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Введение 
 

В наше время интеллектуальный потенциал общества стал 
определяющим фактором его поступательного развития, а обра-
зование – одним из гарантов прогресса и национальной безопас-
ности государства. Особое место в процессе обучения и воспи-
тания занимает история. Как наука она универсальная, посколь-
ку объектом ее изучения является всѐ многообразие событий, 
явлений, фактов, закономерностей, тенденций, имевших место в 
жизни человечества.  

История формирует личность студента, готовит его жить в 
меняющимся мире с учетом предшествующего опыта, воспиты-
вает патриота своего Отечества и гражданина. Главной целью 
исторического образования является развитие исторического 
мышления студентов как основы миропознания, формирование 
активной гражданской позиции, воспитание ценностно-
ориентированной личности, обладающей высокими нравствен-
ными качествами, способной к самореализации в условиях со-
временной российской социокультурной ситуации.  

Цель дисциплины «История» – сформировать у студентов 
комплексное представление о культурно-историческом своеоб-
разии России, еѐ месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных зако-
номерностях и особенностях исторического развития России; 
выработать навыки получения, анализа и обобщения историче-
ской информации. Сложность преподавания учебной дисципли-
ны «История» заключается в том что, курс является интегриро-
ванным, затрагивает очень большой хронологический период, 
насыщен событиями и фактами, состоит из всемирной и отече-
ственной истории. Одного конкретного учебника, по которому 
можно было бы вести преподавательскую деятельность нет, и 
поэтому была поставлена задача, составить учебно-
методическое пособие, которое бы позволило оптимизировать 
учебный процесс, облегчить задачу преподавателю и студентам. 
Лекционный материал и содержание заданий соответствует 
ФГОС СПО. 

Цель создания данного учебного пособия – в полном объ-
еме воспроизвести соответствующий учебный курс для студен-
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тов, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.07 Ме-
ханизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства и для всех интересующихся 
новейшей историей. 
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ТЕМА № 1: Введение 
 

1. Интересы СССР, США, Великобритании и Фран-
ции в Европе и мире после войны. Выработка согласован-
ной 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, пер-

вые попытки восстановления Европы. 
 

Первой крупной и назревшей проблемой после войны, 
требовавшей немедленного 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 государствам 
победительницами оказались серьезные противоречия, 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 
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правительств на многопартийной основе путем свободных 
выборов. Для контроля избирательного процесса, в частности в 
Болгарии и Румынии, предлагалось создание инспекционных 
групп. Советский Союз, верный политике коммунизации (под 
коммунизацию 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. 

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 
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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-финляндский граница устанавливалась на 1 января. 

1940г. Мирный договор с Финляндией подтверждал также 
принадлежность 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. 

Подписание мирных договоров с бывшими союзниками 
Германии следует рассматривать как важный шаг в политике 
европейского послевоенного урегулирования. Сама практика 
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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. Официальной целью МВФ 
является содействие развитию международной торговли и 
валютного сотрудничества путем установления норм 
регулирования валютных курсов и контроля за их соблюдением, 
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предоставление государствам - участникам 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 мрд 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. 

Кроме того была довольно развита рыночная 
инфраструктура, богатые традиции предпринимательства щ не 
были забыты, рабочая сила не потеряла квалификацию, а 
буржуазные ценности, основанные на "спущености" 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: 

 
� Каковы были интересы СССР, США, Великобритании 

и Франции в Европе и мире после войны?  
� Как вырабатывали согласованную политику союзные 

державы в Германии? 
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� Что такое идея коллективной безопасности?  
� Каковым оказался новый расклад сил на мировой 

арене?  
� Послевоенные мирные договоры. 
� Как сказались последствия войны для экономики Ев-

ропы?  
� Каковы были первые попытки восстановления Европы? 

 
ТЕМА № 2,3: 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 «холод-

ной войны».  
4. Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол 

Кореи. 
5. Партнерство и соперничество сверхдержав.  

 
Обострение отношений между бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции привело к расколу мира на две про-
тивостоящие друг другу военно-блоковые системы. Это проти-
востояние, длившееся более четырех десятилетий, не только 
определяло состояние международных отношений, но и оказы-
вало непосредственное влияние на характер социально-
экономического и общественно-политического развития боль-
шинства стран мира.  

Холодная война – глобальная геополитическая, экономи-
ческая и идеологическая конфронтация между Советским Сою-
зом и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзника-
ми – 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 во-
енно-политическими блоками – НАТО и ОВД. Хотя Соединённые 
Штаты и СССР никогда не вступали в прямое военное противосто-
яние, их соперничество за влияние часто приводило к вспышкам 
локальных вооружённых конфликтов по всему миру.  
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ИСТОКИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» И СОЗДАНИЕ  
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

 
С точки зрения объективных интересов народов и госу-

дарств, «холодная война» не была выгодна никому. Большая часть 
Европы лежала в руинах, восстановление ее экономики, равно как 
и народного хозяйства СССР, требовало условий мира и сотрудни-
чества. 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% ми-
рового промышленного производства, до 80% мирового золотого 
запаса. Но и США также ничего не выигрывали от разрыва отно-
шений сотрудничества с СССР. Предотвратить спад производства 
после свертывания военных заказов США могли лишь при полной 
реализации принципа свободы торговли, что было невозможно в 
условиях «холодной войны».  

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Пере-
ход от сотрудничества между бывшими союзниками по анти-
фашистской коалиции к противостоянию между ними произо-
шел 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 наме-
рений лидеров зарубежных государств. Эта подозрительность 
подкреплялась теоретическими умозаключениями 1920 – 1930-х 
гг. о неизбежности фашизации стран буржуазной демократии.  

Руководство СССР стремилось окружить его территорию 
поясом дружественных ему государств, управляемых коммуни-
стами. Это воспринималось в США и Великобритании как 
агрессивная политика, нарушающая принцип свободы народов 
на выбор собственного пути развития. Лидеры стран Запада по-
лагали, что успехи коммунистов не могли быть продуктом сво-
бодного выражения 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 про-
дуктом диктата, внешнего воздействия.  

Крайне негативную реакцию СССР вызвали осенью 1945 
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г. требования дипломатии Запада об изменении состава прави-
тельств Болгарии и Румынии на том основании, что в них пред-
ставлены только коммунисты. В Москве сочли, что Запад наме-
рен восстановить барьер недружественных СССР государств, 
отделяющих его от Западной Европы, способных стать 
плацдармом нападения на него.  

Первое прямое столкновение произошло в связи с полити-
кой СССР в Иране. Советский Союз затянул вывод своих войск 
из Северного Ирана. В декабре 1945 г. на территории, занимае-
мой советскими войсками, в иранском Азербайджане и Курди-
стане, были сформированы органы власти, провозгласившие 
автономию и начавшие осуществлять земельную реформу. 
Страны Запада сочли это нарушением обязательств, принятых 
союзниками в Тегеране в 1943 г. об уважении территориальной 
целостности Ирана, потребовали незамедлительного вывода 
войск из этой страны.  

Вопрос об Иране был поставлен в ООН. Со стороны США 
последовала первая в истории советско-американских отноше-
ний угроза применить, в случае военного решения конфликта, 
ядерное оружие. Столь болезненная реакция объяснялась опасе-
ниями, что СССР поставит под контроль нефтяные богатства 
Ирана. После вывода советских войск правительство Ирана по 
совету англичан не только ликвидировало автономии, но и рас-
торгло ранее подписанный 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 направил в Вашингтон так называемую «длинную теле-
грамму», в которой доказывал невозможность сохранения с СССР 
отношений какого-либо сотрудничества. Еще более откровенно 
высказался пользующийся большим политическим влиянием 
бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Во время 
своего визита в США в марте 1946 г., выступая в городе Фултон, 
он обвинил СССР в фактическом захвате Восточной Европы, ока-
завшейся 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.  
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Осенью 1946 г. СССР предъявил ультимативно сформу-
лированные требования к Турции о пересмотре порядка исполь-
зования черноморских проливов и совместной их обороне, 
включая размещение советских войск в районе Константинопо-
ля. Это было понято в странах Запада как дипломатическая под-
готовка СССР к нападению на Турцию и захвату проливов.  

В конце 1946 г. резко обострилась обстановка в Греции. В 
этой стране при помощи английских войск была восстановлена 
монархия. Коммунисты, сохранившие со времен войны воору-
женные 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 находились коммунистические партии, согласовывав-
шие свою политику с СССР. Рассмотрение конфликта в Совете 
безопасности ООН не дало никаких результатов, поскольку 
СССР воспротивился введению санкций против своих балкан-
ских союзников.  

В этих условиях Великобритания, считавшая себя ответ-
ственной за поддержку союзной ей монархии в Греции, обрати-
лась за помощью к США. В марте 1947 г. конгресс США по 
просьбе Г. Трумэна одобрил выделение средств и посылку во-
енного персонала в Грецию и Турцию для их защиты от комму-
нистической агрессии. В послании президента США, получив-
шем название «доктрины Трумэна», сдерживание СССР и союз-
ных ему политических сил от захвата новых территорий было 
определено как жизненно важное для обеспечения безопасности 
и интересов самих США. Комитет начальников штабов США 
приступил к разработке сценариев войны против СССР с масси-
рованным применением ядерного оружия.  

«План Маршалла» и раскол Европы. Правящие круги 
США, учитывая опыт последствий первой мировой войны, пре-
красно понимали, что главная угроза стабильности в Европе ис-
ходит не от СССР, а от остроты проблем послевоенного восста-
новления экономики государств, пострадавших от войны. Так, в 
Италии к 1946 г. уровень промышленного производства состав-
лял 50% , аграрного – 60% довоенного уровня. Заводы простаи-
вали из-за отсутствия сырья, в стране насчитывалось около двух 
млн. безработных и трех млн. бездомных, система денежного 
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обращения была полностью подорвана. Не намного лучшим бы-
ло положение в Великобритании и Франции. Так, в Англии кар-
точная система распределения продуктов была полностью отме-
нена 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, восстановление 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 
коммунисты получили до трети голосов избирателей. Вместе с 
социалистами они оказывали решающее воздействие на полити-
ку сложившихся коалиционных правительств. В Италии под 
давлением левых сил была ликвидирована монархия. Во Фран-
ции была проведена национализация ведущих отраслей про-
мышленности. Государство взяло под контроль весь энергетиче-
ский комплекс, авиационную промышленность, половину авто-
мобильной промышленности. Делались попытки перехода к 
плановому развитию экономики, однако это не вело к улучше-
нию экономического положения. 

В этих условиях в июне 1947 г. государственный секретарь 
США А. Маршалл выдвинул идею помощи странам Европы в пре-
одолении последствий войны. Предполагалось, что страны, при-
нимающие помощь, представят данные о состоянии своей эконо-
мики, потребностях, планах использования поступающих средств. 
На основании этих данных конгресс США принимал решение о 
выделении помощи, распределением которой занимался специаль-
ный комитет под руководством американского администратора. 
«План Маршалла» должен был, с одной стороны, помочь европей-
цам преодолеть последствия войны, а с другой, позволить США 
избавиться от переизбытка капиталов, создать платежеспособные 
рынки сбыта своей продукции.  

И.В. Сталин и его окружение крайне негативно отнеслись 
к «плану Маршалла», который был расценен как попытка поста-
вить под контроль США экономическую, а затем и политиче-
скую жизнь «маршаллизированных» стран. Опасаясь подрыва 
влияния СССР в Восточной Европе, руководство Советского 
Союза использовало все рычаги влияния на зарубежные правя-
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щие и не правящие коммунистические партии, добиваясь от них 
участия в разоблачении американского проекта.  

Вместо распущенного Коминтерна осенью 1947 г. было 
создано Информационное бюро коммунистических и рабочих 
партий (Коминформ). Это был орган политического и идеологи-
ческого руководства Москвы правящими коммунистическими и 
рабочими партиями стран Восточной Европы, контроля над не-
правящими партиями (из них в Коминформ вошли компартии 
Италии и Франции).  

Поддержав лозунг Коминформа о защите экономической 
самостоятельности своих стран, явно неспособных собственны-
ми силами преодолеть послевоенную 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 само-
стоятельности необходимо отклонять проект, создающий новые 
рабочие места, повышающий уровень жизни.  

В странах Восточной Европы отношение к «плану Мар-
шалла» стало основой размежевания политических сил, раскола 
в коалиционных правительствах. Возникшие политические кри-
зисы завершились установлением так называемых народно-
демократических режимов, провозгласивших своей целью стро-
ительство социализма.  

Раскол Европы на две группы государств, с одной сторо-
ны, 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 за-
тем и в мировом масштабе начали складываться два противо-
стоящие друг другу союза. Их центрами выступали две круп-
нейшие державы – США и СССР.  

Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе. 
Формирование системы союзов в Европе ускорил конфликт 
между СССР и США, непосредственно 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 отношений между этими держа-
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вами создание единого демократического германского государ-
ства стало невозможным. Каждая из сторон опасалась, что ре-
сурсы и потенциал Германии окажутся под контролем против-
ника в « холодной войне». На территории Германии началось 
формирование двух германских государств.  

В 1948 г. страны Запада совместно с демократически из-
бранными, на уровне земель, германскими властями активизи-
ровали меры по восстановлению экономики Германии в своих 
зонах оккупации. В частности, для стабилизации валюты ими 
была проведена денежная реформа. СССР использовал это как 
предлог, чтобы закрыть границу между зонами оккупации — 
для предотвращения затопления советской зоны, Восточной 
Германии, обесцененной старой валютой. Западный Берлин то-
же подвергся блокаде, хотя его жители зависели 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, установившими воздушный мост между западными зонами 
оккупации и Западным Берлином. При этом командование войск 
США в Германии не исключало возникновения прямого военного 
конфликта. С учетом того, что СССР имел превосходство в сухо-
путных силах, на базах США в Великобритании были развернуты 
бомбардировщики – носители ядерного оружия.  

Берлинский кризис стал прологом к замораживанию во-
проса о единстве Германии более чем на четыре десятилетия.  

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

В 1948 г. ускоренными темпами шло формирование воен-
ных союзов. Советский Союз заключил договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи с большинством восточноев-
ропейских стран. Западноевропейские государства – Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия и Люксембург создали новую во-
енную организацию – «Западный союз». В январе 1949 г. СССР 
и большинство стран Восточной Европы декларировали заклю-
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чение экономического союза – Совета Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ).  

Со своей стороны, страны Запада 4 апреля 1949 г. сфор-
мировали военно-политическую организацию «Северо-
Атлантического договора» (НАТО). Ее учредителями были 
США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, 
Голландия, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия и Португа-
лия. Договор о создании НАТО был дополнен договорами о вза-
имопомощи между ее членами. Затем, в 1952 г., к НАТО присо-
единились Греция и Турция, в 1955 г. - Западная 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» ста-
ла не только Европа, но и Азия.  

В ходе войны с Японией советские войска заняли территории 
Маньчжурии и Северной Кореи. В 1946 г. контроль над Маньчжу-
рией, захваченное трофейное японское оружие были переданы ки-
тайским коммунистам, что значительно укрепило их позиции.  

В Китае уже с конца 1920-х гг. существовали два государ-
ства и два правительства. Национальное правительство, воз-
главляемое Чан Кайши, в 1946 г. контролировало 70% террито-
рии страны и было признано большинством стран мира, пред-
ставлено в Совете Безопасности ООН. Китайские коммунисты, 
опирающиеся на поддержку СССР, на территории районов, 
названных ими освобожденными, создали свою систему зако-
нов, ввели собственную денежную единицу, проводили рефор-
мы, ведущие к утверждению уравнительного землепользования.  

Война между «двумя Китаями» возобновилась сразу после 
разгрома Японии. Попытки их примирения, предпринимавшиеся в 
1945–1947 гг., не привели ни к каким результатам. К концу 1949 г., 
несмотря на оказание поддержки режиму Чан Кайши со стороны 
США, гражданская война в Китае завершилась победой коммуни-
стов. Между СССР и Китаем был подписан Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимопомощи. Остатки антикоммунистических 
сил под командованием Чан Кайши под прикрытием военно-
морских сил США эвакуировались на остров Тайвань.  



19 
 

Превращение СССР в сверхдержаву, контролирующую, как 
считали в Вашингтоне, не только Восточную Европу, но и Китай с 
его многосотмиллионным населением, проведение СССР в 1949 г. 
испытаний атомной бомбы, что лишило США ядерной монопо-
лии» вызвали в Вашингтоне панические настроения. В оценке 
международной ситуации у правящих кругов США сложилось 
убеждение, что дальнейшее расширение границ социалистического 
лагеря, контролирующегося СССР, приведет к необратимому из-
менению 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 воен-
ные союзы и не ограничивавший ее вооруженные силы. Одно-
временно с мирным договором США подписали с Японией «до-
говор безопасности ». Согласно этому договору, США получали 
право сохранить военные базы в Японии, одновременно гаран-
тируя защиту ее территории и стабильность институтов демо-
кратии. Япония отказалась от своих бывших заморских владе-
ний, в том числе Курильских островов и Южного Сахалина. Од-
нако, поскольку СССР в знак протеста против японо-
американского военного союза не подписал мирный договор, в 
него 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 дополни-
тельных трений на международной арене.  

 
Вопросы для повторения: 
� Составьте план рассказа: основные экономические, 

социальные, политические последствия второй мировой войны 
для стран – основных ее участниц.  

� Определите причины «холодной войны». 
� Раскройте причину разработки «плана Маршалла». 

Каким было отношение к нему в Европе и последствия его при-
нятия рядом стран?  
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� Чем вы объясните, что в конце 1940-х – начале 1950-х 
гг. шло формирование военно-политических союзов?  
 

ТЕМА № 4: Страны «третьего мира»: крах колониализма  
и борьба  против отсталости. 

 
1. Распад колониальной системы и образование но-

вых государств. 
2. Образование независимых государств в Южной 

и Юго-Восточной Азии. 
3. Образование независимых государств на Ближ-

нем и Среднем Востоке. 
4. Образование независимых государств в Тропи-

ческой Африке. 
 

Одной из отличительных черт двадцатого столетия явля-
ются ликвидация колониальной системы и возникновение де-
сятков новых независимых государств. 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 национально-освободительных движений, имевших в 
ряде стран мирный характер. Их главным завоеванием стал пе-
реход государственной власти из рук аппарата колониальных 
держав в руки национальных сил бывших колоний. 

Кризис колониальной системы начался после первой ми-
ровой войны. Уже в 1918–1923 гг. в ряде стран Азии и Арабско-
го Востока (Индонезии, Индии, Иране, Ираке и др.) произошли 
мощные народные выступления. В большинстве колоний руко-
водство освободительным движением взяла в свои руки нацио-
нальная буржуазия, а иногда и немногочисленная интеллиген-
ция, создавшие свои политические организации, которые воз-
главили борьбу за политическую самостоятельность.  

Национально-освободительное движение заставило правя-
щие круги метрополий внести некоторые изменения в формы и 
методы колониального управления. Однако на данном этапе они 
ограничились, по существу, лишь расширением представительства 
местных жителей в органах колониальной администрации.  
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Наиболее отчетливо кризисные явления проявились на 
данном этапе внутри самой обширной колониальной империи – 
Британской. Англо-афганский договор 1921 г. закрепил незави-
симость Афганистана, были формально декларированы сувере-
нитет Египта (1922 г.) и Ирака (1930 г.). В результате войны за 
независимость 1919–1921 гг. статус доминиона завоевала Ир-
ландия. 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 протяжении 20-х гг. 
они постепенно добились признания полной внешнеполитиче-
ской самостоятельности.  

Новый подъем национально-освободительного движения 
произошел после второй мировой войны. Именно в послевоен-
ный период кризис колониальной системы перерос в ее оконча-
тельный распад. 

Распад колониальных империй сопровождался как веде-
нием в ряде стран (в Алжире, Анголе, Индонезии, Индокитае, 
Малайе) колониальных войн, так и попытками сохранить поли-
тическую зависимость колоний в новых юридических формах. 
Великобритания использовала в этих целях форму содружества, 
значительно видоизменив его. Членами Содружества (офици-
альное название объединения с 1948 г.) наряду с Великобрита-
нией и “старыми” доминионами могли теперь стать бывшие ко-
лонии, получившие статус доминиона, и даже новые республи-
ки. Однако связи внутри Содружества продолжали неуклонно 
ослабевать. В 1948 г. Ирландия отвергла статус доминиона, про-
возгласила себя республикой, и вышла из Содружества; впо-
следствии специальным британским законом было упразднено и 
само понятие доминиона. Индия и Шри-Ланка, которые приня-
ли республиканские конституции в 50-х гг., остались в Содру-
жестве, 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 ва-
риант объединения – так называемое Сообщество, куда вошли 
17 африканских колоний, получивших местную автономию. 
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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 независимость крупнейшие колонии 
Южной и Юго-Восточной Азии, в 50-х гг. – большинство стран 
Среднего Востока. В конце 50-х – начале 60-х гг. произошел 
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 предо-
ставлению независимости Намибии. 

Вопрос о путях развития, типологии освободившихся гос-
ударств является одним из самых сложных как в политическом, 
так и научном плане. В условиях раскола мира на две социаль-
но-политические системы, освободившиеся или “развивающие-
ся” страны обычно зачислялись в так называемый “третий мир”, 
который стоял перед выбором двух альтернативных путей раз-
вития – капиталистического или некапиталистического. Следует 
отметить, что этот выбор в гораздо большей степени определял-
ся идеологической и внешнеполитической ориентациями пра-
вящих группировок этих стран, нежели объективными условия-
ми их развития. 

В странах “третьего мира” наука выделяла в основном три 
группы государств. В некоторых из них, где капиталистический 
уклад стал господствующим (Индия, отдельные государства 
Персидского залива, Тунис и др.), государство в целом относи-
лось к тому же историческому типу, что и в развитых странах 
мира. В ряде других, менее развитых стран, где традиционные 
докапиталистические отношения еще превалируют, государство 
было отнесено к типу “капиталистической ориентации”. Нако-
нец, некоторые страны, где капиталистические отношения, как 
правило, вообще отсутствовали, заявили в разное время о нека-
питалистическом пути развития, “социалистической ориента-
ции”. В 1970-х гг. их насчитывалось более 10. 

В моделях государственной организации страны “капита-
листической ориентации” подражали прежним метрополиям, 
копируя зачастую даже внешнюю атрибутику деятельности гос-
ударственных органов (символику, связанную с заседаниями 
парламента, и т. п.). На деле же заказные конституции, привне-
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сенные на чужую почву, не утвердились в политической жизни 
этих стран, начались систематические военные перевороты. 
Правовые системы этих стран также имели во многом искус-
ственный характер: продолжали действовать старые акты мет-
рополии, новые законы почти дословно повторяли ее законода-
тельство, но большинство населения продолжало жить по нор-
мам обычного права. Во многих из этих стран частично дей-
ствовало и мусульманское право. 

Правящая группировка стран “социалистической ориента-
ции” в создании государственной структуры подражала странам 
тоталитарного социализма (руководящая роль единственной 
разрешенной партии, советы, демократический централизм и т. 
п.), в ряде случаев придав государственным институтам еще бо-
лее одиозный характер (предусмотренное законом создание 
слитных партийно-государственных структур и др.). Право этих 
стран характеризовалось сочетанием институтов различных 
эпох, зачастую противоречащих друг другу (“социалистиче-
ские” нормы, акты прежней метрополии, нормы обычного, му-
сульманского права). 

Таким образом, в подавляющем большинстве стран неза-
висимо от “ориентации” сложились, как правило, авторитарные 
политические режимы с характерной концентрацией власти в 
руках главы государства, особой ролью армии, слиянием пар-
тийного и государственного аппарата, сверхцентрализацией 
государственной структуры, отсутствием единой системы пред-
ставительных органов власти и пр. 

Всем развивающимся странам было присуще также вы-
движение государства на ведущую роль в общественной жизни, 
усиление его регулирующих функций, которые охватывали все 
сферы жизни общества. 

Тотальное вмешательство государства в общественную 
жизнь как средство модернизации общества, тем не менее, не 
смогло решить важных проблем социально-экономического раз-
вития новых, освободившихся стран. В конце XX в. продолжала 
возрастать их зависимость от мирового капиталистического хо-
зяйства, а внешняя задолженность ведущим западным странам 
превратилась в одну из глобальных проблем современности. 
Углубляется неравномерность развития освободившихся стран. 
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Если “новые индустриальные” и некоторые нефтедобывающие 
страны Азии (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Сау-
довская Аравия, Кувейт) набрали темпы экономического роста, 
то ряд других государств Азии и Африки переживает стагнацию 
и даже деградацию своей экономики. В последнее время многие 
развивающиеся страны заявили об отказе от авторитарных мо-
делей развития, начали вводить в экономическую структуру и 
политическую надстройку различные элементы, доказавшие 
свою эффективность и общечеловеческую значимость (равно-
правие форм собственности, рыночные отношения, многопар-
тийность, парламентаризм и т. п.). 

Ликвидирован режим апартеида в ЮАР, в 1994 г. там бы-
ла принята временная Конституция. В начале 90-х гг. в странах 
Африки принято более 30 новых конституций, предусматрива-
ющих разделение властей, существование нескольких партий, 
юридические гарантии прав человека. 

Однако ситуация во многих странах продолжает оставать-
ся нестабильной, новые институты не могут укрепиться, дей-
ствуют зачастую неэффективно. В меньшей степени указанные 
перемены затронули страны Азии, хотя в некоторых из них бы-
ли 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 относи-
тельно высокий по сравнению с другими колониями уровень зре-
лости капиталистических отношений. Однако и здесь такие общие 
проявления колониального наследия, как многоукладность и арха-
ичная структура экономики, неразвитость социальных структур, 
определили 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, 
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получившие статус доминионов – Индийский союз и Пакистан. 
Разделение Индии по общинно-религиозному признаку отража-
ло традиционный принцип британской колониальной политики 
и не только не помогло решить прежних проблем страны, но и 
породило новые, ставшие причиной острых столкновений на 
религиозной и этнической почве. В свою очередь в составе Па-
кистана искусственно объединились два национально разнород-
ных и географически удаленных друг от друга района. 

Приход к власти так называемой национальной буржуазии в 
Индии и Шри Ланке способствовал выработке политической ли-
нии на развитие независимой национальной экономики, становле-
нию демократических форм национальной государственности.  

Авторитарные тенденции развития государственного меха-
низма отчетливо 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 боль-
шинстве стран региона были восприняты западные государствен-
но-правовые и политические формы, которые, однако, не соот-
ветствовали в то время местным социально-экономическим усло-
виям, и в ряде стран в дальнейшем были изменены. 

Примером установления в 70-х гг. “конституционного ав-
торитаризма” служит и ряд других военно-бюрократических ре-
жимов в азиатском регионе (Таиланд, Пакистан). Военная вер-
хушка, несмотря на различные маневры и прикрытия в виде орга-
низации выборов и передачи власти гражданским лицам, играет 
здесь решающую роль в общественной жизни и осуществлении 
политической власти. В Мьянме (Бирме), которая еще в 1962 г. 
провозгласила программу социалистической ориентации, в 1988 
г. был установлен военный режим, а в 1994 г. была принята новая 
Конституция. Значительная часть парламента назначается, реаль-
но в стране продолжается правление военных. 

В результате национально-демократической революции в 
1978 г. была провозглашена Демократическая Республика Аф-
ганистан. При поддержке бывшего СССР ее руководство заяви-
ло о социалистической ориентации, в Афганистан 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 Афга-
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нистане идет междуусобная борьба, поддерживаемая рядом за-
рубежных государств. Попытки создать правительство “нацио-
нального примирения” пока не привели к желаемым результа-
там, Конституция 1987 г. отменена. 

 

Образование независимых государств на Ближнем  
и Среднем Востоке 

 

Накануне получения независимости большинство стран 
Арабского Востока представляли собой феодальные или полу-
феодальные общества. Несмотря на различие юридических 
форм зависимости от метрополий (Сирия, Ливия являлись под-
мандатными территориями; Кувейт, Марокко – протекторатами, 
а Египту, Ираку и Ливану была формально предоставлена неза-
висимость), все эти страны фактически оставались колониями 
или полуколониями. В договорах с метрополиями были закреп-
лены положения, серьезно ущемляющие суверенитет этих стран. 

Традиционной формой правления в странах Арабского Во-
стока была монархия, причем монархии чаще всего имели абсо-
лютно-теократический характер. Абсолютные монархии сохра-
нились и после завоевания независимости в королевстве Саудов-
ская Аравия, в княжествах Аравийского полуострова (Оман, вхо-
дящие в ОАЭ эмираты). В других арабских странах после осво-
бождения образовались конституционные монархии (Египет до 
1953 г., Тунис до 1957 г., Йемен до 1962 г., Ливия до 1971 г., 
Иордания, Марокко, Кувейт, Бахрейн). В этих странах были при-
няты конституции, провозглашено создание парламентов. Однако 
в ряде стран (Кувейт в 1972 г., Саудовская Аравия в 1992 г., Оман 
в 1996 г.), поскольку конституции были “дарованы” правителями, 
были зафиксированы положения о том, что вся власть исходит от 
монарха. Таким образом, парламентаризм остался во многих 
странах лишь внешним прикрытием абсолютизма, не говоря уже 
о том, что типичной для этих стран ситуацией стал роспуск пар-
ламентов и отсутствие их созыва в течение многих лет. В некото-
рых других странах (Марокко, Ливия, Иордания и др.) действуют 
правовые нормы мусульманского фундаментализма, основным 
источником права считается Коран. 

Конституция Египта 1923 г. формально объявила его неза-



27 
 

висимым государством и конституционной монархией. Фактиче-
ски же в стране сохранялся режим английской военной оккупа-
ции. В 1951 г. египетский парламент пошел на одностороннюю 
отмену англо-египетского договора 1936 г., что вызвало введение 
в страну английских войск и глубокий политический кризис. В 
этой обстановке в 1952 г. патриотическая военная организация 
“Свободные офицеры” во главе с Гамалем Абдель Насером со-
вершила государственный переворот. Всю полноту власти сосре-
доточил в своих руках Совет руководства революцией. 

К числу крупных арабских стран относится Алжир, неза-
висимость которого была признана Францией после длительной 
национально-освободительной войны (1954–1962 гг.). Курс на 
“социалистическое переустройство” общества, провозглашен-
ный Фронтом национального освобождения Алжира (ФНО) в 
1962 г., был закреплен в последующих конституционных доку-
ментах (1963, 1976 гг.).  

“Некапиталистический” путь развития был провозглашен 
правительством Народной Республики Южного Йемена, образо-
ванной в 1967 г. в результате борьбы колоний и протекторатов 
юга Аравии за независимость. После фракционной борьбы в 
Национальном фронте этот путь был окончательно закреплен в 
конституциях 1970 и 1978 гг. Конституция Народной Демокра-
тической Республики Йемен 1978 г. провозгласила целью стра-
ны построение единого демократического Йемена, закрепила 
исключительную собственность государства на землю, руково-
дящую 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 са-
мостоятельного Палестинского государства. До 1948 г. Палестина 
представляла собой английскую подмандатную территорию. По-
сле решения Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г. о разделе 
Палестины и создании на ее территории двух самостоятельных 
государств – арабского и еврейского – английский мандат утра-
тил силу. По окончании мандата на основании указанного реше-
ния в еврейской части страны было создано государство Израиль. 
Однако в другой части Палестины, фактически поделенной меж-
ду Израилем и Иорданией, решение ООН не было осуществлено. 
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Арабо-израильский конфликт сопровождался захватом Израилем 
в 60 –80-х гг. ряда территорий, принадлежащих арабским госу-
дарствам. В 1988 г. на сессии высшего органа палестинского 
народа – Национального совета Палестины – наряду с официаль-
ным признанием Израиля было провозглашено образование Па-
лестинского государства. Фактическая реализация принципа “два 
народа – два государства” наталкивается на значительные пре-
пятствия. Вместе с тем на территории Израиля создана палестин-
ская автономия, имеющая политический характер. 

На протяжении 80–90-х гг. Ближний Восток остается од-
ним из самых нестабильных и взрывоопасных регионов мира. С 
одной стороны, здесь усиливаются стремления к интеграции, 
которые уже выразились в создании региональных межарабских 
организаций – Совета арабского сотрудничества (1989 г.) и Со-
юза арабского Магриба (1989 г.) и в объединении Северного и 
Южного Йемена и пр. С другой стороны, острые противоречия в 
арабском мире уже неоднократно приводили к вооруженным 
региональным конфликтам (Иран–Ирак, Ирак–Кувейт и др.). 
По-прежнему далека от разрешения палестинская проблема. Ли-
ван, государственный строй которого основан на конфессио-
нальных началах (важнейшие государственные посты в опреде-
ленной пропорции распределяются между представителями раз-
личных религиозных общин), с 1975 г. длительное время нахо-
дился в состоянии междоусобной религиозной войны. В насто-
ящее время здесь сформированы новые органы с учетом изме-
ненных норм конфессионального представительства. 

 

Образование независимых государств  
в Тропической Африке 

 

Накануне завоевания независимости в колониях Тропиче-
ской Африки господствовали докапиталистические, а зачастую и 
дофеодальные формы общественного развития. Основные фор-
мационные процессы не получили здесь своего завершения, ха-
рактеризовались переходным состоянием. В последние годы пе-
ред освобождением этих стран метрополии стимулировали здесь 
развитие капитализма зависимого, неоколониального типа. 

Как правило, независимость стран Тропической Африки 
провозглашалась в результате мирных форм борьбы за нацио-
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нальное освобождение, власть из рук колониальных чиновников 
переходила непосредственно в руки местной верхушки. 

Первые конституции независимых государств Африки 
были составлены и “дарованы” метрополиями; они нередко за-
крепляли некоторые привилегии племенных вождей.  

Отказ от западного конституционализма в африканских 
странах капиталистической ориентации характеризовался установ-
лением авторитарных методов правления. В 60 – 70-х гг. в целом 
ряде таких государств были установлены военные режимы, отме-
нившие или приостановившие действие конституций. Однако во-
енное руководство оказалось также не в состоянии решить корен-
ную проблему развития молодых государств. В связи с этим в не-
которых странах с конца 70-х гг. обозначился поворот к демокра-
тизации, конституционным методам правления. Были ликвидиро-
ваны террористические режимы в Уганде, Центральной Африкан-
ской Республике, Экваториальной Гвинее; в 80-х гг. к гражданско-
му правлению возвратились Судан, Руанда. Впоследствии в неко-
торых 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 отведена госу-
дарству как средству насаждения и утверждения соответствую-
щих общественных отношений в тех странах, которые провоз-
гласили “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 (Ангола, 
Бенин, Конго, Танзания, Эфиопия и др.). Впоследствии многие 
из них в результате военных переворотов или изменения преж-
них концепций развития отказались от этого курса; окончатель-
но “социалистическая ориентация” по моделям тоталитарных 
социалистических государств была отвергнута в 80–90-х гг. 

Одной из первых стран, вступивших на путь “социалисти-
ческой ориентации”, 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 некапиталисти-
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ческий путь развития, а Конституция ОРТ 1977 г. подтвердила в 
качестве основной цели строительство в Танзании социалисти-
ческого общества.  

Конституция Народной Республики Мозамбик 1975 г. объ-
явила основой политической системы и руководящей силой обще-
ства Фронт освобождения Мозамбика, преобразованный в Аван-
гардную партию ФРЕЛИМО в 1977 г. Учреждалось Народное со-
брание и институт президента республики, который одновременно 
являлся председателем партии, правительства и Народного собра-
ния. В 1990 г. в Мозамбике были осуществлены важные реформы: 
замена монополии одной партии многопартийностью, упразднение 
поста премьер-министра и переход его функций к главе государ-
ства, принятие программы рыночной экономики. Принята новая 
Конституция, закрепившая эти изменения. 

В Эфиопии государственное руководство в 1974–1987 гг. 
принадлежало Временному военному административному сове-
ту, председатель которого являлся одновременно главой прави-
тельства и главнокомандующим вооруженными силами. В 1984 
г. была образована “авангардная” Рабочая партия Эфиопии, а в 
1987 г. на референдуме была принята новая Конституция, кото-
рая провозглашала страну народно-демократической республи-
кой. В 1987 г. были избраны Национальное собрание, Государ-
ственный совет и президент, наделенный обширными полномо-
чиями, созданы пять автономных образований, из которых 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, 
образующие штаты, обладают правом выхода из федерации. 

В 1990 году была одобрена Конституция Намибии, кото-
рая считается самой либеральной конституцией на Африкан-
ском континенте. Она провозгласила страну демократическим 
многопартийным государством, республикой с пропорциональ-
ной системой выборов. Конституция дополняется “биллем о 
правах”. Законодательным путем запрещена смертная казнь. 
Исполнительная власть, по Конституции, вручается президенту, 
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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 обос-

нуйте.  
3. Охарактеризуйте факторы, которые определяли выбор 

пути развития освободившихся стран.  
4. Какое влияние на соотношение сил между блоками ока-

зали внутренние конфликты в освободившихся странах? Приве-
дите примеры. (Можно подготовить краткие сообщения о про-
тивостоянии СССР и стран Запада в связи с наиболее крупными 
конфликтами в Корее, Вьетнаме, Египте, на Кубе.)  
 

ТЕМА № 5: Межэтнические проблемы  
в многонациональных государствах. 

 

1. Этнические конфликты в современном мире. 
2. Причины межэтнических конфликтов многооб-

разны. 
3. Проблема «конфликта цивилизаций». 
4. Межэтнические проблемы и опыт их решения. 

 

С завершением «холодной войны», прекращением проти-
востояния СССР и США возникла ситуация, которую часто ха-
рактеризуют как « новый мировой беспорядок». Резко возросло 
количество внутригосударственных, межэтнических, межрели-
гиозных конфликтов, началось расползание ядерного оружия. 
Отдалилось решение проблем развития, охвативший многие 
страны Азии в 1998 г. кризис создал серьезную угрозу стабиль-
ности мировой экономики.  

Причины обострения противоречий в мировом развитии. 
Причины «нового мирового беспорядка» в значительной мере 
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связаны с перестройкой структуры международных отношений, 
с изменением облика мира, требующего качественно новых 
подходов, к которым оказались не готовы многие политики.  

Прежде всего, многие страны Азии и Африки, ранее нахо-
дившиеся в орбите влияния СССР, с его распадом, прекращени-
ем помощи оказались охвачены хаосом, противоборством раз-
личных политических, религиозных группировок, кланов. 
Наиболее наглядно это показало развитие ситуации в Афгани-
стане, Анголе, которые после вывода советских войск оказались 
ареной внутреннего вооруженного конфликта.  

Внимание международного сообщества к тем районам мира, 
которые были ареной особенно острого соперничества СССР и 
США, после прекращения «холодной войны» ослабело. Многие 
страны, ранее игравшие ограниченную роль в международных де-
лах, стали пытаться заполнить возникшие вакуумы влияния, стать 
региональными сверхдержавами. Такую роль на Ближнем и Сред-
нем Востоке пытались играть Ирак и Иран, что стало причиной 
войны между ними, затем конфликта Ирака с США.  

Попытки продолжения или проведения странами со сред-
ним и низким уровнем индустриального развития ускоренной 
модернизации в новой ситуации стали для них причиной 
обострения внутренних противоречий. В прошлом благодаря 
конкуренции сверхдержав кредиты предоставлялись младшим 
партнерам с учетом военно-политических соображений на 
льготных условиях. После «холодной войны» на первый план 
вышли соображения экономической целесообразности, дикту-
ющие совершенно иную политику.  

Кредиты стали предоставляться лишь при выполнении жест-
ких требований к экономической политике, определяемых МВФ, 
клубами международных банков. Принятие этих требований, свя-
занных с либерализацией внешней торговли, сокращением бюд-
жетных дефицитов, вело к разорению местных товаропроизводи-
телей, побуждало сокращать социальные программы. Отказ от вы-
двигаемых требований создавал проблемы с получением кредитов, 
доступом на внешние рынки, привлечением зарубежных капиталов 
и технологий. Все это в любом случае вело к обострению внутрен-
них противоречий во многих странах.  

В современных условиях международное сообщество, в 
первую очередь США и их союзники, принявшие на себя роль 
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мировых лидеров в утверждении нового, более стабильного ми-
ропорядка, все чаще начали сталкиваться с ситуациями, когда 
основную угрозу миру представляют собой внутренние кон-
фликты в отдельных странах. Преобладающей формой военных 
операций периода после «холодной войны» стали миротворче-
ские миссии. Они связаны с размещением наблюдателей ООН 
между позициями противоборствующих сторон, применением 
силы против нарушителей мира, охраной конвоев с грузами гу-
манитарной помощи населению, пострадавшему в ходе боев.  

Миротворческие акции, в которых чаще всего использу-
ются войска стран НАТО, особенно США, означают, что про-
тивниками этих стран оказываются не столько государства, 
сколько отдельные политические, религиозные, этнические 
движения. Их ответные действия принимают характер террори-
стической деятельности, направленной против развитых стран, 
их дипломатических представительств, военных объектов, 
жертвами которой чаще всего становятся рядовые граждане. 
Соответственно, если в недавнем прошлом в развитых странах 
главной опасностью считался международный коммунизм, то в 
мире конца XX века угрозой стал международный терроризм, 
связанный с миром организованной преступности, имеющий 
питательные корни в странах, охваченных хаосом.  

Этнические конфликты в современном мире. Наиболее 
острым и сложным конфликтом мира конца XX века становится 
конфликт, возникающий на почве межэтнических противоречий.  

Из 164 государств мира с населением более 1 млн. человек 
лишь 45% является более или менее однонациональными, в них 
свыше 95% населения принадлежит к одному этносу. Еще в 62 
государствах можно выделить преобладающую этническую 
группу, составляющую от 60% до 95% их населения. Остальные 
57 государств являются многонациональными. При этом на 
упомянутые 164 государства приходится 1357 учтенных различ-
ных этнических групп (крупных – 589), большинство из кото-
рых не имеет своей государственности, многие проживают на 
территориях двух или более государств.  

Многонациональный состав населения, равно как и нали-
чие крупных групп национальных меньшинств, не предопреде-
ляет неизбежности возникновения межнационального конфлик-
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та. Тем не менее, мир уже столкнулся с серьезным обострением 
межэтнических конфликтов, в том числе и в их крайней, воору-
женной, форме. Так, к концу 1980-х гг. из 111 вооруженных 
конфликтов, полыхавших в мире, 63 были внутригосударствен-
ными, а 36 произошли на почве межэтнических отношений. 
Ареной большинства из этих конфликтов были страны «Юга». С 
распадом СССР на его бывшей территории возникли десятки 
очагов межэтнической напряженности, появились самопровоз-
глашенные, не признающиеся международным сообществом 
республики Абхазия, Приднестровская, Ичкерия. Центром меж-
этнических конфликтов стала территория бывшей Югославии.  

Фактором обострения этнических конфликтов нередко 
выступает отсутствие материальных ресурсов для удовлетворе-
ния социально-экономических запросов национальных мень-
шинств. Большую роль играет неготовность правящих кругов, 
значительной части населения, особенно в странах, где, как счи-
талось долгое время, нет почвы для межнациональной розни, 
признать наличие глубинных причин ее обострения.  

Причины межэтнических конфликтов многообразны. 
В прошлом они чаще всего порождались ущемленным статусом 
этнических меньшинств (ограничения на использование нацио-
нального языка, выражение религиозных убеждений, проявле-
ния по отношению к ним расизма, великодержавного шовиниз-
ма, ограничение доступа к престижным профессиям и т.д.).  

В современном мире необходимость уважения прав и ин-
тересов представителей этнических меньшинств зафиксирована 
в международно-правовых документах. Устав ООН, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о пра-
вах человека 1966 г. требуют признания равных прав всех людей 
независимо от расы и национальности. В 1963 г. была принята 
Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, в 1978 г. – Декларация о расе и расовых предрассудках, а 
также об основных принципах, касающихся вклада средств мас-
совой информации в развитие прав человека и борьбу против 
расизма. Большинство международных документов рассматри-
вают ущемление прав представителей этнических меньшинств 
как нарушение базовых прав человека.  

Причиной этнических конфликтов, особенно в развитых 



35 
 

странах, чаще выступает не прямая дискриминация, нарушаю-
щая права человека, а социальные факторы. Рост динамизма 
общественного развития в XX веке, социальные перемены, свя-
занные с модернизацией экономики, непосредственно затронули 
положение многих этнических меньшинств.  

В одних случаях рост образовательного, культурного 
уровня населения, изменение стандартов и уровня жизни по-
рождают в среде этнических меньшинств новые требования и 
запросы, к удовлетворению которых общество оказывается не 
готово. Так, возникшие в ряде стран Западной Европы в среде 
интеллигенции движения за сохранение местных языков, диа-
лектов, наречий стали требовать признания их в качестве госу-
дарственных, что явилось источником трений.  

Большое влияние на состояние этнических отношений 
оказывают изменения в географии размещения производитель-
ных сил. Они сказываются на положении территорий, населен-
ных национальными меньшинствами. Например, ликвидация 
целых профессий в условиях модернизации, если она затрагива-
ет интересы одних этнических групп больше, чем других, неиз-
бежно ведет к повышению напряженности в межнациональных 
отношениях.  

В современных условиях внутри большинства государств 
выделяются регионы с различными экономическими укладами: 
высоких технологий; индустриальным; высокотехнологическим 
аграрным; мелкокрестьянским; докапиталистическим (нату-
ральным, плантационным хозяйством). Выделяются также рай-
оны, находящиеся в состоянии экономического упадка. Уровень 
развития государства в целом определяется тем, какой из укла-
дов является преобладающим. Когда в отдельных районах одно-
го государства уклады, образ жизни людей сильно различаются, 
это влечет за собой далеко идущие последствия.  

Рост внутреннего многообразия, различий в положении, ин-
тересах и укладе отдельных регионов нередко порождает (или уси-
ливает) сепаратизм, с проявлениями которого сталкивается боль-
шинство многонациональных государств. В 1970–1980-е гг. обост-
рилась проблема франкоязычной провинции Квебек в англоязыч-
ной Канаде. В Великобритании усилились требования автономии, 
вплоть до отделения от Соединенного Королевства, Шотландии с 
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ее богатыми запасами нефти на прибрежном шельфе. В Испании 
автономии требовало большинство провинций, самая беспокойная, 
Баскония, добивалась независимости. Во Франции сходные требо-
вания выдвигали националисты на Корсике. В Италии обострились 
противоречия между аграрным Югом и индустриальным Севером. 
В Бельгии два основных этноса, валлоны и фламандцы, откровен-
но выражали нежелание жить в одном государстве.  

Для тех стран, которые меняли идеологические, политиче-
ские, экономические устои своего развития, дополнительным 
источником дестабилизации в этнических отношениях стало 
расхождение в темпах, направленности преобразований. В Юго-
славии, во многих государствах СНГ духовный вакуум, образо-
вавшийся после дискредитации социализма, стал заполняться 
возрожденными религиозными, националистическими идеями.  

Проблема «конфликта цивилизаций». Стремление наро-
дов, не имеющих собственной государственности, к ее приобрете-
нию, проявившееся во многих районах мира, еще раз наглядно 
продемонстрировало неоднородность и неравномерность мирового 
развития, отсутствие в нем единых, общих тенденций.  

В то время как одни народы идут по пути углубления ин-
теграции, сближения друг с другом, для других на первый план 
выходит борьба за обретение собственной государственности 
или укрепление государственного суверенитета. В одних стра-
нах в общественном сознании, правовых принципах все более 
утверждается признание индивидуальных прав и свобод граж-
дан, построенных на признании абсолютной ценности личной 
свободы. В других, особенно в исламском мире, возрастает 
стремление к тому, чтобы основой правовой системы, обще-
ственной жизни выступали религиозные нормы. В третьих – за 
представителями этнических меньшинств, отдельных племен-
ных образований не признается даже права на жизнь на своей 
земле, не говоря уже о праве на обладание собственностью.  

В этих условиях первоначально популярные в США и со-
юзных им странах идеи о возможности упорядочения мирового 
развития на основе принятия всеми народами в качестве уни-
версальной единой системы ценностей и идеалов сменились 
определенным пессимизмом.  

Принципы «мира без границ», где обеспечивается свобода 
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перемещения капиталов и товаров, информационных потоков, 
признаются базовые права и свободы личности, стали рассмат-
риваться интеллектуальной элитой многих стран как угроза их 
национально-культурной самобытности. Оказались неудачными 
попытки урегулирования межплеменных, этнических конфлик-
тов на основе демократических принципов в странах, где не бы-
ло демократических традиций, преобладали настроения этниче-
ской нетерпимости. Миротворческая операция США в Сомали 
(«Возрожденная надежда», 1992 г.) завершилась тем, что проти-
воборствующие стороны объединились против миротворцев и 
уничтожили конвои с гуманитарной помощью. После этого 
США сконцентрировали внимание на конфликтных ситуациях в 
зонах, где в наибольшей мере затрагивались их интересы (Бал-
каны, Ближний и Средний Восток).  

Стремление США и их союзников к повышению стабиль-
ности миропорядка за счет расширения военно-блоковых струк-
тур вызвало настороженность у многих нейтральных и неприсо-
единившихся государств. Так, после подписания в 1994 г. со 
странами Восточной Европы, государствами СНГ, включая Рос-
сию, соглашения о партнерстве США и их союзники по НАТО 
взяли курс на расширение состава этого блока. Это породило 
тревогу у многих политических деятелей, общественности тех 
стран, участие которых в НАТО не предполагается. В России и 
Белоруссии возникло опасение, что страны Запада не исключа-
ют оказания на них силового давления.  

Бесспорно, что наиболее эффективный метод решения 
проблем, существующих в межэтнических отношениях, связан с 
уступками, компромиссами. Пример такого решения в послед-
ние годы дали многие европейские страны. В 1992 г. мирным 
путем, без насилия Чехословакия разделилась на два государ-
ства – Чехию и Словакию. В Великобритании, после многолет-
ней борьбы жителей Шотландии за признание их особых инте-
ресов, ей была предоставлена автономия. На выборах в парла-
мент Шотландии в 1999 г. сепаратисты, сторонники полного 
разрыва с Великобританией, потерпели поражение.  

Отстаивая методы решения этнических конфликтов путем 
уступок, страны НАТО исходят из того, что очаги этнической 
напряженности угрожают международной безопасности. При 



38 
 

этом, стремясь добиться от властей Сербии уважения прав ал-
банского этнического меньшинства, США и их союзники отка-
зались от методов убеждения, в марте 1999 г. перешли к исполь-
зованию военной силы.  

Военная операция НАТО против Югославии не только 
ухудшила положение албанцев в сербской провинции Косово, 
но и стала причиной обострения международной напряженно-
сти. Те страны мира, где существуют недовольные своим поло-
жением национальные меньшинства, включая Россию и Китай, 
осудили действия НАТО. Они были расценены как создающие 
опасный прецедент принуждения независимого государства к 
действиям, идущим вразрез с интересами и стремлениями 
большинства его населения.   

Этнические проблемы различных регионов мира вызыва-
ют опасения интеллектуальной элиты развитых стран, что XXI 
век может стать веком конфликта цивилизаций.  

В то же время человечество вступает в новое тысячелетие, 
обогащенное опытом двух мировых и «холодной» войн, разви-
той структурой международных организаций, способных обес-
печить решение основных стоящих перед ним проблем. 

 
Межэтнические конфликты 1960–1970-х гг.  

в странах Запада. 
 

С середины 1960-х гг. положение стало меняться. В Евро-
пе дети иммигрантов, родившиеся и получившие образование в 
стране пребывания их родителей, считающиеся ее гражданами, 
не желали мириться с приниженным социальным статусом. В 
США, благодаря развитию государственной системы образова-
ния, уровень профессиональной подготовленности, квалифика-
ции молодежи из среды этнических меньшинств также возрос. 
Это побуждало ее искать работу в новых, более перспективных 
сферах занятости. Однако общество в целом, наниматели не бы-
ли готовы рассматривать представителей этнических мень-
шинств в качестве равноправных граждан. Им постоянно при-
ходилось сталкиваться с явными и косвенными формами дис-
криминации, предвзятого к себе отношения.  

Положение особенно обострилось в 1970-е гг. Начало мо-
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дернизации экономики, связанный с нею рост безработицы уси-
лили конкуренцию на рынке труда. Небелые граждане при эко-
номических трудностях первыми теряли работу и последними 
получали ее. Доступ к престижным, высокооплачиваемым сфе-
рам занятости для них оказался если не закрыт, то существенно 
ограничен. 

В итоге среди этнических меньшинств развитых стран 
безработица постоянно была в среднем вдвое выше, чем у ос-
новной массы населения. Тенденция к формированию специфи-
ческого слоя маргиналов создавала массу проблем для обще-
ства. Безысходность положения, потребность в дополнительном 
заработке определяли рост преступности, наркомании в среде 
этнических меньшинств. Это стало причиной быстрого роста 
напряженности в этнических отношениях во многих городах 
Западной Европы и США. 

Борьба с расизмом и расовой дискриминацией. В 1960-е гг. в 
США развернулась массовая кампания протестов небелого населе-
ния Америки против расовой дискриминации. Возглавлявший ее 
Мартин Лютер Кинг стоял на позициях ненасилия, тем не менее, 
многие города стали ареной беспорядков на расовой почве. 

В Европе в 1970-е гг. во многих городах поднялась волна 
насилия, серьезно обеспокоившая «средний класс». Периодиче-
ски возникали столкновения между безработной молодежью из 
общин иммигрантов и сторонниками ультраправых, откровенно 
расистских организаций, в том числе фашистского толка. Они 
использовали существующие в обществе расовые предрассудки, 
требовали депортации (высылки из страны) иммигрантов. Во 
Франции лидер Национального фронта Ле Пен впервые выдви-
нул свою кандидатуру на общенациональных президентских 
выборах в 1974 г. и получил лишь 0,75% голосов. Но уже через 
десятилетие Национальный фронт стал серьезной политической 
силой, получающей поддержку свыше 10% избирателей. Все это 
угрожало социальной и политической стабильности, привлекало 
к себе внимание и правящих кругов, и общественности. 

Меры, направленные на снижение расовой напряженности 
в обществе, включили принятие законов, укрепляющих основы 
равноправия этнических меньшинств, в том числе и в социаль-
ной сфере. Первыми пример в этом плане подали США, где в 
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1960-е гг. были приняты законы о запрещении дискриминации 
при найме на работу и обслуживании в общественных местах, 
сдаче в аренду и продаже жилья, защите избирательных прав 
небелых американцев. Во многих штатах были введены системы 
квот, подразумевающие, что определенная доля рабочих мест в 
системе местного самоуправления, на предприятиях должна ре-
зервироваться для представителей этнических меньшинств. В 
Западной Европе были приняты меры по ограничению имми-
грации и в то же время укреплены основы антидискриминаци-
онного законодательства. 

Значительно большее внимание проблемам социального и 
политического статуса этнических меньшинств стали уделять 
неправительственные структуры гражданского общества. Так, 
профсоюзы включили в свои требования при переговорах с 
предпринимателями специфические запросы представителей 
этнических меньшинств. Возникли отделения, представляющие 
их интересы. Их лидеры вошли в состав руководства профсою-
зов в США в 1970-е гг., в Великобритании – в 1980-е гг. При 
общем спаде активности профсоюзного движения значительную 
часть их членов стали составлять представители меньшинств. В 
США при участии в профсоюзах лишь 15% самодеятельного 
населения среди небелых американцев эта доля достигает 24%. 
В Германии в профсоюзы входит 54% работающих иммигран-
тов (среди немцев – всего 30%). 

Ведущие политические партии стали создавать отделения 
для представителей этнических меньшинств. В округах, где их 
доля среди избирателей была значительной, кандидаты из их 
среды стали выдвигаться от общенациональных политических 
партий на выборах в парламенты, местные органы власти. В Ве-
ликобритании в 1987 г. впервые в палату общин были избраны 
четыре представителя этнических меньшинств. В США в 1989 г. 
впервые в истории этой страны мэром Нью-Йорка был избран 
представитель афро-американской общины. 

В рамках социальных программ как помощи малоимущим, 
так и поощрения частнопредпринимательской деятельности боль-
шее внимание стало уделяться целевой помощи представителям 
этнических меньшинств. В США с 1960-х по начало 1990-х гг. ре-
альные доходы афро-американцев, из расчета на душу населения, 
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возросли на 50% (у белых – на 40%). Примерно треть афро-
американских семей имела годовой доход выше среднего по 
стране, половина жила в собственных (или приватизированных) 
домах. В Великобритании примерно десятая часть выходцев из 
стран Азии, которые в 1970-е гг. были наемными работниками, за 
десятилетие стали мелкими предпринимателями. 

Важно отметить, что, принимая меры по преодолению 
маргинализации небелых меньшинств, более полноценному их 
вовлечению в политическую и экономическую жизнь общества, 
правительства развитых стран подчеркивали свое уважение к 
особенностям их культуры и традиций. В США в 1980-е гг. 
утратила популярность идея восприятия Америки как плавиль-
ного котла или тигля, в котором формируется американская 
нация. Официальной доктриной стала идея этнического плюра-
лизма и мультикультурализма, подразумевающая, что единство 
нации не исключает, а, напротив, подразумевает расцвет всех 
составляющих ее культур, принимающих ряд общих базовых 
принципов демократической традиции, уважающих общегосу-
дарственные интересы. 

Конечно, нет оснований считать, что все проблемы, свя-
занные с этносоциальными отношениями, в развитых странах 
нашли свое решение. Представители общин этнических мень-
шинств нередко выражают раздражение по поводу жесткой им-
миграционной политики. Еще не достигнуто полное равенство 
возможностей в доступе к наиболее престижным и высокоопла-
чиваемым профессиям. Тем не менее, развитые страны наглядно 
продемонстрировали, что демократические принципы подхода к 
возникающим проблемам при достаточных материальных ре-
сурсах и готовности использовать их для достижения социаль-
ного мира и политической стабильности обеспечивают решение 
основных проблем общественного развития, в том числе и в пе-
риоды модернизаций. 

Межнациональные конфликты 1990-х гг. Значительно 
сложнее дело обстоит в государствах, не располагающих столь 
значительными материальными ресурсами и столкнувшихся с 
этносоциальными конфликтами, которые угрожают в XXI веке 
стать намного более серьезным источником проблем, чем клас-
совая борьба прошлого. 
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Из 164 государств мира с населением более 1 млн. человек 
(не считая стран, образовавшихся в результате распада СССР и 
Югославии) менее половины является относительно однонацио-
нальными, в них свыше 95% населения принадлежит к одному 
этносу. Еще в 62 государствах можно выделить преобладающую 
этническую группу, составляющую от 60 до 95% их населения. 
Остальные 57 государств являются многонациональными. При 
этом на упомянутые 164 государства приходится 1357 учтенных 
различных этнических групп (крупных – 589), большинство из 
которых не имеет своей государственности, многие проживают 
на территориях двух или более государств. 

Многонациональный состав населения не предопределяет 
неизбежности возникновения этносоциального конфликта. Тем 
не менее, мир уже столкнулся с серьезным обострением таких 
конфликтов, в том числе и в их крайней, вооруженной форме. К 
концу 1980-х гг. из 111 вооруженных конфликтов, полыхавших в 
мире, 63 были внутригосударственными, 36 из них (около трети) 
произошли на почве межэтнических отношений. Тогда ареной 
большинства из этих столкновений были страны Азии и Африки. 
Но с распадом СССР на его бывшей территории возникли десят-
ки очагов межэтнической напряженности, появились самопровоз-
глашенные, не признающиеся международным сообществом рес-
публики Абхазия, Приднестровская, Ичкерия (Чечня). Центром 
межэтнических конфликтов стала территория бывшей Югосла-
вии. Православные Сербия и Черногория стремились сохранить 
единство государства и его самобытную модель социализма. В 
преимущественно католических Хорватии и Словении существо-
вало убеждение, что роль Сербии в федерации слишком велика, 
преобладала ориентация на западноевропейскую модель разви-
тия. В Боснии, Герцеговине, Македонии, где было сильно влия-
ние ислама, также существовало недовольство федерацией. 

В 1991 г. Югославия распалась. Попытка властей федера-
ции сохранить ее целостность силой оружия успеха не имела. 
Сохранившие тесные связи Сербия и Черногория создали новое 
федеративное государство – Союзную Республику Югославию 
(СРЮ). На этом кризис не завершился, поскольку оставшееся на 
территории Хорватии, Боснии и Герцеговины сербское мень-
шинство, интересы которого не были учтены в конституциях 
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новых государств, начало борьбу за автономию. Эта борьба пе-
реросла в вооруженный конфликт, который в 1991–1994 гг. ока-
зался центром внимания международного сообщества. Затем на 
первый план вышла проблема положения этнических албанцев в 
сербском округе Косово. 

Причины обострения этносоциальных конфликтов коре-
нятся в следующем. 

С одной стороны, отсутствуют материальные ресурсы для 
удовлетворения социально-экономических запросов этнических 
меньшинств. 

С другой – правящие элиты, значительная часть населения 
оказываются не готовы признать наличие глубинных причин 
обострения межнациональной розни. Предрассудки, идеологи-
ческие мотивы мешают им принять принцип мультикультура-
лизма и этноплюрализма. Попытки сохранения единства госу-
дарства репрессиями, этническими чистками, как показывает 
опыт многих стран, чаще всего и становятся причиной распада 
ткани государственности. 

 

Вопросы для повторения: 
 

1. Причины межэтнических конфликтов. 
2. Что означает проблема «конфликта цивилизаций». 
3. Каков опыт решения межэтнических проблем. 
4. Какие этнические конфликты продолжаются в совре-

менном мире. 
 

ТЕМА № 6: Крупнейшие страны мира. США. 
 

1. США: «Великое общество» всеобщего благо-
денствия. 

2. Президентство Д. Эйзенхауэра (1952—1960). 
3. «Новые рубежи», «Великое общество» и война во 

Вьетнаме. 
4. Кризис доверия в США. 
5. «Неоконсервативная революция». 
6. Циклы политической жизни США. 
Близость стран Северной Америки и Западной Европы 

обусловлена их принадлежностью к единой цивилизации, кото-
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рую принято называть евроатлантической. Народы этих стран 
разделяют общие, единые принципы организации политической 
и экономической жизни. На базе рыночной экономики ими была 
создана высокоразвитая индустрия. Они обладают длительными 
традициями взаимодействия. Именно на почве евроатлантиче-
ской цивилизации зародились и были внедрены на практике 
принципы уважения гражданских прав и свобод, идеалы демо-
кратии, получившие широкое распространение.  

К концу XX века цивилизационная близость народов Ев-
ропы и Северной Америки получила свое выражение в упроче-
нии военно-политических и экономических связей между госу-
дарствами, находящимися на берегах Атлантического океана.  
 

США: «ВЕЛИКОЕ ОБЩЕСТВО»  
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ 

 
После смерти президента Ф.Д. Рузвельта в апреле 1945 г. 

его преемником стал бывший вице-президент Г. Трумэн, выиг-
равший президентские выборы 1948 г. Вопрос о возвращении к 
политике изоляционизма в ходе предвыборной кампании даже 
не обсуждался: как правящие круги США, так и широкие слои 
избирателей были едины в том, что Америке предстоит играть 
роль лидера демократических стран. При этом уже к 1947 г. 
примерно 2/3 избирателей были убеждены, что основную угрозу 
интересам США представляет бывший союзник в войне с фа-
шизмом – СССР.  

США на начальном этапе «холодной войны». Борьба с «ми-
ровым коммунизмом», которая стала основной целью политики 
США на международной арене в конце 1940-х гг., повлияла и на 
внутриполитическую жизнь этой страны. Конгрессом США 25 
июля 1947 г. был принят закон о национальной безопасности, в 
котором определялась система мер, призванных обеспечить без-
опасность Соединенных Штатов. В частности, государственные 
служащие начали подвергаться проверке на благонадежность. 
Симпатии к коммунизму стали рассматриваться как несовмести-
мые с работой в государственных учреждениях.  

Появление у СССР атомного оружия, которое, по мнению 
американских экспертов, он не мог создать самостоятельно, да-
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ло повод к расширению кампании борьбы с «мировым комму-
низмом». Инициатор этой кампании, сенатор Дж. Маккарти, 
утверждал, что коммунисты проникли во все звенья государ-
ственного аппарата, в том числе и в правительство США. Кам-
пания 1950–1953-х гг., получившая название «охоты на ведьм», 
стала поводом для проверки на благонадежность нескольких 
миллионов человек. Несколько лидеров и так малочисленной 
Компартии США были приговорены к тюремному заключению. 
Членов Компартии обязали регистрироваться в качестве лиц, 
представляющих интересы «иностранной державы».  

По опубликованным впоследствии сведениям, советская 
разведка, действительно, получила доступ к некоторым из ядер-
ных секретов США, хотя вопрос о том, в какой мере получен-
ные сведения ускорили работу над созданием в СССР атомной 
бомбы, остается спорным.  

В период маккартизма политика сотрудничества с СССР, 
проводившаяся при Ф.Д. Рузвельте в годы войны, подвергалась 
резкой критике. В то же время принятые в рамках «нового курса» 
меры не были отменены. Государственное вмешательство в эконо-
мику, в социальные отношения при президентстве Г. Трумэне бы-
ло даже несколько расширено. Так, после демобилизации армии 
бывшие военнослужащие получили льготы при поступлении в 
высшие учебные заведения, при получении кредитов на собствен-
ное жилищное строительство, на создание предприятий малого 
бизнеса. Г. Трумэн отстаивал идею проведения «справедливого 
курса», стремился достичь полной занятости населения, обеспе-
чить малоимущих дешевым жильем, повысить степень равнопра-
вия в обществе. По его инициативе был принят закон, гарантиру-
ющий небелым доступ на государственную службу.  

Принимались меры для предотвращения экономического 
спада после свертывания военного производства. В частности, гос-
ударство распродало частным предпринимателям по символиче-
ским ценам часть военного имущества, транспортных судов, став-
ших ненужными с окончанием войны. На средства, выделенные 
союзным США странам по «плану Маршалла», закупалась про-
дукция американских фермеров, промышленное оборудование.  

Формой поддержки промышленности стал и закон о тру-
довых отношениях 1947 г.  
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Он получил название закона Тафта-Хартли по фамилии 
предложивших его конгрессменов. Этот закон запрещал заба-
стовки государственным служащим, забастовки солидарности, 
не связанные с выдвижением непосредственно экономических 
требований. Власти получали право приостанавливать забастов-
ки, принудительно осуществлять арбитраж, урегулирование 
трудового конфликта при особо крупных его масштабах.  

Президентство Д. Эйзенхауэра (1952–1960). На прези-
дентских выборах 1952 г. Г. Трумэн, популярность которого 
упала из-за затянувшейся кровопролитной войны в Корее, ре-
шил не выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Президен-
том стал кандидат Республиканской партии Д. Эйзенхауэр, 
бывший командующий объединенными союзными силами в Ев-
ропе во время их высадки во Франции. С 1951г. он возглавлял 
силы НАТО в Европе.  

Пользующийся огромной популярностью Д. Эйзенхауэр, 
которого никто не мог заподозрить в предательстве националь-
ных интересов, смог положить конец истерической кампании 
преследования инакомыслящих, развязанной Маккарти, угро-
жавшей превратить США в полицейское государство. При Эй-
зенхауэре был заключен компромиссный мир в Корее, начали 
налаживаться контакты с руководством СССР, состоялся визит 
советского лидера – Н.С. Хрущева в США.  

Д. Эйзенхауэр первым отметил негативные последствия 
роста влияния на политику США военно-промышленного ком-
плекса (ВПК) – союза корпораций, производящих оружие, с 
верхушкой военных и политиков. Д. Эйзенхауэр отнюдь не был 
пацифистом. В период его президентства после запуска СССР в 
1957 г. первого искусственного спутника Земли началось сопер-
ничество между СССР и США в космосе, в создании межконти-
нентальных баллистических ракет – носителей ядерного ору-
жия. В то же время политика США стала более предсказуемой.  

Президент стремился ограничить влияние на принятие 
решений ставленников ВПК, стремящихся при любом междуна-
родном конфликте использовать военную силу.  

Во внутренней, социальной политике на протяжении вось-
ми лет пребывания у власти администрации республиканцев су-
щественных перемен не произошло, уровень материального бла-
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гополучия американцев возрос. В то же время возникли пробле-
мы, вызвавшие тревогу американцев. Так, наметился подъем 
движения темнокожих американцев за гражданские права. Лидер 
движения Мартин Лютер Кинг предложил использовать тактику 
ненасильственных действий, например бойкот кампаний, практи-
кующих сегрегацию (автобусы, кафетерии с местами «только для 
белых»). В 1957 г. Верховный суд США признал незаконной се-
грегацию в школах (существование школ только для белых де-
тей). Протесты белых расистов против совместного обучения вы-
лились в массовые беспорядки в южных штатах США.  

«Новые рубежи», «Великое общество» и война во Вьет-
наме. В 1960 г. президентом США был избран молодой демократ, 
43-летний Джон Кеннеди. В основе его программы были обеща-
ния придать больший динамизм американскому обществу, выве-
сти его на новые рубежи развития. Будучи, как и Ф.Д. Рузвельт, 
выходцем из высших, наиболее состоятельных слоев американ-
ского общества, Кеннеди мог, не опасаясь обвинений в симпатиях 
к коммунизму, проводить далеко идущие реформы.  

Особое внимание правительство Кеннеди уделило соци-
альным программам, в частности совершенствованию систем 
здравоохранения и образования. Была поставлена цель полной 
ликвидации неграмотности. Преемники Кеннеди также уделяли 
этим сферам особое внимание. В 1960–1990-е гг. расходы на 
здравоохранение в США увеличились с 5,3% до 13,3% ВВП, на 
образование – с 5,3% до 7,0% ВВП. Начали осуществляться про-
граммы помощи населению районов, признанных зонами эконо-
мического упадка. Были приняты законы, запрещавшие дискри-
минацию по признаку цвета кожи в общественных местах, при 
найме на работу. Для преодоления отставания от СССР в космосе 
принимается программа пилотируемого полета на Луну.  

Во внешней политике администрация Дж. Кеннеди также 
стремилась к нестандартным решениям. Проявив способность как 
к решимости, так и к компромиссам в период Карибского кризиса 
1962 г., основное внимание администрация стремилась уделять 
улучшению репутации Америки в мире. При Кеннеди впервые бы-
ло признано, что в ядерной войне не может быть победителей.  

Администрация Кеннеди смогла понять, что бессмысленно 
отвечать использованием военной мощи на рост антиамериканских 
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настроений в Латинской Америке, поскольку он связан с остротой 
внутренних проблем многих стран мира, в решение которых США 
не вносят достаточного вклада. По инициативе Кеннеди была при-
нята программа «Союз ради прогресса». Она стала своего рода 
«планом Маршалла» для латиноамериканских стран. Был учре-
жден «Корпус мира» – организация добровольцев, призванная ока-
зывать гуманитарную помощь отсталым государствам.  

После трагической гибели Дж. Кеннеди в 1963 г., когда он 
был убит в городе Даллас (штат Техас) во время предвыборной 
кампании, его сменил на посту президента вице-президент Л. 
Джонсон. Он выиграл выборы 1964 г. под лозунгом создания 
«Великого общества», в котором не будет бедности и нищеты. 
Эта программа, однако, была выполнена лишь частично, ее за-
вершению помешала война во Вьетнаме.  

Война стала потрясением для американского общества. 
Благодаря телевидению рядовые американцы впервые увидели 
жестокость и бессмысленность войны, в которую их вовлекла 
политика сдерживания коммунизма. Протест молодежи США 
против призывов в армию, требования прекращения войны при-
обрели массовый характер. К 1967 г. в антивоенном движении 
участвовали сотни тысяч человек.  

Антивоенное движение сочеталось с массовой кампанией 
протестов небелого населения Америки против нарушений во мно-
гих штатах законодательства, запрещавшего расовую дискримина-
цию. Большинство афроамериканских лидеров призывало к следо-
ванию принципам ненасилия. Многие города стали ареной беспо-
рядков и террора на расовой почве. В частности, Мартин Лютер 
Кинг был убит в 1968 г. Возникли и террористические организа-
ции, такие как «Черные пантеры», пытавшиеся вести партизанские 
действия, противостоять белым расистам силой оружия.  

Кризис доверия в США. Кризисное положение в стране 
побудило Л. Джонсона отказаться от повторного выдвижения 
своей кандидатуры на пост президента США. На выборах 1968 
г. победу одержал кандидат от Республиканской партии Р, Ник-
сон, бывший вице-президент в администрации Д. Эйзенхауэра.  

Администрация Р. Никсона постепенно свернула участие 
США в войне во Вьетнаме. По рекомендации ставшего государ-
ственным секретарем США известного теоретика внешней по-
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литики Г. Киссенджера США перешли к обеспечению своих 
интересов на международной арене более гибкими методами, 
чем в прошлом. Это позволило достичь договоренности с СССР 
о мерах по ограничению гонки вооружений, улучшить америка-
но-китайские отношения.  

С учетом вьетнамского синдрома – сложившегося у мно-
гих американцев отрицательного отношения к вовлечению 
США в военные конфликты за рубежом – администрация Р. 
Никсона пошла на отмену всеобщей воинской повинности, ар-
мия стала комплектоваться на основе найма добровольцев. Были 
раздвинуты рамки избирательного права, право голоса получила 
молодежь в возрасте с 18 лет. Расширились социальные про-
граммы, направленные на улучшение положения небелого насе-
ления Америки. Эти меры, продолженные преемниками Р. Ник-
сона, принесли определенные плоды. В 1960–1990-е гг. реаль-
ные доходы афроамериканцев, из расчета на душу населения, 
возросли на 50% (у белых–на 40%). В 1990-е гг. примерно треть 
семей афроамериканцев имела годовой доход выше среднего по 
стране, половина жила в собственных (или приватизированных) 
домах. Во многих штатах существовали системы квот, подразу-
мевающие, что определенная доля рабочих мест в системе мест-
ного самоуправления и на предприятиях должны резервировать-
ся для небелых американцев.  

Принятые Р. Никсоном меры обеспечили спад активности 
антивоенного и молодежного движений, принесли ему успех на 
президентских выборах 1972 г. Однако второй срок пребывания 
у власти Р. Никсона ознаменовался для него серьезными труд-
ностями. Впервые после второй мировой войны экономика 
США вступила в полосу серьезного кризиса. Спад промышлен-
ного производства, рост инфляции, безработицы подорвали ав-
торитет правительства. На этом фоне разгорелся так называе-
мый Уотергейтский скандал, связанный с коррупцией, похище-
нием документов из штаб-квартиры Демократической партии во 
время выборов 1972 г. Разоблачения затронули и деятельность 
спецслужб США, в частности Центрального разведывательного 
управления (ЦРУ), по организации покушений на зарубежных 
политических деятелей, переворотов в недружественных США 
странах. Столкнувшись с угрозой импичмента, Р. Никсон подал 
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в 1974 г. в отставку. Его преемнику, вице-президенту Дж. Фор-
ду, не удалось выиграть президентские выборы 1976 г. Избира-
тели, разочарованные в Республиканской партии и вашингтон-
ской политической элите, отдали голоса кандидату демократов, 
бывшему губернатору штата Джорджия Дж. Картеру.  

Основным лозунгом предвыборной кампании Дж. Кар-
тера было восстановление доверия к демократическим ценно-
стям, моральным нормам в политике. На международной 
арене Картер пытался играть роль миротворца. При его по-
средничестве в 1979 г. удалось добиться примирения Египта и 
Израиля. Однако явная неспособность администрации выпол-
нить программу морализации международных отношений 
привела к падению авторитета Дж. Картера. Захват в Иране в 
1979 г. сотрудников посольства США в качестве заложников 
и провал попытки их освобождения военным путем вызвали в 
Америке подъем патриотических настроений. Ввод советских 
войск в Афганистан правящая элита США истолковала как 
показатель того, что политика с позиций моральной силы ме-
нее эффективна, чем курс с позиции военной силы. 

«Неоконсервативная революция». На президентских 
выборах 1980 г. победу одержал бывший киноактер, в прошлом 
губернатор штата Калифорния, республиканец Рональд Рейган. 
Его курс нередко определялся как «неоконсервативная револю-
ция». С небольшими модификациями он стал общим для всех 
союзных США стран.  

Главной целью новой администрации было укрепление 
позиций США в мире, роли Америки как лидера демократиче-
ских государств. Наряду с мерами по оздоровлению экономики 
основным средством стало восстановление доверия к способно-
сти США к решительным действиям, включая применение во-
енной силы.  

В первый срок пребывания у власти администрации Р. 
Рейгана СССР был провозглашен «империей зла», с которой 
невозможны никакие соглашения. США значительно увеличили 
поддержку антикоммунистическим режимам и движениям. Бы-
ло оккупировано небольшое островное государство Гренада, где 
с участием кубинских специалистов строился аэродром. Прове-
дена операция по аресту президента Панамы генерала Норьега, 
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обвиненного в связях с международной наркомафией. Подверг-
нута бомбардировке Ливия, главу которой, М. Каддафи, обви-
нили в поддержке международного терроризма.  

Были увеличены военные расходы, декларировано намере-
ние создать систему космических вооружений. Она получила 
название проект стратегической оборонной инициативы (СОИ), 
или звездных войн, которая сделает ядерное оружие устаревшим.  

На протяжении второго срока президентства Р. Рейгана 
отношения между СССР и США постепенно нормализовались. 
Свое влияние оказали мирные инициативы СССР, контакты с 
советским лидером М.С. Горбачевым. Президент США отказал-
ся от концепции «империи зла».  

Р. Рейгану удалось стать одним из самых популярных ли-
деров в истории США второй половины XX века. Несмотря на 
рост антивоенного движения, в США наметился подъем патрио-
тических настроений. Были преодолены вьетнамский синдром и 
страх перед вовлечением в военные конфликты. Захватив ини-
циативу на международной арене, США вынудили СССР искать 
пути предотвращения нового витка гонки вооружений.  

Отражением популярности Р. Рейгана стала победа на вы-
борах 1988 г. кандидата республиканцев, бывшего директора 
ЦРУ, потом – вице-президента США Дж. Буша, стремившегося 
продолжать политику «неоконсервативной революции», соче-
тать жесткость с проявлениями конструктивности.  

Циклы политической жизни США. Дж. Бушу не уда-
лось стать общенациональным политическим лидером. В период 
его президентства произошли знаменательные для США собы-
тия – завершилась «холодная война», и США, проведя опера-
цию «Буря в пустыне», выступили в роли основного гаранта 
международной стабильности, И все же на выборах 1992 г. аме-
риканцы отдали предпочтение кандидату демократов, Б. Клин-
тону, выигравшему также и выборную кампанию 1996 г.  

Чередование у власти кандидатов республиканцев и демо-
кратов отражает не только личную привлекательность лидеров 
двух партий, господствующих в политической жизни США. Обе 
эти партии способны обновлять свои программы, выдвигать но-
вые лозунги, но у них утвердилась определенная репутация, 
влияющая на выбор американских избирателей.  
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Со времен Ф.Д. Рузвельта демократы воспринимаются как 
партия, уделяющая особое внимание внутренней, социальной 
политике, но не склонная к инициативам на международной 
арене, более идущая за событиями, чем формирующая их. Рес-
публиканцы имеют репутацию партии, способной осуществлять 
резкие перемены внешнеполитического курса, а в сфере внут-
ренней политики полагающей, что не столько вмешательство 
государства, сколько конкуренция обеспечивает экономическую 
эффективность.  

Именно при демократах (Г. Трумэне, Л. Джонсоне, Д. Кар-
тере) США втянулись в «холодную войну», конфликт во Вьетнаме, 
зашли в тупик с политикой разрядки. В то же время демократам 
удалось без кризиса перевести экономику на мирные рельсы после 
второй мировой войны, положить начало социальным программам, 
превратившим США в «общество благоденствия».  

Эта закономерность проявилась и при администрации Б. 
Клинтона. Поддержка демократам была обусловлена стремлени-
ями избирателей в США иметь правительство, которое займется 
внутренними проблемами Америки. В известной мере эти ожида-
ния оправдались. Администрация увеличила в бюджете удельный 
вес социальных программ, сократила военные расходы. Темпы 
роста ВВП несколько сократились с 3% в 1980–1990-е гг. до 2,6% 
в 1990–1995-е гг. В то же время темпы роста валового объема 
внутренних капиталовложений, в основном за счет развития са-
мых передовых, высокотехнологичных отраслей, увеличились с 
3,4% до 4,1%, объем экспорта стал расти быстрее, чем импорта.  

Во внешней политике у администрации возникли серьез-
ные трудности. Превращение США в лидирующую по всем по-
казателям мировую державу, после распада СССР не имеющую 
реальных соперников, предполагало поиск новых моделей взаи-
моотношений как с союзниками, так и с бывшими конкурента-
ми. Однако вместо подтверждения права на мировое лидерство 
инициативами в решении насущных проблем человечества в 
политике Б. Клинтона появилась тенденция сводить мировое 
лидерство к роли мирового полицейского. США стали втяги-
ваться в многочисленные военные противостояния, в частности, 
в приобретший затяжной характер конфликт с Ираком, в кон-
фликтные ситуации в бывшей Югославии. 
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Вопросы для повторения: 
 
1. Охарактеризуйте основные черты внутренней политики 

США после второй мировой войны.  
2. Проследите, каким образом были связаны внешнеполи-

тические проблемы США (война в Корее, Вьетнаме и др.) с 
внутренней политикой страны.  

3. Подтвердите примерами общую характеристику поли-
тики Республиканской и Демократической партий США.  

4. Какие идеалы были присущи обществу, правящим кру-
гам США в послевоенный период.  

5. Чем отличается политический курс администрации Б. 
Клинтона внутри и вне страны от политики его предшественни-
ков? Подтвердите свое суждение примерами событий в мире 
последнего времени.  

6. Охарактеризуйте основные отличительные черты по-
слевоенного развития США от особенностей их развития в 20-
30-е гг. XX века.  

7. Объясните, что вы включаете в содержание следующих 
терминов, понятий: «общество всеобщего благоденствия», «во-
енно-промышленный комплекс» (ВПК), программа «Союз ради 
прогресса». 

 
 

ТЕМА № 7: Основные  направления  
 социально-экономической политики в период  

президентства Д.Буша и Б.Клинтона. 
 

1. Основные направления социально-экономической 
политики в период президентства Д. Буша. 

2. Основные направления социально-экономической 
политики в период президентства Б. Клинтона. 

3. Рост значимости внешнеполитических факторов в 
решении. 

США - ведущая держава капиталистического мира, обла-
дающая крупнейшим экономическим и научно-техническим по-
тенциалом. Ни в одной другой стране противоречия капитализ-
ма не выступают так обнажено и остро, как в США. Поэтому 
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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 по-
следней четверти XIX начале XX в. Изучение новых явлений 
капиталистической действительности США и в наши дни оста-
ется одним из важнейших направлений исследований современ-
ного государственно-монополистического капитализма.  

Президент Джордж Буш-старший, победивший на выбо-
рах в 1988 г., быстро сформировал команду сподвижников. 

Буш был сторонником коллективных действий в прави-
тельстве. Он с молодости умел играть ведущую роль в командах 
спортсменов, в командах военных и политиков. Он работал 
раньше с такими видными политическими деятелями, как 
Джеймс Бэйкер, Брент Скаукрофт. 

Бэйкер стал в новом правительстве Государственным 
Секретарем, а генерал Б. Скаукрофт - главным советником по 
вопросам Н.Б. 

Политические концепции Дж. Буша. мл. и ст. 
 

• Жесткость американского президента во внешнепо-
литической сфере. 

• Создать национальную противоракетную оборону 
(НПРО) для защиты США. 

• Законопроекты о запрете абортов, реформе системы 
образования, проект федерального бюджета и программа со-
кращения налогов. 

• Программа оздоровления экономики. 
• Интенсификации использования атомной энергии. 
• Идеи «сострадательного консерватизма». 

 

«Доктрина Буша» 
 

При сравнении «Стратегии национальной безопасности» ад-
министрации Дж. Буша младшего со стратегиями предыдущих 
президентов, необходимо выделить, что стратегия Дж. Буша 
младшего является наиболее агрессивной, более жесткой в прово-
димой линии обеспечения безопасности и проводимой политики. 
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Стратегия Дж. Буша младшего представляет собой по 
сравнению со стратегиями предыдущих президентов жесткое 
руководство к действию в обеспечении безопасности страны и 
борьбы с внешними угрозами. По своей направленности рас-
сматриваемая 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 принятия внешнеполитических решений, но внутрипо-
литические задачи, которые американская элита решала в пери-
од правления Дж. Буша старшего, вынудило администрацию 
отойти от постулирования идеи глобального «нового мирового 
порядка», оставляя её последующим поколениям, и сосредото-
чивается на наиболее рационалистических и функционально 
понятных для американцев идей.  

Эволюция внешнеполитических инициатив республикан-
ской администрации за четырёхгодичный период пребывания у 
власти демонстрирует перманентную ситуацию поиска решений 
в значительной трансформации сферы международных отноше-
ний. Идейные шатания от глобалистических положений кон-
цепции «нового мирового порядка» к реалистическим и функ-
ционально понятным положениям военной стратегии США го-
ворят о поиске новой модели поведения американского государ-
ства в условиях осознаваемого единоличного лидерства. 

 

Билл Клинтон 
 

• Коренная реформа здравоохранения посредством вве-
дения всеобщего страхования на случай болезни. 

• Закон по борьбе с преступностью. 
• Перестройка системы социального обеспечения. 
• Инвестиционная программа по созданию новых рабо-

чих мест. 
• Реформа финансирования предвыборной борьбы и со-

здание национальной информационной сети. 
• Давление на Японию. 
• «Партнерство во имя мира».  
• Буря в пустыне. 
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Политическая Цель операции:  
• освобождение Кувейта и возвращение власти законно-

му правительству,  
• восстановлении стабильности в регионе Персидского 

залива; 
• утверждении принципов “нового мирового порядка”;  
• изменение состава руководства Ирака и его политиче-

ского курса.  
Военная цель операции:  
• уничтожение военного потенциала Ирака, грозящего 

своей военной мощью 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-морской кампании”, включав-
шей в себя проведение воздушной наступательной операции, 
воздушно-наземной наступательной операции и морской де-
сантной операции. 

В военной операции «Буря в пустыне» по освобождению 
Кувейта в рамках многонациональной коалиции под эгидой США 
приняло участие 580 тысяч солдат, 750 самолетов, 1200 танков и 60 
военных кораблей. Союзники обрушили 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 социаль-
ной политики государства. Монополистический капитал требует 
радикального сокращения социальных программ, которые изоб-
ражаются как одна из главных причин снижения прибыли, уси-
ления инфляции, роста бюджетных дефицитов. Буржуазное гос-
ударство, отпуская щедрой рукой из федерального бюджета 
средства на военные цели, беззастенчиво урезывает ассигнова-
ния на социальные нужды - жилищное строительство, образова-
ние, медицинское обслуживание, пособия по безработице, про-
фессионально-техническое обучение и переподготовку рабочей 
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силы, продовольственную помощь беднякам, питание школьни-
ков, общественные работы.  

Налоговое законодательство 1981 г. в еще большей мере, 
чем прежде, переложило налоги с прибылей корпораций на ши-
рокие слои населения. Наступление монополий и ужесточение 
социальной политики государства привели к заметному сниже-
нию жизненного уровня трудовой Америки. Усиление поляри-
зации американского общества ведет к росту социальной 
напряженности, трудовых и расовых конфликтов.  

Обострение кризисных явлений в экономике и политике 
американского империализма вызвало заметное усиление соци-
альной и политической поляризации в США. Правящие круги 
империалистических стран прибегают к средствам и методам, 
заведомо неспособным спасти общество. Можно не сомневать-
ся, что обанкротившееся "общество всеобщего благоденствия" в 
США стоит перед новыми социальными потрясениями.  

 
Вопросы для повторения:   
1. Какие идеалы были присущи обществу, правящим кру-

гам США в послевоенный период.  
2. Охарактеризуйте основные моменты президентства 

Дж.Буша и Б.Клинтона. Обозначьте наиболее острые, кризисные 
моменты в послевоенной истории США, влияние на исход пре-
зидентских 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 пу-

стыне».  
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 предшественников? Подтвердите свое суждение 
примерами событий в мире последнего времени.  
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ТЕМА № 8: Крупнейшие страны мира. Германия. 
 

1. Провозглашение Федеративной Республики Герма-
нии и образование ГДР. 

2. ФРГ и «план Маршала». 
3. Успешное восстановление экономики к 1950 г.  
4. Доктрина национальной безопасности и внешняя 

политика Германии 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, промыш-
ленное производство упало на 2/3, инфляция, черный рынок, 
тяжелое психологическое состояние безнадежности. После вой-
ны союзники, оккупировали  страну, в  соответствии с решени-
ями Потсдамской конференции привели  первоочередные  меры  
по ее демократизации (запрет нацистской партии, ликвидация 
монополий и т. д.)  Последующие действия западных стран бы-
ли во многом продиктованы  развертыванием холодной войны: в 
условиях нарастающей конфронтации с СССР Германия стала 
рассматриваться как важнейшая опора Запада. Поэтому было  
прекращено взимание репараций с Западной Германии и ей бы-
ла оказана большая помощь США по плану Маршалла. В 1948 г. 
в западных зонах оккупации была проведена денежная реформа, 
инфляция и черный рынок были устранены. В результате чего 
начался экономический рост:  уже к  концу 1949 г. восстановлен 
довоенный уровень производства. 

 
Образование ФРГ и ГДР 

 
В результате усиления противоборства СССР и Запада про-

изошел раскол Германии, образовались ФРГ и ГДР. В мае 1949 г 
вступила в силу Конституция ФРГ. Главные особенности полити-
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ческого строя ФРГ: федерализм (11 земель), парламентская рес-
публика (бундестаг, канцлер, президент). С 1949 по 1969 гг. у вла-
сти стоял блок ХДС-ХСС, до 1963 г канцлером был Конрад Адена-
уэр, которого можно считать "отцом основателем" ФРГ. Одно-
значная ориентация ФРГ  на США, ее активное участие в "холод-
ной 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. Общественными движениями и партиями избран немец-
кий национальный совет, который 7 октября 1949 г. провозгла-
сил создание Германской Демократической республики. Прези-
дентом избран Гротеволь. Он сформировал правительство. Та-
ким образом, произошел территориальный раскол Германии. 
Два социально-экономические и политические системы: социа-
листическая ГДР и капиталистическая ФРГ.       
 

«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 властей, творцом эко-
номического чуда назвали министра экономики и финансов 
Людвига Эрхарда,  который в 1963 г стал канцлером. Экономи-
ческий подъем создал прочную базу для демократии, для гос-
подства 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 атлантиз-
ма». Необходимо было улучшение  отношений со странами Во-
сточной Европы, которые были ближайшими соседями ФРГ и мог-
ли стать важнейшим экономическим партнером.  Под лозунгом 
«новой восточной политики» к власти приходит коалиция Социал-
демократической и  Свободной демократической  партии (СВДП) 
– «малая коалиция» канцлером стал  Вилли Брандт. Подписан до-
говор 1970г. с СССР, признаны послевоенные границы Взаимное 
признание  ФРГ и ГДР открыло им путь в ООН. 
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ГДР 1949 г. – курс на построение социалистического обще-
ства 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, Лейпциге, Галле после принятия программы строи-
тельства «основ социализма». 

- бегство восточногерманских немцев в ФРГ (закрытие 
границы). 

- 1961 г. – возведение Берлинской стены, Брандербурские 
ворота обнесены железным частоколом и колючей проволокой, 
охрана. 

Реформы: начало шестидесятых годов – сочетание цен-
трализованного планирования с относительной самостоятельно-
стью предприятий, вводился хозрасчет. 

Ликвидация частной собственности. Ограниченная автоно-
мия предприятий. Повышение уровня технической оснащенности. 
Улучшение управления. Повышение производительности труда. 

Итог: улучшение материального положения восточногер-
манских немцев. 

Приход к руководству Хонеккера привел к свертыванию 
реформ. Осуществлялся процесс формирования тоталитарного 
социализма.  

Конец восьмидесятых годов ухудшение экономической 
ситуации: диспропорции, дефицит бюджета, государственный 
долг, возникновение новых политических и общественных ор-
ганизаций. 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. 
 

Перегруппировка политических сил 
 

В 70-е гг. в жизни ФРГ происходят важные изменения. 
Снижаются темпы экономического роста, хотя и в меньшей ме-
ре, чем в других ведущих странах. Прокатывается  волна уль-
тралевого терроризма (Фракция Красной Армии), разворачива-
ются новые массовые движения – «зеленых» и пацифистов. Как 
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и в других 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, 
сходных с политикой Рейгана и Тэтчер, с 1983 г, начался эконо-
мический подъем. 
 

Объединение Германии 
 

Важнейшим событием послевоенной истории стало объ-
единение Германии, предпосылкой для которого явилась карди-
нальные внутренние изменения в  СССР и «соцлагере», демо-
кратическая революция 1989 г. в ГДР. В марте 1990 г, на  выбо-
рах в ГДР победила некоммунистическая оппозиция во главе с 
христианскими демократами. СССР согласился с сохранением 
членства объединенной Германии в НАТО и выводом советских 
войск из Восточной Гер-мании. В августе 1990г был подписан 
Договор о вхождении земель ГДР в ФРГ с 3 октября 1990г. 2 
октября прошли общегерманские выборы. Таким образом, соци-
альный вопрос в Германии стал движущей силой германского 
объединительного процесса. Мирное объединение Германии, 
политическое решение одной из наиболее сложных проблем по-
слевоенной Европы - проблемы германского единства была 
наиболее ярким выражением окончания холодной войны. 

Важнейшим событием послевоенной истории стало:  
• объединение Германии, предпосылкой для которого 

явилась: 
• кардинальные внутренние изменения в СССР и «соц-

лагере». 
• демократическая революция 1989 г. в ГДР.  
• В марте 1990 г, на выборах в ГДР победила некомму-

нистическая оппозиция во главе с христианскими демократами. 
• СССР согласился с сохранением членства объединен-

ной 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.  
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Таким образом, социальный вопрос в Германии стал дви-
жущей силой германского объединительного процесса.  

Во внешней политике происходит сближение ФРГ и Рос-
сии. 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 отставку. Правительство 
впервые в истории Германии занимает женщина- Ангела Мер-
кель. Она продолжает борьбу с безработицей, ведет умеренную, 
мягкую внешнюю политику. 

Исторический этап от Потсдама до падения Берлинской 
стены изменил облик Европы, картину мира и, конечно, судьбы 
России и Германии. Он вместил в себя события особой, несрав-
нимой с прошлым, масштабности: переход от сокрушительных 
войн, революций, глубочайших кризисов первой половины сто-
летия 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 произо-
шли в мире под воздействием тех сдвигов, которые вызвали этот 
глубокий и благотворный переворот в отношениях между Рос-
сией и Германией в 60-е - 80-е годы. 

Несмотря на убыстрение темпов истории, прошлое не ис-
кореняется из сознания 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: поскольку жизнь продолжается, поскольку мы жи-
вем соседями на этой земле и за нами почти тысячелетняя исто-
рия взаимодействия и дружелюбия, новые поколения 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, очевидно, неизбежной. Но и бесплодным «временем, 
которое съела саранча», как писал Черчилль пусть по другому 
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поводу. Эта бессмысленная потеря времени была, в конце кон-
цов, остановлена разумными россиянами и немцами, доказав-
шими тем самым, что человеческое начало в людях все же силь-
нее инфернального. 

Этот раскол, центр которого пролег через Германию, был, 
пожалуй, некоей силой судьбы, но и вместе с тем явлением про-
тивоестественным, с точки зрения всемирных процессов инте-
грации, которые развернулись после войны. Попытки огоро-
диться от меняющегося мира Берлинской стеной и массами тан-
ков означали наивную попытку спрятать голову в песок. Они 
обрекались с самого начала. Дело было лишь во времени, кото-
рое должно было смыть преграды. И в приходе «стеноразруши-
телей». «Стена», как символ, была домом на песке, судьба кото-
рого предсказана еще Библией. 

Создать единую Германию и установить с ней добрые от-
ношения 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 укрепле-
нию всеобщего мира, столь нам необходимого. 

С разрушением Берлинской стены рухнули мифы столе-
тия. А переход российско-германских отношений в русло дру-
желюбия стал неотвратимым в новом мире, где демократия все 
более побеждает тоталитаризм. 

Итак, конец XX века вероятно стал началом нового каче-
ства жизни для России и Германии. Интеграция Европы, по-
видимому, такая же закономерность, как и сближение России и 
Германии, Германии и Франции, как расширение ЕС, а в буду-
щем - создание всемирного сообщества безопасности. Европа 
становится неделимой, и Россия - неотъемлемая часть ее. 

 

Вопросы для повторения: 
 

1. Определите, какие из названных ниже факторов лежали в ос-
нове «экономического чуда» в послевоенной Западной Германии:  

— учет опыта социальных потрясений после первой ми-
ровой войны;  

— личность ведущего государственного деятеля;  
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— помощь США в рамках «плана Маршалла». Раскройте 
значение каждого из выбранных вами факторов.  

2. Как изменились взгляды западноевропейской социал-
демократии после второй мировой войны? Объясните ваше по-
нимание основных социал-демократических принципов.  

3. Как вы думаете, почему западноевропейское «общество 
благоденствия» оказалось перед лицом кризиса в 1970-е гг.? В 
чем он проявился?  

4. Считаете ли вы понятия «страна с социально ориенти-
рованной экономикой» и государство «всеобщего благоден-
ствия» синонимами? Свой ответ объясните.  

5. Какие общие черты послевоенного развития государств 
Западной Европы и США вы можете отметить? 
 

ТЕМА № 9: Развитие стран Восточной Европы  
во второй половине XX века. 

 
1. Развитие стран Восточной Европы после вто-

рой 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 восстановлению независимости там, где она 
была утеряна, или смену политического режима там, где она 
сохранилась. Повсеместно утвердился демократический строй, 
всеобщее избирательное право и многопартийность, были про-
ведены аграрные реформы, уничтожившие крупное землевладе-
ние, конфискована собственность предателей и активных сто-
ронников фашизма. 

Развитие событий на Западе и на Востоке Европы было в 
первые послевоенные годы весьма сходным. Отличие состояло в 
том, что Восточную Европу освободила Советская Армия, и там 
гораздо более значительной была роль коммунистических пар-
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тий. Во-первых, потому что в некоторых из них(Югославия, Ал-
бания) компартии руководили партизанским движением и, опи-
раясь на него, стали самой влиятельной политической силой; во-
вторых, потому что пользовались поддержкой СССР, под его 
давлением коммунисты вошли в состав всех послевоенных пра-
вительств этих стран, занимая, как правило, “силовые” мини-
стерские посты. Когда началась “холодная война”, опираясь на 
уже завоёванные позиции и прямое давление из Москвы, ком-
мунисты сравнительно легко и бескровно установили свою без-
раздельную власть в 1947-1948 гг. 

Придя к власти, компартии приступили к “строительству 
социализма”. В качестве образца для подражания брался опыт 
СССР. Была преобразована политическая система. Многопартий-
ность либо ликвидировалась, либо партии теряли политическую 
самостоятельность, становясь частью руководимых коммунистами 
коалиций и фронтов. Вся полнота власти сконцентрировалась в 
руках компартий. Судебная и представительная власть потеряли 
самостоятельность. По примеру СССР проводились массовые ре-
прессии. Все права и свободы граждан были фактически отменены. 
С демократией было покончено, хотя при этом формально сохра-
нялись конституции, всеобщее избирательное право, регулярно 
проводились “выборы”, а руководители этих стран гордо называли 
их странами “народной демократии”. 
 

Плановая экономика: 
В области экономики “строительство социализма” означа-

ло завершение национализации промышленности и финансов, 
проведение индустриализации, кооперирование сельского хо-
зяйства. Рыночная экономика уступила место плановой. Проис-
ходила масштабная ломка экономических и социальных струк-
тур. Исчезли предприниматели и самостоятельные крестьяне. 
Большая часть взрослого населения оказалась занята в государ-
ственном секторе экономики. 

 

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 сви-
детельствует конфликт Тито-Сталин. 
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Политические кризисы: 
Смерть Сталина в 1953 году привела к крупным переме-

нам. Освобождение от давящего страха перед ним обнажило 
глубокие противоречия тоталитарного социализма и массовое 
недовольство им. В ГДР, а затем в Польше и Венгрии 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 процессы в России после октября 1917 года 
революцией, мы вправе назвать революционными и эти преоб-
разования. Революции эти были социалистическими, в том 
смысле, что они утвердили государственную собственность 
вместо частной. Они привели к формированию в этих странах 
тоталитарного политического строя. Всё это позволяет назвать 
эти страны странами тоталитарного социализма. 

 
Усиление тоталитаризма: 
После интервенции в Чехословакии во всех странах Во-

сточной Европы, переживших попытки обновления социализма, 
началось ужесточение тоталитарных черт их строя. Экономиче-
ские реформы были остановлены. Началось попятное движение. 
Возникшие кое-где элементы рыночных отношений ликвидиро-
вались или ограничивались. Все недовольные стали преследо-
ваться. Во многих странах в связи с этим возникло движение 
правозащитников, “диссидентов”. 

Усиление тоталитаризма началось и в странах, где не бы-
ло попыток реформ и обновления. Там тоталитаризм принял 
особо крайние формы. В Албании, например , в 60-е годы были 
запрещены все религии. В Китае попытались “построить ком-
мунизм”: кооперативы превратили в коммуны, у крестьян ото-
брали приусадебные участки и личную собственность. В этих 
странах сложились культы личностей вождей: Ким Ир Сена- в 
Северной Корее, Мао Цзэдуна- в Китае, Энвера Ходжи- в Алба-
нии, Николае Чаушеску- в Румынии. От всех граждан требова-
лось беспрекословное выполнение их указаний. 
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Социальные проблемы. 
Ухудшение экономического положения в странах Восточ-

ной Европы привело, в конечном счёте, к проявлению социаль-
ных проблем. Возникла безработица, явная или скрытая инфля-
ция обесценила заработную плату, ухудшилось продоволь-
ственное обеспечение. Стали исчезать те черты образа жизни, 
которые в массовом сознании закрепились как “завоевание со-
циализма”: отсутствие безработицы, социальная стабильность, 
твёрдые цены. Тоталитарный социализм исчерпал последние 
аргументы в свою защиту как более “передового” строя. Стали 
неэффективными прежние способы, без которых невозможно 
существование тоталитарного общества. 

 

Крах железного занавеса: 
В области политической, как правило, продолжалась ли-

ния на ликвидацию тоталитаризма. Во внешней политике пово-
рот был особенно резок. Демократические силы стали добивать-
ся вывода советских войск со своей территории. Все междуна-
родные 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 достигнута в 40-50 годы. Промышлен-
ность стала ведущей отраслью экономики. Было преобразовано 
сельское хозяйство. Большинство жителей этих стран стали горо-
жанами. Вырос уровень образованности населения. Но сумев с ко-
лоссальными жертвами обеспечить рывок вперёд к индустриаль-
ному обществу, тоталитарный социализм оказался неспособным 
решить проблемы этого более высокоразвитого общества. 

Крах тоталитарного социализма в Восточной Европе и 
СССР создал новую ситуацию в Европе. Теперь здесь нет ни 
одного тоталитарного государства. 

 

Вопросы для повторения: 
 

1. Охарактеризуйте проблемы выбора пути развития, сто-
явшие перед восточноевропейскими странами после второй ми-



68 
 

ровой войны. Какие обстоятельства определили выбор модели 
их развития?  

2. Определите общие и специфические черты развития 
стран Восточной Европы. В чем их отличие от западноевропей-
ских моделей устройства общества?  

3. Раскройте ваше понимание термина «тоталитарный ре-
жим». Назовите основные проявления кризиса тоталитарного 
социализма в странах Восточной Европы.  

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

5. Охарактеризуйте процесс развертывания демократиче-
ских революций в странах Восточной Европы в 80–90-е гг. 
Определите их связь с началом демократических преобразова-
ний в СССР. Какие особенности он имел в отдельных государ-
ствах (Германии, Югославии и др.)?  

6. Чем вы можете объяснить сложность проблем перехода 
восточноевропейских стран на путь демократического развития? 
Назовите наиболее острые из них.  
 

ТЕМА № 10: 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 Центральной и Юго-Восточной Европы проходило в фор-
мах, которые коренным образом отличались от Западной Европы. 
Непродолжительные преобразования в целом общедемократиче-
ской направленности здесь сменил переход к социализму, который 
копировал минусы и плюсы советской консервативной модели. 
Пережив ряд политических потрясений, государства региона ока-
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зались в состоянии глубокого социально-политического, экономи-
ческого и идеологического кризиса, который закончился крахом 
социализма на рубеже 80-90-х годов.  

В 50–80-е годы в отношении европейских социалистиче-
ских государств использовалось понятие «Восточная Европа», 
которое имело преимущественно политический смысл и приме-
нялось для противопоставления Европы Западной (капитали-
стической) и Восточной (социалистической). С точки зрения 
географии, корректнее использовать категорию «страны Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы», включая в их число ГДР, 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Юго-
славию, Албанию. В последние годы указанные государства 
применительно ко второй половине ХХ века объединяются по-
нятием «Центрально-Восточная Европа. 

 

 
 
Во второй половине 40-х годов в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы происходили при активном и усили-
вавшемся воздействии СССР преобразования общедемократи-
ческого содержания, которые в то же время создавали опреде-
ленную основу для движения к социализму.  

В 1944–1945 г. во всех государствах региона была решена 
первостепенная общенациональная задача – освобождение от 
фашизма, восстановление национальной независимости. Перед 
народами открылась возможность демократического развития. 
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Следует иметь в виду, что в целом для них был характерен 
большой объем нерешенных общедемократических задач. По 
уровню экономического, социального, политического и куль-
турного развития они отставали от Западной Европы. Несколько 
выделялись Чехословакия и Восточная Германия, где была раз-
вита промышленность, практически отсутствовала неграмот-
ность. Среднеразвитыми были Польша и Венгрия. На низком 
уровне развития находились Болгария, Румыния и остальные 
страны. Аграрные реформы не были завершены ни в одном гос-
ударстве. Социальная структура общества соответствовала от-
сталой структуре экономики. Невысокой была и политическая 
культура основной массы населения.  

Вторая мировая война с ее огромными бедствиями еще бо-
лее увеличила объем необходимых преобразований и способство-
вала росту политической активности людей. Необходимо было 
восстановить и развить национальную экономику, искоренить фа-
шизм, провести демократизацию общества. Опыт борьбы с фа-
шизмом подсказывал и оптимальный путь решения общенацио-
нальных демократических задач – согласование интересов различ-
ных слоев населения, формирование правящей коалиции из раз-
личных политических партий. Поиск и достижение национального 
согласия нашли в годы войны выражение в деятельности нацио-
нальных (народных, отечественных) фронтов, которые объединяли 
разнородные политические и социальные силы. 
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В 1944–1945 г. был создан и значительный государствен-
ный сектор экономики. Была национализирована собственность, 
принадлежавшая немецкому капиталу и той части собственной 
буржуазии, которая сотрудничала с фашистами. Затем компар-
тии выступили за продолжение и форсирование национализа-
ции, переход крупной и средней частной собственности (про-
мышленных предприятий, банков, транспорта, средств связи) в 
руки государства. Раньше других эта установка была реализова-
на в Югославии, где принятая 31 января 1946 г. конституция 
предусматривала преобладание и господство всенародной (гос-
ударственной) формы собственности. В Польше, где буржуазия 
была лишена собственности оккупантами, коммунисты не допу-
стили возврата предприятий бывшим владельцам. Здесь сначала 
было установлено временное государственное управление, а в 
начале 1946 г. национализирована крупная и средняя промыш-
ленность. В Чехословакии был первоначально установлен рабо-
чий контроль на предприятиях, а национализация промышлен-
ности проходила поэтапно, затронув в 1945 г. лишь крупные 
предприятия. В странах – бывших сателлитах Германии (Болга-
рия, Венгрия, Румыния), в которых контроль за политической и 
экономической жизнью осуществляли Союзные контрольные 
комиссии, первым этапом наступления на капитал явилось уста-
новление государственного и рабочего контроля над частнока-
питалистическими предприятиями. Во всех странах коммунисты 
настаивали на продолжении и углублении национализации, что 
вызывало острую политическую борьбу в обществе, резкое про-
тиводействие даже партий-соратников по народным фронтам.  

Роль СССР в подавлении социально-политического 
режима в странах Восточной Европы. 

Основные черты: 
• многопартийность при руководящей роли коммунисти-

ческих и рабочих партий; 
• государственный сектор экономики при сохранении 

частной и кооперативной собственности. 
• ликвидация класса помещиков, ослабление экономиче-

ских позиций буржуазии, рост рабочего класса. 
Формирование народной демократии было бы невозмож-
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ным без экономической и политической, культурной и военной 
помощи СССР, его прямого и косвенного воздействия на про-
цессы в соседнем с ним регионе Европы. Авторитет и роль Со-
ветского 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 освобождения. В-третьих, в конце второй 
мировой войны Запад фактически признал приоритет. 

Советского Союза в этой части Европы, отдав предпочте-
ние народным фронтам во главе с компартиями перед буржуаз-
ной эмиграцией. В-четвертых, СССР имел более сильные пози-
ции, чем США и Англия, в Союзных контрольных комиссиях, 
которые осуществляли общее руководство в странах – бывших 
союзниках Германии до подписания с ними мирных договоров. 
Наконец, Советский Союз был заинтересован в утверждении 
дружественных ему режимов в соседних странах.  

В 1946-1947 г. обострились противоречия внутри народ-
ных фронтов по вопросам стратегии дальнейшего развития. 

Сформировались следующие основные позиции:  
• компартии рассматривали строй народной демократии 

лишь как фундамент для построения социализма;  
• буржуазные и мелкобуржуазные силы выступали за бур-

жуазную демократию с внешнеполитической ориентацией на Запад;  
• левый фланг крестьянского движения (особенно силь-

ного в Польше и Болгарии) ратовал за «третий путь», предпола-
гавший сосуществование элементов капитализма и социализма.  

Социал-демократы разделяли позицию коммунистов в во-
просе о мирном и постепенном переходе к социализму. В то же 
время они акцентировали внимание на следующих моментах:  

а) построение социализма – сложный процесс, для которо-
го необходим длительный переходный период; 

б) в течение этого периода должны сосуществовать госу-
дарственная, частная и кооперативная собственность;  

в) власть должна принадлежать коалиции левых партий.  
Но 1947 г. наглядно продемонстрировал невозможность 

сохранения реальной коалиционной власти. Во многом это объ-
яснялось внешнеполитическими факторами. США предложили 
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свой план помощи странам Европы, получивший название 
«план Маршалла». Некоторые восточноевропейские государства 
были готовы его принять, что привело бы к развитию рыночной 
экономики в этих странах, их ориентации на капиталистический 
мир. Советский Союз вынудил своих соседей отказаться от аме-
риканской помощи и принял решение еще более усилить свои 
позиции в регионе.  
 

Югославия: 
Так был начат поворот к созданию в этих странах тотали-

тарных систем по советскому образцу. Переход к полному отка-
зу от учета какой-либо национальной специфики завершился в 
связи с конфликтом между СССР и компартией Югославии.  

Советско-югославский конфликт 1948 г. С одной стороны, 
в первые послевоенные годы между СССР и Югославией разви-
валось теснейшее сотрудничество. Руководство КПЮ образцом 
с самого начала считало опыт Советского Союза. Конституция 
Югославии (январь 1946 г. базировалась на государственно-
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, стремление югославского руководства к 
некоторой (весьма ограниченной) самостоятельности во внут-
ренней и внешней политике, что рассматривалось Москвой как 
попытка выйти из сферы ее влияния.  

Конфликт разразился в 1948 г. в связи с действиями Юго-
славии, направленными на создание федерации балканских гос-
ударств (заключение югославо-болгарского пакта). Сталин рас-
ценил это как попытку отнять у СССР часть зоны его влияния. 
Под давлением Москвы Югославия согласилась впредь коорди-
нировать свою внешнюю политику с Советским Союзом, но ре-
шительно отказалась от послушания Москве во всех иных во-
просах, считая, что Югославия будет идти собственным путем.  
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Советское руководство настаивало на смене верхушки 
КПЮ, что было категорически отвергнуто югославской стороной. 
Руководители всех компартий Восточной Европы в этом конфлик-
те поддержали Сталина. Югославия оказалась в изоляции.  

Конфликт формально прекратился в 1953 г. после смерти 
Сталина. Фактическая 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 само-
стоятельность югославских коммунистов по отношению к КПСС. 
Народный фронт, объединивший КПЮ, Союз молодежи, профсо-
юзы и другие общественные организации, получил новое название 
– Социалистический союз трудового народа Югославии.  

 
Берлинский кризис: 
После того, как Советский Союз фактически передал свой 

сектор оккупации Берлина ГДР, западный сектор по-прежнему 
оставался под властью оккупационных войск США, Англии и 
Франции. С точки зрения СССР эта ситуация ставила под со-
мнение государственную самостоятельность ГДР и тормозила 
вхождение Восточной Германии в международное правовое 
пространство. 

В связи с этим СССР потребовал окончания четырёхдер-
жавного управления Берлина и превращение Западного Берлина 
в демилитаризированный свободный город. В противном слу-
чае, согласно ультиматуму, Советский Союз был намерен пере-
дать контроль доступа к городу властям ГДР и заключить с ней 
сепаратный мирный договор. 

Удовлетворение этого требования привело бы в перспек-
тиве к присоединению Западного Берлина к ГДР. США и Фран-
ция отвергали советские требования, в то время как правитель-
ство Великобритании, возглавляемое Гарольдом Макмилланом, 
было готово к компромиссу. После безуспешных переговоров с 
США в Кемп-Дэвиде 1959 и в Вене 1961 Советский Союз отка-
зался 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 пре-
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ткновения в отношениях между СССР и странами Запада. В этот 
период он сводился в основном к проблеме статуса Западного 
Берлина. В феврале 1958 г. Хрущёв предложил созвать конфе-
ренцию «четырёх великих держав» и пересмотреть статус За-
падного Берлина, объявив его демилитаризованным вольным 
городом. После отрицательной реакции Запада он согласился 
отодвинуть сроки и в сентябре 1959 г. во время визита в США 
добился принципиальной договорённости с Эйзенхауэром о со-
зыве такой конференции в Париже в мае 1960 г. Однако конфе-
ренция оказалась сорвана из-за того, что 1 мая 1960 г. над СССР 
был сбит американский 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. 
призвал ГДР принять меры против «подрывной деятельности» 
Западного Берлина. 

 
Пражская весна: 
С приходом к руководству Коммунистической партии Че-

хословакии Александра Дубчека Чехословакия начала демон-
стрировать всё большую независимость от СССР. 

Политические реформы Дубчека и его соратников (О. 
Шик, И. Пеликан, З. Млынарж и другие), которые стремились 
создать «социализм с человеческим лицом», не представляли 
собой полного отхода от прежней политической линии, как это 
было в Венгрии в 1956 году, однако рассматривались руководи-
телями 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». 

Была существенно ослаблена цензура, повсеместно про-
ходили свободные дискуссии, началось создание многопартий-
ной системы. Было заявлено о стремлении обеспечить полную 
свободу слова, собраний и передвижений, установить строгий 
контроль над деятельностью органов безопасности, облегчить 
возможность организации частных предприятий и снизить госу-
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дарственный контроль над производством. Кроме того, плани-
ровалась федерализация государства и расширение полномочий 
органов власти субъектов ЧССР – Чехии и Словакии. 

В первую очередь Пражскую весну подогрело известное 
письмо Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писа-
телей, которое прочитали и в Чехословакии. 

Одновременно с либерализацией в обществе нарастали 
антисоветские настроения. Когда 15 февраля на Олимпийских 
играх в Гренобле хоккейная команда ЧССР обыграла советскую 
сборную со счётом 5:4, для многих в республике это событие 
превратилось в национальный праздник. 

Часть правящей коммунистической партии – особенно на 
высшем уровне – выступала, однако, против какого бы то ни 
было ослабления партийного контроля над обществом, и данные 
настроения были использованы советским руководством в каче-
стве повода для отстранения реформаторов от власти. По мне-
нию правящих кругов СССР, Чехословакия находилась в самом 
центре оборонительной линии организации Варшавского дого-
вора, и её возможный выход из него был недопустим во время 
холодной войны. 

 
Доктрина Брежнева Н.С. 
Политика ограниченного государственного суверенитета в 

странах социалистического блока, допускавшая, в том числе, при-
менение военного вмешательства извне, если это было необходимо 
для удержания той или иной страны в политической орбите СССР, 
получила на Западе название «доктрины Брежнева», по имени со-
ветского руководителя, который впервые её провозгласил публич-
но, хотя её проводили и раньше со времён Сталина. 

23 марта 1968 года на съезде коммунистических партий в 
Дрездене прозвучала 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 ука-
зал Дубчеку, что ситуация становится критической. 
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27 июня 1968 года в пражской газете «Литерарни новины» и 
других чехословацких газетах за подписями около шестидесяти 
интеллектуалов был опубликован манифест «Две тысячи слов, об-
ращённых к рабочим, крестьянам, служащим, учёным, работникам 
искусства и всем прочим» с требованием дальнейших реформ. Он 
был особенно негативно воспринят руководством СССР. 

Создание основных организационных структур социали-
стического лагеря. С конца 40-х годов началось организацион-
ное оформление формирующегося лагеря социализма во главе с 
СССР. Были созданы новые межгосударственные структуры, 
позволившие еще более усилить роль Советского Союза в реги-
оне. В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ), который замкнул внешнеэкономические связи госу-
дарств на СССР. В мае 1955 г. страны Центральной и Юго-
Восточной Европы подписали Варшавский договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи. Организация Варшавского 
договора (ОВД) представляла собой военно-политический союз 
под руководством Советского Союза, противостоявший блоку 
НАТО. Во главе объединенных вооруженных 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 Европы. В чем их отличие от западноевропей-
ских моделей устройства общества?  

6. Охарактеризуйте процесс развертывания демократи-
ческих революций в странах Восточной Европы в 80–90-е гг. 
Определите их связь с началом демократических преобразова-
ний в СССР. Какие особенности он имел в отдельных государ-
ствах (Германии, Югославии и др.)?  

7. Чем вы можете объяснить сложность проблем пере-
хода восточноевропейских стран на путь демократического раз-
вития? Назовите наиболее острые из них. 
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ТЕМА № 11: Япония во  второй половине XX века. 
 

1. Экономическое и политическое положение Японии 
после второй мировой войны. 

2. Война в Корее и ее влияние на экономическое раз-
витие Японии. 

3. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 
4. Глобализация японской внешней политики. 
5. Эволюция ведущих политических партий. Поли-

тические реформы в Японии 40-50 годов. 
 
Поражение во второй мировой войне существенно подо-

рвало внутриполитические 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 заключа-
ется в том, что США, преследуя свои собственные цели в отно-
шении Японии, все же в какой-то степени считали себя связан-
ными Потсдамской декларацией союзных держав от 26 июля 
1945 г. В которой говорилось о необходимости искоренить 
навсегда милитаризм в Японии, устранить препятствия к воз-
рождению и укреплению демократических тенденций в япон-
ском народе, установить свободу слова, вероисповедания и 
мышления, уважать основные человеческие права. 

Все политические партии во время войны были распуще-
ны и вместо них создана единая политическая организация – 
Политическая ассоциация Великой Японии. Сразу же после ка-
питуляции Японии стали восстанавливаться старые и возникать 
новые партии различного направления. 

В ноябре 1945 г. На учредительном съезде было провоз-
глашено создание Социалистической партии Японии ( СПЯ ) 
путем объединения последователей различных довоенных соци-
ал-демократических партий и групп, распущенных вместе с 
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профсоюзами в 1940 г. В нее вошли социал-демократы всех от-
тенков – от крайне правых до левых социалистов, выступавших 
за единство с Коммунистической партией Японии. Руководя-
щую роль играли в образовании СПЯ правые социалисты. 

Программа партии, принятая на учредительном съезде 
выдвигала лозунги демократии, мира и социализма, подразуме-
вая проведение крупных социальных реформ, и построение со-
циализма в условиях императорской системы. 

В ноябре 1946 г. парламент утвердил новую конституцию 
Японии, которая 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, требовав-
ших коренной демилитаризации страны. 

В преамбуле и ст. 1 конституции, народ провозглашается 
носителем суверенной власти, по конституции 1889 г. един-
ственным обладателем всей полноты власти был император. 

В конституции провозглашаются равенство всех граж-
дан перед законом и упразднение прежнего аристократиче-
ского сословия с его привилегиями, отделение церкви от гос-
ударства, равенство юридических прав супругов в семье, за-
прещение эксплуатации детского труда, право народа на труд, 
на образование и на “поддержание минимального уровня здо-
ровой и культурной жизни.” 

Конституция провозглашает всеобщее избирательное пра-
во и демократические свободы, в том числе свободу слова, печа-
ти, собраний и союзов. Ряд статей конституции определяют 
права граждан и правила действия исполнительной и судебной 
властей при арестах, обысках жилищ, конфискации имущества и 
разбирательства в суде. Император Японии не обладает суве-
ренной властью. Согласно конституции, он является “символом 
государства и единства народа”.  

Императорский трон наследуется членами императорской 
семьи “в соответствии со специальным Законом об император-
ской фамилии, принятым парламентом”. 

В чрезвычайных случаях вопросы престолонаследия ре-
шает совет императорского двора в составе 10 человек: два чле-
на императорской семьи, председатели и заместители обеих па-
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лат парламента, премьер-министр, начальник управления импе-
раторского двора, верховный судья и один член Верховного су-
да. Совет 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 представлению парламента и главного судьи вер-
ховного суда по представлению кабинета министров, объявле-
ние всеобщих парламентских выборов. На императора возлага-
ется обнародование поправок к конституции, законов, прави-
тельственных указов и договоров. Он подтверждает назначение 
и отставки государственных министров и других должностных 
лиц в соответствии с законом.  

Изменения в конституцию могут вносится только с одоб-
рения двух трети состава парламента с проведением затем 
народного референдума. 

Парламент, по конституции – высший орган государ-
ственной власти и единственный законодательный орган госу-
дарства. 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 представителей могут избираться лица, достигшие 25 лет, а 
в палату советников – 30 лет. Для участия в выборах кандидат или 
выдвигающая его партия должны внести большой денежный залог. 
Если кандидат не наберет установленного минимума голосов, за-
лог переходит в собственность казны. Кроме того, кандидат и вы-
двигающая его партия должны внести в государственную казну 
значительную денежную сумму в виде компенсации государствен-
ных расходов по проведению выборов.  

Высшим судебным учреждением Японии является Вер-
ховный суд, обладающий согласно конституции, “всей полнотой 
судебной власти”. Верховный суд состоит из главного судьи и 
14 судей. Главный судья назначается императором по решению 
кабинета министров, остальные судьи – кабинетом. 

Согласно конституции “все судьи независимы и действу-
ют, следуя голосу своей совести”, будучи связаны только кон-
ституцией и законом. 
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Конституция 1947 г. кардинально изменила систему взаи-
моотношений между государственным управлением и правом. В 
стране впервые была введена система государственного управ-
ления, формально основанная исключительно на парламентских 
законах. При этом парламент был провозглашен “высшим орга-
ном государственной власти”.  

Послевоенная японская конституция провозгласила прин-
цип “деполитизации” государственного чиновничества и опре-
делила его статус “как слуг всего общества, а не какой-то его 
части”. Были ликвидированы цитадели реакционной чиновничь-
ей системы в довоенный период – министерство внутренних дел 
и военные ведомства. 

 
Образование ЛДП и складывание современной  

политической системы 
 

Заключение мирного договора с США покончило с перио-
дом оккупации. Возвращение Японии суверенитета, хотя в зна-
чительной степени ограниченного 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 мирного договора, “договора безопасности” между 
Японией и США и японо-американского Административного со-
глашения политический статус Японии изменился. Правительство 
Японии обрело суверенитет, ограниченный, однако положениями 
этих японо-американских договоров и соглашением.  

Все законы оккупационного времени автоматически анну-
лировались. Ликвидировался контроль оккупационных властей над 
политической и экономической деятельностью японского прави-
тельства. Тем не менее, на базе заключенных договоров политиче-
ские и экономические связи Японии и США стали еще теснее.  

После окончания оккупации состав кабинета и другие 
государственные органы власти никаким изменениям не под-
верглись. По-прежнему правительство возглавляла наиболее 
консервативная Либеральная партия, отражавшая интересы 
крупнейших монополий, стремившихся ко всемерному разви-
тию связей с США. 
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К 1952 г. наметился раскол в самой правящей Либераль-
ной партии, образовались две фракции во главе с Ёсида Сигэру 
– главы партии и премьера, и Хатояма Итиро. Основной точкой 
разногласий между ними стал вопрос перевооружения. Фракция 
Ёсида выступала за отказ от ремилитаризации (ликвидация во-
енных укреплений и сооружений на определенной территории) 
и постепенное укрепления сил самообороны. В то же время 
группа Хатояма требовала более быстрых темпов и более широ-
кой ремилитаризации Японии, что с их точки зрения открывало 
большие перспективы для преодоления экономического спада, 
неизбежного после окончания войны в Корее, а также скорей-
шего достижения относительной самостоятельности Японии. 

В ноябре 1954 г. в условиях острого соперничества фракция 
Хатояма и Прогрессивная партия образовали новую Демократиче-
скую партию Японии. Председателем стал Хатояма Итиро. 

В программе Демократической партии Японии, состояв-
шей из пятнадцати пунктов, подчеркивалось, что во внешней 
политике она станет придерживаться курса на усиление незави-
симости и самостоятельности японской политики и экономики. 
Демократическая партия объявила о намерении пересмотреть 
японо-американский “договор безопасности”, с тем, чтобы пре-
вратить его в двустороннее соглашение, возлагающее равные 
обязанности на обе стороны. В области внутренней политики ее 
основной целью было сохранение и поддержание крупного ка-
питала, возвращение страны к нормальной экономической дея-
тельности и ликвидации нездоровой зависимости от США.  

В октябре 1955 г. состоялось внеочередное заседание Фе-
дерации предпринимательских организаций Японии, на котором 
было принято решение об объединении консервативных сил. 

На учредительном съезде состоявшемся 19 ноября 1955 г. 
Демократическая и Либеральная партия слились в единую Ли-
берально-демократическую партию Японии ( ЛДП ). Новая пар-
тия представляла интересы японских монополий, защищала су-
ществование 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 всеобщего благосостояния”. 

Руководство ЛДП рассматривает большой бизнес как 
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наиболее важный фактор динамизма Японии и поэтому полити-
ка 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 
социальной собственности в привлечении избирателей побуж-
дает правящую партию учитывать в той или иной степени инте-
ресы различных слоев населения. 

 

Экономика. 
 

Отличительной чертой японской экономической структу-
ры 50-60 годов являлись высокие темпы производства. Бурное 
развитие получали так называемые отрасли японской промыш-
ленности – черная и цветная металлургия, производство цвет-
ных материалов, нефтехимия, судостроение и автомобилестрое-
ние. Успехи Японии в этот период были обусловлены целым 
рядом факторов: ростом производительности труда, опирав-
шимся на передовую зарубежную технологию, дешевизной за-
рубежного сырья. Важную роль в финансировании базовых от-
раслей промышленности играли государственные инвестиции и 
отсутствие военных расходов. 

Первый “нефтяной шок” 1973 г. и экономический кризис 
1974-1975 годов обнаружили слабые стороны японской эконо-
мики, чрезвычайно сильную экономическую уязвимость Япо-
нии, не обладающей собственным сырьем, и продемонстрирова-
ли, что “высокие темпы” в значительной степени были достиг-
нуты за счет нерешенных социальных, экологических и других 
проблем, ставших особенно заметными в условиях спада произ-
водства и инфляции.  

В ходе экономического кризиса и его преодоления начала 
складываться новая модель экономического развития Японии, 
где основное внимание обращалось на создание противозатрат-
ного, энергоэкономичного производства. 

Были приняты долгосрочные программы, направленные 
на экономию энергетических ресурсов поиск альтернативных 
источников солнечной геотермальной и других видов энергии. 
Благодаря всем этим мерам Японии удалось добиться значи-
тельного, среди ведущих развитых стран, снижения энергоемко-
сти производства. Это привело к тому, что следующее резкое 
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повышение цен на нефть в конце 70-х годов не оказало значи-
тельного влияния на экономику Японии. 

Вторая половина 70-х и 80-х годов – это переход к модели 
умеренных темпов экономического развития, наиболее важны-
ми чертами которого, явилось создание наукоемкого производ-
ства. Основное внимание стало уделяться отраслям промыш-
ленности, работающим на экспорт, - автомобилестроению, стан-
костроению, производству бытовой техники. 

На сегодняшний день Япония является не только второй по 
экономической 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 последние го-
ды около 15 % годового бюджета этой организации.  

 
Вопросы для повторения: 
1. Какое место по уровню своего развития занимает Япо-

ния среди других стран Азии, мира?  
2. Как вы понимаете слова «японское чудо»? В чем оно 

проявилось?  
3. Выявите, какие экономические, социальные, политиче-

ские предпосылки сделали это «чудо» возможным?  
4. Назовите две группы стран, получивших название «но-

вые индустриальные страны. В чем суть их модели послевоен-
ной модернизации?  

5. Как война в Корее повлияла на ее экономическое раз-
витие? 

6. Перечислите политические реформы в Японии 40-50 
годов XX века. 

7. В чем вы видите основные отличия путей послевоен-
ной модернизации наиболее развитых стран Запада и Японии? 

 
ТЕМА № 12: Китай во второй половине XX века. 

 
1. Положение Китая после второй мировой войны, 

раскол страны на коммунистический Север и гоминьданов-
ский Юг.  
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2. Гражданская война. Образование Китайской 
народной республики. Аграрная реформа, кооперирование, 
национализация предприятий, индустриализация.  

3. Провозглашение курса на превращение КНР в 
«великое социалистическое государство».  

4. Китай на современном этапе развития. 
 

1 октября 1949 г. с победой коммунистов в гражданской 
войне в Китае было провозглашено создание Китайской Народ-
ной Республики (КНР). Остатки войск гоминдана отступили под 
прикрытием американского флота на остров Тайвань, часть их 
отошла в Бирму.  

Председателем созданного в КНР правительства стал Мао 
Цзэдун. Политический режим, утвердившийся в Китае, опреде-
лил себя как «демократическая диктатура народа».  

Строительство основ социализма в Китае. Первые меры но-
вого правительства были связаны с распространением на всю тер-
риторию Китая законов, которые уже действовали в освобожден-
ных районах. Была проведена аграрная реформа. Земли помещи-
ков, монастырей, собственников, не обрабатывавших их самостоя-
тельно, а также скот и инвентарь были распределены между кре-
стьянами на уравнительной основе. Необрабатываемые земли, 
недра земли, леса и т.д. стали собственностью государства. Особое 
внимание уделялось развитию системы образования, строитель-
ству железных дорог, предприятий тяжелой индустрии.  

Эти меры соответствовали историческим традициям дея-
тельности центральной власти Китая прежних веков. Они встре-
тили поддержку большинства населения, особенно крестьян-
ства, составлявшего свыше 80% населения страны. Взяв курс на 
строительство социализма, соответствующего советской моде-
ли, руководство КНР вступило на путь кооперации крестьян-
ства, 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 помощь в перевооружении армии, особен-
но в связи с войной в Корее, в создании тяжелой промышленности, 
в частности машиностроения, автомобилестроения. Готовились 
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кадры для народного хозяйства Китая, советские специалисты ра-
ботали на китайских предприятиях. Постепенно, однако, отноше-
ния между СССР и Китаем начали ухудшаться.  

Развенчание XX съездом КПСС культа личности И.В. Ста-
лина, преступлений, совершенных в годы сталинизма, вызвало 
раздражение в руководстве Компартии Китая. Мао Цзэдун считал, 
что КПСС не имела права единолично оценивать деятельность 
Сталина – лидера всего коммунистического движения.  

Кроме того, считал Мао Цзэдун, Советскому Союзу сле-
довало поделиться с Китаем секретом ядерного оружия. Любые 
симптомы улучшения советско-американских отношений, в 
частности визит Н.С. Хрущева в США в 1959 г., воспринима-
лись как предательство интересов Китая, поскольку США про-
должали считать гоминдановский режим на Тайване единствен-
ным 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 коммунистическое обще-
ство, соответствующее идеалу, распространенному в коммуни-
стическом движении. Со своим лозунгом «Три года упорного 
труда – десять тысяч лет счастливой жизни» Мао Цзэдун твор-
чески развил идеи Н.С. Хрущева, поставившего цель к 1970 г. 
обогнать США и в 1980-е гг. построить в СССР коммунизм.  

Итоги «большого скачка» оказались катастрофическими. 
Создание аграрных коммун, обобществление всей собственно-
сти крестьянства, уравнительное распределение произведенной 
продукции означали перевод всей страны на казарменное поло-
жение. Под страхом наказания трудящиеся были обязаны рабо-
тать с полной отдачей при минимальном обеспечении продо-
вольствием. От коммун требовалась не только аграрная, но и 
промышленная продукция. По всему Китаю создавались прими-
тивные печи для выплавки железа. Правда, его качество исклю-
чало возможность его использования.  

Итогом коммунистического эксперимента стало падение 
производства, в 1959 г. Китай столкнулся с проблемой голода. В 
возникновении трудностей были обвинены советские специали-
сты (в 1960 г. они были отозваны из Китая), а также внутренняя 
оппозиция.  
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Для борьбы с оппозицией Мао Цзэдун использовал моло-
дежь – студентов, школьников, воспитанных в духе поклонения 
идеям председателя Мао. Провозглашенная Мао Цзэ-дуном 
«культурная революция» должна была искоренить в обществе 
«контрреволюционные элементы, к которым оказались отнесе-
ны управленческие кадры, люди с высшим образованием, осо-
бенно полученным в СССР. Сформированные из молодежи от-
ряды «красных охранников» хунвейбинов при помощи армии 
громили школы, университеты, местные органы власти, застав-
ляя свои жертвы каяться в преступлениях против идей Мао 
Цзэдуна. Выжившие «преступники» отправлялись на «перевос-
питание» в сельские коммуны.  

Голод, спад промышленного производства, полностью 
дезорганизованного «культурной революцией», сопровождались 
милитаризацией страны. С конца 1950-х гг. Китай вел подготов-
ку к воссоединению с Тайванем силой, им было создано соб-
ственное ядерное оружие-Китай оказывал поддержку Вьетнаму, 
народ которого боролся за воссоединение страны, против аме-
риканского вмешательства в ее дела. Однако территория Китая 
была закрыта для поставок помощи из СССР во Вьетнам по су-
ше. В 1969 г. произошли вооруженные столкновения на совет-
ско-китайской границе. В Китае не скрывали, что считают войну 
с СССР реальной перспективой. В 1971 г. Китай нормализовал 
отношения с США, которые признали законность режима Мао 
Цзэдуна, согласились с тем, что Тайвань должен рассматривать-
ся как неотъемлемая часть Китая.  

На международной арене Китай стремился создать соб-
ственное коммунистическое движение, ориентирующееся на 
Пекин, подтолкнуть страны Азии и Африки к выбору китайской 
модели социализма. Принятие этой линии национально-
освободительными силами Камбоджи, которые в 1975 г. свергли 
проамериканский режим, привело к национальной трагедии. 
Лидер «красных кхмеров» Пол Пот уничтожил города, про-
мышленность, отменил деньги. Все население страны было пе-
реселено в сельскохозяйственные коммуны, созданные по об-
разцу китайских. Физически уничтожено было около 5 млн. че-
ловек, примерно половина населения страны: погибли все, кто 
не мог трудиться, кого считали оппозиционером. В 1977 г. ре-
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жим 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 вступила на территорию 
Камбоджи, Китай развернул против него боевые действия. Од-
нако армия Вьетнама, имеющая опыт многолетней войны про-
тив США и южновьетнамского диктаторского режима, разгро-
мила агрессоров.  

Это поражение способствовало изменению политики КНР. 
Осуществление реформ, начавшееся в 1981 г., было связано с 
идеями Дэн Сяопина, который, не занимая высших постов в ки-
тайском руководстве, считался их идейным вдохновителем.  

Курс прагматических реформ. Курс реформ в Китае рас-
сматривался как прагматический, то есть ориентированный на по-
лучение отдачи в ближайшем будущем. КПК не отказалась от сво-
ей 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 осуществ-
ляться реформы, ведущие к возрождению элементов рыночной 
экономики. Ограничивались кооперативные формы хозяйства, 
ликвидировались коммуны. Крестьяне стали арендаторами на 
принадлежащей государству земле, получили возможность при-
обретать скот, технику в личную собственность, нанимать ба-
траков, реализовывать часть произведенной продукции на сво-
бодном рынке.  

Сократилась численность вооруженных сил, приоритет 
отдавался производству потребительских товаров, к модерниза-
ции привлекался иностранный капитал, создавались свободные 
экономические зоны. Предприятиям предоставили значитель-
ную самостоятельность, разрешили кооперативный и частный 
секторы в сфере производства, торговли и обслуживания. При 
этом Компартия Китая стремилась сохранить за собой руково-
дящую роль в политической жизни. Выступление в Пекине ин-
теллектуалов, студенчества с требованием демократизации норм 
жизни было подавлено в 1989 г. военной силой.  
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Сочетание политической стабильности с открытой для за-
рубежных инвесторов экономикой сделало Китай одной из 
наиболее динамично развивающихся стран мира. Среднегодо-
вые темпы роста производимого ВНП на душу населения в Ки-
тае в 1980 – 1990-е гг. были самыми устойчивыми и высокими в 
мире – 8,2% . Китай, население которого является самым много-
численным в мире – 1200 млн. чел., обеспечивает свои потреб-
ности в продовольствии. Производство ВНП на душу населения 
в 1990-е гг. достигло 620 долл. США, что примерно соответ-
ствует уровню СССР середины 1930-х гг., периода после вы-
полнения первых пятилеток.  

Китай остается аграрно-индустриальной страной. Удель-
ный вес городского населения за последние десятилетия возрос 
с 20% до 30%, но по-прежнему большая часть рабочей силы за-
нята в сельском хозяйстве. В то же время за счет промышленно-
го 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 – зажиточных крестьян, городской буржуазии, 
увеличением числа чиновников, обогащающихся за счет слу-
жебного положения. Начатая кампания борьбы с коррупцией и 
незаконным обогащением помогла мало.  

Основной показатель положения дел в области социально-
го равенства – соотношение доходов 20% самых бедных и са-
мых богатых семей. В Китае в период 1981 –1993 гг. он опреде-
лялся пропорцией 1 : 6,5. По данным 1995 г. он составил уже 1 : 
8,6. По этому показателю в Китае уровень социального неравен-
ства выше, чем в демократических странах с социально ориен-
тированной 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, показатели России состав-
ляют примерно 1 : 15).  

С началом реформ Китай нормализовал отношения с 
СССР. Он стремится проводить сбалансированную политику, 
избегать жестких внешних обязательств, поддерживать торгово-
экономические отношения со всеми странами мира. После при-
соединения к Китаю Гонконга значительно возросла степень 
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участия Китая в системе международного разделения труда. В 
стоимостном выражении его внешнеторговый оборот достиг 
40% ВВП. При этом 74% китайского экспорта составляют тру-
доемкие промышленные товары (в 1975 г. их доля в экспорте 
составляла лишь 36%).  

 Особенно тесные отношения у Китая сложились с сосед-
ними государствами, декларирующими свою приверженность 
социалистическим принципам. В 1980-е гг. нормализовались 
отношения Китая с Вьетнамом, также вступившим на путь осу-
ществления рыночных реформ при сохранении руководящей 
роли правящей партии. Традиционно с начала 1950-х гг. друже-
ские отношения Китай поддерживал с Северной Кореей, кото-
рая стремилась к построению социализма с корейской специфи-
кой, во многом близкой к модели общества, которое 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 эконо-

мической державой, обладающей мощным потенциалом разви-
тия. В последние годы КНР сумела эффективно использовать 
представившиеся ему возможности и значительно продвинуться 
вперёд в социально-экономическом, культурном и научно-
техническом развитии. Развитие экономики характеризовалось 
устойчивым ростом, составившим около 10% в год (2004). 

В решении этой задачи Китай, опираясь прежде всего на 
свои собственные внутренние силы, ищет партнеров для со-
трудничества на взаимовыгодной основе. Социально-
экономическое взаимодействие с России и Китая является од-
ним из необходимых условий успешной реализации китайского 
проекта с одной стороны и возрождения России, как великого 
могучего и процветающего государства, с другой. Во взаимоот-
ношениях Китая и России целесообразно руководствоваться 
принципом – «тройной пользы», а именно: развитие производи-
тельных сил общества, рост совокупной мощи государства, по-
вышение жизненного уровня населения.  
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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 политики реформ и открытости, Китай разработал 
демографическую политику контроля над ростом населения и 
повышения качественных характеристик населения, стал все-
сторонне осуществлять плановое деторождение, как фундамен-
тальную политику государства. Государство поощряет поздний 
брак и позднее рождение ребенка, призывает к рождению одно-
го ребенка в семье, согласно законодательным установкам до-
пускает рождение второго ребенка. В отношении национальных 
меньшинств также проводится политика планового деторожде-
ния. В провинциях, автономных районах и городах центрально-
го подчинения действуют соответствующие политические уста-
новки, разработанные с учетом местных реалий.  

Китайское правительство уделяет большое внимание про-
блемам народонаселения и развития и включило их в повестку 
дня своей работы, как важную составную часть разработки ге-
нерального плана социального и народнохозяйственного разви-
тия страны.  
 

Вопросы для повторения: 
1. Охарактеризуйте сущность политического режима, 

сложившегося в Китае после второй мировой войны. Какое зна-
чение для Китая имели его отношения с СССР?  

2. В чем состояли смысл, содержание, итоги и значение 
политики «большого скачка» в Китае?  

3. Опираясь на текст учебника, рассмотрите сущность 
прагматического курса реформ с начала 80-х гг.: цель, содержа-
ние, позитивные и негативные результаты. Какие из направле-
ний 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 
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фрагмент) перед страной? Что он понимает под среднезажиточ-
ным уровнем жизни населения? Почему связывает его достиже-
ние 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? 
 

ТЕМА № 13: Индия во  второй половине XX века. 
 

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. 
 

В годы второй мировой войны в Индии усилилось движе-
ние за достижение независимости. Партия Индийский Нацио-
нальный Конгресс (ИНК) начала кампанию гражданского непо-
виновения, призывая не поддерживать военные усилия англи-
чан. Кампания была подавлена, однако с завершением войны 
Индия оказалась на грани восстания. Тяготы военного времени, 
голод, вызванный необходимостью снабжения фронтов, исто-
щили терпение населения. Летом 1945 г. в некоторых крупней-
ших городах Индии начались восстания. Они распространились 
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 прове-
дены выборы в законодательное собрание. Большинство полу-
чила партия ИНК, которая и сформировала временное прави-
тельство страны. В то же время те провинции и княжества Ин-
дии, где преобладало мусульманское население, отказались при-
знать власть ИНК. Представляющая их интересы Мусульман-
ская лига провозгласила начало борьбы за создание на террито-
рии бывшей Британской Индии исламского государства.  

В 1947 г. колониальная администрация заявила о предостав-
лении Индии независимости. Единая прежде колония разделялась 



93 
 

на два государства по религиозному признаку – индуистскую Ин-
дию 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 пе-
реселяться из родных мест. Многие города стали ареной крово-
пролитных столкновений между сторонниками индуизма и ис-
лама. Жертвой покушения фанатика-исламиста пал лидер осво-
бодительного движения М. Ганди. Осенью 1947 г. на террито-
рию княжеств Джамму и Кашмир на севере Индии из Пакистана 
вторглись отряды племени пуштунов. На помощь княжествам, 
выразившим желание войти в состав Индии, пришли индийские 
войска. Началась индо-пакистанская война 1947–1949 гг., пре-
кращенная после вмешательства ООН на основе компромисса – 
раздела Джамму и Кашмира между Индией и Пакистаном.  

Завершающим шагом к приобретению независимости бы-
ло принятие конституции 1950 г. Правящей партией, удержи-
вавшей власть до 1977 г., стала ИНК. Ее лидером до своей смер-
ти в 1964 г. был Дж. Неру, которого на этом посту сменила его 
дочь – И. Ганди.  

Особенности политики модернизации. Условия, в которых 
Индии предстояло решать задачи модернизации, отличались край-
ней сложностью. Единый хозяйственный комплекс Британской 
Индии был разорван. Многие важные для Индии предприятия, по-
севы оказались на территории Пакистана, отношения с которым 
оставались крайне напряженными. Сама Индия была не столько 
государством европейского типа, сколько целым миром, крайне 
неоднородным во всех отношениях. На ее территории проживали 
сотни народностей, каждый со своей культурой, обычаями и тра-
дициями. 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 архаичные формы общественной жизни. 
Была ликвидирована кастовая система, уравнены в правах пред-
ставители высших и низших каст (к последним принадлежало 
три четверти населения). Была ослаблена основа феодальных 
порядков: арендаторы получили право выкупа обрабатываемых 
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ими земель, помещики лишались права собирать налоги с кре-
стьянства. В то же время правительство не нарушало традици-
онного уклада сельской жизни, системы общин с их натураль-
ным и полунатуральным хозяйством.  

Собственность бывших колониальных властей стала осно-
вой государственного сектора. Это железные дороги, энергети-
ка, основные промышленные, военные предприятия, ирригаци-
онные сооружения. В государственном секторе установилась 
система пятилетних планов. В их выполнении Индия использо-
вала техническое содействие СССР, в частности для создания 
собственной металлургической промышленности. В то же время 
те предприятия, банки, которые находились 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 неравенства, повысить сте-
пень контроля над экономикой, национализировало крупнейшие 
банки, систему оптовой торговли, ввело дополнительные ограни-
чения на максимальный размер земельных владений. Показатель-
но, что при общем низком уровне жизни разрыв в уровнях дохода 
20% богатейших и 20% беднейших 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, правительство проводило продуманную стратегию 
модернизации. Она сочетала государственные инвестиции в 
перспективные секторы экономики с протекционистской поли-
тикой. Для национального и иностранного капитала, если он 
направлялся в перспективные отрасли, продукция которых заве-
домо могла иметь спрос на внутренних и международных рын-
ках, 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% рабочей силы, в сель-
ском хозяйстве сократился с 74% до 64%. В Индии выросли го-
рода-гиганты европейского типа, возникли анклавы постинду-
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стриального, высокотехнологичного производства, научные 
центры, действующие на уровне достижений технической мыс-
ли передовых стран. Индия самостоятельно овладела технологи-
ей производства ядерного оружия, ракетной техники, стала тре-
тьей страной мира, после США и Японии, создавшей усовер-
шенствованные компьютеры, позволяющие моделировать про-
цессы, происходящие при ядерных взрывах.  

Передовые технологии в городах соседствуют с натураль-
ным хозяйством в деревнях (хотя сложились отдельные центры 
современного типа аграрного производства), сочетаются с по-
ложением, когда до трети взрослого населения неграмотно, не 
умеет ни читать, ни писать.  

Как это ни парадоксально, именно сельское, неграмотное 
и малограмотное население, а не крайне малочисленный пока 
«средний класс», обеспечивает в Индии социально-политическую 
стабильность. Еще не охваченное стремлением к постоянному по-
вышению уровня жизни, довольствующееся стабильностью, тра-
диционно консервативное крестьянство на выборах постоянно 
поддерживает 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 рождаемости. 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, хотя с точки зрения правительства подобные меры 
были необходимы.  

В результате проведенной «зеленой революции» – исполь-
зования новых сортов зерна, электрификации, внедрению со-
временной 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 возможно-
сти увеличения производства 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 прави-
тельство стало принимать меры для поддержки частнопредпри-
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нимательской деятельности, частичной либерализации внешней 
торговли, привлечения капиталов из-за рубежа.  

Внешняя политика Индии. В годы «холодной войны» Ин-
дия придерживалась политики неприсоединения, была одним из 
основателей этого движения. Тем не менее, у Индии сохраняют-
ся напряженные отношения с Пакистаном из-за спорных при-
граничных территорий.  

В 1965 г. между Индией и Пакистаном вспыхнули боевые 
действия в пустынных районах, где граница не была демаркирова-
на (проведена на местности). Одновременно началась война из-за 
Кашмира, которая прекратилась в 1966 г. При посредничестве 
СССР стороны договорились отвести войска на исходные позиции.  

В 1971 г. причиной очередной войны между Индией и Па-
кистаном стал кризис в Восточном Пакистане. Начавшееся вос-
стание в этой густонаселенной и одной из самых бедных в мире 
провинций вызвало приток многомиллионных потоков бежен-
цев в Индию. За ним последовал военный конфликт. Индийские 
войска заняли территорию Восточного Пакистана, который стал 
независимым государством Бангладеш. Вслед за этим были пре-
кращены военные действия и на западных границах Индии.  

Власть в стране перешла от армии к гражданской админи-
страции. Пакистан вышел из военного союза с США и Be1 ли-
кобританией, нормализовал отношения с Индией. Но в 1977 г. в 
Пакистане вновь пришел к власти военный режим, возобновив-
ший противостояние с Индией.  

В рамках этого противостояния получило развитие со-
трудничество Пакистана с Китаем, у которого также существует 
территориальный спор с Индией по прохождению границы в 
Гималаях.  

С 1998 г. индо-пакистанское противостояние стало ядер-
ным. И Индия, и Пакистан провели испытания ядерного оружия, 
став ядерными державами.  

К рубежу XXI века Индия приходит с бесспорными дости-
жениями и сложными проблемами. По своим ресурсам, уровню 
технологического развития Индия, наряду с Китаем, имеет все 
шансы стать одной из сверхдержав будущего столетия. В то же 
время перед Индией стоят крайне сложные проблемы.  

Стала проявляться неравномерность в развитии штатов 
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Индии, усилились сепаратистские движения, наметился рост 
межэтнических, религиозных конфликтов. По абсолютному 
объему ВВП (324 млрд. долл.) к концу 1990-х гг. Индия прибли-
зилась к показателям России. Однако по производству ВВП на 
душу населения (около 340 долл.) Индия относится к группе 
наименее развитых стран мира, уступая России примерно в 7 
раз, США – в 80 раз. 

 
Вопросы для повторения: 
1. Объясните причины обострения борьбы за независи-

мость Индии после второй мировой войны. К каким итогам она 
привела?  

2. Выявите основные направления модернизации незави-
симой 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? 
 

ТЕМА № 14: Советская концепция   
«нового политического мышления». 

 
1. Перестройка в СССР и ее воздействие на социаль-

но-экономическое и политическое положение государств Во-
сточной Европы. 

2. Провал экономических реформ «перестроечного 
образца». 

3. Кризис коммунистических режимов и распад «со-
циалистического 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 – последняя когорта руководителей, 
получивших политическую закваску в сталинское время и зани-
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мавших охранительные позиции в отношении той модели соци-
ализма 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 раз-
грести накопившиеся «завалы», преодолеть стагнацию, придать 
большой динамизм построенной в СССР общественной системе и 
ускорить социально-экономическое развитие страны. Осуществить 
это предполагалось путем перегруппировки и концентрации сил и 
средств на главных направлениях развития.  

 
Предпосылки перестройки. 

 
Апрель 1985 года положил начало медленным, осторож-

ным реформам, направленным на частичное обновление суще-
ствующей системы. Перемены, происходившие на протяжении 
примерно трех последующих лет, отдаленно напоминали ситуа-
цию, 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 продемонстрировала всему миру, как далеко от-
стала Российская империя от других европейских держав за 
время, прошедшее после триумфальной победы ее над наполео-
новской Францией. Теперь же причиной начавшегося "ремонта" 
стало отставание от США в гонке космических вооружений: не-
способность в силу экономических причин дать ответ на про-
грамму "звездных войн" убедила правящие круги СССР в том, 
что соревнование в сфере высоких технологий уже почти про-
играно (о близости экономического кризиса говорит хотя бы 
такой факт: с 1971 по 1985 год налицо была отрицательная ди-
намика роста по важнейшим экономическим показателям).  

Речь шла вовсе не о том, чтобы изменить систему - суще-
ствующая вполне устраивала правящие верхи. Систему эту 
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стремились лишь приспособить к новым - прежде всего между-
народным – условиям. Напротив, в первоначальном проекте пе-
рестройки во главу угла ставилась технология, а не человек - 
ему отводилась непонятная роль "человеческого фактора".  

 
Перестройка. 

 
8 апреля 1986 года состоялся визит М. С. Горбачёва в То-

льятти, где он посетил Волжский автозавод. На своём выступ-
лении в Тольятти Горбачёв впервые употребляет слово «пере-
стройка» для обозначения общественно-политического процес-
са. Термин был подхвачен СМИ и стал лозунгом начавшейся 
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 кото-
рых беспрецедентны. 

 
Этапы перестройки. 

 
Первый этап (март 1985 – январь 1987). 
Начальный период перестройки характеризовался признани-

ем отдельных недостатков существовавшей политико-
экономической системы СССР и попытками исправить их не-
сколькими 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. Ель-
цин, А. И. Лукьянов и другие активные участники будущих со-
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бытий. Таким образом, начальный этап перестройки можно рас-
ценивать как своего рода «затишье перед бурей». 

Второй этап (январь 1987 – июнь 1989). 
Собственно перестройка в её первоначальном смысле – по-

пытка реформирования социализма в духе демократического соци-
ализма. Характеризуется началом широкомасштабных реформ во 
всех сферах жизни советского общества. 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 кооперативов, начинают активно создаваться совмест-
ные предприятия с зарубежными компаниями. В международ-
ной политике основной доктриной становится «Новое мышле-
ние» – курс на отказ от классового подхода в дипломатии и 
улучшение отношений с Западом. Часть населения охвачена эй-
форией от долгожданных перемен и невиданной по советским 
меркам свободы. Вместе с тем, в этот период в стране начинает 
постепенно нарастать общая неустойчивость: ухудшается эко-
номическое положение, появляются сепаратистские настроения 
на национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональ-
ные столкновения. 

Третий этап (июнь 1989 – 1991). 
Заключительный этап перестройки, берущий своё начало 

от I Съезда народных депутатов СССР.  
В этот период происходит резкая дестабилизация полити-

ческой обстановки в стране: после Съезда начинается противо-
стояние коммунистического режима с возникшими в итоге де-
мократизации общества новыми политическими силами. Труд-
ности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. 
Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые полки 
магазинов становятся символом рубежа 1980–1990-х. Перестро-
ечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, неуверен-
ностью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими 
настроениями. С 1990 года основной идеей становится уже не 
«совершенствование социализма», а построение демократии и 
рыночной экономики капиталистического типа. «Новое мышле-
ние» на международной арене сводится к бесконечным одно-
сторонним уступкам Западу, в итоге чего СССР утрачивает мно-
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гие свои позиции и статус сверхдержавы. В России и других 
республиках Союза к власти приходят сепаратистски настроен-
ные силы – начинается «парад суверенитетов». Закономерным 
итогом такого развития событий 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 модер-
низировать социализм, отказаться не от системы, а от ее наибо-
лее нелепых и жестоких сторон. Речь шла об ускорении соци-
ально-экономического развития страны. В это время была вы-
двинута концепция перестройки хозяйственного механизма, ко-
торая заключалась в том, чтобы расширить права предприятий, 
их самостоятельность, внедрить хозрасчет, повысить заинтере-
сованность трудовых коллективов в конечном результате своего 
труда. В целях повышения качества выпускаемой продукции 
была введена госприемка. Стали проводиться выборы руководи-
телей предприятий.  

Изначальная задумка реформы была весьма положительной 
- уменьшить количество потребляемого алкоголя на душу насе-
ления в стране, начать борьбу с пьянством. Но в результате 
слишком радикальных действий антиалкогольная кампания Гор-
бачева 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 пусте-
ла. Происходила вырубка ценнейших виноградников, в резуль-
тате этого исчезновение целых секторов промышленности в не-
которых республиках СССР, например в Грузии. Рост наркома-
нии, токсикомании и самогоноварения, а также многомиллиард-
ные убытки бюджета.  

Кадровые реформы в правительстве. 
В октябре 1985 года Председателем Совета Министров 

СССР был назначен Н.И. Рыжков.  
В декабре 1985 года секретарем московского городского 
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комитета партии стал Б.Н. Ельцин. Министром иностранных дел 
вместо Громыко стал Э.А. Шеварднадзе. В высшую партийную 
иерархию выдвинулись А.Н. Яковлев и А.И. Лукьянов. Факти-
чески, 90% старого брежневского аппарата было заменено но-
выми кадрами. Сменился практически весь состав Президиума 
Совета Министров СССР.  

Общественные и социальные реформы. 
В это время началась общая демократизация жизни в 

стране. Прекратились политические преследования. Ослаб гнет 
цензуры. Из тюрем и ссылок возвращались такие видные люди, 
как Сахаров, Марченко и т.д. Политика гласности, начатая но-
вым советским руководством, резко изменила духовную жизнь 
людей. Возрос интерес к печатным изданиям, радио, телевиде-
нию. Только за 1986 г. газеты 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 гласно-
сти. Под этим подразумевалось, что никакие события прошлого и 
настоящего не должны скрываться от народа. Гласность - ключе-
вое слово перестройки, она позволила бессловесным массам гово-
рить 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 Рональ-

дом Рейганом в ноябре 1985 года стороны признали необходи-
мость улучшения советско-американских отношений и оздоровле-
ния международной обстановки в целом. Заключены договоры 
СНВ-1,2. Заявлением от 15 января 1986 года М.С. Горбачев выдви-
нул ряд крупных внешнеполитических инициатив:  

Полная ликвидация ядерного и химического оружия к 
2000 году.  

Строгий контроль при хранении ядерного оружия и уни-
чтожении его на местах ликвидаций.  

СССР отказался от противостояния с Западом и предло-
жил закончить «холодную войну». В 1990 году за вклад в ослаб-
ление международной напряженности Горбачев получил Нобе-
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левскую премию мира. Во время его визита в Индию была под-
писана Делийская декларация о принципах свободного от ядер-
ного вооружения и ненасильственного мира.  

Реформы политической системы СССР. 
Борьба за политическую реформу, методы ее проведения 

развернулась на XIX всесоюзной партийной конференции летом 
1988 г. К этому времени активизировались противники пере-
стройки. Еще в марте 1988 г. в газете ЦК КПСС «Советская Рос-
сия» статья преподавателя одного из ленинградских вузов Нины 
Андреевой «Не могу поступиться принципами», направленная 
против демократических преобразований, зовущая назад, к  

Ленину и Сталину. На съезде также были попытки кон-
серваторов переменить мнение большинства делегатов в свою 
пользу, но они ни к чему ни привели. 1 декабря Верховный со-
вет СССР принял 2 закона «Об изменениях и дополнениях Кон-
ституции СССP» и «О выборе народных депутатов СССР». По 
первому из них высшим органом власти становится  

Съезд Народных Депутатов СССР, состоящий из 2250 де-
путатов. 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 си-
стемы. 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 Межрегиональная депутатская 
группа (Сахаров, Собчак, Афанасьев, Попов, Старовойтова), 
Депутатская группа «Союз» (Блохин, Коган, Петрушенко, 
Алкснис), Депутатская группа «Жизнь» и другие.  

Завершающим этапом в сфере реформ политической си-
стемы можно назвать III съезд народных депутатов СССР, на 
котором Горбачев был избран президентом СССР, а также вне-
сены некоторые поправки в Конституцию.  

Экономическая реформа. 
К середине 1990г. советское руководство приняло реше-

ние о введении частной собственности на средства производ-
ства. Начался демонтаж основ социализма. Президенту было 
предложено несколько экономических программ перехода к ры-
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ночной экономике. Наибольшую известность из них получила 
программа под названием «500 дней», созданная под руковод-
ством молодого ученого Г. Явлинского. Свою программу пред-
ложило и правительство СССР. Программы отличались в основ-
ном по степени радикализации и решимости. 500 дней нацели-
вали на быстрый и решительный переход к рынку, смелое вве-
дение различных форм собственности. Правительственная про-
грамма, не отрицая необходимости перехода к рыночным отно-
шениям, стремилась растянуть этот процесс на долгое время, 
оставить значительный государственный сектор в экономике, 
всепроникающий контроль за ней со стороны центральных бю-
рократических 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 давле-
ния денежной массы на потребительский рынок. Обмен прохо-
дил в сжатые сроки. В сберкассах выстраивались огромные мно-
гочасовые очереди. Люди должны были доказывать законность 
своих сбережений. Вместо планируемых 20 млрд. рублей, пра-
вительство получило от этой операции только 10 млрд. рублей. 
2 апреля 1991 года были в 2-4 раза повышены цены на продо-
вольственные 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 экономике позволило 
наиболее предприимчивым и энергичным людям создавать пер-
вые в стране легальные частнопредпринимательские фирмы, 
торговые и товарные биржи. В стране появился и стал реализо-
вываться слой предпринимателей, хотя существовавшие законы 
не позволяли им развернуть свою деятельность по производству 
товаров. Основная масса частных капиталов находила свое при-
менение в сфере торговли и денежного обращения. Процесс 
приватизации предприятий проходил крайне медленно. Вдоба-
вок ко всему наблюдалось появление безработицы, преступно-
сти, рэкета. К концу 1991 г. экономика СССР оказалась в ката-
строфическом положении. Ускорялось падение производства. 
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Национальный доход по сравнению с 1990 г. уменьшился на 
20%. Дефицит государственного бюджета, т. е. превышение 
государственных расходов над доходами, составлял, по разным 
оценкам, от 20% до 30% валового внутреннего продукта (ВВП). 
Нарастание денежной массы в стране грозило потерей контроля 
государства над финансовой системой и гиперинфляцией, т. е. 
инфляцией 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 кар-
динально изменился и больше никогда не станет прежним. Совер-
шить такое, не обладая мужеством и политической волей невоз-
можно. 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 провозглаша-
лось, что общечеловеческие ценности – важней классовых, а 
выживание человечества и его избавление от угрозы ядерной 
войны - важней победы социализма и коммунизма во всемирном 
масштабе. 

Во-первых, она утверждала приоритет общечеловеческих 
ценностей, их преобладающее значение по отношению к инте-
ресам отдельных держав и социальных групп. Советский Союз 
отказывался от тезиса о том, что в международной политике 
главенствуют классовые ценности и интересы классовой борьбы 
во всемирном масштабе. По сути, это означало призыв к де-
идеологизации международных отношений, разрыв с традицией 
противопоставления Востока и Запада по принципу будто бы 
присущей им ориентации на защит)' противоположных классо-
вых интересов. 

Во-вторых, в ряду общечеловеческих ценностей главной 
провозглашалось выживание человечества. В центр междуна-
родных отношений помещалась проблема обеспечения мира и 
избежания мировой ядерной войны. Этот интерес провозгла-
шался всеобщим и объединяющим (синтезирующим) для всех 
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стран мира, независимо от их общественного строя, идеологии, 
силы, величины. 

 
Принципы "нового политического мышления": 

 
• Объявление в качестве универсального способа реше-

ния международных вопросов не баланса сил двух систем, а ба-
ланса их интересов;  

• Отказ от вывода о расколе современного мира на две 
противоположные общественно-политические системы (социа-
листическую и капиталистическую), признание его единым и 
взаимозависимым;  

• Отказ от принципа пролетарского (социалистического) 
интернационализма и признание приоритета общечеловеческих 
ценностей над любыми другими (классовыми, национальными, 
идеологическими). 

Из концепции нового политического мышления для 
внешней политики СССР следовали важные установки, главны-
ми из которых во второй половине 1980-х годов были: 
 

 
 

Внешняя политика СССР 1985 - 1991 годов. 
С началом перестройки во внешней политике СССР про-

изошли серьезные изменения. В ее основу легла философско-
политическая  концепция,  получившая название нового поли-
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тического мышления. Эта концепция провозглашала отказ от 
классово-идеологической  конфронтации,  исходила из тезиса о 
многообразном, но взаимозависимом и целостном мире.  

Основным инструментом разрешения международных во-
просов признавался не баланс сил, а баланс их интересов. Исхо-
дя из этого, были определены основные направления внешней 
политики:  

• смягчение противостояния между Востоком и Западом 
посредством переговоров  

• урегулирование региональных конфликтов, расшире-
ние экономических связей с мировым сообществом.  

 
Два президента 

   
Осенью 1990 года Горбачёв, избранный Съездом народ-

ных депутатов СССР, был вынужден провести реорганизацию 
органов государственной власти. Исполнительные органы те-
перь стали подчиняться непосредственно президенту. Учре-
ждался новый совещательный орган – Совет Федерации, члена-
ми которого стали главы союзных республик. Начались разра-
ботка и шедшее с большим трудом согласование проекта нового 
союзного договора между республиками СССР.  

В марте 1991 года был проведён первый в истории страны 
референдум – гражданам СССР предстояло высказать своё мне-
ние по вопросу о сохранении Советского Союза как обновлён-
ной федерации равных и суверенных республик. Показательно, 
что 6 из 15 союзных государств (Армения, Грузия, Литва, Лат-
вия, Эстония и Молдавия) не приняли участие в референдуме. 
Но 76% участвовавших в голосовании высказались за сохране-
ние Союза. Параллельно проводился и Всероссийский референ-
дум – большинство его участников проголосовали за введение 
поста президента республики.  

12 июня 1991 года состоялись общенародные выборы прези-
дента. Им стал Б. Ельцин. После этих выборов Москва преврати-
лась в столицу двух президентов – общесоюзного и российского. 
Позиции двух лидеров согласовать было трудно, а личные отно-
шения между ними не отличались взаиморасположением.  
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Оба выступали за реформы, но при этом по-разному смот-
рели на цели и пути преобразований. Горбачёв опирался на 
коммунистическую партию, а Ельцин опирался на оппозицион-
ные по отношению к КПСС силы. В июле 1991 года Ельцин 
подписал указ, запрещавший деятельность партийных организа-
ций на государственных предприятиях и в учреждениях. Собы-
тия, разворачивавшиеся 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, счи-

тавшие, что только решительные действия помогут сохранить 
политические позиции КПСС и остановить распад Советского 
Союза, прибегли к силовым методам. Они решили воспользо-
ваться отсутствием в Москве президента СССР, который нахо-
дился на отдыхе в Крыму. 

Рано утром 19 августа телевидение и радио сообщили 
гражданам, что в связи с болезнью Горбачёва исполнение обя-
занностей временно возложено на вице-президента Янаева и что 
«для управления страной и эффективного осуществления режи-
ма чрезвычайного положения» образован государственный ко-
митет по чрезвычайному положению ГКЧП. В состав этого ко-
митета 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 называемый Белый дом. В обращении к гражданам России 
президент Ельцин и исполняющий обязанности председателя 
Верховного Совета Хасбулатов призвали население не подчи-
няться незаконным решениям ГКЧП, квалифицировав его дей-
ствия как антиконституционный переворот. Десятки тысяч жи-
телей столицы выразили поддержку Ельцину. 

Страшась развязывания гражданкой войны, Янаев и его 
соратники не решились на штурм Дома Советов. Они начали 
вывод войск из Москвы и вылетели в Крым в надежде догово-
риться с Горбачёвым, но президент СССР уже возвратился в 
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Москву вместе с прилетевшим «на выручку» вице-президентом 
Руцким. Члены ГКЧП были арестованы. Ельцин подписал указы 
о приостановлении деятельности КПСС и КП РСФСР и издания 
газет коммунистической ориентации. Горбачёв заявил о сложе-
нии с себя полномочий генсека ЦК КПСС, а затем издал указы, 
фактически прекращающие деятельность партии и передавав-
шие её имущество в собственность государства.   

 
Распад СССР и образование СНГ 

 
Последние месяцы 1991 года стали временем окончатель-

ного распада СССР. Был распущен съезд народных депутатов, 
радикально реформирован Верховный Совет, ликвидировано 
большинство союзных министерств. Высшим органом стал Гос-
ударственный Совет СССР, в который вошли президент СССР и 
главы союзных республик. Первым решением госсовета стало 
признание 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 высказалось 
о независимости республики. 7-8 декабря 1991 года президенты 
России и Украины Ельцин и Кравчук и председатель Верховно-
го Совета Белоруссии Шушкевич, встретившись в Беловежской 
пуще, объявили о прекращении существования СССР и образо-
вания в составе трёх республик Содружества Независимых Гос-
ударств СНГ. В дальнейшем в СНГ вошли все бывшие респуб-
лики СССР, за исключением прибалтийских. 

Итак, перестройка зашла в тупик, что привело власть к кри-
зису. 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 госу-
дарств Восточной Европы? 

2. Почему экономические реформы «перестроечного 
образца» потерпели провал? 
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3. Охарактеризуйте причины кризиса коммунистиче-
ских режимов и распада «социалистического лагеря». 

4. Роспуск ОВД.  
5. Распад СССР и конец «холодной войны». 

 
ТЕМА № 15: Демократические  революции  

в Восточной Европе конца 1980-х начала 1990-х   гг. 
 

1. Перестройка в СССР и ее влияние на страны во-
сточной 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 капи-

тализма. 
 

Перестройка - очень громкий период в истории СССР. 
Политика перестройки, начатая частью руководства КПСС во 
главе с Михаилом Горбачёвым, привела к значительным пере-
менам в жизни страны и мира в целом. В ходе перестройки об-
нажились копившиеся десятилетиями проблемы, особенно в 
экономике и межнациональной сфере.  

Ко всему этому добавились ошибки и просчеты, допу-
щенные в процессе проведения самих реформ. Резко обостри-
лось политическое противостояние сил, выступающих за социа-
листический путь развития, партий и движений, связывающих 
будущее страны с организацией жизни на принципах капита-
лизма, а также по вопросам будущего облика Советского Союза, 
взаимоотношений союзных и республиканских органов госу-
дарственной власти и управления. К началу 1990-х годов пере-
стройка привела к обострению кризиса во всех сферах жизни 
общества и к дальнейшему распаду СССР.  
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Перестройка в СССР и ее влияние на страны  
восточной Европы 

 
Серьезные перемены произошли в отношениях СССР и 

государств Восточной Европы. Экономический и политический 
кризис в этих странах, падение авторитета правящих партий вы-
звали рост в них оппозиций. Обстановка в СССР курс на «об-
новление социализма» привели к активизации оппозиционных 
сил, усилению их конфронтации с правительствами.  

Осенью 1989 г. прошли массовые выступления против 
существующих режимов и за восстановление демократических 
свобод в ГДР, Болгарии, Румынии, Чехословакии.  

Начались переход к рыночной экономике и приватизация 
промышленных предприятий. В некоторых из стран эти меры 
привели к резкому обострению экономической ситуации. Кру-
шение существующих порядков в Югославии привело к кризису 
национальных отношений и распаду страны на несколько госу-
дарств. В 1990 г. состоялось объединение Восточной и Западной 
Германии. 

Переход восточно-европейских стран к парламентской 
демократии привёл к распаду социалистического содружества. 
Прекратили деятельность Совет Экономической Взаимопомощи 
и Организация Варшавского Договора (весна 1991 г.).  

Значительно сократился уровень экономического сотруд-
ничества СССР и государств Восточной Европы. Если в конце 
80-х годов их доля во внешнеторговом обороте Советского Со-
юза превышала 50 %, то вначале 90-х годов снизилась до 16 %. 

Потеря СССР прежних позиций в Восточной Европе, объ-
единение Германии 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 режимы в странах Восточ-
ной Европы.  
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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 Во-
сточной Европе. Их влияние среди населения росло. М. С. Гор-
бачев 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 социали-
стического лагеря. Падение коммунистических режимов в Во-
сточной Европе назревало давно и произошло быстро в виде 
цепной реакции.  

В феврале 1989 был взят курс на создание многопартий-
ного общества со свободным рынком. Новые гражданские дви-
жения в 1989 вступили в переговоры 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 демон-
страции на улицы вышли миллионы чехов и словаков. В резуль-
тате 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 Румынской революции 1989. Н. Ча-
ушеску, один из самых жестоких коммунистических лидеров 
Европы, решил подавить это движение силой.  

 
Пражская весна 

 
С приходом к руководству Коммунистической партии Че-

хословакии Александра Дубчека Чехословакия начала демон-
стрировать всё большую независимость от СССР. 

Политические реформы Дубчека и его соратников, кото-
рые стремились создать «социализм с человеческим лицом», не 
представляли собой полного отхода от прежней политической 
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линии, как это было в Венгрии в 1956 году, однако рассматри-
вались руководителями СССР и ряда соцстран (ГДР, Польша, 
Болгария) как угроза партийно-административной системе Со-
ветского Союза и стран Восточной и Центральной Европы, а 
также целостности и безопасности «советского блока». 

Была существенно ослаблена цензура, повсеместно про-
ходили свободные дискуссии, началось создание многопартий-
ной системы. Было заявлено о стремлении обеспечить полную 
свободу слова, собраний и передвижений, установить строгий 
контроль над деятельностью органов безопасности, облегчить 
возможность организации частных предприятий и снизить госу-
дарственный контроль над производством. Кроме того, плани-
ровалась федерализация государства и расширение полномочий 
органов власти субъектов ЧССР – Чехии и Словакии. 

 
От обновления социализма к строительству капитализма 

 
План Бальцеровича – также получивший название «шоко-

вая терапия» – план быстрого перехода Польши от коммунисти-
ческой экономики, основанной на государственной собственно-
сти и централизованном планировании, к капиталистической 
рыночной экономики.  

Предпосылки: 
• После 45 лет коммунистического правления, экономи-

ка 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, зара-
ботная плата была низка, а экономика дефицита привела к от-
сутствию даже самых основных продуктов питания в магазинах. 
После провала коммунистического правительства на выборах 4 
июня 1989, стало ясно, что предыдущий режим был более не 
легитимным.  

 
 



114 
 

План: 
6 октября состоялась презентация программы на государ-

ственном телевидении 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 позволило государственным предприятиям объ-
являть банкротство. Таким образом, был положен конец фик-
ции, благодаря которой могло существовать предприятие, даже 
при отсутствии эффективности и подотчётности. 

� Закон о банковской деятельности, который запретил 
национальному центральному банку финансировать дефицит 
государственного бюджета и запретил выпуск новой валюты. 

� Закон о кредитах, который отменил льготное кредито-
вание государственных 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 ком-
паниях, для ограничения гиперинфляцию. 

� Закон о новых правилах налогообложения, введение 
одинаковых правил налогообложения для всех компаний и отмены 
специальных налогов, которые ранее были применены к частным 
компаниям с помощью принятия административных решений. 

� Закон о хозяйственной деятельности иностранных 
инвесторов, что позволило иностранным компаниям и частным 
лицам инвестировать в польскую экономику и экспортировать 
свою прибыль за границу. 

� Закон об иностранных валютах, который вводил 
внутреннюю конвертируемость злотого и отменил государ-
ственную монополию на международную торговлю. 

� Закон по таможенному праву, внедрил единые став-
ки пошлины для всех компаний. 

� Закон о занятости, которым регулировались обязан-
ности учреждений по выплате пособия по безработице. 

� Закон об особых обстоятельствах, при которых ра-
ботник может быть уволен, внедрил защиту работников госу-
дарственных компаний от массовых увольнений и гарантировал 
выплаты пособия по безработице. 

 В конце декабря план был одобрен Международным ва-
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лютным фондом. Поддержка МВФ была особенно важной, по-
скольку государственный долг различным 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 допол-
нительные кредиты для модернизации экспортно-
ориентированных предприятий.  

Многие правительства придерживались прежних обязан-
ностей и выплатили некоторые из прежних долгов коммунисти-
ческой Польше (около 50% от суммы займов и всех накоплен-
ных отчислений за проценты на 2001). 

 
Вопросы для повторения:   
1. Определите общие и специфические черты развития 

стран Восточной Европы. В чем их отличие от западноевропей-
ских моделей устройства общества?  

2. Раскройте ваше понимание термина «тоталитарный 
режим». Назовите основные проявления кризиса тоталитарного 
социализма в странах Восточной Европы.  

3. Охарактеризуйте процесс развертывания демокра-
тических революций в странах Восточной Европы в 80–90-е гг. 
Определите их связь с началом демократических преобразова-
ний в СССР. Какие особенности он имел в отдельных государ-
ствах (Германии, Югославии и др.)?  

4. Чем вы можете объяснить сложность проблем пере-
хода восточноевропейских стран на путь демократического раз-
вития? Назовите наиболее острые из них.  

5. Назовите известных вам лидеров стран Европы и 
Северной Америки послевоенного периода. Кого вы считаете 
выдающимися деятелями? Почему? 
 

ТЕМА № 16: Латинская Америка. Проблемы развития  
во  второй половине XX- начале ХХI вв. 

 
1. Особенности социально-экономического и поли-

тического развития стран Латинской Америки во второй 
половине XX в.  
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2. Борьба за демократические преобразования.  
3. Два пути развития латиноамериканских стран: 

«строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа) или инте-
грация в мировую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия). 

• Кубинская революция и ее последствия. 
• Модернизация и диктаторские режимы. 
• Демократизация 1990-х гг. 

 
Вплоть до 1930-х гг. латиноамериканские страны разви-

вались преимущественно как аграрные государства. Они вы-
возили продукцию крупных латифундий, использовавших 
труд низкооплачиваемых наемных работников, закупали про-
мышленные товары.  

Проблемы модели развития в Латинской Америке. Начи-
ная с 1930-х гг., а особенно в послевоенные годы, большинство 
стран Латинской Америки вступило на путь модернизации, 
ускоренного индустриального развития. Ему способствовали 
благоприятные для этих стран обстоятельства.  

В годы второй мировой войны возрос спрос на аграрную 
продукцию латиноамериканских стран. Удаленные от театров 
военных действий, эти страны дали приют многим эмигрантам 
из воюющих стран, в том числе и из разгромленных держав фа-
шистской оси.  

Это обеспечило приток квалифицированных специали-
стов, рабочей силы. Латинская Америка воспринималась как 
безопасный и, благодаря обилию природных ресурсов, неосво-
енных земель, выгодный район для вложения капиталов. Не-
смотря на частые перевороты, сменявшиеся военные режимы не 
решались затрагивать интересы иностранного капитала, тем бо-
лее, что большая его часть принадлежала корпорациям США.  

Соединенные Штаты не раз прибегали к прямому военно-
му вмешательству для смены правящих фигур в латиноамери-
канских странах, когда затрагивались их интересы. В ответ на 
национализацию земель, принадлежащих крупнейшей аграрной 
компании США «Юнайтед фрут», в Гватемале в 1954 г. при 
поддержке американских военных был организован переворот. 
Новое правительство вернуло компании ее собственность.  
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Стремление к самостоятельному, ускоренному развитию 
определило появление нескольких моделей модернизационного 
развития латиноамериканских стран.  

Попытки создать широкий блок национально-
патриотических сил проводить сбалансированную политику, 
при которой модернизация сочетается с повышением уровня 
жизни, предпринимались в Латинской Америке неоднократно. 
Первая и наиболее успешная попытка была предпринята в Ар-
гентине полковником X. Пероном, захватившим власть в ре-
зультате 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 но-
вой, Перонистской, партии, вошли в парламент, в правительство.  

Социальные права были включены в конституцию Арген-
тины. Вводились оплачиваемые отпуска, создавалась система 
пенсионного обеспечения. Выкупу или национализации под-
верглись железные дороги, связь, был принят пятилетний план 
экономического развития. Однако в 1955 г. X. Перон был сверг-
нут в результате военного переворота.  

Опыт и идеи перонизма, во многом перекликавшиеся с 
идеями корпоративного государства фашистского режима Б. 
Муссолини в Италии, сохраняют популярность и в Аргентине, и 
в других странах Южной Америки.  

Слабость режимов, использующих популистские, демо-
кратические лозунги и методы, в Латинской Америке объясня-
лась многими причинами. Зависимые от голосов избирателей и 
поддержки профсоюзов, они в первую очередь решали назрев-
шие социальные проблемы. В известной мере это удавалось.  

В послевоенный период зарплата в промышленности ла-
тиноамериканских стран увеличивалась на 5-7% в год. Однако 
материальные ресурсы проведения активной социальной поли-
тики, которая бы соответствовала модели развитых стран, были 
крайне ограничены.  

Левые, популистские правительства (в частности, прези-
дента С. Альенде в Чили в 1970—1973 гг.) пытались привлечь 
дополнительные средства. Они увеличивали налоги на предпри-
нимателей, отказывались от полной уплаты процентов по внеш-
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ним долгам, национализировали прибыльные предприятия, ла-
тифундии, экономили на военных расходах. Эти меры вызывали 
раздражение зарубежных корпораций, которым принадлежало 
около 40% промышленности стран Латинской Америки, вызы-
вали конфликты со странами-кредиторами. Падали темпы тех-
нологического переоснащения производства, снижалась конку-
рентоспособность продукции на мировых рынках.  

Правительства оказывались не в состоянии удовлетворять 
растущие социальные запросы, противостоять росту недоволь-
ства военных, усилению забастовочного движения, активизации 
леворадикальной оппозиции, прибегавшей к насильственным 
действиям, вплоть до создания сельских и городских партизан-
ских отрядов.  

Жесткое экономическое и политическое давление извне, 
рост внутренних противоречий, не находящих решения, приво-
дили общество на грань гражданской 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, приведший к власти генерала А. Пиночета, был наиболее 
кровавым в послевоенной истории латиноамериканских стран. 
С. Альенде погиб в ходе боев за президентский дворец. Цен-
тральный стадион в столице Чили – Сантьяго был превращен в 
концлагерь. Тысячи человек, активистов левых сил и профсоюз-
ного движения, были казнены, около 200 тыс. бежали из страны.  

Кубинская революция и ее последствия. Большое влия-
ние на ситуацию в Латинской Америке и политику США оказа-
ла революция на Кубе. Повстанческое движение против дикта-
торского режима Р. Батисты приобрело массовый характер.  

В 1959 г. после взятия повстанцами столицы Гаваны пре-
мьер-министром и главнокомандующим стал Ф. Кастро. Нача-
тые радикальные реформы – национализация крупных земель-
ных владений, промышленности, в значительной мере принад-
лежавшей американским компаниям, побудили правящие круги 
США начать борьбу с режимом Ф. Кастро. И США, и их союз-
ники, в том числе государства Латинской Америки, разорвали с 
Кубой торгово-экономические и дипломатические отношения. В 
1961 г. с американских кораблей на побережье Кубы высадился 
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десант противников режима Ф. Кастро, обученных и вооружен-
ных в США. Десант был разгромлен, но ситуация вокруг Кубы 
продолжала оставаться напряженной.  

После Карибского кризиса 1962 г. угроза вторжения с тер-
ритории США на Кубу отпала. Благодаря экономической под-
держке СССР и его союзников Куба отчасти преодолела труд-
ности, вызванные блокадой. Ее развитие в значительной мере 
опиралось на помощь СССР, закупавшего кубинский сахар по 
ценам выше среднемировых. На долю СССР приходилось около 
3/4 внешней торговли Кубы. Предпринималась попытка превра-
тить Кубу в «витрину социализма» в Латинской Америке. Это 
было частью советской политики оказания поддержки револю-
ционным, 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 снабже-
нии 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 Америки программу «Союз ради прогресса», на ко-
торую было выделено 20 млрд. долларов. Эта программа, при-
нятая 19 странами, была призвана содействовать решению 
назревших социально-экономических проблем стран континен-
та, предотвратить появление у них стремления обращаться за 
помощью к СССР.  

В то же время США с гораздо большей подозрительно-
стью, чем в прошлом, 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 – Никара-
гуа и Сальвадор.  

Модернизация и диктаторские режимы. Программа Д. 
Кеннеди помогла решению проблем модернизации, но не 
укреплению демократии в Латинской Америке. Модернизация 
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осуществлялась не столько недолговечными гражданскими, 
сколько военными, диктаторскими режимами. Приходя к вла-
сти, они, как правило, брали курс на ускоренное развитие эко-
номики, ограничивали права профсоюзов, свертывали социаль-
ные программы, замораживали зарплату для большинства наем-
ных работников. Приоритетом становилась концентрация ре-
сурсов на широкомасштабных проектах, создавались льготы для 
привлечения иностранного капитала. Эта политика нередко 
приносила значительный экономический эффект. Так, в круп-
нейшей стране Латинской Америки – Бразилии (население 160 
млн, человек) «экономическое чудо» пришлось на годы пребы-
вания у власти военной хунты (1964–1985).  

Строились дороги, электростанции, развивались метал-
лургия и нефтедобыча. Для ускоренного освоения внутренних 
районов страны столица была перенесена с побережья вглубь 
территории (из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа). Началось 
быстрое освоение природных богатств бассейна реки Амазонки, 
население этого района возросло с 5 до 12 млн. человек. С по-
мощью зарубежных корпораций, в частности таких гигантов, 
как «Форд», «Фиат», «Фольксваген», «Дженерал Моторс», в 
стране было налажено производство автомобилей, самолетов, 
компьютеров, современного оружия. Бразилия стала поставщи-
ком машин и оборудования на мировом рынке, ее аграрная про-
дукция начала конкурировать с американской. Наряду с ввозом 
капитала страна стала вкладывать свой капитал в менее разви-
тые страны, в частности Африку.  

Благодаря усилиям военных режимов в области модерни-
зации с 1960-х по 1980-е гг. объем валового внутреннего про-
дукта стран Латинской Америки возрос втрое. Многие из них 
(Бразилия, Аргентина, Чили) достигли показателей среднего 
уровня развития. По объему производства ВНП на душу населе-
ния они к концу века стоят в одном ряду со странами Восточной 
Европы и Российской Федерацией. По типу социального разви-
тия латиноамериканские страны приблизились к развитым госу-
дарствам 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% 
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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 латиноамериканскими и развитыми странами. Во-
первых, относительно небольшой была прослойка лиц, относя-
щих себя к «среднему классу», и в то же время значительным 
было имущественное неравенство. Соотношение между дохо-
дами 20% самых бедных и 20% самых богатых семей в 1980 – 
1990 гг. в Бразилии, например, составило 1 : 32, в Колумбии – 1 
: 15,5, в Чили 1 : 18. При этом к привилегированному слою 
населения принадлежало среднее и высшее звено военных, ко-
торые при отсутствии традиции гражданского контроля над во-
оруженными силами представляли собой особую, относительно 
самостоятельную прослойку.  

Все это определяло слабость социальной базы политиче-
ской стабильности, отсутствие массовой поддержки модерниза-
ционной политики, проводившейся военными режимами. Низ-
кая покупательная способность населения определяла зависи-
мость новых отраслей индустрии от возможности экспорта про-
дукции, на рынках царила жесткая конкуренция. Не получаю-
щее выгод от модернизации население видело в этом подчине-
ние экономики международному, особенно американскому ка-
питалу, а не путь к решению общенациональных задач.  

Внутренняя оппозиция режимам военных диктатур пользо-
валась типичными для них слабостями – коррупцией верхушки 
военных, расточительностью в использовании кредитов и займов, 
нередко разворовывавшихся или направлявшихся на амбициозные 
проекты сомнительной экономической целесообразности. Нега-
тивную роль играл типичный для диктаторских режимов правовой 
произвол, в том числе и в отношении представителей националь-
ной 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 ла-
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тиноамериканских стран оказывались недолговечными. Исклю-
чение составляет Мексика, где после победы революционного 
движения в 1917 г. утвердилась демократия. Однако при сохра-
нении стабильного господства одной 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 демократиче-
ским, конституционно избранным режимам. После поражения 
Аргентины в "войне с Великобританией (1982), возникшей из-за 
спора о принадлежности Фолклендских островов, военный ре-
жим дискредитировал себя и вынужден был в 1983 г. передать 
власть гражданскому правительству. В 1985 г. диктаторские ре-
жимы в Бразилии и Уругвае также уступили власть конституци-
онно избранным правительствам. В 1989 г. после 35 лет военной 
диктатуры генерала Стресснера на путь демократии вступил 
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 харак-
теризуется прежде всего тем, что в условиях прекращения «хо-
лодной 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 насе-
ления к середине 1990-х гг. оказалось почти вдвое ниже, чем в 
большинстве латиноамериканских стран, также ослабил влияние 
социалистических идей.  

Благодаря развитию интеграционных процессов на южно-
американском континенте, повышению уровня жизни увеличи-
лась емкость внутренних рынков, 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 социальную сферу, что привело к падению темпов 
экономического роста. Но к середине 1990-х гг. в большинстве 
стран темпы развития экономики вновь возросли. В 1980–1990-е 
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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 индустри-
альные 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. 

 
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 
латиноамериканских государств (вспомните содержание главы, 
посвященной периоду между двумя мировыми войнами, а также 
программу «Союз ради прогресса» 1961 г.)?  

3. Назовите возможные альтернативы развития стран Ла-
тинской Америки после второй мировой войны. Какими обстоя-
тельствами определялся выбор того или иного пути?  

4. Выявите особенности политического развития веду-
щих латиноамериканских государств (таких, как Бразилия, 
Аргентина, Чили).  

5. На фактах из истории отдельных стран (Кубы, Чили, 
Бразилии) раскройте и сравните результаты их развития по из-
бранному ими пути.  

6. Какими факторами был обусловлен переход большин-
ства стран Латинской Америки к демократии с конца 1980-х — 
начала 90-х гг.? В чем выразились эти измерения?  

7. Кого из латиноамериканских государственных деятелей 
вы можете назвать? Чья деятельность привлекает ваше 
наибольшее внимание? Почему? 
 
ТЕМА № 17: 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(1959г.) 
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2. Берлинский кризис (1960г), Карибский кризис 
(1962 г). 

3. Противостояние военных блоков. Потепление со-
ветско-американских отношений в начале 1970-х гг.  

• Расширение границ НАТО на Востоке. 
• Роль ООН в урегулировании региональных кон-

фликтов. 
4. Кризис политики «Холодной войны» и её завер-

шение. 
5. Новая расстановка политических сил на междуна-

родной арене.  
 
 «Холодная война», противостояние между СССР и США, 

созданными ими военно-блоковыми системами, не могли длить-
ся 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 постоянно происходивших локальных конфликтов с 
непосредственным участием СССР и США правительства обеих 
держав не исключали возможность их прямого военного столкно-
вения 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 ис-
точником уверенности в военной победе в случае прямого кон-
фликта. На начальном этапе «холодной войны» США обладали 
монополией на ядерное оружие, хотя запасы его тогда были неве-
лики. 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 тя-
желые бомбардировщики, уязвимые для советских средств проти-
вовоздушной обороны. Кроме того, по мнению американских во-
енных экспертов, на возможных театрах военных действий в Евра-
зии СССР имел перевес в обычных вооружениях.  

В 1950-е гг. в гонке вооружений наступил новый этап. По-
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сле появления у СССР атомного оружия и в СССР, и в США 
почти одновременно были изобретены водородные бомбы в 
1000 раз более разрушительные, чем атомные. Появились новые 
средства доставки ядерного оружия – межконтинентальные бал-
листические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики с 
большой дальностью полета, атомные подводные лодки – носи-
тели баллистических ракет.  

В подобной ситуации впервые в истории США территория 
страны стала столь же уязвимой, как и СССР, при этом обе дер-
жавы очень быстро оказались 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 потенциала. 
Большая часть их территории превратилась бы в непригодную 
для жизни радиоактивную пустыню. Согласно оценкам амери-
канского астронома К. Сагана, для нанесения непоправимого 
урона цивилизации достаточно одновременно 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 са-
ваном. Температура даже на экваторе упала бы на десятки граду-
сов, замерзли бы моря и океаны, условия существования высших 
форм жизни, включая человека, оказались бы подорваны.  

В I960 г. США имели свыше 4000 боеголовок, СССР – 
около 500. Через 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, ли-
шив его средств нанесения ответного удара. При системе посто-
янного 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 соотно-
шение сил в свою пользу. В то же время в обеих этих странах 
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сложилось понимание того, что в ядерной войне за уничтожение 
оппонента придется заплатить очень высокую цену, приближа-
ющуюся к самоуничтожению. Это осознание побуждало обе 
сверхдержавы соблюдать определенные нормы поведения, ко-
торые формировались стихийно и носили достаточно противо-
речивый характер.  

Во-первых, они предполагали, что необходимо учитывать 
интересы друг друга и, даже добиваясь уступок с помощью 
угроз применения ядерного оружия, не выдвигать категориче-
ских, ультимативных требований, заведомо неприемлемых для 
другой стороны.  

Во-вторых, как политика, так и осуществление военных 
программ не должны создавать у другой стороны убежденности, 
что ей в любой момент может быть нанесен внезапный ядерный 
удар, способный подтолкнуть ее саму к непредсказуемым дей-
ствиям. Любые споры следует сочетать с диалогом, поиском 
компромиссов, в том числе и в столь деликатной для обеих сто-
рон сфере, как обеспечение военной безопасности.  

В-третьих, необходимо ограничивать масштабы регио-
нальных конфликтов, в которых участвовали сами сверхдержа-
вы или их союзники, не допускать приближения к порогу при-
менения ядерного оружия, перерастания регионального столк-
новения в глобальную войну.  

Разрядка 1970-х гг. и ее кризис. Начиная с конца 1960-х гг. 
обе сверхдержавы приступили к осуществлению согласованных 
мер по понижению риска ядерной войны. Были установлены 
системы прямой связи между столицами ядерных держав, до-
стигнуты договоренности о сотрудничестве в деле нераспро-
странения ядерного оружия (1970), уменьшавшие риск появле-
ния новых ядерных держав.  

В 1972 г. СССР и США пришли к соглашению об уста-
новлении потолка на число носителей ядерного оружия. Впер-
вые было признано существование паритета (равенства) страте-
гических сил, подтверждено, что его сохранение является осно-
вой устойчивых мирных отношений. Во имя сохранения парите-
та СССР и США согласились на ограничение систем противора-
кетной обороны (ПРО). Соглашение до ПРО имело особое зна-
чение, поскольку позволяло предотвратить новый раунд гонки 
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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. зафиксировал, что эти державы исходят из недопу-
стимости возникновения ядерной войны, принимают обязатель-
ство проявлять сдержанность в своих взаимоотношениях. Прав-
да, признание паритета в стратегических вооружениях не ис-
ключило продолжения соперничества, которое было связано с 
качественным совершенствованием ядерных арсеналов. Про-
должались работы по повышению точности наведения ракет, 
увеличению количества боеголовок на одном носителе, разви-
тию систем предупреждения ядерного нападения. Однако и по 
качеству вооружений ни одна из сторон не смогла добиться ре-
шающего перевеса. В 1979 г. был подписан второй договор по 
ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2), установив-
ший ограничения на качественные параметры совершенствова-
ния ядерного оружия.  

Улучшение отношений между сверхдержавами позволило 
добиться снижения уровня напряженности в Европе. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе завершило свою рабо-
ту в 1975 г. подписанием в Хельсинки Заключительного акта. Этот 
документ зафиксировал взаимные обязательства стран Европы, 
США и Канады уважать целостность существующих в Европе гра-
ниц государств, их суверенитет, базовые права человека, прини-
мать меры по укреплению безопасности и взаимного доверия в 
Европе, развивать взаимовыгодное сотрудничество.  

Разрядка напряженности в Европе не остановила соперни-
чество между СССР и США, возглавляемыми ими военно-
блоковыми системами за влияние в мире.  

Попытки СССР укрепить свое влияние на политику неко-
торых стран Африки и Азии, предпринятые в 1970-е гг., были 
расценены в США как противоречащие духу разрядки. Важ-
нейшим поводом к ее срыву послужил ввод войск СССР в не-
присоединившееся государство – Афганистан, где пришедшие к 
власти революционно настроенные интеллектуалы попытались 
осуществить модернизацию общества с опорой на советскую 
помощь. Оказав такую помощь своим «друзьям» в соседней 
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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. республикан-
ская администрация Р. Рейгана сочла, что захватнические 
устремления СССР не остановить, если США не прибегнут к 
политике ядерного устрашения. Были прерваны переговоры по 
вопросам ограничения вооружений, закрыта линия прямой воз-
душной связи между СССР и США. В Европе началось развер-
тывание новых ракет средней дальности, нацеленных на терри-
торию СССР. В 1983 г. Р. Рейган объявил о начале работ по 
концепции «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ) – 
системе космических вооружений, призванных обеспечить 
США эффективной защитой от ракетно-ядерного оружия.  

Политика неприсоединения и антивоенное движение. 
Срыв политики разрядки, 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 
большинства стран, присоединявшихся к советской или амери-
канской системе союзов, было стремление получить дополни-
тельные гарантии безопасности, экономическую помощь.  

Со временем во многих государствах стали расти опасе-
ния, что их безопасность может быть принесена в жертву совет-
ско-американскому соперничеству, что их территория станет 
полем боя, ведущимся во имя чуждых им интересов.  

Во-вторых, когда СССР и США признали опасность по-
следствий ядерной войны, убедительность угрозы применения 
силы из-за локальных конфликтов резко понизилась. Те союз-
ники сверхдержав, которые имели собственные стремления, за-
сомневались, что они получат ожидаемую поддержку, что их 
интересы не станут предметом торга между СССР и США.  
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В-третьих, с преодолением послевоенного кризиса в госу-
дарствах Западной Европы, успехами в развитии экономики 
стран, освободившихся от колониальной зависимости, усили-
лись их стремления к расширению внешнеэкономических свя-
зей. Между тем дисциплина двух противостоящих друг другу 
военно-блоковых систем предполагала жесткие ограничения на 
торгово-экономические, научно-технические связи с потенци-
альными противниками.  

«Холодная война», приведшая к расколу мира на две проти-
воборствующие системы, мешала международному разделению 
труда и оптимальному использованию мировых ресурсов. Основ-
ное 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 про-
блем мирового развития, источником социальных, политических и 
экономических трудностей во многих районах мира.  

Одним из первых симптомов кризиса двухполюсной мо-
дели мира стало возникновение и усиление движения неприсо-
единения. У его истоков стояла Индия, после обретения незави-
симости отказавшаяся присоединяться к военным блокам. Пер-
воначальное осуждение позиции Индии лидерами СССР и США 
не помешало принятию такой же позиции большинством осво-
бодившихся государств. В 1955 г. на конференции в Бандунге, 
принявшей принцип неприсоединения как официальную пози-
цию участников нового движения, присутствовали представите-
ли 29 стран Азии и Африки. В 1970-е гг. неприсоединившимися 
считали себя уже более 50 стран, в 1980-е гг. – более 100. Дви-
жение неприсоединения не дало СССР создать широкий блок 
стран социалистической ориентации, размыло систему союзов, 
которую США и Великобритания создали в 1950-е гг. на Ближ-
нем и Среднем Востоке (Багдадский пакт, СЕНТО и др.).  

Тенденция к ослаблению систем союзов затронула и стра-
ны, игравшие в этих системах существенную роль. Так, отноше-
ния между СССР и Китаем с конца 1950-х гг. начали ухудшать-
ся, к концу 1960-х гг. дело дошло до военных столкновений на 
советско-китайской границе.  

Трещины появились и в системе союзов США. Из военной 
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организации НАТО вышли Франция и Греция. В 1980-е гг. 
большинство стран Западной Европы 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 обще-
ственности по поводу опасности ядерной войны, использова-
лись различными политическими силами, особенно коммуни-
стическим движением, в своих интересах. Так, созданный в 1950 
г. Всемирный Совет Мира (ВСМ), хотя и адресовал призывы к 
единству действий к социал-демократам и беспартийным, нахо-
дился под преобладающим влиянием коммунистов. Это опреде-
ляло поддержку им в «холодной войне» лишь позиции СССР, 
инструментом политики которого и выглядел ВСМ в глазах об-
щественности стран Запада.  

В 1980-е гг. в большинстве развитых стран поднялась волна 
новых пацифистских движений, не связанных с традиционными 
политическими силами. Участники этих движений осуждали поли-
тику обеих сверхдержав, отстаивали идею перехода к новому ми-
ропорядку, основанному на гуманизме. Большое место в их идео-
логии занимали проблемы охраны окружающей среды, сбережения 
ресурсов, тратящихся на военные цели.  

Радикальные фракции новых социальных движений при-
влекали внимание к своим идеям нестандартными действиями, 
связанными с открытым вызовом правовым нормам, включая 
блокаду военных, экологически опасных объектов. В начале 
1980-х гг. антивоенные, экологические движения во многих 
странах оформились в партии («Зеленые» в ФРГ и Швеции, 
«Объединенные зеленые» в Австрии и др.). Им удалось во мно-
гих странах получить более 5% голосов на парламентских выбо-
рах, обеспечив себе представительство в парламентах.  

Идеологами альтернативных движений выступали интел-
лектуалы, ученые. Активистами были школьники, студенты и 
молодые люди, получившие высшее образование. Им сочув-
ствовала подавляющая часть избирателей (55% в США), они 
получили распространение не только в странах Запада, но и в 
Восточной Европе, отчасти и в СССР.  

Таким образом, продолжение «холодной войны» подры-
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вало политическую стабильность во всех участвующих в ней 
странах, включая США и их союзников, порождало сомнения в 
праве на существование таких систем ценностей, защита кото-
рых ставит человечество на грань уничтожения.  

Проблемы нового миропорядка. Жесткий курс админи-
страции Р. Рейгана поставил лидеров СССР перед выбором: ид-
ти по пути силовых ответов, наращивания военной мощи либо 
искать новые подходы к развитию советско-американских от-
ношений. Первый путь сулил новые витки гонки вооружений, 
большие сложности для советской экономики. Поиск новых 
возможностей диалога 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 договоренно-
стями, все же позволили зафиксировать стремление сторон к 
тому, чтобы исключить риск ядерной войны из жизни народов.  

Реализация новых подходов связана с деятельностью перво-
го президента СССР М.С. Горбачева и предложенной им в 1987–
1988 гг. концепцией нового политического мышления, позволив-
шей завершить «холодную войну». Эта концепция включила мно-
гие из идей, популярных в антивоенном движении.  

Во-первых, она предполагала, что если ядерная война будет 
катастрофой для всего человечества, то угрозы применения ядер-
ного оружия, равно как и обладание им, перестали служить дости-
жению разумных политических целей. Этот вывод стал основой 
выдвижения далеко идущих предложений о сокращении вооруже-
ний, вплоть до ликвидации ядерного оружия к 2000 г.  

Во-вторых, высшей ценностью новое политическое мышле-
ние определяло обеспечение выживания человечества, которому 
угрожала нерешенность массы проблем, начиная от ядерной угро-
зы и кончая сложностью модернизации экономик освободившихся 
стран. Эти проблемы можно решить только объединенными уси-
лиями народов, а потому главной целью политики становилось 
обеспечение сотрудничества государств на международной арене, 
создание между ними атмосферы доверия.  

В-третьих, взаимодействие на основе доверия требовало от-
каза от логики и идеологии противостояния. Новое мышление 
предполагало нахождение баланса интересов на основе взаимных 
уступок, строгого соблюдения международно-правовых норм.  

Выдвижение новой концепции само по себе не могло 
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обеспечить прекращения «холодной войны». Первоначально 
новое политическое мышление было воспринято в странах За-
пада как тактический ход, призванный обеспечить СССР и его 
союзникам пропагандистские преимущества, выигрыш времени 
для решения внутренних проблем. Однако реальные шаги со-
ветской дипломатии вскоре убедили правящие круги стран 
НАТО, что речь идет о реальных переменах в советской полити-
ке. Так, в 1987 г. СССР согласился ликвидировать ракеты сред-
ней 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 численно-
сти советских вооруженных сил. В 1990 г. страны Варшавского 
договора и НАТО подписали договор о сокращении 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 (ССВ), не исключавший проведение 
научных разработок по системе СОИ, что было также суще-
ственной уступкой.  

Еще более существенные перемены произошли в сфере 
взаимоотношений СССР с союзными ему режимами. СССР вы-
вел войска из Афганистана, обязался на деле уважать свободу 
социального и политического выбора народов, что сняло пре-
грады на пути демократических революций в странах Восточной 
Европы, в том числе и в ГДР. В проблеме объединения Герма-
нии, что отвечало стремлениям подавляющего числа немцев, 
СССР также отказался от каких-либо предварительных условий, 
дал согласие на вывод своих войск с территории бывшей ГДР.  

Большое влияние на общий международный климат ока-
зала позиция, занятая СССР в 1990 г. в связи с нападением Ира-
ка на Кувейт. Несмотря на традиционную близость с режимом 
С. Хусейна, советская дипломатия поддержала в Совете Без-
опасности ООН решение о применении санкций, включающих 
военные, против Ирака, как страны, совершившей агрессию. Это 
был первый случай со времени антигитлеровской коалиции, ко-
гда 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.  
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Ситуация в мире 1990–1991 гг. уже не соответствовала 
модели взаимоотношений 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 вооружений и последующего осознания ее бес-
смысленности.  

2. Охарактеризуйте основные шаги СССР и США по 
упрочению международной безопасности, ограничению ядер-
ных вооружений. На каких принципах они основывались? К ка-
ким 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 противостояние стало тормозом для решения основных 
проблем мирового развития, источником социальных, политиче-
ских и экономических трудностей во многих районах мира?  

5. Раскройте смысл терминов, понятий: «сверхдержава», 
«политика; взаимного устрашения», «движение неприсоединения».  

6. Проанализируйте текст Манифеста Рассела – Эйнштей-
на и вычлените наиболее важную мысль, требование Манифе-
ста. Приведите доводы; авторов, убеждающие в недопустимости 
новой мировой войны. 
 

ТЕМА № 18: 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 совре-
менного общества, стала научно-техническая революция (НТР).  

Достижения науки и техники не только существенно изме-
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нили характер производственных процессов, но и коренным об-
разом преобразовали всю человеческую 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 промышленно-

сти новейших технологий, их внедрение не только в производ-
ственный, но и в управленческий процесс, использование новых 
видов энергии и материалов.  

Важнейшей предпосылкой НТР стали научные открытия в 
области ядерной физики и квантовой механики, достижения ки-
бернетики, микробиологии, биохимии.  

Ее характерной чертой выступало превращение науки в 
непосредственную производительную силу. 

 
Компьютерная революция 

 
Компьютер стал одним из наиболее революционных от-

крытий последних 50 лет.  
Первые компьютеры, сделанные в 1940-х гг., были огром-

ными машинами. Позже они уменьшились благодаря такому 
изобретению, как силиконовый чип. 

Электронная и компьютерная технология принципиально 
изменили характер производства и резко повысили производи-
тельность 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 запустил на околоземную орбиту небольшой летатель-
ный аппарат «Спутник», а в 1961 г. в космос полетел первый в 
истории человечества космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин. 
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Это событие положило начало «космической гонке» меж-
ду двумя сверхдержавами. В 1969 г. американский космический 
корабль «Аполлон-11» с двумя астронавтами на борту совершил 
посадку на Луну. 

Обе страны изучали возможности использования космоса 
в военных целях и запускали спутники-шпионы на околоземную 
орбиту.  

Только после окончания «холодной войны» США и Рос-
сия начали сотрудничать 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 бо-
лезнями. 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 хи-
рургия стала более безопасной. Ученые также сделали много 
открытий в борьбе против некоторых видов рака.  

Противоречивой областью исследований является генная 
инженерия, которая изменяет химические коды, присущие всем 
живым существам. Достижения в этой области позволили создать 
новые препараты для борьбы с многочисленными болезнями. Ген-
ная инженерия сделала актуальным этический вопрос: насколько 
далеко может зайти наука в изменении и даже создании жизни. 

 

«Зеленая революция» 
 

Огромный вклад НТР внесла в развитие сельского хозяй-
ства. Ученые применяют новые технологии с целью увеличения 
продуктов питания для растущего населения нашей планеты.  

На протяжении 1960-х гг. они осуществили так называе-
мую «зеленую революцию» путем выведения новых сортов риса 
и других злаков, которые давали значительно больший урожай, 
чем прежде. 

«Зеленая революция» привела к удвоению производства 
продуктов питания в Индии, Индонезии и в других странах. 
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Новые явления в развитии культуры 
 

Научно-техническая революция оказывала большое влия-
ние на развитие культуры.  

Происходило сближение и взаимодействие научно-
технических достижений с традиционными формами культуры, 
жизни и быта людей.  

НТР и современные коммуникационные технологии очень 
быстро создали «новый мир». 

Радио, телевидение, спутники, факсы и компьютерные се-
ти способствовали более тесному взаимному сближению людей 
и распространению культурных ценностей, делая их более до-
ступными 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 Евро-
пу, осуществлялись реформы, расширялась сеть учебных заве-
дений, шел процесс демократизации образования на всех уров-
нях обучения.  

Больше внимания стало уделяться профессиональному обра-
зованию, изучению естественных и математических дисциплин.  

За основу образовательной политики в настоящее время 
взята концепция непрерывного обучения, предполагающая обо-
гащение человека знаниями в течение всей его жизни.  

Для повышения качества образования правительства раз-
витых стран вкладывали в эту сферу огромные средства. 

 

Изобразительное искусство 
 

В области изобразительного искусства нашли отражение 
новые реальности ядерного века, кризисные процессы, происхо-
дившие в современном обществе. 

Начался новый этап развития художественной культуры, 
получивший название постмодернизм, что означает дословно 
после модернизма.  
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Искусство постмодернизма стало реакцией на многочис-
ленные угрозы современной цивилизации, и в первую очередь 
на реальную угрозу уничтожения человечества и усиления 
опасности экологической катастрофы. 

Для современного искусства после окончания Второй ми-
ровой войны характерны наличие противоречивых течений, 
смена направлений стилей и школ, поиск новых приемов и ма-
териалов, 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 архитек-

турная 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 Нацио-
нальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в 
Париже (1972). 

В середине 1970-х гг. на смену функционализму пришел 
постмодерн. 

Его творческий метод основывается на контрастном со-
единении архитектурных форм прошлых веков (античные орде-
ры, готическая устремленность ввысь, декоративность барокко) 
с элементами функционализма. 

 
Вопросы для повторения: 

1. НТР и социальные сдвиги в западном обществе.  
• Научно-техническая революция. 
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• Компьютерная революция. 
2. Развитие образования.  

• Космическая эра. 
• Прорыв в медицине. 
• «Зеленая революция». 
• Образование. 

3. Кризис традиционных и национальных культур и жанров. 
• Новые явления в развитии культуры. 
• Изобразительное искусство. 
• Архитектура. 

5. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 
 

ТЕМА № 19: Духовная жизнь в советском и российском 
 обществах. 

 
1. Этапы развития духовной жизни советского рос-

сийского общества второй половине XX века. 
2. Тенденции развития культуры и искусства. 
3. Черты духовной жизни периода гласности и де-

мократизации в СССР и России. 
4. «Ждановщина». 

 
Сотрудничество с западными странами в годы войны со-

здало возможности для расширения культурных контактов. В 
советскую культуру стали проникать элементы либерализма. В 
условиях «холод ной войны» была развернута компания против 
«западного влияния», которую возглавил секретарь ЦК по идео-
логии А. Жданов. В 1948 г. началась компания по борьбе с кос-
мополитизмом, и СССР вновь оказался в культурной изоляции. 

 
Литература. 

 
В литературе главное место занимала военная тематика («По-

весть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. 
Фадеева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова). В романах «Кру-
жилиха» В. Пановой, «Первые радости» К. Федина и др.центральное 
место занял процесс возрождения мирной жизни. В это время стре-
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мительно развивалась национальная литература. Во весь голос за-
явили 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 крити-
ке подверглись журналы «Звезда» 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, учрежденный в 1946 г. журнал «Партийная жизнь» 
 

Театр и кино 
 

В послевоенные годы подверглось критике обращение к 
историческому прошлому. ЦК осудил «идеализацию…царей, 
ханов», а так же постановку пьес западных авторов и «потака-
ние обывательским вкусам и нравам». В соответствующем по-
становлении 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, «Большая 
жизнь» Л.Лукова. Эти фильмы на долгие годы были положены 
на полку и не выходили на большие экраны. 
 

Музыка 
 

По окончании войны сеть музыкальных театров и кон-
цертных учреждений была быстро восстановлена. В Москве ре-
гулярно проводились декады национальной музыки. В к. 40-х 
были созданы крупные произведения - «Медный 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 
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сведения счетов с оппонентами. В 1948 г. на сессии академии 
ВАСХНИЛ была разгромлена генетика. В исторической науке 
прогрессивным деятелем был объявлен И. Грозный. Кибернети-
ка была объявлена буржуазной наукой. Любой западный опыт в 
любой науке отвергался как враждебный и неверный.  
 

Движение диссидентов 
 

В н.60-х гг. часть интеллигенции, осознав идейный кризис 
коммунистической идеологии, начала говорить об обновлении 
марксизма-ленинизма. Вскоре в стране возникло диссидентское 
движение. Оно включало 3 направления: правозащитное, наци-
ональное и религиозное. Диссидентство было представлено ли-
берализмом (А. Сахаров) и национализмом (А. Солженицын). 
Сахаров выдвинул 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 инициативная группа защиты прав человека (С. 
Ковалев), в 1975-гру-ппа во главе с Ю. Орловым. В 1975 г. ка-
питан 3-ранга В. Саблин поднял мятеж на корабле «Стороже-
вой.» За измену Родине он был расстрелян. 

 

Борьба с «Буржуазной культурой». 
 

В диссидентском движении власти видели влияние Запа-
да и выдвинули тезис об обострении классовой борьбы. Дисси-
дентов стали представлять как «агентов влияния» Запада, или 
как шпионов.  

В 70-е гг. усилилась борьба с буржуазной культурой. Из 
репертуаров театров изымались пьесы зарубежных авторов, от-
менялись концерты известных исполнителей, запрещался прокат 
западных кинофильмов. 

 

Политика «Гласности» 
 

Гласность в отличие от свободы слова подразумевала что 
власти разрешают говорить, то что сами хотят слышать. В мае 
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1985 г. Горбачев приехал в Ленинград, где свободно общался с 
населением. Вскоре был снят запрет на публикацию острых 
критических материалов в СМИ, были подняты серьезные про-
блемы в регионах недоступных для критики, т. к. их возглавляли 
члены Политбюро. Политика Гласности привела к крушению 
монополии КПСС на информацию. 
 

Перемены в духовной жизни. 
 

«Революция сверху» 1991 г. сопровождалась отказом от 
многих традиционных и заимствованием западных духовных 
ценностей. население ожидало построения «народного капита-
лизма», но по мере экономических неудач начался возврат к 
традиционным духовным ценностям. 

В 90-е гг. одной из главных черт духовной жизни стал 
идейный плюрализм. Но отсутствие нравственных основ стало 
почвой для духовного растления и роста преступности. 

Последнее десятилетие XX в. отмечено радикальными пе-
ременами в духовной жизни страны и новыми процессами в раз-
витии культуры. Важнейшими условиями экономических и поли-
тических преобразований стало утверждение свободы слова, раз-
витие глобальной сети коммуникаций, рост вовлеченности Рос-
сии в мировое культурное и информационное пространство.  

Культурная жизнь первых постсоветских лет чутко реаги-
ровала на происходившие перемены. Главной характеристикой 
культурной панорамы стала мозаичность, стилевое многообра-
зие, сосуществование разных направлений при отсутствии «со-
циального заказа», направлявшего развитие культуры советской 
эпохи. Утвердилась свобода творчества.  

Лидерами книжных продаж стали переводные зарубежные 
издания, рассчитанные на массовую аудиторию. Символы запад-
ного образа жизни – рестораны быстрого питания «Макдональдс», 
торговые марки «Кока-кола» и фирменная реклама стали неотъем-
лемой частью пейзажа российских городов. заявили о себе глянце-
вые журналы, рассчитывавшие на приверженность российской 
аудитории печатному слову. Этот рынок быстро дробился на сег-
менты развлекательного чтения для всех («Семь дней»), для жен-
ской и мужской аудитории («Лиза», «Космополитен» и др.), по 
интересам (кулинария, садоводство, дизайн, спорт и т. п.).  
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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»? 
 

 
ТЕМА № 20: 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 ин-

тересы России.  
5. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 
 

Глобальные проблемы современности. 
Разрушение природной среды. 

 
На сегодняшний день самой большой и опасной пробле-

мой является истощение и разрушение природной среды, нару-
шение внутри нее экологического равновесия в результате рас-
тущей и плохо контролируемой деятельностью людей. Исклю-
чительный вред приносят производственные и транспортные 
катастрофы, которые ведут к массовой гибели живых организ-
мов, заражению и загрязнению мирового океана, атмосферы, 
почвы. Но еще большее негативное воздействие оказывают не-
прерывные выбросы вредных веществ в окружающую среду 

Во - первых, сильное влияние на здоровье людей, тем бо-
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лее разрушительное, 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 пре-
вращаются в сваи, реки в сточные канавы, изменяется местами 
водный режим и климат. Но самой большой опасностью грозит 
глобальное изменение (потепление) климата, возможное, напри-
мер, из-за увеличения в атмосфере углекислоты. Это способно 
привести к таянию ледников. В результате под водой окажутся 
огромные и густонаселенные районы в разных регионах мира.  

 
Загрязнение атмосферы 

 
Наиболее распространенные загрязнители атмосферы по-

ступают в нее в основном в двух видах: в виде взвешенных ча-
стиц 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 газообразных, да и аэрозольных загрязнений атмосферы.  

В настоящее время в результате деятельности человека в 
атмосферу поступает около 300 миллионов тонн угарного газа. 

Мощный источник минеральной пыли – промышленности 
строительных материалов. Добыча и дробление пород в карьерах, 
их транспортировка, производство цемента, само строительство – 
все это загрязняет атмосферу минеральными частицами.  

 
Загрязнение почвы 

 

Почти все загрязняющие вещества, которые первоначаль-
но попали в атмосферу, в конечном итоге оказываются на по-
верхности суши и воды. Оседающие аэрозоли могут содержать 
ядовитые тяжелые металлы – свинец, ртуть, медь, ванадий, ко-
бальт, никель. Обычно они малоподвижны и накапливаются в 
почве. Но в почву попадают с дождями также кислоты. Соеди-
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няясь с ним, металлы могут переходить в растворимые соедине-
ния, 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 воз-
вращается в природную среду. Но, кроме испарившейся, это уже 
не чистая вода, а бытовая, промышленные и сельскохозяйствен-
ные сточные воды, обычно не очищенные или очищенные недо-
статочно. Таким образом, происходит загрязнение пресновод-
ных водоемов – рек, озер, суши и прибрежных участков морей.  

Различают три вида загрязнения вод – биологическое, хи-
мическое и физическое. 

Загрязнение океанов и морей происходит вследствие по-
ступления загрязняющих веществ с речными стоками, их выпаде-
ния из атмосферы и, наконец, благодаря деятельности человека.  

Особое место в загрязнении океанов занимает загрязнение 
нефтью и нефтепродуктами. Естественное загрязнение происхо-
дит в результате просачивания нефти из нефтеносных слоев, 
главным образом, на шельфе. 

Наибольший вклад в нефтяное загрязнение океана вносят 
морские перевозки 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 ожоги на кожи. Заболевания раком 
кожи, а также болезни глаз, приводит к слепоте, связано с ро-
стом интенсивности УФ - радиации. 

Биологическое действие УФ радиации обусловлено высо-
кой чувствительностью нуклеиновых кислот, которые могут 
разрушаться, что приводит к гибели клеток или возникновению 
мутаций. Мир узнал о глобальной экологической проблеме 
«озоновых дыр». В первую очередь разрушение озонового слоя 
является все более развивающиеся гражданская авиация и хи-



145 
 

мические производства. Применения азотных удобрений в сель-
ском хозяйстве; хлорирование питьевой воды, широкое исполь-
зование фреонов холодильных установках, для тушения пожа-
ров, в качестве растворителей и в аэрозолях привело к тому, что 
миллионы тонн хлорфторметанов поступают в нижний слой ат-
мосферы в виде бесцветного нейтрального газа. Распространя-
ясь вверх, хлорфторменторметаны под действием УФ – излуче-
ния разрушаются, выделяя фтор и хлор, которые активно всту-
пают в процессы разрушения озона.  

 

Проблема парникового эффекта 
 

Углекислый газ является одним из главных виновников 
«парникового эффекта», почему что другие известные «парни-
ковые газы» (а их около40) определяют лишь примерно полови-
ну глобального потепление. Подобно тому, как в парнике стек-
лянная 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 тепловое излучение Земли, не дают ему 
уходит в космос. 

Увлечение средней глобальной температуры воздуха 
должно неминуемо привести к еще более значительному уменьше-
нию континентальных ледников. Потепление климата ведет к тая-
нию полярных льдов и повышению уровня Мирового океана.  

Глобальное потепление может вызвать смещение основ-
ных зон земледелия до температуры, большими наводнениями, 
устойчивыми засухами, лесными пожарами. Вслед за предстоя-
щими изменениями климата неизбежно наступят изменения по-
ложения природных зон а)сокращение потребления угля, замена 
его природных газов, б)развитие атомной энергии, в)развитие 
альтернативных видов энергетики (ветровой, солнечной, гео-
термальной) всемирная экономия энергии. 

 

Проблемы энергетических ресурсов 
 

Искусственно низкие цены ввели в заблуждение потреби-
телей и послужили толчком по второй фазе энергетического 
кризиса. Ныне энергия, получается за счет ископаемого топлива, 
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идет на подержание и рост достигнутого уровня потребления. 
Но поскольку состояние среды ухудшается, придется тратить 
энергию и труд на стабилизацию среды, с чем уже не справляет-
ся биосфера. Но тогда более 99 процентов электрических и тру-
довых затрат уйдет на стабилизацию окружающей среды. Но 
поддержание и развитие цивилизации остается менее, одного 
процента. Альтернативы наращиванию производства энергии 
пока нет. Но атомная энергетика попала под мощный пресс об-
щественного мнения, гидроэнергетика дорогостоящая, нетради-
ционные виды получения энергии солнечной, ветровой, прилив-
ной - в стадии разработки.  

Остается… традиционная теплоэнергетика, а с ним и 
опасности, связанные с загрязнением атмосферы. Работа многих 
экономистов показали: потребления 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.  

 

Проблема СПИДа и наркомании 
 

Еще пятнадцать лет назад едва ли можно было предви-
деть, что средства массовой информации будут столько внима-
ния болезни, получившей краткое название СПИД – "синдром 
приобретенного иммунодефицита". 

Сейчас поражает география заболевания. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии во 
всем мире было обнаружено не менее 100 тысяч случаев СПИ-
Да. При этом заболевание обнаружено в 124 странах. Наиболь-
шее число их в США. 

Социальные, экономические и чисто гуманитарные из-
держки этой болезни уже велики, а будущее не столь оптими-
стично, чтобы серьезно рассчитывать на скорое решение этой 
проблемы. 

Не меньшим злом являются международной мафия и особенно 
наркомания, отравляющая здоровья десятков миллионов людей и со-
здающая потальную среду для преступности, заболеваний. 

Уже сегодня – даже в развитых странах – не счесть болез-
ней, в том числе психических.  
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По идее, конопляные поля должны охраняться работника-
ми совхоза – хозяина плантации, у бригадира – красные от по-
стоянного недосыпания. Разбираясь в этой проблеме, нужно 
учитывать, что в этой небольшой северокавказской республике 
нет посевного 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 чудовище с которым сражается. 
Вот как возник термин «наркомафия», ставший сегодня сино-
нимом миллионов погубленных жизней, разбитых надежд и су-
деб, синонимом катастрофы, обрушившейся на целое поколение 
молодых людей.  

В числе причин растущей тяги к наркотикам молодежи, 
не имеющие работы, но даже имеющие работу боятся ее по-
терять какая бы она не была. Есть, разумеется, и причины 
«личного» характера – не складывается отношения с родите-
лями, не везет в любви. А наркотики в трудную минуту, бла-
годаря «заботам» наркомафии, всегда оказывается под ру-
кой... «Белая смерть» не удовлетворяется завоеванными пози-
циями, чувствуя растущий спрос на свой товар, продавцы 
отравы и смерти продолжают наступление.  

 

Глобалистика и политическая сфера. 
 

Глобалистика – междисциплинарная форма знания в обла-
сти международных отношений и мировой политики, которая 
стремится преодолеть кризис гуманитарных наук, разделенных 
часто непреодолимой специализацией и трансформацией пред-
метов исследования под воздействием процессов, происходящих 
в современном мире. Глобалистика выступает как аналитиче-
ская дисциплина пока еще с размытыми контурами своего 
предмета исследования. Отсюда многоголосие исследователей, 
отдающие приоритет в глобалистике, соответственно, политике, 
экономике, социологии или культуре  

Глобалистика выявляет сущность, тенденции и причины 
процессов глобализации, других глобальных процессов и проблем, 
поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных 
для человека и биосферы последствий этих процессов.  

Термин «глобалистика» также употребляется для обозна-
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чения совокупности научных, философских, культурологиче-
ских и прикладных исследований различных аспектов глобали-
зации и глобальных проблем, включая полученные результаты 
таких исследований и практическую деятельность по их реали-
зации в экономической, социальной, политической сферах. Гло-
балистика рождена интеграционными процессами, характерны-
ми для современной науки и представляет собой сферу исследо-
вания и познания, где различные научные дисциплины и фило-
софия взаимодействуют друг с другом, каждая с позиции своего 
предмета и метода.  

Глобалистика как самостоятельное научное направление 
стала складываться в 60-е годы ХХ века. В это время наблюда-
лось обострение экологической обстановки, отразившее слож-
ность, многообразие и динамичность эпохи, её технократиче-
ский, 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 объ-
единял их в целостную систему. 

2. Вторая половина 1970-х годов. Становление важ-
нейших теоретических направлений и определение рамок объ-
екта 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 обеспечения безопасности, развивается политическая 
глобалистика. Важной вехой 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 миропоря-

док, новая геополитическая и цивилизационная картина мира. К 
новому состоянию мировое сообщество пришло благодаря фак-
торам, изменившим геополитические перспективы планеты: 
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• усиление однополярности, преобладания в мире одной 
сверхдержавы;  

• глобализаций мировой экономики;  
• ослабление государств;  
• поиск разными странами своего места в мировой си-

стеме друзей и союзников 
• восстание бедного большинства мирового сообщества 

против богатого меньшинства.  
Речь идет о воздействии на мир пяти сил – мощи, богат-

ства, хаоса, идентичности, справедливости. 
В течение XX в. мир развивался в обстановке противобор-

ства двух гигантских геополитических блоков: социалистиче-
ского, во главе с СССР, и капиталистического с США. Осталь-
ные 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 Китай — 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: Восточно-
го 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 наме-

тились позитивные  изменения в сторону сотрудничества. Гене-
ральный Секретарь НАТО предложил в Брюсселе сообща рассмот-
реть те возможные угрозы, которые стоят в 21 веке перед мировым 
сообществом. Это  для мирового сообщества стран является своего 
рода неким политическим упражнением, предоставляющим воз-
можность осознать те вопросы и задачи, с которыми они могут 
столкнуться. Как отметил Аппатурай, такие действия важны, они 
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помогают  выработать общую точку зрения на эти проблемы и за-
ложить политическую основу для их решения.   

Отношение НАТО к постсоветским странам и странам 
Варшавского договора всегда оставалось неизменным.  Как за-
явил Аппатурай, все страны имеют право на самоопределение в 
своих политических взглядах и право на обеспечение своей без-
опасности. НАТО,  согласно выработанным стандартам, готово 
помогать всем странам, если сами они того желают. Близкое со-
трудничество любого уровня является выгодным для всех сто-
рон 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 свя-
заны с ситуацией в Грузии. Что касается Грузии, Аппатурай по-
яснил, что есть стороны конфликта и «мы это должны при-
знать». Существуют совершенно разные точки зрения на проис-
ходящие события на Кавказе «даже если это кому - то не нра-
вится». Россия признала две новые республики, но страны 
НАТО не признали независимость этих республик, разделяя 
точку территориальной целостности. По мнению оратора, собы-
тия в Грузии не должны стать камнем преткновения, из-за кото-
рого 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.  

 
Вопросы для повторения: 
1. Какие из достижений человечества в XX веке вы счита-

ете самыми существенными? Свой ответ обоснуйте.  
2. Объясните, почему прогресс человеческого общества 

сопровождается нарастанием и обострением глобальных про-
блем его развития?  

3. Какие проблемы современности называют глобальны-
ми? Как вы думаете, 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?  
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5. Назовите основные аспекты экологической проблемы, 
которые сегодня вызывают особую тревогу.  

6. Объясните, как связаны между собой проблемы разви-
тия и экологии,  

7. Какие предложения и проекты решения глобальных 
проблем вы могли бы внести? Свои суждения объясните. 
 

ТЕМА № 21: Международные отношения в области  
национальной, региональной и глобальной безопасности 

 
1. Проблемы национальной безопасности в между-

народных отношениях. Основные виды национальной без-
опасности. 

2. Пути и средства укрепления экономической без-
опасности.  

3. Экологические аспекты национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности.  

4. Военная безопасность и проблемы обороноспособ-
ности государств. 

5. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 
устойчивой системы международной безопасности. 

 
Безопасность является важнейшей потребностью человека 

вслед за его потребностью в пище, воде, одежде, жилище, в ин-
формации. Она не является чем-то предметным, материальным и 
выступает некой абстрактной формой выражения жизнеспособ-
ности 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, общества, государства. С мировоззренческой точки 
зрения понятие безопасности представляет собой весьма сложное 
социально-политическое явление, охватывающее многие стороны 
жизни. В самом общем виде безопасность - это состояние или 
положение когда нет опасности. Однако, как показывает история, 
такого состояния достичь ни отдельному человеку, ни различным 
видам его сообщества пока не удавалось. Теоретически можно 
выделить два вида безопасности: гипотетическое отсутствие 
опасности, самой возможности каких-либо потрясений, ката-
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клизмов для социума (социальной общности или отдельной лич-
ности, социальной системы); реальная защищенность от опасно-
стей, способность надежно противостоять им.  

Проблемы безопасности всегда стояли перед каждым че-
ловеком и человечеством в целом. Они приобрели принципи-
ально новые черты в современном мире, который многолик, ди-
намичен и полон острых противоречий. Нынешняя жизнь харак-
теризуется втягиванием всего человечества в мировые процес-
сы, чей ход ускоряется небывалым научно-техническим про-
грессом, обострением социальных, экономических, сырьевых и 
других проблем, приобретающих глобальный характер. Иссле-
дованию проблем безопасности в наши дни придается особен-
ное значение в силу целого ряда объективных факторов, среди 
которых, в первую очередь, необходимо назвать:  

 - критическое состояние окружающей среды; 
 - угрожающее дестабилизацией обстановки в мире разви-

тие демографических процессов; 
 - практически неконтролируемую антропогенную дея-

тельность и ее разрушительное воздействие на природу; 
 - все более явно обозначающиеся пределы истощения 

природных ресурсов при отсутствии должного внимания к раз-
витию ресурсосберегающих технологий; 

 - наличие в мире сверхразрушительных средств воору-
женной борьбы и все расширяющиеся стремления стать их об-
ладателем со стороны молодых развивающихся государств; 

 - множащиеся вооруженные конфликты и войны в раз-
личных регионах планеты.  

В современной научной литературе понятие безопасности – 
национальной, региональной, международной – выводится в ка-
честве синтеза итогов соединения, взаимодействия внутренней и 
внешней политики любого из государств 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 власт-
ных и управленческих структур, а исторически сложившийся 
способ существования нации или группы наций и этносов, 
нашедший свое отражение в соответствующих политических ин-
ститутах, которые отражают специфику взаимодействия обществ 
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и государств и положение с правами человека. Принято считать, 
что первым употребил понятие безопасности государства прези-
дент США Т. Рузвельт в 1904 году, а первое определение без-
опасности, связанное с национальными интересами, дал извест-
ный американский журналист и политолог Уолтер Липпман. 
“Государство находится в состоянии безопасности, - писал он в 
1943 году, - когда ему не приходится приносить в жертву свои 
законные интересы с целью избежать войны и когда оно в состо-
янии защитить при необходимости эти интересы путем войны”.  

С политологической точки зрения вполне правомерно сле-
дующее определение: безопасность - это состояние, тенденции 
развития и условия жизнедеятельности социума, его структур, 
институтов и установлений, при которых обеспечивается сохра-
нение их качественной определенности с объективно обуслов-
ленными инновациями и свободное, соответствующее собствен-
ной природе и ею определяемое функционирование и развитие. 
До 1992 года в теории и публицистике основное внимание уделя-
лось вопросам международной безопасности, а при рассмотрении 
проблем безопасности государства использовался обычно термин 
"национальная безопасность", заимствованный из “Закона о без-
опасности” США, принятого в 1947 году и ставшего примером 
всеобщего подражания. Под национальной безопасностью в этом 
законе понимаются условия функционирования государства, яв-
ляющиеся результатом оборонных (защитных) мероприятий, ко-
торые повышают неуязвимость государства от враждебных актов 
извне или изнутри или других видов вмешательства.  

В Российской Федерации политики и специалисты, поль-
зующиеся термином "национальная безопасность", трактуют его 
по-разному. Многие из них полагают, что безопасность Россий-
ской Федерации как страны целесообразно определять терми-
ном национально-государственная безопасность, ибо в нем от-
ражается как многонациональный характер России, так и феде-
ративный характер ее государственности. Тем более, что, со-
гласно закону Российской Федерации, основным субъектом 
обеспечения безопасности является государство. Под нацио-
нальной безопасностью российский закон предлагает понимать 
совокупность безопасности личности, общества и государства. 
Как категория политической науки она характеризует состояние 
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социальных институтов, обеспечивающее их эффективную дея-
тельность по поддержанию оптимальных условий существова-
ния и развития личности и общества.  

По степени вероятности возникновения различают реаль-
ную, потенциальную и мнимую опасности. Реальная опасность 
предполагает немедленное реагирование на возникшие отрица-
тельные воздействия. Потенциальная связана с будущими отри-
цательными условиями деятельности государства, общества и 
личности. Мнимая опасность представляет собой субъективное 
преувеличение реально не существующей опасности. По харак-
теру адресной направленности и роли субъективного фактора в 
возникновении неблагоприятных условий можно выделить: 

 - вызов: совокупность обстоятельств, не обязательно кон-
кретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих ре-
акции на них; 

 - риск: возможность возникновения неблагоприятных и 
нежелательных последствий деятельности самого субъекта; 

 - угроза: наиболее конкретная и непосредственная форма 
опасности, создаваемая целенаправленной деятельностью  от-
кровенно враждебных сил. 

Как определено в законе "О безопасности" Российской Фе-
дерации, обеспечение безопасности личности, общества и госу-
дарства связано именно с защитой от угроз. Согласно его поло-
жениям, угроза безопасности представляет собой "совокупность 
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 
интересам личности, общества и государства". Другие степени 
опасности в законодательном порядке не определены. Россий-
ским законом содержание деятельности по обеспечению безопас-
ности определяется реальной или потенциальной угрозой, исхо-
дящей от внутренних и внешних источников опасности. К числу 
угроз национальной безопасности России можно отнести: 

 - территориальные претензии; 
 - посягательства на государственное единство и террито-

риальную целостность страны; 
 - вмешательство во внутренние дела государства; 
 - локальные войны и вооруженные конфликты, прежде 

всего внутри и в непосредственной близости от границ Россий-
ской Федерации; 
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 - распространение ядерного и других видов оружия мас-
сового поражения; 

 - качественное и количественное наращивание вооружен-
ных сил другими странами близ границ Российской Федерации; 

 - международный терроризм; 
 - ущемление экономических интересов государства; 
 - посягательства на национальное достояние, в том числе 

природные богатства страны;  
 - массовая дискриминация российских граждан в зару-

бежных странах;  
 - нанесение ущерба экологической системе жизнеобес-

печения. 
Осознание во второй половине ХХ века все большим ко-

личеством людей, что угрозы существованию глобальной циви-
лизации исходят не только от ядерного и другого оружия массо-
вого поражения, но и от хозяйственной деятельности человека, 
привело к пониманию: подлинная безопасность в наше время 
может быть только комплексной, охватывающей все сферы об-
щественной жизни и деятельности. В ней должна предусматри-
ваться набор мер, блокирующий причины всех видов опасности, 
с которыми столкнулось человечество. Каждому из этих видов 
опасности соответствует свой вид безопасности (политическая, 
военная, экономическая, социальная, экологическая). По разма-
ху и масштабам возможных последствий опасности могут быть: 
глобальные, региональные, национальные, локальные, частные. 
Кроме того, опасности можно классифицировать по сферам об-
щественной жизни и видам человеческой деятельности.  

Национально-государственный интерес - это фундамен-
тальный принцип обеспечения жизнедеятельности государства, 
следование которому позволяет не только сохранить нацию как 
целое, но и обеспечить ей достаточные перспективы роста. От-
ход от этого принципа, подмена его любым другим, будь то 
пролетарский интернационализм или общечеловеческие интере-
сы, неизбежно приведет к тяжелейшим последствиям, способ-
ным лишить нацию перспективы дальнейшего бытия в качестве 
самостоятельного, независимого и целостного субъекта ^ меж-
дународных отношений. 

Необходимо отметить, что национально-государственный 
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интерес представляет собой не набор отдельных требований и 
целей, а целостную систему интересов, основанную на целост-
ности потребностей функционирования и развития 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 институ-
тов, нация предстает все таки как единый организм и может су-
ществовать в своем качестве только будучи целостной, самораз-
вивающейся, 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 потребностей, а, следо-
вательно, и интересов. 

Наряду с основными и второстепенными существуют и 
коренные национальные интересы. Они напрямую связаны с 
самим существованием нации как социального организма, как 
целостной системы. К ним относятся вопросы целостности, 
национально-культурной самоиндентификации, безопасности 
существования нации, без их реализации ни одна нация не в со-
стоянии существовать сколько-нибудь длительное время, по-
этому именно эти интересы составляют высший уровень всей 
системы национально-государственных интересов, ее стержень 
и они ни при каких обстоятельствах не могут быть принесены в 
жертву любым другим интересам. Игнорирование коренных 
национально-государственных интересов является прямым пре-
дательством своего народа. Следовательно, с позиций иерархии 
системы национально-государственных интересов правомерно 
выделить коренные, основные и второстепенные интересы. Чем 
выше уровень интересов, тем меньше вероятность для поиска 
компромиссов в их реализации, тем ожесточеннее борьба за их 
достижение. И, наоборот, второстепенные интересы всегда мо-
гут стать предметом компромисса, могут быть принесены в 
жертву ради достижения главнейших целей.  

Субъекты обеспечения безопасности. Законом Россий-
ской Федерации "О безопасности" вводится понятие субъекта 
обеспечения безопасности как исполнителя мероприятий по 
обеспечению безопасности. Основным субъектом обеспечения 
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безопасности является государство, осуществляющее функции в 
этой области через органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Государство в соответствии с действующим 
законодательством обеспечивает безопасность каждого гражда-
нина на территории Российской Федерации. Гражданам Россий-
ской Федерации, находящимся за ее пределами, государством 
гарантируется защита и покровительство. Государство обеспе-
чивает правовую и социальную защиту гражданам, обществен-
ным и иным организациям и объединениям, оказывающим со-
действие в обеспечении безопасности в соответствии с законом. 
Граждане, общественные и иные организации и объединения 
как субъекты безопасности обладают правами и обязанностями 
по участию в обеспечении безопасности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными актами органов 
государственной власти и управления субъектов федерации, 
принятыми в пределах их компетенции в данной сфере. К субъ-
ектам обеспечения безопасности на международной арене отно-
сятся государства, коалиции государств, региональные и гло-
бальные организации или агентства. Субъекты обеспечения без-
опасности в отдельном государстве составляют основу нацио-
нальной системы «безопасности, представляющей собой, специ-
ально созданную в стране конституированную совокупность 
установлений, институтов и учреждений, а также средств, мето-
дов 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 госу-
дарства, осуществление комплекса мер по их предупреждению 
или нейтрализации;  

 - создание и поддержание в готовности сил и средств 
обеспечения безопасности;  

 - управление силами и средствами обеспечения безопас-
ности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;  

 - осуществление системы мер по восстановлению нор-
мального функционирования субъектов безопасности;  
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 - участие в мероприятиях по обеспечению безопасности 
за пределами страны в соответствии с международными догово-
рами и соглашениями, заключенными или признанными Рос-
сийской Федерацией. 

Деятельность системы национальной безопасности направ-
лена на защиту объектов национальной безопасности. K основ-
ным объектам безопасности относятся: личность; общество, об-
щественные и иные организации и объединения; государство.  

Виды безопасности. В современной российской полито-
логии термин безопасность используется весьма широко. В 
научных сообщениях и печати, помимо безопасности личности, 
общества и государства, появились понятия общественной без-
опасности, внутренней и внешней безопасности, информацион-
ной безопасности. Их существование вполне оправдано, вклю-
чающая в себя борьбу с преступностью, охрану общественного 
порядка, обеспечение личной безопасности граждан и сохранно-
сти всех видов собственности, является лишь стороной нацио-
нально-государственной безопасности. На самом же деле без-
опасность общества или общественная безопасность лежит ско-
рее в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

В наши дни наиболее модной является информационная 
безопасность. Она предполагает государственную и судебную 
защиту государственных, общественных и частных банков дан-
ных, средств обработки и передачи информации. Несколько вы-
падает из предложенного определения введение в него способов 
защиты информации (государственной и судебной). Но принци-
пиально неприемлемо стремление расширить сферу применения 
информационной безопасности на все стороны жизни. Следует 
учитывать, что банки данных, средства обработки и передачи ин-
формации обеспечивают лишь один из циклов управления. В 
России информационная безопасность до недавнего времени 
обеспечивалась секретным делопроизводством и скрытым управ-
лением войсками. Следует помнить, что тайна личной переписки 
также является составной частью информационной безопасности, 
но никаких специальных способов защиты не требует.  

Рассмотренные выше разновидности безопасности пред-
ставляют собой лишь типы безопасности. Они призваны обеспе-
чить защищенность государства, общества и гражданина при реа-
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лизации какой-то одной конкретной стороны их деятельности. 
Практика же западных государств, да и Российской Федерации 
наглядно показывает, что основная задача обеспечения нацио-
нальной безопасности как раз и состоит в объединении внутрен-
ней и внешней политики в целях сохранения интересов государ-
ства, общества и личности. При этом следует учитывать, что 
обеспечение национальной безопасности не связано с защитой 
всего спектра интересов страны от любой угрозы. Она предна-
значена, прежде всего, для отражения "угроз" жизненно важным 
интересам и "вызовов" существенным интересам. В конечном 
счете, сам процесс обеспечения национальной безопасности свя-
зан, в первую очередь, с кризисным управлением государства.  

В современных условиях (в отличие от периода “холодной 
войны”) национально-государственная безопасность России на 
75% зависит от ее экономической безопасности. В самом общем 
виде экономическая безопасность страны определяется степе-
нью самообеспеченности экономики и ее эффективностью. Рос-
сийская Федерация, наряду с США и Китаем, располагает всеми 
необходимыми ресурсами для самообеспечения. Самым уязви-
мым звеном экономической безопасности России является не-
эффективность ее экономики. Ряд экологических катастроф, 
произошедших в последние годы на территории бывшего СССР 
и в самой России, вставили в первый ряд проблемы экологиче-
ской безопасности. Она предполагает защиту человека и приро-
ды от вредных последствий хозяйственной деятельности чело-
века. В экологической безопасности как бы перекрещиваются 
экономическая безопасность и социальная стабильность. Вплоть 
до последнего времени вопросы экологической безопасности в 
Российской Федерации не вызывали особых забот ни у руково-
дителей, ни у общественности. Сейчас же положение должно 
резко измениться в силу возрастания экологических угроз само-
му существованию России (радиационное загрязнение, появле-
ние озоновой "дыры" над Сибирью и т.п.).  

Политика и стратегия безопасности. Обеспечение без-
опасности связано с разрешением чрезвычайных ситуаций и 
кризисов. Однако в современных условиях быстрое изменение 
условий функционирования субъектов безопасности требует 
заблаговременного выявления угроз жизненно важным интере-
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сам, что предполагает выявление вероятных внешних и внут-
ренних конфликтов еще на ранней стадии. В свете этого возни-
кает необходимость выделения в самостоятельное направление 
политику национальной безопасности. Принципиальное отличие 
российского законодательства по вопросам безопасности от по-
добных законодательных актов других государств заключено в 
принципах обеспечения безопасности. К ним в Российской Фе-
дерации отнесены: "законность; соблюдение баланса интересов 
личности, общества и государства; взаимная ответственность 
личности, общества и государства по обеспечению безопасно-
сти; интеграция с международными системами безопасности". 
Эти принципы составляют основу политики национальной без-
опасности России. 

По закону Российской Федерации, "безопасность достига-
ется проведением единой государственной политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, поли-
тического, организационного и иного характера, адекватных 
угрозам жизненно важным интересам личности, общества и гос-
ударства Понятия “угрозы”, “интересы” и “цели” являются ос-
новой разработки мер безопасности, составляющих ткань прак-
тической деятельности в обеспечении безопасности. В США и 
других развитых странах Запада имеется довольно четкая увязка 
этих понятий. Так, внешняя угроза интересам выживания озна-
чает немедленное применение вооруженных сил, включая ядер-
ный потенциал. Жизненно важные интересы за рубежом могут 
защищаться экономическими средствами, однако использование 
военной силы практически неизбежно. ". Для создания и под-
держания необходимого уровня защищенности в Российской 
Федерации разрабатывается система правовых норм, регулиру-
ющих отношения в сфере безопасности, определяются основные 
направления деятельности органов власти и управления в дан-
ной области, формируются или преобразуются органы обеспе-
чения безопасности и механизм контроля и надзора за их дея-
тельностью. "Политика национальной безопасности, - отмечает-
ся в Послании Президента РФ по национальной безопасности - 
выражает осуществляемую по единому плану деятельность гос-
ударства во всех сферах его ответственности направленную на 
выявление, блокирование, нейтрализацию всех видов внутрен-
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них и внешних угроз существованию и развитию личности, об-
щества и государства". 

Все перечисленные мероприятия обеспечения националь-
ной безопасности могут быть сведены в пять групп:  

 - политические (от дипломатических нот до "психологи-
ческой войны" и убийства неугодных политических деятелей);  

 - военные (от "демонстрации флага" до применения ядер-
ного оружия);  

 - экономические (от отказа в поставках определенных ви-
дов технологий до полной экономической блокады);  

 - социальные (от помощи бедным до расстрела заба-
стовщиков);  

 - экологические (от запрета производства фреонов до вы-
воза ядовитых отходов в другие страны). 

Органы обеспечения безопасности. Закон Российской 
Федерации "О безопасности" предусматривает образование в 
системе исполнительной власти государственных органов обес-
печения безопасности. Общее руководство ими 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 государ-

ственных органов обеспечения безопасности; 
 - в пределах определенной законом компетенции прини-

мает оперативные решения по обеспечению безопасности; 
 - не реже одного раза в год представляет органам пред-

ставительной власти доклад об обеспечении безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Силы и средства обеспечения безопасности. Закон Рос-
сийской Федерации "О безопасности" дает «и обширный пере-
чень сил и средств обеспечения безопасности. К силам, согласно 
закону, относятся: вооруженные внутренние войска, погранич-
ные войска, формирования гражданской обороны, служба лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций, налоговая служ-
ба, таможенная служба, органы охраны здоровья. Средства 
обеспечения безопасности в Российской Федерации представле-
ны федеральными органами контрразведки, органами внутрен-
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них дел, органами внешней разведки, органами обеспечения 
безопасности ведения работ, службой обеспечения безопасности 
средств связи и информации, природоохранительными органами 
и другими органами, используемыми для обеспечения безопас-
ности государства, общества и личности.  

Мировой опыт показывает целесообразность создания ор-
ганизованного резерва. Так, в США он представлен прежде 
Национальной гвардией. Она имеет двойное подчинение: прези-
денту Соединенных Штатов и губернатору соответствующего 
штата. Ее личный состав в мирное время состоит на граждан-
ской службе. Закупка вооружения и снаряжения для частей 
Национальной гвардии и обучение офицерского состава в воен-
но-учебных заведениях регулярных вооруженных сил осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета. Инструк-
торский и преподавательский состав в войсках Национальной 
гвардии состоит из солдат, сержантов и офицеров регулярных 
вооруженных сил США. Подразделения и части Национальной 
гвардии привлекаются для выполнения боевых задач в непро-
должительных внешних и внутренних вооруженных конфликтах 
без объявления мобилизации по распоряжению президента , как 
это имело место в Панаме или Гренаде в 80-е годы. Соответ-
ственно, губернатор может перевести на военное положение 
подразделения и части Национальной гвардии, дислоцирующи-
еся на территории его штата. Обычно так происходит при мас-
совых беспорядках или стихийных бедствиях. 

В России сходные функции выполняли казачество, части 
особого назначения (ЧОН), территориальные части, истреби-
тельные батальоны. В современных условиях весьма перспек-
тивным является использование казаков в пограничных войсках. 
Традиционно они были приспособлены к действиям в мелких 
группах, склонны к боевой самостоятельности, хорошо ориен-
тируются на местности. Но, пожалуй, самым главным является 
то, что казаки после увольнения с действительной службы в си-
лу вековых традиций будут считать себя в строю и станут от-
личным дисциплинированным резервом. Как показывает миро-
вая практика, в системе обеспечения безопасности должны быть 
также органы, обеспечивающие своевременное предупреждение 
о возникновении угрозы в политической, экономической, соци-
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альной экологической сферах обеспечения безопасности и спо-
собные в какой-то мере парировать эти угрозы.  

"Устрашение" на протяжении почти всей второй полови-
ны XX века в СССР и на Западе использовалось в основном как 
метод угрозы применения вооруженных сил. Однако политиче-
ская практика последних десятилетий позволяет сделать вывод, 
что "милитаристский" характер устрашения существенно сни-
зился, особенно в связи с признанием невозможности "достиже-
ния победы в ядерной войне". В свете этого в целях „устраше-
ния” во все больших масштабах стали применяться меры поли-
тического, экономического, психологического принуждения. К 
их числу относятся пропаганда и агитация, отказ от сотрудниче-
ства, гражданское неповиновение, шествия, пикетирование, де-
монстрации, экономические и торговые санкции и бойкот, отказ 
от экономического сотрудничества и т. п.  

Отказ от насилия связан, прежде всего, с его внутренней не-
эффективностью при внешне быстром выполнении непосред-
ственной задачи. Некоторые особенности насилия как средства 
власти не только снижают его эффективность, но и делают его ис-
пользование политически и, конечно, морально опасными. Если 
политика - это "искусство возможного", то насилие глубоко аполи-
тично. Насилие никогда не бывало эффективно само по себе. Оно 
приносит результат только в сочетании с другими политическими, 
экономическими, социальными и экологическими мерами. 

Международная безопасность. Она представляет собой 
состояние международных отношений, когда исключено нару-
шение всеобщего мира или создание угрозы безопасности наро-
дов в какой бы то ни было форме. Стратегия безопасности со-
временной Росси строится на понимании полицентричности ми-
ра, множества интересов государств на мировой арене.  

 
Вопросы для повторения: 
1. Почему в последние десятилетия XX века, несмотря на 

смягчение международной обстановки, возникла ситуация «нового 
международного беспорядка»? В каких формах он проявляется?  

2. Как изменились способы разрешения внутренних кон-
фликтов в отдельных странах? Какую опасность представляет 
собой терроризм в современном мире?  
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3. В чем вы видите причины обострения межэтнических 
конфликтов в различных странах мира? Назовите очаги 
наибольшей напряженности в межнациональных 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 из-
менились акценты «Стратегической концепции» НАТО 1999 г., 
принятой после начала операции против Югославии, по сравне-
нию с документом, обосновывающим «Партнерство ради ми-
ра»? В чем НАТО видит основной источник угрозы миру и без-
опасности на пороге XXI века? Согласны ли вы с этой оценкой? 
Ответ обоснуйте. 

 
ТЕМА № 22: Международное сотрудничество в области  

противодействия международному терроризму и экстремизму 
 

1. Международный терроризм как социально- по-
литическое явление. Наступление эпохи терроризма. Исто-
рические корни. Проблема терроризма в России.  

2. Международный терроризм как глобальное яв-
ление. Основные цепи и задачи по предотвращению и иско-
ренению международного терроризма. 

3. Правовая основа противодействия терроризму. 
Правовую основу противодействия терроризму составля-

ют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон 
и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые ак-
ты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые 
в соответствии с ними нормативные правовые акты других фе-
деральных органов государственной власти. 

Основные принципы противодействия терроризму. 
Противодействие терроризму в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах:  
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1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека 
и гражданина;  

2) законность;  
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, под-

вергающихся террористической опасности;  
4) неотвратимость наказания за осуществление террори-

стической деятельности;  
5) системность и комплексное использование политиче-

ских, информационно - пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противо-
действия терроризму;  

6) сотрудничество государства с общественными и рели-
гиозными объединениями, международными и иными организа-
циями, гражданами в противодействии терроризму;  

7) приоритет мер предупреждения терроризма;  
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций;  
9) сочетание гласных и негласных методов противодей-

ствия терроризму;  
10) конфиденциальность сведений о специальных сред-

ствах, технических приемах, тактике осуществления мероприя-
тий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;  

11) недопустимость политических уступок террористам; 
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий;  

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опас-
ность гибели человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в це-
лях воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях;  

Контртеррористическая операция - комплекс специаль-
ных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 
применением боевой техники, оружия и специальных средств по 



166 
 

пресечению террористического акта, обезвреживанию террори-
стов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и 
учреждений, а также по минимизации последствий террористи-
ческого акта.  

 
Международное сотрудничество Российской Федерации  

в области борьбы с терроризмом 
 

1. Российская Федерация в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации сотрудничает в обла-
сти противодействия терроризму с иностранными государства-
ми, их правоохранительными органами и специальными служ-
бами, а также с международными организациями.  

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозревае-
мых) в причастности к терроризму, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Международный терроризм может быть осуществлён как 
террористическими государствами, так и международными тер-
рористическими организациями типа Аль - Каиды бен Ладена, 
которые в настоящее время представляют основную опасность. 
Можно назвать такие международные террористические органи-
зации, как «Хамас» (Палестина, Израиль), «Хезболла» (Ливан), 
«Братья мусульмане» (Египет, Сирия, Саудовская Аравия). 

Международные террористические акты по среде, техно-
логии и форме могут быть наземными, воздушными, морскими, 
технологическими, информационными, ядерными, биологиче-
скими, химическими, генетическими и т.д.  

К международным институциональным системам отно-
сятся следующие: 

1. Контртеррористический комитет ООН, задачей кото-
рого является контроль за выполнением резолюции 1373 Совета 
Безопасности, предусматривающей обязательное принятие все-
ми государствами широкого набора практических мер по 
предотвращению и пресечению террористической деятельности 
с акцентом на блокирование ее подпитки, в том числе финансо-
выми средствами. 
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2. Антитеррористический Центр государств – участни-
ков Содружества Независимых государств.  

Согласно положению об АТ СНГ, утвержденному Сове-
том Глав государств в 2000 г., Центр является постоянно дей-
ствующим специализированным отраслевым органом СНГ и 
предназначен для обеспечения координации взаимодействия 
специальных компетентных органов государств — участников 
СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма. 

3. К контртеррористическим институциональным си-
стемам можно отнести 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 антитеррори-
стическим международным органом. В документах Интерпола, 
определяющих перспективу его деятельности на будущее, отме-
чается, что в ближайшее время терроризм и международный 
терроризм будут продолжать серьезно затрагивать правоохрани-
тельные службы государств. 

5. На пути к созданию институциональной контртерро-
ристической системы находится и Группа Восьми наиболее раз-
витых в промышленном отношении государства, которые 
«укрепились в своей решимости противостоять терроризму» 
еще в 1978 г. 

Обстоятельная совместная Декларация по борьбе с терро-
ризмом 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 расследова-
нию террористических актов). Это стало важнейшим направле-
нием в работе Восьмерки после событий 11 сентября 2001 г. 

6. Шанхайская организация сотрудничества, созданная 
из «Шанхайской пятерки», образованной Россией, Казахстаном, 
Киргизией, Китаем и Таджикистаном после подписания Согла-
шения об укреплении доверия в военной области в районе гра-
ницы в 1996 г. и Соглашения о взаимном сокращении воору-
женных сил в районе границы в 1997 году. 
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Вопросы для повторения: 
1. Раскройте понятия «терроризм», «террористический 

акт», «контртеррористическая операция». 
2. Назовите основные принципы противодействия тер-

роризму. 
3. Дайте краткую характеристику «Шанхайской органи-

зации сотрудничества». 
4. Какова правовая основа противодействия терроризму. 

 
ТЕМА № 23: Российская Федерация - проблемы социально - 

экономического и культурного развития. 
 

1. Россия и СНГ в укреплении безопасности на пост-
советском пространстве.  

2. Проблемы социально-экономического и культурного 
развития страны в условиях открытого общества. Многосторон-
ние и двусторонние финансово-экономические связи России. 

3. Международные культурные связи России. 
 

Согласно исследованиям большинство россиян считают 
самой болезненной социальной проблемой высокие цены на жи-
лищно-коммунальные услуги. Также к основным социальным 
проблемам россияне относят недостаток финансовых средств на 
продукты и товары, рост цен и инфляцию, высокие цены на ме-
дицинские услуги и лекарства.  

Перечисленные проблемы социально-культурного разви-
тия дополняются и усугубляются политической нестабильно-
стью в мире, развитием финансового кризиса, влияющего на 
рост экономики России, а также проблемами культуры. Сокра-
щаются работники культурной инфраструктуры. Инфраструкту-
ра культуры в России довольно развита, но вместе с тем - оста-
ется закостенелой, технически 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 бюджет-
ное содержание, заметный дефицит собственной инициативы 
учреждений культуры, их неподготовленность к существованию 
в условиях общественного и хозяйственного плюрализма и сво-
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бодного рынка. В результате наблюдается охлаждение интереса 
населения к достоянию российской и мировой цивилизации.  

Культурным досугом среднестатистический россиянин 
считает поход в бар или просмотр телепередачи. Это также яв-
ляется результатом массового увлечения кино, Интернетом и 
высокой стоимостью других культурных развлечений. От обще-
го уровня культуры напрямую зависит уровень культуры поли-
тической, умение адаптироваться в обществе, качество выпол-
нения профессиональных обязанностей. 

В области здравоохранения сформировались многоуклад-
ность и раздробленность, что ухудшает качество оказываемых 
медицинских услуг. 

Вторая особенность современного здравоохранения - его 
удорожание. Развитие современных диагностических и лечеб-
ных технологий, с одной стороны, повысило качество диагно-
стики, улучшило результаты лечения, сократило время восста-
новления 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 выде-
ляемым финансовым средствам. 

Четвертая - это затратная модель здравоохранения с избы-
точным коечным фондом. Раньше слабое оснащение здраво-
охранения, отсутствие эффективных лекарств и передовых тех-
нологий компенсировались большим количеством больниц, це-
лой армией врачей и сильной поликлиникой. За последние 10 
лет профилактическая составляющая здравоохранения ослабла, 
и из профилактического оно стало лечебным. В итоге сформи-
ровалась раздутая коечная сеть и большое количество неэффек-
тивно работающих больниц. 

Можно также отметить, что в целом взгляд россиян на бу-
дущее становится более оптимистичным по сравнению с про-
шлым десятилетием. Люди больше придают значения не только 
экономическим и политическим вопросам, но и взаимоотноше-
ниям, карьере, здоровому способу жизни. Особенно вырази-
тельно стремление к последнему проявляется на фоне проблем 
алкоголизма и наркомании. 

Также на социально-культурное развитие России влияют 
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терроризм, роль олигархов в политической и экономической 
жизни страны, экологическая ситуация, бюрократизм, наличие 
экстремистских и фашистках молодежных группировок. 

Обостренные мировоззренческие и социально-культурные 
проблемы современной России отражаются на состоянии всего 
общества. 

Если говорить о проблемах современной русской культуры, 
то здесь можно выделить следующие. Во-первых, это тенденция 
социального расслоения между поколениями, что отражается на 
таких социокультурных основаниях как образ и стиль жизни, а 
также ценностные ориентации. Противоречия между поколения-
ми (проблема «отцов и детей»), и, прежде всего на психологиче-
ском и идеологических уровнях, присуща всем обществам, неза-
висимо от территориального, социального и исторического фак-
торов. Но особенно они обостряются в эпоху перемен, перехода 
из одной социальной системы - в другую, когда мировоззрение 
«отцов», сформировавшееся в старой системе, не может «ужить-
ся» с новой реальностью, ибо обрывается идея преемственности. 
Поэтому старое и среднее поколение россиян и поколение моло-
дое находятся на разных полюсах отечественной культуры. 

Вторая проблема современной отечественной культуры - 
разрыв между потенциалом влияния культуры на общество и 
реально существующей способностью масс для его освоения и 
использования в повседневном социокультурной практике. Ди-
намизм современной жизни вызвали значительное усложнение 
структуры и содержания отношений людей друг с другом, с 
природным и культурным (искусственным) окружением. Это 
выражается в таких объективных показателях как количествен-
ном увеличении качественно разнообразных предметов, науч-
ных идей, художественных образов, образцов поведения и взаи-
модействуя. Кроме того, существенно расширились возможно-
сти выбора форм и места проведения досуга, отдыха, удовле-
творения интеллектуальных и эстетических 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 произве-
дений изобразительного искусства и т.д. Все это сужает, сокра-
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щает реальное потребление современных культурных ценностей. 
 Но самая большая проблема современной русской куль-

туры - это противостояние так называемой «серьезной» и 
«народной» культуры (прежде всего в сфере художественной 
культуры) и «массовой культуры». Кстати, для России харак-
терно почти всегда было то обстоятельство, что истинное (вы-
сокохудожественное) искусство - это всегда искусство прошло-
го, а не настоящего. 

Наиболее существенные проблемы связаны с общим со-
стоянием духовной жизни российского общества. 

 – Усиливаются процессы размывания духовной самобыт-
ности российской культуры, возрастает опасность ее вестерни-
зации, утрачивается историко-культурная самобытность отдель-
ных 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 об-
раза жизни и моделей поведения становится стандартизация 
культурных запросов, утрата национально-культурной идентич-
ности и разрушение культурной индивидуальности. 

 – Снижаются показатели духовной жизни общества. Про-
должает расти разрыв между специализированным и обыден-
ным уровнями культурного развития. Теряют популярность ки-
но и музыка. Происходит резкое снижение роли телевидения в 
приобщении населения к искусству. Почти полностью отсут-
ствует в предпочтениях населения современное отечественное 
искусство. Снижение требовательности к художественному 
уровню произведений искусства привело к расширению потока 
низкопробной литературы, кино, музыки, которые в значитель-
ной мере деформировали эстетический вкус населения. 

 – Происходит значительная переориентация обществен-
ного сознания – с духовных, гуманистических ценностей на 
ценности материального благополучия, Во многом утеряны та-
кие нравственные ценности как любовь к «малой родине», взаи-
мопомощь, милосердие. По существу культура начинает утра-
чивать функции социальной регуляции, общественной консоли-
дации и духовно-нравственного самоопределения человека, 
приближаясь к состоянию, которое в социологии характеризует-
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ся понятием аномии, т.е. безнормности, дисфункциональное. 
Ценности и нормы, составляющие нравственную вертикаль и 
духовное ядро отечественной культуры, сегодня неустойчивы, 
расплывчаты, противоречивы. 

Особую тревогу вызывает молодое поколение, которое все 
больше удаляется от духовной культуры. Этому во многом спо-
собствует кризис системы образования, политика средств мас-
совой информации, которые внедряют в сознание в качестве 
нормы безнравственность, насилие, пренебрежительное отно-
шение к профессии, труду, к браку, семье. Несоответствие де-
кларируемого приоритета общечеловеческих ценностей и ре-
альной жизни ведет к разрушению нравственных оснований, 
правовому беспределу. 

На уровне государственной политики наблюдается недо-
оценка культуры как консолидирующего и смыслообразующего 
фактора, как важнейшего ресурса духовного преображения Рос-
сии. Основной акцент в государственной культурной политике 
сделан на развитии массовой коммерческой культуры, которая 
рассматривается как необходимый компонент демократического 
общественного устройства и рыночной экономики, основа 
гражданского общества и правового государства. С одной сто-
роны, рыночные принципы организации культуры ослабляют 
управленческий диктат, подключают население (потребителей) 
к участию в культурной политике, устраняют идеологическое 
воздействие, расширяют возможности культурно-досуговых 
учреждений за счет новых источников финансирования, позво-
ляют увеличить фонд заработной платы и т.д. С другой стороны, 
происходит коммерциализация культуры, вымывание бесплат-
ных форм культурно-досуговой деятельности, смещение прио-
ритетов культуры с содержания деятельности на извлечение 
прибыли. Художественное творчество, освободившись от цен-
зурного гнета, оказалось под гнетом экономическим. Глубокий 
кризис переживает киноиндустрия. Видеорынок монополизиро-
ван пиратской индустрией. Последствия этого процесса ком-
мерциализации, масштабы которого еще трудно предугадать, 
вызывает озабоченность у деятелей культуры. 

Итак, проблема противостояния «серьезной» и «массовой 
культуры» самая сложная и её никакими специальными указа-
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ниями правительства не решить. Принцип здесь один – «серьез-
ная» культура должна быть на дотации, ей надо материально 
помогать. Это могут быть и государственная поддержка (бюд-
жетные средства) и помощь спонсоров, но именно помощь. По-
тому что рынок как механизм для создания и распространения 
высокохудожественных ценностей в массах не эффективен. 
Везде, не только в России, скажем симфонический оркестр или 
оперный и репертуарный драматический театр без дотаций 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 событиями века? Почему?  
2. Кого из известных вам исторических деятелей XX века 

вы считаете выдающимися? Объясните.  
3. Как вы думаете, какие перспективы ожидают человече-

скую цивилизацию в XXI веке? При каких условиях может осу-
ществляться самый благоприятный для нее прогноз? 
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