по вы-

шеперечисленным вопросам и созывать международные конференции в рамках 

своей компетенции. 

 

Совет по опеке 

 

Совет по опеке создан для улучшения положения населения одиннадцати 

первоначальных подопечных территорий и содействия их прогрессивному раз-

витию по направлению к самоуправлению или независимости. В настоящее 

время все эти территории уже достигли самоуправления или независимости как 

отдельные территории или присоединившись к соседним независимым стра-

нам. После выполнения этих задач Совет по опеке изменил свои правила и бу-

дет собираться только в случае необходимости. 

 

Международный Суд 

 

Главным судебным органом ООН является Международный Суд, который 

разрешает юридические споры между государствами-членами и дает консульта-

тивные заключения ООН и ее специализированным учреждениям. Его деятель-

ность регулирует Статут Международного Суда, стать участниками которого 

могут и не члены ООН. При этом Суд не рассматривает дела частных лиц. 

Консультационные заключения могут запрашиваться у Суда Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности, а также другими органами ООН с санк-

ции Генеральной Ассамблеи. Суд состоит из 15 судей, избираемых Генеральной 

Ассамблеей и Советом Безопасности на девять лет на основе квалификации, а 

не гражданства. В то же время в Суде не может быть граждан одной и той же 

страны. 

Международный Суд принимает решения, основываясь на: 

· международных конвенциях, устанавливающих правила, признанные 

спорящими государствами; 

· международных обычаях, признанных в качестве правовой нормы; 

· общих принципах права, признанных нациями 
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· судебных решениях наиболее квалифицированных специалистов раз-

личных стран 

 

Секретариат 

 

Повседневную работу Организации выполняет Секретариат, который 

включает сейчас 8 900 специалистов из разных стран мира. Во главе Секрета-

риата стоит Генеральный Секретариат, который назначается Генеральной Ас-

самблеей на основе рекомендации Совета Безопасности сроком на 5 лет с воз-

можностью переизбрания на новый срок. В настоящее время восьмым по счету 

Генеральным Секретарем ООН является г-н Пан Ги Мун (Южная Корея) 

 

Вопросы для повторения: 

 
1. История возникновения ООН.  

2. Особенности устава ООН – фундамент современного международного 

права.  

3. Каковы цели, принципы, структура ООН,  

4. Перечислите её главные органы.  

5. Назовите важнейшие межправительственные организации.  

6. Какова новая роль ООН после распада СССР. 
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ТЕМА: Европейский Союз (ЕС) как высшая форма экономической 

и политической интеграции европейских государств. 

 

1. ЕС: предыстория и история европейской интеграции  

2. Шенгенская конвенция 1990 г.  

3. Маастрихтские соглашения: экономический и политический союз 

европейских стран. Структура ЕС  

4. Направления деятельности ЕС: создание валютного союза, сотруд-

ничество в сфере внешней политики (ЗЕС, Амстердамский договор)  

5. Расширение ЕС: копенгагенские критерии  

6. Проект европейской конституции, Лиссабонский договор 

 

Предыстория и история европейской интеграции 

 

Развитие западноевропейской интеграции прошло через множество этапов. 

К предыстории её становления следует отнести: 

 заключение 23-мя наиболее экономически развитыми странами За-

пада в 1947 году Генерального соглашения о товарах и торговле (ГАТТ), в ко-

торой предусматривалось взаимное снижение налогов на импортную продук-

цию, отказ от таможенных войн, позднее расширившуюся за счет многих стран 

Азии, Африки и Латинской Америки и преобразованную во Всемирную торго-

вую организацию (ВТО) 

 создание в 1948г. Организации европейского экономического со-

дружества (ОЕЭС), переименованную в 1960г. в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой подключились Япония и Юж-

ная Корея. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 

1951: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, ФРГ и Италия подписали 

договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, целью которо-

го стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля. В 

силу данный договор вступил с июля 1952 года. С целью углубления экономи-

ческой интеграции те же шесть государств в 1957 учредили Европейское эко-

номическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) и Европейское сообщество по 

атомной энергии. Наиболее значимым из этих трёх европейских сообществ яв-

лялось ЕЭС. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в совре-

менный Европейский союз происходил путём, во-первых, передачи всё боль-

шего числа функций управления на наднациональный уровень и, во-вторых, 

увеличения числа участников. 

 

Европейский Союз на современном этапе развития 

 

Европейский Союз (Евросоюз, ЕС) - это мощное экономическое и по-

литическое объединение 27 европейских государств. Союз был юридически за-

креплён в Нидерландах в 1993 году Маастрихтским договором. С пятьюстами 
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миллионами жителей доля ЕС как единого целого в мировом валовом внутрен-

нем продукте составляла в 2009 году около 28% (16,4 трлн. $) по номинальному 

значению и около 21% (14,8 трлн. $) – по паритету покупательной способности. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех 

странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение 

людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену Шенгенским соглашением 

паспортного контроля между 22 странами-членами. Союз принимает законы 

(директивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и 

внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли, 

сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Семнадцать стран 

союза ввели в обращение единую валюту - евро, образовав еврозону. Будучи 

субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на уча-

стие в международных отношениях и заключение международных договоров. 

Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусмат-

ривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики. По все-

му миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют пред-

ставительства в Организации Объединенных Наций, ВТО, Большой восьмёрке 

и Группе двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС. 

ЕС – международное образование, сочетающее признаки международной 

организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность). 

Однако формально он не является ни тем, ни другим. В определённых областях 

решения принимаются независимыми наднациональными институтами, а в 

других – осуществляются посредством переговоров между государствами-

членами. Наиболее важными институтами ЕС являются Европейская комиссия, 

Совет Европейского союза, Европейский совет, Суд Европейского союза и Ев-

ропейский центральный банк. Каждые пять лет гражданами ЕС избирается Ев-

ропейский парламент. 

В Европейский Союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болга-

рия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Шве-

ция и Эстония. 

Для вступления в Европейский Союз страна-кандидат должна соответ-

ствовать Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 года на заседании 

Европейского совета в Копенгагене и утвержденным в декабре 1995 года на за-

седании Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государ-

стве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения 

прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна 

присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны призна-

ваться общие правила и стандарты ЕС. 

В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата: Исландия, Македо-

ния, Турция, Хорватия и Черногория. Остальные государства Западных Балкан -

Албания, Босния и Герцеговина и Сербия, входят в официальную программу 

расширения Союза. Косово также входит в эту программу. Три государства За-

падной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, частично 
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участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтен-

штейн и Норвегия входят в общий рынок через Европейскую экономическую 

зону, Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. 

Карликовые государства Европы – Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино - 

используют евро и поддерживают отношения с союзом через различные дого-

воры о кооперации. 

 

Основные руководящие органы (институты) Европейского Союза 

 

Европейский Совет – высший политический орган ЕС, состоящий из 

глав государств и правительств стран-членов и их заместителей – министров 

иностранных дел. Членом Европейского Совета является также председатель 

Еврокомиссии. 

 

Европейская Комиссия – основная движущая сила Европейского союза. 

Еврокомиссия состоит из 27 членов, по одному от каждого государства-члена. 

Члены Комиссии независимы и действуют только в интересах ЕС. 

Каждый член Комиссии отвечает за определенную сферу и возглавляет 

соответствующий Генеральный Директорат. Комиссия играет главную роль де-

ятельности по выполнению основополагающих Договоров ЕС. Она выступает с 

законодательными инициативами и контролирует их выполнение. 

 

Совет ЕС, или Совет Министров ЕС осуществляет политическое ли-

дерство, решая проблемы совместной внешней политики и политики в области 

безопасности и сотрудничество по внутренним вопросам. В Совет входят ми-

нистры иностранных дел государств-членов ЕС. Однако получила развитие 

практика созыва Совета в составе иных, отраслевых министров: экономики и 

финансов, юстиции и внутренних дел, сельского хозяйства и т. д. 

 

Европейский Парламент является собранием депутатов, напрямую из-

бираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на 5 лет. Председатель Евро-

парламента избирается на 2,5 года. Члены Европейского парламента объединя-

ются в соответствии с политической ориентацией. Основная роль Европарла-

мента – утверждение бюджета ЕС. Кроме того, практически любое решение 

Совета ЕС требует одобрения Парламента или запроса его мнения. Парламент 

контролирует работу Европейской Комиссии и обладает правом ее роспуска. 

 

Европейский суд (официальное название – Суд Европейских сообществ) 

проводит свои заседания в Люксембурге и является судебным органом ЕС выс-

шей инстанции. Решения Суда ЕС обязательны для исполнения на территории 

ЕС. В соответствии с Маастрихтским договором, Суду предоставлено право 

налагать штрафы на государства-члены, не выполняющие его постановления. 

Суд состоит из 27 судей (по одному от каждого из государств-членов) и восьми 

генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний срок, который может 

быть продлен. Каждые три года обновляется половина состава судей. 
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Лиссабонский договор 

 

Серьёзные изменения в ЕС предусматривались в Конституции ЕС 

(2004г.). Однако она не была принята Францией и Нидерландами. Заменить не-

состоявшуюся Конституцию был призван подписанный главами правительств 

на саммите стран ЕС 13 декабря 2007г.Лиссабонский договор (официальное 

название – «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европей-

ском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества»). 

«Договор о реформах», как его ещё называют, утверждает новый порядок 

функционирования институтов ЕС. Он подписан всеми странами ЕС и вступил 

в силу с 1 января 2009 года. Лиссабонский договор окончательно узаконил 

процедуру принятия решений ЕС квалифицированным большинством. Вместо 

системы полугодовой ротации председателя введен пост президента ЕС, кото-

рый избирается сроком на 2,5 года. Расширены полномочия верховного комис-

сара по внешней политике и политике безопасности, который стал заместите-

лем главы Еврокомиссии (премьер-министра). Существенно сокращен Евро-

пейский парламент с 785 до 751 депутата. Общеевропейское правительство 

также сокращено с 27 комиссаров до 17. Расширены права Европарламента и 

Европейского суда. Исключили из проекта статью о государственной символи-

ке вместе с гимном и флагом, а также должность министра иностранных дел. 

Таким образом, ни о каком объединенном государстве, например «Соединен-

ных Штатах Европы», речи в ближайшем будущем не идет. 

Для развития экономики России и стран СНГ опыт становления и разви-

тия ЕС имеет очень важное теоретическое значение, которое следовало бы 

взять на вооружение. С практической точки зрения интерес России к ЕС важен 

уже потому, что Европейский Союз является одним из наших важнейших тор-

гово-экономических и политических партнеров. Так доля ЕС во внешней тор-

говле РФ составляет в настоящее время более 50%, доля России в торговле ЕС 

более 10% (третье место среди других партнеров). 80% всех иностранных инве-

стиций в нашей стране приходится на страны ЕС. При этом следует уесть, что в 

перспективе значимость ЕС как партнера России, будет несомненно возрастать. 

Не следует сбрасывать со счета и то, что большинство стран ЕС являются стра-

нами-членами НАТО. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Особенности Европейского Союза как международной интегрирован-

ной системы отдельных стран. 

2. Какова предыстория и история создания ЕС? 

3. Важнейшие руководящие органы ЕС. 

4. В чем полезен опыт создания ЕС для России и стран СНГ? 

5. Каковы перспективы развития отношений России и ЕС? 
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ТЕМА: Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба 

 против отсталости 

 

1. Распад колониальной системы и образование новых государств 

2. Образование независимых государств в Южной и Юго-

Восточной Азии 

3. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем 

Востоке 

4. Образование независимых государств в Тропической Африке 

 

Одной из отличительных черт двадцатого столетия являются ликвидация 

колониальной системы и возникновение десятков новых независимых госу-

дарств. Система колониальных владений в том виде, как она сложилась в XIX 

в. и захватила половину двадцатого, перестала существовать. Создание на ме-

сте бывших колоний новых государств является результатом победы нацио-

нально-освободительных движений, имевших в ряде стран мирный характер. 

Их главным завоеванием стал переход государственной власти из рук аппарата 

колониальных держав в руки национальных сил бывших колоний. 

Кризис колониальной системы начался после первой мировой войны. 

Уже в 1918—1923 гг. в ряде стран Азии и Арабского Востока (Индонезии, Ин-

дии, Иране, Ираке и др.) произошли мощные народные выступления. В боль-

шинстве колоний руководство освободительным движением взяла в свои руки 

национальная буржуазия, а иногда и немногочисленная интеллигенция, со-

здавшие свои политические организации, которые возглавили борьбу за поли-

тическую самостоятельность.  

Национально-освободительное движение заставило правящие круги мет-

рополий внести некоторые изменения в формы и методы колониального управ-

ления. Однако на данном этапе они ограничились, по существу, лишь расшире-

нием представительства местных жителей в органах колониальной админи-

страции.  

Наиболее отчетливо кризисные явления проявились на данном этапе 

внутри самой обширной колониальной империи — Британской. Англо-

афганский договор 1921 г. закрепил независимость Афганистана, были фор-

мально декларированы суверенитет Египта (1922 г.) и Ирака (1930 г.). В ре-

зультате войны за независимость 1919—1921 гг. статус доминиона завоевала 

Ирландия. Однако почти вся территория ирландской провинции Ольстер под 

названием Северная Ирландия осталась в составе британского государства. Что 

касается доминионов (Канады, Австралии. Нивой Зеландии и др.), то на протя-

жении 20-х гг. они постепенно добились признания полной внешнеполитиче-

ской самостоятельности.  

Новый подъем национально-освободительного движения произошел по-

сле второй мировой войны. Именно в послевоенный период кризис колониаль-

ной системы перерос в ее окончательный распад. 

Распад колониальных империй сопровождался как ведением в ряде стран 

(в Алжире, Анголе, Индонезии, Индокитае, Малайе) колониальных войн, так и 
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попытками сохранить политическую зависимость колоний в новых юридиче-

ских формах. Великобритания использовала в этих целях форму содружества, 

значительно видоизменив его. Членами Содружества (официальное название 

объединения с 1948 г.) наряду с Великобританией и “старыми” доминионами 

могли теперь стать бывшие колонии, получившие статус доминиона, и даже 

новые республики. Однако связи внутри Содружества продолжали неуклонно 

ослабевать. В 1948 г. Ирландия отвергла статус доминиона, провозгласила себя 

республикой, и вышла из Содружества; впоследствии специальным британским 

законом было упразднено и само понятие доминиона. Индия и Шри Ланка, ко-

торые приняли республиканские конституции в 50-х гг., остались в Содруже-

стве, однако перестали принимать участие в совещаниях по вопросам обороны. 

В результате этого единая система обороны Содружества стала распадаться, 

хотя само Содружество и в настоящее время объединяет почти 50 государств. 

Конституция Франции 1958 г. предусматривала новый вариант объедине-

ния — так называемое Сообщество, куда вошли 17 африканских колоний, по-

лучивших местную автономию. Остальные территории сохранили прежний 

статус.  

На протяжении двух десятилетий после второй мировой войны распад 

колониальных империй в основном завершился. В конце 40-х гг. завоевали не-

зависимость крупнейшие колонии Южной и Юго-Восточной Азии, в 50-х гг. — 

большинство стран Среднего Востока. В конце 50-х— начале 60-х гг. произо-

шел распад колониальной системы в Африке. Последние крупные колонии в 

Африке, принадлежавшие Португалии, освободились в 70-х гг. XX в., а в 1990 

г. был реализован план ООН по предоставлению независимости Намибии. 

Вопрос о путях развития, типологии освободившихся государств является 

одним из самых сложных как в политическом, так и научном плане. В условиях 

раскола мира на две социально-политические системы, освободившиеся или 

“развивающиеся” страны обычно зачислялись в так называемый “третий мир”, 

который стоял перед выбором двух альтернативных путей развития — капита-

листического или некапиталистического. Следует отметить, что этот выбор в 

гораздо большей степени определялся идеологической и внешнеполитической 

ориентациями правящих группировок этих стран, нежели объективными усло-

виями их развития. 

В странах “третьего мира” наука выделяла в основном три группы госу-

дарств. В некоторых из них, где капиталистический уклад стал господствую-

щим (Индия, отдельные государства Персидского залива, Тунис и др.), государ-

ство в целом относилось к тому же историческому типу, что и в развитых стра-

нах мира. В ряде других, менее развитых стран, где традиционные докапитали-

стические отношения еще превалируют, государство было отнесено к типу “ка-

питалистической ориентации”. Наконец, некоторые страны, где капиталистиче-

ские отношения, как правило, вообще отсутствовали, заявили в разное время о 

некапиталистическом пути развития, “социалистической ориентации”. В 1970-х 

гг. их насчитывалось более 10. 

В моделях государственной организации страны “капиталистической 

ориентации” подражали прежним метрополиям, копируя зачастую даже внеш-
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нюю атрибутику деятельности государственных органов (символику, связан-

ную с заседаниями парламента, и т. п.). На деле же заказные конституции, при-

внесенные на чужую почву, не утвердились в политической жизни этих стран, 

начались систематические военные перевороты. Правовые системы этих стран 

также имели во многом искусственный характер: продолжали действовать ста-

рые акты метрополии, новые законы почти дословно повторяли ее законода-

тельство, но большинство населения продолжало жить по нормам обычного 

права. Во многих из этих стран частично действовало и мусульманское право. 

Правящая группировка стран “социалистической ориентации” в создании 

государственной структуры подражала странам тоталитарного социализма (ру-

ководящая роль единственной разрешенной партии, советы, демократический 

централизм и т. п.), в ряде случаев придав государственным институтам еще 

более одиозный характер (предусмотренное законом создание слитных партий-

но-государственных структур и др.). Право этих стран характеризовалось соче-

танием институтов различных эпох, зачастую противоречащих друг другу (“со-

циалистические” нормы, акты прежней метрополии, нормы обычного, мусуль-

манского права). 

Таким образом, в подавляющем большинстве стран независимо от “ори-

ентации” сложились, как правило, авторитарные политические режимы с ха-

рактерной концентрацией власти в руках главы государства, особой ролью ар-

мии, слиянием партийного и государственного аппарата, сверхцентрализацией 

государственной структуры, отсутствием единой системы представительных 

органов власти и пр. 

Всем развивающимся странам было присуще также выдвижение государ-

ства на ведущую роль в общественной жизни, усиление его регулирующих 

функций, которые охватывали все сферы жизни общества. 

Тотальное вмешательство государства в общественную жизнь как сред-

ство модернизации общества, тем не менее, не смогло решить важных проблем 

социально-экономического развития новых, освободившихся стран. В конце 

XX в. продолжала возрастать их зависимость от мирового капиталистического 

хозяйства, а внешняя задолженность ведущим западным странам превратилась 

в одну из глобальных проблем современности. Углубляется неравномерность 

развития освободившихся стран. Если “новые индустриальные” и некоторые 

нефтедобывающие страны Азии (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, 

Саудовская Аравия, Кувейт) набрали темпы экономического роста, то ряд дру-

гих государств Азии и Африки переживает стагнацию и даже деградацию своей 

экономики. В последнее время многие развивающиеся страны заявили об отка-

зе от авторитарных моделей развития, начали вводить в экономическую струк-

туру и политическую надстройку различные элементы, доказавшие свою эф-

фективность и общечеловеческую значимость (равноправие форм собственно-

сти, рыночные отношения, многопартийность, парламентаризм и т. п.). 

Ликвидирован режим апартеида в ЮАР, в 1994 г. там была принята вре-

менная Конституция. В начале 90-х гг. в странах Африки принято более 30 но-

вых конституций, предусматривающих разделение властей, существование не-

скольких партий, юридические гарантии прав человека. 
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Однако ситуация во многих странах продолжает оставаться нестабиль-

ной, новые институты не могут укрепиться, действуют зачастую неэффективно. 

В меньшей степени указанные перемены затронули страны Азии, хотя в неко-

торых из них были ликвидированы авторитарные режимы (Филиппины, Южная 

Корея и др.). 

 

Образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной Азии 

 

Характерной чертой социально-экономического развития колониальных 

стран Южной и Юго-Восточной Азии был относительно высокий по сравнению 

с другими колониями уровень зрелости капиталистических отношений. Однако 

и здесь такие общие проявления колониального наследия, как многоукладность 

и архаичная структура экономики, неразвитость социальных структур, опреде-

лили в принципе сходные с другими освободившимися странами тенденции 

развития политических систем. 

В английских колониях Азии, за исключением Малайи, независимость 

была завоевана в целом относительно мирным путем. В конце 40-х гг. XX в. 

она была дарована Индии, Бирме и Цейлону. При этом Индия в 1947 г. была 

разделена на две части, получившие статус доминионов — Индийский союз и 

Пакистан. Разделение Индии по общинно-религиозному признаку отражало 

традиционный принцип британской колониальной политики и не только не по-

могло решить прежних проблем страны, но и породило новые, ставшие причи-

ной острых столкновений на религиозной и этнической почве. В свою очередь в 

составе Пакистана искусственно объединились два национально разнородных и 

географически удаленных друг от друга района. 

Приход к власти так называемой национальной буржуазии в Индии и 

Шри Ланке способствовал выработке политической линии на развитие незави-

симой национальной экономики, становлению демократических форм нацио-

нальной государственности.  

Авторитарные тенденции развития государственного механизма отчетли-

во проявились в тех странах Юго-Восточной Азии, где к власти пришел блок 

капиталистических и полуфеодальных слоев. После завоевания независимости 

в 40-х гг. XX в. в большинстве стран региона были восприняты западные госу-

дарственно-правовые и политические формы, которые, однако, не соответство-

вали в то время местным социально-экономическим условиям, и в ряде стран в 

дальнейшем были изменены. 

Примером установления в 70-х гг. “конституционного авторитаризма” 

служит и ряд других военно-бюрократических режимов в азиатском регионе 

(Таиланд, Пакистан). Военная верхушка, несмотря на различные маневры и 

прикрытия в виде организации выборов и передачи власти гражданским лицам, 

играет здесь решающую роль в общественной жизни и осуществлении полити-

ческой власти. В Мьянме (Бирме), которая еще в 1962 г. провозгласила про-

грамму социалистической ориентации, в 1988 г. был установлен военный ре-

жим, а в 1994 г. была принята новая Конституция. Значительная часть парла-

мента назначается, реально в стране продолжается правление военных. 
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В результате национально-демократической революции в 1978 г. была 

провозглашена Демократическая Республика Афганистан. При поддержке 

бывшего СССР ее руководство заявило о социалистической ориентации, в Аф-

ганистан были введены войска СССР. После их вывода прежний режим был 

свергнут. В 1987 г. здесь была принята Конституция, изменившая название 

страны (Республика Афганистан). В течение многих лет в Афганистане идет 

междоусобная борьба, поддерживаемая рядом зарубежных государств. Попыт-

ки создать правительство “национального примирения” пока не привели к же-

лаемым результатам, Конституция 1987 г. отменена. 

 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке 

 

Накануне получения независимости большинство стран Арабского Во-

стока представляли собой феодальные или полуфеодальные общества. Несмот-

ря на различие юридических форм зависимости от метрополий (Сирия, Ливия 

являлись подмандатными территориями; Кувейт, Марокко — протекторатами, 

а Египту, Ираку и Ливану была формально предоставлена независимость), все 

эти страны фактически оставались колониями или полуколониями. В договорах 

с метрополиями были закреплены положения, серьезно ущемляющие суверени-

тет этих стран. 

Традиционной формой правления в странах Арабского Востока была мо-

нархия, причем монархии чаще всего имели абсолютно-теократический харак-

тер. Абсолютные монархии сохранились и после завоевания независимости в ко-

ролевстве Саудовская Аравия, в княжествах Аравийского полуострова (Оман, 

входящие в ОАЭ эмираты). В других арабских странах после освобождения об-

разовались конституционные монархии (Египет до 1953 г., Тунис до 1957 г., Йе-

мен до 1962 г., Ливия до 1971 г., Иордания, Марокко, Кувейт, Бахрейн). В этих 

странах были приняты конституции, провозглашено создание парламентов. Од-

нако в ряде стран (Кувейт в 1972 г., Саудовская Аравия в 1992 г., Оман в 1996 г.), 

поскольку конституции были “дарованы” правителями, были зафиксированы по-

ложения о том, что вся власть исходит от монарха. Таким образом, парламента-

ризм остался во многих странах лишь внешним прикрытием абсолютизма, не го-

воря уже о том, что типичной для этих стран ситуацией стал роспуск парламен-

тов и отсутствие их созыва в течение многих лет. В некоторых других странах 

(Марокко, Ливия, Иордания и др.) действуют правовые нормы мусульманского 

фундаментализма, основным источником права считается Коран. 

Конституция Египта 1923 г. формально объявила его независимым госу-

дарством и конституционной монархией. Фактически же в стране сохранялся 

режим английской военной оккупации. В 1951 г. египетский парламент пошел на 

одностороннюю отмену англо-египетского договора 1936 г., что вызвало введе-

ние в страну английских войск и глубокий политический кризис. В этой обста-

новке в 1952 г. патриотическая военная организация “Свободные офицеры” во 

главе с Гамалем Абдель Насером совершила государственный переворот. Всю 

полноту власти сосредоточил в своих руках Совет руководства революцией. 

К числу крупных арабских стран относится Алжир, независимость кото-
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рого была признана Францией после длительной национально-освободительной 

войны (1954—1962 гг.). Курс на “социалистическое переустройство” общества, 

провозглашенный Фронтом национального освобождения Алжира (ФНО) в 

1962 г., был закреплен в последующих конституционных документах (1963, 

1976 гг.).  

“Некапиталистический” путь развития был провозглашен правительством 

Народной Республики Южного Йемена, образованной в 1967 г. в результате 

борьбы колоний и протекторатов юга Аравии за независимость. После фракци-

онной борьбы в Национальном фронте этот путь был окончательно закреплен в 

конституциях 1970 и 1978 гг. Конституция Народной Демократической Респуб-

лики Йемен 1978 г. провозгласила целью страны построение единого демокра-

тического Йемена, закрепила исключительную собственность государства на 

землю, руководящую роль Йеменской социалистической партии и полновла-

стие народных советов.  

Одной из важнейших политических проблем на Арабском Востоке стал 

после второй мировой войны вопрос о создании самостоятельного Палестин-

ского государства. До 1948 г. Палестина представляла собой английскую под-

мандатную территорию. После решения Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г. 

о разделе Палестины и создании на ее территории двух самостоятельных госу-

дарств — арабского и еврейского — английский мандат утратил силу. По окон-

чании мандата на основании указанного решения в еврейской части страны бы-

ло создано государство Израиль. Однако в другой части Палестины, фактиче-

ски поделенной между Израилем и Иорданией, решение ООН не было осу-

ществлено. Арабо-израильский конфликт сопровождался захватом Израилем в 

60—80-х гг. ряда территорий, принадлежащих арабским государствам. В 1988 

г. на сессии высшего органа палестинского народа — Национального совета 

Палестины — наряду с официальным признанием Израиля было провозглаше-

но образование Палестинского государства. Фактическая реализация принципа 

“два народа — два государства” наталкивается на значительные препятствия. 

Вместе с тем на территории Израиля создана палестинская автономия, имею-

щая политический характер. 

На протяжении 80—90-х гг. Ближний Восток остается одним из самых 

нестабильных и взрывоопасных регионов мира. С одной стороны, здесь усили-

ваются стремления к интеграции, которые уже выразились в создании регио-

нальных межарабских организаций — Совета арабского сотрудничества (1989 

г.) и Союза арабского Магриба (1989 г.) и в объединении Северного и Южного 

Йемена и пр. С другой стороны, острые противоречия в арабском мире уже не-

однократно приводили к вооруженным региональным конфликтам (Иран—

Ирак, Ирак—Кувейт и др.). По-прежнему далека от разрешения палестинская 

проблема. Ливан, государственный строй которого основан на конфессиональ-

ных началах (важнейшие государственные посты в определенной пропорции 

распределяются между представителями различных религиозных общин), с 

1975 г. длительное время находился в состоянии междоусобной религиозной 

войны. В настоящее время здесь сформированы новые органы с учетом изме-

ненных норм конфессионального представительства. 
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Образование независимых государств в Тропической Африке 

 

Накануне завоевания независимости в колониях Тропической Африки 

господствовали докапиталистические, а зачастую и дофеодальные формы об-

щественного развития. Основные формационные процессы не получили здесь 

своего завершения, характеризовались переходным состоянием. В последние 

годы перед освобождением этих стран метрополии стимулировали здесь разви-

тие капитализма зависимого, неоколониального типа. 

Как правило, независимость стран Тропической Африки провозглашалась 

в результате мирных форм борьбы за национальное освобождение, власть из 

рук колониальных чиновников переходила непосредственно в руки местной 

верхушки. 

Первые конституции независимых государств Африки были составлены и 

“дарованы” метрополиями; они нередко закрепляли некоторые привилегии 

племенных вождей.  

Отказ от западного конституционализма в африканских странах капитали-

стической ориентации характеризовался установлением авторитарных методов 

правления. В 60 — 70-х гг. в целом ряде таких государств были установлены во-

енные режимы, отменившие или приостановившие действие конституций. Однако 

военное руководство оказалось также не в состоянии решить коренную проблему 

развития молодых государств. В связи с этим в некоторых странах с конца 70-х гг. 

обозначился поворот к демократизации, конституционным методам правления. 

Были ликвидированы террористические режимы в Уганде, Центральной Афри-

канской Республике, Экваториальной Гвинее; в 80-х гг. к гражданскому правле-

нию возвратились Судан, Руанда. Впоследствии в некоторых из них неоднократно 

чередовались военные и гражданские режимы (Нигерия, Судан и др.). 

В условиях переходных африканских обществ особенно ярко проявилась 

высокая активность государства не только в политической системе, но и в его 

влиянии на экономические отношения. Наиболее значительная роль была отведе-

на государству как средству насаждения и утверждения соответствующих обще-

ственных отношений в тех странах, которые провозгласили “социалистическую 

ориентацию” развития. В 1960 г. на этот путь вступили три государства (Гана, 

Гвинея, Мали), в 1970 г. их число удвоилось, а в середине 80-х гг. утроилось (Ан-

гола, Бенин, Конго, Танзания, Эфиопия и др.). Впоследствии многие из них в ре-

зультате военных переворотов или изменения прежних концепций развития отка-

зались от этого курса; окончательно “социалистическая ориентация” по моделям 

тоталитарных социалистических государств была отвергнута в 80—90-х гг. 

Одной из первых стран, вступивших на путь “социалистической ориента-

ции”, была Танзания. Объединенная Республика Танзания (ОРТ) возникла в 

1964 г. в результате добровольного объединения Республики Танганьики и 

Народной Республики Занзибар и Пемба. В 1967 г. был провозглашен некапи-

талистический путь развития, а Конституция ОРТ 1977 г. подтвердила в каче-

стве основной цели строительство в Танзании социалистического общества.  

Конституция Народной Республики Мозамбик 1975 г. объявила основой 

политической системы и руководящей силой общества Фронт освобождения 
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Мозамбика, преобразованный в Авангардную партию ФРЕЛИМО в 1977 г. 

Учреждалось Народное собрание и институт президента республики, который 

одновременно являлся председателем партии, правительства и Народного со-

брания. В 1990 г. в Мозамбике были осуществлены важные реформы: замена 

монополии одной партии многопартийностью, упразднение поста премьер-

министра и переход его функций к главе государства, принятие программы ры-

ночной экономики. Принята новая Конституция, закрепившая эти изменения. 

В Эфиопии государственное руководство в 1974—1987 гг. принадлежало 

Временному военному административному совету, председатель которого яв-

лялся одновременно главой правительства и главнокомандующим вооружен-

ными силами. В 1984 г. была образована “авангардная” Рабочая партия Эфио-

пии, а в 1987 г. на референдуме была принята новая Конституция, которая про-

возглашала страну народно-демократической республикой. В 1987 г. были из-

браны Национальное собрание, Государственный совет и президент, наделен-

ный обширными полномочиями, созданы пять автономных образований, из ко-

торых одно (Эритрея) обладало законодательными полномочиями.  

В 1993 году Эритрея вышла из состава Эфиопии и стала самостоятельным 

государством, а в 1994 г. в Эфиопии была принята новая Конституция. Она 

учредила парламентарную республику с широкими полномочиями премьер-

министра и федерацию, в составе которой девять штатов. Национальности, об-

разующие штаты, обладают правом выхода из федерации. 

В 1990 году была одобрена Конституция Намибии, которая считается са-

мой либеральной конституцией на Африканском континенте. Она провозгласи-

ла страну демократическим многопартийным государством, республикой с 

пропорциональной системой выборов. Конституция дополняется “биллем о 

правах”. Законодательным путем запрещена смертная казнь. Исполнительная 

власть, по Конституции, вручается президенту, избираемому всеобщим прямым 

голосованием не более чем на два президентских срока. 

 
Вопросы для повторения: 

 

1. Поясните, как связаны между собой понятия «вторая мировая война» и 

«крушение колониальных империй».  

2. Выберите наиболее точный ответ — продолжение фразы: приобретение 

независимости для большинства стран...  

а) привело к их беспрепятственному развитию,  

б) создало много трудностей на их пути,  

в) ничего не изменило в их положении. Свой выбор обоснуйте.  

3. Охарактеризуйте факторы, которые определяли выбор пути развития 

освободившихся стран.  

4. Какое влияние на соотношение сил между блоками оказали внутренние 

конфликты в освободившихся странах? Приведите примеры. (Можно подгото-

вить краткие сообщения о противостоянии СССР и стран Запада в связи с 

наиболее крупными конфликтами в Корее, Вьетнаме, Египте, на Кубе.)  
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ТЕМА: Страны Северной Африки и Ближнего Востока  

на рубеже XX – XXI веков 

 

1. География Ближнего Востока  

2. Ближний Восток – переплетение мировых цивилизаций и узловой 

пункт социально-экономических противоречий  

3. Арабо-израильский конфликт. Модернизация стран Ближнего Во-

стока в конце XX века. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока, 

попытки демократизации: Иран, Ирак, Египет  

4. Проблемы интеграции на Ближнем Востоке  

5. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ)  

6. Лига арабских государств 

 

Геополитическое положение Ближнего Востока 
 

Ближний Восток - название региона, расположенного в Западной Азии и 

Северной Африке. Название дано европейцами, для которых это был ближай-

ший к ним восточный регион. Как правило, к странам Ближнего Востока отно-

сятся Бахрейн, Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, 

ОАЭ, Оман, Палестина, Сирия, Саудовская Аравия и Турция. Основное населе-

ние: арабы, персы, турки, курды, евреи, армяне, ассирийцы, грузины, азербай-

джанцы. Большинство населения – мусульмане, однако Ближний Восток явля-

ется колыбелью также христианства и иудейства. Ближний Восток является од-

ним из путей из Европы и Африки в Азию. 

На Ближнем Востоке есть минимум четыре центра геополитического при-

тяжения. Несмотря на их различие, они являются в большей степени стабили-

зирующим, чем дестабилизирующим фактором. Их сценарии интеграции раз-

личны, как и различны зоны предполагаемого геополитического влияния. 

 Турция выстраивает свою экспансию на основании пантюркизма- близ-

ком этническом родстве тюркских народов, расположенных главным образом в 

сфере интересов другой цивилизации – православной. Это территории азербай-

джанцев, гагаузов, крымских татар. 

 Египет из-за своего удачного положения по обе стороны Суэцкого канала 

(что характеризует бурно растущую экономику) претендует на лидерство на 

южном и восточном побережье Средиземного моря. Усиление этого государ-

ства и участие в Европейской экспансивной политике делают это государство в 

перспективе удобным для переброски вооруженных сил к берегам стран Ближ-

него Востока. Объединение усилий с Сирией и Ливаном может сделать Египет 

центром притяжения арабского мира. 

 Иран осуществляет свое геополитическое влияние, основываясь на тео-

рии исламской революции. Дело в том, что до середины XX века регион был 

колониальными владениями Великобритании, Франции и Германии, а после 

падения империй и установления биполярной системы в регионе действовали 

три силы – лояльные Западу (Саудовская Аравия), социалистически ориентиро-
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ванные (Ирак, Египет) и традиционалисты, основывающие свою идеологию ли-

бо на арабской этнической, либо религиозной мусульманской идентичности. 

Освобождение региона от социалистических и прозападных сил дало бурный 

толчок в развитии исламоцентризма. 

 Экспорт ваххабизма (ортодоксального ислама), официальной религии 

Саудовской Аравии, предопределил расширение зоны влияния этого государ-

ства. В добавление к этому многие мусульманские святыни находятся на терри-

тории, именно этого государства, что естественным образом влияет на симпа-

тии и антипатии государств. 

 

Исламская модель мирового порядка 

 

Исламская цивилизация предложила человечеству модель мирового по-

рядка, основанную на трансцендентной воле, подчиняющей человека. Коллек-

тивистская ценность семьи, рода, племени или этнической общности, обще-

ственная солидарность и индивидуальное самоограничение здесь ставятся вы-

ше прав и интересов отдельной личности. На мусульманском Востоке интуи-

тивное (чувственное) восприятие мира доминирует над рационалистическим 

подходом, характерным для Запада. Для арабского мироощущения присуща 

любовь к сильному вождю, способному удержать народ в многоликом этниче-

ском котле. Если на Западе президента избирают на основе демократической 

процедуры, то на мусульманском Востоке считают, что правителем может 

быть избран тот, кто признан и призван народным волеизлиянием. 

 

Экономика 

 

Экономика стран Ближнего Востока и Северной Африки всегда была специ-

фична. На сегодняшний день особенностью экономики региона является тот 

факт, что значительную часть ВВП многих стран региона составляют доходы 

от реализации нефтепродуктов и их производных, а также сильная взаимосвязь 

экономики с традициями и религиозными постулатами стран Ближнего Востока 

и Северной Африки. Нефть радикально изменила распределение экономиче-

ской мощи, и выделились богатые страны – экспортеры нефти, такие, как Сау-

довская Аравия, Иран, Ирак и Кувейт. 

 

Сельскохозяйственные ресурсы 

 

Сельское хозяйство до сих пор остается важнейшей сферой экономической дея-

тельности на Ближнем Востоке, прежде всего потому, что в этом секторе занята 

значительная часть населения. Кроме того, в некоторых странах, особенно в 

Египте, Турции и Сирии, оно до сих пор составляет значительную часть валово-

го внутреннего продукта. Однако в целом регион не богат плодородными поч-

вами и водными ресурсами, площади обрабатываемых земель невелики, про-

дуктивность многих угодий довольно низкая. 
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Социально-экономические противоречия 

 

Арабо-израильский конфликт 

 

В наше время одной из самых важных и главных проблем человечества 

является конфликт на Ближнем Востоке из-за Палестины (территории, нахо-

дящейся у берегов Средиземного моря и с древних времен являвшейся ареной 

войн между различными государствами). По мирному договору 1920 года Па-

лестина обрела статус мандатной территории Великобритании. После Второй 

мировой войны участниками антигитлеровской коалиции – СССР, США и Ве-

ликобританией – была принята Резолюция ООН 1947 года, согласно которой 

историческая Палестина делилась на два государства, арабское и еврейское, 

экономически связанных через таможенный союз, общую валютную систему, 

равный доступ к источникам воды и энергии. Обеспечивался выход обоих гос-

ударств к морю. В Иерусалиме и Вифлееме из-за наличия важных религиозных 

мест устанавливалось международное управление. 

В мае 1948 года закончился срок действия британского мандата на Пале-

стину. Четырнадцатого мая 1948 года Давид Бен-Гурион(евреи его называют 

«отцом нации») объявил создание Государства Израиль. Евреи, получив власть 

над территорией, отведённой им, начали выселять палестинских арабов из сво-

их родных земель. Таким образом появилась проблема палестинских беженцев, 

которая до сих пор не решена. За несколько дней таких беженцев появилось 

около 250000. 15 мая Сирия, Ливан, Иордания и Египет объявили войну только 

что созданному еврейскому государству. 

С тех пор на Земле Обетованной каждые десять лет происходила большая 

война, не считая пограничных инцидентов. Конфликт продолжается на протя-

жении уже более шестидесяти лет, и пока не ясно, когда и каким образом он за-

кончится. 

Подробнее мы рассмотрим особенности развития и протекания этого 

конфликта при изучении темы 2.2. «Вооруженные межгосударственные и 

межэтнические конфликты на Ближнем Востоке». 

 

Авторитарные режимы Ближнего Востока и Северной Африки: причины 

стабильности и вероятность трансформации 

 

Число авторитарных режимов, которые изначально устанавливались в 

этом регионе военными, постепенно уменьшается. Помимо свержения в Ираке 

режима Саддама Хусейна (2003), этот процесс наиболее отчетливо наблюдается 

в Сирии, а также в Египте, Алжире, Судане, Йемене. Но временами проявляет-

ся и противоположная тенденция. Примером может служить Мавритания, где в 

августе 2008 г. офицеры под командованием генерала Мохамеда ульд Абдель 

Азиза свергли власть демократически избранного в 2007 г. президента Сиди 

Мохамеда ульд Шейха Абдаллахи. 

Существующие однопартийные режимы преобразуются в многопартий-

ные: начало этому процессу было положено в 1976 г. в Египте, где партия 
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Арабский социалистический союз «разветвилась» до трех участников, пока не 

была установлена многопартийность. Примерно то же самое произошло в 1977 

и 1985 гг. в Ливии и Судане. С другой стороны, многопартийные режимы раз-

нятся по возрасту и направлению. К примеру, есть страны, где они названы 

конституционно «старыми»: в Марокко, где отказ от однопартийности был 

провозглашен в 1962 г., или в Тунисе. В других странах они «новые»: в Египте, 

Алжире или Йемене, правящие партии вряд ли получили бы большинство голо-

сов, поскольку существуют небезосновательные сомнения в справедливости и 

прозрачности выборов, начиная от бесчисленных изменений, вносимых в изби-

рательное законодательство, до откровенной манипуляции – подкупа избирате-

лей и массовых фальсификаций подсчета голосов. 

 

Изменения в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке  

и в Северной Африке (январь – июнь 2011 года) 

 

Наиболее важные события в регионе были связаны с расширяющимися 

протестными выступлениями в странах Ближнего Востока и Северной Африки-

Ливии, Бахрейне, Йемене, Алжире, Иране, Ираке, Иордании, Тунисе, Джибути. 

Акции протеста прошли в Багдаде и других городах Ирака. Трагические собы-

тия в Тунисе, которые привели к отставке президента Зин эль-Абидин Бен Али, 

стали первой ласточкой потрясений, всколыхнувших весь арабский мир. В ос-

новном правящим режимам пока удалось устоять, хотя и пришлось пойти на 

определенные уступки оппозиции. Однако этого оказалось недостаточно в 

Египте, где под давлением как армии, так и международного сообщества пре-

зидент Хосни Мубарак сложил свои полномочия. 

Акции протеста, приведшие к дестабилизации обстановки в странах Се-

верной Африки, имеют ряд общих социально-политических предпосылок: 

1. Длительность пребывания лидеров государств у власти; 

2. Высокий уровень коррупции; 

3. Попытка передачи власти родственникам; 

4. Отсутствие радикального исламского фактора. 

Фактически во всех странах наблюдалось нарушение межклановых до-

говоренностей, приведших к доминированию кланов, представляющих пра-

вящие силы. 

Наибольший размах и ожесточенность антирежимные выступления при-

няли в Ливии. Отказ её главы Муаммара Каддафи добровольно уйти в отставку 

привел фактически к развязыванию гражданской войны, в которую на основе 

резолюции совета Безопасности ООН «о бесполётной зоне и защите мирного 

населения», ввязались, по обыкновению преследуя свои интересы, США и 

страны НАТО. Только за один месяц боев на территорию Ливии было сброше-

но более 20 тысяч авиабомб и ракет, совершено свыше 7000 самолетовылетов. 

«Арабская весна 2011 года» подталкивает широкие массы к новому об-

разу жизни, формирует адептов меняющегося политического ландшафта, ве-

дет приспособление базовых идей ислама к современным условиям по време-

ни и месту. 
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На фоне дестабилизации политической обстановки в странах Северной 

Африки и Ближнего Востока происходит стремительный рост геополитическо-

го влияния Турции. Богатый природными ресурсами Ближний Восток является 

притягательным для военного вторжения и захвата ресурсов со стороны других 

стран и цивилизаций. Отсутствие высоких технологий также негативно сказы-

вается на возможности оказать сопротивление оккупационным войскам, что 

продемонстрировала война в Ираке. 

 

Региональные международные организации 

 

Лига арабских государств (ЛАГ) - международная организация, объеди-

няющая арабские государства, а также дружественные им неарабские, в которых 

арабский язык является одним из официальных. Состоит из 22 государств-

членов создана в 1945 году. Высший орган организации – Совет Лиги, в котором 

у каждого государства один голос. Штаб-квартира Лиги находится в Каире. 

Лига стала играть важную роль в координации действий её членов в под-

держку борьбы отдельных арабских стран за свободу и национальную незави-

симость. Лига выступала и выступает за всемерное объединение действий араб-

ских стран против империалистических планов, направленных на установление 

неоколониалистских порядков на Ближнем Востоке и вовлечение арабских 

стран в сферу влияния империализма. Л. постоянно поддерживала требования 

своих членов о ликвидации иностранных баз на их территории. Лига решитель-

но осудила продолжающуюся с июня 1967 израильскую агрессию против араб-

ских стран и поддержку, оказываемую Израилю международным империализ-

мом и сионизмом. Лига выдвигала ряд предложений с целью выработки единой 

политической и экономической стратегии арабских стран для ликвидации по-

следствий израильской агрессии. 

ОПЕК (Организация стран – экспортёров нефти) как постоянно дей-

ствующая организация была создана на конференции в Багдаде 10-14 сентября 

1960. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, 

Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, 

Эквадор и Ангола.В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным 

наблюдателем в картеле. Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене (Австрия). 

Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики 

в отношении добычи нефти среди стран участников организации, поддержания 

стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребите-

лям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль. 

Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На 

их долю приходится 40% от всемирной добычи или половина мирового экспор-

та нефти. 

Совет Сотрудничества Арабских Государств персидского Залива 

(ССАГПЗ) - субрегиональная организация, включающая шесть аравийских мо-

нархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. 

Решение о создании ССАГПЗ было принято на совещании министров 

иностранных дел в Эр-Рияде в 1981 г. Создание Совета Сотрудничества было 
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подготовлено многолетней деятельностью аравийских монархий в области эко-

номики и информации и в сфере безопасности. 

Главные направления деятельности: 

1. разрешение двусторонних и многосторонних споров между странами 

внутри региона; 

2. безопасность стран-участниц от внутрирегиональной агрессии Ирака и 

Ирана; 

3. нефтяная безопасность (устранение угрозы ценового диктата со сторо-

ны ОПЕК); 

4. безопасность международного мореплавания в водах Персидского за-

лива. 

Странам ССАГПЗ принадлежит 45% всемирных запасов нефти и 20% 

природного газа. Владение этими обширными ресурсами наделяет регион важ-

нейшей экономической властью и предоставляет ему больше полномочий при 

выборе стратегий таких крупных международных финансовых институтов, как 

Всемирный банк и Международный валютный фонд. 

Организация Исламская конференция (ОИК) – международная орга-

низация исламских стран. Основана 25 сентября 1969 года с целью обеспечения 

исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах, 

борьбы против неоколониализма и расизма и поддержки Организации осво-

бождения Палестины. Статус наблюдателей имеют Босния и Герцеговина, 

Центральноафриканская Республика, Россия, а также Национально-

освободительный фронт Филиппин Моро и ряд организаций (ООН, Движение 

неприсоединения и др.) Штаб-квартира организации находится в Джидде (Сау-

довская Аравия). 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. В чем суть исламской модели мирового порядка? 

2. Уточните основные источники доходов стран Северной Африки и Ближ-

него Востока? 

3. Укажите социально-экономические противоречия стран Ближнего Восто-

ка, их суть и пути разрешения. 

4. Назовите общие социально-экономические предпосылке, породивших со-

бытия «Арабской весны 2011». 

5. Чем, по-вашему, вызваны вмешательство США и НАТО в события на 

Ближнем Востоке? 

6. Перечислите международные организации стран Ближнего Востока, ука-

жите их назначение. 
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ТЕМА: Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты 

на Ближнем Востоке 

 

1. Краткая характеристика обстановки в регионе 

2. Война в Персидском заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, 

военная операция «Буря в пустыне»  

3. Курдский вопрос в Турции и Ираке  

4. Палестинская проблема как основа арабо-израильского конфликта.  

5. Палестинская национальная автономия  

6. Мирное урегулирование ближневосточного конфликта  

7. План «Дорожная карта»  

8. Конфронтация «Фатх» и «Хамас»  

9. Посредничество России и Запада в урегулировании палестинской 

проблемы 

 

Краткая характеристика обстановки в регионе 

 

Ближний Восток на протяжении многих десятков лет является перма-

нентной «горячей точкой». Как правило, подоплекой конфликтов становится 

религиозный фактор, а также экономические интересы как ближневосточных, 

так и иных государств, желающих контролировать ситуацию на территории, 

богатой энергетическими ресурсами. Основой ближневосточных конфликтов 

являются арабо-израильские противоречия. 

 

Война в Персидском Заливе 

 

В ночь с 1 на 2 августа 1990 г. иракская армия вторглась в Кувейт. Багдад 

прямо обвинил Кувейт в том, что он «крадет иракскую нефть», добывая ее на 

месторождении Румейла в районе иракско-кувейтской границы. В обоснование 

своих действий иракский лидер Саддам Хусейн заявил, что аравийская нефть 

представляет собой «общеарабскую собственность» и должна быть использова-

на для борьбы с «сионистским врагом». 

Захватив Кувейт, иракские войска вторглись в Саудовскую Аравию, где 

были отброшены частями саудовской армии. 8 августа Ирак объявил об аннек-

сии Кувейта. 

2 августа 1990 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию №660, осу-

див действия Ирака и потребовал немедленного и безоговорочного вывода 

иракских войск из Кувейта. В ответ на отказ от ее выполнения против Ирака 

была введена экономическая блокада. 7 августа 1990 г. президент США 

Джордж Буш отдал приказ о переброске американских войск в Восточную 

провинцию Саудовской Аравии, к которым присоединились контингенты Вели-

кобритании, Франции, Египта, Сирии и ряда других стран. В оценке иракских 

действий члены Лиги арабских государств разделились, только 12 государств 

из 21 осудили ее. Иран встал на сторону Ирака. 

12 августа 1990 г. С. Хусейн заявил, что предварительным условием вы-
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вода иракских войск из Кувейта является отвод израильских войск с оккупиро-

ванных арабских территорий. Таким образом, он попытался увязать кувейтскую 

проблему с палестинской. Он призвал всех арабов и мусульман начать «джи-

хад» против «американцев и сионистов». Его призывы поддержал только глава 

Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат. 19 августа 1990 

г. С. Хусейн объявил иностранных граждан, находящихся на территории Ирака 

и Кувейта (25 тыс. европейцев и американцев) заложниками. 29 ноября Совет 

Безопасности ООН санкционировал применение военной силы для освобожде-

ния Кувейта. 1 января 1991 г. многонациональные силы начали военную опера-

цию «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта, завершившуюся разгромом 

иракских войск. На ракетный удар по Израилю со стороны Ирака ответной ре-

акции не последовало. Надежды С. Хусейна на раскол антииракской коалиции 

не оправдались. 

25 февраля 1991 г. иракское правительство заявило о признании всех ре-

золюций Совета безопасности, а 28 февраля межнациональные силы прекрати-

ли боевые действия. Кувейт был освобожден. Возможности выживания режима 

С. Хусейна в Ираке были ограничены экономическими санкциями, а также фак-

тическим отделением Иракского Курдистана, попавшего под покровительство 

США. Победный исход войны в Персидском заливе обеспечил доминирование 

США на Ближнем Востоке. 

О развитии этих событий мы узнаем при изучении темы 2.3. «Войны 

США и НАТО в Афганистане и Ираке» 

 

Курдский вопрос на Ближнем Востоке 

 

Курдский этнос исторически оказался разделенным на четыре группы – 

турецкую, иранскую, иракскую и сирийскую. Создание государства на протя-

жении десятилетий оставалось задачей всех курдских национальных движений. 

Агрессия Ирака против Кувейта в 1990 г. привела к активизации курдов на се-

вере страны. В ходе боев курды освободили территорию Иракского Курдиста-

на, которое было подавлено с крайней жестокостью. Но в 1992 г. в соответствие 

с резолюцией ООН по инициативе британского премьер-министра Джона Мей-

джора была создана «зона безопасности» для курдов на севере Ирака. 2 апреля 

1992 г. провозглашено создание «Курдского автономного района», а в мае из-

бран парламент и сформировано местное правительство. 

Во второй половине 1990-х годов курдский вопрос остро стоял и в Тур-

ции. Здесь курды контролировали ряд внутренних районов страны и развернули 

активную диверсионно-террористическую войну. 15 февраля 1999 г. лидер ле-

ворадикальной Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан был арестован. Ту-

рецкие курды отказались от радикальных форм борьбы, но в мае 2004 г. Курд-

ская рабочая партия вышла из соглашения о перемирии с турецкими властями. 

В настоящее время курдский вопрос является одним из ключевых при об-

суждении дальнейшей евроинтеграции Турции. Европа требует большей авто-

номии для курдов, а также соблюдения их прав в соответствии с европейскими 

стандартами. 
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Палестинская проблема 

 

На протяжении более шестидесяти лет между Израилем и его арабскими 

соседями вспыхивают вооруженные конфликты. Таковых на данный момент 

насчитывается пять: 

1. Палестинская, или первая арабо-израильская война 1948-1949 гг. 

началась после провозглашения 15 мая 1948 г. государства Израиль, легитим-

ность которого в то время оспаривали арабские страны. 

2. В 1956 г. в ответ на национализацию Суэцкого канала египетским 

правительством Гамаля Абдель Насера последовала «тройственная агрессия» 

Англии и Франции против Египта, поддержанная Израилем. 

3. В 1967 г. разразилась «шестидневная война», 

4. В 1973 г. – «октябрьская война». 

5. Последнее израильское вторжение на юг Ливана с целью подавления 

ливанского военизированного религиозно – политического движения «Хизбал-

ла» в июле-августе 2006 г. 

Ключевым вопросом арабо-израильского конфликта является палестин-

ская проблема, которая, в свою очередь, имеет целый ряд аспектов: границы 

будущего палестинского государства, статус города Иерусалима, проблема воз-

вращения палестинских беженцев и т.д. Главным из них остается создание па-

лестинского государства в соответствии с известной резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г., которая предусматривала образование на 

территории Палестины двух государств – израильского и арабского. В послед-

ние полтора десятилетия созывалось немало международных политических фо-

румов, направленных на решение палестино – израильского конфликта. В 1991 

г. Прошла Мадридская конференция, в 1993 г. – конференция в Осло, по итогам 

которой на части территории, предназначенной по решению ООН войти в со-

став палестинского государства, в 1994 г. была создана Палестинская нацио-

нальная автономия (ПНА). 

ПНА учреждена как переходное административно-территориальное обра-

зование на период до создания полноценного палестинского государства. Тер-

ритория автономии охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, где 

в общей сложности проживают 3,7 млн. палестинцев. 98% жителей ПНА явля-

ются мусульманами (в большинстве своем суннитского толка), 2% – христиане, 

из которых большая часть исповедует православие и католицизм. 

В 2000 г. состоялась конференция в Кэмп-Дэвиде (США), а в апреле 2003 

г. ближневосточный «квартет» международных посредников (США, ЕС, ООН, 

Россия) принял план«Дорожная карта».Этот план урегулирования исходил из 

«сосуществования двух государств -Израиля и будущего палестинского госу-

дарства», которое должно быть создано на основе решений ООН и формулы 

«земля в обмен на мир» (уход Израиля с оккупированных им территорий в об-

мен на мирный договор с арабскими странами). План предполагалось выпол-

нить в три этапа к 2005 г., когда должно было завершиться формирование Па-

лестинского государства. Но план выполнен не был из-за несоблюдения взятых 

на себя обязательств и отсутствия консенсуса между участниками конфликта. В 
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первую очередь это касается освобождения Израилем оккупированных во вре-

мя войны 1967 г. территорий и права палестинских беженцев на возвращение. 

 

Внутрипалестинские разногласия: «Фатх» и «Хамас» 

 

С 2006 г. ситуация осложнилась возникшим противостоянием между 

двумя главными силами Палестинской национальной автономии - «Фатх» и 

«Хамас». 

«Фатх» (в переводе с арабского – «Победа») был создан в 60-е годы ХХ 

в. как наиболее мощная группировка Организации освобождения Палестины 

(ООП). Одним из основателей и бессменным руководителем «Фатх» до своей 

кончины в 2004 г. был Ясир Арафат, являвшийся в то же время председателем 

Исполнительного комитета Национального совета ООП. После самоликвида-

ции СССР началась эволюция ООП и «Фатх». Большая часть его руководства 

отказалась от социалистической идеологии и переориентировалась на Запад и 

США. Нынешний лидер «Фатх» Махмуд Аббас не только готов идти на перего-

воры с Израилем, но и занимает позицию, во многом совпадающую с амери-

канским планом «демократизации Большого Ближнего Востока». 

«Хамас» (арабская аббревиатура – «Движение исламского сопротивле-

нии») было основано в 1987 г. в Секторе Газа видным мусульманским деятелем 

шейхом Ахмедом Ясиномкак отделение известной исламистской ассоциа-

ции«Братья-мусульмане». Движение получало помощь со стороны частных 

мусульманских фондов некоторых арабских стран, в частности Саудовской 

Аравии, и от состоятельных палестинцев во всем мире. Что касается израиль-

ских властей, то на первом этапе они не препятствовали формированию «Ха-

мас» и даже способствовали его становлению с целью ослабления «Фатха», 

бывшего в тот период самой влиятельной антиизраильской силой в Палестине. 

«Хамас» занимает более радикальные позиции, нежели ООП, поскольку 

не признает право на существование Государства Израиль и провозглашает 

своей целью «водрузить знамя Аллаха над всей территорией Палестины». С 

1993 г. «Хамас» начинает совершать террористические акты как против изра-

ильских властей, так и против мирного населения Израиля. Террористические 

акты против мирных жителей были осуждены мировым сообществом, а «Ха-

мас» – признано террористической организацией в США, странах ЕС, Канаде, 

Австралии и Израиле. 

В последнее время наметилась определенная позитивная тенденция к 

смягчению позиции «Хамас». В 2004 г. лидеры движения объявили десятилет-

нее перемирие с Израилем, которое не полностью, но все же соблюдалось. При 

этом «Хамас» не признает предыдущие договоренности с Израилем (достигну-

тые ООП), в том числе соглашения, заключенные в 1993 г. в Осло, и «Дорож-

ную карту». Крупного успеха «Хамас» добивается на парламентских выборах в 

январе 2006 г., завоевав 74 места из 132 в Законодательном совете (парламенте) 

ПНА. После этого напряженность между «Фатх» и «Хамас» стала нарастать. В 

начале 2007 г. произошли столкновения, которые удалось ненадолго прекра-

тить при посредничестве Египта и Саудовской Аравии. 
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Новый виток внутрипалестинского противоборства, развернувшийся в 

июне 2007 г. в секторе Газа, оказался самым масштабным и ожесточенным за 

всю историю палестинского движения сопротивления. В ответ на установление 

контроля «Хамас» над территорией Газы, которое М. Аббас расценил как «по-

пытку переворота и раздела Палестины», он отправил в отставку правительство 

во главе с Исмаилом Хания и назначил новым премьер – министром Саляма 

Файяда, бывшего министра финансов. Наряду с этим Национальный совет ООП 

принял решение об инициировании досрочных парламентских выборов в ПНА. 

И. Хания и руководство «Хамас», в свою очередь, объявили эти решения М. Аб-

баса незаконными. Таким образом, в ПНА фактически существует две власти: 

Западный берег р. Иордан контролирует «Фатх», а сектор Газа – «Хамас». 

На ход внутрипалестинского противостояния влияют и внешние силы. 

США и Израиль поддерживают позиции «Фатх». Иран оказывает помощь «Ха-

масу». Что касается арабских государств, то их позиция не выражает прямой 

поддержки ни одной из противоборствующих группировок и направлена на 

скорейшее прекращение внутрипалестинского конфликта. Арабские страны 

признали легитимность палестинского руководства во главе с М. Аббасом и за-

конность его действий по формированию нового правительства ПНА. Россия 

также признала новое правительство ПНА и высказалась за скорейшее прекра-

щение конфликта между «Фатх» и «Хамас». 

Надо признать, что значительное число жителей автономии, в основном 

мусульмане и часть христиан, поддерживают движение «Хамас». Это объясня-

ется, во-первых, тем, что «Хамас» продолжает заниматься гуманитарными и со-

циальными проектами на территории ПНА (созданием школ, больниц, детских 

садов и т.д.), что, естественно, вызывает симпатии населения. Во-вторых, ска-

зывается общий подъем исламизма во всем арабо-мусульманском мире, обу-

словленный, в том числе, военно-политическим давлением Запада, которое 

воспринимается как «война против ислама». 

В конце ноября 2007 г. по инициативе американского руководства в г. 

Аннаполисе (США) состоялась Международная конференция по урегулирова-

нию ближневосточного кризиса, в которой приняли участие министры ино-

странных дел 40 государств (из них 16 арабских), премьер-министр Израиля 

Эхуд Ольмерти президент ПНА Махмуд Аббас. В совместной палестино – из-

раильской декларации стороны подтвердили решимость выполнять обязатель-

ства в рамках «Дорожной карты», которые так и остались словами. 

Большинство арабских стран, прежде всего Египет, Иордания и Саудов-

ская Аравия поддержали решения конференции в Аннаполисе, хотя и высказа-

ли сомнения по поводу дальнейших перспектив переговоров между ПНА и Из-

раилем. Иран, призывавший к бойкоту конференции, заявил, что она закончи-

лась полным провалом, так как в ней не участвовали «подлинные представите-

ли палестинского народа», имея в виду «Хамас». 

На сегодняшний день ситуация по-прежнему не разрешена. Правда, 4 мая 

2011 г.в Каире при посредничестве Египта лидеры «Фатх» (Махмуд Аббас) и 

«Хамас» (Халед Машааль) подписали соглашение о примирении между двумя 

крупнейшими палестинскими политическими движениями. Но премьер-
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министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил подписание данного договора и 

заявил, что «это серьезный удар по мирному договору и крупный успех для 

террористических сил». 

19 мая 2011 в речи перед Конгрессом года президент США Барак Обама 

предложил Израилю и Палестине «произвести обмен территориями с учетом 

фактических изменений границ после 1967 года», и на этой основе согласовать 

взаимоприемлемые границы. При этом было подчеркнуто, что продолжение 

конфликта уже недопустимо. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Что привело к началу войны в Персидском заливе и каковы ее последствия? 

2. Какие причины привели к обострению курдского вопроса в Ираке и Турции? 

3. Назовите участников арабо-израильского конфликта и основные спорные 

вопросы. 

4. Почему арабо-израильский конфликт не получает разрешения на протяже-

нии более шестидесяти лет? 
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ТЕМА: Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков  

 

1. Феномен японского «экономического чуда»  

2. Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их 

результаты. Сбалансированность как главный принцип внешней полити-

ки Китая  

3. Общие черты социально-экономического развития стран Юго-

Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве  

4. АСЕАН – содружество «новых индустриальных стран»  

5. Успехи Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня 

 

Феномен японского послевоенного развития 

 

Япония- конституционная монархия. Согласно Конституции, вступив-

шей в силу 3 мая 1947 года, император Японии – «символ государства и един-

ства народа», все государственные назначения и решения он производит по 

представлению Кабинета министров, который и несет за них ответственность. 

В Японии существует две основные партии. В 2009 году социал-либеральная 

Демократическая партия Японии получила большинство в парламенте, сменив 

консервативную Либерально-демократическую партию, правившую 54 года. 

Правительство – высший орган исполнительной власти – возглавляет премьер-

министр Японии. На эту должность назначается императором по представле-

нию парламента один из его членов. 

Япония, понеся колоссальные потери в ходе войны, тем не менее порази-

ла мир «японским экономическим чудом», т.е. рекордным ростом своей эконо-

мики. К 1951 г. Япония по объему промышленного производства достигла до-

военного уровня, а к 1975 г превзошла его в 20 раз. Среднегодовые темпы при-

роста производства ВВП в 1950-1970-х гг. составляли 11%, а в отдельные годы 

– 20%. В 1970-1980 гг. по уровню промышленного производства Япония зани-

мала третье место в мире, уступая лишь США и СССР. Страна стала лидером 

по производству роботов, бытовой электроники, автомобилей и танкеров. 

 

Истоки японского «экономического чуда» 

 

Процветание страны было обусловлено многими причинами. Прежде 

всего самым низким в мире уровнем расходов на военные цели. Согласно кон-

ституции, Японии запрещалось создавать армию, превышающую нужды са-

мообороны. 

Другой причиной экономического роста были огромные доходы Японии 

от выполнения военных заказов Америки. В периоды войны в Корее (1950-

1953) и во Вьетнаме (1964-1973) из всех союзников США Япония была ближе 

всего расположена к театру военных действий. Она стала основной базой снаб-

жения американских войск. 

Власти Японии умело преодолевали неблагоприятные для страны факто-

ры. Япония почти не обладает собственным сырьем, по сей день 98 % его заку-
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пается за рубежом. Поэтому государство осуществляло очень жесткий контроль 

над внешней торговлей. Японцы по всему миру скупали передовые технологии, 

что позволяло экономить на собственных научных исследованиях. Высокие 

технологии нередко внедрялись раньше, чем в странах, их разработавших. Ак-

тивную поддержку этому оказывало государство. Ведущими считались пред-

приятия, выпускающие экспортную продукцию. Такие автомобильные компа-

нии, как «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Мицубиси», «Исудзу», производители 

роботов «Хитачи» и «Фудзи-цу», компьютеров и бытовой электроники -

«Тошиба», «Сони», «Джи-ви-си» приобрели мировую известность. Их конку-

рентоспособность, обеспеченная за счет высокого качества, государственных 

субсидий, национальных традиций трудолюбия и дисциплинированности, низ-

кой оплаты высококвалифицированной рабочей силы и поэтому сравнительно 

низкой стоимости японских товаров, позволила им быстро и успешно завоевы-

вать мировые рынки. 

В 1990-е гг. темпы экономического роста Японии упали. На мировом 

рынке у Японии появились сильные конкуренты в лице новых индустриальные 

стран и Китая. Большим ударом по японской экономике стал стремительный 

рост цен на нефть, которую страна ввозит. По прогнозам экспертов в ближай-

шие десятилетия темпы развития японской экономики могут оказаться втрое 

ниже, чем в США. Огромный удар по экономике Японии оказали последствия 

землетрясения 2011 года. 

Во внешней политике Япония является союзником США. Претендуя на 

Курильские острова, Япония после поражения в 1945 г. до сих пор не подписа-

ла договор о мире с Россией. Это тормозит развитие наших торгово-

экономических связей. 

 

Китайская модель развития 

 

Китай — это огромная по территории страна, самая населенная (1 млрд. 

300 млн. человек) и обладающая самыми значительными в мире минеральными 

ресурсами. 

После смерти Мао Цзэдуна (1976 г.) ситуация в Китае коренным образом 

изменилась. В 1981 г. начались рыночные реформы. Их идейным вдохновителем 

был Дэн Сяопин. Реформы были ориентированы на получение конкретного ре-

зультата в ближайшем будущем, поэтому их назвали «прагматическими». Были 

ликвидированы коммуны. Крестьяне начали продавать излишки продукции на 

свободном рынке. Сократилась численность вооруженных сил, а главной задачей 

стало производство потребительских товаров. К модернизации был привлечен 

иностранный капитал. Создавались свободные экономические зоны с низкими 

налогами и таможенными тарифами. Предприятия получили значительная хо-

зяйственная самостоятельность. Разрешалось развитие кооперативного и частно-

го сектора в сфере производства, торговли и обслуживания. В то же время Ком-

мунистическая партия Китая сохранила за собой руководящую роль в полити-

ческой жизни. В 1989 г. выступления студенчества в Пекине с требованием де-

мократизации страны были жестоко подавлены военными силами. 
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Политическая стабильность в сочетании с открытой экономикой сделала 

Китай одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Среднегодо-

вые темпы роста производства ВВП в Китае в 1980-2000-е гг. были самыми 

устойчивыми и высокими в мире – около 10%. Китай полностью обеспечивает 

потребности своего самого большого в мире населения в продовольствии. В 

стране освоено производство продукции на основе информационных техноло-

гий. Китай стал третьей после СССР и США космической державой, самостоя-

тельно запустив в 2003 г. космический аппарат с человеком на борту. Планиру-

ется строительство китайской орбитальной станции и базы на Луне. 

После присоединения к Китаю Гонконга (1997 г.) возросло его участие в 

международном разделении труда. Внешнеторговый оборот КНР достиг 40% 

ВВП. При этом 74% китайского экспорта составляют трудоемкие промышлен-

ные товары. В частности, Китай поставляет на мировой рынок компьютерное 

оборудование, аудио- и видеотехнику, автомобили и военную технику. 

С началом реформ Китай начал проводить сбалансированную внешнюю 

политику, поддерживать торгово-экономические отношения со всеми странами 

мира. В 2001 г. Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан учредили 

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В 2001 г. был подписан 

российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 

2004 г. Россия и КНР достигли компромисса по пограничным вопросам. Китай 

стал одним из ведущих покупателей российской военной техники и технологий. 

Многие китайские предприниматели ведут активную экономическую деятель-

ность на территории стран СНГ, особенно в России. Товарооборот Китая и Рос-

сии за 2010 год превысил 60 млрд. долларов. Переселенцы из Китая, доволь-

ствующиеся низкой заработной платой, постепенно замещают рабочие места в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

По итогам 2010 года номинальный ВВП КНР превысил аналогичный по-

казатель Японии ($5,474 трлн.), а по ВВП по паритету покупательской способ-

ности Китай обошел эту страну еще в 2009 году. Кроме того, в марте этого года 

КНР впервые обошел США по доле в мировом промышленном производстве 

(19,8% против 19,4). По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к 

2016 году экономика США потеряет звание крупнейшей в мире, которое она 

занимает почти 120 лет. 

 

НИС: итоги первых преобразований 

 

В 1960-1970-е гг. средние темпы роста производства промышленной про-

дукции в странах Юго-Восточной Азии были примерно в 1,5 раза выше, чем в 

развитых государствах Севера. Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконг 

стали называть «тиграми», новыми индустриальными странами (НИС). Они не 

только овладели передовыми технологиями, но и превратились в центры их 

производства. Особенности развития Южной Кореи и Тайваня состояли в том, 

что во время войны на их территории размещались тыловые базы японской ар-

мии. Оккупационные власти способствовали возникновению промышленности 

и развитию транспорта. После Второй мировой войны на смену японским вой-
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скам в Южную Корею и Тайвань пришли американские. Военные базы США 

были гарантами политической стабильности, что способствовало притоку ино-

странных капиталов в Юго-Восточную Азию. 

Большие объемы американской помощи, приток капиталов сперва из США, 

а затем и из Японии, привлекаемых дешевизной рабочей силы и политической 

стабильностью — все это облегчило модернизацию. Продуманная налоговая по-

литика, скупка лицензий и технологий, быстрое развитие системы образования 

обеспечили успешное развитие национальных корпораций, быстро освоивших 

рынки развитых стран. Они поставляли туда не только продукцию легкой и тек-

стильной промышленности, но и автомобили, компьютеры, бытовую электронику. 

В итоге Южная Корея вошла в группу развитых стран мира по уровню производ-

ства, уровню жизни, характеру социальной структуры населения. 

Сингапур и Гонконг (последний в 1997 г. вошел в состав Китая на правах 

территории с особым статусом) еще до Второй мировой войны были крупней-

шими портами и торговыми центрами. В этих городах-государствах издавна 

существовали развитые портовые службы, индустрия бизнеса и развлечений. В 

1960-1970-е гг. была создана легкая промышленность. Появились филиалы 

ТНК, выпускавшие одежду и обувь, радиоэлектронику, предназначенную для 

экспорта в развитые страны. Первоначально при ее производстве использова-

лись узлы и компоненты, поступавшие из развитых стран. Со временем доходы 

от экспорта позволили улучшить жизнь и повысить образовательный уровень 

населения. Привлекалась исключительно дешевая рабочая сила из соседних 

государств. Благодаря этому цены на товары из Сингапура и Гонконга были 

намного ниже, чем на продукцию стран Западной Европы, Японии и США. 

Этот опыт пытались использовать Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индо-

незия. Однако их зависимость от рынков Западной Европы и США в конце 

концов привела к тяжелым последствиям. В 1997-1998 гг., когда развитые стра-

ны оказались не в состоянии поглотить все товары, производимые государства-

ми Юго-Восточной Азии, этот регион охватил масштабный экономический 

кризис. Кроме того, в 1990-е гг. в мире стремительно возросла роль Китая как 

производителя самой разнообразной промышленной продукции. Он имел зна-

чительные конкурентные преимущества в виде огромного количества дешевой 

рабочей силы, поддержки крупнейших ТНК, собственного военно-

политического влияния в мире. Все это снизило шансы «новых» НИС на 

успешное экономическое развитие в начале XXI века. 

 

АСЕАН – содружество «новых индустриальных стран» 

 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)- политическая, эко-

номическая и культурная региональная межправительственная организация 

стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована9 авгу-

ста 1967 г. в Бангкоке (Таиланд) вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», 

более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН 

произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе 

и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН. 
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Целями организации являются: ускорение экономического, социального и 

культурного развития стран-членов, установление мира и стабильности в ре-

гионе через приверженность принципам Устава ООН. Непосредственно обра-

зующими государствами являлись Индонезия. Малайзия, Сингапур. Таиланд и 

Филиппины. Позже присоединились: Бруней, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Кам-

боджа, Папуа – Новая Гвинея и другие. 

Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн. человек, об-

щая площадь 4,5 млн. км2, их совокупный ВВП достигает около 737 млрд. дол-

ларов США. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. В чем вы видите причины быстрого экономического подъема Японии по-

сле Второй мировой войны? 

2. Охарактеризуйте политическое и экономическое развитие Японии на со-

временном этапе. Дайте оценку «прагматическим реформам». В чем прояви-

лись особенности китайской модели развития? Как бы вы объяснили ее эконо-

мическую эффективность? 

3. Расскажите о внешней политике современного Китая, российско-

китайских отношениях. В чем состояли особенности модернизации новых ин-

дустриальных стран? Насколько эффективен избранный ими путь развития? 

4. Раскройте основные проблемы развивающихся стран Юго-Восточной 

Азии, их положение в современном мире. При ответе используйте материалы 

СМИ и Интернета. 
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ТЕМА: Япония во второй половине XX века 

 

1. Экономическое и политическое положение Японии после вто-

рой мировой войны 

2. Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие Японии  

3. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире 

4. Глобализация японской внешней политики  

5. Эволюция ведущих политических партий. Политические ре-

формы в Японии 40-50 годов 

 

Поражение во второй мировой войне существенно подорвало внутрипо-

литические и экономические позиции правящих кругов Японии. Своеобразие 

этапа оккупации в послевоенной истории Японии заключается в том, что, хотя 

верховная власть в стране находилась в руках американской оккупационной 

армии, выступавшей от имени союзных держав, США осуществляли эту власть 

не непосредственно, а через японское правительство, отражавшее интересы 

господствующих классов. 

Этап оккупации Японии не был однозначным по своему содержанию. 

Главная особенность периода оккупации заключается в том, что США, пресле-

дуя свои собственные цели в отношении Японии, все же в какой-то степени 

считали себя связанными Потсдамской декларацией союзных держав от 26 

июля 1945 г. В которой говорилось о необходимости искоренить навсегда ми-

литаризм в Японии, устранить препятствия к возрождению и укреплению де-

мократических тенденций в японском народе, установить свободу слова, веро-

исповедания и мышления, уважать основные человеческие права. 

Все политические партии во время войны были распущены и вместо них 

создана единая политическая организация – Политическая ассоциация Великой 

Японии. Сразу же после капитуляции Японии стали восстанавливаться старые 

и возникать новые партии различного направления. 

В ноябре 1945 г. На учредительном съезде было провозглашено создание 

Социалистической партии Японии (СПЯ) путем объединения последователей 

различных довоенных социал-демократических партий и групп, распущенных 

вместе с профсоюзами в 1940 г. В нее вошли социал-демократы всех оттенков – 

от крайне правых до левых социалистов, выступавших за единство с Коммуни-

стической партией Японии. Руководящую роль играли в образовании СПЯ пра-

вые социалисты. 

Программа партии, принятая на учредительном съезде, выдвигала лозун-

ги демократии, мира и социализма, подразумевая проведение крупных соци-

альных реформ, и построение социализма в условиях императорской системы. 

В ноябре 1946 г. парламент утвердил новую конституцию Японии, кото-

рая вступила в силу 3 мая 1947 г. При разработке конституции американские 

оккупационные власти и японские правящие круги вынуждены были считаться 

с волей японского народа и мировой демократической общественности, требо-

вавших коренной демилитаризации страны. 

В преамбуле и ст. 1 конституции, народ провозглашается носителем суве-
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ренной власти, по конституции 1889 г. единственным обладателем всей полно-

ты власти был император. 

В конституции провозглашаются равенство всех граждан перед законом и 

упразднение прежнего аристократического сословия с его привилегиями, отде-

ление церкви от государства, равенство юридических прав супругов в семье, 

запрещение эксплуатации детского труда, право народа на труд, на образование 

и на “поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни.” 

Конституция провозглашает всеобщее избирательное право и демократиче-

ские свободы, в том числе свободу слова, печати, собраний и союзов. Ряд статей 

конституции определяют права граждан и правила действия исполнительной и 

судебной властей при арестах, обысках жилищ, конфискации имущества и разби-

рательства в суде. Император Японии не обладает суверенной властью. Согласно 

конституции, он является “символом государства и единства народа”.  

Императорский трон наследуется членами императорской семьи “в соот-

ветствии со специальным Законом об императорской фамилии, принятым пар-

ламентом”. 

В чрезвычайных случаях вопросы престолонаследия решает совет импера-

торского двора в составе 10 человек: два члена императорской семьи, председа-

тели и заместители обеих палат парламента, премьер-министр, начальник управ-

ления императорского двора, верховный судья и один член Верховного суда. Со-

вет проходит под председательством премьер-министра. Вопросы, связанные с 

повседневным ведением дел императора и его дома, решаются особым органом 

при кабинете министров, так называемым управлением императорского двора. 

В функции императора входит назначение премьер-министра по пред-

ставлению парламента и главного судьи верховного суда по представлению ка-

бинета министров, объявление всеобщих парламентских выборов. На импера-

тора возлагается обнародование поправок к конституции, законов, правитель-

ственных указов и договоров. Он подтверждает назначение и отставки государ-

ственных министров и других должностных лиц в соответствии с законом.  

Изменения в конституцию могут вносится только с одобрения двух трети 

состава парламента с проведением затем народного референдума. 

Парламент, по конституции – высший орган государственной власти и 

единственный законодательный орган государства. Он состоит из двух палат – 

палаты представителей и палаты советников. Обе палаты избираются на основе 

закона о выборах в общественные учреждения от 15 апреля 1950 г. 

Право избирать имеют все граждане, достигшие 20 лет. В палату предста-

вителей могут избираться лица, достигшие 25 лет, а в палату советников – 30 

лет. Для участия в выборах кандидат или выдвигающая его партия должны вне-

сти большой денежный залог. Если кандидат не наберет установленного мини-

мума голосов, залог переходит в собственность казны. Кроме того, кандидат и 

выдвигающая его партия должны внести в государственную казну значитель-

ную денежную сумму в виде компенсации государственных расходов по прове-

дению выборов.  

Высшим судебным учреждением Японии является Верховный суд, обла-

дающий согласно конституции, “всей полнотой судебной власти”. Верховный 
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суд состоит из главного судьи и 14 судей. Главный судья назначается импера-

тором по решению кабинета министров, остальные судьи – кабинетом. 

Согласно конституции “все судьи независимы и действуют, следуя голосу 

своей совести”, будучи связаны только конституцией и законом. 

Конституция 1947 г. кардинально изменила систему взаимоотношений 

между государственным управлением и правом. В стране впервые была введена 

система государственного управления, формально основанная исключительно 

на парламентских законах. При этом парламент был провозглашен “высшим 

органом государственной власти”.  

Послевоенная японская конституция провозгласила принцип “деполити-

зации” государственного чиновничества и определила его статус “как слуг все-

го общества, а не какой-то его части”. Были ликвидированы цитадели реакци-

онной чиновничьей системы в довоенный период – министерство внутренних 

дел и военные ведомства. 
 

Образование ЛДП и складывание современной политической системы 
 

Заключение мирного договора с США покончило с периодом оккупации. 

Возвращение Японии суверенитета, хотя в значительной степени ограниченно-

го военными соглашениями с США, было важным рубежом в жизни страны. 

Япония вступила в новый этап своего развития. 

После вступления в действие 28 апреля 1952 г. Сан-францисского мирно-

го договора, “договора безопасности” между Японией и США и японо-

американского Административного соглашения политический статус Японии 

изменился. Правительство Японии обрело суверенитет, ограниченный, однако 

положениями этих японо-американских договоров и соглашением.  

Все законы оккупационного времени автоматически аннулировались. 

Ликвидировался контроль оккупационных властей над политической и эконо-

мической деятельностью японского правительства. Тем не менее, на базе за-

ключенных договоров политические и экономические связи Японии и США 

стали еще теснее.  

После окончания оккупации состав кабинета и другие государственные 

органы власти никаким изменениям не подверглись. По-прежнему правитель-

ство возглавляла наиболее консервативная Либеральная партия, отражавшая 

интересы крупнейших монополий, стремившихся ко всемерному развитию свя-

зей с США. 

К 1952 г. наметился раскол в самой правящей Либеральной партии, обра-

зовались две фракции во главе с Ёсида Сигэру – главы партии и премьера, и 

Хатояма Итиро. Основной точкой разногласий между ними стал вопрос пере-

вооружения. Фракция Ёсида выступала за отказ от ремилитаризации (ликвида-

ция военных укреплений и сооружений на определенной территории) и посте-

пенное укрепления сил самообороны. В то же время группа Хатояма требовала 

более быстрых темпов и более широкой ремилитаризации Японии, что с их 

точки зрения открывало большие перспективы для преодоления экономическо-

го спада, неизбежного после окончания войны в Корее, а также скорейшего до-

стижения относительной самостоятельности Японии. 
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В ноябре 1954 г. в условиях острого соперничества фракция Хатояма и 

Прогрессивная партия образовали новую Демократическую партию Японии. 

Председателем стал Хатояма Итиро. 

В программе Демократической партии Японии, состоявшей из пятнадца-

ти пунктов, подчеркивалось, что во внешней политике она станет придержи-

ваться курса на усиление независимости и самостоятельности японской поли-

тики и экономики. Демократическая партия объявила о намерении пересмот-

реть японо-американский “договор безопасности” с тем, чтобы превратить его в 

двустороннее соглашение, возлагающее равные обязанности на обе стороны. В 

области внутренней политики ее основной целью было сохранение и поддер-

жание крупного капитала, возвращение страны к нормальной экономической 

деятельности и ликвидации нездоровой зависимости от США.  

В октябре 1955 г. состоялось внеочередное заседание Федерации пред-

принимательских организаций Японии, на котором было принято решение об 

объединении консервативных сил. 

На учредительном съезде состоявшемся 19 ноября 1955 г. Демократиче-

ская и Либеральная партия слились в единую Либерально-демократическую 

партию Японии (ЛДП). Новая партия представляла интересы японских монопо-

лий, защищала существование капиталистического строя в Японии. На первый 

план программы партии выносилась идея создания условий для обогащения 

всего народа, превращение его в “средний класс”, а страны в “государство все-

общего благосостояния”. 

Руководство ЛДП рассматривает большой бизнес как наиболее важный 

фактор динамизма Японии и поэтому политика всех консервативных кабинетов 

направлена, прежде всего, на укрепление позиций японских монополий, как в 

стране, так и за рубежом. В то же время заинтересованность политической и со-

циальной собственности в привлечении избирателей побуждает правящую пар-

тию учитывать в той или иной степени интересы различных слоев населения. 
 

Экономика 
 

Отличительной чертой японской экономической структуры 50-60 годов 

являлись высокие темпы производства. Бурное развитие получали так называе-

мые отрасли японской промышленности – черная и цветная металлургия, про-

изводство цветных материалов, нефтехимия, судостроение и автомобилестрое-

ние. Успехи Японии в этот период были обусловлены целым рядом факторов: 

ростом производительности труда, опиравшимся на передовую зарубежную 

технологию, дешевизной зарубежного сырья. Важную роль в финансировании 

базовых отраслей промышленности играли государственные инвестиции и от-

сутствие военных расходов. 

Первый “нефтяной шок” 1973 г. и экономический кризис 1974-1975 годов 

обнаружили слабые стороны японской экономики, чрезвычайно сильную эко-

номическую уязвимость Японии, не обладающей собственным сырьем, и про-

демонстрировали, что “высокие темпы” в значительной степени были достиг-

нуты за счет нерешенных социальных, экологических и других проблем, став-

ших особенно заметными в условиях спада производства и инфляции.  
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В ходе экономического кризиса и его преодоления начала складываться 

новая модель экономического развития Японии, где основное внимание обра-

щалось на создание противозатратного, энергоэкономичного производства. 

Были приняты долгосрочные программы, направленные на экономию 

энергетических ресурсов поиск альтернативных источников солнечной геотер-

мальной и других видов энергии. Благодаря всем этим мерам Японии удалось 

добиться значительного, среди ведущих развитых стран, снижения энергоемко-

сти производства. Это привело к тому, что следующее резкое повышение цен 

на нефть в конце 70-х годов не оказало значительного влияния на экономику 

Японии. 

Вторая половина 70-х и 80-х годов – это переход к модели умеренных 

темпов экономического развития, наиболее важными чертами которого, яви-

лось создание наукоемкого производства. Основное внимание стало уделяться 

отраслям промышленности, работающим на экспорт, – автомобилестроению, 

станкостроению, производству бытовой техники. 

На сегодняшний день Япония является не только второй по экономиче-

ской мощи державой, но крупнейшим кредитором, а также одним из основных 

доноров международных организаций и программ. Так, в середине 90-х годов 

она вышла на первое место среди развитых стран по размерам официальной 

помощи развитию и вторым после США донором ООН, обеспечивая в послед-

ние годы около 15 % годового бюджета этой организации.  

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какое место по уровню своего развития занимает Япония среди других 

стран Азии, мира?  

2. Как вы понимаете слова «японское чудо»? В чем оно проявилось?  

3. Выявите, какие экономические, социальные, политические предпосылки 

сделали это «чудо» возможным?  

4. Назовите две группы стран, получивших название «новые индустриаль-

ные страны». В чем суть их модели послевоенной модернизации?  

5. Как война в Корее повлияла на ее экономическое развитие? 

6. Перечислите политические реформы в Японии 40-50 годов XX века. 

7. В чем вы видите основные отличия путей послевоенной модернизации 

наиболее развитых стран Запада и Японии? 

 

 



98 

ТЕМА: Китай во второй половине XX века 
 

1. Положение Китая после второй мировой войны, раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг  

2. Гражданская война. Образование Китайской народной республи-

ки. Аграрная реформа, кооперирование, национализация предприятий, 

индустриализация  

3. Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социали-

стическое государство»  

4. Китай на современном этапе развития 
 

1 октября 1949 г. с победой коммунистов в гражданской войне в Китае 
было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). Остат-
ки войск гоминдана отступили под прикрытием американского флота на остров 
Тайвань, часть их отошла в Бирму.  

Председателем созданного в КНР правительства стал Мао Цзэдун. Поли-
тический режим, утвердившийся в Китае, определил себя как «демократическая 
диктатура народа».  

Строительство основ социализма в Китае. Первые меры нового правитель-
ства были связаны с распространением на всю территорию Китая законов, кото-
рые уже действовали в освобожденных районах. Была проведена аграрная рефор-
ма. Земли помещиков, монастырей, собственников, не обрабатывавших их само-
стоятельно, а также скот и инвентарь были распределены между крестьянами на 
уравнительной основе. Необрабатываемые земли, недра земли, леса и т.д. стали 
собственностью государства. Особое внимание уделялось развитию системы об-
разования, строительству железных дорог, предприятий тяжелой индустрии.  

Эти меры соответствовали историческим традициям деятельности цен-
тральной власти Китая прежних веков. Они встретили поддержку большинства 
населения, особенно крестьянства, составлявшего свыше 80% населения стра-
ны. Взяв курс на строительство социализма, соответствующего советской мо-
дели, руководство КНР вступило на путь кооперации крестьянства, включая 
обобществление земли. За счет национализации экономика почти полностью 
перешли под контроль государства.  

Большую помощь Китаю оказывал Советский Союз. Китаю был передан 
Порт-Артур, предоставлены кредиты на льготных условиях. Оказывалась по-
мощь в перевооружении армии, особенно в связи с войной в Корее, в создании 
тяжелой промышленности, в частности машиностроения, автомобилестроения. 
Готовились кадры для народного хозяйства Китая, советские специалисты ра-
ботали на китайских предприятиях. Постепенно, однако, отношения между 
СССР и Китаем начали ухудшаться.  

Развенчание XX съездом КПСС культа личности И.В. Сталина, преступле-
ний, совершенных в годы сталинизма, вызвало раздражение в руководстве Ком-
партии Китая. Мао Цзэдун считал, что КПСС не имела права единолично оцени-
вать деятельность Сталина — лидера всего коммунистического движения.  

Кроме того, считал Мао Цзэдун, Советскому Союзу следовало поделить-
ся с Китаем секретом ядерного оружия. Любые симптомы улучшения советско-
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американских отношений, в частности визит Н.С. Хрущева в США в 1959 г., 
воспринимались как предательство интересов Китая, поскольку США продол-
жали считать гоминдановский режим на Тайване единственным законным 
представителем китайского народа.  

Социально-политические эксперименты в КНР. В 1958 г. по инициативе 

Мао Цзэдуна была принята стратегия «большого скачка», смысл которой состоял 

в том, чтобы в кратчайший срок обогнать СССР и первым построить коммунисти-

ческое общество, соответствующее идеалу, распространенному в коммунистиче-

ском движении. Со своим лозунгом «Три года упорного труда — десять тысяч лет 

счастливой жизни» Мао Цзэдун творчески развил идеи Н.С. Хрущева, поставив-

шего цель к 1970 г. обогнать США и в 1980-е гг. построить в СССР коммунизм.  

Итоги «большого скачка» оказались катастрофическими. Создание аграр-

ных коммун, обобществление всей собственности крестьянства, уравнительное 

распределение произведенной продукции означали перевод всей страны на ка-

зарменное положение. Под страхом наказания трудящиеся были обязаны рабо-

тать с полной отдачей при минимальном обеспечении продовольствием. От 

коммун требовалась не только аграрная, но и промышленная продукция. По 

всему Китаю создавались примитивные печи для выплавки железа. Правда, его 

качество исключало возможность его использования.  

Итогом коммунистического эксперимента стало падение производства, в 

1959 г. Китай столкнулся с проблемой голода. В возникновении трудностей 

были обвинены советские специалисты (в 1960 г. они были отозваны из Китая), 

а также внутренняя оппозиция.  

Для борьбы с оппозицией Мао Цзэдун использовал молодежь — студентов, 

школьников, воспитанных в духе поклонения идеям председателя Мао. Провоз-

глашенная Мао Цзэдуном «культурная революция» должна была искоренить в 

обществе «контрреволюционные элементы о, к которым оказались отнесены 

управленческие кадры, люди с высшим образованием, особенно полученным в 

СССР. Сформированные из молодежи отряды «красных охранников» хунвейби-

нов при помощи армии громили школы, университеты, местные органы власти, 

заставляя свои жертвы каяться в преступлениях против идей Мао Цзэдуна. Вы-

жившие «преступники» отправлялись на «перевоспитание» в сельские коммуны.  

Голод, спад промышленного производства, полностью дезорганизованно-

го «культурной революцией», сопровождались милитаризацией страны. С кон-

ца 1950-х гг. Китай вел подготовку к воссоединению с Тайванем силой, им бы-

ло создано собственное ядерное оружие-Китай оказывал поддержку Вьетнаму, 

народ которого боролся за воссоединение страны, против американского вме-

шательства в ее дела. Однако территория Китая была закрыта для поставок по-

мощи из СССР во Вьетнам по суше. В 1969 г. произошли вооруженные столк-

новения на советско-китайской границе. В Китае не скрывали, что считают 

войну с СССР реальной перспективой. В 1971 г. Китай нормализовал отноше-

ния с США, которые признали законность режима Мао Цзэдуна, согласились с 

тем, что Тайвань должен рассматриваться как неотъемлемая часть Китая.  
На международной арене Китай стремился создать собственное коммуни-

стическое движение, ориентирующееся на Пекин, подтолкнуть страны Азии и 
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Африки к выбору китайской модели социализма. Принятие этой линии нацио-
нально-освободительными силами Камбоджи, которые в 1975 г. свергли про-
американский режим, привело к национальной трагедии. Лидер «красных 
кхмеров» Пол Пот уничтожил города, промышленность, отменил деньги. Все 
население страны было переселено в сельскохозяйственные коммуны, создан-
ные по образцу китайских. Физически уничтожено было около 5 млн. человек, 
примерно половина населения страны: погибли все, кто не мог трудиться, кого 
считали оппозиционером. В 1977 г. режим Пол Пота, надеясь на помощь Китая, 
начал войну против соседнего Вьетнама.  

Со смертью Мао Цзэдуна в 1976 г. ситуация в КНР стала меняться, хотя 
влияние сторонников продолжения его линии сказывалось еще несколько лет. 
В 1979 г., когда армия Вьетнама разгромила силы «красных кхмеров» и вступи-
ла на территорию Камбоджи, Китай развернул против него боевые действия. 
Однако армия Вьетнама, имеющая опыт многолетней войны против США и 
южновьетнамского диктаторского режима, разгромила агрессоров.  

Это поражение способствовало изменению политики КНР. Осуществле-
ние реформ, начавшееся в 1981 г., было связано с идеями Дэн Сяопина, кото-
рый, не занимая высших постов в китайском руководстве, считался их идейным 
вдохновителем.  

Курс прагматических реформ. Курс реформ в Китае рассматривался как 
прагматический, то есть ориентированный на получение отдачи в ближайшем 
будущем. КПК не отказалась от своей руководящей роли в обществе, целей 
строительства социализма. Не подвергались критике и действия Мао Цзэдуна, 
идеи которого по-прежнему рассматриваются КПК как основополагающие.  

В то же время в практической политике начали осуществляться реформы, 
ведущие к возрождению элементов рыночной экономики. Ограничивались ко-
оперативные формы хозяйства, ликвидировались коммуны. Крестьяне стали 
арендаторами на принадлежащей государству земле, получили возможность 
приобретать скот, технику в личную собственность, нанимать батраков, реали-
зовывать часть произведенной продукции на свободном рынке.  

Сократилась численность вооруженных сил, приоритет отдавался произ-
водству потребительских товаров, к модернизации привлекался иностранный 
капитал, создавались свободные экономические зоны. Предприятиям предоста-
вили значительную самостоятельность, разрешили кооперативный и частный 
секторы в сфере производства, торговли и обслуживания. При этом Компартия 
Китая стремилась сохранить за собой руководящую роль в политической жиз-
ни. Выступление в Пекине интеллектуалов, студенчества с требованием демо-
кратизации норм жизни было подавлено в 1989 г. военной силой.  

Сочетание политической стабильности с открытой для зарубежных инве-
сторов экономикой сделало Китай одной из наиболее динамично развивающих-
ся стран мира. Среднегодовые темпы роста производимого ВНП на душу насе-
ления в Китае в 1980 — 1990-е гг. были самыми устойчивыми и высокими в 
мире — 8,2%. Китай, население которого является самым многочисленным в 
мире — 1200 млн. чел., обеспечивает свои потребности в продовольствии. Про-
изводство ВНП на душу населения в 1990-е гг. достигло 620 долл. США, что 
примерно соответствует уровню СССР середины 1930-х гг., периода после вы-
полнения первых пятилеток.  
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Китай остается аграрно-индустриальной страной. Удельный вес город-
ского населения за последние десятилетия возрос с 20% до 30%, но по-
прежнему большая часть рабочей силы занята в сельском хозяйстве. В то же 
время за счет промышленного производства в КНР создается около половины 
ВВП, Китай освоил производство продукции высоких технологий.  

Относительно новой для Китая проблемой выступает рост социального 
неравенства. Это связано с возникновением нового слоя имущих — зажиточ-
ных крестьян, городской буржуазии, увеличением числа чиновников, обогаща-
ющихся за счет служебного положения. Начатая кампания борьбы с коррупци-
ей и незаконным обогащением помогла мало.  

 Основной показатель положения дел в области социального равенства — 
соотношение доходов 20% самых бедных и самых богатых семей. В Китае в пе-
риод 1981 —1993 гг. он определялся пропорцией 1 : 6,5. По данным 1995 г. он 
составил уже 1 : 8,6. По этому показателю в Китае уровень социального нера-
венства выше, чем в демократических странах с социально ориентированной 
рыночной экономикой. В Швеции он составляет 1 : 4,6, в Японии — 1 : 4,3, в 
Германии — 1 : 5,8. Показатели Китая одинаковы с США (для сравнения, пока-
затели России составляют примерно 1 : 15).  

С началом реформ Китай нормализовал отношения с СССР. Он стремится 
проводить сбалансированную политику, избегать жестких внешних обяза-
тельств, поддерживать торгово-экономические отношения со всеми странами 
мира. После присоединения к Китаю Гонконга значительно возросла степень 
участия Китая в системе международного разделения труда. В стоимостном 
выражении его внешнеторговый оборот достиг 40% ВВП. При этом 74% китай-
ского экспорта составляют трудоемкие промышленные товары (в 1975 г. их до-
ля в экспорте составляла лишь 36%).  

Особенно тесные отношения у Китая сложились с соседними государ-
ствами, декларирующими свою приверженность социалистическим принципам. 
В 1980-е гг. нормализовались отношения Китая с Вьетнамом, также вступив-
шим на путь осуществления рыночных реформ при сохранении руководящей 
роли правящей партии. Традиционно с начала 1950-х гг. дружеские отношения 
Китай поддерживал с Северной Кореей, которая стремилась к построению со-
циализма с корейской спецификой, во многом близкой к модели общества, ко-
торое Мао Цзэдун стремился воплотить в жизнь в период «Большого скачка». 

  
Социально-экономические основы и факторы развития сотрудничества 

Китая и России в начале XXI века 
 

В конце ХХ--начале XXI века Китай стал мощной экономической держа-
вой, обладающей мощным потенциалом развития. В последние годы КНР су-
мела эффективно использовать представившиеся ему возможности и значи-
тельно продвинуться вперёд в социально-экономическом, культурном и науч-
но-техническом развитии. Развитие экономики характеризовалось устойчивым 
ростом, составившим около 10% в год (2004). 

В решении этой задачи Китай, опираясь прежде всего на свои собствен-
ные внутренние силы, ищет партнеров для сотрудничества на взаимовыгодной 
основе. Социально-экономическое взаимодействие с России и Китая является 
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одним из необходимых условий успешной реализации китайского проекта с 
одной стороны и возрождения России, как великого могучего и процветающего 
государства, с другой. Во взаимоотношениях Китая и России целесообразно 
руководствоваться принципом — «тройной пользы», а именно: развитие произ-
водительных сил общества, рост совокупной мощи государства, повышение 
жизненного уровня населения.  

 

Стратегическое партнерство России и Китая отвечает жизненно важным 
интересам народов как Китая, так и России 

 

Народонаселение и развитие Китая в 21 веке. 
Начиная с 70-ых годов 20 века, в особенности со времени проведения по-

литики реформ и открытости, Китай разработал демографическую политику 
контроля над ростом населения и повышения качественных характеристик 
населения, стал всесторонне осуществлять плановое деторождение, как фунда-
ментальную политику государства. Государство поощряет поздний брак и 
позднее рождение ребенка, призывает к рождению одного ребенка в семье, со-
гласно законодательным установкам, допускает рождение второго ребенка. В 
отношении национальных меньшинств также проводится политика планового 
деторождения. В провинциях, автономных районах и городах центрального 
подчинения действуют соответствующие политические установки, разработан-
ные с учетом местных реалий.  

Китайское правительство уделяет большое внимание проблемам народо-
населения и развития и включило их в повестку дня своей работы, как важную 
составную часть разработки генерального плана социального и народнохозяй-
ственного развития страны.  
 

Вопросы для повторения: 
 

1. Охарактеризуйте сущность политического режима, сложившегося в Ки-
тае после второй мировой войны. Какое значение для Китая имели его отноше-
ния с СССР?  
2. В чем состояли смысл, содержание, итоги и значение политики «большо-
го скачка» в Китае?  
3. Опираясь на текст учебника, рассмотрите сущность прагматического кур-
са реформ с начала 80-х гг.: цель, содержание, позитивные и негативные ре-
зультаты. Какие из направлений этих реформ имели наибольшее значение для 
развития страны?  
4. Найдите главный тезис фрагмента речи Дэн Сяопина 1982 г. Какой из 
названных им принципов политики Китая, с вашей точки зрения, имел 
наибольшее значение для страны в тот период?  
5. Какую основную цель ставит Дэн Сяопин (второй фрагмент) перед стра-
ной? Что он понимает под среднезажиточным уровнем жизни населения? По-
чему связывает его достижение с социализмом? Попытайтесь определить на 
основе текста учебника, на какой стадии реализации этой цели находится со-
временный Китай?  
6. Какую роль играет Китай конца XX века в Азии, в мире? 
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ТЕМА: Страны Юго-Восточной Азии на рубеже веков. Индия и Пакистан 

 

1. Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 г. 

2. «Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой 

половины 1960-х гг. Национальный вопрос в Индии 

3. Реформы 90-х гг. Выборы 2004 г. 

4. Модернизация индийской экономики 

 

В годы второй мировой войны в Индии усилилось движение за достиже-

ние независимости. Партия Индийский Национальный Конгресс (ИНК) начала 

кампанию гражданского неповиновения, призывая не поддерживать военные 

усилия англичан. Кампания была подавлена, однако с завершением войны Ин-

дия оказалась на грани восстания. Тяготы военного времени, голод, вызванный 

необходимостью снабжения фронтов, истощили терпение населения. Летом 

1945 г. в некоторых крупнейших городах Индии начались восстания. Они рас-

пространились на воинские части, сформированные из индийских подданных 

Британской монархии.  

Предоставление независимости и раздел страны. В начале 1946 г. в Индии с 

согласия колониальных властей были проведены выборы в законодательное со-

брание. Большинство получила партия ИНК, которая и сформировала временное 

правительство страны. В то же время те провинции и княжества Индии, где пре-

обладало мусульманское население, отказались признать власть ИНК. Представ-

ляющая их интересы Мусульманская лига провозгласила начало борьбы за созда-

ние на территории бывшей Британской Индии исламского государства.  

В 1947 г. колониальная администрация заявила о предоставлении Индии 

независимости. Единая прежде колония разделялась на два государства по ре-

лигиозному признаку — индуистскую Индию и исламский Пакистан, которые 

получали статус доминионов. Княжествам и провинциям (штатам) Британской 

Индии следовало определиться, в состав какого из государств они войдут.  

В результате миллионы человек оказались вынуждены переселяться из 

родных мест. Многие города стали ареной кровопролитных столкновений меж-

ду сторонниками индуизма и ислама. Жертвой покушения фанатика-исламиста 

пал лидер освободительного движения М. Ганди. Осенью 1947 г. на террито-

рию княжеств Джамму и Кашмир на севере Индии из Пакистана вторглись от-

ряды племени пуштунов. На помощь княжествам, выразившим желание войти в 

состав Индии, пришли индийские войска. Началась индо-пакистанская война 

1947—1949 гг., прекращенная после вмешательства ООН на основе компро-

мисса — раздела Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном.  

Завершающим шагом к приобретению независимости было принятие 

конституции 1950 г. Правящей партией, удерживавшей власть до 1977 г., стала 

ИНК. Ее лидером до своей смерти в 1964 г. был Дж. Неру, которого на этом по-

сту сменила его дочь — И. Ганди.  

Особенности политики модернизации. Условия, в которых Индии пред-

стояло решать задачи модернизации, отличались крайней сложностью. Единый 

хозяйственный комплекс Британской Индии был разорван. Многие важные для 
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Индии предприятия, посевы оказались на территории Пакистана, отношения с 

которым оставались крайне напряженными. Сама Индия была не столько госу-

дарством европейского типа, сколько целым миром, крайне неоднородным во 

всех отношениях. На ее территории проживали сотни народностей, каждый со 

своей культурой, обычаями и традициями. В состав Индии входили как штаты с 

демократической формой правления, так и полунезависимые княжества.  

В этой ситуации ИНК проявляла большую осторожность в проведении 

социально-политических преобразований, пыталась преодолеть наиболее арха-

ичные формы общественной жизни. Была ликвидирована кастовая система, 

уравнены в правах представители высших и низших каст (к последним принад-

лежало три четверти населения). Была ослаблена основа феодальных порядков: 

арендаторы получили право выкупа обрабатываемых ими земель, помещики 

лишались права собирать налоги с крестьянства. В то же время правительство 

не нарушало традиционного уклада сельской жизни, системы общин с их нату-

ральным и полунатуральным хозяйством.  

Собственность бывших колониальных властей стала основой государ-

ственного сектора. Это железные дороги, энергетика, основные промышленные, 

военные предприятия, ирригационные сооружения. В государственном секторе 

установилась система пятилетних планов. В их выполнении Индия использовала 

техническое содействие СССР, в частности для создания собственной металлур-

гической промышленности. В то же время те предприятия, банки, которые нахо-

дились в собственности национальной буржуазии, не были национализированы.  

Большое значение придавалось поддержанию социальной и политической 

стабильности, являющейся условием привлечения иностранного капитала. В 

1960-е гг. правительство, стремясь предотвратить развитие социального нера-

венства, повысить степень контроля над экономикой, национализировало круп-

нейшие банки, систему оптовой торговли, ввело дополнительные ограничения 

на максимальный размер земельных владений. Показательно, что при общем 

низком уровне жизни разрыв в уровнях дохода 20% богатейших и 20% бедней-

ших семей в Индии составил в 1990-е гг. всего 4,7 к 1, что близко к показателям 

европейских стран с социально ориентированной экономикой.  

Не допуская взрывоопасной социальной поляризации в обществе, прави-

тельство проводило продуманную стратегию модернизации. Она сочетала госу-

дарственные инвестиции в перспективные секторы экономики с протекционист-

ской политикой. Для национального и иностранного капитала, если он направ-

лялся в перспективные отрасли, продукция которых заведомо могла иметь спрос 

на внутренних и международных рынках, вводились особые льготы.  

Итогом модернизационной политики стало формирование многоукладной 

экономики, усложнение социальной структуры общества. С 1960 по 1990 г. 

удельный вес населения, занятого в промышленности, возрос с 11% до 16% рабо-

чей силы, в сельском хозяйстве сократился с 74% до 64%. В Индии выросли горо-

да-гиганты европейского типа, возникли анклавы постиндустриального, высоко-

технологичного производства, научные центры, действующие на уровне достиже-

ний технической мысли передовых стран. Индия самостоятельно овладела техно-

логией производства ядерного оружия, ракетной техники, стала третьей страной 
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мира, после США и Японии, создавшей усовершенствованные компьютеры, поз-

воляющие моделировать процессы, происходящие при ядерных взрывах.  

Передовые технологии в городах соседствуют с натуральным хозяйством 

в деревнях (хотя сложились отдельные центры современного типа аграрного 

производства), сочетаются с положением, когда до трети взрослого населения 

неграмотно, не умеет ни читать, ни писать.  

Как это ни парадоксально, именно сельское, неграмотное и малограмот-

ное население, а не крайне малочисленный пока «средний класс», обеспечивает 

в Индии социально-политическую стабильность. Еще не охваченное стремле-

нием к постоянному повышению уровня жизни, довольствующееся стабильно-

стью, традиционно консервативное крестьянство на выборах постоянно под-

держивает ту партию или лидера, к которому оно привыкло. Показательно, что 

партия Индийский Национальный Конгресс (ИНК) потеряла власть, проиграв 

выборы 1977 г. после того, как ее лидеры начали добиваться сокращения рож-

даемости. В 1976 г. для женщин возраст вступления в брак был повышен с 15 

до 18 лет, началась кампания за добровольную стерилизацию мужчин. Сель-

ские избиратели расценили подобные меры как покушение на устои жизни, хо-

тя с точки зрения правительства подобные меры были необходимы.  

В результате проведенной «зеленой революции» — использования новых 

сортов зерна, электрификации, внедрению современной техники земледелия, в 

середине 1970-х гг. Индия впервые смогла обеспечить себя продовольствием. 

Однако в условиях, когда численность населения Индии приближается к 1 млрд. 

человек, темпы его роста угрожают превысить возможности увеличения произ-

водства продовольствия. Тем не менее, в период 1980-90-х гг. среднегодовой 

прирост производства ВНП в Индии на душу населения составлял около 3,2%.  

В 1990-е гг. в условиях укрепившейся экономики правительство стало 

принимать меры для поддержки частнопредпринимательской деятельности, ча-

стичной либерализации внешней торговли, привлечения капиталов из-за рубежа.  

Внешняя политика Индии. В годы «холодной войны» Индия придержи-

валась политики неприсоединения, была одним из основателей этого движения. 

Тем не менее, у Индии сохраняются напряженные отношения с Пакистаном из-

за спорных приграничных территорий.  

В 1965 г. между Индией и Пакистаном вспыхнули боевые действия в пу-

стынных районах, где граница не была демаркирована (проведена на местно-

сти). Одновременно началась война из-за Кашмира, которая прекратилась в 

1966 г. При посредничестве СССР стороны договорились отвести войска на ис-

ходные позиции.  

В 1971 г. причиной очередной войны между Индией и Пакистаном стал 

кризис в Восточном Пакистане. Начавшееся восстание в этой густонаселенной 

и одной из самых бедных в мире провинций вызвало приток многомиллионных 

потоков беженцев в Индию. За ним последовал военный конфликт. Индийские 

войска заняли территорию Восточного Пакистана, который стал независимым 

государством Бангладеш. Вслед за этим были прекращены военные действия и 

на западных границах Индии.  

Власть в стране перешла от армии к гражданской администрации. Паки-
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стан вышел из военного союза с США и Beликобританией, нормализовал от-

ношения с Индией. Но в 1977 г. в Пакистане вновь пришел к власти военный 

режим, возобновивший противостояние с Индией.  

В рамках этого противостояния получило развитие сотрудничество Паки-

стана с Китаем, у которого также существует территориальный спор с Индией 

по прохождению границы в Гималаях.  

С 1998 г. индо-пакистанское противостояние стало ядерным. И Индия, и 

Пакистан провели испытания ядерного оружия, став ядерными державами.  

К рубежу XXI века Индия приходит с бесспорными достижениями и 

сложными проблемами. По своим ресурсам, уровню технологического развития 

Индия, наряду с Китаем, имеет все шансы стать одной из сверхдержав будуще-

го столетия. В то же время перед Индией стоят крайне сложные проблемы.  

Стала проявляться неравномерность в развитии штатов Индии, усилились 

сепаратистские движения, наметился рост межэтнических, религиозных кон-

фликтов. По абсолютному объему ВВП (324 млрд. долл.) к концу 1990-х гг. 

Индия приблизилась к показателям России. Однако по производству ВВП на 

душу населения (около 340 долл.) Индия относится к группе наименее разви-

тых стран мира, уступая России примерно в 7 раз, США — в 80 раз. 
 

Модернизация индийской экономики 
 

Республика Индия – государство в Южной Азии, занимающее седьмое 

место в мире по площади, второе место по численности населения. Республика 

прошла сложный исторический путь. Эта страна объединила не только сотни 

народов и множество культур, но и регионы, находившиеся на совершенно раз-

ных уровнях развития. Поэтому процесс модернизации в ней характеризовался 

сложностью и уникальностью. 

Особенности страны диктовали индийскому правительству осторожность 

в проведении реформ. В первую очередь предстояло преодолеть наиболее арха-

ичные пережитки в жизни общества. По конституции 1950 г. были уравнены в 

правах представители высших и низших каст. Ограничивалось крупное поме-

щичье землевладение. Арендаторы смогли выкупать обрабатываемые ими зем-

ли. В то же время в деревнях сохранилась система натурального и полунату-

рального хозяйства. Плантации, принадлежавшие колонизаторам, перешли в 

собственность государства. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. проводилась по-

литика «зеленой революции» – внедрения передовых приемов землепользова-

ния. Индия добилась самообеспечения продовольствием. 

Особое значение индийское правительство придает развитию мелкого 

бизнеса, в котором занято около 80 % наемных рабочих всей индийской про-

мышленности. 

Начиная с 1991 года, Индия провела либеральные экономические рефор-

мы, открыв свой рынок и уменьшив правительственный контроль в сфере эко-

номики Золотовалютные резервы возросли от 5,8 млрд. долларов США в 1991 

г. до 308 млрд. в 2008 г. Среди политических мер и шагов продолжилась прива-

тизация, создание частных компаний и открытие отдельных секторов экономи-

ки для частного и иностранного участия. 
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Итогом модернизации стало формирование многоукладной экономики, 

усложнение социальной структуры общества. В стране выросли города-гиганты 

европейского типа, возникли районы высокотехнологичного производства, 

научные центры, по своему уровню не уступающие передовым странам. С 2000 

г. начали создаваться специальные экономические зоны с льготными условия-

ми для развития бизнеса. Индия самостоятельно овладела технологией произ-

водства ядерного оружия и ракетной техники. 

Экономика Индии полна контрастов. Центры современного аграрного 

производства соседствуют с натуральным хозяйством в деревнях. До половины 

взрослого населения неграмотно. Эти люди живут в деревнях, где нет канали-

зации, водопровода и электричества. Но при огромной численности населения 

(1027 млн. человек) количество людей с высшим образованием в Индии боль-

ше, чем в любой другой стране мира. 

Многие ученые считают, что Индия - одна из супердержав XXI в. Для та-

ких суждений есть определенные основания. Страна не только обладает ядер-

ным оружием, но и самостоятельно производит вполне современные суперком-

пьютеры, не уступающие американским, имеет собственную программу освое-

ния космического пространства. Фармацевтическая индустрия Индии успешно 

соперничает с западноевропейской. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Объясните причины обострения борьбы за независимость Индии после 

второй мировой войны. К каким итогам она привела?  

2.  Выявите основные направления модернизации независимой Индии. Чем 

этот процесс отличался от развития других стран Азии?  

3.  Охарактеризуйте основные направления и особенности внешней политики 

Индии. Какую роль в ней играли и играют отношения с СССР, с Россией?  

4.  Подумайте, какие факторы дают основания считать, что Индия имеет 

большие перспективы развития в XXI веке? 

5. В чем состоят особенности экономического, политического и культурного 

развития Индии? Как это отразилось на процессе модернизации в этой стране? 

6. Согласны ли вы с мнением, что Индия – это супердержава XXI в.? Ответ 

обоснуйте. При ответе используйте материалы СМИ и Интернета. 
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ТЕМА: Основные процессы и направления в развитии  

стран Латинской Америки 

 

1. Особенности социально-экономического и политического разви-

тия стран Латинской Америки во второй половине XX в  

2. Борьба за демократические преобразования  

3. Два пути развития латиноамериканских стран: «строительство 

социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую эконо-

мику (Мексика, Бразилия, Боливия) 

 Кубинская революция и ее последствия 

 Модернизация и диктаторские режимы 

 Демократизация 1990-х гг. 

4. Усиление левых сил в начале XXI века в странах Южной Америки 

5. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое 

сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский 

Союз) и военный блок (ЮСО) 

 

Вплоть до 1930-х гг. латиноамериканские страны развивались преимуще-

ственно как аграрные государства. Они вывозили продукцию крупных лати-

фундий, использовавших труд низкооплачиваемых наемных работников, заку-

пали промышленные товары.  

Проблемы модели развития в Латинской Америке. Начиная с 1930-х гг., а 

особенно в послевоенные годы, большинство стран Латинской Америки всту-

пило на путь модернизации, ускоренного индустриального развития. Ему спо-

собствовали благоприятные для этих стран обстоятельства.  

В годы второй мировой войны возрос спрос на аграрную продукцию ла-

тиноамериканских стран. Удаленные от театров военных действий, эти страны 

дали приют многим эмигрантам из воюющих стран, в том числе и из разгром-

ленных держав фашистской оси.  

Это обеспечило приток квалифицированных специалистов, рабочей силы. 

Латинская Америка воспринималась как безопасный и, благодаря обилию при-

родных ресурсов, неосвоенных земель, выгодный район для вложения капита-

лов. Несмотря на частые перевороты, сменявшиеся военные режимы не реша-

лись затрагивать интересы иностранного капитала, тем более что большая его 

часть принадлежала корпорациям США.  

Соединенные Штаты не раз прибегали к прямому военному вмешатель-

ству для смены правящих фигур в латиноамериканских странах, когда затраги-

вались их интересы. В ответ на национализацию земель, принадлежащих круп-

нейшей аграрной компании США «Юнайтед фрут», в Гватемале в 1954 г. при 

поддержке американских военных был организован переворот. Новое прави-

тельство вернуло компании ее собственность.  

Стремление к самостоятельному, ускоренному развитию определило 

появление нескольких моделей модернизационного развития латиноамери-

канских стран.  

Попытки создать широкий блок национально-патриотических сил прово-
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дить сбалансированную политику, при которой модернизация сочетается с по-

вышением уровня жизни, предпринимались в Латинской Америке неоднократ-

но. Первая и наиболее успешная попытка была предпринята в Аргентине пол-

ковником X. Пероном, захватившим власть в результате переворота в 1943 г.  

При опоре на Всеобщую конфедерацию труда X. Перон в 1946 г. одержал 

победу на всеобщих выборах.  

Представители профсоюзов, ставшие опорой создания новой, Перонист-

ской, партии, вошли в парламент, в правительство.  

Социальные права были включены в конституцию Аргентины. Вводились 

оплачиваемые отпуска, создавалась система пенсионного обеспечения. Выкупу 

или национализации подверглись железные дороги, связь, был принят пятилет-

ний план экономического развития. Однако в 1955 г. X. Перон был свергнут в 

результате военного переворота.  

Опыт и идеи перонизма, во многом перекликавшиеся с идеями корпора-

тивного государства фашистского режима Б. Муссолини в Италии, сохраняют 

популярность и в Аргентине, и в других странах Южной Америки.  

Слабость режимов, использующих популистские, демократические ло-

зунги и методы, в Латинской Америке объяснялась многими причинами. Зави-

симые от голосов избирателей и поддержки профсоюзов, они в первую очередь 

решали назревшие социальные проблемы. В известной мере это удавалось.  

В послевоенный период зарплата в промышленности латиноамерикан-

ских стран увеличивалась на 5-7% в год. Однако материальные ресурсы прове-

дения активной социальной политики, которая бы соответствовала модели раз-

витых стран, были крайне ограничены.  

Левые, популистские правительства (в частности, президента С. Альенде 

в Чили в 1970—1973 гг.) пытались привлечь дополнительные средства. Они 

увеличивали налоги на предпринимателей, отказывались от полной уплаты 

процентов по внешним долгам, национализировали прибыльные предприятия, 

латифундии, экономили на военных расходах. Эти меры вызывали раздражение 

зарубежных корпораций, которым принадлежало около 40% промышленности 

стран Латинской Америки, вызывали конфликты со странами-кредиторами. 

Падали темпы технологического переоснащения производства, снижалась кон-

курентоспособность продукции на мировых рынках.  

Правительства оказывались не в состоянии удовлетворять растущие со-

циальные запросы, противостоять росту недовольства военных, усилению заба-

стовочного движения, активизации леворадикальной оппозиции, прибегавшей к 

насильственным действиям, вплоть до создания сельских и городских парти-

занских отрядов.  

Жесткое экономическое и политическое давление извне, рост внутренних 

противоречий, не находящих решения, приводили общество на грань граждан-

ской войны. И тогда армия, как правило с одобрения правящих кругов США, 

брала ситуацию под свои контроль. Известна роль ЦРУ в организации военных 

переворотов в Бразилии в 1964 г. и в Чили в 1973 г. Переворот в Чили, привед-

ший к власти генерала А. Пиночета, был наиболее кровавым в послевоенной 

истории латиноамериканских стран. С. Альенде погиб в ходе боев за прези-
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дентский дворец. Центральный стадион в столице Чили — Сантьяго был пре-

вращен в концлагерь. Тысячи человек, активистов левых сил и профсоюзного 

движения, были казнены, около 200 тыс. бежали из страны.  
 

Поражение диктаторских режимов 
 

Вплоть до 80-х годов 20 столетия в странах Латинской Америки действо-

вали военные диктаторские режимы, большинство из которых были ставленни-

ками транснациональных компаний США, владевшими в 70-е годы около 40% 

промышленности этих государств. 

Эти режимы, как правило, брали курс на ускоренную модернизацию эко-

номики, ограничивали права профсоюзов, свертывали социальные программы, 

замораживали зарплату большинства наемных работников. Все ресурсы 

направлялись на широкомасштабные проекты, предоставлялись различные 

льготы иностранному капиталу. Эта политика нередко приносила значительный 

экономический эффект. 

Так, в крупнейшей стране Латинской Америки - Бразилии, «экономиче-

ское чудо» пришлось на годы пребывания у власти военной хунты (1964-1985). 

Строились дороги, электростанции, развивалась металлургия, нефтедо-

быча. Для ускоренного освоения внутренних районов страны столица была пе-

ренесена с побережья в глубь территории (из Рио-де-Жанейро в город Брази-

лиа). Началось быстрое освоение природных богатств бассейна реки Амазонки, 

население этого района возросло с 5 до 12 млн. человек. С помощью зарубеж-

ных корпораций, в частности, таких гигантов, как «Форд», «Фиат», «Фольксва-

ген», «Дженерал моторс», в стране было налажено производство автомобилей, 

самолетов, компьютеров, современного оружия. Бразилия стала поставщиком 

машин и оборудования на мировой рынок. Ее аграрная продукция составила 

успешную конкуренцию американской. Страна начала вкладывать свой капитал 

в менее развитые государства, в частности Африки. 

С 1960-х по 1980-е гг. объем валового внутреннего продукта стран Ла-

тинской Америки возрос втрое. Бразилия, Аргентина, Чили достигли показате-

лей среднего уровня развития. По объему производства ВВП на душу населе-

ния многие страны Латинской Америки превзошли показатели государств Во-

сточной Европы и Российской Федерации. 

В то же время сохранялись весьма существенные различия между латино-

американскими и развитыми странами. Крайне малочисленной была прослойка 

среднего класса. Большую проблему представляло имущественное неравенство. 

Соотношение между доходами 20% самых бедных и 20% самых богатых семей 

в 1980-1990-е гг. в Бразилии, например, составило 1:32, в Колумбии – 1:15,5, в 

Чили 1:18. 

Активное вмешательство армии в политическую и общественную жизнь 

превращало генералов и старших офицеров в замкнутую привилегированную 

касту, единолично определявшую пути экономического развития страны. Как 

правило, внимание уделялось развитию лишь тех отраслей промышленности, 

продукция которых вывозилась за рубеж, что приносило баснословные доходы 

правящим кругам и связанным с ними крупным бизнесменам. Внутренний ры-
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нок развивался медленно, покупательная способность населения оставалась 

низкой. Поэтому проводимые реформы не встречали поддержки не только у 

большинства граждан – крестьян и рабочих, но и среди мелкой и средней бур-

жуазии и предпринимателей. Они считали политику властей антинародной, 

подчиненной интересам ТНК и корпорациям США. 
 

Кубинская революция и ее последствия 
 

Большое влияние на ситуацию в Латинской Америке и политику США 

оказала революция на Кубе. Повстанческое движение против диктаторского 

режима Р. Батисты приобрело массовый характер.  

 В 1959 г. после взятия повстанцами столицы Гаваны премьер-министром 

и главнокомандующим стал Ф. Кастро. Начатые радикальные реформы — 

национализация крупных земельных владений, промышленности, в значитель-

ной мере принадлежавшей американским компаниям, побудили правящие кру-

ги США начать борьбу с режимом Ф. Кастро. И США, и их союзники, в том 

числе государства Латинской Америки, разорвали с Кубой торгово-

экономические и дипломатические отношения. В 1961 г. с американских кораб-

лей на побережье Кубы высадился десант противников режима Ф. Кастро, обу-

ченных и вооруженных в США. Десант был разгромлен, но ситуация вокруг 

Кубы продолжала оставаться напряженной.  

После Карибского кризиса 1962 г. угроза вторжения с территории США 

на Кубу отпала. Благодаря экономической поддержке СССР и его союзников 

Куба отчасти преодолела трудности, вызванные блокадой. Ее развитие в значи-

тельной мере опиралось на помощь СССР, закупавшего кубинский сахар по це-

нам выше среднемировых. На долю СССР приходилось около 3/4 внешней тор-

говли Кубы. Предпринималась попытка превратить Кубу в «витрину социализ-

ма» в Латинской Америке. Это было частью советской политики оказания под-

держки революционным, повстанческим движениям разных стран. С прекра-

щением «холодной войны» и распадом СССР экономическое положение Кубы 

резко ухудшилось. Несмотря на жесткие меры экономии стал расти внешний 

долг, возникли перебои в снабжении населения продовольствием.  

Неудачи попытки свержения правительства Ф. Кастро на Кубе, опасения, 

что ее пример окажется притягательным для других латиноамериканских стран, 

побудили США к изменению своей политики.  

В 1961 г. президент США Д. Кеннеди предложил странам Латинской Аме-

рики программу «Союз ради прогресса», на которую было выделено 20 млрд. 

долларов. Эта программа, принятая 19 странами, была призвана содействовать 

решению назревших социально-экономических проблем стран континента, 

предотвратить появление у них стремления обращаться за помощью к СССР.  

В то же время США с гораздо большей подозрительностью, чем в про-

шлом, стали относиться к антидиктаторским, повстанческим движениям, в том 

числе выступающим и под демократическими лозунгами. В 1980-е гг. ареной 

особенно острых внутренних конфликтов с косвенным участием США, СССР и 

Кубы стали страны Центральной Америки — Никарагуа и Сальвадор.  
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Модернизация и диктаторские режимы 

 

Программа Д. Кеннеди помогла решению проблем модернизации, но не 

укреплению демократии в Латинской Америке. Модернизация осуществлялась 

не столько недолговечными гражданскими, сколько военными, диктаторскими 

режимами. Приходя к власти, они, как правило, брали курс на ускоренное разви-

тие экономики, ограничивали права профсоюзов, свертывали социальные про-

граммы, замораживали зарплату для большинства наемных работников. Приори-

тетом становилась концентрация ресурсов на широкомасштабных проектах, со-

здавались льготы для привлечения иностранного капитала. Эта политика неред-

ко приносила значительный экономический эффект. Так, в крупнейшей стране 

Латинской Америки — Бразилии (население 160 млн, человек) «экономическое 

чудо» пришлось на годы пребывания у власти военной хунты (1964—1985).  

Строились дороги, электростанции, развивались металлургия и нефтедо-

быча. Для ускоренного освоения внутренних районов страны столица была пе-

ренесена с побережья вглубь территории (из Рио-де-Жанейро в город Брази-

лиа). Началось быстрое освоение природных богатств бассейна реки Амазонки, 

население этого района возросло с 5 до 12 млн. человек. С помощью зарубеж-

ных корпораций, в частности таких гигантов, как «Форд», «Фиат», «Фольксва-

ген», «Дженерал Моторс», в стране было налажено производство автомобилей, 

самолетов, компьютеров, современного оружия. Бразилия стала поставщиком 

машин и оборудования на мировом рынке, ее аграрная продукция начала кон-

курировать с американской. Наряду с ввозом капитала страна стала вкладывать 

свой капитал в менее развитые страны, в частности Африку.  

Благодаря усилиям военных режимов в области модернизации с 1960-х по 

1980-е гг. объем валового внутреннего продукта стран Латинской Америки воз-

рос втрое. Многие из них (Бразилия, Аргентина, Чили) достигли показателей 

среднего уровня развития. По объему производства ВНП на душу населения 

они к концу века стоят в одном ряду со странами Восточной Европы и Россий-

ской Федерацией. По типу социального развития латиноамериканские страны 

приблизились к развитым государствам Северной Америки и Западной Европы. 

Доля наемных работников в самодеятельном населении составляет от 70% до 

80%. При этом в Бразилии с 1960-х по 1990-е гг. удельный вес рабочей силы, 

занятой в сельском хозяйстве, сократился с 52% до 23%, в промышленности 

возрос с 18% до 23%, в сфере услуг — с 30% до 54%. Сходные показатели были 

и у большинства других латиноамериканских стран.  

В то же время остается весьма существенное различие между латиноамери-

канскими и развитыми странами. Во-первых, относительно небольшой была про-

слойка лиц, относящих себя к «среднему классу», и в то же время значительным 

было имущественное неравенство. Соотношение между доходами 20% самых 

бедных и 20% самых богатых семей в 1980— 1990 гг. в Бразилии, например, со-

ставило 1 : 32, в Колумбии — 1 : 15,5, в Чили 1 : 18. При этом к привилегирован-

ному слою населения принадлежало среднее и высшее звено военных, которые 

при отсутствии традиции гражданского контроля над вооруженными силами 

представляли собой особую, относительно самостоятельную прослойку.  
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Все это определяло слабость социальной базы политической стабильно-

сти, отсутствие массовой поддержки модернизационной политики, проводив-

шейся военными режимами. Низкая покупательная способность населения 

определяла зависимость новых отраслей индустрии от возможности экспорта 

продукции, на рынках царила жесткая конкуренция. Не получающее выгод от 

модернизации население видело в этом подчинение экономики международно-

му, особенно американскому капиталу, а не путь к решению общенациональ-

ных задач.  

Внутренняя оппозиция режимам военных диктатур пользовалась типич-

ными для них слабостями — коррупцией верхушки военных, расточительно-

стью в использовании кредитов и займов, нередко разворовывавшихся или 

направлявшихся на амбициозные проекты сомнительной экономической целе-

сообразности. Негативную роль играл типичный для диктаторских режимов 

правовой произвол, в том числе и в отношении представителей национальной 

буржуазии, мелких и средних собственников. Рано или поздно большинство 

военных режимов, сталкиваясь с ростом внутренней оппозиции, в том числе и в 

военной среде, катастрофическими размерами внешней задолженности, было 

вынуждено уступать власть гражданским режимам.  

 

Демократизация 1990-х гг. 

 

Со времени второй мировой войны и до 1990-х гг. гражданские режимы в 

большинстве латиноамериканских стран оказывались недолговечными. Исклю-

чение составляет Мексика, где после победы революционного движения в 1917 

г. утвердилась демократия. Однако при сохранении стабильного господства од-

ной политической партии, не имевшей серьезных конкурентов, соответствие 

данной модели демократии европейским стандартам сомнительно.  

В 1980—1990-е гг. в развитии латиноамериканских стран начался новый 

этап. Диктатуры уступили место демократическим, конституционно избранным 

режимам. После поражения Аргентины в "войне с Великобританией (1982), 

возникшей из-за спора о принадлежности Фолклендских островов, военный 

режим дискредитировал себя и вынужден был в 1983 г. передать власть граж-

данскому правительству. В 1985 г. диктаторские режимы в Бразилии и Уругвае 

также уступили власть конституционно избранным правительствам. В 1989 г. 

после 35 лет военной диктатуры генерала Стресснера на путь демократии всту-

пил Парагвай. В 1990 г. ушел в отставку генерал А. Пиночет в Чили, в стране 

были проведены свободные выборы. С прекращением гражданской войны в 

Никарагуа и Сальвадоре эти страны также вступили на путь демократии.  

Новый этап в развитии латиноамериканских стран характеризуется преж-

де всего тем, что в условиях прекращения «холодной войны» США уже меньше 

опасаются роста влияния враждебных им держав в Латинской Америке. Более 

терпимым становится отношение к социальным экспериментам в этом районе 

мира. Опыт Кубы, где производство ВНП на душу населения к середине 1990-х 

гг. оказалось почти вдвое ниже, чем в большинстве латиноамериканских стран, 

также ослабил влияние социалистических идей.  
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Благодаря развитию интеграционных процессов на южноамериканском 

континенте, повышению уровня жизни увеличилась емкость внутренних рын-

ков, что создает предпосылки для более стабильного развития. В конце 1980 — 

начале 1990 гг. (этот период называют «потерянным десятилетием» для реше-

ния проблем модернизации) демократические режимы усиленно развивали со-

циальную сферу, что привело к падению темпов экономического роста. Но к 

середине 1990-х гг. в большинстве стран темпы развития экономики вновь воз-

росли. В 1980—1990-е гг. среднегодовые темпы прироста ВНП в Латинской 

Америке составляли всего 1,7%, в 1990—1995 гг. они возросли до 3,2%.  

В конце 1990-х гг. кризис, поразивший новые индустриальные страны 

Азии, сказался и на Латинской Америке. В то же время, поскольку экономика 

латиноамериканских государств была более развитой, глубина этого кризиса 

для них оказалась меньшей, он не распространился на политическую сферу. 

 

Латиноамериканские страны на современном этапе. Усиление левых сил 

 

В 1980-е – начале 1990-х гг. в развитии большинства латиноамериканских 

стран начался новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место демо-

кратической, конституционно избранной власти. 

В 1982 г. диктаторский режим в Аргентине потерпел поражение в войне с 

Англией из-за Фолклендских островов. Это вынудило его в 1983 г. передать 

власть гражданскому правительству. В 1985 г. закончились периоды автори-

тарного правления в Бразилии и Уругвае. В 1989 г., после 35 лет военной дикта-

туры генерала Альфредо Стресснера, на путь демократии вступил Парагвай. В 

1989 г. в Чили состоялись свободные выборы, а в 1990 г. ушел в отставку гене-

рал Аугусто Пиночет. 

Время с середины 1980-х по середину 1990-х гг. в Латинской Америке 

считается «потерянным десятилетием» для решения проблем модернизации. 

Демократические режимы усиленно развивали социальную сферу, что привело 

к падению темпов экономического роста. В то же время благодаря повышению 

уровня жизни населения Южной Америки увеличилась емкость внутренних 

рынков. Это создало предпосылки для более стабильного развития. Если в 

1980-е гг. прирост ВНП на континенте составлял всего 1,7 % в год, то в 1990-е 

гг. он увеличился до 3,2%. 

Резкий рост долгов наблюдался в последнее десятилетие XX в. лишь у тех 

стран, которые установили особенно тесные отношения с США: у Мексики (с 

30,5 до 69,9% ВНП) и Аргентины, курс валюты которых был жестко привязан к 

американскому доллару. 

В 2001 г. в Аргентине разразился острейший социально-экономический и 

политический кризис. Катастрофический рост внешней задолженности выну-

дил власти объявлять дефолт заморозить счета граждан в банках. Это разорило 

средний класс и вызвало массовые беспорядки. В результате правительство бы-

ло вынуждено уйти в отставку. Однако кризис не привел к установлению новой 

военной диктатуры. 
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В начале XXI в. во многих странах Южной Америки усилилось влияние 

левых сил. В 1998 г. президентом Венесуэлы был избран Уго Чавес, который 

считает себя учеником лидера кубинской революции Ф. Кастро и сторонником 

социалистических преобразований. В собственность государства перешли кон-

трольные пакеты акций ведущих ТНК, началось проведение масштабных соци-

альных реформ. В Бразилии в 2002 и 2006 гг. победу на президентских выборах 

одержал выходец из бедной рабочей семьи Лулу де Сильва, выступавший за со-

циально ориентированную рыночную экономику и интеграцию латиноамери-

канских стран без участия США. В 2005 г. в Боливии президентом впервые стал 

индеец по происхождению Эво Моралес, лидер движения «Вперед к социализ-

му». Рост влияния сторонников левых идей наблюдается также в Аргентине, 

Эквадоре, Никарагуа, Чили. 

Приход левых в большинстве стран сказался положительно на их эконо-

мике. Так в Бразилии за 8 лет правления Лулу де Сильва рост ВВП составлял 

ежегодно более 4% против 2,28% ранее. Согласно данным МВФ, средний уро-

вень роста ВВП за 2010 год по странам Латинской Америки составил 4,64%. А 

в таких странах, как Аргентина этот рост составил 7,4%, Перу – 6,4%. В целом 

по странам Южной Америки наблюдается рост ВВП на 6,6%, в Центральной 

Америке этот показатель увеличился на 4,9%. 

 

Интеграционные процессы в Латинской Америке 

 

В 1986 г. Аргентина и Бразилия, две наиболее развитых страны Латин-

ской Америки, заключили интеграционный союз. На его базе в 1990 г. прези-

денты Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая подписали соглашение о со-

здании экономического блока «Южноамериканский общий рынок», более из-

вестного как МЕРКОСУР. На его долю приходилось почти половина населения 

и промышленного производства региона. Деятельность МЕРКОСУР достаточно 

эффективна: всего за пять лет (1990-1995) удельный вес торговли между его 

членами увеличился с 8,9 до 22 % их товарооборота. 

Другим центром интеграции стало Андское сообщество, учрежденное в 

1965 г. В него входят Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. В 2005 г. 

была создана единая интеграционная зона Южной Америки – Южноамери-

канский союз. 
Развитие интеграционных процессов в Латинской Америке вызывает оза-

боченность в Соединенных Штатах. Еще в 1990 г. правящие круги США поста-

вили задачу создать общеамериканский единый рынок с населением в 800 млн. 

человек. Это обеспечило бы Соединенным Штатам новые возможности торго-

во-экономической экспансии. В 1994 г. главы государств Северной и Южной 

Америки (кроме Кубы) подписали соглашение о создании к 2005 г. Панамери-

канской зоны свободной торговли. Однако в 2005 г. переговоры об ее учрежде-

нии сорвались: левые правительства Венесуэлы и Бразилии, ориентированные 

на социальные реформы, подвергли этот американский проект ожесточенной и 

нелицеприятной критике. 
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В 2008 г., по инициативе Уго Чавеса и Лулу де Сильва, была достигнута 

договоренность о том, что 12 государств, входящих в Южноамериканский со-

юз, создадут военный блок - Южноамериканский совет обороны (ЮСО). 

Предполагается, что он сможет играть роль противовеса влиянию США в стра-

нах региона. Таким образом, происходит более тесная консолидация южноаме-

риканских государств, усиливаются их стремления к выходу из орбиты влияния 

США. Главная проблема заключается в том, что ни одна крупная страна регио-

на - Мексика, Аргентина, Бразилия - не является центром притяжения регио-

нальных сил, противостоящих Вашингтону. Эти государства ведут осторожную 

политику в отношении США, не пытаясь вызвать конфронтации с могуще-

ственной державой, или идут в фарватере Белого дома. Носителями же идеоло-

гических проектов, направленных на прекращение засилья США в Латинской 

Америке и превращение региона в самостоятельный центр силы, являются Ве-

несуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, в последнее время - Эквадор, Уругвай, Па-

рагвай. Их потенциал несравним с ресурсами ведущих стран Латинской Аме-

рики. И, тем не менее, накопленный созданными блоками опыт неоценим и, так 

или иначе, должен привести к полноценному выходу Латиноамериканского ре-

гиона на мировую сцену. Доказательством тому может послужить расширение 

экономических связей южноамериканских стран с Европейским союзом, стра-

нами Азии, Африки, а также с Россией. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какие благоприятные условия во время и после второй мировой войны 

способствовали ускоренному индустриальному развитию большинства стран 

Латинской Америки?  

2. Чем объясняется особая роль США в новейшей истории латиноамерикан-

ских государств (вспомните содержание главы, посвященной периоду между 

двумя мировыми войнами, а также программу «Союз ради прогресса» 1961 г.)?  

3. Назовите возможные альтернативы развития стран Латинской Америки 

после второй мировой войны. Какими обстоятельствами определялся выбор то-

го или иного пути?  

4. Выявите особенности политического развития ведущих латиноамерикан-

ских государств (таких, как Бразилия, Аргентина, Чили).  

5. На фактах из истории отдельных стран (Кубы, Чили, Бразилии) раскройте 

и сравните результаты их развития по избранному ими пути.  

6. Какими факторами был обусловлен переход большинства стран Латин-

ской Америки к демократии с конца 1980-х — начала 90-х гг.? В чем вырази-

лись эти измерения?  

7. Кого из латиноамериканских государственных деятелей вы можете 

назвать? Чья деятельность привлекает ваше наибольшее внимание? Почему? 

8. Расскажите об интеграционных процессах в Латинской Америке. Почему 

они вызывают недовольство правящих кругов США? 
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ТЕМА: Международные отношения во второй половине XX века 

 
1. Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. Визит Н.Хрущева в США (1959 г.) 

2. Берлинский кризис (1960г), Карибский кризис (1962 г.) 

3. Противостояние военных блоков. Потепление советско-

американских отношений в начале 1970-х гг.  

 Расширение границ НАТО на Востоке 

 Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов 

4. Кризис политики «Холодной войны» и её завершение 

5. Новая расстановка политических сил на международной арене  

 
«Холодная война», противостояние между СССР и США, созданными 

ими военно-блоковыми системами, не могли длиться вечно. Симптомы кризиса 

двухполюсной модели мирового развития, строящейся на противостоянии двух 

«центров силы», проявлялись уже в 1950— 1960-е гг. Совершенно очевидным 

кризис этой модели стал в 1970—1980-е гг.  

Гонка вооружений и советско-американские отношения. В условиях по-

стоянно происходивших локальных конфликтов с непосредственным участием 

СССР и США правительства обеих держав не исключали возможность их пря-

мого военного столкновения друг с другом. Это побуждало их уделять особое 

внимание проблемам соотношения сил, наращиванию военной мощи.  

На протяжении всего периода «холодной войны» ни СССР, ни США не 

удавалось создать перевес сил, который стал бы источником уверенности в во-

енной победе в случае прямого конфликта. На начальном этапе «холодной вой-

ны» США обладали монополией на ядерное оружие, хотя запасы его тогда бы-

ли невелики. В 1946 г. у США было шесть атомных бомб, в 1947 г. — 13, в 1948 

г. — около 50, в 1949 г. — примерно 250. В то время, однако, не было более 

надежных средств доставки ядерного оружия, чем тяжелые бомбардировщики, 

уязвимые для советских средств противовоздушной обороны. Кроме того, по 

мнению американских военных экспертов, на возможных театрах военных дей-

ствий в Евразии СССР имел перевес в обычных вооружениях.  

В 1950-е гг. в гонке вооружений наступил новый этап. После появления 

у СССР атомного оружия и в СССР, и в США почти одновременно были 

изобретены водородные бомбы в 1000 раз более разрушительные, чем атом-

ные. Появились новые средства доставки ядерного оружия —- межконтинен-

тальные баллистические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики с 

большой дальностью полета, атомные подводные лодки — носители балли-

стических ракет.  

В подобной ситуации впервые в истории США территория страны ста-

ла столь же уязвимой, как и СССР, при этом обе державы очень быстро ока-

зались способны нанести друг другу невосполнимый ущерб. По примерным 

оценкам, при обмене 500 ядерными ударами средней мощности СССР и 

США потеряли бы свыше 1/3 населения, около 75% индустриального потен-



118 

циала. Большая часть их территории превратилась бы в непригодную для 

жизни радиоактивную пустыню. Согласно оценкам американского астронома 

К. Сагана, для нанесения непоправимого урона цивилизации достаточно од-

новременно использовать 300 ядерных боеприпасов. Помимо гибели сотен 

миллионов людей под руинами, от радиации, ожогов и болезней, в атмосферу 

было бы выброшено огромное количество пепла и пыли. Они окутали бы 

Землю на много лет непроницаемым для солнечного света саваном. Темпера-

тура даже на экваторе упала бы на десятки градусов, замерзли бы моря и 

океаны, условия существования высших форм жизни, включая человека, ока-

зались бы подорваны.  

В I960 г. США имели свыше 4000 боеголовок, СССР — около 500. Че-

рез 20 лет это соотношение определялось цифрами 15 тысяч и 10 тысяч.  

Благодаря предпринимаемым мерам в области военной безопасности ни у 

СССР, ни у США не возникало возможности нанести удар первым, который 

обезоружил бы оппонента, лишив его средств нанесения ответного удара. При 

системе постоянного боевого дежурства в воздухе самолетов стратегической 

авиации, готовности к пуску части МБР, находящихся в шахтах, практической 

невозможности уничтожения всех находящихся в море подводных лодок с 

ядерным оружием на борту ответный удар был неотвратим.  

И США, и СССР постоянно пытались изменить соотношение сил в свою 

пользу. В то же время в обеих этих странах сложилось понимание того, что в 

ядерной войне за уничтожение оппонента придется заплатить очень высокую 

цену, приближающуюся к самоуничтожению. Это осознание побуждало обе 

сверхдержавы соблюдать определенные нормы поведения, которые формиро-

вались стихийно и носили достаточно противоречивый характер.  

Во-первых, они предполагали, что необходимо учитывать интересы друг 

друга и, даже добиваясь уступок с помощью угроз применения ядерного ору-

жия, не выдвигать категорических, ультимативных требований, заведомо не-

приемлемых для другой стороны.  

Во-вторых, как политика, так и осуществление военных программ не 

должны создавать у другой стороны убежденности, что ей в любой момент мо-

жет быть нанесен внезапный ядерный удар, способный подтолкнуть ее саму к 

непредсказуемым действиям. Любые споры следует сочетать с диалогом, поис-

ком компромиссов, в том числе и в столь деликатной для обеих сторон сфере, 

как обеспечение военной безопасности.  

В-третьих, необходимо ограничивать масштабы региональных конфлик-

тов, в которых участвовали сами сверхдержавы или их союзники, не допускать 

приближения к порогу применения ядерного оружия, перерастания региональ-

ного столкновения в глобальную войну.  

Разрядка 1970-х гг. и ее кризис. Начиная с конца 1960-х гг. обе сверхдер-

жавы приступили к осуществлению согласованных мер по понижению риска 

ядерной войны. Были установлены системы прямой связи между столицами 

ядерных держав, достигнуты договоренности о сотрудничестве в деле нерас-

пространения ядерного оружия (1970), уменьшавшие риск появления новых 

ядерных держав.  
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В 1972 г. СССР и США пришли к соглашению об установлении потолка 

на число носителей ядерного оружия. Впервые было признано существование 

паритета (равенства) стратегических сил, подтверждено, что его сохранение яв-

ляется основой устойчивых мирных отношений. Во имя сохранения паритета 

СССР и США согласились на ограничение систем противоракетной обороны 

(ПРО). Соглашение до ПРО имело особое значение, поскольку позволяло 

предотвратить новый раунд гонки вооружений, при которой СССР и США 

начали бы наперегонки создавать сотни противоракетных комплексов и тысячи 

новых средств доставки ядерного оружия.  

Договор об основах взаимоотношений между СССР и США 1972 г. за-

фиксировал, что эти державы исходят из недопустимости возникновения ядер-

ной войны, принимают обязательство проявлять сдержанность в своих взаимо-

отношениях. Правда, признание паритета в стратегических вооружениях не ис-

ключило продолжения соперничества, которое было связано с качественным 

совершенствованием ядерных арсеналов. Продолжались работы по повышению 

точности наведения ракет, увеличению количества боеголовок на одном носи-

теле, развитию систем предупреждения ядерного нападения. Однако и по каче-

ству вооружений ни одна из сторон не смогла добиться решающего перевеса. В 

1979 г. был подписан второй договор по ограничению стратегических вооруже-

ний (ОСВ-2), установивший ограничения на качественные параметры совер-

шенствования ядерного оружия.  

Улучшение отношений между сверхдержавами позволило добиться сни-

жения уровня напряженности в Европе. Совещание по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе завершило свою работу в 1975 г. подписанием в Хельсинки 

Заключительного акта. Этот документ зафиксировал взаимные обязательства 

стран Европы, США и Канады уважать целостность существующих в Европе 

границ государств, их суверенитет, базовые права человека, принимать меры по 

укреплению безопасности и взаимного доверия в Европе, развивать взаимовы-

годное сотрудничество.  

Разрядка напряженности в Европе не остановила соперничество между 

СССР и США, возглавляемыми ими военно-блоковыми системами за влия-

ние в мире.  

Попытки СССР укрепить свое влияние на политику некоторых стран 

Африки и Азии, предпринятые в 1970-е гг., были расценены в США как про-

тиворечащие духу разрядки. Важнейшим поводом к ее срыву послужил ввод 

войск СССР в неприсоединившееся государство — Афганистан, где при-

шедшие к власти революционно настроенные интеллектуалы попытались 

осуществить модернизацию общества с опорой на советскую помощь. Оказав 

такую помощь своим «друзьям» в соседней стране, СССР был вовлечен во 

внутриафганскую гражданскую войну, которая вскоре приобрела характер 

освободительной войны против пребывания в Афганистане советских войск.  

Пришедшая к власти в Вашингтоне в 1980 г. республиканская админи-

страция Р. Рейгана сочла, что захватнические устремления СССР не остано-

вить, если США не прибегнут к политике ядерного устрашения. Были прерваны 

переговоры по вопросам ограничения вооружений, закрыта линия прямой воз-
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душной связи между СССР и США. В Европе началось развертывание новых 

ракет средней дальности, нацеленных на территорию СССР. В 1983 г. Р. Рейган 

объявил о начале работ по концепции «Стратегической оборонной инициати-

вы» (СОИ) — системе космических вооружений, призванных обеспечить США 

эффективной защитой от ракетно-ядерного оружия.  

Политика неприсоединения и антивоенное движение. Срыв политики раз-

рядки, с которой многие народы связывали надежды на лучшее, мирное будущее, 

вызвал раздражение в большинстве стран мира против обеих сверхдержав, СССР 

и США, заложником амбиций лидеров которых становилось все человечество.  

Кризис политики, основанной на принципах «холодной войны», делящих 

мир на два изолированных, враждебных друг другу лагеря, проявлялся уже 

давно. Его причины состояли в следующем.  

Во-первых, первоначально побудительными мотивами для большин-

ства стран, присоединявшихся к советской или американской системе сою-

зов, было стремление получить дополнительные гарантии безопасности, эко-

номическую помощь.  

Со временем во многих государствах стали расти опасения, что их безопас-

ность может быть принесена в жертву советско-американскому соперничеству, 

что их территория станет полем боя, ведущимся во имя чуждых им интересов.  

Во-вторых, когда СССР и США признали опасность последствий ядерной 

войны, убедительность угрозы применения силы из-за локальных конфликтов 

резко понизилась. Те союзники сверхдержав, которые имели собственные 

стремления, засомневались, что они получат ожидаемую поддержку, что их ин-

тересы не станут предметом торга между СССР и США.  

В-третьих, с преодолением послевоенного кризиса в государствах За-

падной Европы, успехами в развитии экономики стран, освободившихся от 

колониальной зависимости, усилились их стремления к расширению внеш-

неэкономических связей. Между тем дисциплина двух противостоящих друг 

другу военно-блоковых систем предполагала жесткие ограничения на тор-

гово-экономические, научно-технические связи с потенциальными против-

никами.  

«Холодная война», приведшая к расколу мира на две противоборствую-

щие системы, мешала международному разделению труда и оптимальному ис-

пользованию мировых ресурсов. Основное противоречие на международной 

арене оказалось связано не столько с существованием государств, имеющих 

разные цели и интересы, столько с противостоянием созданных ими военно-

блоковых систем. Оно стало тормозом для решения основных проблем мирово-

го развития, источником социальных, политических и экономических трудно-

стей во многих районах мира.  

Одним из первых симптомов кризиса двухполюсной модели мира стало 

возникновение и усиление движения неприсоединения. У его истоков стояла 

Индия, после обретения независимости отказавшаяся присоединяться к военным 

блокам. Первоначальное осуждение позиции Индии лидерами СССР и США не 

помешало принятию такой же позиции большинством освободившихся госу-

дарств. В 1955 г. на конференции в Бандунге, принявшей принцип неприсоеди-
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нения как официальную позицию участников нового движения, присутствовали 

представители 29 стран Азии и Африки. В 1970-е гг. неприсоединившимися счи-

тали себя уже более 50 стран, в 1980-е гг. — более 100. Движение неприсоедине-

ния не дало СССР создать широкий блок стран социалистической ориентации, 

размыло систему союзов, которую США и Великобритания создали в 1950-е гг. 

на Ближнем и Среднем Востоке (Багдадский пакт, СЕНТО и др.).  

Тенденция к ослаблению систем союзов затронула и страны, игравшие в 

этих системах существенную роль. Так, отношения между СССР и Китаем с 

конца 1950-х гг. начали ухудшаться, к концу 1960-х гг. дело дошло до военных 

столкновений на советско-китайской границе.  

Трещины появились и в системе союзов США. Из военной организации 

НАТО вышли Франция и Греция. В 1980-е гг. большинство стран Западной Ев-

ропы не поддержало политику США по ужесточению режима ограничений на 

торговлю с СССР. Возрастающее влияние на политику союзников США стали 

оказывать антивоенные движения.  

В прошлом антивоенные идеи, отражавшие тревогу общественности по 

поводу опасности ядерной войны, использовались различными политическими 

силами, особенно коммунистическим движением, в своих интересах. Так, со-

зданный в 1950 г. Всемирный Совет Мира (ВСМ), хотя и адресовал призывы к 

единству действий к социал-демократам и беспартийным, находился под пре-

обладающим влиянием коммунистов. Это определяло поддержку им в «холод-

ной войне» лишь позиции СССР, инструментом политики которого и выглядел 

ВСМ в глазах общественности стран Запада.  

В 1980-е гг. в большинстве развитых стран поднялась волна новых паци-

фистских движений, не связанных с традиционными политическими силами. 

Участники этих движений осуждали политику обеих сверхдержав, отстаивали 

идею перехода к новому миропорядку, основанному на гуманизме. Большое 

место в их идеологии занимали проблемы охраны окружающей среды, сбере-

жения ресурсов, тратящихся на военные цели.  

Радикальные фракции новых социальных движений привлекали внима-

ние к своим идеям нестандартными действиями, связанными с открытым вы-

зовом правовым нормам, включая блокаду военных, экологически опасных 

объектов. В начале 1980-х гг. антивоенные, экологические движения во мно-

гих странах оформились в партии («Зеленые» в ФРГ и Швеции, «Объединен-

ные зеленые» в Австрии и др.). Им удалось во многих странах получить бо-

лее 5% голосов на парламентских выборах, обеспечив себе представитель-

ство в парламентах.  

Идеологами альтернативных движений выступали интеллектуалы, уче-

ные. Активистами были школьники, студенты и молодые люди, получившие 

высшее образование. Им сочувствовала подавляющая часть избирателей (55% в 

США), они получили распространение не только в странах Запада, но и в Во-

сточной Европе, отчасти и в СССР.  

Таким образом, продолжение «холодной войны» подрывало политиче-

скую стабильность во всех участвующих в ней странах, включая США и их со-
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юзников, порождало сомнения в праве на существование таких систем ценно-

стей, защита которых ставит человечество на грань уничтожения.  

Проблемы нового миропорядка. Жесткий курс администрации Р. Рейгана 

поставил лидеров СССР перед выбором: идти по пути силовых ответов, нара-

щивания военной мощи либо искать новые подходы к развитию советско-

американских отношений. Первый путь сулил новые витки гонки вооружений, 

большие сложности для советской экономики. Поиск новых возможностей диа-

лога начался со встреч лидеров СССР и США — М.С. Горбачева и Р. Рейгана в 

Женеве (1985) и в Рейкьявике (1986). Хотя они и не завершились конкретными 

договоренностями, все же позволили зафиксировать стремление сторон к тому, 

чтобы исключить риск ядерной войны из жизни народов.  

Реализация новых подходов связана с деятельностью первого президента 

СССР М.С. Горбачева и предложенной им в 1987—1988 гг. концепцией нового 

политического мышления, позволившей завершить «холодную войну». Эта 

концепция включила многие из идей, популярных в антивоенном движении.  

Во-первых, она предполагала, что если ядерная война будет катастрофой 

для всего человечества, то угрозы применения ядерного оружия, равно как и 

обладание им, перестали служить достижению разумных политических целей. 

Этот вывод стал основой выдвижения далеко идущих предложений о сокраще-

нии вооружений, вплоть до ликвидации ядерного оружия к 2000 г.  

Во-вторых, высшей ценностью новое политическое мышление определя-

ло обеспечение выживания человечества, которому угрожала нерешенность 

массы проблем, начиная от ядерной угрозы и кончая сложностью модерниза-

ции экономик освободившихся стран. Эти проблемы можно решить только 

объединенными усилиями народов, а потому главной целью политики станови-

лось обеспечение сотрудничества государств на международной арене, созда-

ние между ними атмосферы доверия.  

В-третьих, взаимодействие на основе доверия требовало отказа от логики 

и идеологии противостояния. Новое мышление предполагало нахождение ба-

ланса интересов на основе взаимных уступок, строгого соблюдения междуна-

родно-правовых норм.  

Выдвижение новой концепции само по себе не могло обеспечить прекра-

щения «холодной войны». Первоначально новое политическое мышление было 

воспринято в странах Запада как тактический ход, призванный обеспечить 

СССР и его союзникам пропагандистские преимущества, выигрыш времени для 

решения внутренних проблем. Однако реальные шаги советской дипломатии 

вскоре убедили правящие круги стран НАТО, что речь идет о реальных пере-

менах в советской политике. Так, в 1987 г. СССР согласился ликвидировать ра-

кеты средней дальности не только в Европе, но и в Азии в обмен на отказ США 

от размещения ракет такого же класса в Европе. В 1988 г. были объявлены 

крупные односторонние сокращения численности советских вооруженных сил. 

В 1990 г. страны Варшавского договора и НАТО подписали договор о сокра-

щении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе, согласно которому 

СССР также пошел на значительные односторонние уступки. В 1991 г. был 

подписан договор СССР и США по сокращению стратегических вооружений 
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(ССВ), не исключавший проведение научных разработок по системе СОИ, что 

было также существенной уступкой.  

Еще более существенные перемены произошли в сфере взаимоотношений 

СССР с союзными ему режимами. СССР вывел войска из Афганистана, обязал-

ся на деле уважать свободу социального и политического выбора народов, что 

сняло преграды на пути демократических революций в странах Восточной Ев-

ропы, в том числе и в ГДР. В проблеме объединения Германии, что отвечало 

стремлениям подавляющего числа немцев, СССР также отказался от каких-

либо предварительных условий, дал согласие на вывод своих войск с террито-

рии бывшей ГДР.  

Большое влияние на общий международный климат оказала позиция, за-

нятая СССР в 1990 г. в связи с нападением Ирака на Кувейт. Несмотря на тра-

диционную близость с режимом С. Хусейна, советская дипломатия поддержала 

в Совете Безопасности ООН решение о применении санкций, включающих во-

енные, против Ирака, как страны, совершившей агрессию. Это был первый слу-

чай со времени антигитлеровской коалиции, когда СССР признал правомерным 

использование Соединенными Штатами военной силы против третьей страны. 

Итогом стали проведенная США в 1991 г. операция «Буря в пустыне» и осво-

бождение Кувейта.  

Ситуация в мире 1990—1991 гг. уже не соответствовала модели взаимо-

отношений СССР и США периода «холодной войны». С развитием процессов 

демократизации в СССР, тем более с его распадом, в мировом развитии стали 

формироваться новые тенденции, закономерности и противоречия.  

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Объясните причины начавшейся в период «холодной войны» гонки во-

оружений и последующего осознания ее бессмысленности.  

2. Охарактеризуйте основные шаги СССР и США по упрочению междуна-

родной безопасности, ограничению ядерных вооружений. На каких принципах 

они основывались? К каким результатам привели?  

3. Чем был вызван кризис двухполюсной модели мира? В чем вы видите его 

важнейшие проявления?  

4. Объясните ваше понимание тезиса о том, что военно-блоковое противо-

стояние стало тормозом для решения основных проблем мирового развития, 

источником социальных, политических и экономических трудностей во многих 

районах мира?  

5. Раскройте смысл терминов, понятий: «сверхдержава», «политика; взаим-

ного устрашения», «движение неприсоединения».  

6. Проанализируйте текст Манифеста Рассела — Эйнштейна и вычлените 

наиболее важную мысль, требование Манифеста. Приведите доводы; авторов, 

убеждающие в недопустимости новой мировой войны. 
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ТЕМА: Советская концепция «нового политического мышления» 

 

1. Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое 

и политическое положение государств Восточной Европы 

2. Провал экономических реформ «перестроечного образца» 

3. Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического 

лагеря», причины 

4. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны» 

 

В начале 80-х годов ушли из жизни А. Н. Косыгин, М. А. Суслов, Л. И. 

Брежнев, А. Я. Пельше, Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, К. У.Черненко – по-

следняя когорта руководителей, получивших политическую закваску в сталин-

ское время и занимавших охранительные позиции в отношении той модели со-

циализма и взглядов на характер мирового развития, которые сформировались 

в нашей стране в 30–50-е годы. Им на смену приходили совсем другие лидеры. 

После смерти К.У. Черненко в марте 1985 г. на пленуме ЦК КПСС новым 

Генеральным секретарем был избран Горбачев М. С. Выдвижение молодого, 

энергичного лидера отражало стремление как общества в целом, так и правящей 

элиты к давно назревшим переменам. Проработанного плана реформирования у 

Горбачева и его единомышленников не было, но их объединяло желание разгре-

сти накопившиеся «завалы», преодолеть стагнацию, придать большой динамизм 

построенной в СССР общественной системе и ускорить социально-

экономическое развитие страны. Осуществить это предполагалось путем пере-

группировки и концентрации сил и средств на главных направлениях развития.  

 

Предпосылки перестройки 

 

Апрель 1985 года положил начало медленным, осторожным реформам, 

направленным на частичное обновление существующей системы. Перемены, 

происходившие на протяжении примерно трех последующих лет, отдаленно 

напоминали ситуацию, сложившуюся в России в конце 50-х годов прошлого 

века. Сто тридцать лет назад потребность в частичной модернизации режима 

была осознана в результате поражения в Крымской войне, которая продемон-

стрировала всему миру, как далеко отстала Российская империя от других ев-

ропейских держав за время, прошедшее после триумфальной победы ее над 

наполеоновской Францией. Теперь же причиной начавшегося "ремонта" стало 

отставание от США в гонке космических вооружений: неспособность в силу 

экономических причин дать ответ на программу "звездных войн" убедила пра-

вящие круги СССР в том, что соревнование в сфере высоких технологий уже 

почти проиграно (о близости экономического кризиса говорит хотя бы такой 

факт: с 1971 по 1985 год налицо была отрицательная динамика роста по важ-

нейшим экономическим показателям).  

Речь шла вовсе не о том, чтобы изменить систему – существующая 

вполне устраивала правящие верхи. Систему эту стремились лишь приспосо-

бить к новым – прежде всего международным — условиям. Напротив, в перво-
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начальном проекте перестройки во главу угла ставилась технология, а не чело-

век – ему отводилась непонятная роль "человеческого фактора".  

 

Перестройка 

 

8 апреля 1986 года состоялся визит М. С. Горбачёва в Тольятти, где он 

посетил Волжский автозавод. На своём выступлении в Тольятти Горбачёв 

впервые употребляет слово «перестройка» для обозначения общественно-

политического процесса. Термин был подхвачен СМИ и стал лозунгом начав-

шейся новой эпохи в СССР. Изданная впоследствии речь Горбачева называлась 

«Быстрее перестраиваться, действовать по-новому»: 

Начинать надо, прежде всего, с перестройки в мышлении и психологии, в 

организации, в стиле и методах работы. Скажу откровенно, если мы сами не 

перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу 

общественную жизнь в духе решений съезда. Но в таком случае мы не спра-

вимся и с поставленными задачами, масштабы и новизна которых беспреце-

дентны. 

 

Этапы перестройки 

 

Первый этап (март 1985 — январь 1987). 

Начальный период перестройки характеризовался признанием отдельных 

недостатков существовавшей политико-экономической системы СССР и по-

пытками исправить их несколькими крупными кампаниями административного 

характера (т. н. «Ускорение») — антиалкогольная кампания, «борьба с нетру-

довыми доходами», введение госприёмки, демонстрация борьбы с коррупцией. 

Какие-либо радикальные шаги в этот период пока не предпринимались, внешне 

практически всё оставалось по-старому. 

В то же время в 1985-86 годах была произведена замена основной массы 

старых кадров брежневского призыва на новую команду управленцев. Именно 

тогда в руководство страны были введены А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачёв, Н. И. 

Рыжков, Б. Н. Ельцин, А. И. Лукьянов и другие активные участники будущих 

событий. Таким образом, начальный этап перестройки можно расценивать как 

своего рода «затишье перед бурей». 

 

Второй этап (январь 1987 — июнь 1989). 

Собственно перестройка в её первоначальном смысле — попытка рефор-

мирования социализма в духе демократического социализма. Характеризуется 

началом широкомасштабных реформ во всех сферах жизни советского обще-

ства. В общественной жизни провозглашается политика гласности — смягчение 

цензуры в СМИ и снятие запретов с того, что раньше считались табу. 

В экономике узаконивается частное предпринимательство в форме коопе-

ративов, начинают активно создаваться совместные предприятия с зарубежными 

компаниями. В международной политике основной доктриной становится «Но-

вое мышление» — курс на отказ от классового подхода в дипломатии и улучше-
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ние отношений с Западом. Часть населения охвачена эйфорией от долгожданных 

перемен и невиданной по советским меркам свободы. Вместе с тем, в этот пери-

од в стране начинает постепенно нарастать общая неустойчивость: ухудшается 

экономическое положение, появляются сепаратистские настроения на нацио-

нальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные столкновения. 

 

Третий этап (июнь 1989 — 1991). 

Заключительный этап перестройки, берущий своё начало от I Съезда 

народных депутатов СССР.  

В этот период происходит резкая дестабилизация политической обста-

новки в стране: после Съезда начинается противостояние коммунистического 

режима с возникшими в итоге демократизации общества новыми политически-

ми силами. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. 

Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов 

становятся символом рубежа 1980—1990-х. Перестроечная эйфория в обществе 

сменяется разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми ан-

тикоммунистическими настроениями. С 1990 года основной идеей становится 

уже не «совершенствование социализма», а построение демократии и рыночной 

экономики капиталистического типа. «Новое мышление» на международной 

арене сводится к бесконечным односторонним уступкам Западу, в итоге чего 

СССР утрачивает многие свои позиции и статус сверхдержавы. В России и дру-

гих республиках Союза к власти приходят сепаратистски настроенные силы — 

начинается «парад суверенитетов». Закономерным итогом такого развития со-

бытий стали ликвидация власти КПСС и распад Советского Союза. 

 

Реформы перестроечного образца 

 

Антиалкогольная реформа.  

Начальный этап деятельности нового руководства страны во главе с М.С. 

Горбачевым характеризуется попыткой модернизировать социализм, отказаться 

не от системы, а от ее наиболее нелепых и жестоких сторон. Речь шла об ускоре-

нии социально-экономического развития страны. В это время была выдвинута 

концепция перестройки хозяйственного механизма, которая заключалась в том, 

чтобы расширить права предприятий, их самостоятельность, внедрить хозрасчет, 

повысить заинтересованность трудовых коллективов в конечном результате сво-

его труда. В целях повышения качества выпускаемой продукции была введена 

госприемка. Стали проводиться выборы руководителей предприятий.  

Изначальная задумка реформы была весьма положительной – уменьшить 

количество потребляемого алкоголя на душу населения в стране, начать борьбу 

с пьянством. Но в результате слишком радикальных действий антиалкогольная 

кампания Горбачева и последующий отказ от государственной монополии при-

вели к тому, что большая часть доходов ушла в теневой сектор.  

В 90-е годы немало стартовых капиталов было сколочено частниками на 

«пьяных» деньгах. Казна же стремительно пустела. Происходила вырубка цен-

нейших виноградников, в результате этого исчезновение целых секторов про-
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мышленности в некоторых республиках СССР, например в Грузии. Рост 

наркомании, токсикомании и самогоноварения, а также многомиллиардные 

убытки бюджета.  

 

Кадровые реформы в правительстве. 

В октябре 1985 года Председателем Совета Министров СССР был назна-

чен Н.И. Рыжков.  

В декабре 1985 года секретарем московского городского комитета партии 

стал Б.Н. Ельцин. Министром иностранных дел вместо Громыко стал Э.А. Ше-

варднадзе. В высшую партийную иерархию выдвинулись А.Н. Яковлев и А.И. 

Лукьянов. Фактически, 90% старого брежневского аппарата было заменено но-

выми кадрами. Сменился практически весь состав Президиума Совета Мини-

стров СССР.  

 

Общественные и социальные реформы. 

В это время началась общая демократизация жизни в стране. Прекратились 

политические преследования. Ослаб гнет цензуры. Из тюрем и ссылок возвраща-

лись такие видные люди, как Сахаров, Марченко и т.д. Политика гласности, 

начатая новым советским руководством, резко изменила духовную жизнь людей. 

Возрос интерес к печатным изданиям, радио, телевидению. Только за 1986 г. га-

зеты и журналы приобрели более 14 млн. новых читателей. Политика гласности 

подготовила почву для подлинной свободы слова, печати, мысли, что стало воз-

можным только после крушения коммунистического режима.  

Советское общество охватил процесс демократизации. В идеологической 

сфере Горбачёвым был выдвинут лозунг гласности. Под этим подразумевалось, 

что никакие события прошлого и настоящего не должны скрываться от народа. 

Гласность – ключевое слово перестройки, она позволила бессловесным массам 

говорить всё, что вздумается, критиковать кого угодно, в том числе и особенно 

самого Горбачева – человека, давшего им волю.  

 

Реформы во внешней политике. 

В ходе встречи М.С. Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом 

в ноябре 1985 года стороны признали необходимость улучшения советско-

американских отношений и оздоровления международной обстановки в целом. 

Заключены договоры СНВ-1,2. Заявлением от 15 января 1986 года М.С. Горба-

чев выдвинул ряд крупных внешнеполитических инициатив:  

Полная ликвидация ядерного и химического оружия к 2000 году.  

Строгий контроль при хранении ядерного оружия и уничтожении его на 

местах ликвидаций.  

СССР отказался от противостояния с Западом и предложил закончить 

«холодную войну». В 1990 году за вклад в ослабление международной напря-

женности Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Во время его визита в 

Индию была подписана Делийская декларация о принципах свободного от 

ядерного вооружения и ненасильственного мира.  
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Реформы политической системы СССР. 

Борьба за политическую реформу, методы ее проведения развернулась на 

XIX всесоюзной партийной конференции летом 1988 г. К этому времени акти-

визировались противники перестройки. Еще в марте 1988 г. в газете ЦК КПСС 

«Советская Россия» статья преподавателя одного из ленинградских вузов Нины 

Андреевой «Не могу поступиться принципами», направленная против демокра-

тических преобразований, зовущая назад, к Ленину и Сталину. На съезде также 

были попытки консерваторов переменить мнение большинства делегатов в 

свою пользу, но они ни к чему ни привели. 1 декабря Верховный совет СССР 

принял 2 закона «Об изменениях и дополнениях Конституции СССP» и «О вы-

боре народных депутатов СССР». По первому из них высшим органом власти 

становится Съезд Народных Депутатов СССР, состоящий из 2250 депутатов. 

Заседание должно было проводиться 1 раз в году. На нем избирался Верховный 

совет СССР. Второй закон определял порядок выборов народных депутатов 

СССР. Новые законы имели множество недостатков, но были значительным 

шагом вперед к освобождению от тоталитаризма и однопартийной системы. 26 

марта 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР. В мае – июне 1989 

года 1-ый съезд народных депутатов начал свою работу. В него вошли Межре-

гиональная депутатская группа (Сахаров, Собчак, Афанасьев, Попов, Старо-

войтова), Депутатская группа «Союз» (Блохин, Коган, Петрушенко, Алкснис), 

Депутатская группа «Жизнь» и другие.  

Завершающим этапом в сфере реформ политической системы можно 

назвать III съезд народных депутатов СССР, на котором Горбачев был избран 

президентом СССР, а также внесены некоторые поправки в Конституцию.  

 

Экономическая реформа. 

К середине 1990г. советское руководство приняло решение о введении 

частной собственности на средства производства. Начался демонтаж основ со-

циализма. Президенту было предложено несколько экономических программ 

перехода к рыночной экономике. Наибольшую известность из них получила 

программа под названием «500 дней», созданная под руководством молодого 

ученого Г. Явлинского. Свою программу предложило и правительство СССР. 

Программы отличались в основном по степени радикализации и решимости. 

500 дней нацеливали на быстрый и решительный переход к рынку, смелое вве-

дение различных форм собственности. Правительственная программа, не отри-

цая необходимости перехода к рыночным отношениям, стремилась растянуть 

этот процесс на долгое время, оставить значительный государственный сектор 

в экономике, всепроникающий контроль за ней со стороны центральных бюро-

кратических органов.  

Президент отдал предпочтение программе правительства. Ее реализация 

началась в январе 1991 года с обмена 50 и 100 рублевых купюр в целях изъятия 

денег, приобретенных с точки зрения властей незаконным путем, а также 

уменьшения давления денежной массы на потребительский рынок. Обмен про-

ходил в сжатые сроки. В сберкассах выстраивались огромные многочасовые 

очереди. Люди должны были доказывать законность своих сбережений. Вместо 
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планируемых 20 млрд. рублей, правительство получило от этой операции толь-

ко 10 млрд. рублей. 2 апреля 1991 года были в 2-4 раза повышены цены на про-

довольственные товары, транспорт, коммунальные услуги.  

Произошло падение жизненного уровня населения. По данным ООН, к 

середине 1991 года СССР по этому показателю занимал 82-е место в мире. 

Официальное решение советского руководства о переходе к рыночной эконо-

мике позволило наиболее предприимчивым и энергичным людям создавать 

первые в стране легальные частнопредпринимательские фирмы, торговые и то-

варные биржи. В стране появился и стал реализовываться слой предпринимате-

лей, хотя существовавшие законы не позволяли им развернуть свою деятель-

ность по производству товаров. Основная масса частных капиталов находила 

свое применение в сфере торговли и денежного обращения. Процесс привати-

зации предприятий проходил крайне медленно. Вдобавок ко всему наблюда-

лось появление безработицы, преступности, рэкета. К концу 1991 г. экономика 

СССР оказалась в катастрофическом положении. Ускорялось падение произ-

водства. Национальный доход по сравнению с 1990 г. уменьшился на 20%. Де-

фицит государственного бюджета, т. е. превышение государственных расходов 

над доходами, составлял, по разным оценкам, от 20% до 30% валового внут-

реннего продукта (ВВП). Нарастание денежной массы в стране грозило потерей 

контроля государства над финансовой системой и гиперинфляцией, т. е. инфля-

цией свыше 50% в месяц, которая могла парализовать всю экономику. Неудачи 

в экономике все более подрывали позиции коммунистических реформаторов во 

главе с Горбачевым.  

Можно сделать вывод, что в результате его реформ мир кардинально из-

менился и больше никогда не станет прежним. Совершить такое, не обладая 

мужеством и политической волей невозможно. К Михаилу Горбачеву можно 

относиться по – разному, но нет сомнения, что это одна из крупнейших фигур 

истории.  

 

Новое политическое мышление 

 

Новое политическое мышление – внешнеполитическая концепция СССР 

при М. С. Горбачеве, в которой провозглашалось, что общечеловеческие цен-

ности — важней классовых, а выживание человечества и его избавление от 

угрозы ядерной войны – важней победы социализма и коммунизма во всемир-

ном масштабе. 

Во-первых, она утверждала приоритет общечеловеческих ценностей, их 

преобладающее значение по отношению к интересам отдельных держав и соци-

альных групп. Советский Союз отказывался от тезиса о том, что в международ-

ной политике главенствуют классовые ценности и интересы классовой борьбы 

во всемирном масштабе. По сути, это означало призыв к деидеологизации меж-

дународных отношений, разрыв с традицией противопоставления Востока и 

Запада по принципу будто бы присущей им ориентации на защит)' противопо-

ложных классовых интересов. 

Во-вторых, в ряду общечеловеческих ценностей главной провозглаша-
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лось выживание человечества. В центр международных отношений помещалась 

проблема обеспечения мира и избежания мировой ядерной войны. Этот интерес 

провозглашался всеобщим и объединяющим (синтезирующим) для всех стран 

мира, независимо от их общественного строя, идеологии, силы, величины. 

 

Принципы "нового политического мышления": 

 Объявление в качестве универсального способа решения международных 

вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их интересов;  

 Отказ от вывода о расколе современного мира на две противоположные 

общественно-политические системы (социалистическую и капиталистическую), 

признание его единым и взаимозависимым;  

 Отказ от принципа пролетарского (социалистического) интернациона-

лизма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми дру-

гими (классовыми, национальными, идеологическими). 

Из концепции нового политического мышления для внешней политики 

СССР следовали важные установки, главными из которых во второй половине 

1980-х годов были: 

1. Достижение компромисса с США в вопросах сокращения стратегических 

вооружений. 

2. Экономическое и политическое сближение с западноевропейскими стра-

нами – в том числе ценой возможных уступок в вопросах объединения Герма-

нии. 

3. Нормализация межгосударственных отношений с КНР и расширение со-

ветско-китайского сотрудничества. 

4. Сотрудничество с Западом в урегулировании региональных конфликтов в 

Азии, Латинской Америке, Африке. 

5. Изменение политики в отношении прав человека и приведение внутрен-

него законодательства и политической практики СССР в большее соответствие 

с международными нормами. 

6. Содействие реформированию политических режимов стран Восточной 

Европы по образцу реформирования СССР. 
 

Внешняя политика СССР 1985 – 1991 годов. 

С началом перестройки во внешней политике СССР произошли серьез-

ные изменения. В ее основу легла философско-политическая концепция, полу-

чившая название нового политического мышления. Эта концепция провозгла-

шала отказ от классово-идеологической конфронтации, исходила из тезиса о 

многообразном, но взаимозависимом и целостном мире.  

Основным инструментом разрешения международных вопросов призна-

вался не баланс сил, а баланс их интересов. Исходя из этого, были определены 

основные направления внешней политики:  

 смягчение противостояния между Востоком и Западом посредством пере-

говоров  

 урегулирование региональных конфликтов, расширение экономических 

связей с мировым сообществом.  
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Два президента 

 

Осенью 1990 года Горбачёв, избранный Съездом народных депутатов 

СССР, был вынужден провести реорганизацию органов государственной вла-

сти. Исполнительные органы теперь стали подчиняться непосредственно пре-

зиденту. Учреждался новый совещательный орган – Совет Федерации, членами 

которого стали главы союзных республик. Начались разработка и шедшее с 

большим трудом согласование проекта нового союзного договора между рес-

публиками СССР.  

В марте 1991 года был проведён первый в истории страны референдум – 

гражданам СССР предстояло высказать своё мнение по вопросу о сохранении 

Советского Союза как обновлённой федерации равных и суверенных респуб-

лик. Показательно, что 6 из 15 союзных государств (Армения, Грузия, Литва, 

Латвия, Эстония и Молдавия) не приняли участие в референдуме. Но 76% 

участвовавших в голосовании высказались за сохранение Союза. Параллельно 

проводился и Всероссийский референдум – большинство его участников про-

голосовали за введение поста президента республики.  

12 июня 1991 года состоялись общенародные выборы президента. Им стал 

Б. Ельцин. После этих выборов Москва превратилась в столицу двух президен-

тов – общесоюзного и российского. Позиции двух лидеров согласовать было 

трудно, а личные отношения между ними не отличались взаиморасположением.  

Оба выступали за реформы, но при этом по-разному смотрели на цели и 

пути преобразований. Горбачёв опирался на коммунистическую партию, а Ель-

цин опирался на оппозиционные по отношению к КПСС силы. В июле 1991 го-

да Ельцин подписал указ, запрещавший деятельность партийных организаций 

на государственных предприятиях и в учреждениях. События, разворачивавши-

еся в стране, свидетельствовали о том, что процесс ослабления власти КПСС и 

распада Советского Союза приобретал необратимый характер. 

 

Август 1991 года – революционный поворот в истории 

 

Представители партийно-государственных верхов, считавшие, что только 

решительные действия помогут сохранить политические позиции КПСС и 

остановить распад Советского Союза, прибегли к силовым методам. Они реши-

ли воспользоваться отсутствием в Москве президента СССР, который находил-

ся на отдыхе в Крыму. 

Рано утром 19 августа телевидение и радио сообщили гражданам, что в 

связи с болезнью Горбачёва исполнение обязанностей временно возложено на 

вице-президента Янаева и что «для управления страной и эффективного осу-

ществления режима чрезвычайного положения» образован государственный 

комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. В состав этого комитета вошли 8 

человек. Горбачёв оказался изолированным на государственной даче. В Москву 

были введены воинские части и танки, объявлен комендантский час.  

Центром сопротивления ГКЧП стал Дом Советов РСФСР, так называе-

мый Белый дом. В обращении к гражданам России президент Ельцин и испол-
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няющий обязанности председателя Верховного Совета Хасбулатов призвали 

население не подчиняться незаконным решениям ГКЧП, квалифицировав его 

действия как антиконституционный переворот. Десятки тысяч жителей столи-

цы выразили поддержку Ельцину. 

Страшась развязывания гражданкой войны, Янаев и его соратники не ре-

шились на штурм Дома Советов. Они начали вывод войск из Москвы и вылете-

ли в Крым в надежде договориться с Горбачёвым, но президент СССР уже воз-

вратился в Москву вместе с прилетевшим «на выручку» вице-президентом Руц-

ким. Члены ГКЧП были арестованы. Ельцин подписал указы о приостановле-

нии деятельности КПСС и КП РСФСР и издания газет коммунистической ори-

ентации. Горбачёв заявил о сложении с себя полномочий генсека ЦК КПСС, а 

затем издал указы, фактически прекращающие деятельность партии и переда-

вавшие её имущество в собственность государства.  

 

Распад СССР и образование СНГ 

 

Последние месяцы 1991 года стали временем окончательного распада 

СССР. Был распущен съезд народных депутатов, радикально реформирован 

Верховный Совет, ликвидировано большинство союзных министерств. Выс-

шим органом стал Государственный Совет СССР, в который вошли президент 

СССР и главы союзных республик. Первым решением госсовета стало призна-

ние независимости Литвы, Латвии и Эстонии. 11 марта 1990 года Литва первой 

из союзных республик провозгласила независимость и выход из Советского 

Союза. 1 декабря на Украине был проведён референдум, и большинство выска-

залось о независимости республики. 7-8 декабря 1991 года президенты России 

и Украины Ельцин и Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии 

Шушкевич, встретившись в Беловежской пуще, объявили о прекращении суще-

ствования СССР и образования в составе трёх республик Содружества Незави-

симых Государств СНГ. В дальнейшем в СНГ вошли все бывшие республики 

СССР, за исключением прибалтийских. 

Итак, перестройка зашла в тупик, что привело власть к кризису. В итоге 

СССР распался, а Горбачёв, находясь в безвыходном положении, легко ушёл от 

ответа, просто сняв с себя полномочия президента, потому что СССР уже не 

существовало. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какое воздействие оказала перестройка в СССР на социально-

экономическое и политическое положение государств Восточной Европы? 

2. Почему экономические реформы «перестроечного образца» потерпели 

провал? 

3. Охарактеризуйте причины кризиса коммунистических режимов и распада 

«социалистического лагеря». 

4. Роспуск ОВД.  

5. Распад СССР и конец «холодной войны». 
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ТЕМА: Россия и интеграционные процессы в СНГ  

в период после распада СССР 

 

1. Интеграция в рамках СНГ 

— развитие Содружества Независимых государств; 

— особенности политического и экономического развития отдельных 

стран СНГ. 

2. Россия в мировом сообществе 

— Россия третьего тысячелетия: ее место и роль в современной ми-

ровой истории; 

— Дезинтеграционные процессы в СНГ: причины, последствия. 

 

В истории России первая половина 1996 г. займет особое место. Объясня-

ется это интеграционными процессами внутри Содружества Независимых Гос-

ударств (СНГ). 

Различные политические партии и общественно-политические течения 

Российской Федерации абсолютно по-разному оценивают Беловежские согла-

шения, заключенные руководителями России, Белоруссии и Украины. В этой 

связи 15 марта 1996 г. Государственная Дума России проголосовала за денон-

сацию Беловежских соглашений. Одновременно Думой было принято поста-

новление о юридической силе для России итогов референдума 1991 г. (из 75,4% 

участвовавших в референдуме избирателей страны 71,3% проголосовали за со-

хранение Союза ССР). 

Против решения Думы резко выступил Президент Б. Н. Ельцин, который 

обратился 17 марта со специальным посланием в Совет Федерации, признав 

решение Думы неправомерным. По существу, разгорелся серьезный спор меж-

ду исполнительной и законодательной властями. Сегодня еще трудно судить о 

последствиях принятого Думой решения. Очевидно, время даст ответ на все по-

ставленные в этой связи вопросы. 

Между тем интеграционные процессы внутри СНГ начали набирать свои 

обороты. 29 марта 1996 г. в Москве между президентами России, Казахстана, Бе-

лоруссии и Киргизии были подписаны документы, нацеленные на дальнейшее 

укрепление интеграции в экономической и гуманитарной областях. Президенты 

единодушно оценили это событие как "эпохальное", последствия которого будут 

иметь исключительно позитивное влияние на жизнь народов, связанных "исто-

рически сложившейся общностью судеб". В этих документах отмечается: 

1. Волею судеб эти народы в конце 1991 г. оказались разделены государ-

ственными границами, обрели национальную самостоятельность и суверенитет. 

Но, как отмечается в договоре, их воля к дальнейшему сближению неодолима, а 

факт наличия суверенитетов и территориальной целостности сторон неоспорим. 

2. Договор заключен на 5 лет с автоматической пролонгацией, "если кто-

то не захочет выйти из него по истечении срока". В таком случае он должен бу-

дет предупредить остальных не позднее чем за полгода. Договор открыт для 

вступления в него других членов СНГ. 

Судя по целям, договор породил создание единого экономического про-
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странства, общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, взаимодей-

ствие различных форм собственности. 

К примеру, в статье 3 говорится, что к компетенции совместных органов 

Союза (Сообщества) относится определение общей политики и непосредствен-

ное управление в следующих областях: экономика, денежно-кредитное и фи-

нансовое регулирование, энергетика, транспорт, связь, обеспечение равных га-

рантий, прав и свобод граждан, прав национальных меньшинств, внешняя по-

литика, экология, стандарты, безопасность и охрана границ. Для достижения 

этих целей стороны учреждают Высший совет, Интернациональный комитет и 

Парламентский конгресс. 

По конкретным направлениям подписаны отдельные межправитель-

ственные соглашения. Их более 50. В частности, соглашение о взаимном упро-

щении порядка получения гражданства мигрантами, о свободном въезде и вы-

езде, о признании имеющими одинаковую ценность дипломов вузов, о единой 

системе образования и социальной защите населения. 

Важное значение придавалось таможенному союзу. Это не означало, что 

на границах между странами исчезнут таможенные посты и товары свободной 

рекой потекут во всех направлениях. Речь шла о единой таможенной политике, 

унифицированных правилах доставки и досмотра грузов, их учета, взаимных 

расчетов и совместных мерах по борьбе с контрабандой. В военной области 

стороны условились обеспечивать общую безопасность, иметь единые принци-

пы строительства, планирования и использования вооруженных сил, их участия 

в миротворческих операциях, а также использования элементов военной ин-

фраструктуры в соответствии с национальным законодательством. 

Серьезным шагом на пути интеграции СНГ явилось подписание в Москве пре-

зидентами России и Белоруссии 2 апреля 1996 г. договора об углублении инте-

грации между Белоруссией и Россией. Сразу же Государственная Дума России 

приняла Заявление в поддержку этого договора. Более того, депутаты Думы 

призвали глав государств СНГ поддержать процесс российско-белорусского 

сближения и присоединиться к нему "в любых приемлемых формах". 

Положительные тенденции интеграционных процессов в странах СНГ 

способствовали усилению цивилизованных отношений и нацеливали на сов-

местное мирное сосуществование на всем постсоветском пространстве. Это 

было весьма важно в связи с тем, что распад СССР и образование СНГ опреде-

лили как позитивные, так и негативные аспекты взаимоотношений между но-

выми суверенными государствами. 

На наш взгляд, известное усиление "реинтеграционных" настроений сре-

ди определенных кругов СНГ следует рассматривать не столько как укрепление 

этой организации как таковой, сколько как выявление реальных и потенциаль-

ных двусторонних и многосторонних связей между его субъектами, как реак-

цию на крайности, которыми сопровождался болезненный распад СССР в нача-

ле 90-х гг. Тенденция хотя бы к символическому преодолению отчуждения 

обусловлена рядом причин. Среди них: усталость и отрезвление от национали-

стической идеологии, разочарование правящих элит бывших союзных респуб-

лик масштабами западноевропейской и американской экономической помощи, 



135 

ограниченные возможности самостоятельного экономического развития. Нема-

ловажное значение имеет и серьезная ориентация на Россию определенных 

кругов в бывших союзных республиках. 

Что же касается субъективного восприятия места России в постсоветском 

пространстве, то сознание российского 'общества во многом противоречиво, а 

отношение к интеграции — это достаточно сложный комплекс установок и 

настроений. Если судить по опросам общественного мнения, то по-прежнему 

сохранялся высокий уровень ностальгии по бывшей "большой" стране, сам по 

себе распад СССР значительной, если не основной частью населения воспри-

нимался как зло и даже национальная трагедия. В 1996 г. шок от распада не-

сколько смягчился пониманием того, что новое зарубежье — все-таки не то же 

самое, что зарубежье традиционное. Несмотря на политическую суверенизацию 

бывших союзных республик, введение ими своих валют, таможен и т. д., гра-

ницы в рамках СНГ все-таки оставались во многом открытыми, и связи между 

живущими в них людьми не ослаблялись, или, во всяком случае, ослаблялись 

не вследствие политического распада как такового. В современных условиях 

уже значительная часть населения выступает не за Союз в его прежних или из-

мененных границах, а за реинтеграцию бывших советских республик. 

Проблема единения народов СНГ продолжает сегодня оставаться одной 

из наиболее ярких и притягательных. Поэтому предпринятые в условиях нового 

общественно-государственного строя России, может быть, недостаточно реаль-

ные шаги к более глубокой интеграции в странах СНГ встретили понимание и 

одобрение народных масс. В подтверждение объективной необходимости по 

реализации этих тенденций в настоящее время опубликовано немало интерес-

ных суждений. В этой связи заслуживает внимания напечатанное в газете 

"Московская правда" 15 мая 1996 г. суждение: "Трагизм возникшей в результа-

те молниеносного распада СССР новой геополитической ситуации состоит в 

том, что исторически сложившаяся реальная общность людей — советский 

народ — оказалась искусственно разделенной по национальному и территори-

альному признакам. Разделенными оказались не только русский, но и все дру-

гие народы бывшего Союза. Тем не менее, очень многие ощущают себя единым 

народом, имеют тесные родственные связи в масштабах бывшего Союза и со-

храняют мощные интеграционные стереотипы. Ведь каждая вторая семья в 

России имеет родственников в СНГ. От дезинтеграции страдают все народы, но 

более других — русскоговорящее население, вынужденное тысячами бежать из 

бывших республик. Большинство переселенцев составляют высококвалифици-

рованные специалисты, работавшие не только в промышленности, но и в науке, 

медицине, образовании. Это отрицательно сказывается на производственно-

технической базе новых государств, порой приводит к остановке цехов и участ-

ков высоких технологий, снижает производительность труда, качество и конку-

рентоспособность продукции". 

Для успеха интеграции следует сломать изоляционистские языковые кон-

струкции в республиках и недальновидность российской политики в отноше-

нии русского языка. Насколько ранее популяризировалась и поднималась его 

роль, настолько, особенно в первые годы суверенизации, она принижалась. 
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Только в Белоруссии и Киргизии русский язык получил статус государственно-

го. В этом отношении одним из реальных шагов углубления интеграции яви-

лось бы придание русскому языку статуса официального для межгосударствен-

ных структур и равноправного с родным во всех постсоветских республиках, 

где национальные языки являются государственными де-юре, а русский — де-

факто. Он был и остался объединяющим фактором. Язык межнационального 

общения не исчерпал себя. 

Русский язык сегодня нужен народам, населяющим Россию, не меньше, 

чем самим русским. Посредством русского языка они вышли в мировую науку 

и технику, литературу и культуру. На русском языке получили образование по-

литические лидеры и научно-техническая интеллигенция. Они приобщились к 

европейскому образу жизни и мысли, пусть и несколько видоизмененному 

национальной спецификой. Язык — это психология. Столетиями русский язык 

внедрялся в сознание и быт всех народов постсоветского пространства. 

Договором об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия обязались создать "условия 

для сохранения и укрепления общего культурного пространства на основе ис-

торически сложившихся связей и деловых контактов между творческими сою-

зами и объединениями, деятелями культуры, литературы и искусства, сохране-

ния этнической и языковой самобытности народов". Этим же договором преду-

смотрены и обеспечение равных прав граждан указанных государств при полу-

чении образования, введение единых образовательных стандартов. 

Заслуживает внимания и проработка вопроса о едином гражданстве для 

всех граждан СНГ при сохранении вновь приобретенного гражданства суве-

ренного государства. Пока только Туркменистан и Таджикистан заключили с 

Россией договоры о двойном гражданстве. Хотя действенность этих актов 

ощущается крайне слабо и противоречиво. 

Между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией были достигнуты 

вселяющие надежду договоренности о свободе выбора и упрощенном порядке 

получения гражданства, о свободном въезде и выезде, введении единых стан-

дартов социальной защиты, выравнивании условий пенсионного обеспечения, 

уровней пособий и льгот ветеранам войны и труда, инвалидам и малообеспе-

ченным семьям. 

В целях оказания реальной помощи нашим соотечественникам 17 мая 

1996 г. Правительством РФ было принято постановление "О программе мер по 

поддержке соотечественников за рубежом", в котором определены как общие, 

так и конкретные задачи по реализации этой крайне необходимой программы. 

В современных условиях бурный интеграционный натиск перешел в 

практическую плоскость, и уже четко обозначилась многоярусная структура 

взаимодействия новых государств: 

I — Россия, Белоруссия — наиболее глубокая форма Сообщества с об-

щими национальными, в том числе политическими структурами управления; 

II — Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия — углубленная, прежде 

всего экономическая интеграция, базирующаяся на Таможенном и Платежном 

союзах; 
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III — страны — участницы СНГ, сложившиеся после распада СССР, — 
межгосударственное объединение 12 бывших республик; 

IV — СНГ и государства Балтии — территория бывшего Советского Союза. 
Каждая из этих систем объявлена открытой для свободного выхода, при-

ема новых членов и контактов с другими межгосударственными и мировыми 
транснациональными образованиями. 

Возможные попытки насильственного, поспешного втягивания или эко-
номического принуждения других стран — участниц СНГ или бывшего СЭВ – 
могут не только дискредитировать саму идею интеграции, но и дать обратный 
результат. Наметившееся сближение куда менее стремительно и интенсивно, 
чем предшествовавший ему распад. Но совершенно очевидно, что СНГ начина-
ет трансформироваться в качественно новую геополитическую, социально-
экономическую и национально-культурную инфраструктуру, аналогов которой 
не было в мировой истории. Масштабы и скорость интеграционных процессов в 
значительной мере будут определяться тем, какие политические силы окажутся 
у власти и какие тенденции возобладают в политике России. Но взаимного тя-
готения и воли народов к единению не остановить. 

Однако следует отметить, что этот объективный интеграционный процесс 
проходит не безболезненно, встречая на своем пути серьезное сопротивление 
определенных влиятельных сил как в странах СНГ, так и в зарубежных странах. 
Дело в том, что судьба огромного массива, еще недавно бывшего Советским 
Союзом, по-прежнему является одной из центральных мировых проблем. То, 
что этот вопрос доминирует над другими проблемами в самом постсоветском 
пространстве — понятно. Но этот вопрос далеко небезразличен и другим евро-
пейским и азиатским странам. Естественно, что в этих странах отношение к ин-
теграционным процессам в СНГ также неоднозначно. 

Известно, что распад СССР сделал "иностранцами у себя дома" не только 
миллионы русских. Пострадали практически все титульные нации бывших со-
юзных республик СССР. Помимо 25 млн. русских и 5 млн. русскоязычных, еще 
около 30 млн. человек других национальностей из состава бывшего СССР ока-
зались в аналогичном положении. Учитывая необходимость поддержки русских 
и русскоязычных, оказавшихся сегодня за пределами России, в Москве создан 
Институт нового зарубежья. Они могут рассчитывать в ближайшее время на 
поддержку из России. Созданный при поддержке Министерства иностранных 
дел и Министерства по делам национальностей, Федеральных пограничной и 
миграционной служб России, а также ряда общественных и коммерческих ор-
ганизаций, Институт нового зарубежья будет заниматься разработкой моделей, 
уровней и механизмов политической, экономической и культурной интеграции 
на всем постсоветском пространстве. Институт намерен осуществлять сбор ин-
формации о положении русских и русскоязычных в новом зарубежье, органи-
зовывать поддержку русскому языку и культуре, прогнозировать и предотвра-
щать военно-политические конфликты на территории стран СНГ с участием 
русскоязычной диаспоры, определять возможные направления инвестиций и 
продвижения интересов российского национального капитала в странах нового 
зарубежья, а также делать популярными идеи интеграции в российском и меж-
дународном общественном мнении (Известия. 1996. 24 апреля). 
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После ликвидации Советского Союза (декабрь 1991 г.) Россия, очевидно, 

исходила из того, что государства СНГ, предоставленные сами себе, окажутся 

нежизнеспособны, и потому рано или поздно они вновь соберутся вокруг Рос-

сии. Для того, чтобы поддержать такой процесс реинтеграции, Москва заключа-

ла с ними двусторонние договоры, которые, будучи дополнены многосторонни-

ми соглашениями, должны были привести к гармонизации экономики, внешней 

политики, политики безопасности, а также военной стратегии (например, общая 

система противовоздушной обороны). Своих партнеров по СНГ Москва называ-

ла "ближним зарубежьем", подчеркивая тем самым особый характер этих отно-

шений, читай — притязания на особые права и интересы России на этом про-

странстве. При вступлении в должность министра иностранных дел РФ в январе 

1996 г. Е. Примаков на первое место в шкале внешнеполитических приоритетов 

России поставил отношения с государствами СНГ. Эта политика — даже с точки 

зрения российского руководства — в значительной мере потерпела неудачу. Се-

годня не определена ни концепция, ни стратегия будущих отношений с СНГ. В 

этой ситуации все большее распространение получает мнение, что фактические 

притязания Москвы на ведущую роль в СНГ и стремление реализовать их путем 

политического, экономического и военного давления контрпродуктивны. Они 

действуют как мина замедленного действия и скорее подталкивают государства 

СНГ к усиленному поиску партнеров вне Содружества. 

С 1997 г. дезинтеграционные процессы в СНГ резко ускорились. Не без 

оснований на московской встрече глав государств СНГ в марте 1997 г. Борис 

Ельцин задал вопрос, заинтересованы ли еще члены Содружества вообще в его 

дальнейшем существовании? В свою очередь, некоторые из президентов на 

кишиневской встрече в октябре 1997 г. подвергли резкой критике Россию. Речь, 

по сути дела, шла о том, что Москва оказалась неспособна сделать этот форум 

полезным для всех его участников интеграционным сообществом равноправ-

ных государств. То, что очередная встреча руководителей входящих в него 

стран, на которой предполагалось обсудить принципиальную реформу СНГ, его 

институтов и механизмов, неоднократно откладывалась, начиная с января 1998 

г., симптоматично для тенденций эрозии Содружества. 

Каковы основные причины неудач СНГ в том виде, в каком оно суще-

ствовало до сих пор? 

Кризис СНГ обусловлен генетически: Содружество было создано в 1991 

г. в качестве замены ликвидированного Союза ССР, но в основу его не было за-

ложено принципиально новой концепции. В этих условиях все проекты инте-

грации — сами по себе в высшей степени разнородные — пропадали впустую 

(например, идея Б. Ельцина о сообществе "с различными скоростями"', Н. 

Назарбаева — о "Евразийском союзе"). Россия, при ее ВНП, сопоставимом с 

французским или бразильским, и колоссальными перспективами роста, не рас-

полагает, однако, материальными ресурсами для осуществления новой инте-

грации и не оказывает достаточно притягательного политико-культурного воз-

действия на своих партнеров. 

СНГ не хватает единой "несущей" идеи, оно не является ни сообществом 

ценностей, ни сообществом интересов. По мере укрепления собственной госу-
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дарственности интересы и политика государств-членов неизбежно расходятся 

все дальше, в области внешней политики и политики безопасности так же, как и 

во внешнеэкономических и культурных связях. К тому же нет такой внешней 

или внутренней, глобальной или региональной угрозы, которая воспринималась 

бы как общая опасность всеми государствами — членами СНГ. 

Напротив, их представления об угрозе часто не совпадают, а то и проти-

воречат друг другу. Наиболее яркий пример тому — расхождения в отношении 

к НАТО: тогда как Россия и Белоруссия оценивают Североатлантический союз 

как потенциальную угрозу для себя, многие другие страны Содружества видят 

в нем надежного партнера по обеспечению безопасности и стремятся к тесному 

сотрудничеству с ним. 

Конечно, большинство членов СНГ ставят ему в заслугу то, что распад 

Советского Союза произошел цивилизованно и не по югославскому сценарию. 

В то же время доверие к СНГ и связи внутри него все более ослабевают, по-

скольку ему не удается достичь серьезного успеха в решении тлеющих, а вре-

менами и принимающих острую форму конфликтов (Приднестровье, Абхазия, 

Нагорный Карабах). 

И, наконец, не удалось реализовать идею постепенной экономической ин-

теграции по модели Европейского экономического сообщества (Европейского 

сообщества) Европейского союза. Сильные различия в характере и темпах про-

цессов преобразований в странах СНГ делают фактически невозможным их 

взаимодействие на основе единых экономических правил. Объективный распад 

советского планового хозяйства невозможно ни обратить вспять путем созда-

ния все новых организаций и институтов (межгосударственного банка, комите-

та по валюте, таможенного союза и т. д.), ни перевести сразу на стадию новой 

интеграции, перескочив через фазу дезинтеграции. В условиях рыночной эко-

номики свежие импульсы к новой интеграции исходят от естественных — а не 

навязанных в приказном порядке — интересов субъектов экономики. 

Правда, в этих условиях СНГ по-прежнему представляет собой полезный 

форум для координации практических задач (например, в области транспорт-

ных инфраструктур) и для обмена мнениями относительно конфликтных зон в 

регионе (например, в Таджикистане). Но как институт региональной интегра-

ции на постсоветском пространстве или же как надрегиональный политиче-

ский, экономический или военный фактор СНГ все же несостоятелен. По офи-

циальным данным, действует лишь каждое десятое из восьми сотен соглаше-

ний, заключенных в рамках СНГ. Многие из них вообще подписаны лишь ча-

стью государств-членов. В результате такого сотрудничества "по выбору" сво-

дится на нет стремление к усилению интеграции.  

Несмотря на существующие по ряду вопросов противоречия внутри СНГ, 

во многом, по нашему мнению, носящие субъективный характер, в последнее 

время четко прослеживается положительная тенденция к углублению отноше-

ний между основными союзниками на постсоветском пространстве. Об этом 

свидетельствуют постоянные встречи глав государств стран СНГ в 2000 г. и в 

первой половине 2001 г. Прошло более 10 лет после образования Содружества 

Независимых Государств, и сегодня мало кто сомневается в полезности этого 
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союза, в необходимости не только решать совместно социально-экономические 

и политические вопросы, но и эффективно координировать свои действия в ре-

шении задач коллективной безопасности. Об этом убедительно свидетельству-

ют периодически проводимые совместные военные учения стран СНГ, что со-

действует укреплению обороноспособности Содружества. 

Таким образом, интеграционные процессы в рамках СНГ становятся ре-

шающими в современных условиях политической, социально-экономической и 

культурной жизни России и новых независимых и суверенных государств, со-

зданных на основе бывшего Советского Союза. Фактор идентичности, как из-

вестно, вырастает из признания прошлого, настоящего и будущего. В совре-

менных условиях 4 это осознается большинством населения союзных республик 

бывшего СССР. Какую силу процесс интеграции наберет в будущем, в значи-

тельной степени будет зависеть от России. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. История интеграции в рамках СНГ 

— развитие Содружества Независимых государств; 

— особенности политического и экономического развития отдельных 

стран СНГ. 

2. Денонсацию Беловежских соглашений. 

3. Документы, нацеленные на дальнейшее укрепление интеграции в эконо-

мической и гуманитарной областях между странами СНГ. 

4. Многоярусная структура взаимодействия новых государств. 

5. Россия в мировом сообществе: её место и роль в современной мировой 

истории; 

6. Дезинтеграционные процессы в СНГ: причины, последствия. 
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ТЕМА: Этнические и межнациональные конфликты в России и странах 

СНГ в конце XX – начале XXI вв. 

 

1. Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсо-

ветском пространстве. Восстановление конституционного порядка в Чечне  

2. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Ка-

рабаха  

3. Конфликт в Молдове, образование Приднестровской Молдавской 

Республики. Обстановка в Таджикистане  

4. Острые межнациональные противоречия на Кавказе  

5. Межнациональные конфликты в Грузии: события в Абхазии и 

Южной Осетии  

6. Крах вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию  

7. Признание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии 

 

Распад Советского Союза поставил под вопрос законность власти прави-

тельств бывших советских республик. Это спровоцировало оппозиционные 

брожения, активизацию антикоммунистических и националистических сил. 

Между некоторыми государствами возникли споры и противоречия. 

 

Восстановление конституционного порядка в Чечне 

 

История возникновения конфликта 

 

Корни чеченской проблемы уходят в XIX в., когда между Россией и Ве-

ликобританией велось соперничество за контроль над Черным морем и его про-

ливами. Орудием в этой борьбе британцы видели кавказских горцев, которым 

стали поставлять радикально-исламистскую литературу и оружие. После окон-

чания войны на Кавказе воцарился относительный мир. 

Октябрьская революция 1917 г. вновь разогрела ситуацию, но Советская 

власть в короткий срок навела порядок без большого числа жертв. В годы Вто-

рой мировой войны некоторая часть населения Чечни поддержала немецких за-

хватчиков, за что чеченский народ был депортирован в Казахстан. В 1960-е го-

ды эти репрессивные меры были отменены, началось возвращение чеченцев из 

ссылки. Позже чеченцы смогли достичь больших высот в политике, науке, эко-

номике. Будущий лидер сепаратистов Джохар Дудаев был генералом, ученый 

Руслан Хасбулатов - спикером Верховного Совета России. 

После начала перестройки в середине 1980-х годов в Чечено-Ингушской Авто-

номной Советской Социалистической Республике (ЧИАССР) активизировались 

националистические движения. 5 сентября 1991 г. лидеры Общенационального 

конгресса чеченского народа (ОКЧН) объявили о переходе власти к ним и от-

менили действие российских законов. Президентом никем не признанной Че-

ченской Республики Ичкерии (ЧРИ) был избран Джохар Дудаев. 

Новая государственная система в Чечне была крайне неэффективна. Эко-

номика полностью криминализировалась, в республике вполне обычными ста-
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ли захваты заложников, наркоторговля, хищения нефти, процветала работор-

говля. Также осуществлялись этнические чистки, приведшие к исходу всего 

нечеченского (прежде всего, русского) населения из Чечни. 

 

Восстановление конституционности и правопорядка 

 

30 ноября 1994 г. Президент России Борис Ельцин подписал указ «О ме-

роприятиях по восстановлению конституционности и правопорядка на тер-

ритории Чеченской Республики», явившийся фактическим началом длительно-

го этапа боевых действий, получившим в обиходе название первой (1994-1996) 

и второй (1999-2000) чеченских войн.  

11 декабря 1994 г. подразделения российских войск вошли в Чечню. 

В июне 1995 г. отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева со-

вершил налет на г. Буденновск (Ставропольский край) и захватил в заложники 

всех, находившихся в городской больнице, и других жителей города. При по-

пытке их освободить погибло свыше 130 человек. Ради спасения жизни 1600 

заложников руководству РФ пришлось выполнить требования боевиков и 

начать с ними мирные переговоры. Но после покушения на командующего Рос-

сийскими войсками генерала А. С. Романова военные действия возобновились. 

В январе 1996 г. отряд Салмана Радуева совершил нападение на г. Кизляр 

(Дагестан) и занял здание больницы. Были захвачены в заложники свыше 3000 

человек, погибло 25 мирных граждан. После этого Б.Н. Ельцин отдает приказ 

на физическое устранение Джохара Дудаева. 21 апреля он был убит ударом 

авиаракеты в районе чеченского села Гехи-Чу. 

31 августа 1996 г. представителем России Александром Лебедем и пред-

ставителем Ичкерии Асланом Масхадовым в российском городе Хасавюрте 

были подписаны мирные соглашения, согласно которым российские войска вы-

водились из Чечни, а решение о статусе республики откладывалось на пять лет 

(до 31 декабря 2001 г.) Чечня вновь стала де-факто независимым, но непри-

знанным государством. 

После гибели Дудаева на президентских выборах в январе 1997 года Пре-

зидентом ЧРИ стал Аслан Масхадов. Однако мира и спокойствия в республике 

не наступило. Между тем, в республике нарастало влияние ваххабизма, распро-

страняемого наёмниками из арабских стран. 

Кульминацией роста ваххабизма стало вторжение 7 августа 1999 г. бое-

виков Шамиля Басаева и Хаттаба на территорию входящей в состав России 

Республики Дагестан. Целью вторжения являлось воссоединение с боевиками в 

ваххабитском анклаве - Кадарской зоне Дагестана, а затем захват власти в Да-

гестане и выход к Каспийскому морю. Боевики натолкнулись на сопротивление 

российской армии и дагестанского ополчения и после почти месячных боёв, в 

сентябре 1999 года были вынуждены отступить на территорию Чечни. Россий-

ское правительство приняло решение провести новую военную операцию, ко-

торая стала началом второй чеченской войны. К концу марта 2000 года актив-

ная фаза боевых действий завершилась, и боевики перешли к тактике партизан-

ской войны. 
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Чечня в составе Российской Федерации 
 

В 2003 году была принята новая Конституция республики, согласно кото-

рой Чечня являлась субъектом Российской Федерации. В этом же году состоя-

лись президентские выборы, победу на которых одержал Ахмат Кадыров. 9 мая 

2004 г. Ахмат Кадыров погиб в городе Грозном в результате террористического 

акта во время празднования Дня Победы. Новым президентом Чеченской Рес-

публики стал Алу Алханов. В 2007г. после отставки Алу Алханова президентом 

Чечни стал Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. 

Вследствие распространения в республике идеологии ваххабизма сепара-

тисты стали широко использовать смертников. Среди терактов, организован-

ных Ш. Басаевым и его «соратниками» на деньги международных «покровите-

лей», захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 23 октяб-

ря 2002 г. (см. «Норд-Ост»); взрыв Дома правительства в Грозном 27 декабря 

2002 г.; теракт в с. Знаменское Надтеречного р-на Чечни 12 мая 2003 г.; взрывы 

на рок-фестивале «Крылья» в Москве (5 июля 2003 г.), в электричке в Ессенту-

ках (5 декабря 2003 г.), у гостиницы «Националь» в Москве (9 декабря 2003 г.); 

взрыв в Грозном 9 мая 2004 г., в результате которого погиб президент Чечни А. 
Кадыров; взрывы двух российских пассажирских лайнеров 24 августа 2004 г.; 

захват школы в г. Беслан (1 сентября 2004 г.) и др. Эти теракты привели к гибе-

ли многих сотен мирных жителей России. 

8 марта 2005 г. «президент» Ичкерии Аслан Масхадов был уничтожен в 

результате спецоперации Российских войск в с. Толстой-Юрт под Грозным. Его 

полномочия перешли к «вице-президенту» Абдул – Халиму Садулаеву. В 2006 г. 

он был ликвидирован в г. Аргун. Полномочия «президента» Ичкерии были воз-

ложены на «вице-президента» Доку Умарова. Его заместителем стал Ш. Басаев. 

10 июля 2006 г. Басаев был уничтожен в результате взрыва сопровождаемого 

им грузовика с взрывчаткой. Ликвидация одиозного лидера сепаратистов озна-

чала разгром остатков организованного бандитского подполья., многие участ-

ники которого воспользовались амнистией и сложили оружие (к 30 января 2007 

г. – свыше 500 человек). 

15 июня 2011 г. журнал Forbes назвал Доку Умарова в списке десяти са-

мых опасных в мире криминальных главарей, разыскиваемых ФБР. Издание 

называет его «российским Усамой бен Ладеном». Умаров взял на себя ответ-

ственность за организацию взрывов в московском метро и в аэропорту "Домо-

дедово" в 2010 году. 

По данным, опубликованным Госсоветом Чечни, с 1991 по 2005 г. в рес-

публике погибли 160 тыс. человек, из которых только 30 – 40 тыс. чеченцы. 

Большинство жертв конфликта – русские. Также пострадали дагестанцы, ингу-

ши и другие народы. 

Установление легитимной власти на территории Чечни как субъекта РФ, 

восстановление конституционного порядка на ее территории и возвращение 

республики в правовое и экономическое поле Российской Федерации, стабили-

зация социально-политической обстановки, энергичные меры по восстановле-

нию разрушенной инфраструктуры – вот главный итог восстановления кон-
ституционного порядка в Чечне. 
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Конфликт между Азербайджаном и Арменией 

 

Еще в период существования СССР возник межнациональный конфликт 

между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха - автономной об-

ласти в составе Азербайджана. 74 % ее населения составляли армяне. Посколь-

ку их жалобы на неравноправное положение игнорировались, в Карабахе в 1988 

г. был проведен референдум. Большинство его участников высказались за при-

соединение области к Армении. Ее отношения с Азербайджаном резко обост-

рились, в городах обеих республик начались погромы. Армяне бежали из Азер-

байджана, азербайджанцы – из Армении. Вмешательство Советской армии 

лишь усугубило положение. 

В 1991 г. Нагорный Карабах провозгласил независимость и, опираясь на 

помощь Армении, сформировал боеспособную армию. В 1992-1994 гг. развер-

нулись полномасштабные военные действия, в результате которых армянские и 

карабахские войска заняли часть территории Азербайджана. С 1993 г. при по-

средничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

шли переговоры о мирном урегулировании конфликта. В мае 1994 г. был под-

писан протокол о прекращении огня. Однако окончательного решения пробле-

мы так и не найдено. Позиция ОБСЕ состоит в том, что необходимо сохранить 

территориальную целостность Азербайджана и одновременно гарантировать 

защиту прав армянского населения Карабаха. Но Карабах до сих пор считает 

себя независимым, несмотря на то, что не признан международным сообще-

ством. Продолжается блокада границ Армении со стороны Азербайджана и 

дружественной ему Турции. 

В 1993 году в Азербайджане к власти пришел Гейдар Алиев, предприняв-

ший шаги к улучшению отношений с Москвой. В результате 24 сентября 1993 г. 

Азербайджан вступил в СНГ, а 12 мая 1994 г. при посредничестве России в Биш-

кеке был подписан договор о прекращении огня. Переговорный процесс между 

Азербайджаном и Арменией при посредничестве России ведется без видимого 

успеха до настоящего времени. Угли непогашенного костра тлеют до сих пор. 

 

Конфликт вокруг Приднестровья 

 

Другой конфликт, возникший на постсоветском пространстве и до сих 

пор сохраняющий остроту, связан с восточной частью Молдовы - Приднестро-

вьем. Значительную часть его населения составляют русские и украинцы. 

Националистические силы, пришедшие к власти в Молдове, провозгласили ее 

государственным языком румынский и взяли курс на объединение с Румынией. 

В ответ на это в Приднестровье в 1990 г. образовалась Приднестровская Мол-

давская Республика (ПМР). Первоначально выдвигалось требование признания 

федеративного статуса этой республики в рамках Молдовы. Затем, в 1991 г., 

было заявлено о независимости Приднестровья. 

В результате и в Молдове, и в Приднестровье были созданы собственные 

воинские формирования. В 1992 г. между ними начались боевые действия. Они 

были прекращены только после вмешательства российских войск, находивших-



145 

ся на территории Приднестровья. В 1997 г. при посредничестве России и Укра-

ины было подписано соглашение, по которому Молдова признавалась единым 

государством, обязанным уважать интересы населения Приднестровья. Однако 

самопровозглашенная республика продолжает считать себя независимой. 

 

Обстановка в Таджикистане 

 

Большие трудности возникли в среднеазиатских государствах СНГ, осо-

бенно в Таджикистане. Здесь в 1992 г. на почве межклановых и религиозных 

противоречий вспыхнула кровопролитная гражданская война. Сторонники ис-

ламизации Таджикистана получали поддержку религиозных фанатиков из Аф-

ганистана. Мусульманские экстремисты проникали и на территорию других 

среднеазиатских стран СНГ. 

При помощи миротворческих сил СНГ, основу которых составляли рос-

сийские войска, боевые действия удалось прекратить. В 1997 г. между прези-

дентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым и лидерами оппозиции при по-

средничестве России было заключено Соглашение об установлении мира и 

национального согласия. Оппозиция получила около трети мест в прави-

тельстве, ее вооруженные формирования вошли в состав государственных си-

ловых структур. В 2000 г. большая часть миротворческих сил покинула терри-

торию Таджикистана. Российские войска остались лишь для охраны таджикско-

афганской границы. 
 

Противоречия в Абхазии и Южной Осетии 
 

Крайне сложная ситуация возникла на территории Грузии, также являю-

щейся многонациональным государством. Абхазия до 1931 г. имела статус со-

юзной республики в составе СССР, а затем – автономной республики в составе 

Грузии. В 1990 г. Абхазия объявила о своем суверенитете. На ее территории с 

1991 г. начались вооруженные столкновения. В 1994 г. в Абхазию вступили 

миротворческие силы СНГ. В зону конфликта прибыли наблюдатели ООН. Это 

позволило добиться прекращения военных действий, однако политическое уре-

гулирование конфликта до сих пор не достигнуто. 

Южная Осетия, автономная республика в составе Грузии, в 1990 г. так-

же выдвинула требования о своем преобразовании в союзную республику. Это 

было ответом на приход к власти в Грузии националистического правительства 

во главе со Звиадом Гамсахурдией, который провозгласил лозунг «Грузия для 

грузин» и заявил о ликвидации автономий. 
 

Содружество Непризнанных Государств (СНГ-2) 
 

В середине 2001 в Степанакерте Абхазия, Нагорно-Карабахская Респуб-

лика, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия образовали 

Содружество Непризнанных Государств (СНГ-2) - неформальное объедине-

ние, созданное для консультаций, взаимопомощи, координации и совместных 

действий. 
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Отношение российского руководства к проблеме непризнанных госу-

дарств на постсоветской территории резко изменилось в результате произо-

шедшего в августе 2008 г. на территории Южной Осетии и Грузии вооружен-

ного конфликта между Грузией с одной стороны и Россией вместе Южной 

Осетией и Абхазией с другой. 

После завершения военных действий противостояние сторон приобрело 

преимущественно политический и дипломатический характер, в значительной 

мере перейдя в сферу международной политики. 26 августа 2008 г. президент 

России Дмитрий Медведев подписал указы о признании государственного су-

веренитета республик Южная Осетия и Абхазия, «учитывая свободное воле-

изъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями 

Устава ООН, декларацией 1970 г. о принципах международного права, касаю-

щихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заклю-

чительным актом СБСЕ 1975 г. и другими основополагающими международ-

ными документами». Это решение вызвало резко негативную международную 

реакцию. Одновременно российское руководство предприняло шаги для ослаб-

ления напряжённости между ПМР и Молдавией, Азербайджаном и Арменией. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какие причины вызвали необходимость военной операции в Чечне? 

2. На чем основаны противоречия между армянами и азербайджанцами в 

Нагорном Карабахе? 

3. Каковы меры, предпринимаемые Россией для ликвидации этнических 

конфликтов на постсоветском пространстве? 

4. Почему Россия признала независимость самопровозглашенных Южной 

Осетии и Абхазии? Обоснуйте ответ с помощью материалов периодической пе-

чати и Интернета. 
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ТЕМА: Сущность и типология международных конфликтов 

после распада СССР 

 

1. Сущность и типология международных конфликтов в условиях 

противоборства США и СССР, их изменение после распада Советского 

Союза  

2. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: распад Юго-

славии, конфликты в сербском крае Косово, участие в нем НАТО  

3. Гражданские конфликты в Македонии и Афганистане 

 

Особенности конфликтов после окончания «холодной войны» 

 

Распад Советского Союза в 1991 г., ознаменовавший окончание «холод-

ной войны» и конец биполярной системы международных отношений привел к 

колоссальным сдвигам в соотношении сил на мировой арене. Жесткое идеоло-

гическое и военное противостояние между двумя сверхдержавами и их лагеря-

ми ушло в прошлое. Но возникшие в начале 1990-х годов мифы о грядущей 

бесконфликтности оказались заблуждением. Тем не менее, характер конфлик-

тов изменился. Если «холодная война» тормозила возникновение некоторых 

этнических, религиозных и расовых конфликтов, то после ее завершения они 

проявились с нарастающей силой. После окончания «холодной войны», вели-

кие державы ушли из сфер своего влияния, бросив своих прежних союзников 

на произвол судьбы. Далеко не везде последние сумели взять ситуацию под 

контроль, и трагическая судьба таких стран, как Руанда, Сомали, Судан, Юго-

славия, Таджикистан, Афганистан наглядно подтверждает этот тезис. Появле-

ние так называемых неудавшихся государств (Косово, Палестина) дестабили-

зировало международную обстановку. 

По данным ЦРУ, в мире насчитывается более 20 государств, близких к 

распаду. Всемирный банк реконструкции и развития выделил порядка 30 госу-

дарств с низкими доходами, находящихся под угрозой дестабилизации. Нако-

нец, авторитетный американский журнал Foreign Policy указывает, что около 

двух миллиардов людей живут в странах, стоящих перед угрозой распада. К 

числу вышеназванных стран можно отнести еще такие «падающие» государ-

ства, как Сьерра-Леоне, Либерия, Руанда, Йемен, Чад, Гаити и некоторые дру-

гие. В них заметно слабеет государственное начало, наблюдается разложение и 

деградация государственного управления: массовая коррупция, неээфектив-

ность и цинизм госаппарата, неспособность правоохранительных органов обес-

печить безопасность и правопорядок. 

В современном мире можно выделить два наиболее распространенных 

вида конфликта. С одной стороны, это внутригосударственные конфликты за 

контроль над ресурсами, в борьбе за власть, экономические дивиденды, с дру-

гой - асимметричные войны крупных государств против государств-изгоев или 

транснациональных угроз. 

В оценках устойчивости складывающейся системы международных от-

ношений среди ученых нет единого взгляда, поскольку характер новой систе-
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мы международных отношений (СМО) по-прежнему не определен. Большин-

ство авторов подчеркивают доминирующее положение США в мире (обеспе-

ченное военным превосходством, экономическим и идеологическим влиянием) 

на сегодняшний момент. В то же время в условиях бурного роста экономики 

Китая исследователи ставят под сомнение долгосрочность сохранения сложив-

шейся ситуации. 

 

Распад Югославии 

 

Намного сложнее, чем в остальных Восточно-Европейских странах, пре-

образования шли в Социалистической Федеративной Республике Югославии 

(СФРЮ). 

Эта страна после конфликта между И.В. Сталиным и Иосипом Броз Тито 

не входила в советскую систему союзов, поддерживала тесные торгово-

экономические отношения с государствами Запада. Реформы 1950-1960-х гг. 

заключались во введении самоуправления на производстве, развитии элементов 

рыночной экономики. В то же время сохранялась монополия на власть одной 

партии - Союза коммунистов Югославии. 

В состав Югославии входило шесть республик: Словения, Хорватия, Бос-

ния и Герцеговина, Сербия, Македония, Черногория. Границы республик не все-

гда совпадали с расселением в стране основных этнических групп: хорватов, 

словенцев, сербов, черногорцев и македонцев. Значительную часть населения 

составляли так называемые мусульмане - потомки славян, принявших ислам 

еще во времена турецкого господства. В прошлом народы Югославии входили 

в состав разных государств и длительное время развивались отдельно друг от 

друга. Отношения между ними складывались не всегда благополучно, часто 

обострялись из-за религиозных различий. Существовавший в Югославии поли-

тический режим, когда власть принадлежала компартии во главе с таким воле-

вым лидером, каким был И.Б. Тито, до поры до времени обеспечивал федера-

ции межнациональный мир. Однако глубокий социально-экономический кри-

зис, охвативший все социалистические страны в конце 1980-х гг., способство-

вал выходу наружу этнических и религиозных противоречий. Югославия 

столкнулась с угрозой распада. 

Сербия и Черногория выступали за сохранение единства республики и ее 

самобытной модели социализма. Это не устраивало Хорватию и Словению, 

стремившихся укрепить связи с западноевропейскими странами. Недовольство 

федерацией выражала Босния и Герцеговина, где было сильно влияние ислама, а 

также Македония. 

Кризис и недовольство федерацией активно поддерживался со стороны 

США и западноевропейских стран, которым не нужна была сильная и единая 

Югославия. 

Межнациональные отношения обострились и в других многонациональ-

ных восточноевропейских странах. Но если разделение Чехословакии в 1992 г. 

на два государства – Чехию и Словакию – прошло мирно, то территория Юго-

славии стала ареной вооруженных конфликтов. В 1991 г. Югославия распалась, 
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попытка властей федерации сохранить ее целостность силой оружия успеха не 

имела. Поддерживавшие тесные связи Сербия и Черногория создали новое фе-

деративное государство - Союзную Республику Югославию (СРЮ). Македония, 

Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения стали независимыми государствами. 

Но на этом кризис не завершился, поскольку оставшееся на территории 

Хорватии, Боснии и Герцеговины сербское меньшинство начало борьбу за ав-

тономию. Эта борьба переросла в вооруженный конфликт, жертвами которого 

стало около 100 тыс. человек. В1992 – 1995гг. он оказался в центре внимания 

международного сообщества. Затем на первый план вышла проблема положе-

ния албанцев-мусульман, составлявших 90% населения Косово. Отмена серб-

ским правительством автономии края вызвала их недовольство. Протесты пере-

росли в вооруженную борьбу, участники которой уже не ограничивались тре-

бованием восстановления автономии. 

В 1999 г. США и их союзники без санкции Совета Безопасности ООН 

начали военные действия против СРЮ. Это привело к обострению отношений 

между США и Россией, которая осудила агрессию НАТО против суверенного 

государства. 

Результатом войны, развязанной США против Сербии, стала гибель око-

ло 2 тыс. мирных жителей. От применения бомб с урановой начинкой около 

500 тыс. человек получили радиационные поражения. 2,5 млн. людей лишились 

необходимых условий для жизни (жилья, питьевой воды и т.д.). Экономика 

СРЮ понесла убытки более чем на 100 млрд. долларов, что отбросило ее на 5 – 

7 лет назад. 

В Сербии после массовых выступлений в поддержку кандидата демокра-

тической оппозиции на пост президента Воислава Коштуницы пал режим Сло-

бодана Милошевича. 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован, а в 28 июня 

того же года по инициативе премьер-министра Зорана Джинджича тайно пере-

дан Гаагскому Международному трибуналу по военным преступлениям в быв-

шей Югославии, что вызвало возмущение президента Коштуницы. Милошевич 

не признавал легитимность Гаагского трибунала и отказался от адвокатов, за-

явив, что будет защищаться самостоятельно. 

В феврале 2002 г. Милошевич произнёс в Гааге длинную защитную речь, 

в которой дал опровержения по нескольким десяткам пунктов обвинения (а 

также зафиксировал несоответствие данного судебного процесса ряду между-

народных правовых норм – то есть, фактически, его незаконность с точки зре-

ния международного права). Кроме того, в своей речи Милошевич дал развёр-

нутый анализ предыстории, истоков и хода войны НАТО против Югославии. 

Предъявил доказательства (в том числе фото- и видеоматериалы) ряда военных 

преступлений НАТО: использования запрещённых видов вооружений, таких как 

кассетные бомбы и боеприпасы с обеднённым ураном, намеренное уничтоже-

ние невоенных объектов, многочисленные атаки гражданского населения. 

В своей речи Милошевич также указал, что осуществляемые альянсом 

бомбёжки не имели и не могли иметь военного значения: так, в результате всех 

ракетно-бомбовых ударов на территории Косово было уничтожено всего 7 тан-

ков сербской армии. Милошевич особо отметил (приводя конкретные, доказан-
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ные примеры), что в значительной части ракетно-бомбовых ударов по граждан-

скому населению пострадавшими являлись этнические албанцы, и этим пытал-

ся доказать тезис о том, что массовые атаки НАТО против албанских крестьян 

не были непреднамеренными, а являлись обдуманной акцией, призванной спро-

воцировать их массовый исход из Косово в сопредельные государства. Наличие 

масс албанских беженцев смогло бы в глазах мирового сообщества подтвердить 

обвинение сербов в геноциде албанцев – основной тезис, выдвинутый руковод-

ством НАТО в качестве основания для проведения «операции». Этой же цели, 

согласно Милошевичу, служили расправы албанских боевиков над теми албан-

цами, кто не желал покидать Косово (из чего, в частности, Милошевич сделал 

вывод о полной согласованности действий албанских вооружённых формиро-

ваний, с одной стороны, и руководства операцией НАТО, с другой.) В качестве 

одного из доказательств этого тезиса, Милошевич указал на листовки на албан-

ском языке, в которых содержались призывы к албанскому населению бежать 

из Косова (эти листовки разбрасывались с самолётов НАТО). 

Текст защитной речи Милошевича – вне зависимости от того, как отно-

ситься к данному политическому деятелю, даёт широкий взгляд на драматиче-

ские события, имевшие место в Сербии и в других бывших югославских респуб-

ликах в 90-е годы двадцатого века. Процесс по делу Милошевича не был закон-

чен, так как он умер в тюрьме в Гааге от инфаркта миокарда 11 марта 2006 года. 

3 июня 2011 года предстал перед Гаагским трибуналом бывший началь-

ник штаба Войска Республики Сербской (1992—1995) генерал Ратко Младич. 

Его поимка была главным условием для вступления Сербии в Евросоюз. Ранее 

сам Младич о Гаагском трибунале говорил, что этот суд создан лишь для того, 

чтобы свалить всю вину на сербов. Он даже обещал, что сам явится в Гаагу сра-

зу после того, как туда «приедут добровольно те генералы, которые воевали во 

Вьетнаме, бомбили Югославию». 

Обострились противоречия между Сербией и Черногорией. По результа-

там референдума, проведенного властями Черногории в 2006 г., она стала неза-

висимым государством. Югославия перестала существовать. 

В 2008 г. сербский край Косово, оккупированный войсками НАТО, в од-

ностороннем порядке провозгласил независимость. Вопреки позиции ООН Со-

единенные Штаты Америки и ряд их союзников признали самопровозглашен-

ное государство косовских албанцев. Тем самым был создан опаснейший пре-

цедент, нарушающий международный запрет на изменение границ в Европе по-

сле Второй мировой войны. Сепаратисты во многих странах странах сочли себя 

вправе рассчитывать на международную поддержку вопреки Уставу ООН. 

 

Ситуация в Македонии 

 

Откликом на ситуацию в Югославии стал гражданский конфликт в Маке-

донии, где наряду с македонцами-христианами треть населения составляли ал-

банцы-мусульмане. После этнических чисток в Косово в Македонии хлынул 

поток албанских беженцев. В результате в македонских районах возникли ан-

тиалбанские настроения, а албанские части Македонии оказались под контро-
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лем албанских боевиков. Летом 2001 г. в Македонии начались вооруженные 

столкновения. На территорию страны из Косово пришли отряды «Армии наци-

онального освобождения Косово». США и страны ЕС причислили «Армию 

освобождения» к террористическим организация, а президента Македонии 

убеждали пойти на изменение конституции в сторону расширения прав албан-

ского населения. 12 августа 2001 г. состоялось подписание соглашения между 

македонским правительством и представителям албанских общин. Албанские 

отряды были разоружены силами НАТО, а в ноябре 2001 г. македонский пар-

ламент внес изменения в конституцию. 

 

Ситуация в Афганистане 

 

После вывода советских войск со второй половины 1993 г. Афганистан 

разделился на две зоны – северную, где положение контролировало прави-

тельство при поддержке узбекских и таджикских сил, и южную, в которой 

власть удерживали пуштунские полевые командиры. В Афганистане возоб-

новилась междоусобная война между группировками моджахедов. С сентяб-

ря 1995 г. заметную роль в антиправительственной оппозиции стали играть 

вооруженные группы «Талибан», ведущие борьбу против и таджикско-

узбекского Северного альянса, и пуштунских отрядов. После терактов 11 

сентября 2001 года, международный террорист Усама бен Ладен нашёл убе-

жище в талибском Афганистане. Это послужило поводом для вторжения 

США в Афганистан. В ходе операции «Несокрушимая свобода» к началу 

2002 года режим талибов пал. Несмотря на это, в стране по-прежнему про-

должается гражданская война, но уже с участием Международных сил со-

действия безопасности в Афганистане (ISAF). 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Назовите особенности международных конфликтов после распада 

СССР. 

2. Определите причины распада Югославии. 

3. Как вы считаете, почему США и западные страны поддержали незави-

симость Косова, а РФ и Китай были против? 

4. Чем опасны слабеющие, «падающие» государства для мира? 
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ТЕМА: Духовная жизнь в советском и российском обществах 

 
1. Этапы развития духовной жизни советского российского обще-

ства второй половине XX века 

2. Тенденции развития культуры и искусства 

3. Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в 

СССР и России 

4. «Ждановщина» 

 

Сотрудничество с западными странами в годы войны создало возможно-

сти для расширения культурных контактов. В советскую культуру стали прони-

кать элементы либерализма. В условиях «холодной войны» была развернута 

компания против «западного влияния», которую возглавил секретарь ЦК по 

идеологии А. Жданов. В 1948 г.началась компания по борьбе с космополитиз-

мом, и СССР вновь оказался в культурной изоляции. 

 

Литература 

 

В литературе главное место занимала военная тематика («Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «В окопах 

Сталинграда» В.Некрасова). В романах «Кружилиха» В.Пановой, «Первые ра-

дости» К.Федина и др. центральное место занял процесс возрождения мирной 

жизни. В это время стремительно развивалась национальная литература. Во 

весь голос заявили о себе Р.Гамзатов, Д.Кугультинов, К.Кулиев и др.  

В то же время власть усилила партийный контроль над литературой. В 

1946 г. В постановлении ЦК ВКП резкой критике подверглись журналы «Звез-

да» и «Ленинград», которые опубликовали на своих страницах произведения 

М.Зощенко и А.Ахматовой. «Ленинград» был закрыт, а в «Звезде» сменилось 

руководство. Проводником партийной политики в литературе стал, учрежден-

ный в 1946 г. журнал «Партийная жизнь». 

 

Театр и кино 

 

В послевоенные годы подверглось критике обращение к историческому 

прошлому. ЦК осудил «идеализацию…царей, ханов», а также постановку пьес 

западных авторов и «потакание обывательским вкусам и нравам». В соответ-

ствующем постановлении ставилась задача увеличить число постановок по-

священных «пафосу борьбы за коммунизм», поэтому удачных постановок было 

немного. В кинематографе яркими событиями стали «Молодая гвардия» 

С.Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А.Столпера, «Весна» 

Г.Александрова и др. В тоже время резкой критике подверглись: 2-я серия 

«Ивана Грозного» С.Эйзенштейна, «Адмирал Нахимов» В.Пудовкина, «Боль-

шая жизнь» Л.Лукова. Эти фильмы на долгие годы были положены на полку и 

не выходили на большие экраны. 
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Музыка 
 

По окончании войны сеть музыкальных театров и концертных учрежде-

ний была быстро восстановлена. В Москве регулярно проводились декады 

национальной музыки. В к. 40-х были созданы крупные произведения- «Мед-

ный всадник» Р.Глиера, «Великая дружба» В.Мурадели, «Каменный цветок» 

С.Прокофьева и др. Но в 1948 г. ЦК подверг критике Мурадели, Шостаковича, 

Прокофьева и Хачатуряна за «антинародную направленность». 

 

Научные дискуссии 
 

В науке характерной чертой времени стали «дискуссии», использованные 

властями для усиления партийного влияния и сведения счетов с оппонентами. 

В 1948 г. на сессии академии ВАСХНИЛ была разгромлена генетика. В истори-

ческой науке прогрессивным деятелем был объявлен И. Грозный. Кибернетика 

была объявлена буржуазной наукой. Любой западный опыт в любой науке от-

вергался как враждебный и неверный.  

 

Движение диссидентов 
 

В н.60-х гг. часть интеллигенции, осознав идейный кризис коммунисти-

ческой идеологии, начала говорить об обновлении марксизма-ленинизма. Вско-

ре в стране возникло диссидентское движение. Оно включало 3 направления: 

правозащитное, национальное и религиозное. Диссидентство было представле-

но либерализмом (А.Сахаров) и национализмом (А.Солженицын). Сахаров вы-

двинул идею конвергенции-объединения социализма и капитализма. 

Солженицын выступал за возрождение национального государства. 

В 1965 г. диссиденты выступили в защиту А.Синявского и Ю.Даниэля, 

опубликовавших свои произведения за границей. В 1969 г.возникла инициатив-

ная группа защиты прав человека (С.Ковалев), в 1975-группа во главе с Ю. Ор-

ловым. В 1975 г. капитан 3 ранга В.Саблин поднял мятеж на корабле «Сторо-

жевой.» За измену Родине он был расстрелян. 

 

Борьба с «Буржуазной культурой» 

 

В диссидентском движении власти видели влияние Запада и выдвинули 

тезис об обострении классовой борьбы. Диссидентов стали представлять как 

«агентов влияния» Запада, или как шпионов.  

В 70-е гг. усилилась борьба с буржуазной культурой. Из репертуаров те-

атров изымались пьесы зарубежных авторов, отменялись концерты известных 

исполнителей, запрещался прокат западных кинофильмов. 

 

Политика «гласности» 

 

Гласность, в отличие от свободы слова, подразумевала что власти разре-

шают говорить то, что сами хотят слышать. В мае 1985 г. Горбачев приехал в 
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Ленинград, где свободно общался с населением. Вскоре был снят запрет на 

публикацию острых критических материалов в СМИ, были подняты серьезные 

проблемы в регионах, недоступных для критики, т.к. их возглавляли члены По-

литбюро. Политика гласности привела к крушению монополии КПСС на ин-

формацию. 

 

Перемены в духовной жизни 

 

«Революция сверху» 1991 г. сопровождалась отказом от многих традици-

онных и заимствованием западных духовных ценностей. население ожидало 

построения «народного капитализма», но по мере экономических неудач начал-

ся возврат к традиционным духовным ценностям. 

В 90-е гг. одной из главных черт духовной жизни стал идейный плюра-

лизм. Но отсутствие нравственных основ стало почвой для духовного растле-

ния и роста преступности. 

Последнее десятилетие XX в. отмечено радикальными переменами в ду-

ховной жизни страны и новыми процессами в развитии культуры. Важнейшими 

условиями экономических и политических преобразований стало утверждение 

свободы слова, развитие глобальной сети коммуникаций, рост вовлеченности 

России в мировое культурное и информационное пространство.  

Культурная жизнь первых постсоветских лет чутко реагировала на про-

исходившие перемены. Главной характеристикой культурной панорамы стала 

мозаичность, стилевое многообразие, сосуществование разных направлений 

при отсутствии «социального заказа», направлявшего развитие культуры совет-

ской эпохи. Утвердилась свобода творчества.  

Лидерами книжных продаж стали переводные зарубежные издания, рас-

считанные на массовую аудиторию. Символы западного образа жизни — ре-

стораны быстрого питания «Макдональдс», торговые марки «Кока-кола» и 

фирменная реклама стали неотъемлемой частью пейзажа российских городов. 

заявили о себе глянцевые журналы, рассчитывавшие на приверженность рос-

сийской аудитории печатному слову. Этот рынок быстро дробился на сегменты 

развлекательного чтения для всех («Семь дней»), для женской и мужской ауди-

тории («Лиза», «Космополитен» и др.), по интересам (кулинария, садоводство, 

дизайн, спорт и т. п.).  

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Что такое НТР? 

2. Что означает термин «Зеленая революция»? 

3. Какие достижения произошли в архитектуре и изобразительном 

искусстве? 

4. Что такое «Ждановщина»? 

5. Что такое «Политика гласности»? В чем ее особенности? 

6. Какие перемены произошли в литературе, культуре, кино и музыке? 

7. Почему происходила борьба с «Буржуазной культурой»? 
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ТЕМА: Научно-техническая революция и культура 
 

1. НТР и социальные сдвиги в западном обществе  
2. Развитие образования  
3. Кризис традиционных и национальных культур и жанров 
4. Постмодернизм в философии и массовой культуре 

 
Одним из факторов, во многом определившим историю современного 

общества, стала научно-техническая революция (НТР).  
Достижения науки и техники не только существенно изменили характер 

производственных процессов, но и коренным образом преобразовали всю чело-
веческую жизнь.  

Новейшие технологии проникли в самые отдаленные уголки планеты, 
сближая пути развития отдельных стран и народов.  

 

Научно-техническая революция 
 

Современная НТР началась в индустриально развитых странах мира сразу 
же после окончания Второй мировой войны. 

Она предполагала широкое применение в промышленности новейших 
технологий, их внедрение не только в производственный, но и в управленче-
ский процесс, использование новых видов энергии и материалов.  

Важнейшей предпосылкой НТР стали научные открытия в области ядер-
ной физики и квантовой механики, достижения кибернетики, микробиологии, 
биохимии.  

Ее характерной чертой выступало превращение науки в непосредствен-
ную производительную силу. 

 

Компьютерная революция 
 

Компьютер стал одним из наиболее революционных открытий послед-
них 50 лет.  

Первые компьютеры, сделанные в 1940-х гг., были огромными машинами. 
Позже они уменьшились благодаря такому изобретению, как силиконовый чип. 

Электронная и компьютерная технология принципиально изменили ха-
рактер производства и резко повысили производительность труда. 

Компьютеры во все большем количестве стали находить применение в 
образовательных учреждениях и в домашних условиях. 

 

Космическая эра 
 

Космическая эра началась после того, как в октябре 1957 г. СССР запу-
стил на околоземную орбиту небольшой летательный аппарат «Спутник», а в 
1961 г. в космос полетел первый в истории человечества космонавт – Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

Это событие положило начало «космической гонке» между двумя сверх-
державами. В 1969 г. американский космический корабль «Аполлон-11» с дву-
мя астронавтами на борту совершил посадку на Луну. 

Обе страны изучали возможности использования космоса в военных це-
лях и запускали спутники-шпионы на околоземную орбиту.  
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Только после окончания «холодной войны» США и Россия начали сотруд-
ничать в этой сфере, приступив к разработке совместных космических проектов. 

 
Прорыв в медицине 

 
В послевоенную эру медицина достигла поразительных успехов. Ученые 

изобрели новые антибиотики для борьбы с болезнями. Вакцины ликвидировали 
некоторые из них, например, оспу, и предотвратили распространение других.  

В 1970-е гг. хирурги научились трансплантировать органы для спасения 
жизни людей. Благодаря лазерной медицине хирургия стала более безопасной. 
Ученые также сделали много открытий в борьбе против некоторых видов рака.  

Противоречивой областью исследований является генная инженерия, ко-
торая изменяет химические коды, присущие всем живым существам. Достиже-
ния в этой области позволили создать новые препараты для борьбы с много-
численными болезнями. Генная инженерия сделала актуальным этический во-
прос: насколько далеко может зайти наука в изменении и даже создании жизни. 

 
«Зеленая революция» 

 
Огромный вклад НТР внесла в развитие сельского хозяйства. Ученые 

применяют новые технологии с целью увеличения продуктов питания для рас-
тущего населения нашей планеты.  

На протяжении 1960-х гг. они осуществили так называемую «зеленую ре-
волюцию» путем выведения новых сортов риса и других злаков, которые дава-
ли значительно больший урожай, чем прежде. 

«Зеленая революция» привела к удвоению производства продуктов пита-
ния в Индии, Индонезии и в других странах. 

 
Новые явления в развитии культуры 

 

Научно-техническая революция оказывала большое влияние на развитие 
культуры.  

Происходило сближение и взаимодействие научно-технических достиже-
ний с традиционными формами культуры, жизни и быта людей.  

НТР и современные коммуникационные технологии очень быстро созда-
ли «новый мир». 

Радио, телевидение, спутники, факсы и компьютерные сети способствова-
ли более тесному взаимному сближению людей и распространению культурных 
ценностей, делая их более доступными для самых широких слоев населения. 

 
Образование 

 

Важные изменения происходили в области образования, призванного 
удовлетворить потребности научно-технической революции. 

В развитых странах, включая СССР и Восточную Европу, осуществля-
лись реформы, расширялась сеть учебных заведений, шел процесс демократи-
зации образования на всех уровнях обучения.  

Больше внимания стало уделяться профессиональному образованию, изу-
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чению естественных и математических дисциплин.  
За основу образовательной политики в настоящее время взята концепция 

непрерывного обучения, предполагающая обогащение человека знаниями в те-
чение всей его жизни.  

Для повышения качества образования правительства развитых стран 
вкладывали в эту сферу огромные средства. 

 

Изобразительное искусство 
 

В области изобразительного искусства нашли отражение новые реальности 
ядерного века, кризисные процессы, происходившие в современном обществе. 

Начался новый этап развития художественной культуры, получивший 
название постмодернизм, что означает дословно после модернизма.  

Искусство постмодернизма стало реакцией на многочисленные угрозы 
современной цивилизации, и в первую очередь на реальную угрозу уничтоже-
ния человечества и усиления опасности экологической катастрофы. 

 Для современного искусства после окончания Второй мировой войны 
характерны наличие противоречивых течений, смена направлений стилей и 
школ, поиск новых приемов и материалов, широкий диапазон экспериментов. 

После войны продолжали творить художники многих авангардных 
направлений (от авангард, что означает «идущий впереди»), возникших еще в 
довоенный период. 

 
Архитектура 

 

В послевоенной архитектуре дальнейшее развитие получили принципы 
функционализма, зародившегося еще в 1920-е гг. 

Важнейший из принципов заключался в том, что архитектурная форма 
должна определяться практическим назначением сооружения.  

Выдающиеся архитекторами этого направления были Ш.Э. Ле Корбюзье 
(Франция), Х. Мейер (Англия), П. Ауд (Нидерланды), Л. Коста и О. Нимейер 
(Бразилия), К, Танге (Япония).  

Смелым архитектурным экспериментом второй половины ХХ в. стало 
строительство новой столицы Бразилии – города Бразилиа (по проекту Косты и 
Нимейера).  

Самым известным таким сооружением является Национальный центр ис-
кусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже (1972). 

В середине 1970-х гг. на смену функционализму пришел постмодерн. 
Его творческий метод основывается на контрастном соединении архи-

тектурных форм прошлых веков (античные ордеры, готическая устремлен-
ность ввысь, декоративность барокко) с элементами функционализма. 

 
Вопросы для повторения: 
 

1. Что такое НТР? 
2. В чём проявился кризис традиционных и национальных культур и жанров? 
3. Что означает термин «Зеленая революция»? 
4. Какие достижения произошли в архитектуре и изобразительном искусстве? 
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ТЕМА: Церковь и гражданское общество в конце XX – XXI века.  

Общественные науки 

 

1. Развитие гражданского общества и разнообразие общественных 

организаций. Постматериальные ценности – основа развития гражданско-

го общества  

2. Роль религии в современном обществе  

3. Многообразие религий и единство человечества. Экуменизм  

4. Религиозный экстремизм 

5. Возрождение религии в постсоветской России 

 

Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций 

 

Политическая власть с целью своего упрочения создает политическую си-

стему и ее основу - государство. Каким путем пойдет развитие государства – 

во многом зависит от уровня развитости гражданского общества. 

Гражданское общество — это негосударственная часть общественно-

политической жизни; это совокупность общественных отношений, формаль-

ных и неформальных структур, обеспечивающих условия политической дея-

тельности человека, удовлетворение и реализацию разнообразных потребно-

стей и интересов личности и социальных групп и объединений. 

Гражданское общество – это связующее звено между гражданином и гос-

ударством. В нем осуществляется повседневная политическая жизнь людей. 

Рассмотрим структуру гражданского общества. Выделяют три его ос-

новные сферы: экономическую, социально-политическую и духовную. 

В экономической сфере структурными элементами гражданского обще-

ства являются: все формы и виды предприятий и организаций, которые созданы 

гражданами в области хозяйственно-экономической деятельности на основе 

добровольного объединения, без участия государства (коллективные хозяйства, 

кооперативы, частные предприятия и акционерные общества, союзы нефтяни-

ков, газовиков, предпринимателей, ассоциации банков и др.). 

Социально-политическая сфера гражданского общества включает в себя: 

различные формы общественно-политической активности граждан (митинги, 

собрания, демонстрации); общественные, политические организации и движе-

ния (профсоюзы, общества для оказания содействия социально незащищенным 

и малообеспеченным слоям населения, партии и др.); органы общественного 

(местного) самоуправления; негосударственные средства массовой информа-

ции. Ее традиционными элементами являются: семья, социальные группы и 

общности. 

Духовная сфера гражданского общества непосредственно связана с нрав-

ственно-духовным развитием людей, их научным и художественным творче-

ством, культурой. (союзы писателей, художников, композиторов; научные со-

общества; культурные и просветительские организации; негосударственные об-

разовательные учреждения; церковь, религиозные организации и духовные 

движения). 
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Особенности становления гражданского общества в России: 
 

1. Россия вступила на путь строительства гражданского общества значи-

тельно позднее стран Западной Европы и США. В качестве точек отсчета мож-

но считать отмену крепостного права в 1861 году, реформы судебной системы 

и местного самоуправления, проведенные Александром II. Некоторые ученые 

считают прообразом гражданского общества Новгородское вече и крестьян-

скую общину. 

2. Складывание многопартийности в России пришлось на начало XX века 

– также позднее, чем в странах Западной Европы и США. 

3. Российские традиции совместного, коллективного решения задач и 

проблем способствовали становлению гражданского общества. 

4. В СССР действовали элементы гражданского общества (профсоюзные 

и добровольные общества, женские, молодежные, творческие и др. организа-

ции), но они контролировались госструктурой – Коммунистической партией 

Советского Союза. 

В настоящее время в России действуют следующие элементы граждан-

ского общества: 

 политические партии и движения; 

 массовые общественные организации; 

 ассоциации производителей и общества потребителей; 

 религиозные организации; 

 этнические общности, землячества и культурно-национальные организа-

ции и центры; 

 творческие союзы и организации; 

 спортивные объединения. 

Важнейшей политической функцией гражданского общества является уча-

стие в формировании государственных органов. В Российской Федерации дей-

ствует одна из самых демократичных и прогрессивных избирательных систем. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» от 4 апреля 2005 года № 32была сформирована Обще-

ственная палата РФ. Общественная палата избирается каждые два года и осу-

ществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 

их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а 

также осуществляет общественный контроль за деятельностью органов власти. 

Народный фронт, созданный в 2011 году по инициативе Владимира Пу-

тина, призван сплотить организации и людей, которые едины в стремлении 

укрепления России и в желании находить оптимальные решения для существу-

ющих проблем. 
 

Постматериальные ценности – основа развития гражданского общества 

 

На протяжении истории большинство людей было серьезнейшим образом 

озабочено угрозой суровых экономических лишений, а то и голода. Благодаря 
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росту промышленного производства ряд государств вступил в эпоху модерни-

зации, которая сконцентрировалась на быстром экономическом росте как 

наилучшем способе достижения максимального выживания и благополучия. В 

развитых индустриальных государствах эта цель была достигнута. 

Видный американский социолог Рональд Инглхарт в своей работе 

«Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества» отмечает, 

что марксистская идеология была чрезвычайно влиятельным руководством 

для объяснения перехода от аграрного общества к обществу «модерна», или 

индустриальному обществу. Но она, по его мнению, устарела для анализа об-

щества «постмодерна». В обществе, обеспокоенном прежде всего экономиче-

ской и физической безопасностью, для людей прежде всего важны ценности 

материалистические: поддерживать порядок в государстве, бороться про-

тив роста цен, поддерживать высокий уровень экономического роста, обес-

печить стране надежную оборону, поддерживать стабильную экономику, 

бороться с преступностью. Исторически беспрецедентная степень экономи-

ческой безопасности, какую узнало послевоенное поколение в индустриаль-

ных обществах, вела к постепенному сдвигу приоритета от материальных 

ценностей к ценностям постматериальным, когда на первый план выдвига-

ются самовыражение и качество жизни. У людей, живущих в постиндустри-

альном обществе, обществе постмодерна, на первый план выдвигаются воз-

можность большего участия в решениях правительства, защита свободы слова, 

принятии решений на работе и по месту жительства, желание сделать города и 

села более прекрасными, стремление к более дружелюбному, менее безлично-

му обществу, к обществу, где идеи значат больше, чем деньги. Таким образом, 

постматериальными являются такие ценности, как жизненная мудрость, ра-

венство, внутренняя гармония, чувство собственного достоинства, экологи-

ческая безопасность, комфортная жизнь, признание, уважение, полноценная 

любовь, надежная семья, дружба, счастье, удовольствие, свобода, воодушев-

ление, спасение души, красота, мир во всем мире. После того, как человек пе-

рестает задумываться о ежедневной добыче хлеба насущного, для него на пер-

вый план выдвигаются потребности постматериальные, т.е. потребности в 

признании, самоутверждении, лидерстве, в самовыражении, творческом ис-

пользовании своих навыков, способностей и умений, в эстетическом удовле-

творении и т.д. 

Полемика с марксизмом выглядит странно, ведь именно Карл Маркс пи-

сал о том, что самым главным богатством человека является свободное от тяж-

кой изнурительной работы время, дающее пролетарию возможность развивать-

ся в полноценную творческую личность. 

Нашему обществу, где практически отсутствует средний класс и 14% 

населения живет за чертой бедности, до постиндустриальной стадии еще до-

статочно далеко. России есть, к чему стремиться, ведь ценности постмодерна 

получат наибольшее распространение в обществах, где уровень богатства и 

степень уверенности в будущем – наивысшие; для населения скудно живу-

щих обществ на первый план будут выдвигаться по преимуществу ценности 

выживания. 
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Роль религии в современном обществе 

 

Религия (от латинского religio – святыня, набожность) - внутренняя 

убежденность в существовании сверъестественной высшей силы – Бога (или 

богов), который является предметом поклонения. 

Роль религии в жизни современного общества: 
 Создает религиозную картину мира и способствует осмыслению места 

человека в нем 

 Восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей 

 Упорядочивает определенным образом помыслы, стремления людей, их 

деятельность 

 Способствует развитию культуры общества – письменности, книгопеча-

тания, искусства, а также осуществляет передачу накопленного наследия от по-

коления к поколению 

 Объединяет общество или какие-то большие социальные группы  

 Узаконивает некоторые общественные порядки 

 

Многообразие религий и единство человечества 

 

Некоторые горячие головы считают, что в эпоху глобализации объединя-

ющееся человечество нуждается в новой глобальной синтетической религии, 

созданной на основе синтеза основных мировых вероисповеданий (прежде все-

го христианства, ислама, иудаизма, буддизма и индуизма). В сущности, речь 

идёт о внешнем, искусственном соединении фрагментов или элементов разно-

родных учений. До синтеза религий в обозримом будущем дело не дойдёт по 

одной причине – человечество слишком неоднородно. Пока существуют разные 

цивилизации, неизбежно будут существовать разные религиозные системы. 

Тем не менее, несмотря на многообразие религий и их внешнюю непри-

миримость, все они имеют общие стержень и корень, что вовсе не удивительно, 

если учесть единство человечества и общность его материальной и духовной 

истории. Изучение этой общности чрезвычайно важно, поскольку оно показы-

вает, что несмотря на все проблемы взаимоотношений различных религий, 

между ними существует множество общих точек соприкосновения. Более того 

– благодаря различиям в подходах, религии иногда дополняют друг друга и 

подчеркивают различные аспекты высшей истины. Наиболее известным дви-

жением за преодоление разногласий среди христиан является экуменизм. 

Экуменическое движение, экуменизм (от греч. oikumene – обитаемый 

мир, Вселенная) - движение христианских церквей за устранение разобщённо-

сти между ними и сплочение церковных сил в международном масштабе. 

Экуменическое движение окончательно организационно оформилось на 

Всемирной ассамблее церквей в Амстердаме (1948 г.), где был создан Всемир-

ный совет церквей (ВСЦ) - руководящий орган экуменического движения. 

Штаб-квартира Совета расположена в Женеве (Швейцария). Русская право-

славная церковь является членом Всемирного Совета Церквей, но относится к 

его деятельности очень настороженно, поскольку там принимаются коллеги-
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альные решения, на которые православные не могут влиять из-за своего мень-

шинства в ВСЦ. 
 

Религиозный экстремизм 

 

Самый большой и опасный негативный результат приносил в прошлом и 

приносит сейчас фанатический элемент внутри религий. Фанатизм есть пове-

дение, когда люди во имя своих мировоззренческих убеждений приносят вред 

себе или другим людям и даже совершают преступления. Крайней формой ре-

лигиозного фанатизма следует считать религиозный экстремизм (лат. 

extremus – крайний, последний) - приверженность к крайним взглядам и мерам 

в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозной фанатиче-

ской идеологией, в том числе путем применении насилия к инакомыслящим. 

В наше время СМИ наиболее часто говорят об исламских радикалах, ко-

торые, во имя чистоты веры, как они ее понимают, выступают против традици-

онного российского ислама, как он сложился в нашей стране на протяжении 

столетий. В последние десятилетия религиозный экстремизм все чаще обраща-

ется к террору как средству достижения своих целей. Многочисленные факты 

такого рода мы наблюдаем в Чечне, Узбекистане, Югославии, Ольстере, на 

Ближнем Востоке и в других регионах мира. 

Эффективная борьба с международным экстремизмом и терроризмом не-

возможна без объединения усилий мирового сообщества. Особое внимание 

борьбе с «тремя злами» – международным терроризмом, религиозным экстре-

мизмом и национальным сепаратизмом – уделяет Шанхайская организация со-

трудничества (ШОС). 

Очевидно, что к разряду экстремистских необходимо отнести и некото-

рые религиозные объединения закрытого типа, в обиходе называемые тотали-

тарными сектами. Принадлежность к такой секте уничтожает самостоятель-

ную личность и формирует роботообразного индивида, враждебного к обще-

ству и способного на самые тяжкие преступления по отношению к нему; рели-

гиозный фанатизм усиливает разобщенность граждан российского государства; 

Проявления фанатизма есть и в православии: отказ части православных 

служителей культа и верующих получать ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика), молитвы части монахов с утра до вечера в некоторых мо-

настырях, "ночевки" некоторых монахов в гробах, ожидание близкого конца 

света и призывы к массовым самоубийствам. 

Законодательство РФ о свободе вероисповедания и религиозных объеди-

нениях запрещает совершение действий, направленных на использование меж-

конфессиональных различий в политических целях. Религиозный экстремизм 

не рождается на пустом месте. И предупредить его появление намного разум-

нее, чем с ним бороться. 
 

Возрождение религии в постсоветской России 
 

Конституция нашей страны, продолжая традиции СССР, определяет 

Российскую Федерацию как светское государство, гарантирует «свободу со-
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вести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуаль-

но или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 

и действовать в соответствии с ними». Федеральный закон от 26 сентяб-

ря1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

подтверждает «равенство перед законом независимо от отношения к религии 

и убеждений». 

На начало 2010 года в России зарегистрировано 23494 религиозные орга-

низации, из которых 433 – централизованные, 2176 – местных, 193 – учрежде-

ния профессионального религиозного образования. По данным 2010 года, насе-

ление страны распределяется по конфессиональной принадлежности следую-

щим образом: православие – 75 %, ислам – 5 %, католицизм, протестантизм, 

иудаизм, буддизм – по 1 % и меньше, неверующие – 8 %. 

Сегодня условия жизни многих россиян не позволяют им преодолеть от-

рицательные эмоции без обращения к религии. А это значит, что у них нет вы-

бора между религией и атеизмом. Им, к сожалению, приходится выбирать меж-

ду погружением в религию и уходом из жизни. И надо признать, что жить с ре-

лигией – это более гуманный выбор. Необходимо поддерживать, а не обострять 

отношения с верующими людьми для совместного противостояния фанатизму 

(как религиозному, так и воинственно-атеистическому), для общей деятельно-

сти по устройству справедливой и счастливой жизни, скорейшего утверждения 

постматериальных ценностей как приоритета для подавляющей части россий-

ского общества. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какие ценности Вашей жизни вы считаете для себя наиважнейшими? 

2. Почему, на Ваш взгляд, число случаев проявления религиозного экстре-

мизма в мире после 1991 года возросло? 

3. Каковы особенности развития гражданского общества в России? 

4. Каково значение религии в Вашей жизни и жизни окружающих Вас 

людей? 
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ТЕМА: Универсализация мировой культуры и рост значимости  

ее национальных особенностей в современном мире 

 

1. Постмодернизм и его мировоззренческие установки  

2. Центральная проблема постмодернизма – проблема языка и 

концепция знака  

3. Постмодерн в искусстве  

4. Постмодернизм и системный кризис культуры  

5. СМИ и массовая культура  

6. Универсализация или вестернизация культуры? 

7. Развитие национальных культур  

8. Культурные традиции России 
 

Постмодернизм и его мировоззренческие установки 
 

Для духовной жизни конца XX века были характерны попытки найти но-

вые средства постижения процессов общественного развития и роли в них от-

дельной личности. Хрупкость мира, угроза вселенской катастрофы и беспо-

мощность человека перед глобальными проблемами цивилизации породили та-

кое явление современной культуры, как постмодернизм. 

Постмодерн – социологическая и историко-философская концепция вос-
приятия мира в эпоху постиндустриализма, критикующая идеи системности и 

логичности. Постмодернизм - радикальное направление, характеризующее пе-

реходное состояние современной культуры. Буквально слово «постмодерн» 

обозначает нечто, следующее после модерна. При этом «модерн» здесь упо-

требляется как комплекс идей, характерных для Нового времени (XVII–XX вв.) 

Таким образом, постмодерн – это современная эпоха в мировой культуре, кото-

рая призвана завершить многовековую эпоху Нового времени. 

Насколько неясны пока и размыты тенденции развития мирового сообще-

ства, настолько и их культурное воплощение, постмодернизм – явление не-

определенное, с неясными мировоззренческими установками, с плохо просмат-

риваемыми сюжетными линиями и другими подобными характеристиками.  

Основные мировоззренческие установки постмодернизма: 

 Агностицизм (неверие в возможность познания истины.) Наука — это 

лингвистические игры и выверты, а истины - общепринятые суждения, никак 

не совпадающие с реальностью. 

 Прагматизм (нацеленность на практический результат.) Критерий интеллек-

та - успех, а единственное выражение успеха в современном обществе - богатство. 

 Эклектизм (искусственное и бессистемное соединение разнородных сти-

лей, идей, взглядов и т. п.) В стремлении не к истине, а к успеху возможно ис-

пользование и смешение самых разных способов, стилей и методик. Таким об-

разом, лучшим отражением действительности становится коллаж, музейная 

коллекция, «сочетание несочетаемого». 

 Анархо – демократизм (непостижимость истины превращает любые 

объединения, включая государственные, в насилие над свободно мыслящей 

личностью). 
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Центральная проблема постмодернизма – проблема языка  

и концепция знака 

 

Постмодернизм изначально являлся критикой структурализма – течения, 

ориентированного на анализ формальной структуры социальных и культурных 

явлений. По мнению структуралистов, смысл любого знака (слова в языке, 

обычая в культуре) зависит не от человека и не от предметов реального мира, а 

от связей этого знака с другими знаками. 

В наиболее явном виде критика структурности проявилась в теории де-

конструкции французского философа Жака Деррида (1930-2004). По его мне-

нию, в мире нет ничего жестко зафиксированного, все можно деконструиро-

вать, т.е. рассмотреть по-новому, без давления чьего-либо авторитета и тради-

ционной логики мышления. 

Другой крупный постмодернист - Мишель Фуко (1926-1984) - писал о ре-

чевых практиках, довлеющих над человеком. Под ними он понимал совокуп-

ность текстов, наборы строгих терминов, понятий, характерных для какой-то 

сферы человеческой жизни, в особенности для науки. Способ организации этих 

практик – систему правил, предписаний, запретов – Фуко назвал дискурсом. 

Дискурс, в том числе научный, является насилием, формой контроля над созна-

нием и поведением человека. Насилие и жесткий контроль – это проявление 

власти над человеком. Поэтому знание есть выражение власти, а не истины. 

Французский теоретик постмодернизма Жан Франсуа Лиотар (1924-

1998) писал, что современность – это эпоха смешения различных стилей жизни. 

В России, например, человек может слушать панк-рок, носить итальянскую (а 

гораздо чаще – китайскую) одежду, утром ходить в «Макдоналдс», днём зайти 

в пельменную, а вечером – в японский ресторан и т.д. 

Американский философ Ричард Рорти (1931-2007) полагает, что истинно 

только то, что полезно, любой текст толкуется с точки зрения потребностей лич-

ности и солидаризации общества. Высшие идеологические истины заменяются 

свободным общением и приоритетом «общего интереса», социальный контроль 

– симпатией и доверием, закономерность – случайностью. Человек должен с 

иронией осознавать иллюзорность и ограниченность любых – чужих и своих – 

убеждений и потому быть терпимым к любому инакомыслию и чуждости. 

Академическая наука резко критикует взгляды постмодернистов, однако 

нельзя не признать, что именно постмодернизм сумел точнее всего описать из-

менчивый и непостоянный мир современности с его эклектикой и недоверием к 

любым глобальным проектам. 

 

Постмодерн в искусстве 

 

К осознанию пустоты и иллюзорности окружающих нас образов и к по-

ниманию того, что все когда-то было сказано, приходит и искусство XX в. В 

это время реализм, пытавшийся как можно точнее изображать реальность, сме-

няется модернизмом. Модернизм поначалу искажает реальность (в работах ку-

бистов, сюрреалистов и др.). Крайняя степень искажения, не имеющая почти 
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ничего общего с реальностью, представлена, например, в «Черном квадрате» 

Казимира Малевича. В 1960-е гг. искусство полностью отвергается, заменяясь 

«концептуальными построениями». Так, Дамьен Хирст выставляет мертвую 

овцу в аквариуме. Дмитрий Пригов делает бумажные гробики из листов со сво-

ими стихами и торжественно хоронит их непрочитанными. Появляются «сим-

фонии тишины» и поэмы без слов. 

По мнению итальянского философа и писателя Умберто Эко (р. 1932), 

именно этот тупик, к которому пришло искусство, привел к появлению новой 

эпохи постмодерна. Эко писал, что «наступает предел, когда авангарду (мо-

дернизму) дальше идти некуда. Постмодернизм – это ответ модернизму: раз 

уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, 

его нужно переосмыслить, иронично, без наивности». Постмодернизм, таким 

образом, отказывается от разрушения реальности (тем более что она уже раз-

рушена), а начинает с иронией переосмысливать все, что было сказано раньше. 

Искусство постмодернизма становится набором цитат и отсылок к прошлому, 

смесью высоких и низких жанров. Все, что когда-то воспринималось серьезно, 

теперь воспринимаются с улыбкой – как наивные иллюзии и прекрас-

нодушные утопии. 

С определенной долей условности можно говорить и о демократических 

тенденциях постмодернизма. Г. Маркес, И. Калвино в литературе, С. Беккет в 

театре, Р.В. Фасбиндер в кино, Т. Райли, Ф. Глас в музыке, Ш. Мур, Д. Диксон, 

Г. Голейн в архитектуре, Р. Китаж в живописи создают ауру «другого искус-

ства», чья эстетическая ценность соотносится с мастерством автора, аллегориз-

мом и этической направленностью. 

 

Постмодернизм и системный кризис культуры 

 

Постмодернизм есть реакция, притом реакция негативная, критическая, 

на модернизм и просвещенческий разум, составляющий его ядро. Ему свой-

ственна критика всего, что составляет основу культурной традиции Нового 

времени. Современная культура оказалась в итоге совершенно несостоятель-

ной, все ее притязания: и на открытие законов, и на универсальность, и на про-

гресс обернулись для современной цивилизации системным кризисом. Постмо-

дернизм ищет выход из этой ситуации, подвергая модернистские культурные 

ценности последовательной критике. Да, благодаря разуму наша жизнь стала 

более комфортной и приятной, но одновременно и более ненадежной, опасно 

хрупкой, духовно выхолощенной. Да, наши жилища являют собой образец 

функциональной целесообразности, но та же функциональная целесообразность 

была заложена в крематориях Освенцима и Бухенвальда. Да, мы проникли в 

глубины вещества, постигаем субатомный мир, но в то же время, пройдя через 

кошмары Хиросимы и Нагасаки, через трагедию Чернобыля в 1986г.и Японии в 

2011г., наше существование стало еще более негарантированным, зыбким и 

случайным. Оказывается, чудовища рождает не только сон разума, но и его 

бодрствование. Разум сделал более совершенной и благородной нашу жизнь, 

однако он же и стал источником многих бед, страданий и болезней XXI века. 
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СМИ и массовая культура 

 

Сравнительно новой областью исследования для философии является и 

феномен массовой культуры – культуры, приспособленной к вкусам широких 

масс людей, технически тиражируемой в виде множества копий и распростра-

няемой с помощью современных коммуникационных технологий – те-

левидения, радио, интернета. 

В конце XX в. массовая культура начала играть важную роль в экономике 

и идеологии. Однако эта роль довольно неоднозначна. С одной стороны, массо-

вая культура позволила охватить широкие слои населения и приобщить их к 

достижениям культуры, переданным в простых и понятных всем образах, а с 

другой – она создала мощные механизмы манипуляции общественным мнением 

и формирования усредненного вкуса. 

К основным составляющим массовой культуры относятся: 

 средства массовой информации (СМИ), которые делятся на печатные (га-

зеты и журналы) и электронные (радио, телевидение, интернет). Массовая 

культура первоначально формировалась именно в сфере информационной ин-

дустрии – «желтой прессе» XIX- начала XX в. Время показало высокую эффек-

тивность СМИ для манипулирования общественным мнением. Как правило, 

«эксперты» и «специалисты» этой индустрии формируют мнения публики в ин-

тересах заказчика, а их прогнозы имеют мало общего с настоящей наукой; 

 индустрия досуга - кинофильмы, развлекательная литература, эстрадный 

юмор с максимально упрощенным содержанием, поп-музыка и т.д.; 

 систему формирования массового потребления, центром которой являют-

ся реклама и мода. Потребление здесь предстает безостановочным процессом и 

важнейшей целью существования человека. По словам немецкого психолога 

Эриха Фромма, в потребительском обществе человека начинают определять не 

потому, кто он есть, а по тому, что он имеет; 

 тиражируемая мифология – от мифа об «американской мечте», где ни-

щие превращаются в миллионеров, до мифов о «национальной исключительно-

сти» и особых добродетелях одного народа по сравнению с другими. Как и во 

всякой мифологии, интеллект здесь заменяется эмоциями, что привлекает лег-

коверных людей, не склонных к размышлениям. 

Массовая культура проникает во все области «высокой культуры», сме-

шиваясь с ней. Пока невозможно определить, снизит при этом массовая куль-

тура общекультурный уровень или напротив – поднимется сама на более высо-

кий уровень. 

 

Универсализация или вестернизация культуры? 

 

Всеобщие процессы глобализации вызывают необходимые и глубокие 

перемены в деле сближения и взаимосотрудничества народов и государств. 

Мир объединяется с целью решения межгосударственных или локальных реги-

ональных проблем. Этому сопутствуют процессы вестернизации культуры. 

Фактически, вестернизация есть не что иное, как политика США, направлен-
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ная на установление мирового господства, в том числе и средствами культуры 

(мода, информация, шоу-бизнес, массовая культура и т.д.), на уничтожение 

национальной культурной самобытности, культурного разнообразия, для об-

легчения реализации своего культурного продукта на мировом рынке с целью 

его полного завоевания. Вестернизация душит национальные культуры («фаст-

фуд» вытесняет привычную пищу, английский язык все более активно входит в 

жизнь культурной элиты), причем глобализация стремится к обыденно-

культурной и языковой унификации, как правило, на примитивном уровне. 

Противовесом вестернизации выступает универсализация культуры – 

процесс взаимовлияния культур, формирование необходимых для этого культур-

ных норм, ценностей общих для большинства культур различных стран мира. 

Постепенно исчерпывается роль Запада как мироисторического субъекта. 

Симптом этого исчерпания проявляется в осознании Западом того, что его 

культура уже не есть безусловный и доминирующий центр мира, что он при-

знает необходимость «других миров» (как это выражено постмодернистским 

культурным сознанием). Именно постмодерн способствовал пониманию уни-

версальности как результата усложнения межцивилизационных связей. Уни-

версализация подразумевает равенство партнеров, возможность ведения «рав-

ноправного диалога». В русле именно такого мышления и могут решаться кон-

кретные глобальные проблемы. 

 

Развитие национальных культур 

 

Настаивая на целостности мировой культуры, постмодернизм пропаган-

дирует бесконфликтный, плюралистический подход к другим видам искусства, 

особенно народному. 

Культурная глобализация имеет противоречивые последствия: 

 С одной стороны, она приводит к популяризации отдельных видов наци-

ональной культуры по всему миру. 

 С другой стороны, популярные международные культурные явления мо-

гут вытеснять национальные или превращать их в интернациональные. Многие 

это расценивают, как утрату национальных культурных ценностей и борются за 

возрождение национальной культуры. 

Выход здесь видится во взгляде на модернизацию не как на радикальную 

перемену знаков развития и всех ценностей, а как на технику, технические при-

емы, которые, с одной стороны, позволяют развиваться стране, а с другой – 

позволяют ей сохранить свойства нации, ее особенности. Без такой идеологии 

национального согласия невозможно ни развитие, ни модернизация, ни ее со-

временная форма – постмодернизация. Отсутствие такой общенациональной 

идеологии, общей цели – центральная проблема сегодняшней России. 

 

Культурные традиции России 

 

Россия – государство многонациональное. В Российской Федерации по-

мимо русских, составляющих около 80% населения, проживает свыше 180 дру-
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гих народов. В историческом плане доминирует русская культура, однако это 

доминирование никогда не было полным. Важную роль в развитии культуры 

России играют культура Украины, Белоруссии, а также крупных народностей 

России, таких как татары, башкиры, калмыки и другие. 

Где можно встретить отголоски народных традиций в современной жиз-

ни? В настоящее время существует много литературы, посвященной народным 

традициям: это и научная литература, ориентированная, в основном, на культу-

рологов и этнографов, и литература развлекательного характера (сказки, гада-

ния, рецепты блюд и т. п.). На государственном уровне обсуждаются вопросы 

не только финансирования, но и способы сохранения народной культуры. Ши-

роко отмечаются народные праздники – русская масленица, татарский сабан-

туй и многие другие. Существуют театры национальной культуры и народные 

коллективы. Ярмарки издревле были неотъемлемой частью народной культуры, 

сегодня они модифицировались в специализированные выставки-продажи из-

делий народных промыслов. Одними из главных хранителей народных традиций 

являются музеи. 

Нельзя недооценивать роль культуры в развитии нашей страны, ведь в 

ней закреплен весь накопленный веками опыт практической и духовной дея-

тельности, через нее формируются важнейшие национальные идеалы, мораль-

ные принципы и нравственные установки. Идеология согласия в отношении 

модернизации, а точнее постмодернизации – развития для выживания, сохране-

ния, преумножения национальных культур создают нашу общенациональную 

способность к тому, чтобы Россия заняла достойное место среди стран – миро-

вых лидеров! 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Каковы основные мировоззренческие установки постмодернизма? 

2. Насколько идеи постмодернистов соответствуют Вашим индивидуаль-

ным представлениям о состоянии современной мировой и российской куль-

туры? 

3. Какое влияние оказывает массовая культура на современного человека? 

4. В чем заключается опасность вестернизации культуры? 

5. Какие традиции народов нашей страны можно наблюдать на территории 

Брянской области? 
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ТЕМА: Социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века 

 

1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

2. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине XX века 

3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во 

второй половине ХХ – начале XXI в 

 

Вторая мировая война явилась самым трагическим событием XX века. 

Она коренным образом изменила соотношение сил на планете. Германия, Япо-

ния и Италия вышли из войны побежденными, экономика и финансовая систе-

ма этих стран были подорваны. Позиции Великобритании и Франции, ранее ве-

дущих стран Запада, были сильно ослаблены. 

Разгром основных центров фашизма и милитаризма оказал огромное воз-

действие на развитие демократических процессов в странах Запада. Быстро 

росла политическая и социальная активность широких народных масс. Широко 

развернулись общественные движения, повысилась активность политических 

партий и демократических организаций. Появление ядерного и термоядерного 

оружия, других видов оружия массового уничтожения, постоянные войны и 

конфликты в различных регионах планеты вызвали рост массового движения за 

мир и предотвращение новой мировой войны. В политической истории стран 

Запада ведущим направлением стало развитие либеральной демократии. В ос-

новных странах Западной Европы произошло утверждение демократии. В 1970-

е годы рухнули последние фашистские режимы. В 1974 г. произошла револю-

ция в Португалии, открывшая дорогу демократии, пал военный режим в Гре-

ции. В 1975 г. после смерти Ф.Франко начался и успешно завершился демонтаж 

фашистского режима в Испании. В 1989 г. начались реформы в ЮАР, привед-

шие впоследствии к устранению режима апартеида. 

В 80 – 90-е годы в ряде развитых стран Запада в политической жизни по-

лучил развитие неоконсерватизм. Он содействовал ослаблению государствен-

ного вмешательства в экономику, развитию социального партнерства, расши-

рению межхозяйственных связей. 

Во второй половине 90-х годов левые силы начали возвращать утрачен-

ные позиции. После весенних 1997 г. парламентских выборов в Англии, а затем 

и во Франции левые силы в Западной Европе еще больше укрепили свои пози-

ции. В 1997 г. в общей сложности из 15 стран-членов Европейского Союза в 13 

у руля исполнительной власти оказались левоцентристские партии либо коали-

ции с участием социалистов и коммунистов. 

Все послевоенные годы в странах Запада шел процесс расширения изби-

рательного права. Были отменены все виды политической дискриминации 

негров в США. Складывались новые принципы взаимоотношений между вла-

стью и оппозицией, которые характеризуются не противоборством, а конструк-

тивным диалогом. 
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Важной особенностью послевоенного экономического развития стран За-

пада является быстрый и динамичный прогресс во всех сферах хозяйства. 

Среднегодовые темпы роста ВНП (валового национального продукта) в Герма-

нии и Италии выросли в 4 раза, Франции – более чем вдвое, Великобритании 

почти вдвое. «План Маршалла», расширение внутреннего рынка, изменение 

структуры потребления, бурный рост международной торговли – все это было 

важными факторами экономического подъема. 

Огромное воздействие на послевоенное развитие оказал научно-

технический прогресс. Шла качественная перестройка всех отраслей хозяйства 

на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса. 

Началось массовое производство изделий радиоэлектроники, новых средств 

связи, пластических масс и искусственных волокон. Быстрыми темпами разви-

вались реактивная авиация и атомная энергетика, заботой государств и прави-

тельств была поддержка инвестиций в новейшие отрасли промышленности. 

Особое внимание уделялось развитию фундаментальной и прикладной науки. 

Стимулировался потребительский спрос. 

Быстрый экономический прогресс в 50-60 годы качественно изменил об-

лик западных стран. Они стали высокоразвитыми индустриальными государ-

ствами с интенсивным сельскохозяйственным производством. Заметным явле-

нием послевоенной экономической жизни стран Запада явилось быстрое разви-

тие производственной сферы. Значительно увеличилось количество государ-

ственных служащих и торговых работников, шел процесс исчезновения многих 

профессий и появления новых, связанных, прежде всего, с НТП. 

Неравномерность экономического развития привела к изменению в соот-

ношении сил. Совершив мощный рывок в экономическом развитии, на второе 

место в мире вышла Япония. Первой державой в Европе стала ФРГ. На рубеже 

70-80-х годов началась смена экономических приоритетов. Еще более значи-

тельные изменения в странах Запада связаны с технологической революцией. С 

середины 70-х годов на первый план выдвинулась проблема осуществления 

глубоких качественных изменений в структуре экономики, технологического 

переоснащения производства на базе новейших достижений НТР. Этот процесс 

продолжается и в настоящее время, однако, развитые страны Запада сделали 

мощный рывок, прежде всего, в конце 70-80-х годов. 

Структурная перестройка сопровождалась быстрым внедрением наукоем-

ких технологий, позволяющих сберегать материалы, энергию и труд, использо-

вать робототехнику, организовывать в передовых отраслях уникальные автома-

тизированные производства. Достижения новейшей техники вошли в быт и 

жизнь людей. Массовое производство компьютеров и снижение цены на них 

позволили сделать их доступными для многих семей. Начался настоящий ком-

пьютерный бум. Это позволило получить доступ к любой информации огром-

ной массе людей. Технологический и информационный взрыв качественным 

образом изменил функции человека, его место и роль в системе производства. 

Интернационализация производства. Качественные изменения происхо-

дят в развитии экономических и иных связей между странами Запада. Под воз-

действием ИТР созданы новые системы связей, сформировано практически 
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единое информационное пространство, которое явилось мощнейшим фактором 

роста мировой торговли. Например, за семь лет, с 1982 по 1988 г., она выросла 

на 1/3. Ведущую роль в мировой экономике и мирохозяйственных связях стали 

играть транснациональные корпорации (ТНК), располагающие производствен-

ной и сбытовой базой сразу во многих странах. Ядро ТНК составляют крупные 

американские компании. 

В последнее десятилетие быстро развивается специфический вариант ин-

тернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни челове-

чества – неолиберальная глобализация. В первую очередь это связано с мас-

штабным ростом роли научно-технического прогресса и информационных тех-

нологий, финансовой деятельности. 

Формой согласования и решения экономических и политических проблем 

ведущих стран стали ежегодно проводимые с 1975 г. совещания «большой се-

мерки». 

В послевоенные годы функционируют специализированные учреждения 

ООН – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Междуна-

родный валютный фонд (МВФ), членами которых являются подавляющее 

большинство стран мира. С 1961 г. существует межправительственная Органи-

зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 30 

промышленно развитых государств. 

Формирование уникальной разветвленной системы мирохозяйственных 

связей отражает все многообразие мира, как противоречивость, так и его це-

лостность. В орбиту этих связей втягиваются Россия, другие страны СНГ, стра-

ны Восточной Европы, многие развивающиеся страны. От США поступила 

инициатива создания Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее 

время в нее входят 135 государств. Общая цивилизационная основа развития 

способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества, дает надежду 

всем народам на лучшее будущее. 

Под влиянием НТР стали более важны духовные ценности, знания, уро-

вень развития образования, науки и техники. Все более заметной становится 

взаимосвязь высшего образования, всестороннего научно-технического, эконо-

мического и социального прогресса и национального благосостояния. В ве-

дущих развитых странах Запада постоянно растет доля лиц с высшим образова-

нием среди основной массы трудоспособного населения в возрасте 25-60 лет. 

Так, в начале 90-х годов их количество составило (в%): в США – 35, Канаде – 

30, Японии- 21, Германии – 17, Англии – 15, Франции – 14, Италии – 6. К нача-

лу 90-х годов средняя подготовка рабочей силы в ведущих странах Запада под-

нялась до уровня младшего колледжа. Высшее и среднее специальное образо-

вание становится базовым для большинства профессий. 

Современное производство ведущих западных стран переживает этап 

зрелости научно-технической модернизации. Ведущую роль в увеличении об-

щественного богатства играют новые знания и информация. Производство про-

ходит через новый этап социального и культурного прогресса, способствуя 

быстрому повышению профессионального и социокультурного уровня трудо-

вых ресурсов. 
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Высококвалифицированные рабочие, техники, инженеры, специалисты по 

управлению стали главной ценностью любого производства, а вложения в че-

ловека стали давать наивысшую отдачу. В странах Запада качественным обра-

зом изменилась социальная и профессиональная структура населения. Все 

большую роль в жизни общества стала играть интеллигенция. Резко возросло 

количество «белых» и «золотых» воротничков. 

Такие качественные перемены сформировали и новый образ жизни сотен 

миллионов людей. Появилась новая шкала ценностей. Для многих работающих 

материальное вознаграждение уже не является главным, на передний план вы-

шла возможность творчески трудиться, осуществлять свои мечты, реализовы-

вать свои возможности. 

Возможным результатом этих перемен явилось изменение общественного 

сознания. Все большее значение приобретает понимание необходимости эво-

люционного пути развития. В этой связи в ведущих странах Запада политиче-

ские идеологии правящего класса и рабочих организаций завершили переход от 

конфронтации к социальному компромиссу. Общечеловеческие интересы, со-

хранение и обогащение культурного наследия всех народов, решение глобаль-

ных проблем современности выходят на первый план. В первой половине 90-х 

годов состоялись три мировых форума по глобальным вопросам: «Экология и 

человек» (Рио-де-Жанейро, 1992), «Народонаселение и развитие» (Каир, 1994), 

«Социальные вопросы жизни человечества» (Копенгаген, 1995). Все это гово-

рит о вступлении западных обществ в качественно новый этап своего развития. 

В развитии экономики стран Западной Европы большую роль сыграла 

интеграция. Начало этому процессу было положено созданием европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г. Оно интегрировало каменноуголь-

ную, железорудную и металлургическую промышленность шести стран. Позд-

нее к ЕОУС присоединились еще 6 стран, и сейчас оно контролирует 100% до-

бычи каменного угля, свыше 90% выплавки стали и производства чугуна, около 

40% добычи железной руды в Западной Европе. 

В 1957 г. было подписано соглашение о создании объединения атомной 

промышленности этих стран – Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). В этом же году в Риме ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды 

и Люксембург подписали договор об образовании Европейского экономиче-

ского сообщества (ЕЭС). Цель его – устранить ограничения в торговле между 

странами-участницами, обеспечить свободное передвижение людей, капиталов, 

товаров и услуг. Предполагались также выработка общей политики в области 

транспорта и сельского хозяйства, создание валютного союза, унификация 

налоговых систем. Речь шла о том, чтобы в значительной степени передать 

экономическую политику под контроль наднационального объединения. 

В феврале 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте министры ино-

странных дел и финансов 12 государств – членов Европейского Сообщества 

подписали Договор о Европейском Союзе, предусматривающий трансформа-

цию ЕС в экономический, валютный и политический союз. Договор является 

одним из крупнейших политических и правовых актов в более чем 40-летней 
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истории европейской интеграции, равным по своему потенциальному значению 

Парижскому и Римскому. 

Он открывает новый этап в развитии европейской интеграции. В случае 

его осуществления к концу XX века Европейский Союз превратится, по сути, в 

экономическую «сверхдержаву», равную США и значительно превосходящую 

Японию, политически в большой мере реализует идею Соединенных Штатов 

Европы. Процесс ратификации в странах ЕС прошел достаточно успешно, и 

Договор с 1 ноября 1993 г. вступил в силу. 

Интеграционные процессы в Западной Европе оказали огромное влия-

ние на другие регионы планеты. В 1988 г. был подписан двусторонний дого-

вор о свободной торговле между США и Канадой. 17 декабря 1992 г. заклю-

чено соглашение между США, Канадой и Мексикой о создании Североаме-

риканской ассоциации свободной торговли (НАФТА). Реализация этого со-

глашения началась с 1 января 1994 г. На первых порах соглашение преду-

сматривает демонтаж торговых барьеров, либерализацию режима иностран-

ных инвестиций, свободную миграцию рабочей силы. США активно вовле-

кают в НАФТА Чили и выступают с инициативой создания к 2005 г. зоны 

«свободной торговли», в которую бы вошли 34 страны Северной и Южной 

Америки и Карибского бассейна. 

 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ в. 

 

Во второй половине XX в. наука и технология стали ведущими силами 

цивилизации. Открытие и мирное использование атомной энергии, освоение 

космоса, появление новых технологий коренным образом меняют материаль-

ные и социальные производительные силы. 

Впечатляющие успехи достигнуты в физике, химии, биологии, медицине 

(успешно ведется трансплантация внутренних органов, в разных странах рабо-

тают над созданием искусственного сердца). 

Развитие научно-технической революции привело к невиданному уско-

рению социально-экономических процессов в мире, особенно в индустриаль-

ных государствах. Наука стала приоритетным направлением в государствен-

ной политике. Она обогатилась новыми кадрами и отраслями знаний, сделала 

много открытий, которые изменили облик всей человеческой цивилизации. В 

ней – около 15 тыс. дисциплин. Человек поставил себе на службу ядерную 

энергетику, компьютеры, лазеры, робототехнику, сверхпрочные материалы, 

спутниковую связь, начал освоение околоземного космического пространства. 

Наука превратилась в непосредственную производительную силу. Многие ее 

открытия стали достоянием практики. На их основе созданы новейшие науко-

емкие отрасли народного хозяйства, ставшие базовыми, – электроника, био-

технология, производство новых материалов, информатика. В настоящее вре-

мя микропроцессоры нашли универсальное и повсеместное применение, во 

многих странах информатика обслуживает все народное хозяйство. Неслучай-

но нынешний этап в развитии НТР называют информационной или микропро-

цессорной революцией. 
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Телекоммуникационные средства связи и компьютерная технология по-

лучения, обработки, хранения и передачи информации приобрели в интернаци-

онализации экономической жизни первостепенное значение. Персональные 

компьютеры качественно поднимают творческий потенциал интеллектуального 

труда. Коренные изменения происходят в образе жизни и мыслях людей. Элек-

тронные средства массовой информации, спутниковая связь, обеспечивая прак-

тически мгновенную передачу информации во все уголки земного шара, созда-

ют ощущение одновременности и вездесущия. С развертыванием технологиче-

ской и промышленной революции, индустриализации и урбанизации, а затем 

научно-технической революции второй половины ХХ в. началось и интенсифи-

цировалось беспрецедентное убыстрение исторического и социального време-

ни. Соответственно увеличиваются и темпы научно-технологического прогрес-

са. Например, если в 70-е годы было принято говорить о том, что объем науч-

ной информации удваивается каждые 5-7 лет, то в 80-е годы – каждые 20 меся-

цев, а к концу 90-х годов – ежегодно. 

Смыслом научно-технологического и социального прогресса стал выиг-

рыш во времени. Спутники, компьютеры и факсы способствуют уплотнению 

потоков информации. Телекоммуникационные сети, соединившие самые отда-

ленные точки земного шара, предоставили возможность преодоления времени. 

Человек приобрел способность пребывать одновременно в разных местах и 

быть участником событий, происходящих далеко за пределами своего фактиче-

ского физического присутствия. 

Неконтролируемый рост экономики вступает в противоречие с жизнью 

природы. Металлургия, химия, автомобили губят леса, почву, заражают воду и 

воздух. Техногенные катастрофы нанесли непоправимый урон здоровью мил-

лионов людей, ущерб народному хозяйству. Зонами настоящего экологического 

бедствия являются районы Чернобыля и Южного Урала, территории атомных 

полигонов, крупных химических комбинатов. В последнее десятилетие осозна-

но, что необходимо радикальное изменение отношения к природе: не покоре-

ние ее, а взаимодействие с ней. Сегодня неотложным направлением развития 

НТР является решение глобальных проблем – мировой экологический кризис, 

дефицит ресурсов, демографический дисбаланс, голод и нищета, эпидемии в 

странах «третьего мира», преступность и наркомания. В широких обществен-

ных кругах все более осознается новый смысл древнего изречения Протагора, 

что «именно человек является мерой всех вещей». 

Информационная революция ведет и к социальным последствиям  – ро-

сту безработицы. Но высокий уровень национального дохода позволяет в 

развитых странах обеспечить безработным гарантию прожиточного «соци-

ального минимума». 

Новейшая технология требует качественно нового работника – с солид-

ным уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовок, без чего 

могут возникнуть катастрофы типа чернобыльской. Отсюда постепенно расту-

щее разнообразие творческих специальностей и видов деятельности. 

Интеллектуальная жизнь человека состоит из двух культур – научной и 

художественной, они должны находиться в гармоничном взаимодействии. 
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Наука, став могучим фактором прогресса, не может целиком заполнить душу 

человека. Искусство образными средствами решает вопросы о смысле жизни, о 

совести и долге, оценки добра и зла. 

Сложные процессы происходят во второй половине XX в. в художе-

ственной культуре. В годы второй мировой войны многие деятели культуры 

с оружием в руках сражались против гитлеровцев за свободу и националь-

ную независимость своих стран (французские писатели Л. Арагон, А. Камю, 

немецкие писатели А. Зегерс, В.Бредель, дважды был ранен на фронте Э. 

Хемингуэй). Осмысление происходящего и итогов войны, ее жестоких буд-

ней, поведения людей в экстремальных условиях стало важной темой миро-

вого искусства. 

В условиях «холодной войны» усилилась конфронтация сил в художе-

ственной культуре, идеологическая сторона творчества преобладала над худо-

жественной. Росло значение культуры развивающихся стран в мировой худо-

жественной культуре (индийский кинематограф, африканские и латиноамери-

канские мелодии). Одним из следствий НТР явилось ускоренное развитие 

средств массовой коммуникации, что создало материальные условия для рас-

цвета массовой культуры и появления рок-музыки. 

Во второй половине XX века возникла разновидность критического реа-

лизма – неореализм. Неореалисты поставили целью показ «разгримированной 

жизни». Неореализм оказал влияние на мировой кинематограф – творчество 

Акира Куросавы, Анджея Вайды, Алексея Германа. Темой торжества гумани-

стического начала в «маленьком» человеке проникнуты поздние произведения 

Э. Хемингуэя, особенно повесть-притча «Старик и море», за которую автор был 

удостоен Нобелевской премии. Осмыслению судеб творческой интеллигенции 

в переломные эпохи посвящены лучшие произведения Лиона Фейхтвангера 

«Лисы в винограднике», «Мудрость чудака», «Гойя». 

Со второй половины 40-х годов в ряде стран Европы получил распро-

странение так называемый «социалистический реализм». Основными его чер-

тами принято считать: наличие нового героя – революционера-пролетария, 

коммуниста; партийность – отражение и оценка жизненных явлений с позиции 

марксистско-ленинской идеологии. Многие исследователи сегодня отрицают 

существование соцреализма как самостоятельного художественного метода, 

считая его явлением не художественным, а идеологическим или одним из 

идейно-содержательных разновидностей критического реализма. Творчество 

французского писателя Луи Арагона, чилийского поэта Пабло Неруды (судьба 

Латинской Америки, переплетение патетики и лирики) показывает, что соцреа-

лизм существовал как самостоятельное направление. Особенно полное отраже-

ние это направление нашло в советской культуре ХХ в. 

В 50-60 годы была развернута кампания против авангардных течений. 

Игнорировалось творчество мастеров, не вписывавшихся в рамки соцреализ-

ма. Это привело к росту эмиграции деятелей культуры. В странах Восточной 

Европы после событий в Венгрии (1956 г.) и Чехословакии (1968 г.) усили-

лись гонения против политического и художественного инакомыслия, рас-

ширилась сфера запретных тем. Творческая интеллигенция стала одной из 
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влиятельных сил демократических революций 1989-1990 г. в странах Во-

сточной Европы. 

Развитие средств массовой коммуникации стимулировало небывалое раз-

витие массовой культуры (общедоступные и развлекательные). Жанры массо-

вой культуры – шоу, боевик, шлягер, комикс. Культ «звезд» – искусственное 

создание популярности, средство развлечения. Пропаганда насилия, секса спо-

собствовала деградации нравов. 

Новые направления в искусстве формировались в значительной степени 

под влиянием философии экзистенциализма (существования), возникло искус-

ство абсурда. Их идеологами были Ж.П.Сартр и А.Камю. По их мнению, «бы-

тие понять нельзя, а можно только почувствовать». В центре их внимания – 

личность и ее отношения с миром, обществом, богом, отрицание человеческих 

ценностей и надежд на изменение мира. «Театр абсурда» Ионеско – отсутствие 

сюжета, жизненных идеалов, спонтанность и необъяснимость поступков персо-

нажей, бессмысленность диалогов. В сфере художественной жизни дальнейшее 

развитие получили основные направления модернизма, прежде всего, сюрреа-

лизм и абстракционизм. 

Одним из сравнительно новых направлений в современном искусстве яв-

ляется поп-арт. Молодые художники предложили изображать окружающие че-

ловека повседневные предметы и технические изделия, современную город-

скую среду – в надежде сделать искусство понятным широкому зрителю, попу-

лярным. Но если предметы, изображаемые поп-артистами, действительно по-

пулярны (консервные банки, бутылки «Кока- колы и др.), то об их произведе-

ниях этого сказать нельзя. Эти картины отпугивали публику и критиков своей 

пошлостью и безысходностью. Идеи поп-арта способствовали развитию ре-

кламного плаката. 

Развитие инженерных знаний сделало возможным использование но-

вейших строительных и отделочных материалов, таких смелых решений, как 

подвешенные на стальных тросах или бетонных решетках перекрытия или 

бетонные купола над огромными выставочными и спортивными залами, ста-

дионами и т.п. Примером может служить бетонный купол Олимпийского 

дворца спорта в Риме. 

Во второй половине ХХ в. обновились принципы планирования горо-

дов. Новым было более свободное расположение жилых домов, сохранение 

природного окружения, сосредоточение в микрорайонах всего, что необхо-

димо для повседневной жизни, улицы только для пешеходов, скоростные ав-

томагистрали, размещение промышленных районов вдали от жилья и т.д. 

Площади и другие открытые пространства демонстрируют свою современ-

ность памятниками нынешних художников. Но понимание качества их не-

редко остается монополией элиты. 

Ярким феноменом художественной жизни второй половины XX века ста-

ло рок-движение, появившееся в начале 60-х годов в Англии и США и охва-

тившее весь мир. Творцы рока – Элвис Пресли, группы «Битлз», «Роллинг Сто-

унз». В рок-музыке выразился стихийный протест молодежи против социаль-

ной неустроенности, войны и милитаризма, расовой дискриминации. Их сцени-
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ческий и бытовой облик был подчеркнуто демократичен. Рок-музыка стала си-

лой, способной объединить разнородные молодежные движения и группиров-

ки. Так, музыка группы «Битлз» отличается изысканностью мелодии и ритма, 

глубиной, лаконичностью, искренностью песен. Песни «Все, что вам нужно – 

любовь», «Дайте миру шанс» стали неофициальными международными моло-

дежными гимнами. 

Рок связан с передовыми общественными движениями. Международный 

рок-фестиваль в 1 968 г. осудил войну во Вьетнаме. Популярны стали концерты 

«Рок против...» (расизма, милитаризма, наркомании...), рок-музыканты участ-

вуют в благотворительных акциях. Рок внедрился и в классическую культуру. 

Заметным событием музыкальной жизни стала постановка рок- оперы Э.Л. 

Уэббэра и Райса «Иисус Христос – суперзвезда», в которой соединились до-

стижения рока с традициями классической оперы. 

В 70-е годы происходило формирование национальных рок- движений. 

Рок стал не только явлением в художественной культуре, но и стилем жизни и 

мышления молодежи. Он характеризовался открытостью, внутренней и внеш-

ней свободой, неприятием фальши, пацифизмом, богоискательством. 

Художественная культура в конце 80-начале 90-х годов получила ши-

рокий простор для развития, чему способствовала демократизация обще-

ственной жизни. С другой стороны, коммерциализация средств массовой 

коммуникации способствовала экспансии американской массовой культуры, 

вытесняющей подлинное искусство и национальную культуру. Переоценка 

многих событий новейшей истории порождает огульное отрицание дости-

жений искусства соцреализма, что наглядно проявилось в уничтожении па-

мятников, символизирующих «социалистический выбор» и его вдохновите-

лей. С памятниками воюют только варвары, рабы и фанатики. Сокрушая 

памятники, они уничтожали следы былого рабства и унижения, но в душе 

оставались рабами. 

Национальное возрождение народов способно вызвать мощный культур-

ный подъем, но оно таит опасность религиозного фанатизма, национализма. 

Обществу важно преодолеть существующие противоречия. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Составьте план рассказа: основные экономические, социальные, полити-

ческие последствия второй мировой войны для стран — основных ее участниц.  

2. Каковы главные причины социально-этнических конфликтов по их це-

лям? Приведите конкретные примеры из новейшей истории. Какие из назван-

ных этнических конфликтов доминируют в современной истории?  

3. Охарактеризуйте причины обострения межэтнических, национальных 

конфликтов в нашей стране в конце XX- начале XXI вв. Приведите конкретные 

примеры, используя материалы СМИ, Интернет-ресурса.  

4. Охарактеризуйте основные черты внутренней политики США после вто-

рой мировой войны.  
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5. Охарактеризуйте проблемы выбора пути развития, стоявшие перед во-

сточноевропейскими странами после второй мировой войны. Какие обстоятель-

ства определили выбор модели их развития?  

6. Определите общие и специфические черты развития стран Восточной Ев-

ропы. В чем их отличие от западноевропейских моделей устройства общества?  

7. Охарактеризуйте процесс развертывания демократических революций в 

странах Восточной Европы в 80—90-е гг. Определите их связь с началом демо-

кратических преобразований в СССР.  

8. Какое место по уровню своего развития занимает Япония среди других 

стран Азии, мира? Как вы понимаете слова «японское чудо»? В чем оно про-

явилось?  

9. Охарактеризуйте сущность политического режима, сложившегося в Ки-

тае после второй мировой войны. Какое значение для Китая имели его отноше-

ния с СССР?  

10. Охарактеризуйте причины кризиса коммунистических режимов и распада 

«социалистического лагеря». 

11. Какие благоприятные условия во время и после второй мировой войны 

способствовали ускоренному индустриальному развитию большинства стран 

Латинской Америки?  

12. Объясните ваше понимание тезиса о том, что военно-блоковое противо-

стояние стало тормозом для решения основных проблем мирового развития, 

источником социальных, политических и экономических трудностей во многих 

районах мира?  

13. Что такое «Политика гласности»? В чем ее особенности? Какие перемены 

произошли в литературе, культуре, кино и музыке? 
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ТЕМА: Экономическая и политическая интеграция в мире как основное 

проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков 

 

1. Постиндустриальное общество – третья волна истории. Понятие 

глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, 

услуг, информации  

2. Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике 

большинства стран мира  

3. Новая система международного разделения труда, миграция рабо-

чей силы  

4. Интеграционные процессы и создание политических и экономиче-

ских союзов различных государств, международных органов и организаций  

5. Значение информационной революции в формировании постинду-

стриального общества  

6. Антиглобализм как составная часть глобализации 
 

XX век был временем невиданных прежде в истории человечества пере-
мен. Наиболее яркие свидетельства этого – успехи науки и техники, изменение 
условий труда, быта и досуга людей в ведущих странах мира. 

Но XX век был и временем крайнего обострения противоречий мирового 
развития. Человечество пережило две мировые войны, «холодную войну», со-
провождавшуюся множеством локальных конфликтов, которые унесли милли-
оны жизней, кровавые гражданские войны во многих странах, массовые ре-
прессии на классовой, идеологической или этнической основе. Эти трагические 
события в значительной мере способствовали утверждению во многих странах 
мира принципов верховенства прав человека и гражданина. Они были закреп-
лены как в международных документах, так и в конституциях и законах от-
дельных стран. И все же мир начала XXI в. не свободен от гонки вооружений, 
локальных конфликтов, насилия, нарушений международно-правовых норм и 
прав человека, появились проблемы, связанные с неравномерностью развития, 
экологическими угрозами, международным терроризмом и т.д. 

Ускорение мирового развития в XX в. было тесно связано с дальнейшим 
усовершенствованием средств транспорта и связи, вывозом капитала и углуб-
лением взаимозависимости экономик ведущих стран мира. Этот процесс полу-
чил название глобализации. Мировая экономика стала более или менее целост-
ным организмом. Это, однако, не исключает жесточайшей конкуренции между 
ее основными участниками – транснациональными компаниями (ТНК) и транс-
национальными банками (ТНБ), которая ведется в условиях активного вмеша-
тельства национальных государств и их объединений в экономическую жизнь. 

Крупнейшим событием конца XX столетия явился распад и саморазру-
шение СССР, имеющий огромные международные последствия. На месте «со-
циалистического лагеря» возникла группа суверенных государств. Произошло 
объединение Германии. Западная Европа стала форсировать процесс экономи-
ческой и политической интеграции в рамках Европейского Союза и НАТО, 
вновь созданные государства на месте бывших советских республик образовали 
Содружество независимых государств (СНГ). США остались единственной 
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сверхдержавой мира и недвусмысленно заявили претензии на мировое лидер-
ство. НАТО устремилось на Восток. 

В условиях перехода к новой системе международных отношений Россия 
(преемник СССР) столкнулась с серьезными геополитическими сдвигами, вре-
менной дезориентацией в определении главного противника на международной 
арене, перегруппировкой сил, коалиций и союзов, заменой ряда прежних идео-
логических стереотипов, сменой политических режимов, возникновением но-
вых государств и т.д. 

Подобные процессы не могли не ослабить наших внешнеполитических по-
зиций. Россия была не в состоянии оказать противодействие созданию своего 
рода «санитарного кордона», расширению НАТО за счет бывших государств – 
членов Варшавского договора (Чехии, Венгрии, Польши), в дальнейшем и за 
счет «второго эшелона» (стран Балтии и других стран). Все это – попытки ис-
ключить Россию из механизма принятия решения по ключевым вопросам евро-
пейской и мировой безопасности. Такое развитие событий может придать России 
роль «побежденной державы», не имеющей равноправного статуса в междуна-
родных делах. В этой крайне невыгодной обстановке России нужно было макси-
мально использовать дипломатические средства, переговорный процесс для 
обеспечения своего участия в формировании положения дел в Европе и мире. 

Одним из результатов этих усилий стало подписание основополагающего 
акта, регулирующего отношения между Россией и НАТО (май 1997 г.). Этот до-
кумент предусматривает в рамках деятельности Совместного постоянного со-
вета участие сторон на равноправной основе, в случае достижения консенсуса, в 
планировании и подготовке совместных операций, в том числе и миротворче-
ских под руководством Совета Безопасности ООН, или под ответственностью. 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Одна-
ко наши новые «друзья» считали для себя не всегда обязательным следовать 
этим договорам. И это следовало иметь в виду. 

Ликвидация СССР вызвала перегруппировку сил в глобальном масштабе. 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), куда входят почти 40 стран, все бо-

лее активно включается в передел сфер экономического влияния, а также поиск 
новых форм и методов обеспечения своей безопасности. Здесь идет поиск прин-
ципов построения нового регионального международного порядка, складывается 
новый центр мировой политики и экономики. Помимо «старых» мировых лиде-
ров (Японии) в регионе в конце ХХ – начале ХХI вв. появились новые – Китай и 
Индия. Уже сейчас в регионе производится почти 2/3 мирового ВВП. При этом 
не могут не вызывать тревогу прорыв Индии и Пакистана в число «ядерных 
держав» и их активное перевооружение, а также сохранение ряда серьезных оча-
гов напряженности, порожденных в одних случаях межгосударственным поли-
тическим противостоянием (Корейский полуостров, Тайвань), в других – неуре-
гулированностью территориальных споров (между Японией, Россией, Китаем, 
Кореей, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией, Брунеем и т.д.) 

Важное место принадлежит Исламскому миру с населением почти в 600 
миллионов и усредненном ВВП около 5 трлн. долларов. В начале ХХI века в 
этом регионе в полной мере заявил о себе радикализм на религиозно – цивилиза-
ционной основе. В середине 1990-х годов сложилось исламистское подполье, 
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возглавляемое арабской по составу участников организацией «Аль-Каида» («Ос-
нова») Укоренившись в горном массиве между Афганистаном и Пакистаном, эта 
организация превратилась в штаб действий, направленных против «дальних» 
врагов в лице США и Израиля, и «ближних» противников в виде режимов в Па-
кистане, Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии, Египте, Иордании и ряде дру-
гих стран. Инициированная радикально настроенными исламистами диверсион-
но-террористическая война охватила в начале ХХI в. сплошной пояс от Восточ-
ного Средиземноморья до долины Инда, превратив его в кризисный эллипс. Ре-
шение проблем, связанных с терроризмом в этой части мира, останется в центре 
внимания международной политики еще на достаточно длительный период. 

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна последовательно 
укрепляет свои позиции как один из центров влияния и хозяйственного роста в 
формирующемся многополярном мире. Речь идет о 33 суверенных государ-
ствах с общим населением, приближающимся к 600 млн. человек, суммарным 
ВВП – более 2 трлн. долл., объемом внешней торговли – свыше 1,2 трлн. долл. 
и долей промышленной продукции в экспорте, составляющей порядка 65%. 
Новый имидж Бразилии как одной из восходящих стран-гигантов, мощная 
внешнеторговая экспансия Мексики, мировой вес агропромышленного ком-
плекса Аргентины и энергетического сектора Венесуэлы, общепризнанные эко-
номические успехи Чили – все эти и другие факторы «работают» на повышение 
удельного веса Латинской Америки на международной арене и придают ей вы-
сокую глобальную значимость. Человечество сегодня не может обойтись без 
экспортируемого Аргентиной и Бразилией продовольствия, без латиноамери-
канской нефти, меди, сои, кофе, тропических фруктов и многих других товаров, 
поставляемых латиноамериканскими странами на мировой рынок. 

Конечно, Африка сейчас находится в менее выгодном, а в отдельных её 
регионах и просто бедственном положении. В 1990-е гг. рост доходов на душу 
населения наблюдался лишь в 8 из 43 африканских стран к югу от Сахары; в 2 
из 16 арабских стран. В 70 странах, где проживал 1 млрд. человек (почти 20 % 
населения планеты), численность населения росла опережающими темпами по 
сравнению с развитием сельского хозяйства и промышленности. Производство 
ВНП на душу населения в этих странах составило к началу XXI в. менее 300 
долларов в год. Это порог, ниже которого, как считают эксперты ООН, не 
обеспечивается физическое выживание людей. 

Но как бы ни складывалась судьба Африки, ее втягивание в общемировые 
связи будет ускоряться, а роль в мире возрастет. Достаточно привести только 
один фактор – демографический. Прирост населения во многих африканских 
странах на рубеже XX и XXI вв., несмотря на ужасные болезни, составляет 
2,5-3%, а в некоторых – 3,5%. На фоне постарения населения Европы и сокра-
щения численности жителей в ряде европейских государств значение этого 
фактора создает перспективу, с которой неизбежно придется считаться всем, 
на чью долю выпало жить в XXI в. По подсчетам экспертов ООН, численность 
африканцев к 2050 г. увеличится с 728 млн. до 4,6 млрд. человек и будет со-
ставлять более 40% населения Земли 

В современном мире происходят глобальные перемены. В ведущих стра-

нах мира достигнуты новые рубежи в развитии науки и техники. Преобразует-
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ся социальная структура общества. Углубляются мировые хозяйственные свя-

зи. Государства тесно взаимодействуют друг с другом с целью обеспечения 

военной, экологической, экономической и информационной безопасности во 

всемирном масштабе. В то же время обострились проблемы социального нера-

венства, бедности и нищеты. Претензии США и их союзников на мировое ли-

дерство, нарушение Америкой норм международного права, агрессия против 

Сербии и Ирака осложнили ситуацию в мире, способствовали активизации 

международного терроризма, который стал серьезной угрозой безопасности 

народов и государств. 

Исходя из новых международных реалий и отвечая на вопрос, как же бу-

дет развиваться мир в XXI веке, по крайней мере в ближайшей перспективе, 

можно предположить следующее. 

США располагают значительными возможностями сохранения военного 

и научно-технического превосходства над остальными странами мира на бли-

жайшие десятилетия, что позволит им и далее выдвигать претензии на миро-

вое лидерство. Не вполне ясны перспективы Евросоюза – с учетом противоре-

чий между «старыми» и «новыми» его членами, – но в любом случае он со-

хранит заметное влияние в мировой экономике. В то же время Китай, при 

условии сохранения высоких темпов развития, уже к середине XXI в. начнет 

опережать США по многим параметрам экономики, науки и техники. На роль 

супердержав также будут претендовать Индия и Бразилия (или коалиция лати-

ноамериканских стран). Повышения своего авторитета на международной 

арене рассчитывает добиться и исламский мир. 

Серьезные шансы на повышение своей роли в мировых делах, судя по 

многим прогнозам, существуют и у России, если ей удастся решить внутрен-

ние проблемы и сохранить набранные в начале XXI века темпы развития. 

Многие мыслители, ученые и политики различных стран надеются, что рано 

иди поздно человечество признает многополярность мира и необходимость стро-

ить отношения между его «полюсами» на основе равенства, уважения свободы 

выбора пути развития и строгого соблюдения международно-правовых норм. 

Знание всех этих процессов и их предпосылок необходимо будущему 

специалисту. Оно является залогом осознания им своего места в сегодняшнем 

быстроменяющемся мире, формирования активной гражданской позиции и 

успешного выбора на пути получения среднего профессионального, а также 

высшего образования и будущей профессиональной деятельности. 
 

Вопросы для повторения: 
 

1. В чем вы видите главные достижения человеческой цивилизации в 

XX – начале XXI века? 

2. Назовите главные угрозы человечеству, возникшие на протяжении 

XX века. Каким образом, по вашему мнению, они могут быть устранены? 

3. Попробуйте дать свой прогноз возможных перспектив развития ми-

ра в XXI веке. 

4. С какими вызовами придется столкнуться человечеству в первую 

очередь? При ответе используйте материалы СМИ и Интернета. 
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ТЕМА: Международное взаимодействие народов и государств  

в современном мире 
 

1. Однополярный или многополюсный мир  

2. Активизация сотрудничества стран и регионализация как реакция 

на утверждение США в роли единственной сверхдержавы  

3. Глобализация и рост взаимозависимости стран мира  

4. Новые субъекты международного общения  

5. Перспективы становления нового миропорядка  

6. Глобальные угрозы в XXI веке  

7. Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина воз-

можных конфликтов. Проблема международного терроризма и пути борь-

бы с ним 
 

Современный этап международных отношений характеризуется стремитель-

ностью перемен, новыми формами распределения власти. Ушло в прошлое проти-

востояние двух сверхдержав – СССР и США. Разрушилась старая система между-

народных отношений, которая получила название биполярной- двухполюсной. 

В пестрой картине ломки старых и строительства новых международных 

отношений все же можно выделить несколько просматривающихся тенденций 

развития. И главные из них – формирование однополярного и многополярного 

мира. Большинство стран устраивает многополюсный мир, так как он отвечает 

интересам всего мирового сообщества в противовес однополярному миру, вы-

годному лишь США. 

Реальным воплощением этой точки зрения становится регионализация-

тенденция, являющаяся реальной альтернативой глобализации.  

Регионализация характеризуется: 

 многополярностью - возникновением нескольких мировых центров, 

объединяющих вокруг себя страны и народы мира (ими могут стать: Россия, 

США, Европейское сообщество. Япония или Китай); 

 наличием региональных экономических зон (Европейский Союз, зона 

большой китайской экономики, ареал японской интеграции, АСЕАН); 

 географической близостью, которая оказывает прямое и косвенное 

влияние на характер течения экономических процессов в регионах; 

 общностью культур, которая сплачивает каждую глобальную эконо-

мическую зону (экономические объединения гораздо менее долговечны); 

 транспортными, электронными и информационными коммуникация-

ми, скрепляющими в единую многополярную систему экономические зоны и 

объединения; 

 геополитическим кодом – геополитической картиной мира, в которой 

интегрированы исторические традиции, оценки, стереотипы мышления. 

Убедительным подтверждением стремления народов многих стран к сов-

местному решению назревших проблем являются региональные организации, 

провозглашающие своей целью поддержание мира и стабильности в опреде-

ленных районах планеты: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
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Африканский союз (АС), Организация американских государств (ОАГ), Органи-

зация «Исламская конференция» (ОИК) и другие. 

Деятельность международных организаций не всегда гарантирует успехи 

в решении проблем мирового развития. После завершения «холодной войны» и 

прекращения противостояния СССР и США число «горячих точек» в мире не 

снизилось. Количество внутригосударственных, межэтнических, межрелигиоз-

ных конфликтов резко увеличилось, началось расползание по планете ядерного 

оружия. Сложившуюся ситуацию иногда называют «новым мировым беспоряд-

ком». В новых условиях американские правящие круги сформулировали идею 

американского мирового лидерства - особой ответственности США за 

установление и сохранение мировой стабильности.  Опираясь на огром-

ную военную, экономическую мощь и разветвленную систему союзов, считая 

себя победителем в «холодной войне», США надеялись играть роль единствен-

ной глобальной сверхдержавы. 

Распад СССР и роспуск Организации Варшавского Договора породили но-

вые противоречия. Обширные территории в Азии и Африке, ранее кон-

тролировавшиеся СССР и союзными ему режимами, оказались охвачены хаосом и 

противоборством различных политических и религиозных группировок и кланов. 

Американские политики стремились навязать всему миру некие «универ-

сальные», по их мнению, либерально-демократические ценности, которые зача-

стую не отвечали историческим, экономическим и политическим особенностям 

различных стран и народов. Защита странами Запада принципов «мира без гра-

ниц», гарантирующего свободу перемещения идей, людей и капиталов рас-

сматривается во многих странах как угроза их национальной безопасности и 

культурным традициям. Поднялась новая волна антиамериканизма, выразив-

шаяся в росте числа террористических актов, направленных против развитых 

стран, их дипломатических представительств и военных объектов. Ее жертвами 

чаще всего становятся рядовые граждане. 

Методы, которые правящие круги Соединенных Штатов избрали для за-

щиты национальных интересов и борьбы с международным терроризмом, часто 

еще более осложняют международную обстановку. Страны, охваченные внут-

ренними конфликтами или объявленные центрами международного террориз-

ма, могут стать объектом военного вмешательства. При этом США сочли себя 

вправе применять силу без санкции Совета Безопасности ООН. Так, были про-

ведены операции против Югославии (1999) и Ирака (2003). С точки зрения 

международного права они являлись агрессией. Ряд политиков считает, что 

США захватили Ирак, чтобы установить контроль над его нефтяными богат-

ствами, а не ради распространения демократии. То же самое можно сказать и о 

событиях, охвативших страны Ближнего Востока, арабских революциях 2011 

года. Война в Ливии – красноречивое тому подтверждение. 
 

Новый мировой порядок и глобальные проблемы цивилизации 
 

Новый мировой порядок — это применяемое в политике обозначение 
для разнообразных явлений в настоящем и прогнозов на будущее мирового 
устройства. Мировой порядок – это довольно стабильное построение, сохра-
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няющее свою базовую структуру в течение длительного времени. Он обязан 
своей стабильностью приблизительному балансу между различными держава-
ми. Развал старого миропорядка означает, что старое равновесие было нару-
шено. Переходный период – это просто период, в ходе которого мир стремится 
достигнуть нового равновесия. После того как новое равновесие достигнуто, 
формируется новый порядок. События нашего времени показывают, что мы 
живем в переходный период, когда равновесие еще не наступило. И когда оно 
наступит, пока неизвестно. 

Между тем, к началу XXI в. стало очевидно, что перед человечеством 
встали проблемы, от решения которых зависит само существование земной 
цивилизации. Поэтому их часто именуют глобальными. Они тесно взаимосвя-
заны друг с другим. Их решение может быть найдено только совместными уси-
лиями всего мирового сообщества. 

Нельзя считать полностью устраненной военную угрозу в условиях роста 
локальных конфликтов, расползания ядерного оружия. 

Серьезной глобальной проблемой современности является международ-
ный терроризм. К методам террора относятся похищения и убийства полити-
ческих деятелей, захват заложников и предъявление требований в обмен на их 
освобождение, попытки запугать власти и население той или иной страны уни-
чтожением гражданских и военных объектов. В век информационных техноло-
гий и оружия массового поражения терроризм стал еще более опасен. Террори-
стические и криминальные группировки приобрели возможность согласовывать 
свои действия, поддерживать друг друга, тайно получать финансовую помощь 
от сочувствующих им правительств и отдельных лиц. Особую опасность пред-
ставляют попытки лидеров террористических движений и организаций придать 
своей деятельности характер национально-освободительной борьбы. Наметив-
шаяся тенденция использования террористами внушительного арсенала 
средств, включая возможность радиационного, химического и бактериологиче-
ского поражения, создает реальную угрозу мировому сообществу, для всех 
стран без исключения, независимо от их финансового состояния и экономиче-
ского развития, политического устройства и отношения к религии. Генеральная 
Ассамблея ООН, обеспокоенная этими тенденциями,9 декабря 1994года приня-
ла Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма. Необхо-
димую юридическую базу для борьбы с терроризмом на территории России и 
стран СНГ создают Договор от 4 июня 1999 г.и Решение о создании Антитер-
рористического центра от 1 декабря 2000 г., принятые рамках СНГ, а также 
нормы, регулирующие деятельность Региональной антитеррористической 
структуры ШОС. 

Все более острыми становятся экологические проблемы. Специалисты 
бьют тревогу по поводу разрушения озонового слоя. Значительное увеличение 
выбросов в атмосферу углекислого газа, образующегося в результате сгорания 
различных видов топлива, является одной из причин начавшегося глобального 
потепления климата. Из-за изменений климата и ветровой эрозии почвы во мно-
гих районах мира идет наступление пустынь. Только в Африке за последние 50 
лет ежегодно пустыни поглощали 1,3 млн. гектаров продуктивных земель. 

Продолжается загрязнение воздуха, воды, почвы токсичными, в том чис-
ле радиоактивными, отходами производства, химическими веществами и ядо-
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химикатами, использующимися в сельском хозяйстве. Увеличение государ-
ственных расходов на охрану окружающей среды в отдельных странах, между-
народные меры (конференция 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), приняв-
шая концепцию устойчиво-безопасного развития человечества), вступление в 
силу в 2005 году Киотского (Япония) протокола пока остаются лишь добрыми 
пожеланиями. Тем более, что Киотский протокол, определяющий предельно 
допустимые нормы выброса углекислого газа в атмосферу, не подписали такие 
страны как США, Китай, Индия, Австралия, на долю которых приходится бо-
лее 50 % урона, наносимого окружающей среде. 

Развивающиеся страны стали источником демографических проблем, 
вызванных стремительным увеличением численности населения Земли. Голод, 
нищета, болезни стали неизменными спутниками беднейших государств Афри-
ки и Азии. Численность их населения – около 2 млрд. человек, а доход граждан 
составляет менее 1 доллара в день. В этих государствах не решена проблема 
снабжения населения продовольствием, водой, медикаментами, полыхают 
внутренние конфликты. Международные программы помощи бедным государ-
ствам не способны решить все проблемы. Высокоразвитые страны тратят на нее 
всего лишь 0,1 % своего ВВП (наибольшую помощь оказывает Швеция: 0,44 %, 
наименьшую – США: 0,04 %.) 

Некоторые ученые говорят о кризисе цивилизации, имея в виду неиз-
бежность ее гибели, если проблемы безопасности, экологии и неравномерности 
развития не найдут в XXI в. качественно нового решения. Возможно, это будет 
связано с переводом транспорта на экологически чистое водородное топливо, 
овладением энергией термоядерного синтеза, а может быть, – за счет освоения 
других планет Солнечной системы. Нельзя исключить и того, что осознание че-
ловечеством наступления кризиса цивилизации приведет к смене критериев 
прогресса, сложившихся на заре индустриальной эпохи. Согласно этим крите-
риям, постоянный рост уровня жизни и потребления выступает высшей цен-
ностью. Поворот к постматериальным ценностям означает особое внимание к 
качеству жизни. 

Важнейшим показателем в данном случае выступит безопасное для чело-
века состояние среды его обитания и возможность питания экологически чи-
стыми продуктами. Для достижения нового качества жизни необходимо, поми-
мо охраны природы, разумное самоограничение потребления в развитых стра-
нах, принятие мер планетарного масштаба для решения проблем бывших коло-
ний и зависимых стран. 

 

Вопросы для повторения: 
 

1. В чем Вы видите различия однополюсного и многополюсного мира? 
2. Завершен ли процесс формирования нового мирового порядка после па-
дения СССР и на какой стадии он находится? 
3. Почему, на Ваш взгляд, число локальных конфликтов в мире после 1991 
года возросло? 
4. В чем заключается опасность международного терроризма? 
5. Какие из мировых проблем можно назвать в качестве проблем, грозящих 
человеческой цивилизации? 
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ТЕМА: Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

мировая политика 
 

1. Происхождение глобальных проблем современности  

2. Глобалистика и политическая сфера  

3. Геополитические факторы в мировом развитии и современность  

4. Геополитическое положение и национальные интересы России  

5. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО 

 

Глобальные проблемы современности. Разрушение природной среды 

 

На сегодняшний день самой большой и опасной проблемой является ис-

тощение и разрушение природной среды, нарушение внутри нее экологическо-

го равновесия в результате растущей и плохо контролируемой деятельностью 

людей. Исключительный вред приносят производственные и транспортные ка-

тастрофы, которые ведут к массовой гибели живых организмов, заражению и 

загрязнению мирового океана, атмосферы, почвы. Но еще большее негативное 

воздействие оказывают непрерывные выбросы вредных веществ в окружаю-

щую среду 

Во-первых, сильное влияние на здоровье людей, тем более разрушитель-

ное, что человечество все сильнее скучивается в городах, где концентрация 

вредных веществ воздухе, почве, атмосфере, непосредственно в помещениях, а 

также и в других воздействий (электричество, радиоволны и пр.) очень высоко.  

Во-вторых, исчезают многие виды животных и растений, и появляются 

новые опасные микроорганизмы. 

В-третьих, ухудшается ландшафт, плодородные земли превращаются в 

сваи, реки в сточные канавы, изменяется местами водный режим и климат. Но 

самой большой опасностью грозит глобальное изменение (потепление) клима-

та, возможное, например, из-за увеличения в атмосфере углекислоты. Это спо-

собно привести к таянию ледников. В результате под водой окажутся огромные 

и густонаселенные районы в разных регионах мира.  
 

Загрязнение атмосферы 
 

Наиболее распространенные загрязнители атмосферы поступают в нее в 

основном в двух видах: в виде взвешенных частиц или в виде газов. 

Углекислый газ, в результате сжигания топлива, а также производства 

цемента попадает в атмосферу.  

Угарный газ. Сжигание топлива, которое создает большую часть газооб-

разных, да и аэрозольных загрязнений атмосферы.  

В настоящее время в результате деятельности человека в атмосферу по-

ступает около 300 миллионов тонн угарного газа. 

Мощный источник минеральной пыли – промышленности строительных 

материалов. Добыча и дробление пород в карьерах, их транспортировка, произ-

водство цемента, само строительство – все это загрязняет атмосферу минераль-

ными частицами.  
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Загрязнение почвы 

 

Почти все загрязняющие вещества, которые первоначально попали в ат-

мосферу, в конечном итоге оказываются на поверхности суши и воды. Оседа-

ющие аэрозоли могут содержать ядовитые тяжелые металлы – свинец, ртуть, 

медь, ванадий, кобальт, никель. Обычно они малоподвижны и накапливаются в 

почве. Но в почву попадают с дождями также кислоты. Соединяясь с ним, ме-

таллы могут переходить в растворимые соединения, доступные растениям. В 

растворимые формы переходят также вещества, постоянно присутствующие в 

почве, что иногда приводит к гибели растений.  

 

Загрязнение воды 

 

Использованная человеком вода в конечном счете возвращается в при-

родную среду. Но, кроме испарившейся, это уже не чистая вода, а бытовая, 

промышленные и сельскохозяйственные сточные воды, обычно не очищенные 

или очищенные недостаточно. Таким образом, происходит загрязнение пресно-

водных водоемов – рек, озер, суши и прибрежных участков морей.  

Различают три вида загрязнения вод – биологическое, химическое и фи-

зическое. 

Загрязнение океанов и морей происходит вследствие поступления загряз-

няющих веществ с речными стоками, их выпадения из атмосферы и, наконец, 

благодаря деятельности человека.  

Особое место в загрязнении океанов занимает загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами. Естественное загрязнение происходит в результате просачи-

вания нефти из нефтеносных слоев, главным образом, на шельфе. 

Наибольший вклад в нефтяное загрязнение океана вносят морские пере-

возки нефти, а также внезапные разливы больших количеств нефти при авариях 

танкеров.  

 

Проблемы озонового слоя 

 

В среднем в атмосфере Земли ежесекундно образуется и исчезает около 

100 т. озона. Даже при небольшом повышении дозы у человека появляется ожо-

ги на кожи. Заболевания раком кожи, а также болезни глаз, приводит к слепоте, 

связано с ростом интенсивности УФ – радиации. 

Биологическое действие УФ радиации обусловлено высокой чувстви-

тельностью нуклеиновых кислот, которые могут разрушаться, что приводит к 

гибели клеток или возникновению мутаций. Мир узнал о глобальной экологи-

ческой проблеме «озоновых дыр». В первую очередь разрушение озонового 

слоя является все более развивающиеся гражданская авиация и химические 

производства. Применения азотных удобрений в сельском хозяйстве; хлориро-

вание питьевой воды, широкое использование фреонов холодильных установ-

ках, для тушения пожаров, в качестве растворителей и в аэрозолях привело к 

тому, что миллионы тонн хлорфторметанов поступают в нижний слой атмосфе-



190 

ры в виде бесцветного нейтрального газа. Распространяясь вверх, хлорфтор-

менторметаны под действием УФ – излучения разрушаются, выделяя фтор и 

хлор, которые активно вступают в процессы разрушения озона.  

 

Проблема парникового эффекта 

 

Углекислый газ является одним из главных виновников «парникового 

эффекта», почему что другие известные «парниковые газы» (а их около40) 

определяют лишь примерно половину глобального потепление. Подобно тому, 

как в парнике стеклянная крыша и стены пропускают солнечную радиацию, но 

не дают уходить теплу, так и углекислый газ вместе с другими «парниковыми 

газами». Практически прозрачны для солнечных лучей, но задерживают тепло-

вое излучение Земли, не дают ему уходит в космос. 

Увлечение средней глобальной температуры воздуха должно неминуемо 

привести к еще более значительному уменьшению континентальных ледников. 

Потепление климата ведет к таянию полярных льдов и повышению уровня Ми-

рового океана.  

Глобальное потепление может вызвать смещение основных зон земледе-

лия до температуры, большими наводнениями, устойчивыми засухами, лесны-

ми пожарами. Вслед за предстоящими изменениями климата неизбежно насту-

пят изменения положения природных зон а) сокращение потребления угля, за-

мена его природных газов, б) развитие атомной энергии, в) развитие альтерна-

тивных видов энергетики (ветровой, солнечной, геотермальной) всемирная эко-

номия энергии. 

 

Проблемы энергетических ресурсов 

 

Искусственно низкие цены ввели в заблуждение потребителей и послу-

жили толчком по второй фазе энергетического кризиса. Ныне энергия, получа-

ется за счет ископаемого топлива, идет на подержание и рост достигнутого 

уровня потребления. Но поскольку состояние среды ухудшается, придется тра-

тить энергию и труд на стабилизацию среды, с чем уже не справляется биосфе-

ра. Но тогда более 99 процентов электрических и трудовых затрат уйдет на ста-

билизацию окружающей среды. Но поддержание и развитие цивилизации оста-

ется менее, одного процента. Альтернативы наращиванию производства энер-

гии пока нет. Но атомная энергетика попала под мощный пресс общественного 

мнения, гидроэнергетика дорогостоящая, нетрадиционные виды получения 

энергии солнечной, ветровой, приливной- в стадии разработки.  

Остается… традиционная теплоэнергетика, а с ним и опасности, связан-

ные с загрязнением атмосферы. Работа многих экономистов показали: потреб-

ления электроэнергии на душу населения является весьма представительным 

показателем уровня жизни в стране. 

 Электроэнергия – это товар, который можно потратить на свои нужды 

или продать за рубли.  
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Проблема СПИДа и наркомании 

 

 Еще пятнадцать лет назад едва ли можно было предвидеть, что средства 

массовой информации будут столько внимания болезни, получившей краткое 

название СПИД – "синдром приобретенного иммунодефицита". 

Сейчас поражает география заболевания. По оценкам Всемирной органи-

зации здравоохранения, с начала эпидемии во всем мире было обнаружено не 

менее 100 тысяч случаев СПИДа. При этом заболевание обнаружено в 124 

странах. Наибольшее число их в США. 

Социальные, экономические и чисто гуманитарные издержки этой болез-

ни уже велики, а будущее не столь оптимистично, чтобы серьезно рассчитывать 

на скорое решение этой проблемы. 

Не меньшим злом являются международной мафия и особенно наркома-

ния, отравляющая здоровья десятков миллионов людей и создающая потальную 

среду для преступности, заболеваний. 

Уже сегодня – даже в развитых странах – не счесть болезней, в том числе 

психических.  

По идее, конопляные поля должны охраняться работниками совхоза – хо-

зяина плантации. У бригадира – красные от постоянного недосыпания. Разби-

раясь в этой проблеме, нужно учитывать, что в этой небольшой северокавказ-

ской республике нет посев ого мака и конопли – ни государственных, ни част-

ных. Республика стала «перевалочной базой» для торговцев дурманом из самых 

различных регионов. Рост наркомании и борьбы с властями напоминает чудо-

вище, с которым сражается. Вот как возник термин «наркомафия», ставший се-

годня синонимом миллионов погубленных жизней, разбитых надежд и судеб, 

синонимом катастрофы, обрушившейся на целое поколение молодых людей.  

В числе причин растущей тяги к наркотикам молодежи, не имеющие ра-

боты, но даже имеющие работу боятся ее потерять какая бы она не была. Есть, 

разумеется, и причины «личного» характера – не складывается отношения с ро-

дителями, не везет в любви. А наркотики в трудную минуту, благодаря «забо-

там» наркомафии, всегда оказывается под рукой... «Белая смерть» не удовле-

творяется завоеванными позициями, чувствуя растущий спрос на свой товар, 

продавцы отравы и смерти продолжают наступление.  

 

Глобалистика и политическая сфера 

 

Глобалистика — междисциплинарная форма знания в области междуна-

родных отношений и мировой политики, которая стремится преодолеть кризис 

гуманитарных наук, разделенных часто непреодолимой специализацией и 

трансформацией предметов исследования под воздействием процессов, проис-

ходящих в современном мире. Глобалистика выступает как аналитическая дис-

циплина пока еще с размытыми контурами своего предмета исследования. От-

сюда многоголосие исследователей, отдающие приоритет в глобалистике, соот-

ветственно, политике, экономике, социологии или культуре  

Глобалистика выявляет сущность, тенденции и причины процессов гло-
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бализации, других глобальных процессов и проблем, поиск путей утверждения 

позитивных и преодоления негативных для человека и биосферы последствий 

этих процессов.  

Термин «глобалистика» также употребляется для обозначения совокуп-

ности научных, философских, культурологических и прикладных исследований 

различных аспектов глобализации и глобальных проблем, включая полученные 

результаты таких исследований и практическую деятельность по их реализации 

в экономической, социальной, политической сферах. Глобалистика рождена 

интеграционными процессами, характерными для современной науки и пред-

ставляет собой сферу исследования и познания, где различные научные дисци-

плины и философия взаимодействуют друг с другом, каждая с позиции своего 

предмета и метода.  

 Глобалистика как самостоятельное научное направление стала склады-

ваться в 60-е годы ХХ века. В это время наблюдалось обострение экологиче-

ской обстановки, отразившее сложность, многообразие и динамичность эпохи, 

её технократический, сциентистский характер.  

Формирование глобалистики можно разделить на 4 этапа: 

1. Конец 1960-х – начало 1970-х годов. Этот этап был посвящен изучению 

отдельных глобальных проблем и не объединял их в целостную систему. 

2. Вторая половина 1970-х годов. Становление важнейших теоретических 

направлений и определение рамок объекта исследования. 

3. 1980-е года. Осуществление попыток практических действий, принцип: 

«Думать глобально, действовать локально». 

4. Рубеж 1980-х – 1990-х годов. Особенно остро встают проблемы обеспе-

чения безопасности, развивается политическая глобалистика. Важной ве-

хой периода стала Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(1992 г.), на которой была выдвинута концепция устойчивого развития.  

 

Геополитические факторы в мировом развитии и современности 

 

Факторы современного геополитического пространства:  

На рубеже XX и XXI вв. сформировался новый миропорядок, новая гео-

политическая и цивилизационная картина мира. К новому состоянию мировое 

сообщество пришло благодаря факторам, изменившим геополитические пер-

спективы планеты: 

 усиление однополярности, преобладания в мире одной сверхдержавы;  

 глобализаций мировой экономики;  

 ослабление государств;  

 поиск разными странами своего места в мировой системе друзей и союз-

ников 

 восстание бедного большинства мирового сообщества против богатого 

меньшинства.  

Речь идет о воздействии на мир пяти сил — мощи, богатства, хаоса, иден-

тичности, справедливости. 
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В течение XX в. мир развивался в обстановке противоборства двух ги-

гантских геополитических блоков: социалистического, во главе с СССР, и ка-

питалистического с США. Остальные страны представляли собой третий мир. 

Они старались либо совсем не участвовать в опасной схватке, либо с выгодой 

для себя лавировать между двумя блоками. Конечно, эта картина постоянно 

менялась. Казалось бы, непримиримые оппоненты — Западная Европа вместе с 

США и СССР — на короткий период в начале 40-х годов XX в. объединились 

против общего врага — фашистской Германии. «Братья навек» — СССР и Ки-

тай — в начале 70-х годов стали врагами, и короткая, но упорная война между 

бывшими союзниками — Китаем и Вьетнамом — получила название «первой 

коммунистической». Однако неизменным оставалось одно наличие в мире двух 

полюсов силы: Восточного и Западного. В начале 90-х годов социалистический 

блок распался, проиграв в холодной войне.  

 

Новая Россия в новом мире 

 

За последние два месяца в отношениях Россия-НАТО наметились пози-

тивные изменения в сторону сотрудничества. Генеральный Секретарь НАТО 

предложил в Брюсселе сообща рассмотреть те возможные угрозы, которые сто-

ят в 21 веке перед мировым сообществом. Это для мирового сообщества стран 

является своего рода неким политическим упражнением, предоставляющим 

возможность осознать те вопросы и задачи, с которыми они могут столкнуться. 

Как отметил Аппатурай, такие действия важны, они помогают выработать об-

щую точку зрения на эти проблемы и заложить политическую основу для их 

решения.  

Отношение НАТО к постсоветским странам и странам Варшавского до-

говора всегда оставалось неизменным. Как заявил Аппатурай, все страны име-

ют право на самоопределение в своих политических взглядах и право на обес-

печение своей безопасности. НАТО, согласно выработанным стандартам, гото-

во помогать всем странам, если сами они того желают. Близкое сотрудничество 

любого уровня является выгодным для всех сторон в Европе. Было сказано, что 

вопрос безопасности в Европе не должен быть оставлен без внимания, если он 

затрагивает страну, которая входит в состав НАТО.  

Основные сложности в отношениях России и НАТО связаны с ситуацией 

в Грузии. Что касается Грузии, Аппатурай пояснил, что есть стороны конфлик-

та и «мы это должны признать». Существуют совершенно разные точки зрения 

на происходящие события на Кавказе «даже если это кому – то не нравится». 

Россия признала две новые республики, но страны НАТО не признали незави-

симость этих республик, разделяя точку территориальной целостности. По 

мнению оратора, события в Грузии не должны стать камнем преткновения, из-

за которого другие вопросы могут остаться не решенными. 

На вопрос, как скоро Грузия и Украина могут вступить в НАТО, было 

сказано, что страны могут стать членами НАТО только тогда, когда они будут 

соответствовать стандартам НАТО, а это произойдет, безусловно, не завтра.  
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Вопросы для повторения: 

 

1. Какие из достижений человечества в XX веке вы считаете самыми су-

щественными? Свой ответ обоснуйте.  

2. Объясните, почему прогресс человеческого общества сопровождается 

нарастанием и обострением глобальных проблем его развития?  

3. Какие проблемы современности называют глобальными? Как вы ду-

маете, почему?  

4. Почему в наше время так опасна угроза расползания и применения 

ядерного оружия? Какими мерами, на ваш взгляд, эта угроза может 

быть смягчена или ликвидирована?  

5. Назовите основные аспекты экологической проблемы, которые сего-

дня вызывают особую тревогу.  

6. Объясните, как связаны между собой проблемы развития и экологии,  

7. Какие предложения и проекты решения глобальных проблем вы могли 

бы внести? Свои суждения объясните. 
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ТЕМА: Международные отношения в области национальной, региональной 

и глобальной безопасности 

 

1. Проблемы национальной безопасности в международных отноше-

ниях. Основные виды национальной безопасности 

2. Пути и средства укрепления экономической безопасности  

3. Экологические аспекты национальной, региональной и глобаль-

ной безопасности  

4. Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств 

5. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой си-

стемы международной безопасности 

 
Безопасность является важнейшей потребностью человека вслед за его 

потребностью в пище, воде, одежде, жилище, в информации. Она не является 
чем-то предметным, материальным и выступает некой абстрактной формой вы-
ражения жизнеспособности и жизнестойкости объектов конкретного мира. 
Вместе с тем это вполне конкретная, ясная и четкая категория, своей сутью и 
содержанием направленная на защиту жизненных интересов человека, обще-
ства, государства. С мировоззренческой точки зрения понятие безопасности 
представляет собой весьма сложное социально-политическое явление, охваты-
вающее многие стороны жизни. В самом общем виде безопасность – это состо-
яние или положение, когда нет опасности. Однако, как показывает история, та-
кого состояния достичь ни отдельному человеку, ни различным видам его со-
общества пока не удавалось. Теоретически можно выделить два вида безопас-
ности: гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-либо 
потрясений, катаклизмов для социума (социальной общности или отдельной 
личности, социальной системы); реальная защищенность от опасностей, спо-
собность надежно противостоять им.  

 Проблемы безопасности всегда стояли перед каждым человеком и чело-
вечеством в целом. Они приобрели принципиально новые черты в современном 
мире, который многолик, динамичен и полон острых противоречий. Нынешняя 
жизнь характеризуется втягиванием всего человечества в мировые процессы, 
чей ход ускоряется небывалым научно-техническим прогрессом, обострением 
социальных, экономических, сырьевых и других проблем, приобретающих гло-
бальный характер. Исследованию проблем безопасности в наши дни придается 
особенное значение в силу целого ряда объективных факторов, среди которых, 
в первую очередь, необходимо назвать:  

 – критическое состояние окружающей среды; 
 – угрожающее дестабилизацией обстановки в мире развитие демографи-

ческих процессов; 
 – практически неконтролируемую антропогенную деятельность и ее раз-

рушительное воздействие на природу; 
 – все более явно обозначающиеся пределы истощения природных ресур-

сов при отсутствии должного внимания к развитию ресурсосберегающих тех-
нологий; 



196 

 – наличие в мире сверхразрушительных средств вооруженной борьбы и 
все расширяющиеся стремления стать их обладателем со стороны молодых раз-
вивающихся государств; 

 – множащиеся вооруженные конфликты и войны в различных регионах 
планеты.  

В современной научной литературе понятие безопасности – националь-
ной, региональной, международной – выводится в качестве синтеза итогов со-
единения, взаимодействия внутренней и внешней политики любого из госу-
дарств и всех их вместе взятых, со всем многообразием международной жизни. 
Когда речь идет о национальной безопасности, то прежде всего имеется в виду 
безопасность государства, но понимаемого не как система властных и управ-
ленческих структур, а исторически сложившийся способ существования нации 
или группы наций и этносов, нашедший свое отражение в соответствующих 
политических институтах, которые отражают специфику взаимодействия об-
ществ и государств и положение с правами человека. Принято считать, что пер-
вым употребил понятие безопасности государства президент США Т. Рузвельт 
в 1904 году, а первое определение безопасности, связанное с национальными 
интересами, дал известный американский журналист и политолог Уолтер Лип-
пман. “Государство находится в состоянии безопасности, – писал он в 1943 го-
ду, – когда ему не приходится приносить в жертву свои законные интересы с 
целью избежать войны и когда оно в состоянии защитить при необходимости 
эти интересы путем войны”.  

С политологической точки зрения вполне правомерно следующее опреде-
ление: безопасность – это состояние, тенденции развития и условия жизнедея-
тельности социума, его структур, институтов и установлений, при которых 
обеспечивается сохранение их качественной определенности с объективно обу-
словленными инновациями и свободное, соответствующее собственной приро-
де и ею определяемое функционирование и развитие. До 1992 года в теории и 
публицистике основное внимание уделялось вопросам международной без-
опасности, а при рассмотрении проблем безопасности государства использо-
вался обычно термин "национальная безопасность", заимствованный из “Закона 
о безопасности” США, принятого в 1947 году и ставшего примером всеобщего 
подражания. Под национальной безопасностью в этом законе понимаются 
условия функционирования государства, являющиеся результатом оборонных 
(защитных) мероприятий, которые повышают неуязвимость государства от 
враждебных актов извне или изнутри, или других видов вмешательства.  

В Российской Федерации политики и специалисты, пользующиеся терми-
ном "национальная безопасность", трактуют его по-разному. Многие из них по-
лагают, что безопасность Российской Федерации как страны целесообразно 
определять термином национально-государственная безопасность, ибо в нем 
отражается как многонациональный характер России, так и федеративный ха-
рактер ее государственности. Тем более, что, согласно закону Российской Фе-
дерации, основным субъектом обеспечения безопасности является государство. 
Под национальной безопасностью российский закон предлагает понимать сово-
купность безопасности личности, общества и государства. Как категория поли-
тической науки она характеризует состояние социальных институтов, обеспе-
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чивающее их эффективную деятельность по поддержанию оптимальных усло-
вий существования и развития личности и общества.  

По степени вероятности возникновения различают реальную, потенци-
альную и мнимую опасности. Реальная опасность предполагает немедленное 
реагирование на возникшие отрицательные воздействия. Потенциальная связа-
на с будущими отрицательными условиями деятельности государства, обще-
ства и личности. Мнимая опасность представляет собой субъективное преуве-
личение реально не существующей опасности. По характеру адресной направ-
ленности и роли субъективного фактора в возникновении неблагоприятных 
условий можно выделить: 

 – вызов: совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожа-
ющего характера, но, безусловно, требующих реакции на них; 

 – риск: возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных 
последствий деятельности самого субъекта; 

 – угроза: наиболее конкретная и непосредственная форма опасности, со-
здаваемая целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил. 

Как определено в законе "О безопасности" Российской Федерации, обес-
печение безопасности личности, общества и государства связано именно с за-
щитой от угроз. Согласно его положениям, угроза безопасности представляет 
собой "совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства". Другие степени опасности в 
законодательном порядке не определены. Российским законом содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности определяется реальной или потенци-
альной угрозой, исходящей от внутренних и внешних источников опасности. К 
числу угроз национальной безопасности России можно отнести: 

 – территориальные претензии; 
 – посягательства на государственное единство и территориальную це-

лостность страны; 
 – вмешательство во внутренние дела государства; 
 – локальные войны и вооруженные конфликты, прежде всего внутри и в 

непосредственной близости от границ Российской Федерации; 
 – распространение ядерного и других видов оружия массового поражения; 
 – качественное и количественное наращивание вооруженных сил други-

ми странами близ границ Российской Федерации; 
 – международный терроризм; 
 – ущемление экономических интересов государства; 
 – посягательства на национальное достояние, в том числе природные бо-

гатства страны;  
 – массовая дискриминация российских граждан в зарубежных странах;  
 – нанесение ущерба экологической системе жизнеобеспечения. 
Осознание во второй половине ХХ века все большим количеством лю-

дей, что угрозы существованию глобальной цивилизации исходят не только от 
ядерного и другого оружия массового поражения, но и от хозяйственной дея-
тельности человека, привело к пониманию: подлинная безопасность в наше 
время может быть только комплексной, охватывающей все сферы обществен-
ной жизни и деятельности. В ней должна предусматриваться набор мер, бло-
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кирующий причины всех видов опасности, с которыми столкнулось человече-
ство. Каждому из этих видов опасности соответствует свой вид безопасности 
(политическая, военная, экономическая, социальная, экологическая). По раз-
маху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: глобаль-
ные, региональные, национальные, локальные, частные. Кроме того, опасно-
сти можно классифицировать по сферам общественной жизни и видам челове-
ческой деятельности.  

Национально-государственный интерес – это фундаментальный принцип 
обеспечения жизнедеятельности государства, следование которому позволяет 
не только сохранить нацию как целое, но и обеспечить ей достаточные пер-
спективы роста. Отход от этого принципа, подмена его любым другим, будь то 
пролетарский интернационализм или общечеловеческие интересы, неизбежно 
приведет к тяжелейшим последствиям, способным лишить нацию перспективы 
дальнейшего бытия в качестве самостоятельного, независимого и целостного 
субъекта международных отношений. 

Необходимо отметить, что национально-государственный интерес пред-
ставляет собой не набор отдельных требований и целей, а целостную систему 
интересов, основанную на целостности потребностей функционирования и раз-
вития нации как органического целостного организма. При всей сложности 
структуры любого национально-государственного образования, казалось бы, не 
совместимых потребностях составляющих его слоев и групп, выражающих их 
интересы социальных институтов, нация предстает все-таки как единый орга-
низм и может существовать в своем качестве только будучи целостной, само-
развивающейся, открытой системой. Противоречия и конфликты, возникающие 
внутри нации – суть следствие функционирования и развития этого механизма. 
А целостность нации как субъекта обуславливает и системный характер ее по-
требностей, а, следовательно, и интересов. 

Наряду с основными и второстепенными существуют и коренные нацио-
нальные интересы. Они напрямую связаны с самим существованием нации как 
социального организма, как целостной системы. К ним относятся вопросы це-
лостности, национально-культурной самоиндентификации, безопасности суще-
ствования нации, без их реализации ни одна нация не в состоянии существовать 
сколько-нибудь длительное время, поэтому именно эти интересы составляют 
высший уровень всей системы национально-государственных интересов, ее 
стержень и они ни при каких обстоятельствах не могут быть принесены в жерт-
ву любым другим интересам. Игнорирование коренных национально-
государственных интересов является прямым предательством своего народа. 
Следовательно, с позиций иерархии системы национально-государственных 
интересов правомерно выделить коренные, основные и второстепенные интере-
сы. Чем выше уровень интересов, тем меньше вероятность для поиска компро-
миссов в их реализации, тем ожесточеннее борьба за их достижение. И, наобо-
рот, второстепенные интересы всегда могут стать предметом компромисса, мо-
гут быть принесены в жертву ради достижения главнейших целей.  

Субъекты обеспечения безопасности. Законом Российской Федерации 
"О безопасности" вводится понятие субъекта обеспечения безопасности как ис-
полнителя мероприятий по обеспечению безопасности. Основным субъектом 
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обеспечения безопасности является государство, осуществляющее функции в 
этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти. Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечи-
вает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. 
Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государ-
ством гарантируется защита и покровительство. Государство обеспечивает пра-
вовую и социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и 
объединениям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соот-
ветствии с законом. Граждане, общественные и иные организации и объедине-
ния как субъекты безопасности обладают правами и обязанностями по участию 
в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, норматив-
ными актами органов государственной власти и управления субъектов федера-
ции, принятыми в пределах их компетенции в данной сфере. К субъектам обес-
печения безопасности на международной арене относятся государства, коали-
ции государств, региональные и глобальные организации или агентства. Субъ-
екты обеспечения безопасности в отдельном государстве составляют основу 
национальной системы «безопасности, представляющей собой специально со-
зданную в стране конституированную совокупность установлений, институтов 
и учреждений, а также средств, методов и направлений их деятельности по 
обеспечению надежной защиты национальных интересов страны. 

К основным функциям системы безопасности государства относятся: 
 – выявление и прогнозирование внутренних и внешних (угроз жизненно 

важным интересам личности, общества и государства, осуществление комплек-
са мер по их предупреждению или нейтрализации;  

 – создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения без-
опасности;  

 – управление силами и средствами обеспечения безопасности в повсе-
дневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;  

 – осуществление системы мер по восстановлению нормального функци-
онирования субъектов безопасности;  

 – участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 
страны в соответствии с международными договорами и соглашениями, заклю-
ченными или признанными Российской Федерацией. 

Деятельность системы национальной безопасности направлена на защиту 
объектов национальной безопасности. K основным объектам безопасности от-
носятся: личность; общество, общественные и иные организации и объедине-
ния; государство.  

Виды безопасности. В современной российской политологии термин 
безопасность используется весьма широко. В научных сообщениях и печати, 
помимо безопасности личности, общества и государства, появились понятия 
общественной безопасности, внутренней и внешней безопасности, информаци-
онной безопасности. Их существование вполне оправдано, включающая в себя 
борьбу с преступностью, охрану общественного порядка, обеспечение личной 
безопасности граждан и сохранности всех видов собственности, является лишь 
стороной национально-государственной безопасности. На самом же деле без-
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опасность общества или общественная безопасность лежит скорее в обеспече-
нии прав и свобод человека и гражданина. 

В наши дни наиболее модной является информационная безопасность. Она 
предполагает государственную и судебную защиту государственных, обществен-
ных и частных банков данных, средств обработки и передачи информации. Не-
сколько выпадает из предложенного определения введение в него способов защи-
ты информации (государственной и судебной). Но принципиально неприемлемо 
стремление расширить сферу применения информационной безопасности на все 
стороны жизни. Следует учитывать, что банки данных, средства обработки и пе-
редачи информации обеспечивают лишь один из циклов управления. В России 
информационная безопасность до недавнего времени обеспечивалась секретным 
делопроизводством и скрытым управлением войсками. Следует помнить, что тай-
на личной переписки также является составной частью информационной безопас-
ности, но никаких специальных способов защиты не требует.  

Рассмотренные выше разновидности безопасности представляют собой 
лишь типы безопасности. Они призваны обеспечить защищенность государства, 
общества и гражданина при реализации какой-то одной конкретной стороны их 
деятельности. Практика же западных государств, да и Российской Федерации 
наглядно показывает, что основная задача обеспечения национальной безопасно-
сти как раз и состоит в объединении внутренней и внешней политики в целях со-
хранения интересов государства, общества и личности. При этом следует учиты-
вать, что обеспечение национальной безопасности не связано с защитой всего 
спектра интересов страны от любой угрозы. Она предназначена, прежде всего, 
для отражения "угроз" жизненно важным интересам и "вызовов" существенным 
интересам. В конечном счете, сам процесс обеспечения национальной безопас-
ности связан, в первую очередь, с кризисным управлением государства.  

В современных условиях (в отличие от периода “холодной войны”) наци-
онально-государственная безопасность России на 75% зависит от ее экономи-
ческой безопасности. В самом общем виде экономическая безопасность страны 
определяется степенью самообеспеченности экономики и ее эффективностью. 
Российская Федерация, наряду с США и Китаем, располагает всеми необходи-
мыми ресурсами для самообеспечения. Самым уязвимым звеном экономиче-
ской безопасности России является неэффективность ее экономики. Ряд эколо-
гических катастроф, произошедших в последние годы на территории бывшего 
СССР и в самой России, вставили в первый ряд проблемы экологической без-
опасности. Она предполагает защиту человека и природы от вредных послед-
ствий хозяйственной деятельности человека. В экологической безопасности как 
бы перекрещиваются экономическая безопасность и социальная стабильность. 
Вплоть до последнего времени вопросы экологической безопасности в Россий-
ской Федерации не вызывали особых забот ни у руководителей, ни у обще-
ственности. Сейчас же положение должно резко измениться в силу возрастания 
экологических угроз самому существованию России (радиационное загрязне-
ние, появление озоновой "дыры" над Сибирью и т.п.).  

Политика и стратегия безопасности. Обеспечение безопасности связано 
с разрешением чрезвычайных ситуаций и кризисов. Однако в современных 
условиях быстрое изменение условий функционирования субъектов безопасно-
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сти требует заблаговременного выявления угроз жизненно важным интересам, 
что предполагает выявление вероятных внешних и внутренних конфликтов еще 
на ранней стадии. В свете этого возникает необходимость выделения в само-
стоятельное направление политику национальной безопасности. Принципиаль-
ное отличие российского законодательства по вопросам безопасности от по-
добных законодательных актов других государств заключено в принципах 
обеспечения безопасности. К ним в Российской Федерации отнесены: "закон-
ность; соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; вза-
имная ответственность личности, общества и государства по обеспечению без-
опасности; интеграция с международными системами безопасности". Эти 
принципы составляют основу политики национальной безопасности России. 

По закону Российской Федерации, "безопасность достигается проведени-
ем единой государственной политики в области обеспечения безопасности, си-
стемой мер экономического, политического, организационного и иного харак-
тера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 
государства Понятия “угрозы”, “интересы” и “цели” являются основой разра-
ботки мер безопасности, составляющих ткань практической деятельности в 
обеспечении безопасности. В США и других развитых странах Запада имеется 
довольно четкая увязка этих понятий. Так, внешняя угроза интересам выжива-
ния означает немедленное применение вооруженных сил, включая ядерный по-
тенциал. Жизненно важные интересы за рубежом могут защищаться экономи-
ческими средствами, однако использование военной силы практически неиз-
бежно". Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности в 
Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, регулирую-
щих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления де-
ятельности органов власти и управления в данной области, формируются или 
преобразуются opганы обеспечения безопасности и механизм контроля и 
надзора за их деятельностью. "Политика национальной безопасности, – отмеча-
ется в Послании Президента РФ по национальной безопасности – выражает 
осуществляемую по единому плану деятельность государства во всех сферах 
его ответственности направленную на выявление, блокирование, нейтрализа-
цию всех видов внутренних и внешних угроз существованию и развитию лич-
ности, общества и государства". 

Все перечисленные мероприятия обеспечения национальной безопасно-
сти могут быть сведены в пять групп:  

 – политические (от дипломатических нот до "психологической войны" и 
убийства неугодных политических деятелей);  

 – военные (от "демонстрации флага" до применения ядерного оружия);  
 – экономические (от отказа в поставках определенных видов технологий 

до полноq экономической блокады);  
 – социальные (от помощи бедным до расстрела забастовщиков);  
 – экологические (от запрета производства фреонов до вывоза ядовитых 

отходов в другие страны). 
Органы обеспечения безопасности. Закон Российской Федерации "О 

безопасности" предусматривает образование в системе исполнительной власти 
государственных органов обеспечения безопасности. Общее руководство ими 
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осуществляет Президент. Во исполнение этой функции он:  
 – возглавляет Совет безопасности Российской Федерации; 
 – совместно с органами представительной власти определяет стратегию 

обеспечения внутренней и внешней безопасности; 
 – контролирует и координирует деятельность государственных органов 

обеспечения безопасности; 
 – в пределах определенной законом компетенции принимает оператив-

ные решения по обеспечению безопасности; 
 – не реже одного раза в год представляет органам представительной вла-

сти доклад об обеспечении безопасности Российской Федерации. 
Силы и средства обеспечения безопасности. Закон Российской Федера-

ции "О безопасности" дает «и обширный перечень сил и средств обеспечения 
безопасности. К силам, согласно закону, относятся: вооруженные внутренние 
войска, пограничные войска, формирования гражданской обороны, служба 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, налоговая служба, таможен-
ная служба, органы охраны здоровья. Средства обеспечения безопасности в 
Российской Федерации представлены федеральными органами контрразведки, 
органами внутренних дел, органами внешней разведки, органами обеспечения 
безопасности ведения работ, службой обеспечения безопасности средств связи 
и информации, природоохранительными органами и другими органами, ис-
пользуемыми для обеспечения безопасности государства, общества и личности.  

Мировой опыт показывает целесообразность создания организованного 
резерва. Так, в США он представлен прежде Национальной гвардией. Она име-
ет двойное подчинение: президенту Соединенных Штатов и губернатору соот-
ветствующего штата. Ее личный состав в мирное время состоит на гражданской 
службе. Закупка вооружения и снаряжения для частей Национальной гвардии и 
обучение офицерского состава в военно-учебных заведениях регулярных во-
оруженных сил осуществляется за счет средств федерального бюджета. Ин-
структорский и преподавательский состав в войсках Национальной гвардии со-
стоит из солдат, сержантов и офицеров регулярных вооруженных сил США. 
Подразделения и части Национальной гвардии привлекаются для выполнения 
боевых задач в непродолжительных внешних и внутренних вооруженных кон-
фликтах без объявления мобилизации по распоряжению президента, как это 
имело место в Панаме или Гренаде в 80-е годы. Соответственно, губернатор 
может перевести на военное положение подразделения и части Национальной 
гвардии, дислоцирующиеся на территории его штата. Обычно так происходит 
при массовых беспорядках или стихийных бедствиях. 

В России сходные функции выполняли казачество, части особого назна-
чения (ЧОН), территориальные части, истребительные батальоны. В современ-
ных условиях весьма перспективным является использование казаков в погра-
ничных войсках. Традиционно они были приспособлены к действиям в мелких 
группах, склонны к боевой самостоятельности, хорошо ориентируются на 
местности. Но, пожалуй, самым главным является то, что казаки после уволь-
нения с действительной службы в силу вековых традиций будут считать себя в 
строю и станут отличным дисциплинированным резервом. Как показывает ми-
ровая практика, в системе обеспечения безопасности должны быть также орга-
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ны, обеспечивающие своевременное предупреждение о возникновении угрозы 
в политической, экономической, социальной. экологической сферах обеспече-
ния безопасности и способные в какой-то мере парировать эти угрозы.  

"Устрашение" на протяжении почти всей второй половины XX века в СССР 
и на Западе использовалось в основном как метод угрозы применения вооружен-
ных сил. Однако политическая практика последних десятилетий позволяет сде-
лать вывод, что "милитаристский" характер устрашения существенно снизился, 
особенно в связи с признанием невозможности "достижения победы в ядерной 
войне". В свете этого в целях „устрашения” во все больших масштабах стали при-
меняться меры политического, экономического, психологического принуждения. 
К их числу относятся пропаганда и агитация, отказ от сотрудничества, граждан-
ское неповиновение, шествия, пикетирование, демонстрации, экономические и 
торговые санкции и бойкот, отказ от экономического сотрудничества и т. п.  

Отказ от насилия связан, прежде всего, с его внутренней неэффективно-
стью при внешне быстром выполнении непосредственной задачи. Некоторые 
особенности насилия как средства власти не только снижают его эффектив-
ность, но и делают его использование политически и, конечно, морально опас-
ными. Если политика – это "искусство возможного", то насилие глубоко аполи-
тично. Насилие никогда не бывало эффективно само по себе. Оно приносит ре-
зультат только в сочетании с другими политическими, экономическими, соци-
альными и экологическими мерами.  

Международная безопасность. Она представляет собой состояние меж-
дународных отношений, когда исключено нарушение всеобщего мира или со-
здание угрозы безопасности народов в какой бы то ни было форме. Стратегия 
безопасности современной Росси строится на понимании полицентричности 
мира, множества интересов государств на мировой арене.  

 

Вопросы для повторения: 
1. Почему в последние десятилетия XX века, несмотря на смягчение между-
народной обстановки, возникла ситуация «нового международного беспоряд-
ка»? В каких формах он проявляется?  
2. Как изменились способы разрешения внутренних конфликтов в отдельных 
странах? Какую опасность представляет собой терроризм в современном мире?  
3. В чем вы видите причины обострения межэтнических конфликтов в раз-
личных странах мира? Назовите очаги наибольшей напряженности в межнаци-
ональных отношениях, в том числе и в государствах СНГ.  
4. Как вы понимаете выражение «конфликт цивилизаций»?  
5. Какие черты приобрела проблема неравномерности и неоднородности в 
мировом развитии на исходе XX века по сравнению с его началом?  
6. Сравните два приведенных документа НАТО. Как изменились акценты 
«Стратегической концепции» НАТО 1999 г., принятой после начала операции 
против Югославии, по сравнению с документом, обосновывающим «Партнерство 
ради мира»? В чем НАТО видит основной источник угрозы миру и безопасности 
на пороге XXI века? Согласны ли вы с этой оценкой? Ответ обоснуйте. 
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ТЕМА: Международное сотрудничество в области противодействия  

международному терроризму и экстремизму 

 

1. Международный терроризм как социально- политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема террориз-

ма в России  

2. Международный терроризм как глобальное явление. Основные 

цепи и задачи по предотвращению и искоренению международного терро-

ризма 

3. Правовая основа противодействия терроризму 

   
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федераль-

ный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-

дента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Рос-

сийской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 

правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

Основные принципы противодействия терроризму. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах:  

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

2) законность;  

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности;  

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической дея-

тельности;  

5) системность и комплексное использование политических, информаци-

онно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 

иных мер противодействия терроризму;  

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объ-

единениями, международными и иными организациями, гражданами в проти-

водействии терроризму;  

7) приоритет мер предупреждения терроризма;  

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций;  

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;  

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а так-

же о составе их участников;  

11) недопустимость политических уступок террористам; 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-

шения органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий;  
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Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-

ствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или между-

народными организациями, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях;  

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, ору-

жия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезврежи-

ванию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и 

учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.  
 

Международное сотрудничество Российской Федерации  

в области борьбы с терроризмом 
 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами и специаль-

ными службами, а также с международными организациями.  

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения без-

опасности личности, общества и государства, преследует на своей территории 

лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

Международный терроризм может быть осуществлён как террористиче-

скими государствами, так и международными террористическими организаци-

ями типа Аль – Каиды бен Ладена, которые в настоящее время представляют 

основную опасность. Можно назвать такие международные террористические 

организации, как «Хамас» (Палестина, Израиль), «Хезболла» (Ливан), «Братья 

мусульмане» (Египет, Сирия, Саудовская Аравия). 

Международные террористические акты по среде, технологии и форме 

могут быть наземными, воздушными, морскими, технологическими, информа-

ционными, ядерными, биологическими, химическими, генетическими и т.д.  

К международным институциональным системам относятся следующие: 

1. Контртеррористический комитет ООН, задачей которого является кон-

троль за выполнением резолюции 1373 Совета Безопасности, предусматриваю-

щей обязательное принятие всеми государствами широкого набора практиче-

ских мер по предотвращению и пресечению террористической деятельности с 

акцентом на блокирование ее подпитки, в том числе финансовыми средствами. 

2. Антитеррористический Центр государств — участников Содружества 

Независимых государств.  

Согласно положению об АТ СНГ, утвержденному Советом Глав госу-

дарств в 2000 г., Центр является постоянно действующим специализированным 

отраслевым органом СНГ и предназначен для обеспечения координации взаи-

модействия специальных компетентных органов государств — участников СНГ 

в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экс-

тремизма. 
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3. К контртеррористическим институциональным системам можно отне-

сти и Договор о коллективной безопасности (ДКБ) стран — участниц СНГ 1992 

г., созданный прежде всего для обеспечения военной безопасности. 

4. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) также 

является институциональным антитеррористически международным органом. 

В документах Интерпола, определяющих перспективу его деятельности на бу-

дущее, отмечается, что в ближайшее время терроризм и международный терро-

ризм будут продолжать серьезно затрагивать правоохранительные службы гос-

ударств. 

5. На пути к созданию институциональной контртеррористической си-

стемы находится и Группа Восьми наиболее развитых в промышленном отно-

шении государства, которые «укрепились в своей решимости противостоять 

терроризму» еще в 1978 г. 

Обстоятельная совместная Декларация по борьбе с терроризмом была 

одобрена в Оттаве (Канада) 12 декабря 1995 г. В Декларации изложены основы 

политики государств — членов Восьмерки по контролю над терроризмом и 

международным терроризмом (по сдерживанию, предотвращению и расследо-

ванию террористических актов). Это стало важнейшим направлением в работе 

Восьмерки после событий 11 сентября 2001 г. 

6. Шанхайская организация сотрудничества, созданная из «Шанхайской 

пятерки», образованной Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Таджики-

станом после подписания Соглашения об укреплении доверия в военной обла-

сти в районе границы в 1996 г. и Соглашения о взаимном сокращении воору-

женных сил в районе границы в 1997 году. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Раскройте понятия «терроризм», «террористический акт», «контртерро-

ристическая операция». 

2. Назовите основные принципы противодействия терроризму. 

3. Дайте краткую характеристику «Шанхайской организации сотрудниче-

ства». 

4. Какова правовая основа противодействия терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

ТЕМА: Российская Федерация – проблемы социально – экономического  

и культурного развития 

 

1. Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском про-

странстве  

2. Проблемы социально-экономического и культурного развития 

страны в условиях открытого общества. Многосторонние и двусторонние 

финансово-экономические связи России 

3. Международные культурные связи России 

 

Согласно исследованиям, большинство россиян считают самой болезнен-

ной социальной проблемой высокие цены на жилищно-коммунальные услуги. 

Также к основным социальным проблемам россияне относят недостаток фи-

нансовых средств на продукты и товары, рост цен и инфляцию, высокие цены 

на медицинские услуги и лекарства.  

Перечисленные проблемы социально-культурного развития дополняются 

и усугубляются политической нестабильностью в мире, развитием финансового 

кризиса, влияющего на рост экономики России, а также проблемами культуры. 

Сокращаются работники культурной инфраструктуры. Инфраструктура куль-

туры в России довольно развита, но вместе с тем – остается закостенелой, тех-

нически и морально устаревшей. Сильный отпечаток на нее наложили бывший 

общественный порядок и присущая ему культурная политика; следствием этого 

является ориентация на централизованное управление и прямое бюджетное со-

держание, заметный дефицит собственной инициативы учреждений культуры, 

их неподготовленность к существованию в условиях общественного и хозяй-

ственного плюрализма и свободного рынка. В результате наблюдается охла-

ждение интереса населения к достоянию российской и мировой цивилизации.  

Культурным досугом среднестатистический россиянин считает поход в 

бар или просмотр телепередачи. Это также является результатом массового 

увлечения кино, Интернетом и высокой стоимостью других культурных раз-

влечений. От общего уровня культуры напрямую зависит уровень культуры по-

литической, умение адаптироваться в обществе, качество выполнения профес-

сиональных обязанностей. 

В области здравоохранения сформировались многоукладность и раздроб-

ленность, что ухудшает качество оказываемых медицинских услуг. 

Вторая особенность современного здравоохранения – его удорожание. 

Развитие современных диагностических и лечебных технологий, с одной сто-

роны, повысило качество диагностики, улучшило результаты лечения, сократи-

ло время восстановления утраченного здоровья. А с другой – привело к удоро-

жанию стоимости медицинской помощи на несколько порядков. 

Следующая проблема – это дефицит финансирования, т.е. несоответствие 

реальных потребностей здравоохранения выделяемым финансовым средствам. 

Четвертая – это затратная модель здравоохранения с избыточным коеч-

ным фондом. Раньше слабое оснащение здравоохранения, отсутствие эффек-

тивных лекарств и передовых технологий компенсировались большим количе-
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ством больниц, целой армией врачей и сильной поликлиникой. За последние 10 

лет профилактическая составляющая здравоохранения ослабла, и из профилак-

тического оно стало лечебным. В итоге сформировалась раздутая коечная сеть 

и большое количество неэффективно работающих больниц. 

Можно также отметить, что в целом взгляд россиян на будущее становит-

ся более оптимистичным по сравнению с прошлым десятилетием. Люди боль-

ше придают значения не только экономическим и политическим вопросам, но и 

взаимоотношениям, карьере, здоровому способу жизни. Особенно выразитель-

но стремление к последнему проявляется на фоне проблем алкоголизма и 

наркомании. 

Также на социально-культурное развитие России влияют терроризм, роль 

олигархов в политической и экономической жизни страны, экологическая ситу-

ация, бюрократизм, наличие экстремистских и фашистках молодежных группи-

ровок. 

Обостренные мировоззренческие и социально-культурные проблемы со-

временной России отражаются на состоянии всего общества. 

Если говорить о проблемах современной русской культуры, то здесь 

можно выделить следующие. Во-первых, это тенденция социального расслое-

ния между поколениями, что отражается на таких социокультурных основаниях 

как образ и стиль жизни, а также ценностные ориентации. Противоречия между 

поколениями (проблема «отцов и детей»), и, прежде всего на психологическом 

и идеологических уровнях, присуща всем обществам, независимо от террито-

риального, социального и исторического факторов. Но особенно они обостря-

ются в эпоху перемен, перехода из одной социальной системы – в другую, ко-

гда мировоззрение «отцов», сформировавшееся в старой системе, не может 

«ужиться» с новой реальностью, ибо обрывается идея преемственности. Поэто-

му старое и среднее поколение россиян и поколение молодое находятся на раз-

ных полюсах отечественной культуры. 

Вторая проблема современной отечественной культуры – разрыв между 

потенциалом влияния культуры на общество и реально существующей способ-

ностью масс для его освоения и использования в повседневном социокультур-

ной практике. Динамизм современной жизни вызвали значительное усложнение 

структуры и содержания отношений людей друг с другом, с природным и куль-

турным (искусственным) окружением. Это выражается в таких объективных 

показателях как количественном увеличении качественно разнообразных пред-

метов, научных идей, художественных образов, образцов поведения и взаимо-

действуя. Кроме того, существенно расширились возможности выбора форм и 

места проведения досуга, отдыха, удовлетворения интеллектуальных и эстети-

ческих интересов. 

Но эти возможности часто бывают не реализованы, и, прежде всего из-за 

постоянного удорожания всех видов услуг, в том числе культурного назначения 

– стоимость книг, билетов на концерты, в театры, кинотеатры, а иногда и на 

выставки произведений изобразительного искусства и т.д. Все это сужает, со-

кращает реальное потребление современных культурных ценностей. 

 Но самая большая проблема современной русской культуры – это проти-
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востояние так называемой «серьезной» и «народной» культуры (прежде всего в 

сфере художественной культуры) и «массовой культуры». Кстати, для России 

характерно почти всегда было то обстоятельство, что истинное (высокохудоже-

ственное) искусство – это всегда искусство прошлого, а не настоящего. 

Наиболее существенные проблемы связаны с общим состоянием духов-

ной жизни российского общества. 

 — Усиливаются процессы размывания духовной самобытности россий-

ской культуры, возрастает опасность ее вестернизации, утрачивается историко-

культурная самобытность отдельных территорий, поселений, малых городов. 

Коммерциализация культурной жизни привела к унификации обычай, традиций 

и образа жизни (особенно городского населения) по зарубежным образцам. 

Следствием массового тиражирования западного образа жизни и моделей пове-

дения становится стандартизация культурных запросов, утрата национально-

культурной идентичности и разрушение культурной индивидуальности. 

 — Снижаются показатели духовной жизни общества. Продолжает расти 

разрыв между специализированным и обыденным уровнями культурного раз-

вития. Теряют популярность кино и музыка. Происходит резкое снижение роли 

телевидения в приобщении населения к искусству. Почти полностью отсут-

ствует в предпочтениях населения современное отечественное искусство. Сни-

жение требовательности к художественному уровню произведений искусства 

привело к расширению потока низкопробной литературы, кино, музыки, кото-

рые в значительной мере деформировали эстетический вкус населения. 

 — Происходит значительная переориентация общественного сознания — 

с духовных, гуманистических ценностей на ценности материального благопо-

лучия, во многом утеряны такие нравственные ценности как любовь к «малой 

родине», взаимопомощь, милосердие. По существу, культура начинает утрачи-

вать функции социальной регуляции, общественной консолидации и духовно-

нравственного самоопределения человека, приближаясь к состоянию, которое в 

социологии характеризуется понятием аномии, т.е. безнормности, дисфункцио-

нальное. Ценности и нормы, составляющие нравственную вертикаль и духов-

ное ядро отечественной культуры, сегодня неустойчивы, расплывчаты, проти-

воречивы. 

Особую тревогу вызывает молодое поколение, которое все больше удаля-

ется от духовной культуры. Этому во многом способствует кризис системы об-

разования, политика средств массовой информации, которые внедряют в созна-

ние в качестве нормы безнравственность, насилие, пренебрежительное отноше-

ние к профессии, труду, к браку, семье. Несоответствие декларируемого прио-

ритета общечеловеческих ценностей и реальной жизни ведет к разрушению 

нравственных оснований, правовому беспределу. 

На уровне государственной политики наблюдается недооценка культуры 

как консолидирующего и смыслообразующего фактора, как важнейшего ресур-

са духовного преображения России. Основной акцент в государственной куль-

турной политике сделан на развитии массовой коммерческой культуры, которая 

рассматривается как необходимый компонент демократического общественно-

го устройства и рыночной экономики, основа гражданского общества и право-
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вого государства. С одной стороны, рыночные принципы организации культу-

ры ослабляют управленческий диктат, подключают население (потребителей) к 

участию в культурной политике, устраняют идеологическое воздействие, рас-

ширяют возможности культурно-досуговых учреждений за счет новых источ-

ников финансирования, позволяют увеличить фонд заработной платы и т.д. С 

другой стороны, происходит коммерциализация культуры, вымывание бес-

платных форм культурно-досуговой деятельности, смещение приоритетов 

культуры с содержания деятельности на извлечение прибыли. Художественное 

творчество, освободившись от цензурного гнета, оказалось под гнетом эконо-

мическим. Глубокий кризис переживает киноиндустрия. Видеорынок монопо-

лизирован пиратской индустрией. Последствия этого процесса коммерциализа-

ции, масштабы которого еще трудно предугадать, вызывает озабоченность у 

деятелей культуры. 

Итак, проблема противостояния «серьезной» и «массовой культуры» са-

мая сложная и её никакими специальными указаниями правительства не ре-

шить. Принцип здесь один – «серьезная» культура должна быть на дотации, ей 

надо материально помогать. Это могут быть и государственная поддержка 

(бюджетные средства) и помощь спонсоров, но именно помощь. Потому что 

рынок как механизм для создания и распространения высокохудожественных 

ценностей в массах не эффективен. Везде, не только в России, скажем симфо-

нический оркестр или оперный и репертуарный драматический театр без дота-

ций не выживут, а поп-группа выживет, т.к. она является неотъемлемой частью 

шоу-бизнеса, т.е. «массовой культуры». 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какие события истории уходящего столетия вы могли бы назвать событи-

ями века? Почему?  

2. Кого из известных вам исторических деятелей XX века вы считаете вы-

дающимися? Объясните.  

3. Как вы думаете, какие перспективы ожидают человеческую цивилизацию 

в XXI веке? 

4.  При каких условиях может осуществляться самый благоприятный для 

нее прогноз? 
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