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Распределение фонда времени лекционных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы лекции 

Вид 

лекции 

Кол-во 

часов по 

очной 

форме 

обучения 

1. Раздел 1.Вторая мировая война. Послевоенное 

десятилетие 
 

 

1.1 Тема 1.1. Введение. Россия и мир в новейшее 

время. 
вводная 

4 

1.2 Тема 1.2. Вторая мировая война. текущая 6 

1.3 Тема 1.3. Эпоха «государства благоденствия». текущая 2 

1.4 Тема 1.4. От Лиги наций к ООН. текущая 2 

2. Раздел 2. Советский Союз и страны Запада в 

60-80 годы XX века. 
 

 

2.1 Тема 2.1. «Оттепель» в СССР. текущая 2 

2.2 Тема 2.2. Внешняя политика Советского Союза в 

конце 50-70гг. XX в 
текущая 

2 

2.3 Тема 2.3. Становление экономической системы 

информационного общества на Западе. 
текущая 

4 

2.4 Тема 2.4. СССР в 70 начале 80 гг. XX века. текущая 2 

2.5 Тема 2.5. Международная политика Советского 

Союза в 70-начале 80х гг.–период разрядки 

международной напряженности.  

текущая 

2 

2.6 Тема 2.6. Интеграционные проекты  

экономического и политического развития 

Европы. 

обзорная 

2 

2.7 Тема 2.7. Европейский союз и его развитие. обзорная 2 

3. Раздел 3. Современный мир.   

3.1 Тема 3.1. Развитие суверенной России.  текущая 2 

3.2 Тема 3.2. НАТО и другие экономические и 

политические организации. 
текущая 

2 

3.3 Тема 3.3. Военно-политические конфликты XX-

XXI вв.  
обзорная 

4 

3.4 Тема 3.4. Россия в 2000-2010гг. текущая 2 

3.5 Тема 3.5. Культура в XX-XXI вв. Основные 

правовые и законодательные акты мирового 

сообщества в XX-XXI вв. 

обзорная 

2 

3.6 Тема 3.6. Экономическое, политическое развитие 

ведущих стран мира. 
текущая 

6 
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Тема 2.3. Становление экономической системы информационного общества на 

Западе. 

Тема 2.4. СССР в 70 начале 80 гг. XX века. 

Тема 2.5. Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг.–

период разрядки международной напряженности.  
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Раздел 3. Современный мир. 

Тема 3.1. Развитие суверенной России.  

Тема 3.2. НАТО и другие экономические и политические организации. 
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Раздел 1.Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие 

Лекция 1. Введение. Россия и мир в новейшее время. 

 

Основные понятия: новейшая история, периодизация, глобализация, 

интеграция, индустриальное общество, монополия, финансовая группа, 

контрибуция, иммиграция населения, национальный доход, рыночная 

экономика, реформа, модернизация. 

План лекции 

1. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники.  

2. Характеристика основных этапов становления современного мира. 

Особенности XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в 

XX - начало XXI в. 

3. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

Вступление 

Согласно общепринятому определению, Новейшая история, согласно 

периодизации всемирной истории, принятой в марксистской исторической 

науке, эпоха, начальной вехой которой является Великая Октябрьской 

социалистическая революция 1917 в России 



Для некоторых советских историков и философов революция 1917г. в 

России знаменовала переход к эпохе становления коммунистической 

формации, именно с ней связывалось нaступление Новейшегo времени. 

Сторонники других подходов к периодизации истории использовали термин 

«Новейшее Bpeмя» в ином смысле, подразумевая под ним период, 

непосредственно связанный с текущим временем. Они предпочитали говoрить 

об истории ХХ века, или истории современности. 

Основная часть 

В последней четверти XIX века был завершён промышленный переворот 

в ряде стран. Большинство европейских государств, а так же Япония перешли к 

производству машин с помощью машин. 

Значительный рост производительности труда в промышленности был 

обусловлен широким внедрением новой техники, повышением квалификации 

рабочих и усилением их эксплуатации. 

Важнейшее значение для роста производительных сил имело увеличение 

масштабов и уменьшение сроков изготовления орудий труда – машин. Их 

специализация, количество и мощность неуклонно возрастали. Для их 

производства всё шире применялись станки с электроприводами 

полуавтоматическими и автоматическими узлами, увеличилась скорость и 

точность обработки металлов. Ковочные молоты заменялись более 

производительными прессами. Стал использоваться конвейер. 

Произошла замена основного вида энергии. Изобретение машин для 

производства электрического тока вращением проводника в магнитном поле 

(динамомашина В. Сименса – Германия, генератор Т. Эдисона - США) решило 

проблему промышленной энергетики путём индивидуального электропривода к 

тому или иному агрегату.  

Были изобретены и получили распространение высокоэффективные и 

компактные двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине а позже 

двигатели Р. Дизеля, на более дешёвом тяжёлом топливе. Это резко увеличило 

спрос на нефть и стимулировало усовершенствование средств и способов 

увеличения её добычи и переработки.  

Возрастающая потребность в жидком горючем, красителях, тканях, 

лекарствах, новых типах сырья, синтетических материалов, удобрения, 

обусловили быстрый рост химической промышленности. Органической и 

неорганической химии. Способы производства стали усовершенствоваться – 

Мартеновская печь, конвертер при сильном дутье А. Бессемера, процесс 

обесфосфоривания металла Г. Томаса. 

Прогресс техники приобрёл значение научно-технического прогресса. 

Особенно важно, что в техническом прогрессе непосредственное участие стала 

принимать наука в том числе фундаментальная. В мире возникло высшее 

техническое образование. Первые втузы появились в 70-х годах в Германии 

(Берлин, Дрезден, Мюнхен), США (университет Гопкинса в Балтиморе). 

Усовершенствование гидравлических турбин значительно повысило 

использование энергии падающей воды (Ниагарская ГЭС в США). 



К концу XIX началу ХХ века возникшие разными путями 

капиталистические монополии значительно усилились и стали играть 

решающую роль в капиталистическом хозяйстве. Монополии контролировали 

преобладающую часть определённых отраслей экономики. Одна из первых 

монополий нефтяной трест «Стандард ойл» - Рокфеллер заключила соглашение 

с железными дорогами относительно тарифов на перевозку нефти. Постоянно 

шла борьба между монополиями, а внутри их соперничество из-за 

распределения прибыли. В результате в той или иной степени зависимости от 

монополий и от финансовой олигархии крупнейших капиталистических держав 

оказались почти все другие менее сильные страны. Например две финансовые 

группы Рокфеллера и Ротшильда Нобеля – поделили между собой 

«керосиновый рынок мира» или договор о разделе всемирного рынка между 

крупнейшими монополиями «Всеобщей электрической компанией» (США) и 

«Всеобщим обществом электричества» (Германия). 

Завершение объединения Германии создало единый внутренний рынок. 

Росту промышленности способствовала полученная Германией с Франции 

контрибуция – 5 млрд. франков. Создававшееся тогда множество предприятий 

оснащалось новой техникой. А соединение железной руды Эльзаса и 

Лотарингии с углём Рейнской области позволило создать мощную топливно-

металлургическую базу германской промышленности. Немецкая инженерия 

уступала только американской. По объёму промышленного производства 

Германия вышла на второе место в мире после США. Всё большее число 

предприятий сосредотачивалось в руках гигантских компаний. Например 

«Рейнско-Вестфальский каменноугольный синдикат», или «сталелитейный 

завод Фридриха Круппа» - (артиллерийские орудия). Могущество банков 

кредитовавших промышленность росло. Например «Дойчебанк». 

Протяжённость железных дорог возросла в 30 раз. 

США. Огромный скачёк в промышленном производстве стал возможен 

благодаря широкому использованию притока капитала из Европы (только 70–

80-х годах 3 млрд. долларов), массовой иммиграции европейских рабочих (а 

ехали самые волевые и работоспособные, 80-90-х годах 14 млн. человек), и 

широкому использованию новейших научных открытий и внедрению 

множества изобретений. К концу XIX века США вышли на первое место в мире 

по выпуску основных видов продукции и общему объёму производства. В 1893 

году Форд построил свой первой первый автомобиль, а через 20-ть лет США 

выпускало более полумиллиона автомобилей в год. Таможенные тарифы на 

импортные товары достигли 75% стоимости ввоза, что обеспечивало рост 

американской промышленности. В то же время была полная свобода импорта 

иностранного капитала, что увеличило инвестиции в промышленность. 

Стремительному росту экономики способствовало невиданное по своим 

масштабам строительство железных дорог. В девяностые годы их 

протяжённость увеличилась в пять раз. 

Быстрыми темпами развивалась тяжёлая промышленность. Перед первой 

мировой войной было достигнуто превышение удельного веса тяжёлой 

промышленности. К концу XIX века всё богатство страны концентрировалось в 



руках трестов. Нефть – «Стандард ойл» Рокфеллер (господин миллиард). 

Металлургические заводы, рудники, шахты, железные дороги – «Стальной 

трест» - Д. Моргана (капитал 1,5 млрд. долларов). 

В конце XIX века в Японии при незавершённой буржуазной революции 

(1868г.) сложилось государственное устройство буржуазно-помещичьего типа, 

похожее на германскую империю. Земля стала частной собственностью тех, кто 

ею фактически распоряжался. Этот строй сумел буквально за несколько 

десятилетий превратить раздробленную полуколониальную страну в мощную 

индустриально-аграрную державу. Реформы способствовали быстрому росту 

капиталистических государственных и частных предприятий. На деньги от 

налогов государство строило заводы, судоверфи, которые потом отдавало 

частным фирмам за 20-30% их стоимости. Помещики, купцы занимающиеся 

промышленной деятельностью получали щедрые субсидии, дешёвые займы, 

освобождение от налогов. Так государство было инвестором и особое внимание 

уделялось строительству крупных металлургических и машиностроительных 

заводов в целях модернизации армии и флота. 

Япония широко использовала технические достижения Западной Европы 

и США, успешно училась у них организации капиталистического производства. 

В конце XIX начале ХХ века в стране завершился промышленный переворот и 

её промышленность стала развиваться во много раз быстрее чем в Западно-

Европейских странах, хотя доля Японии в мировом производстве была ещё не 

велика. 

Реформы 60-80-х годов 19 века в России и поражение в Крымской войне 

вызвало бурное развитие производительных сил России, утверждение в ней 

капиталистического способа производства, перестройку народного хозяйства на 

капиталистический лад. 

Начало ХХ века характеризуется вступлением России в стадию 

постепенного перехода к индустриальному обществу, т.е. к обществу в котором 

завершён процесс создания крупной, технически развитой промышленности. 

Подобный период развития прошли все ведущие державы. Однако Российская 

модернизация имела свои особенности. Она носила как бы «догоняющий 

характер», предусматривавший более сжатые сроки своего существования и 

проходила под контролем верховной власти. 

К началу ХХ века национальный доход России равнялся 16,4 млрд. 

рублей (7,4% от общемирового). По этому показателю Россия занимала 4-е 

место после США, Германии и Британской империи. Однако по темпам 

прироста национального дохода Россия опережала многие страны, а в 

отдельные периоды они были самыми высокими в мире. Например с 1908 по 

1916г. они были самыми высокими в мире (свыше 7%). По валовому 

промышленному производству 5,7 млрд. рублей (3,8% от общемирового) 

Российская империя уже уступала и Франции находясь на пятом месте в мире. 

И по качественным показателям российская империя значительно уступала 

ведущим странам мира. Так национальный доход в расчёте на одного человека 

составлял 89 рублей в год, что было в 5-8 раз меньше чем в развитых странах. 

По объёму промышленного производства на одного человека и уровню 



производительности труда в промышленности Россия так же уступала этим 

странам в 5-10 р. 

По длине ж/д Росс-ая империя занимала 2-е место в мире уступая только 

США правда в 5 раз. Однако качественные показатели (такие как 

протяжённость ж/д на 100 км2), были на много ниже, чем в европейских 

странах.  

Примерные вопросы студентам 

1 Дайте понятие «новейшая история»? 

2 Какова периодизация новейшей истории? 

3 Дайте характеристику основных этапов становления современного мира. 

4 Выделите особенности XX - начало XXI в. 

5 Определите факторы, повлиявшие на развитие стран в XX-начало XXI в. 

6 Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

Заключение 

Принимая во внимание размеры страны, весь этот подъём не мог иметь 

решающего значения для преодоления отставания. 150-ти миллионная Россия 

производила меньше стали, угля, электроэнергии чем 40-а миллионная 

Франция. Одной из особенностей экон-го развития России было наличие 

огромного государственного сектора экономики. Её ядро составляли казённые 

заводы, которые удовлетворяли прежде всего военные нужды государства. Все 

эти предприятия были исключены из сферы рыночной экономики, из стихии 

свободной конкуренции. Единственным заказчиком и покупателем было 

государство и управлялись они государственными чиновниками. И 2\3 

железных дорог принадлежали государству, и огромные площади земель и 

лесных угодий. Государство активно вмешивалось во все сферы хозяйственной 

деятельности частных предприятий. Государство принудительно регулировало 

цены, обеспечивая молодую Российскую промышленность от конкуренции, 

путём установления высоких таможенных пошлин. Государство раздавало 

частным фирмам заказы и предоставляло кредиты. Передовые отрасли 

промышленности развивались как правило с участием иностранного капитала. 

Приток иностранного капитала сопровождался процессом сращивания его с 

капиталом отечественным, создавая тем самым реальные предпосылки 

включения России в мировую экономическую систему. Но были в этом и 

минусы – часть накоплений в виде дивидендов уплывало за границу. 

Возникшие в России монополии тотчас же повели борьбу за полное господство.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. Георгиев.- 

М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - М.: 

Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

4 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

5 http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/


6 http://student.ru 

 

Лекция 2. Вторая мировая война. 

Основные понятия 

Антигитлеровская коалиция, пакт Молотова-Риббентропа, аннексия, 

блицкриг, контрудар, контрнаступление, оккупация, стратегическая 

инициатива, капитуляция. 

План лекции 

1 Канун Великой Отечественной войны, причины. 

2 Начальный период войны (22 июня 1941 - 18 ноября 1942). 

3 Первый этап немецкого наступления (22 июня - 10 июля 1941). 

4 Второй период. Период коренного перелома (19 ноября 1942-1943). 

5 Победа под Сталинградом (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943). 

6 Третий период: Поражение Германии. (1944 - 9 мая 1945). 

Вступление 

Предыстория: Германия 

В 30-е годы в Германии к власти пришла партия национал-социалистов 

NSDAP («Национал-социалистическая рабочая партия Германии»), 

развернувшая интенсивную подготовку к реваншу за поражение в Первой 

мировой войне. Страны-победительницы в Первой мировой войне (США, 

Великобритания и Франция) своей политикой невмешательства способствовали 

тому, что Германия перестала соблюдать ограничения, наложенные на рост ее 

военного потенциала Версальским договором. Германия беспрепятственно 

ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую зону и использовала 

военную силу в Испании для поддержки фашистского путча. Американские и 

английские корпорации активно инвестировали в германскую экономику и 

фактически способствовали созданию мощного военно-экономического 

потенциала нацистской Германии. 

В марте 1938 Германия аннексировала Австрию (Аншлюс), а 

Мюнхенский договор, заключенный в сентябре того же года между Германией, 

Италией, Англией и Францией. Мюнхенское соглашение, позволил нацистам 

оккупировать и Чехословакию (при участии Польши). 

В августе 1939 СССР заключил с Германией договор о ненападении, 

известный как пакт Молотова — Риббентропа (аналогичные договоры уже 

были заключены Германией с Польшей и некоторыми другими европейскими 

странами). Согласно секретные протоколам к пакту (опубликованы в 1948 г. с 

копии и в 1993 с подлинника) СССР и Германия поделили зоны влияния в 

Восточной Европе: СССР получал Эстонию, Латвию, Финляндию и 

Бессарабию и восток Польши (до Вислы), Германия - Литву и запад Польши (в 

сентябре Литва была обменяна на Люблинское воеводство Польши). 

После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 Германия 

оккупировала западную часть Польши, а СССР - восточную часть (Западная 

Украина и Западная Белоруссия). В 1940-1941 гг. Германия захватила Бельгию, 

Нидерланды, Люксембург, часть Франции, Данию, Норвегию, Югославию, и 

Грецию (совместно с Италией); заключила военные союзы с Болгарией, 
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Румынией и Словакией. Со своей стороны СССР аннексировал страны 

Прибалтики, Выборгскую губернию Финляндии, Бессарабию и Буковину.  

Накануне Великой Отечественной войны Германия вместе с 

оккупированными территориями и странами-сателлитами производила в год 

439 млн. тонн угля, 32 млн. тонн стали, 11 тысяч орудий и минометов, 11 тыс. 

самолетов, 4200 танков. 

Предыстория: СССР  

Благодаря форсированной индустриализации в 30-е годы в СССР была 

создана мощная тяжелая, в том числе и оборонная промышленность. Тем не 

менее, по производству стали, чугуна, угля, электроэнергии, большинства 

видов химической продукции Советский Союз уступал Германии. Разрыв стал 

еще более серьезным после того, как в руки Третьего Рейха попала 

промышленность практически всей западной и центральной Европы. 

Несмотря на быстрое развитие, СССР по многим техническим 

направлениям отставал от Германии. Это особенно касалось средств связи и 

радиолокации, судостроения, ракетостроения, автомобилестроения. 

Большинство советского населения (около 66 процентов) всё ещё составляло 

крестьянство с достаточно низким уровнем образования - в отличие от давно 

урбанизированной и индустриализированной Германии. 

И, хотя по производству некоторых видов военной техники (танков, 

самолетов, артиллерийских орудий), СССР превосходил Германию, общая 

техническая вооруженность советских войск была ниже, чем у германских, 

особенно по средствам связи, современной оптике, тяжелой автотехнике (в том 

числе необходимой для перевозки танков), инженерной технике. 

На оборонной мощи отрицательно сказывались репрессии против 

командного состава Красной Армии, просчеты в военном строительстве, в 

определении вероятных сроков начала войны, и прежде всего сосредоточение 

большей части армии у новой государственной границы. 

В первой половине 1941 года советская разведка постоянно сообщала о 

готовящемся немецком нападении, однако советское руководство игнорировало 

эти предупреждения, так как те содержали противоречивую (и, как показали 

современные исследования, иногда ложную) информацию, а частично — из 

правильной и справедливой информации делались ложные выводы (широкую 

известность получили ложные выводы шефа разведслужбы Голикова). Мирный 

договор с Германией, а также постоянные заявления немецких военных о 

готовящемся десанте на Британские острова, давал надежды, что войны в 1941-

ом году не будет. В отличие от всех остальных наступательных кампаний 

Германии, война против СССР не предварялась политическими требованиями. 

Сталин считал, что Германия не станет нападать попросту потому, что у неё не 

было никаких шансов победить СССР. 

18 июня 1941 года в СССР флот и пограничные войска были приведены в 

боевую готовность. Аналогичный приказ сухопутным войскам был отдан 

только 21 июня. 

Основная часть 



Победы вермахта на Западе в 1939–1940 резко изменили военно-

политическую ситуацию в Европе. В глазах нацистской верхушки союз с СССР 

в значительной степени утратил свою ценность. Осенью 1940 Германия 

установила военное сотрудничество с Финляндией и Румынией, что вызвало 

беспокойство Сталина. Ряд ученых утверждает, что в тот момент советское 

руководство сделало попытку договориться с Гитлером о новом разделе сфер 

влияния в Европе и Азии. На состоявшихся в ноябре 1940 советско-германских 

переговорах немецкая дипломатия предложила СССР присоединиться к 

Тройственному пакту фашистских держав Германии, Италии и Японии 

(историки до сих пор спорят, насколько серьезным было это предложение), 

однако Москва потребовала за это согласия Берлина на занятие советскими 

войсками Финляндии, Болгарии и части Турции, и новый пакт Молотова – 

Риббентропа не состоялся. 

После неудачного исхода переговоров Гитлер принял окончательное 

решение о нападении на СССР и в декабре 1940 утвердил план «Барбаросса». С 

точки зрения нацистского руководства, война с СССР была неизбежной по 

военно-стратегическим и политико-идеологическим причинам. 

Коммунистический режим рассматривался им как чуждый и непредсказуемый, 

и при этом способный нанести тяжелый удар в любой удобный для него 

момент. В условиях, когда Великобритания продолжала сопротивляться, 

«увязание» в войну на востоке означало для Германии начало изнурительной 

борьбы на два фронта с державами, обладающими огромными человеческими, 

природными и промышленными ресурсами, и неизбежное конечное поражение. 

Только быстрый разгром СССР в результате внезапного нападения давал 

немцам возможность обеспечить господство на европейском континенте. 

Кроме того, он открывал им доступ к богатым промышленным и 

сельскохозяйственным районам Восточной Европы – Украине, Донбассу, 

Кавказу – и столь желанное для них практически необъятное «жизненное 

пространство». 

Германии удалось создать широкую антисоветскую коалицию и вовлечь в 

нее ряд стран Юго-Восточной, Центральной и Северной Европы. 20 ноября 

1940 к в нее вступила Венгрия, 23 ноября – Румыния, 1 марта 1941 – Болгария, 

в начале июня – Финляндия. 

В первой половине 1941 Сталин попытался дипломатическим путем 

обеспечить нейтралитет Турции, Югославии и Японии в назревающем военном 

конфликте с немцами: в марте 1941 советское правительство добилось от 

Турции обещания сохранять нейтралитет в случае нападения третьей страны на 

СССР; 5 апреля 1941 был подписан договор о дружбе и ненападении с 

Югославией, однако через несколько дней Югославия была оккупирована 

немцами; 13 апреля СССР заключил договор о ненападении с Японией. 15 мая 

Генштаб армии представил Сталину Соображения по плану стратегического 

развертывания о нанесении предупреждающего удара по Германии; по 

утверждению зам. начштаба Г.К.Жукова, тот отказался одобрить этот 

документ. Однако уже 15 июня советские войска начали стратегическое 

развертывание и выдвижение к западной границе. Согласно одной версии, это 



делалось с целью нанесения удара по Румынии и оккупированной немцами 

Польше, согласно другой, чтобы испугать Гитлера и заставить его отказаться от 

планов нападения на СССР. 

Первый этап немецкого наступления (22 июня — 10 июля 1941). 
Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же 

день была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной 

техники; немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе (выведено из 

строя ок. 1200 самолетов, большинство из них даже не успели взлететь). На 

ленинградском направлении танки противника глубоко вклинилась на 

литовскую территорию. Попытка командования Северо-Западного фронта 

(СЗФ) нанести контрудар силами двух механизированных корпусов (ок. 1400 

тыс. танков) окончилась провалом, и 25 июня было принято решение об отводе 

войск на рубеж Западной Двины. Однако уже 26 июня немецкая 4-я танковая 

группа форсировала Западную Двину у Даугавпилса и стала развивать 

наступление на псковском направлении. 27 июня части Красной Армии 

оставили Лиепаю. 18-я немецкая армия заняла Ригу и вышла в южную 

Эстонию. 9 июля пал Псков. 

Еще более тяжелая ситуация сложилась на Западном фронте (ЗФ). 

Контрудары 6-го и 14-го танковых корпусов РККА провалились; в ходе боев 

23-25 июня основные силы Западного фронта были разбиты. 3-я немецкая 

танковая группа (Гот), развивая наступление на вильнюсском направлении, 

обошла 3-ю и 10-ю армии с севера, а 2-я танковая группа (Х.В.Гудериан), 

оставив в тылу Брестскую крепость (она держалась до 20 июля), прорвалась к 

Барановичам и обошла их с юга. Несмотря на упорное сопротивление, 

оказанное немцам на подходе к Минску 100-й дивизией, 28 июня они взяли 

столицу Белоруссии и замкнули кольцо окружения, в которое попало 

одиннадцать дивизий. По решению военного трибунала Павлов и его начальник 

штаба В.Е.Климовских были расстреляны; войска ЗФ возглавил нарком 

обороны С.К.Тимошенко. В начале июля механизированные соединения 

Гудериана и Гота преодолели рубеж советской обороны на Березине и 

устремились к Витебску, однако неожиданно натолкнулись на войска Второго 

стратегического эшелона (пять армий). В ходе танкового сражения 6-8 июля 

между Оршей и Витебском немцы нанесли поражение советским войскам и 10 

июля взяли Витебск. Уцелевшие части отошли за Днепр и остановились на 

линии Полоцк — Липецк — Орша — Жлобин. 

Военные действия вермахта на юге, где находилась самая мощная 

группировка РККА, оказались не столь успешными. Стремясь остановить 

наступление 1-ой немецкой танковой группы Клейста, командование Юго-

Западного фронта (ЮЗФ) нанесло контрудар силами шести механизированных 

корпусов (более 1700 танков). В ходе крупнейшего танкового сражения 

Великой Отечественной войны 26-29 июня в районе Луцка, Ровно и Бродов 

советские войска не смогли разбить противника и понесли огромные потери 

(60% всех танков ЮЗФ), однако они помешали немцам осуществить 

стратегический прорыв и отрезать львовскую группировку (6-я и 26-я армии) от 

остальных сил. К 1 июля войска ЮЗФ отошли на укрепленный рубеж 



Коростень - Новоград Волынский - Проскуров. В начале июля немцы прорвали 

правое крыло ЮЗФ под Новоградом Волынским и захватили Бердичев и 

Житомир, но благодаря контрударам советских войск их дальнейшее 

продвижение было остановлено. 

2 июля, после вступления в войну Румынии, германо-румынские войска 

форсировали Прут на стыке ЮЗФ и Южного фронта (ЮЗ; образован 25 июня) и 

устремились к Могилеву Подольскому. К 10 июля они вышли к Днестру. 

26 июня в войну вступила Финляндия. 29 июня германо-финские войска 

предприняли наступление в Заполярье на Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, но 

не смогли продвинуться вглубь советской территории. 

Ко второй декаде июля 1941 немцы разгромили главные силы СЗФ и ЗФ 

(шесть армий) и захватили северную Молдавию, западную Украину, большую 

часть Белоруссии, Литву, Латвию и южную Эстонию. Тем не менее, 

командованию вермахта не удалось решить главной задачи - уничтожить все 

силы РККА к западу от двинско-днепровского рубежа. 

Главной причиной поражений Красной Армии, несмотря на ее 

количественное и нередко качественное (танки Т-34 и КВ) техническое 

превосходство, стала слабая подготовка рядового и офицерского состава, 

низкий уровень эксплуатации военной техники и отсутствие у войск опыта 

ведения крупных войсковых операций в условиях современной войны. 

Второй период. Период коренного перелома (19 ноября 1942—1943) 

Победа под Сталинградом (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943). 
Сосредоточив к середине ноября значительные силы на южном 

направлении, советское командование приступило к осуществлению операции 

«Сатурн» по окружению и разгрому немецких (6-я и 4-я танковая армии) и 

румынских (3-я и 4-я армии) войск под Сталинградом. 19 ноября части ЮЗФ 

прорвали оборону 3-й румынской армии и 21 ноября взяли у Распопинской 

взяли в клещи пять румынских дивизий. 20 ноября войска Сталинградского 

фронта пробили брешь в обороне 4-й румынской армии южнее города. 23 

ноября подразделения двух фронтов соединились у Советского и окружили 

сталинградскую группировку противника (6-я армия Ф.Паулюса; 330 тыс. чел.). 

Для ее спасения командование вермахта в конце ноября создало группу армий 

«Дон» (Э.Манштейн); 12 декабря она предприняла наступление из района 

Котельниковского, но 23 декабря была остановлена на р.Мышкова. 16 декабря 

войска Воронежского и Юго-Западного фронтов начали операцию «Малый 

Сатурн» на Среднем Дону, разгромили 8-ю итальянскую армию и к 30 декабря 

вышли на рубеж Никольское – Ильинка; немцам пришлось отказаться от 

планов деблокады 6-й армии. Их попытка организовать ее снабжение по 

воздуху была сорвана активными действиями советской авиации. 10 января 

Донской фронт приступил к операции «Кольцо» по уничтожению окруженных 

в Сталинграде немецких войск. 26 января 6-я армия была рассечена на две 

части. 31 января капитулировала южная группировка во главе с Ф.Паулюсом, 2 

февраля – северная; в плен попало 91 тыс. чел. 

Сталинградская битва, несмотря на большие потери советских войск (ок. 

1,1 млн.; потери немцев и их союзников составили 800 тыс.), стала началом 



коренного перелома в Великой Отечественной войне. Красная Армия впервые 

осуществила успешную наступательную операцию нескольких фронтов по 

окружению и разгрому вражеской группировки. Вермахт потерпел крупнейшее 

поражение и утратил стратегическую инициативу. Япония и Турция отказались 

от намерения вступить в войну на стороне Германии. 

К этому времени произошел перелом и в сфере советской военной 

экономики. Уже зимой 1941/1942 удалось остановить спад в машиностроении. 

С марта 1942 начался подъем черной металлургии, со второй половины 1942 – 

энергетики и топливной промышленности. К началу 1943 обозначился явный 

экономический перевес СССР над Германией. 

Наступательные действия Красной Армии на центральном направлении в 

ноябре 1942 – январе 1943. Одновременно с операцией «Сатурн» силами 

Калининского и Западного фронтов была проведена операция «Марс» 

(Ржевско-Сычевская) с целью ликвидации ржевско-вяземского плацдарма. 25 

ноября войска КалФ прорвали оборону вермахта у Белого и Нелидова, 3 

декабря – на участке Нелюбино – Литвиново, но в результате немецкого 

контрудара были окружены у Белого. Соединения ЗФ пробились через 

железную дорогу Ржев – Сычевка и совершили рейд по вражеским тылам, 

однако значительные потери и недостаток танков, орудий и боеприпасов 

вынудили их остановиться. 20 декабря операцию пришлось прекратить. Потери 

Красной Армии составили, по разным данным, от 200 до 500 тыс. чел., но эта 

операция не позволила немцам перебросить часть сил с центрального 

направления под Сталинград. 

Более удачным оказалось наступление КалФ на великолукском 

направлении (24 ноября 1942 – 20 января 1943). 17 января его войска заняли 

Великие Луки. Был расширен Торопецкий выступ, нависший над левым 

флангом группы армий «Центр». 

Третий период: Победа! Поражение Германии. (1944 — 9 мая 1945) 

После череды неудач в течение всего 1943 Германия понесла 

значительные потери, но по-прежнему была сильным противником. Германское 

командование отказалось от попыток перехватить стратегическую инициативу 

и перешло к жесткой обороне. Главной задачей вермахта на севере стало не 

допустить прорыва Красной Армии в Прибалтику и Восточную Пруссию, в 

центре к границе с Польшей, а на юге к Днестру и Карпатам. 

«Десять Сталинских ударов» 
Термин «Десять ударов Советской Армии» появился уже после того, как 

наступательные операции были проведены, в 1944 году ни о каких «ударах» 

речь ещё не шла, а операции замысливались и проводились, исходя из логики 

событий и общих стратегических планов на этот год. Впервые «десять ударов» 

были перечислены лично И. В. Сталиным в первой части своего доклада «27-я 

годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» от 6 ноября 

1944 года на торжественном заседании Московского Совета депутатов 

трудящихся. Термин «Десять сталинских ударов» был вызван к жизни не 

только и не столько культом личности И. В. Сталина, а констатацией того 

факта, что эти десять ударов были нанесены армией под руководством 



Верховного Главнокомандующего, тогда ещё Маршала Советского Союза И. В. 

Сталина. 

Ленинградско-Новгородская операция Красной Армии (14 января – 1 

марта 1944). 
Стремясь окончательно устранить угрозу Ленинграду и начать 

освобождение северо-западных областей СССР, Ставка разработала план 

разгрома группы армий «Север» силами Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. 14 января войска Ленинградского и Волховского 

фронтов развернули наступление к югу от Ленинграда и под Новгородом. 

Нанеся поражение 18-й немецкой армии и оттеснив ее к Луге, они освободили 

19 января Красное Село и Ропшу, 20 января Новгород, 21 января Мгу, 28 

января Любань, 29 января Чудово. В начале февраля части Ленинградского и 

Волховского фронтов вышли на подступы к Нарве, Гдову и Луге; 4 февраля они 

взяли Гдов, 12 февраля Лугу. Угроза окружения вынудила 18-ю армию 

поспешно отступить на юго-запад. 17 февраля 2-й Прибалтийский Фронт 

осуществил серию ударов против 16-й немецкой армии на р.Ловать; 18 февраля 

его войска заняли Старую Руссу, 21 февраля Холм, 24 февраля Дно, 29 февраля 

Новоржев. В начале марта Красная Армия достигла оборонительной линии 

«Пантера» (Нарва – Чудское оз. – Псков – Остров); была освобождена большая 

часть Ленинградской и Калининской областей. 

Примерные вопросы студентам 

1 Какое положение в мире сложилось накануне второй мировой войны? 

2 Назовите причины Великой Отечественной войны. 

3 Определите соотношение сил между противоборствующими коалициями? 

4 Что предшествовало начальному периоду войны (22 июня 1941 - 18 

ноября 1942). 

5 Назовите даты первого этапа немецкого наступления? 

6 Назовите дату, контрнаступления советских войск? 

7 Назовите основные моменты второго периода в войне?  

8 Какие важные сражения произошли в период коренного перелома? 

9 Опишите третий период в Великой отечественной войне? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ,  

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

4 http://ru.wikipedia.org 

5 http://student.ru 

 

Лекция3. Эпоха «государства благоденствия» 

Основные понятия 

Экономическое развитие, структурно-эконмический кризис, 

экономическая модернизация 

http://ru.wikipedia.org/
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План лекции 

1. Экономическое развитие стран Запада в середине XX века 

2. Структурно-экономический кризис 70х-нач.80-х годов 

3. Экономическая модернизация в странах Европы и США 

4. Новые индустриальные страны «догоняющего развития» в 70-80гг., 

страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии 

Вступление 

Идеи государства благоденствия и сам этот термин впервые появились в 

общественно-политической мысли  Германии в 80-е гг. XIX столетия. Стремясь 

ослабить влияние партии социал-демократов, правительство О. фон Бисмарка 

подготовило тогда серию законов о страховании рабочих промышленных 

предприятий. Как указывалось в правительственном заявлении по этому 

поводу, лечение социальных недугов требует применения не только 

репрессивных мер против социал-демократов, но и заботы о «благосостоянии 

рабочих». Социальная политика была возведена в ранг официальной доктрины 

Германии. Она получила закрепление в Веймарской конституции 1919 г. – 

первой европейской конституции, наделившей граждан социальными правами 

(правами на объединение в профсоюзы, защиту от безработицы, охрану 

здоровья и трудоспособности). С конца XIX в. отдельные меры в области 

социальной политики начинают осуществлять и другие государства, однако ее 

развитие было прервано экономическим кризисом 30-х гг. 

Процессы формирования идеологии общественного благоденствия 

возобновились после  второй мировой войны. Кейнсианские представления о 

всеобщей занятости и высоких доходах населения оказали ощутимое влияние 

на реформы, проведенные социал-демократами Швеции и лейбористами 

Великобритании. 

Под политикой социального благоденствия в 40–50гг. понимали 

программы, направленные на достижение высокого жизненного уровня 

населения путем создания государственных систем образования, 

здравоохранения и поддержки жилищного строительства, а также оказания 

помощи гражданам, которые не в состоянии собственными силами обеспечить 

себе минимум доходов. В последующие годы эти программы дополнялись 

положениями о демографической политике государства, его задачах в области 

охраны окружающей среды, превенции социальных отклонений, защиты 

национальной культуры и др. Социальная политика промышленно развитых 

стран нашла отражение в многочисленных работах, опубликованных в 

Великобритании и США, где за ней закрепилось название политики 

государства благоденствия. 

Основная часть 

Экономическое развитие стран Запада в середине XX века 

В 1938-1939 гг. динамика экономического развития ведущих стран Запада 

начала существенно меняться. Но причины наметившегося подъема были 

связаны в основном с развертыванием государственных военно-промышленных 

программ. Это касалось не только Германии, Италии и Японии, уже открыто 

делавших ставку на развязывание мировой войны, но и демократических стран 



Запада. В 1937 г. в Великобритании была принята программа вооружений на 

1,5 млрд ф. ст. британское правительство также приняло решение о создании 

стратегических запасов сырья и продовольствия. В следующем году 

правительство Даладье во Франции начало финансировать крупномасштабную 

«программу довооружений» (2 млрд фр.), в развитие которой в 1939 г. была 

принята программа создания «режима направляемой экономики» с дальнейшим 

усилением государственного регулирования. Ситуация фактически повторяла 

процессы, происходившие в экономике западных стран накануне Первой 

мировой войны. Лишь в США администрация Ф. Рузвельта пыталась 

продолжить политику структурной перестройки, сочетая прямое 

государственное регулирование со стимулирующими методами.   

В 1938 г. здесь была начата реализация плана «подкачки насоса» - 

интенсивного стимулирования совокупного спроса за счет дефицитного 

финансирования. Инфляционная политика привела к  образованию уже в 1939г. 

бюджетного дефицита в 2,2 млрд долл., но существенно повысила уровень 

занятости и впервые после «Великой депрессии» обеспечила рост 

потребительского спроса. Но со вступлением США во Вторую мировую войну 

и американское правительство было вынуждено перейти к приоритетному 

развитию военно-промышленного комплекса.  

Структурно-экономический кризис 70х-нач.80-х  годов 

1971г. стал симптомом мировых кризисов. В 73г. наступил кризис, 

связанный со следующим: все послевоенное экономическое развитие шло за 

счет использования очень дешевой и неограниченной в количествах нефти. В 

73г. когда разразился энергетический кризис (до этого цена на сырую нефть за 

одну баррель = 159 литров составляла 2 доллара), его вызвала организация 

стран экспортеров нефти (1960г) – ОПЕК. В 73г. она установила контроль над 

ценами и за 1 год она повысила их в 4 раза. А до конца 70х годов они еще 

повысились в 12раз. Так что цена повысилась с 2 до  35 долларов, это резко 

изменило ситуацию на Западе. Повысилась цена на бензин и другие 

нефтепродукты, и снизился спрос на них. Это вызвало ценовую реакцию, и 

вызвало мировой экономический кризис 

Стали отказываться от крупных автомобилей, и переходить на 

малометражки. Кризис распространился на отрасли обеспечивающие 

автомобилестроение, на строительный комплекс, так как отопление 

происходило за счет мазута. Удар пришелся и на металлургию, за период с 73-

75 гг. падение составило 13% продолжительность кризиса 12 мес. Но этот 

кризис выделяется тем, что происходил  в особых условиях. Обычно товарные 

цены во время кризиса понижаются, но здесь произошло наоборот, они 

повысились. Одновременно обычно происходит повышение безработицы, в 

условиях затрудненного сбыта предприятия останавливаются. Здесь 

безработица имела место, но происходит повышение заработной платы. Это 

объяснялось высокими темпами инфляции,  поэтому в это время профсоюзы 

особенно настаивают на повышении зарплаты.  

После преодоления кризиса страны развернули массированную 

программу экономии энергии и развития собственной добычи нефти. К началу 



80х г.  сокращение потребления энергии произошло на 36%.  Но все это не 

помешало разразиться новому кризису, который начался в 80е г. в США, в 87г. 

он охватил Европу, 82г. - Японию. Падение производства было ниже чем во 

время предыдущего кризиса в СССР – 4%, в США – 9%. Фаза падения была 

длительной.  Кризис в это время совпал с перестройкой связанной с 

автоматизацией производства. Значительно увеличилось количество 

безработных (32 млн. в США). Кризис почти не коснулся электроники и других 

динамично развивавшихся отраслей. 

Постепенно  происходит разочарование в политике Кейсианства. К 

власти приходят консерваторы. Происходит пересмотр целей экономической 

политики. Фридман (Чикагский университет) – монетаризм. Они отвергали 

вмешательство государства в экономику.  Государство должно быть нейтрально 

его единственная функция поддержание стабильности денежной системы. 

Правительство консерваторов начали отказываться от прежних функций. Стали 

урезать социальные программы. В общем, правительству консерваторов 

удалось сбить ту инфляцию, которая свидетельствовала  в 70е гг. Они 

установили контроль над денежной массой. Но в США появился новый бич: 

бюджетный дефицит. Это началось в середине 70х гг., когда правительство 

Рейгана начало, гонку вооружений, рассчитывая на подрыв сил СССР. Но такие 

программы привели к увеличению бюджетных расходов  на вооружение,  а 

правительство отказалось от инфляционного инвестирования, и стало понижать 

налоговые ставки. Доходность американского бюджета падала, правительство 

США стало покрывать свои расходы путем займов на мировом финансовом 

рынке, т.е. за счет продажи ценных бумаг. Таким образом, в США устремились 

деньги со всего мира, это привело к «обескровлению» экономики других стран, 

нехватке средств для частных кредитов и повышению ссудного %. Это 

способствовало кризису 80х гг. 

Постепенно с приходом Горбачева, и отказом  от политики «гонки 

вооружений» отпала необходимость в огромных инвестициях в военный 

комплекс и кризис постепенно ликвидировался.  

Экономическая модернизация в странах  Европы и США 

Экономическая модернизация предусматривает интенсификацию 

процесса экономического воспроизводства, которая достигается благодаря  

росту дифференциации труда, энергетического  оборудования производства, 

превращения  науки в производственную (экономическую) силу и развития 

рационального управления производством. 

Ее  составляющими являются: 

замена силы человека или животного неодушевленными источниками 

энергии, такими как пар, электричество или атомная энергия, используемые в 

производстве, распределении, транспорте и коммуникации; 

 отделение экономической деятельности от традиционалистского 

окружения; 

 прогрессирующая замена орудий труда машинами и сложными 

технологиями; 



 рост в количественном и качественном отношении вторичного 

(промышленность и торговля) и третичного (обслуживание) секторов 

экономики при одновременном сокращении первичного (добыча); 

 возрастающая специализация экономических ролей и кластеров 

экономической деятельности - производства, потребления и 

распределения; 

 обеспечение самоподдержки в росте экономики — как минимум, 

обеспечение роста, достаточного для одновременного регулярного 

расширения производства и потребления; 

 растущая индустриализация. 

Модернизация стала фактором создания экономических форм и 

институтов, способствующих развитию и доминированию товарно-денежных 

отношений в производстве, потреблении и принуждении к труду, что  привело 

к развитию капитализма. Это, в свою очередь, повлекло развитие и 

распространение рыночных отношений, формирование и развитие 

национальных и транснациональных рынков. Использование достижений науки 

в бизнесе способствовало научно-технической революции и превращению 

науки в одну из важных производственных сил. Экономическая модернизация 

также предполагает постоянное совершенствование методов управления 

экономикой и производственных технологий, что способствовало появлению 

рациональной бюрократии, менеджмента и экономической науки. 

Процесс модернизации в странах Европы и  США растянулся на 

несколько столетий и прошел через ряд этапов, в ходе которых менялись 

производительные силы общества и сами люди. Поэтому отечественные 

исследователи выделяют социально-технико-экономические типы 

модернизаций.  

Первая модернизация в истории началась в Западной Европе в 16-17вв. 

Она знаменовала собой переход от естественных производительных сил к 

общественным, это – эпоха мануфактур и технического разделения труда. В 

этот период шло первоначальное накопление капитала, складывались основные 

классы буржуазного общества, утверждалось отчуждение массы работников от 

собственности  на средства производства. Эта модернизация называется 

доиндустриальой.  

Вторая модернизация в истории западной цивилизации – переход от 

мануфактурного к фабрично-заводскому производству (промышленный 

переворот) и последовавшая за ним индустриализация. Это – 

раннеиндустриальная модернизация. Раньше всех промышленный переворот 

начался в Англии – в 60-е г. 18 века. Завершение промышленного переворота в 

развитых странах Запада приходится на 50-60 г. 19 века. В ходе 

раннеиндустриальной модернизации общество расслоилось на буржуа и 

пролетариев, выявились их классовые интересы, которые отразились в развитии 

классовой борьбы. В эту эпоху усилилось отчуждение людей друг от друга, от 

результатов труда, от природы.  

Следующая модернизация –позднеиндустриальная - проходила в США в 

1914-1929г., в Западной Европе в 30-50 г., в Японии - в 50-60-х г. Благодаря 



научной организации труда (система Ф. Тейлора), поточно-конвейерному 

производству (возникло на заводах Г. Форда, Л. Рено в 1913-1914г.), а также 

государственному регулированию экономических и социальных отношений, 

теоретически обоснованному английским экономистом Дж. М. Кейнсом , в 

позднеиндустриальную эпоху осуществилась структурная перестройка 

экономики. Производство оказалось переориентированным на массовый 

выпуск стандартной продукции – технически сложных предметов длительного 

пользования для личного потребления (автомобилей, холодильников, 

пылесосов, мебели).  

Новая модель экономического роста – за счет увеличения потребления – 

требовала  перемен как в облике рабочего, так и предпринимателя. Для работы 

у конвейера требовались работоспособные, дисциплинированные рабочие. 

Приспособление к новой организации труда осуществлялось как с помощью 

экономических стимулов, так и с помощью принуждения. На смену старому 

предпринимателю, получающему прибыль за счет повышения цен и снижения 

заработной платы, пришел предприниматель – управляющий, специально 

подготовленный профессионал, умеющий организовать управление, 

владеющий знаниями по инженерной социологии, психологии, менеджменту 

(технократ).  

В ходе позднеиндустриальной модернизации было создано общество 

массового потребления, символом которого явился личный автомобиль, а также 

в значительной мере реализовались идеи западноевропейской социал-

демократии (достижение большей социальной справедливости с помощью 

системы социального страхования, льготного или бесплатного образования, 

укрепление демократических институтов и расширение прав личности), т.е. 

было создано «государство благосостояния». 

Таким образом, позднеиндустриальная модернизация сгладила присущие 

старому капитализму формы отчуждения человека (от средств производства и 

существования, от социальных гарантий, образования, культуры). Но, по 

мнению исследователей, а также представителей литературы и искусства, на 

смену старым пришли новые формы отчуждения: формализация отношений 

между людьми, подавление человека потоком материальных благ и 

гигантскими мегаполисами, стандартизация предметов потребления и образа 

жизни, ведущие к утрате людьми своей индивидуальности. Тем не менее 

создание общества массового потребления позволило странам Запада в 50-60 г. 

вступить в НТР, благодаря которой позднеиндустриальная модернизация стала 

перерастать в постмодернизацию.  

Помимо типов модернизаций (доиндустриальной, раннеиндустриальной, 

позднеиндустриальной ) отечественные исследователи выделяют органичный и 

неорганичный характер модернизаций в разных странах. Модернизация была 

органичной в странах первого эшелона капиталистического развития. К нему 

относятся страны Западной Европы и Северная Америка. В европейских 

странах в 14-19вв. самопроизвольно зародились и постепенно накапливались 

экономические, политические, социальные, правовые, культурные предпосылки 

становления буржуазного общества. Для органичной модернизации характерны 



раннее разложение феодального землевладения, наличие в недрах старого 

общества общественных форм, которые по мере буржуазной эволюции 

наполнялись новым содержанием: наемный труд, акционерные общества, 

банки, парламентские учреждения, утилизация римского права. 

Ряд авторов не относит к первому эшелону Германию, Италию, Австрию, 

Испанию, мотивируя это тем, что в этих странах имели место неравномерность 

социально-экономического развития, сильные докапиталистические пережитки, 

консерватизм политической надстройки. Другие же исследователи (и мы будем 

исходить из этой точки зрения) обращают внимание на общую культурно-

цивилизационную основу указанных и развитых стран. Все эти страны 

возникли в результате синтеза античности и варварского мира, под 

воздействием римско-католической церкви и прошли через Возрождение, 

Реформацию и Просвещение. Благодаря этому, а также территориальному и 

геополитическому единству с Западной Европой, вышеперечисленные 

государства на определенных исторических этапах оказывались в состоянии 

быстро подтянуться до уровня развитых стран. 

Таким образом, модернизации в странах первого эшелона 

капиталистического развития органично вытекали из недр старого 

традиционного общества, осуществление перехода от одной  фазы к другой не 

нарушало преемственности развития, перемены охватывали все  сферы 

общественной жизни. Модернизация на Западе началась с зарождения и  

распространения модернизаторских идей. 

Несмотря на органичный характер, модернизации в странах Запада 

сопровождались революциями, классовыми столкновениями и даже 

возникновением фашистских режимов. Если сопротивление старых социальных 

сил преодолевалось медленно, то процесс  модернизации затягивался (во 

Франции  – до середины 60-х годов, в Италии – до конца 50-х и от части 80-х 

годов 20 века). Но во всех странах первого эшелона модернизации 

осуществлялись «снизу» субъектами обновления и «сверху» с помощью 

государства и права. 

В странах второго и третьего эшелонов капиталистического развития 

модернизации были неорганичными. Ко второму эшелону  относят страны 

Восточной и Юго-Восточной  Европы (в том числе и Россию), а также Японию, 

Турцию, Грецию, Бразилию, Аргентину, Чили. Страны третьего эшелона – это 

колониальные и зависимые страны Азии, Африки, Латинской Америки.  

В странах второго эшелона были собственные предпосылки 

индустриального производства. Но в сравнении со странами Запада они были 

выражены слабее, а некоторые вовсе отсутствовали. Поэтому модернизации в 

этих странах начинались под влиянием внешних  факторов, а именно: 

обострение экономической  конкуренции и перспектива потери экономической 

независимости, поражение в войне, военная угроза. 

Что же касается стран третьего эшелона, то в них модернизация 

осуществлялась через и результаты ее проявлялись лишь в крупных 

административных центрах. Подавляющая масса населения  продолжала жить в 

рамках прежнего традиционного уклада жизни. 



Новые индустриальные страны «догоняющего развития» в 70-80гг., 

страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии 

При всей специфике модернизационных процессов в странах «первого» и 

«второго» «эшелонов» они имели важную общую черту - модернизация 

воспринималась как своего рода «проект», исторический вызов, движение по 

пути прогресса, выполнение некой «исторической миссии» или, по крайней 

мере, защита собственной исторической самобытности. Даже в условиях 

органической модернизации, развивавшейся естественным и эволюционным 

образом, происходившие в обществе перемены получали ярко выраженное 

идеологическое, мировоззренческое осмысление, существенно меняли 

самоидентификацию человека и всю систему социализации личности. Однако 

существовала возможность проведения экономических преобразований и без 

подобного социокультурного подтекста, без непосредственной связи с 

идеологическими, конфессиональными, этническими факторами. В таких 

случаях речь шла не столько о целостной модернизации общества, сколько о 

целенаправленном и прагматичном формировании индустриального сектора 

экономики. Естественно, что полностью изолировать экономические и 

социокультурные процессы невозможно. Однако в условиях складывания в XX 

в. мировой экономической системы в некоторых странах появилась 

возможность использовать внешнеэкономические факторы для ускоренной 

индустриализации, асинхронной по отношению к внутреннему политическому 

и культурному развитию. Так сложился феномен «новых индустриальных 

стран» (НИС), к числу которых принято относить два региона - страны 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 

В латиноамериканских странах переход на стадию индустриально- 

агарного развития осуществлялся на протяжении почти всего XX в. Этот 

процесс не приобрел таких драматических форм, как в Восточной Европе, 

поскольку, за исключением Кубы, осуществлялся без экспансии 

коммунистической идеологии и без существенного отхода от рыночных 

принципов. Не сложились в этих странах и предпосылки фашизации общества, 

поскольку индустриализация на протяжении длительного времени оставалась 

локальным явлением, не затрагивающим большую часть населения. 

Социализация личности, базовые «координаты» мировосприятия по-прежнему 

строились на основе принадлежности человека к закрытым социальным 

группам (этносам, конфессиям, общине, церковному приходу, клану и т.п.). 

Самосознание человека оставалось корпоративным, основанным на 

коммунитарных принципах. В большинстве случаев индустриализация не 

нарушала традиционные основы социальной культуры и не провоцировала 

массовую маргинализацию общества. 

Решающее  значение для развертывания индустриализации в странах 

Латинской Америки имела благоприятная внешнеэкономическая  конъюнктура. 

Оставаясь нейтральными в годы Второй мировой войны и обладая большой 

ресурсной базой, латиноамериканские страны получили возможность активно 

включиться в систему мировой торговли. Модель индустриализации, 

сформировавшаяся в таких условиях, получила название 



«импортозамещающей». Ее особенностью стало создание предприятий 

обрабатывающей индустрии по мере постепенного вытеснения с местных 

рынков импортных изделий, которые ранее оплачивались выручкой от 

сырьевого и продовольственного экспорта. 

Первая фаза реформ, включающая создание предприятий  текстильной, 

швейной, кожевенной, обувной, деревообрабатывающей, мебельной и ряда 

других отраслей, производящих потребительские товары кратко- и 

среднесрочного пользования, охватила 1940-1950-е гг. Но потенциал  

импортозамещающей индустриализации оказался очень незначительным. В  

ходе ее развивалось производство, основанное на простых трудоинтенсив- ных 

технологиях, не требующее сложной системы смежных производств по 

выпуску исходных и вспомогательных материалов. Производство же основной 

массы потребительских и производственных товаров долговременного 

пользования, а также необходимой для их изготовления промежуточной 

продукции, с развитием которых связывались надежды на достижение 

промышленного самообеспечения, было затруднено. Для него не хватало ни 

инвестиционной, ни технологической базы. Низким оставался и объем 

реального платежеспособного спроса. 

Возникновение хозяйственных диспропорций заставило большинство 

латиноамериканских стран  встать в 1960-х гг. на путь «внешнеориентиро- 

ванного» экономического развития. Ставка была сделана на международную 

промышленную специализацию и кооперацию, в условиях которых можно 

было рассчитывать на ускоренное развитие специализированных экспортных 

отраслей и за счет доходов от него - на насыщение и структурирование 

внутреннего рынка. С учетом экспортных задач началась и активная 

модернизация аграрной сферы. Правда уже в 1970-х гг. стала очевидной 

опасность такой политики. Экспортная ориентация сельского хозяйства 

оказалась не способной обеспечить сбалансированную модернизацию всей этой 

сферы. А эффективность промышленности, в основном ориентированной на 

узкий внутренний рынок, оставалась небольшой. Эта индустрия развивалась 

главным образом экстенсивным путем - за счет вовлечения новых сырьевых и 

трудовых ресурсов. Производительность труда и капитала росли еще 

медленнее, чем объемы производства. Катализатором экономических проблем 

стала стремительно нарастающая инфляция. Внешний долг региона возрос с 

42,5 млрд долл. в 1975 г. до 176,4 млрд долл. в 1982 г. В предчувствии дефолта 

латиноамериканских стран началось массовое бегство капитала из Латинской 

Америки. В это тяжелейшее время в большинстве латиноамериканских стран 

началась серия радикальных реформ, получивших название «креольского 

неолиберализма». 

Новая модель модернизации предполагала становление экспортоори 

ентированной экономики, ведущая роль в которой от государства переходит к 

частному сектору. Основными направлениями реформ стали жесткая 

антиинфляционная политика, ликвидация дисбаланса во внешней торговле 

путем протекционистских мер, стимулирование экспорта, особенно 

нетрадиционного, налоговые реформы, приватизация, модернизация рынка 



рабочей силы. Несмотря на большие финансовые проблемы, сохранявшиеся на 

протяжении 1980-1990-х гг., успех экспортоориентированного экономического 

курса оказался очевидным. 

Еще одна группировка «новых индустриальных стран» сложилась в Юго-

Восточной  Азии в 1960-1970-х гг. Первыми азиатскими НИСами стали 

«маленькие драконы» - Гонконг, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. В 

1980-х гг. к этому уровню развития приблизились и «маленькие тигры» - 

Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины. Модель индустриализации, 

апробированная в этих странах, изначально была «экспортоориентированной». 

Получив приток иностранных инвестиций и новейшие технологии, азиатские 

страны начали экспортировать на мировой рынок дешевую и достаточно 

качественную продукцию. Причем ставка была сделана на производство или 

хотя бы сборку предметов длительного пользования (оборудование, 

автомобили, бытовая электронная техника). Экспортная выручка направлялась 

на модернизацию производства и, по примеру Японии, на развитие новых 

секторов экономики. Одновременно на внутреннем рынке действовала 

политика импортозамещения: местные потребители могли рассчитывать только 

на товары местного производства. 

Успех «креольского неолиберализма» в странах Латинской Америки и 

настоящий триумф азиатских «маленьких тигров» оказался особенно 

показательным на фоне экономических трудностей, переживаемых ведущими 

западными странами в 1970-х гг. Однако в дальнейшем ситуация разительно 

изменилась. В середине 1980-х гг. началось стремительное падение индекса 

торговой активности развивающихся стран. Причиной стал глобальный кризис 

неплатежей. Цены на традиционные продукты экспорта из регионов Африки, 

Латинской Америки, Азии значительно снизились. Сложилась ситуация, когда 

выплаты этих стран но внешним долгам начали превышать доходы от экспорта. 

В августе 1982 г. Мексика оказалась не в состоянии выплачивать свою 

задолженность иностранным коммерческим банкам. Вслед за этим кризис 

внешней задолженности стремительно распространился по 

латиноамериканскому региону, а затем превратился и в мировой. Несмотря на 

значительные усилия международных финансовых институтов, остановить рост 

внешнего долга развивающихся стран не удаюсь. Только за пять лет с 1987 по 

1993 г. он увеличился на 50 % и составил 1,5 трлн долл. В эти годы 

значительный прогресс был достигнут только в отношении финансовых 

обязательств латиноамериканских стран, но это не решало проблему в целом 

(особенно с учетом того, что в 1990-х гг. группа стран-должников пополнилась 

государствами СНГ). В свою очередь, глобальный кризис внешней 

задолженности стимулировал переориентацию внешних экономических связей 

ведущих стран Запада - если в первой половине XX в. до 60-70 % экспорта их 

промышленной продукции приходилось на колониальные и зависимые страны, 

то к началу 1960-х гг. этот показатель составлял лишь 40 %, а к началу 1990-х 

гг. - менее 30 %. 

Вплоть до середины 1990-х гг. более или  менее прочным оставалось 

положение азиатских НИСов.  



Сложившаяся ситуация в мировой экономике вызывает самые различные 

прогнозы и оценки - от самых пессимистических до умеренно-конструктивных. 

В любом случае становится очевидно, что процесс глобализации уже перестает 

быть экспортом определенных экономических моделей. Прямой перенос тех 

или иных рецептов финансовой или инвестиционной политики, заимствование 

тех или иных принципов менеджмента и маркетинга не приносит 

гарантированного успеха. Человечество начинает преодолевать синдром 

ускоренной модернизации, унаследованный от XX столетия. Экономическое 

развитие оказывается все теснее связано с политическими, социокультурными, 

демографическими, информационными процессами. Одновременно происходит 

радикальная перестройка самой модели экономического роста - складывание 

инновационной экономики информационного общества.  

Примерные вопросы студентам 

1 Что значит экономическое развитие? 

2 В чем проявляется структурно-эконмический кризис? 

3 Раскрыть понятие «экономическая модернизация» 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

4 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

5 http://ru.wikipedia.org 

6 http://student.ru 

 

Лекция 4. От Лиги наций к ООН 

Основные понятия 

Лига наций, международное сотрудничество, ООН, Совет Безопасности, 

Ассамблея, Устав, система мандатов, «холодная война», двухполярный мир 

План лекции 

1 Цели Лиги Наций 

2 Состав Лиги Наци1 

3 ООН, причины создания 

4 Деятельность ООН 

5 Генеральные Ассамблеи ООН 

6 Совет Безопасности 

Вступление 

Лига наций первая всемирная организация, в цели которой входило 

сохранение мира и развитие международного сотрудничества. Формально была 

основана 10 января 1920 и прекратила существование 18 апреля 1946 с 

образованием ООН. В Лиге наций нашли свое практическое выражение идеи и 

проекты, предлагавшиеся начиная с 17 в. вплоть до Первой мировой войны. Из 

http://ru.wikipedia.org/
http://student.ru/


65 крупных государств, существовавших на планете в 1920, все, за 

исключением США и Саудовской Аравии (образованной в 1932), в тот или 

иной период состояли членами Лиги. 

Основная часть 

Лига наций включала в себя государства - члены Лиги, Ассамблею, 

Совет, Секретариат, различные технические комиссии и вспомогательные 

службы. Структура, функции и полномочия Лиги были определены в Уставе. 

Годовой бюджет Лиги составлял около 6 млн. долларов. Местопребыванием 

главных органов Лиги была Женева (Швейцария). В Ассамблею входили 

представители всех государств, являвшихся членами Лиги наций. Сессии 

Ассамблеи проходили ежегодно в сентябре, кроме того, время от времени 

созывались специальные сессии. Каждый член Ассамблеи обладал одним 

голосом. Ассамблея обладала широкими полномочиями, которые охватывали 

всю сферу деятельности Лиги. Параграф 3 Устава гласил, что Ассамблея вправе 

рассматривать «любой вопрос, находящийся в сфере полномочий Лиги либо 

затрагивающий вопросы мира во всем мире». Внутренняя структура Ассамблеи 

отвечала принципам построения законодательного органа, она включала 7 

постоянных комиссий, которые обычно действовали параллельно техническим 

службам Лиги. Совет был изначально предназначен для представителей 9 

государств. Неучастие США сократило число членов Совета до 8. В течение 

последующих 20 лет эта цифра колебалась, и 1 января 1940 число членов 

Совета достигло 14. Членство в Совете могло быть постоянным, непостоянным 

и временным. Цель такого деления заключалась в том, чтобы предоставить 

право постоянного членства в Совете; представительство малых держав 

осуществлялось на основе принципа ротации. В соответствии с Уставом сессии 

Совета проводились 4 раза в год, не считая специальных сессий. Функции 

Совета, определенные Уставом, были столь же широкими, как и функции 

Ассамблеи, однако Совет имел исключительные права в решении проблем 

меньшинств, вопросов, связанных с системой мандатов, проблемы Данцига 

(Гданьска), Саара, в разрешении конфликтов и применении статей Устава, 

посвященных вопросам коллективной безопасности. Секретариат был 

административным органом Лиги. Секретариат действовал на постоянной 

основе и оказывал сильное воздействие на политику Лиги. Возглавлял 

Секретариат генеральный секретарь, административный руководитель Лиги. В 

1940 в штат Секретариата входили сотрудники из 50 стран мира. 

Основными целями Лиги было сохранение мира и  улучшение условий 

человеческой жизни. К числу мер, применяемых  для сохранения мира, 

относились сокращение и ограничение вооружений; обязательства  государств - 

членов Лиги выступать  против любой агрессии; взаимные соглашения по 

арбитражу, юридическому урегулированию или осуществлению специальных  

расследований Совета; соглашения членов Лиги о взаимных действиях в 

применении экономических и военных санкций. В дополнение к этим 

основным условиям был принят целый ряд различных положений, например о 

регистрации  договоров и защите меньшинств. Несмотря на то, что Лиге 

удалось урегулировать - в той или иной степени успешно - более сорока 



политических конфликтов, ее усилия по разрешению основных противоречий 

путем использования параграфа 16 Устава Лиги о коллективной безопасности 

привели к ее ослаблению и прекращению ее деятельности. Неудачная попытка 

Лиги применить в 1931 эффективные санкции против Японии, напавшей на 

Маньчжурию, еще более серьезная неспособность воздействовать на события в 

ходе итальянской агрессии против Эфиопии ясно продемонстрировали 

потенциальным агрессорам слабость механизма применения силовых решений 

в мирном урегулировании. Неудачи Лиги в решении политических проблем 

часто заслоняют ее достижения в социальной и гуманитарной области, 

преуменьшают значение ее деятельности в сфере международной 

экономической политики и финансового регулирования, международных 

сообщений и системы транзита, в улучшении системы здравоохранения во 

многих странах мира, научного сотрудничества, кодификации международного 

права, подготовки конференций по разоружению и других социальных и 

гуманитарных областях. К успехам следует отнести установление контроля за 

распространением опиума и работорговлей (в основном женщинами). Кроме 

того, были достигнуты значительные успехи в защите прав и интересов 

молодежи. Лига была тесно связана со своим юридическим органом - 

Постоянной палатой международного правосудия, имевшей собственную 

структуру и принимавшей самостоятельные решения. Кроме того, Лига тесно 

сотрудничала со многими международными организациями, которые не имели 

с ней официальных или исторически сложившихся связей. Исключение СССР 

из членов Лиги в 1939 привело к тому, что в ее составе осталась лишь одна 

великая держава - Великобритания. В критические дни, предшествовавшие 

сентябрю 1939, ни одна из стран не прибегла к помощи Лиги; к январю 1940 

Лига прекратила свою деятельность по урегулированию политических 

вопросов. На последней сессии Ассамблеи 18 апреля 1946 было принято 

решение о передаче имущества и материальных ценностей Лиги Организации 

Объединенных Наций, а ее социальные и экономические функции были 

объединены с деятельностью Экономического и Социального Совета. 

Несмотря на заявленные великие идеалы, Лига наций, подобно 

предшествующим межгосударственным союзам, явилась плодом европейской  

политической мысли и была в основном ориентирована на Европу (и на Запад  

в целом). Она отражала перспективу развития колониальных держав и их 

союзников, в значительной степени оставляя на заднем плане интересы 

необъятных земель и нищего населения стран Африки, Азии, Ближнего 

Востока и Латинской Америки, большинство из которых все еще находилось 

под колониальным гнетом. 

Организация объединенных наций (ООН), международная организация, 

основанная в 1945, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. ООН создана союзными 

державами-победительницами после окончания Второй мировой войны. Ее 

задачи определены Уставом ООН: «Поддерживать международный мир и 

безопасность и для этой цели принимать эффективные коллективные меры по 

предотвращению и устранению угрозы миру... Развивать дружественные 

отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и 



самоопределения народов. для обеспечения сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и всемерно способствовать развитию уважения прав 

человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии». 

Окончание «холодной войны» и символическое падение Берлинской 

стены не изменило основополагающие ценности мандата ООН, однако эта 

историческая веха трансформировала – как на международном, так и  на 

национальном уровнях – модели социальной организации и социальных 

структур, приведя их в соответствие с динамикой развития международной  

обстановки. В итоге обострились противоречия, с которыми и прежде 

сталкивалась ООН (между принципом суверенитета и правом народов на 

самоопределение, между правами человека и демократией). Утверждение, что 

основными целями ООН являются мир, прогресс и демократия, предполагает 

взаимозависимость этих ценностей, из чего вытекает следующий вывод: мир 

является предпосылкой, а демократия – важнейшим условием устойчивого 

развития. Спустя полвека после создания ООН и коллапса двуполярного мира 

глобализация становится фактической реальностью, что требует 

фундаментального пересмотра концепции государственности, так как ныне 

суверенитет неотделим от глобального сотрудничества. Действительно, в 

течение последнего десятилетия в ходе распада полиэтнических государств 

неоднократно вспыхивали межэтнические конфликты. Их предотвращение 

стало куда более трудной задачей, так как они все чаще возникают внутри 

государств, а не между ними. Все труднее для ООН поддерживать должное 

соотношение между уважением суверенитета государств и правом на 

вмешательство в их дела – касается ли это гражданских войн либо 

межплеменных столкновений. Вместе с тем в процессе укрепления глобальной 

взаимозависимости усиливается тенденция к демократизации и уважению прав 

человека, так как глобальный либерализм делает прозрачным неравенство 

рыночного потенциала наций-партнеров. Именно поэтому государственный 

суверенитет как основополагающее понятие идеологии правления все в 

большей мере соотносится с понятием законности. 

Генеральная Ассамблея занимает центральное место в качестве главного 

совещательного, директивного и представительного органа. Генеральная 

Ассамблея рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечения 

международного мира и безопасности; избирает непостоянных членов Совета 

Безопасности ООН, членов Экономического и Социального Совета; по 

рекомендации Совета Безопасности назначает Генерального секретаря ООН; 

совместно с Советом Безопасности избирает членов Международного Суда 

ООН; координирует международное сотрудничество в экономической, 

социальной, культурной и гуманитарной сферах; осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные в Уставе ООН. 

У Генеральной Ассамблеи сессионный порядок работы. Она может 

проводить регулярные, специальные и чрезвычайные специальные сессии. 



Ежегодная очередная сессия Ассамблеи открывается в третий вторник 

сентября и работает под руководством Председателя Генеральной Ассамблеи 

(или одного из его 21 заместителя) на пленарных заседаниях и в главных  

комитетах до полного исчерпания повестки дня. 

Генеральная Ассамблея, согласно её решению от 17 декабря 1993 года, 

имеет в своем  составе 6 комитетов, Генеральный комитет  и Комитет по 

проверке полномочий. 

В состав Генерального комитета входят Председатель Генеральной 

Ассамблеи; заместители Председателя, председатели главных комитетов, 

которые избираются с учетом принципа справедливого географического  

представительства пяти регионов (районов): Азии, Африки, Латинской 

Америки, Западной Европы (включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию) и 

Восточной Европы. 

Специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН  могут созываться по 

любому вопросу  по требованию Совета Безопасности в течение 15 дней со дня 

получения такого требования Генеральным секретарём ООН или большинства 

членов ООН. До конца 2006 года было созвано около 30 специальных сессий по 

вопросам, касающимся большинства государств мира: по правам человека, 

охране окружающей среды, борьбе с наркотиками. 

Чрезвычайные специальные сессии могут созываться по требованию 

Совета Безопасности ООН или большинства государств-членов ООН в течение 

24 часов после получения такого требования Генеральным секретарём ООН. 

Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, его решениям обязаны  подчиняться все 

члены ООН. Пять постоянных членов Совета Безопасности (Российская 

Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай) обладают правом вето. 

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пять членов Совета - 

постоянные (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), остальные 

десять членов (по терминологии Устава - «непостоянные») избираются в Совет 

в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом (пункт 2 статьи 23). 

К первоначальным членам ООН относятся 50 государств, подписавших 

Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года, а  также 

Польша. С 1946 года в ООН было принято около 150 государств (но при этом 

ряд государств, таких как Югославия и Чехословакия, вышли из состава ООН 

вследствие их разделения на независимые государства). 14 июля 2011 года, с 

принятием в члены ООН Южного Судана, число государств - членов ООН 

составило 193. 

В настоящее время членами ООН могут быть только международно-

признанные государства - субъекты международного права. Согласно Уставу 

ООН, приём в члены ООН открыт для всех «миролюбивых государств, которые 

примут на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которые, по суждению 

Организации, могут и желают эти обязательства выполнять». «Приём любого 

такого государства в Члены Организации производится постановлением 

Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности». Для приёма 

нового члена требуется поддержка как минимум 9 из 15 государств - членов 



Совета Безопасности (при этом 5 постоянных членов - Великобритания, Китай, 

Россия, США и Франция - могут наложить на решение вето), после чего вопрос 

передаётся в Генассамблею, где для принятия резолюции о вступлении 

требуется большинство в две трети. Новое государство становится членом ООН 

с даты резолюции Генеральной Ассамблеи. 

Среди первоначальных членов ООН были страны, не являвшиеся 

полноправными международно-признанными государствами: наряду с СССР, 

две его союзные республики - Белорусская ССР и Украинская ССР; колония 

Великобритании - Британская Индия (разделённая на ныне независимые члены 

-Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма); протекторат США - Филиппины; а 

также фактически независимые доминионы Великобритании - Австралийский 

Союз, Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканский  Союз. В сентябре 2011 

года заявку на принятие в члены ООН подала Палестинская автономия 

(частично-признанное Государство Палестина), однако удовлетворение этой 

заявки отложено до палестинско-израильского урегулирования и всеобщего 

международного признания Палестины. 

Кроме статуса члена, существует статус наблюдателя ООН, который 

может предшествовать вступлению в число полноправных членов. Статус 

наблюдателя присваивается путём голосования в Генеральной Ассамблее, 

решение принимается простым большинством. Наблюдателями ООН, а также 

членами специализированных учреждений ООН (например, ЮНЕСКО) могут 

быть как признанные, так и частично признанные государства и 

государственные образования. Так, наблюдателями являются Ватикан, 

Палестинская автономия, Мальтийский орден, а также некоторое время были, 

например, Австрия, Италия, Финляндия, Япония, Швейцария и другие страны, 

имевшие право вступления, но временно им не воспользовавшиеся по разным 

причинам. 

Примерные вопросы студентам 

1 В чем заключались основные цели создания Лиги Наций? 

2 Каков состав Лиги Наци? 

3 Что явилось предпосылкой создания ООН, причины создания? 

4 Какая основная деятельность ООН? 

5 Что решают Генеральные Ассамблеи ООН? 

6 Страны, входящие в Совет Безопасности, основная деятельность? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Маныкин А.С. Новая и Новейшая история Западной Европы и Америки. 

М.: «Слово», 2004. 

2. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран 

Европы и Америки. В 3 частях. – М., 2000. 

3. . Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

 

 

 

 



Раздел 2. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века. 

 

Лекция 5 «Оттепель» в СССР. 

Основные понятия 

Внутренняя политика, внешняя политика, культ личности 

План лекции 

1. Внутренняя политика 

2. Политические реформы Н, Хрущева 

3. Экономические реформы Н. Хрущева (50-е - середина 60-х гг.) 

4. Внешняя политика 

Вступление 

Внутренняя политика. После смерти Сталина в 1953 г. началась борьба за 

власть. Был расстрелян Берия - глава карательных органов, которого давно 

боялись и ненавидели. ЦК КПСС возглавил Н. С. Хрущёв, правительство- 

Г.М.Маленков, в 1955-1957 гг. — Н. А Булганин. На XX съезде КПСС доклад 

Хрущёва о культе личности Сталина. Началась реабилитация жертв 

сталинизма. В 1957 г. Молотов, Каганович, Маленков и др. пытались сместить 

Хрущёва с его поста, но он на июльском пленуме ЦК КПСС изгнал их из 

Политбюро, а позднее и из партии. В 1961 г. XXII съезд КПСС объявил курс на 

построение коммунизма к концу XX в. Хрущёв вызывал недовольство 

верхушки, поскольку часто принимал решения без учёта ее мнений и 

интересов. В октябре 1964г. он был смещен с поста Первого секретаря ЦК 

КПСС и председателя Совета Министров СССР.  

Основная часть 

Политические реформы Н, Хрущева 

После, отстранения Маленкова фактически главой государства 

становится Хрущев. XX съезд КПСС в феврале 1956 г . и выступление на нем 

Н. Хрущева с докладом о культе личности Сталина стали поворотным пунктом 

в истории, началом частичной десталинизации и демократизации жизни 

страны. В докладе приводились примеры беззаконий сталинского режима, 

которые связывались в основном лишь с деятельностью отдельных конкретных 

личностей, но о существовании тоталитарной системы вопрос не ставился. Это 

выступление укрепило авторитет Хрущева, что вызвало недовольство других 

партийных лидеров. В июне 1957 г . на Пленуме ЦК Ворошилов и Каганович 

попытались отстранить Хрущева от руководства. Но благодаря поддержке 

партийных лидеров представители оппозиции были осуждены коммунистами 

как «антипартийная группа». На том же Пленуме Хрущев добился введения в 

состав Президиума ЦК новых лиц, поддержавших его в трудный час, - 

Брежнева, Жукова, Игнатова и др. 

Продолжая свою реформаторскую линию, Хрущев успел сделать 

радикальные шаги в перестройке правящей партии. На XXII съезде в октябре 

1961 г. были внесены изменения в Устав КПСС, которые касались 

демократизации самой партии, условий приема в нее, расширения прав 

местных партийных организаций, расширения прав союзных республик. В 1957 



г . восстанавливались права депортированных при Сталине народов, в конце 50-

х гг. стали возникать различные формы общественного самоуправления и т.д. 

Экономические реформы Н. Хрущева (50-е - середина 60-х гг.) 

Достигнув с помощью курса на некоторую либерализацию режима 

относительной политической стабильности, Хрущев столкнулся с 

трудноразрешимыми экономическими проблемами. Реформы было решено 

начать сельского хозяйства. Предполагалось повысить государственные 

закупочные цены на продукцию колхозов, расширить посевные площади за 

счет целинных и залежных земель. Освоение целины на первых порах дало 

прибавку продовольствия. С другой стороны, оно проводилось в ущерб не 

только традиционным зерновым районам, но было научно не подготовлено. 

Поэтом}' вскоре целинные земли пришли в упадок. С марта 1955 г . началось 

реформирование планирования сельхозпроизводства. Целью провозглашалось 

сочетание централизованного руководства сельским хозяйством с расширением 

прав и хозяйственной инициативы на местах, т. е. децентрализация управления 

республик. Почти 15 тыс. предприятий было передано в ведение 

республиканских административных органов. В 1957 г. правительство 

приступило к упразднению отраслевых министерств и их замене 

территориальными органами управления, В республиках создавались СНХ 

(Советы народного хозяйства). Центральным аппаратом управления народным 

хозяйством становились СНХ СССР, ВСНХ СССР. В конце 1962 г . проведена 

одна из самых неудачных реформ: партийные организации были разделены на 

промышленные и сельские. 

В развитии промышленности большое внимание уделялось развитию 

легкой промышленности, результатом стал рост валовой продукции пищевой 

промышленности в 1,5 раза. Значительное место в общей стратегии Хрущева 

отводилось научно-техническому прогрессу в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. 

Серьезными недостатками экономических реформ стали управленческие 

просчеты, увеличение расходов на военные нужды, политизация и 

идеологизация в управлении народным хозяйством. Широко известны такие 

эксперименты как так называемые «рязанский мясной эксперимент», 

«кукурузная эпопея», выселение ученых-аграрников из Москвы в деревни, др. 

Нарастание кризисных явлений привело к социальной дестабилизации 

(подавление выступления рабочих в Новочеркасске в 1962 г ., разгон 

демонстрации студентов в 1958 г .). С целью снижения напряженности власти 

пошли на увеличение зарплаты в госсекторе, удвоение размеров пенсий, 

снижение пенсионного возраста, сокращение продолжительности рабочего дня. 

Кризис системы управления был налицо, однако Хрущев возложил всю вину на 

сельские партийные организации. Ситуация усугубилась значительным ростом 

бюрократического аппарата, смешением! функций, дублированием решений и 

т.д. Те же последствия имела и реформа центрального аппарата управления 

народным хозяйством (создание совнархозов). 

Таким образом, экономические и политические реформы Хрущева и 

носили ограниченный характер демократизации и. сводились к формальном 



структурной реорганизации, что неизбежно влекло кризисные явления. Кризис 

реформ привел к возникновению консервативных тенденции и восстановлению 

некоторых элементов тоталитаризма. Линия Хрущева на единоличное 

правление партийным и государственным аппаратом была расценена 

партийным и государственным аппаратом как стремление к новой диктатуре. В 

результате в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК Хрущев был смещен с занимаемых 

постов в партии и правительстве. 

Внешняя политика 

Либерализация внутренней политики сопровождалась либерализацией 

внешнеполитического курса. Советским руководством была выдвинута 

концепция о необходимости мирного сосуществования государств. СССР 

выступал с предложениями о сокращении вооружения и прекращении ядерных 

испытаний. Однако эти инициативы не были поддержаны западными 

державами, продолжавшими наращивание военного и потенциала НАТО. Для 

осуществления противовеса этому союзу, а также для военного сотрудничества 

социалистических стран и СССР в мае 1955 г . была создана Организация 

Варшавского Договора (СССР, Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, 

Болгария, Албания), и, смотря на консолидацию, внутри «социалистического 

лагеря» наблюдались противоречия, вылившиеся в антисоветские выступления 

(восстановление в Венгрии, 1956 г ., и берлинский кризис, 1961 г .). 

Вслед за «берлинским кризисом» последовал «карибский» ракетный 

кризис, поставивший мир на грань ядерной катастрофы. После победы на Кубе 

революционных сил во главе с Ф. Кастро США развернули подрывную войну 

против нового кубинского режима. В 1962 г . СССР решил помочь Кубе и 

разместил на острове ракеты с ядерными боеголовками. Узнав об этом, 

американские военные начали готовить немедленное нанесение ядерных ударов 

по кубинским и советским территориям с территорий США и Турции. 

Ситуацию в последний момент удалось разрешить только после прямых 

переговоров американского президента Дж. Кеннеди и Н. Хрущева (22-27 

октября 1962 г.). Карибский ракетный кризис стал кульминацией «холодной 

войны», после которого начался процесс улучшения отношений СССР и 

капиталистических стран и переход от противостояния к «мирном 

сосуществованию». 

На рубеже 50-60-х гг. СССР проявлял активность в отношениях со 

странами «третьего мира» (Юго-Восточная Азия, Ближний Восток), 

поддерживая коммунистические движения в Южном Вьетнаме, Лаосе, 

Таиланде, Малайзии, Бирме. Активно развивались отношения с Индией и 

Индонезией, Камбоджей, Непалом, Египтом, Алжиром, которые Советское 

правительство классифицировало как «развивающиеся страны 

социалистической ориентации». СССР стремился экономически и политически 

поддержать правительства этих государств с целью изоляции их от 

капиталистических стран. 

Примерные вопросы студентам 

1. Что обозначает термин «оттепель»? 

2. Какие глобальные кризисы произошли в это время? 



3. Какие реформы проводил Н. С. Хрущев? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

4 История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие./  Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 

2007.- 1263с. 

5 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

6 Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

системах, таблицах /авт. - сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 334с.   

 

Лекция 6. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в 

Основные понятия 

Международная политика, интервенция, кризис, разороужение 

План лекции 

1 1Основные тенденции в международной политике: 

а) характерные черты международной политики США и их союзников 

б) возрастание роли развивающихся в мировой политике. «Движение 

неприсоединения». 

2 Региональные конфликты: 

а) интервенция в Конго (Заир) 

б) Карибский кризис 1962 

в) израильская агрессия 1967 против арабских стран 

г) агрессия США во Вьетнаме. 

3 Борьба за нормализацией обстоятельств в Европе и за разоружение. Роль 

ООН международной жизни: 

а) проблема нормализации положения в Европе 

б) проблемы разоружения 

в) возрастание роли ООН в международной жизни. 

Вступление 

Внешняя политика СССР в начальный период «оттепели» велась в 

условиях «холодной войны». Для ее ослабления требовались новые, более 

дипломатические, гибкие подходы к решению мировых проблем. 

ХХ съездом КПСС (1956 г.) был определен принцип мирового 

сосуществования государств с различным социально-политическим строем, что 

позволило СССР направить усилия на разрядку международной 

напряженности. 



Политика мирного сосуществования, чередуя давление с компромиссами 

и не доводя дело до войны, объясняет сложное на первый взгляд переплетение 

противоречивых инициатив советской дипломатии, в период 1956 - 1964 гг. 

сочетавшей угрозы с предложениями разрядки мировой напряженности. 

Принятая в отношении Запада политика предполагала в первую очередь 

полное признание им итогов второй мировой войны и завоевания 

«социалистического лагеря». 

После ХХ съезда КПСС началось преодоление наиболее острых 

проявлений «холодной войны», стали налаживаться экономические, 

политические и культурные связи СССР с капиталистическими странами. 

Основная часть 

Изменения в международной жизни обусловили изменения 

доктринальных основ «внешнеполитического курса США. Вместо доктрины 

массированного возмездия «, которая допускала возможность ядерной войны 

против СССР, в начале 60-х гг. США и НАТО придумали доктрину «гибкого 

реагирования», которой допускалась возможность ограниченных всем их 

локальным применением ядерного оружия. 

Новые качества получили отношения между членами НАТО. В конце 50-

х - начале 60-х гг. нормализовалось отношения между Францией и ФРГ. В 

январе 1963 они подписали договор о сотрудничестве которым было открыт 

новый этап в развитии двусторонних политических и военных отношений. 

Крепли контакты между ФРГ и США, США и Великобританией. Вместе с тем 

во внешней политике Франции наметилась тенденция к более независимого от 

США курса, налаживания взаимопонимания с СССР. Реальным проявлением 

этой тенденции стал выход Франции в 1966 году с военной организации НАТО. 

Росла роль и определения в международных отношениях десятков 

молодых государств Азии и Африки, Латинской Америки, которые 

освободились от колониализма и стали на путь самостоятельного развития. 

В сентябре 1960 Белграде состоялась конференция глав государств и 

правительств 25 стран, которые не присоединились, положившего начало 

Движения.  

Главные принципы Движения: неприсоединения к военным блокам, 

поддержка борьбы за национальную независимость; внешняя политика в духе 

мирного сосуществования всех государств. Внутренняя неоднородность 

Движения приводила к росту разногласий. Взаимоотношения между 

участниками Движения осложняли конфликты по территориальным спорам, 

этнических, религиозных проблемах. Примером является пограничный 

конфликт между Пакистаном и Индией в сентябре 1965 г. и вылилось в 

открытую войну. 

В 1963 г. начинается религиозно-этнический конфликт между греческими 

и турецкими общинами на Кипре. Движение сыграло большую роль в борьбе 

против колониализма и расизма на Юге Африки, в португальских колониях - 

Атала и Мозамбике, ЮАР, Иродезии. Движение выступил с осуждением 

агрессивных действий в США против Кубы и Вьетнама в защиту арабских 

народов против израильской агрессии. Участники Движения создали в ООН 



«группу 77», которая ставила целью борьбу против неравноправия в 

международных экономических отношениях.  

Карибский кризис 1962 г. - это острый и опасный международный 

конфликт XX в. США, после того как в апреле 1961 кубинцы разбили 

контрреволюционное десант, стали выполнять планы прямого применения 

против Кубы войск. При содействии СССР революционная руководство Кубы 

приняло дополнительные меры для укрепления обороны. На территории Кубы 

были размещены ракеты среднего радиуса действия, которые обнаружила 

воздушная разведка США. 22 октября. 

Президент США Кеннеди объявил о введении с 24 октября «строгого 

карантина на все виды поступательного оружия, перевозились на Кубу» и 

объявил об осмотре представителями вооруженных сил всех стран ехали на 

Кубу. Это было объявлением морской и воздушной блокады Кубы, которую 

окружили американские сиди. 

Сначала СССР и Куба отказались признать «карантин», ссылаясь на 

существующие между двумя странами договоренности и на то, что ракеты не 

имеют специального назначения (не нацелено на территорию США). Возникла 

опасность военного столкновения СССР и США - мировая термоядерная война. 

В боевую готовность приведены американские войска в Европе, МВФ и 

авиация США. Аналогичные действия проводились и в СССР, «странах 

народной демократии» и ОВД. 

20 ноября 1962 Кеннеди объявил о снятии «карантина». На Кубу 

получили доступ корабли, поставляли остров всем необходимым. Мирное 

урегулирование кризиса обогатило опыт сверхдержав в деле мирного 

согласования острых кризисов; ослаблено напряжение и началась ее разрядка в 

мире. 

При поддержке США 1967 Израиль совершил дерзкий акт агрессии 

против арабских стран. Создаваясь снять с себя ответственность за решение 

агрессии, он ссылался на деятельность палестинской организации 

«Освобождение Палестины» (ООП) во главе с Арафатом, которые стремились 

ликвидировать Израиль.  

5 июня 1967 израильская авиация нанесла внезапный массовый удар по 

авиабазам Египта, Сирии и Ирландии. Израильские войска перешли границу 

этих государств. В этих условиях произошло экстренное заседание Совета 

Безопасности ООН. Ее с призывы о прекращении боевых действий Израиль 

проигнорировал. 

Советский Союз и его союзники 10 июня разорвали дипломатические 

отношения с Израилем и требовали прекратить агрессию. Военные действия 

продолжались до 10 июня, но в этой «6-дневной войне» Израиль успел 

захватить Сектор Газа (юг Египта), Синайский полуостров, восточную 

арабскую часть Иерусалима, западный палестинский берег р.Иордан, 

пограничные Голландские высоты более 60 тс. км2 (в 3 раза больше площади 

Израиля). Занято восточный берег Суэцкого канала и разрушено его. Война 

выявила неготовность арабских государств к отражению агрессии и их 

разобщенность. 



22 ноября 1967 после дебатов Совет Безопасности ООН принял 

резолюцию с требованием установления справедливого и прочного мира на 

основе вывода израильских вооруженных сил с оккупированных территорий. 

Израиль отказался ее выполнить, а США продолжат предоставляла ему 

экономическую и военную помощь. В этих условиях неурегулированных арабо-

израильского конфликта Ближний восток превратился в постоянный очаг 

напряжения. 

В 60-х гг обострилась обстановка и Индокитае. После заключения 

Женевских соглашений 1954 г., поражения Франции, вакуум силы стремились 

заполнить США. Они помешали национально-освободительного движения в 

Индокитае; пытались не допустить победы освободительного движения в 

Южном Вьетнаме, который был провозглашен республикой со столицей в 

Сайгоне. Вьетнам и дальше оставался разделенным. 5 августа США подвергли 

обстрелу приморские районы ДРВ. 7 августа Конгресс принял «Тонкинском 

декларацию» по которой президент США получил право на крупномасштабные 

действия вооруженных сил. 

С февраля 1965 США начинают массовые обстрелы территорий ДРВ (в 

течение 1965-1968 гг бросило 25 млн. авиабомб) введены многочисленные 

контингенты американских войск  

В защиту Вьетнама выступил СССР и его союзники. ДРВ они оказали 

помощь. США несли большие людские и материальные потери, но победы 

получить не могли. Весной 1968 президент Джонсон заявил, что США 

соглашается на переговоры с ДРВ. С 1 ноября 1968 бомбардировки территории 

ДРВ прекратилось. В январе 1969 года в Париже начинают 4-сторонние 

переговоры (США, ДРВ, зад Сайгона режим и НИВПВ) о мирном 

урегулировании вьетнамской проблемы. Однако война продолжалась 

Вьетнамский вопрос был решен лишь в 1973 г. 

10 января 1959 Советский Союз предложил новый проект мирного 

договора с Германией - одновременно заключить мир с ГДР и ФРГ. СССР 

предложил превратить Западный Берлин в самостоятельную политическую 

единицу. 

В декабре 1964 Польша выступила с инициативой созыва совещания 

европейских государств для рассмотрения вопросов коллективной 

безопасности в Европе. Страны-участницы ОВД предлагали обеспечения мира 

и безопасности на основе принципов мирного сосуществования, 

невмешательства во внутренние дела и признание нерушимости границ и 

принятие мер к военной разрядки.  

Проблема разоружения заняла важное место на встрече Хрущева и 

Кеннеди в Вене в июне 1961 г., где была выработано общее заявление. В 

сентябре 1961 Генеральная ассамблея ООН поддержала заявление глав 

правительств США и СССР, а в марте 1962 г. на реализацию идей в Женеве 

приступил к работе «Комитет 10» (+ 8 нейтральных государств). 

Велись переговоры о запрещении ядерных испытаний в 1958 г. между 

США, Великобританией и СССР, где был утвержден возможности проявлять 



ядерные взрывы с помощью национальных средств контроля. 5 августа 1963 - 

договор о запрещении ядерных испытаний. 

Запрещались испытания в атмосфере, космосе и под водой. К договору не 

присоединились Франция и Китай.. 

Глубокие перемены в сети обозначили и на ООН. К нему вступило много 

новых государств, образовавшихся из-за краха колониальной системы. Если в 

1955 г. в ООН входило 76 государств, то в 1961г. -103, 1971 -125. в 1961 году 

генеральным секретарем ООН был избран представитель Бирмы - У-Тан (до 

1971 г.). 

Вопрос о мирном договоре с Японией 

Советское правительство неоднократно предлагал приступить к 

подготовке мирного договора с Японией положив его выработки, как это 

предусматривалось Потсдамской правительством, Но правительство США не 

спешило заключить мирный договор с Японией, хотя часто говорил о 

готовности подписать такой. Отсутствие договора создавало неограниченные 

возможности для Японии американским монополиям. 

Конференция в Сан-Франциско 

Конференция проходила в Сан-Франциско 4-8 сентября 1951 В ее работе 

приняли участие 52 государства, в том числе социалистические страны - СССР, 

Польша, Чехословакия.  

Договор безопасности США и Японии 

В первые послевоенные годы много было сделано в области 

демократического мирного урегулирования. Однако разрыв США и Англии с 

политикой международного производства, которое осуществлялось в рамках 

антифашистской коалиции, не разрешило довести до конца послевоенное 

мирное урегулирование ни в Европе, ни на Дальнем Востоке. 

Примерные вопросы студентам 

1 Какие изменения в высшем партийно-государственном руководстве 

произошли в 1964 г.? 

2 В чем заключалась суть экономической реформы 1965 г.? 

3 Назовите крупнейшие стройки 8-й и 9-й пятилеток. 

4 Автомобиль какой марки в СССР стал народным? 

5 Когда и с какой целью было начато строительство БАМа? 

6 Назовите социальные достижения указанного периода. 

7 Когда и почему была принята последняя Конституция СССР? 

8 Назовите причины нарастания застойных явлений в обществе с середины 

70-х гг. 

9 Какие мероприятия в указанный период были предприяты в решении 

германской проблемы? 

10 Когда был подписан договор ОСВ-1? 

11 Какие решения были приняты СБСЕ 1975 г.? 

12 Назовите причины вторжения советских войск в Афганистан. 

13 Что стало причиной резкого охлаждения отношений СССР с Западом в 

1983 г. 

14 Почему в 1968 г. в Чехословакию были введены советские войска? 



15 Каковы были позиции СССР в странах Африки в 70-е гг.? 
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Лекция 7 Становление экономической системы информационного 

общества на Западе. 

Основные понятия 

«информационное общество» «миниатюризация», «дигитализация», 

программное обеспечение, «принцип социально-технической организации 

жизни», технико-экономические детерминанты,  

План лекции 

1. Информационная революция 

2. Информационное общество 

3. Информационно-коммуникационные технологии 

4. Технико-технологические и структурные преобразования 

Вступление 

К началу ХХI в. информационная революция охватила своим 

воздействием практически все стороны социальной действительности. 

«Введение компьютерной техники, – отмечал в начале 90-х гг. Д. Белл, – 

коренным образом изменило весь производственный процесс, машиностроение, 

архитектуру, книгопечатание, информационную систему, медицинское 

обслуживание. Компьютер в сочетании с экраном начинает менять образ 

нашего мышления, способ получения информации, характер деловых связей» 

Современные методы автоматизации производства, где предмет труда подчас 

уже полностью обрабатывается технологической системой, действующей без 

прямого участия человека, а также проникновение информационно-

коммуникационных технологий в сферы управленческой деятельности, 

обслуживания, образования и научных исследований знаменуют становление 

качественно нового этапа социально-экономического развития человечества, 

который получил название информационного общества. По мнению доктора 

экономических наук М.А. Игнацкой, этот этап имеет переломный характер: он 

неотделим от процессов компьютеризации как одной из основ информатики, то 

есть от производства, накопления, переработки, распространения и 

потребления информации – ведущей составной части принципиально иной 

системы научно-технических производительных сил 

Основная часть 

Термин «информационное общество», введение которого в научный 

оборот связывается, в частности, с публикацией в начале 60-х гг. работы 



американского исследователя Ф. Махлупа, посвященной анализу наукоемких 

производств, занимает одно из ключевых мест в категориально-понятийном 

аппарате современных социально-политических теорий и концепций 

постиндустриализма, где рассматриваются варианты перехода к новой фазе 

исторического развития, приходящей на смену цивилизации индустриального 

типа. Внедрение и совершенствование технологий передачи и обработки 

информации, стремительное увеличение удельного веса «четвертичного», 

информационного сектора экономики позволяет, как подчеркнул в начале 90-х 

гг.Д. Белл, говорить о том, что «постиндустриальное общество – это не 

проекция и не экстраполяция уже существующих в западном обществе 

тенденций развития, а новый принцип социально-технической организации 

жизни, …такой же, как индустриальная система, …заменившая собой 

аграрную».  

Главным признаком становления информационного общества является 

постоянно возрастающая роль информационно-коммуникационных технологий 

во всех сферах жизнедеятельности людей. По словам М. Кастельса, происходит 

«трансформация нашей материальной культуры через работу новой 

технологической парадигмы, построенной вокруг информационных 

технологий». Известный специалист в области информационного менеджмента 

У. Мартин, возглавлявший во второй половине 80-х гг. кафедру 

информационных исследований Королевского университета в Белфасте, считал, 

что под информационным обществом следует понимать «развитое 

индустриальное общество», центрами становления которого в то время 

выступали Япония, США и Западная Европа. Отличительными 

характеристиками такого общества, по мнению исследователя, являются пять 

наиболее существенных критериев: технологический, социальный, 

экономический, политический и культурный. Ключевым из них выступает 

технологический фактор – информационные технологии получают широкое 

применение на производстве, в учреждениях, системе образования и в быту. В 

социальной сфере расширение доступа к информации становится важнейшим 

стимулятором изменения «качества жизни», формирования и утверждения 

«информационного сознания». В экономике информация приобретает значение 

базового фактора дальнейшего развития, выступая в качестве ресурса, услуг, 

товара, источника добавленной стоимости и занятости. В области политики 

свобода распространения и получения информации способствует 

значительному росту участия граждан в политическом процессе и достижению 

консенсуса между различными социальными группами и слоями населения. 

Культурный критерий состоит в признании ценностного характера 

информации, исходя из ее роли в развитии как отдельного индивида, так и 

общества в целом. В информационном обществе, как утверждал У. Мартин, 

«качество жизни, так же как перспективы социальных изменений и 

экономического развития, в возрастающей степени зависят от информации и ее 

использования. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, 

система образования и рынок находятся под значительным влиянием 

достижений в сфере информации и знания». 



Исходя из сути технико-технологических и структурных преобразований 

в экономике промышленно развитых стран, Д. Белл предложил называть 

глубокие изменения, связанные с генезисом и развитием постиндустриального 

общества, очередной, третьей по счету технологической революцией. Первая из 

них совпадает по временным рамкам с началом во второй половине XVIII в. 

промышленного переворота и тесно связана с именем Дж. Уатта, открывшего 

путь к практическому использованию силы пара. Эта технологическая 

инновация, как считает Белл, вызвала к жизни принципиально новое понятие – 

«производительность труда», положив тем самым иной, «мирный» путь 

получения прибылей, умножения богатства, повышения благосостояния, 

избранный обществом как самый выгодный из всех других известных ранее. 

«Больше прибылей с меньшими затратами» – таковы, по мнению Белла, 

главный девиз и цели последующего экономического развития. Вторая 

технологическая революция совершилась в конце XIX в. и связана с двумя 

инновациями – электричеством и химией, благодаря которым стали 

возможными передача энергии на расстояние, создание телефона, радио, 

синтетических материалов. В основе нынешней, третьей технологической 

революции, ассоциирующейся главным образом с компьютерами и 

телекоммуникацией, лежат четыре инновационных процесса: 

–переход от механических, электрических и электромеханических 

систем к электронным, давший возможность редуцировать значительное число 

конструктивных элементов и значительно увеличить скорость передачи 

энергии и сообщений; 

–«миниатюризация», то есть существенное изменение величины, 

«сжатие» конструктивных элементов, проводящих электричество или 

преобразующих электрические импульсы, и в этом плане изобретение 

транзистора, позволившее передать микропроцессору множество контрольных, 

регулирующих, разрешающих и накопительных функций, «сравнимо по 

значимости с открытием силы пара»; 

–«дигитализация», или дискретная передача информации посредством 

цифровых кодов, стирающая традиционные различия в коммуникационном 

секторе между телефоном (звук), телевидением (изображение), компьютером 

(данные) и телефаксом (текст), которые с помощью цифрового преобразования 

получили материальную взаимосвязь, стали совместимыми и превратились в 

унифицированный союз, известный под названием телетрансмиссии; 

–программное обеспечение – «ключ» к широкому распространению 

персональных компьютеров в быту и на малых производствах, ибо отныне для 

быстрого и одновременного решения различных прикладных задач от 

пользователя более не требуется владеть каким-либо специальным языком 

программирования. 

Решающим обстоятельством в выделении каждой технологической 

революции выступает, по мнению Белла, тот момент, что вводимые инновации 

«служат источником и базой преобразований, пронизывающих все сферы 

жизни общества и по-новому организующих старые отношения». Однако при 

подобной постановке вопроса выделение именно трех технологических 



революций представляется, на наш взгляд, отнюдь не свободным от 

определенных логических противоречий. Если понятие технологической 

революции соотносится с теми инновационными преобразованиями, которые 

приводят к наступлению очередной, качественно отличной от 

предшествующей, стадии развития общества или другого, в терминологии 

Белла, «принципа социально-технической организации жизни», то данному 

критерию удовлетворяют первая и третья «технологические революции», 

знаменующие, соответственно, начало индустриальной и постиндустриальной 

стадий, тогда как второй «технологический переворот» не приводит к «новой 

организации старых отношений» в обществе, остающемся, несмотря на всю 

важность и значимость инновационных преобразований, на индустриальной 

стадии своего развития. Таким образом, предлагаемая Беллом концепция «трех 

технологических революций» содержит, на наш взгляд, излишнее 

«промежуточное звено» и не позволяет в должной степени раскрыть 

сущностную сторону глубинных изменений, происходящих в современном 

обществе. 

По сравнению с данной концепцией более убедительным представляется 

подход к пониманию особенностей научно-технической революции и ее 

возможных социальных последствий, предложенный Н. Винером. Еще в начале 

50-х гг. основоположник кибернетики стал обосновывать тезис о «второй 

промышленной революции», ибо, как он особо подчеркивал, «уже однажды в 

истории машина вторглась в область человеческой культуры, оказав на нее 

чрезвычайно большое влияние». Характерной чертой первой промышленной 

революции, начавшейся более двухсот лет назад и завершившейся во второй 

половине XIX в., он называл использование технологических новшеств, 

которые развивались «за исключением значительного числа изолированных 

примеров… по линии замены человека и животного как источника энергии 

машинами, не затрагивая в какой-либо значительной степени другие 

человеческие функции», в то время как начало научно-технической, или 

«второй промышленной» революции открыло путь к использованию техники в 

сфере интеллектуальной деятельности людей. 

Поворотным пунктом в развитии промышленного производства Винер, 

как и Белл, считал изобретение паровой машины, которая первоначально 

«нашла свое практическое применение в качестве замены одной из наиболее 

отвратительных форм использования труда человека или животного: откачки 

воды из шахт». Однако он вовсе не был склонен характеризовать открывшийся 

путь «получения большей прибыли с меньшими затратами» как исключительно 

гуманный и мирный. Рассматривая текстильные фабрики как типичную модель 

для анализа развертывания промышленной революции в начале XIX в., Винер 

отмечал, что в действительности этот процесс сопровождала «эксплуатация 

детского и женского труда… в таких размерах и в такой жестокой форме, что в 

настоящее время это трудно представить», и потому «эта фаза имела скорее 

техническое, чем моральное значение». Именно технико-экономические 

детерминанты, а отнюдь не гуманизм обусловливали в то время, по мнению 

ученого, развитие крупного производства: «…Использование первых паровых 



машин было более экономично скорее в широком, чем в небольшом масштабе. 

По сравнению с машиной-двигателем текстильные машины – ткацкий или 

прядильный станки – являются сравнительно легкими машинами и потребляют 

немного энергии. Поэтому экономически выгодно было собрать эти машины на 

крупных фабриках, где много ткацких станков и веретен приводится в 

движение одной паровой машиной». 

Подобно промышленному перевороту конца XVIII – середины XIX вв. 

научно-техническая революция, очевидно, так же должна охватывать собой 

целую эпоху, которая, по всей видимости, и сегодня еще далека от завершения. 

Современное общество по сути находится на этапе, во многом сравнимом, по 

мысли К. Ясперса, с тем периодом далекого прошлого, когда «человек изобрел 

орудия труда, научился пользоваться огнем и внезапно обрел в своем 

существовании совершенно новые возможности». 

Примерные вопросы к студентам 

1 Дайте определения следующим терминам: информационное общество» 

«миниатюризация», «дигитализация», программное 

обеспечение,«принцип социально-технической организации жизни», 

технико-экономические детерминанты  

2 Как проходила информационная революция? 

3 Какие отличительные особенности у информационного общества? 

4 Как работают информационно-коммуникационные технологии? 

5 Каковы технико-технологические и структурные преобразования? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

2 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

3 Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

системах, таблицах /авт. - сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 334с.   

 

Лекция 8 СССР в 70 начале 80 гг. XX века 

Основные понятия 

Партийно-государственная система, бюрократический аппарат, реформа 

План лекции 

1 Партийно-государственная система 

2 Социально-экономическое развитие 

3 Хозяйственная реформа  

4 Внешняя политика 

Вступление 

После смещения Н. Хрущева, в октябре 1964 г ., на Пленуме ЦК КПСС 

генеральным секретарем ЦК стал Л. Брежнев: Председателем Совета 

Министров СССР - А. Косыгин; членом Президиума, ответственным за 

идеологическую сферу, - М. Суслов. 

Основная часть 



Партийно-государственная система 

Вся власть, в том числе и законодательная, концентрировалась в руках 

исполнительных органов: высшего, постоянно функционирующею органа 

государственной власти, - Президиума Верховного Совета высшего 

исполнительного органа - Совета Министров СССР, а на местах - исполкомов 

Советов. Верховном}' Совету СССР, состоящему из Совета Союза и Совета 

Национальностей, подчинялись Верховные Советы союзных и автономных 

республик, Советы областей, городов и районов Основной особенностью 

партийно-государственной системы СССР стало увеличение бюрократического 

аппарата, который к 80-м гг. увеличился до 18 млн. человек и стал одним из 

самых больших е мире. При Брежневе значительные размеры получил его 

личный секретариат. Усилился акцент на кадровую работу, восстановлена 

прежняя дохрущевская структуру партийных, комсомольских и профсоюзных 

органов. Восстановлены региональные, областные и районные комитеты 

партии вместо прежних измышленных и сельских. Были упразднены 

совнархозы и созданы крупные государственные комитеты (Госкомцен, 

Госснаб, Госкомитет по науке и технике). В 1977 г . была принята новая 

(«брежневская») Конституция СССР, которая упрочила контроль партии над 

государственными органами и закрепила достигнутые успехи на пути 

построения так: называемого развитого социализма. 

После смерти Брежнева в 1982 г .к власти пришел Ю. Андропов (1982-

1984).Он предпринял попытку укрепить систему путем «чистки» 

государственного аппарата, структурных изменений, усиления репрессивных 

органов, прежде всего КГБ. Однако реальных результатов добиться не удалось, 

так как партийно-государственный аппарат не собирался расставаться со 

своими привилегиями. В 1984 г. Андропов умер, не завершив начатые 

преобразования. 

Социально-экономическое развитие 

Социально-экономическое развитие характеризовалось стремлением к 

поддержанию высоких темпов развития и повышению уровня жизни населения, 

но как и в политической сфере, шаги по социально-экономическому 

реформированию находились в противоречии с тенденциями к 

консервативному курсу. 

Хозяйственная реформа 1965 г .должна была интенсифицировать темпы 

роста и развития за счет расширения самостоятельности предприятий. Был 

введен хозрасчет, усилена заинтересованность за счет предоставления части 

прибыли предприятиям, сокращены директивные плановые показатели, 

перестроена система ценообразования. Выполнение плана теперь выражалось 

не в валовых показателях, а в объеме реализуемой продукции. Оплата 

производилась в зависимости от общих итогов работы предприятия. 

Восстанавливались отраслевые министерства. Уделялось внимание решению 

проблем народного потребления: направлялись ресурсы в сельское хозяйство, 

легкую и пищевую промышленность. В 1972 г . были предприняты попытки 

внедрения новых методов работы (бригадный подряд). В 1979 г . началась 



реформа агропромышленной интеграции -кооперирование колхозов и совхозов 

в агропромобъединения с обслуживанием их отраслями промышленности. 

Эти шаги позволили достичь улучшения благосостояния населения, 

повысить валовый продукт на 40 %, увеличить рост промышленной продукции 

на 50 %, стабилизировать рост производительности труда и заработной платы. 

Однако к 70-м гг. темпы роста начали падать, ухудшились производственные 

показатели. Попытки преодолеть экономические провалы путем продажи нефти 

за рубеж смогли на время отсрочить экономический кризис. Таким образом, в 

эпоху застоя (1965-1984) руководство страны фактически законсервировало 

экономическую и политическую системы в рамках государственного 

социализма и исключило возможность коренных перемен. 

Внешняя политика 

Основными внешнеполитическими задачами этого периода были: 

стабилизация отношений с европейскими государствами (продолжение 

политики мирного сосуществования), устранение угрозы распада 

социалистического лагеря, поддержка и пропаганда социалистического 

устройства в странах «третьего мира». 

Важнейшей стратегической задачей было укрепление пошатнувшихся 

позиций СССР в социалистическом лагере и среди компартий «третьего мира». 

В отношениях с социалистическими странами Восточной Европы советское 

руководство ориентировалось на предоставление несколько большей 

экономической и политической свободы. Основной упор делался на укрепление 

экономического сотрудничества (например, снабжение энергоресурсами) и 

политические консультации в рамках работы СЭВ (Совета Экономической 

Взаимопомощи), что способствовало увеличению экономической и 

политической самостоятельности. В 1968 г . правительство Дубчека в 

Чехословакии, пытаясь сократить зависимость от СССР и преодолеть 

экономический кризис, начало широкие демократические преобразования. 

Ответом стал ввод войск Варшавского Договора (советских, немецких, 

польских и болгарских) и военное подавление чешского общественного 

движения. В Румынии правительство под руководством Н. Чаушеску пыталось 

проводить независимый внешнеполитический курс. 

Обострились отношения с Китаем. В 1969 г . на советско-китайской 

границе произошли вооруженные столкновения в районе острова Даманский 

(на Дальнем Востоке) и Семипалатинске (Средняя Азия), когда погибло более 

тысячи человек. Улучшились отношения с ведущими европейскими странами 

(Францией, Англией). 

1972 г . был временем поворота в советско-американских отношениях. В 

том же году в ходе визита американского президента Никсона в Москву было 

подписано соглашение о сокращении стратегически?; вооружений (ОСВ-1), 

устанавливавшее ограничения на создание противоракетной обороны и 

межконтинентальных ракет. Введение советских войск в Афганистан в декабре 

1979 г . для поддержки коммунистического движения вызвало новый виток 

«холодной войны». В 1979 г . НАТО принимает решение о размещении в 



Западной Европе американских ракет средней дальности. В начале 80-х гг. 

практически прекратились контакты с западными странами. 

Примерные вопросы к студентам 

1 В чем проявляется партийно-государственная система? 

2 Как социально-экономическое развитие влияло на социальные сферы? 

3 Как проводилась хозяйственная реформа? 

4 В чем отличительная особенность внешней политики страны? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

 

Лекции 9 Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг.–

период разрядки международной напряженности 

Основные понятия 

Социалистическое содружество, разрядка международной 

напряженности, ограниченный контингент войск, «новое политическое 

мышление» 

План лекции 

1. Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-

стратегического паритета между СССР и США. 

2. Зигзаги внешней политики СССР  

3. Борьба за разрядку международной напряженности 

4. Основные договоры об ограничении вооружений. 

a. Совещание в Хельсинки 1975г., подписание Заключительного акта. 

5. Развитие сотрудничества с социалистическими странами.  

6. Роль СССР в становлении разрядки международной напряженности. 

Вступление 

На фоне провальной внутренней политики внешнеполитическая 

деятельность брежневской администрации воспринимается как довольно 

динамичная и результативная (во всяком случае, до конца 70-х гг.). 

Активно развивались отношения в рамках социалистического 

содружества. В 1971 г. по линии СЭВ была принята комплексная программа 

социально-экономической интеграции, которая по-прежнему базировалась в 

основном на промышленном потенциале и ресурсах СССР. Постепенно 

нормализуются отношения с Китаем, крайне обострившиеся в конце 60-х гг.- 

вплоть до вооруженных конфликтов на амурском острове Даманский и в ряде 

других приграничных районов. Коммунистическое руководство Северного 

Вьетнама с помощью СССР и его союзников вынудило покинуть полуостров 

американские экспедиционные войска, сражавшиеся на стороне 

южновьетнамского режима, и объединило в 1976 г. две части страны. 



И все же, как и раньше, до полной стабильности в содружестве было 

далеко. В ответ на попытку демократического обновления социализма в 

Чехословакии в 1968 г. члены ОВД во главе с СССР осуществили военное 

вторжение в эту страну. 

Основная часть 

В 1979 г. вспыхнула война между Китаем и Вьетнамом из-за спорных 

территорий, вскоре благополучно закончившаяся благодаря вмешательству 

СССР на стороне Ханоя. Через год начался перманентный политический кризис 

в Польше. 

Что касается мировых систем социализма и капитализма, то они на 

рубеже 60-70-х гг. вступили в новую полосу взаимоотношений, получившую 

название разрядка международной напряженности>. Она была вызвана к жизни 

рядом глобальных по своему значению факторов: 

- Советский Союз к тому времени добился ценой гигантских затрат сил и 

материальных ресурсов военно-стратегического паритета с США, что 

несколько ослабило позиции воинственных сил в правящих кругах западных 

государств. Все более широко осознавался тот факт, что в ядерной войне не 

может быть победителей; 

- становилась невозможной и широкомасштабная <обычная война>. 

Практически неизбежное в этом случае разрушение атомных реакторов, а их в 

мире насчитывалось свыше 20 тыс., привело бы к результатам, сопоставимым с 

ядерной войной; 

- углублялась взаимная заинтересованность как капиталистических, так и 

социалистических стран в развитии экономических связей. Запад переживал 

тогда острый энергетический кризис и надеялся смягчить его за счет крупных 

поставок нефти и газа из СССР. Советское же правительство стремилось 

расширить доступ к передовым западным технологиям и обеспечить мощную 

валютную подпитку собственных экономических программ. 

Разрядка в Европе началась с первым в послевоенной истории 

государственным визитом в СССР летом 1966 г. одного из западных лидеров - 

президента Франции Ш. де Голля. Традиционные связи двух стран укрепило 

соглашение о принципах сотрудничества между СССР и Францией, 

подписанное в 1971 г. Л. И. Брежневым и новым президентом Франции Ж. 

Помпиду. 

В 1970 г. был заключен договор Советского Союза с Федеративной 

Республикой Германией, где к власти после долгого правления блока 

консервативных партий ХДС/ХСС пришло социал-демократическое 

правительство канцлера В. Брандта. ФРГ официально отказалась от требований 

к Москве вернуть ей Восточную Пруссию, ставшую с 1945 г. Калининградской 

областью РСФСР. В обмен канцлер добился от Л. И. Брежнева согласия не 

препятствовать мирному объединению двух государств на немецкой земле, 

если для этого возникнут в будущем соответствующие условия. 

Через два года правительство Брандта признало ГДР, до того неизменно 

рассматриваемую Бонном не иначе как «советскую зону оккупации». Оба 

германских государства были приняты в ООН. Еще раньше, в 1970 г., ФРГ 



признала западные границы Польши, сняв тем самым территориальные 

претензии к этой стране. В 1973 г. последовало подписание договора между 

Западной Германией и Чехословакией. Его стержнем было объявление 

мюнхенского сговора 1938 г. недействительным с самого начала. 

Путем установления в 1971 г. четырехстороннего соглашения СССР, 

США, Англии и Франции отчасти разрешился спорный западноберлинский 

вопрос. Великие державы заявили, что Западный Берлин не принадлежит ФРГ 

и последняя должна свернуть там политическую деятельность. 

Важнейшим событием 70-х гг. явилось возобновление советско-

американских встреч на высшем уровне. В ходе их были достигнуты первые 

соглашения об ограничениях в наращивании стратегических вооружений (в 

1971 г.- по ОСВ-1, в 1978 г.- по ОСВ-2) и подземных испытаний ядерных 

зарядов. Был также заключен договор по противоракетной обороне (ПРО). 

Согласно ему, каждая из сторон могла иметь право на оборудование одной 

зоны ПРО в жизненно важных районах. 

В 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе лидеров тридцати трех европейских стран, США и 

Канады. Подписанные там документы утверждали основные принципы во 

взаимоотношениях государств-участников: суверенное равенство государств, 

их территориальная целостность, нерушимость границ, мирное урегулирование 

споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, 

равноправие народов, взаимовыгодное сотрудничество, добросовестное 

выполнение обязательств по международному праву. 

 (Позднее участники Совещания учредили на постоянной основе 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ.) 

Москва расценила Хельсинкское соглашение не только как торжество сил 

мира и разума, но и как свою крупную победу. Хельсинки-75 считались 

логическим завершением курса Ялты-45. Ведущие капиталистические страны, 

включая США, признали де-юре сферой влияния СССР Восточную и 

Центральную Европу, раскол континента на два блока. Казалось, доктрина 

«отбрасывания коммунизма» потерпела поражение. 

Но последующие события показали, что это было самообманом 

брежневской администрации. Борьба с социализмом и советским влиянием 

лишь изменила форму, стала более утонченной.  

В целом полоса «разрядки» принесла неоднозначные плоды. Значительно 

окрепли и расширились политические, экономические и культурные связи 

Между странами Запада и Востока. Достаточно сказать, что удельный вес 

развитых капиталистических государств во внешнеторговом обороте СССР 

вырос с 15% в 1960 г. до 33,6% в 1980 г. Однако в те годы так и не удалось 

переломить тенденцию к гонке вооружений. 

Американские стратеги, публично рассуждая о необходимости 

«сдерживания советских геополитических и идеологических амбиций», на деле 

преследовали цель экономического истощения СССР и подрыва его влияния в 

мире. Советское правительство, в свою очередь, оказалось неспособным 

переступить через сложившиеся стереотипы (обеспечение международной 



безопасности и равновесия сил посредством наращивания боевой мощи 

Организации Варшавского Договора) и объективно играло на руку натовским 

«ястребам». 

70-е гг. были периодом самых интенсивных советских усилий в создании 

и накоплении всех видов вооружений. СССР фактически превзошел США по 

численности армии, количеству (но далеко не всегда - по качеству) танков, 

самолетов, подводных лодок, стратегических и тактических ракет. Подобные 

действия подрывали доверие к Москве у умеренного крыла западных 

политиков, постоянно подпитывали пропагандистский тезис о «советской 

угрозе» и катастрофическим образом отражались на экономике страны. США 

превосходили СССР по валовому национальному продукту в три-четыре раза, а 

затраты на вооружение были равноценны. 

Противоречивые результаты давала и политика брежневского 

руководства в «третьем мире». В середине 70-х гг. рухнула последняя 

колониальная империя: бывшие португальские колонии - Ангола, Мозамбик, 

Гвинея-Бисау - обрели независимость. Естественным было желание Москвы 

наладить взаимовыгодное сотрудничество с этими и другими развивающимися 

странами. Но военно-блоковая логика, стремление увеличить число союзников, 

продемонстрировать правоту тезиса об исторической неизбежности 

«триумфального шествия социализма» по планете привели к неразборчивости в 

выборе политических партнеров, к установлению союзнических отношений с 

режимами диктаторского типа (Ирак, Сирия, Ливия, Эфиопия). 

Следует отметить, что такую же блоковую политику проводили и США, 

поддерживая реакционные режимы, отличавшиеся антикоммунистическими и 

антисоветскими ориентирами. Эти действия порождали бесчисленные 

конфликты, дестабилизировали «разрядку», возрождали атмосферу жесткого 

противостояния. 

К началу 80-х гг. СССР, оказывавший странам «третьего мира» 

колоссальную (исчисляемую многими десятками миллиардов долларов) 

экономическую и военную помощь, существенно расширил там сферу своего 

влияния. В Афганистане, Анголе, Лаосе, Сомали, Эфиопии и в ряде других 

государств утверждаются просоветские правительства. Но здесь СССР ожидал 

и крупнейший внешнеполитический провал. 

В целях удержания своих позиций в Афганистане Москва в 1979 г. 

приняла решение о введении туда «ограниченного контингента советских 

войск» (около 200 тыс. человек). СССР оказался втянутым в кровопролитную 

войну, развернувшуюся в маленькой азиатской стране с патриархально-

родовым укладом жизни. 

Вооруженное вмешательство Советского Союза во внутренние дела 

Афганистана было крайне болезненно воспринято в мире (его осудило 

подавляющее большинство членов ООН) и повлекло за собой новое резкое 

обострение отношений между капиталистическими и социалистическими 

государствами. Воспользовавшись тем, что советское руководство без особой к 

тому необходимости установило в ГДР и Чехословакии в середине 70-х гг. 

ракеты средней дальности с ядерными головками (они не подпадали под 



соглашения по ОСВ), США в начале следующего десятилетия разместили в 

Западной Европе крылатые ядерные ракеты, способные за считанные минуты 

поразить жизненные центры СССР. Вашингтон приступил также к разработке 

программы «звездных войн» (размещение оружия в космосе). Оперативно было 

сформулировано и идеологическое обеспечение подобных милитаристских 

действий -доктрина «ограниченной ядерной войны», предусматривавшая 

нанесение первого обезоруживающего удара по пусковым установкам ракет и 

органам управления потенциального противника. 

Адекватный ответ на новый виток наращивания новейших вооружений 

одряхлевшая советская система «государственного социализма» дать не могла. 

Для непредвзятых аналитиков было ясно, что СССР уже задыхается в 

безостановочной гонке за ядерным и технологическим паритетом. 

Новое политическое мышление Горбачева. Придя к власти, горбачевская 

администрация подтвердила традиционные приоритеты СССР в сфере 

международных отношений. Но уже на рубеже 1987-1988 гг. в них вносятся 

принципиальные коррективы в духе провозглашенного к тому времени М. С. 

Горбачевым «нового политического мышления». 

Поворот в советской дипломатии диктовался насущной потребностью 

придать свежий импульс внешней политике СССР, зашедшей по многим 

серьезным позициям в тупик (реальная опасность очередного и вконец 

разорительного для страны витка «холодной войны», бремя безвозмездной 

«интернациональной помощи» всякого рода революционным и 

антиимпериалистическим силам, бесперспективная война в Афганистане и др.). 

Основные принципы «нового политического мышления» сводились к 

следующему: 

- отказ от фундаментального вывода о расколе современного мира на две 

противоположные общественно-политические системы (социалистическую и 

капиталистическую), признание его единым и взаимозависимым; 

- объявление в качестве универсального способа решения 

международных вопросов не баланса сил двух систем, а баланса их интересов; 

- отказ от принципа пролетарского (социалистического) 

интернационализма и признание приоритета общечеловеческих ценностей над 

любыми другими (классовыми, национальными, идеологическими). 

Реализация этого курса по одним направлениям имела положительные 

последствия, по другим - обернулась внешнеполитическими провалами СССР. 

Характерной чертой нового этапа советской дипломатии были ежегодные 

встречи М. С. Горбачева с президентами США Р. Рейганом, а затем Д. Бушем. 

Заключенные с США договоры об уничтожении ракет средней и меньшей 

дальности (декабрь 1987 г.) и об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (июль 1991 г.- соглашение об ОСНВ-1) положили начало 

тенденции к сокращению ядерного оружия в мире - правда, в немалой степени 

за счет ракетного потенциала СССР. 

Одновременно продвинулись вперед многолетние переговоры по 

снижению уровня обычных вооружений. В ноябре 1990 г. было подписано 

соглашение об их значительном сокращении в Европе. Дополнительно СССР в 



одностороннем порядке принял решение об уменьшении оборонных расходов и 

численности собственных Вооруженных Сил на 500 тыс. человек. 

Успешное развитие отношений с капиталистическими странами 

затронуло и Японию, чему в немалой степени способствовал визит М. С. 

Горбачева в апреле 1991 г. в Токио. Советская делегация проявила готовность 

оживить двусторонние связи и официально признала существование 

территориального вопроса - о государственной принадлежности четырех 

островов Южно-Курильской гряды. 

Новые внешнеполитические подходы СССР позитивно проявили себя в 

деле ликвидации ряда очагов международной напряженности, локальных 

вооруженных конфликтов. За май 1988 - февраль 1989 г. был осуществлен 

вывод советских войск из Афганистана, после чего II съезд народных депутатов 

СССР признал «необъявленную войну» против соседней, прежде 

дружественной страны грубой политической ошибкой. За нее заплатили 

жизнями свыше 15 тыс. солдат и офицеров Советской  Армии. Горбачевская 

дипломатия приложила много усилий к прекращению гражданской войны в 

Анголе, Камбодже и Никарагуа, образованию там коалиционных правительств 

из представителей противоборствующих сторон, к преодолению путей -

серьезных политических реформ режима апартеида в Южно-Африканской 

республике, поиску справедливого решения палестинской проблемы, долгое 

время омрачавшей отношения Израиля и арабских государств.  

Закрепляется поворот в лучшую сторону в советско-китайских 

отношениях. Пекин выдвигал в качестве условий для этого вывод советских 

воинских контингентов из Афганистана и Монголии, а вьетнамских - из 

Камбоджи. После их выполнения Москвой и визита М. С. Горбачева в Китай 

весной 1989 г. между двумя великими державами была восстановлена 

приграничная торговля, подписана серия важных соглашений о политическом, 

экономическом и культурном сотрудничестве. 

Этот же год явился переломным в отношениях СССР со своими партнерами по 

«социалистическому содружеству». Начался форсированный (и социально не 

обеспеченный) вывод войск с советских баз в Центральной и Восточной 

Европе. На опасения многих лидеров соцстран, что некоторые конкретные 

решения, диктуемые «новым мышлением», могут повлечь за собой 

дестабилизацию там общественно-политической обстановки, горбачевская 

администрация ответила экономическим давлением, пригрозив, в частности, 

перевести хозяйственные взаиморасчеты с союзниками на свободно 

конвертируемую валюту (что и было вскоре сделано). Это обострило 

отношения между странами -членами СЭВ и подтолкнуло к быстрому развалу 

не только их экономического, но и военно-политического союза. Официально 

роспуск СЭВ и ОВД был оформлен весной 1991 г. С лета 1989 г. и до весны 

1990 г. в европейских социалистических странах происходит серия народных 

революций, в результате которых власть переходит мирным путем (за 

исключением Румынии, где имели место кровопролитные столкновения) от 

компартий к национально-демократическим силам. В Югославии входившие 

ранее в федерацию Хорватия и Словения объявили себя независимыми 



республиками, Сербия и Черногория остались в составе Югославии, а в Боснии 

и Герцеговине развернулись затяжные военные действия между сербской, 

хорватской и мусульманской общинами на почве национально-

территориального размежевания. 

Руководство СССР заняло позицию невмешательства в процессы, на 

глазах кардинально менявшие политический и социально-экономический облик 

бывших союзных государств. Наиболее наглядно его самоустранение 

проявилось по самому жгучему в послевоенной истории Европы вопросу - 

германскому. И это притом, что СССР имел и исторические, и моральные, и 

между- народно-правовые основания сказать свое весомое слово относительно 

путей объединения двух немецких государств и военно-политического статуса 

единой Германии. На встрече с канцлером ФРГ Г. Колем в феврале 1990 г. в 

Москве М. С. Горбачев высказался в том смысле, что «канцлер может взять 

дело объединения Германии в свои собственные руки». Не встретило 

принципиальных возражений у Горбачева и предложение Коля о вхождении 

объединенной Германии в НАТО, что положило конец колебаниям в правящих 

кругах Вашингтона и Бонна, ранее не исключавших, по признанию 

госсекретаря США Д. Бейкера, возможности того, что Германия будет в 

конечном счете иметь несколько более аморфные связи с Северо-

Атлантическим союзом, чем полное членство - по примеру Франции, которая 

связана с НАТО политически, но не в военном плане>. 

В марте 1990 г. в ГДР были проведены многопартийные выборы. Победу 

на них одержал блок буржуазно-консервативных партий. В ноябре того же года 

эта бывшая социалистическая республика влилась в состав ФРГ, сохранившей 

полноправное членство в Северо - Атлантическом союзе. 

Курс на отход от СССР и сближение с Западом взяли и практически все 

новые правительства стран Центральной и Восточной Европы. Они выразили 

полную готовность вступить в НАТО и Общий рынок. 

Оставшись без старых союзников и не приобретя новых, СССР быстро 

терял инициативу в международных делах и вошел в фарватер внешней 

политики стран НАТО. 

Ухудшение экономического положения Советского Союза, заметно 

обострившееся из-за обвального снижения поставок по линии бывшего СЭВ, 

побудило горбачевскую администрацию обратиться в 1990-1991 гг. за 

финансовой и материальной поддержкой к ведущим державам мира, так 

называемой «семерке» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Япония). 

В эти годы Запад оказал СССР гуманитарную помощь продовольствием и 

медикаментами (правда, она в основном осела в номенклатурных кругах или 

прилипла к рукам дельцов коррумпированной товаропроводящей сети). 

Серьезной же финансовой помощи не последовало, хотя «семерка» и 

Международный валютный фонд обещали ее М. С. Горбачеву. Они все больше 

склонялись к поддержке отдельных союзных республик, поощряя их 

сепаратизм, и все меньше верили в политическую дееспособность Президента 

СССР. 



Крушение Советского Союза вывело США в разряд единственной 

сверхдержавы мира. В декабре 1991 г. американский президент поздравил свой 

народ с победой в «холодной войне». 

Примерные вопросы к студентам 

1 Как складывались отношения СССР со странами Запада. Установления 

военно-стратегического паритета между СССР и США? 

2 Какие зигзаги внешней политики СССР вы можете назвать? 

3 В каких условиях проходила борьба за разрядку международной 

напряженности? 

4 Где и когда были подписаны основные договоры об ограничении 

вооружений? 

5 Какие решения были приняты на совещании в Хельсинки 1975г.? 

6 Как проходило развитие сотрудничества с социалистическими странами?  

7 Какова роль СССР в становлении разрядки международной 

напряженности? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

2 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

3 История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие./  Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 

2007.- 1263с. 

4 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

5 Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

системах, таблицах /авт. - сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 334с.   

Интернет ресурсы: 

1 http://www.istorya.ru 

2 http://www.bibliotekar.ru 

3 http://www.ronl.ru 

 

Лекции 10 Интеграционные проекты экономического и политического 

развития Европы. 

Основные понятия 

Экономическая интеграция, зона свободной торговли, таможенный союз, 

зкономический и валютный союз 

План лекции 

1. Международное разделение труда 

2. Уровень социально-экономического развития 

3. Этапы международной экономической интеграции стран 

4. Роль международной экономической интеграции для стран 

Вступление 

http://www.istorya.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ronl.ru/


Международное разделение труда (МРТ) с неизбежностью порождает 

кооперацию, взаимодействие между странами. Усиление конкурентной борьбы 

на мировых рынках товара, капитала и труда является катализатором 

интеграции территориально сопряженных государств. 

Экономическая интеграция (лат. Integratio - целый) - это процесс 

взаимопроникновения, срастания экономик соседних стран в единый 

хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей на 

микро- и макроуровнях. 

На микроуровне, т.е. на корпоративном уровне, отдельные компании 

разных стран вступают в прямые хозяйственные связи, способствующие 

реальному переплетению национальных экономик. Особую роль здесь играют 

транснациональные корпорации. 

На макроуровне, т.е. на уровне межгосударственных 

(межправительственных) соглашений, возникает общая стратегия 

экономического и политического развития стран, основанная на выработке 

общих правил перемещения товаров и услуг, капитала, рабочей силы. Реальная 

интеграция представляет собой сочетание рыночных (стихийных) механизмов 

формирования единого экономического пространства с целенаправленными 

действиями государства. 

Основная часть 

Причины и предпосылки интеграционных процессов 

Интеграционные процессы охватывают прежде всего страны, 

территориально входящие в один регион. Экономическое объединение стран 

означает формирование региональных экономических блоков — 

регионализацию мировой экономики. Как правило, необходимо не только 

географическое соседство, но и сходство хозяйственное, культурно-

религиозное, этническое. 

Одинаковый уровень социально-экономического развития 

Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно 

одинаковый уровень экономического развития, совместимость хозяйственных 

механизмов, социально-экономическая и правовая однородность 

(гомогенность). Основные макроэкономические показатели - ВВП на душу 

населения, темпы роста ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, 

безработицы, процентных ставок, уровень производительности труда и 

заработной платы - не должны существенно различаться. Именно поэтому 

наиболее эффективной является интеграция экономически развитых стран. 

Объединение бедных или богатых и бедных стран не позволяет осуществлять 

совместные проекты на паритетных (равных) основаниях. 

Взаимодополняемость экономик соседних стран 

Второй по значимости предпосылкой является взаимодополняемость 

экономик соседних стран. Она проявляется прежде всего в разнообразии 

структур экспорта интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми 

товарами, не могут реально интегрироваться. 

Наличие политической воли 



Третья предпосылка - наличие политической воли, лидеров, 

разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на 

государственном уровне. 

К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный 

эффект, когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в 

экономический блок. То же относится к «эффекту домино» - чем больше стран 

входят в интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную 

торговлю, тем больше трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне 

группы. Это подталкивает их к интеграции. 

Интенсивность интеграционных связей принято измерять такими 

показателями, как: 

 доля внутрирегионального экспорта или импорта (товарооборота) к 

совокупному ВНП региона (в %); 

 доля внутрирегионального товарооборота к совокупному 

внешнеторговому обороту интегрированных стран (в %); 

 объем взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри 

интеграционной группы по сравнению с ПИИ стран-членов в третьи 

страны (в %); 

 количество и масштаб слияний и поглощений компаний (СиПов) внутри 

группы и вне ее. 

Этапы международной экономической интеграции стран 

Экономическая интеграция может осуществляться вширь и вглубь. 

Расширение характеризует количественную сторону процесса — число стран 

группы. Углубление интеграции — качественная характеристика. Она 

показывает тесноту взаимосвязи, уровень объединения стран. Экономическая 

интеграция осуществляется постепенно от простых к более сложным формам. 

Прединтеграционной фазой считается фаза преференциальной торговли, когда 

соседние страны предоставляют друг другу преференции (льготы), 

упрощающие торговлю между ними по сравнению с другими странами. Такая 

льгота может состоять в снижении таможенного тарифа, снижении или отмене 

квотирования товаров, упрощении таможенных формальностей. 

Бела Баласса различает пять форм (этапов) интеграции: 

Зона свободной торговли (ЗСТ) - отмена тарифных и нетарифных 

ограничений для перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой 

страной-участницей собственной внешнеторговой политики по отношению к 

третьим странам. На этой стадии интеграции находятся ЕАСТ, НАФТА, 

АСЕАН. 

Таможенный союз (ТС) — наряду с функциями ЗСТ проводится единая 

внешнеторговая политика по отношению к третьим странам, формируется 

единая внешняя граница (например, МЕРКОСУР). 

Общий рынок (ОР) — наряду с функциями ТС беспрепятственно 

осуществляется трансграничное перемещение всех факторов производства 

(капитал и рабочая сила). Формируются наднациональные законодательные, 

исполнительные и судебные структуры. Осуществляется унификация 

национальных законодательств. 



Экономический и валютный союз (ЭВС) - наряду с функциями ОР 

происходит согласование социально-экономической и валютной политики. 

Осуществляется экономическая конвергенция (сближение) стран союза, 

вводится единая валюта. 

Политический союз - наряду с функциями ЭВС осуществляется переход к 

общей политике безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, 

вводится единое гражданство. 

Предложенная схема иллюстрирует этапы углубления (зрелости) 

экономической интеграции между странами: 

Указанные выше теоретические модели интеграции на практике 

оказываются более размытыми и разнообразными. Например, в АТЭС, которое 

позиционирует себя, прежде всего, как зона свободной торговли, 

предполагается свободное движение инвестиций. То же относится к странам — 

членам НАФТА, где на этапе зоны свободной торговли предполагается 

либерализация в сфере услуг и капиталовложений, гармонизация в области 

защиты окружающей среды и другие элементы, характерные для более 

высокого уровня объединения. 

Роль международной экономической интеграции для стран 

Канадские ученые Дж. Вайнер и Дж. Мид выявили статические и 

динамические эффекты, возникающие вследствие экономической интеграции. 

К статическим эффектам, возникающим вскоре после вступления страны 

в союз, относят: 

 эффект создания торговли или расширение внутрирегиональной 

торговли; 

 эффект отклонения торговли или сокращение торговых операций с 

третьими странами, даже если издержки производства и обращения в 

этих третьих странах ниже, чем внутри союза. 

 К динамическим эффектам, возникающим постепенно в ходе развития 

интеграционных процессов, относят: 

 расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный этим 

рост масштабов производства, а значит, и сокращение издержек на 

единицу продукции; 

 развитие инфраструктуры стран-участниц; 

 стимулирование НИОКР; 

 постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически 

более слабых странах, и другие эффекты.  

Примерные вопросы к студентам 

1. в чем суть международного разделения труда? 

2. Как определяется уровень социально-экономического развития? 

3. Назовите этапы международной экономической интеграции стран? 

4. Какова Рроль международной экономической интеграции для стран? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. – М., 2003. 



2. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. – М., 

2003. 

3. Европа вчера, сегодня, завтра. Отв. Ред. Н.П. Шмелев. – М., 2002. 

4. Европа ХХ века: проблемы мира и безопасности. – М., 1985. 

5. Европа: новое начало. Декларация Шумана. 1950-1990. – М., 1994. 

6. Европейская интеграция, Большая Гуманистическая Европа и культура. – 

М., 1998. 

7. Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегий развития. Под 

редакцией Ю.А. Борко, О.В. Буториной. – М., Эдиториал УРСС. 2001. 

8. Европейский Союз. Прошлое. Настоящее. Будущее – Серия, издаваемая 

Ассоциацией европейских исследований и Институтом Европы РАН. 

9. Европейский Союз. Справочник-путеводитель. – М., 2003. 

10. Европейский Союз и содружество независимых государств. – М.: 

Интердиалект+, 1998. 

11. Европейский Союз на рубеже веков. – М.: ИНИОН АН, 2000. 

12. История европейской интеграции (1945-1994). – М.,1995. 

13. Монне Ж. Реальность и политика. – М., 2002. 

14. Сиджанский Д. Федералистское будущее Европы: от Европейского 

общества до Европейского союза. – М., 1998. 

15. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы мира и войны. – 

М., 1987. 

16. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. – М., 2003. 

17. Шуман Р. За Европу. – М., 2002. 

 

Лекция 11 Европейский союз и его развитие  

Основные понятия 

Европейское сообщество, Европарламент, рыночная экономика 

План лекции 

Вступление 

Становление европейского союза - это величайшее событие в истории 

Европы - прошло полувековой путь. сегодня в союз входят 27 стран (из них 12 

составляют зону с единой валютой - еврозону), следующие 15 государств 

вольются в него до 2020 года. 1951 год. первая решающая акция - образование 

европейского объединения угля и стали , в которое вошли шесть пострадавших 

в войне стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ). 

Внутри объединения были сняты все тарифные и количественные ограничения 

на торговлю этими товарами.  

Основная часть 

1967 год. провозглашено европейское сообщество (ЕС) не только как 

экономическое объединение, но и как организация политического 

сотрудничества. формируются первые наднациональные органы ЕС- 

европейский совет, комиссия ЕС, Европарламент, экономический и социальный 

комитет.  

1992 год. подписан Маастрихтский договор, официально 

трансформировавший Европейское сообщество в европейский союз. теперь 



речь идет не только об экономическом, но и о политическом объединении 

европейских стран.  

1999 год. образован европейский валютный союз с единой (вначале 

только расчетной) валютной единицей - евро. возникла «Еврозона» (или 

«евроленд»), включившая первоначально 11 стран.  

2002 год. Евро стал реальной и единственной валютой для 12 стран 

Европы - Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции.  

За время полувекового развития ЕС превратился в крупнейший 

экономический и политический центр, по многим параметрам вплотную 

приблизившийся к США. Судите сами. Суммарный объем валового 

внутреннего продукта (ВВП) 15 стран Союза в 2000 году составил примерно 

90% американского, а доля в объеме мирового экспорта превысила долю США 

- 19,5% против 15%.  

С развитием рыночной экономики Россия неизбежно втягивается в 

мировые глобальные процессы. Отношения с ЕС уже играют и должны играть 

все более важную роль, тем более, что после вступления в эту организацию 

стран Прибалтики, Центральной и Восточной Европы (кстати, наших 

традиционных торговых партнеров) границы ЕС непосредственно приблизятся 

к границам России.  

В 1994 году между ЕС и Россией было заключено Соглашение о 

сотрудничестве и партнерстве - оно вступило в силу 1 декабря 1997 года. 

Сегодня на ЕС приходится 35% российского экспорта - и это при том, что 

внешнеторговые отношения до сих пор складывались не лучшим образом.  

Расширение сотрудничества с Европой - важнейшая приоритетная задача 

России. Именно для этого сегодня определяются принципы создания «единого 

европейского пространства», разрабатывается долгосрочная программа 

развития связей не только в области внешней торговли, но и в научно-

техническом сотрудничестве. Сюда входят образовательные и экологические 

программы, а также внешнеполитическое сотрудничество в сфере 

безопасности, обороны и противодействия международному терроризму.  

В ноябре 2008 года Европейская Комиссия опубликовала документ под 

названием «План подъема» («план стимулирования») промышленности 

Европы. Этот документ предлагает основные меры по противодействию 

кризисным явлениям.  

Среди наиболее значимых можно перечислить: -в ближайшие два года 

разрешить превышать 3% уровень бюджетного дефицита, заложенный в «Пакте 

стабильности и роста»; -страны должны выделить 200 млрд. евро (1,5% ВВП 

ЕС) для стимулирования экономики: 170 млрд. - страны-члены, 30 млрд. - 

бюджет ЕС; -снизить НДС для отдельных видов деятельности до 15%; -снизить 

учетную ставку с 3,25% до 2,75% ; -установить ориентир расходов в 1,2% 

национального ВВП.  

Динамику ЕС на ближайшие 15-20 лет можно представить следующим 

образом:  



2010 г. - страны «десятки» завершают переходный период полностью 

интегрируются в единый внутренний рынок ЕС с его "четырьмя свободами"; 

четыре государства - Венгрия, Мальта.  

2010-2015 гг. - в ЭВС вступают остальные страны «десятки»; к концу 

периода завершают переходный период и полностью интегрируются в единый 

внутренний рынок Болгария и Румыния; членом ЕС становятся Турция, 

Хорватия, Македония.  

2015-2020 гг. - Болгария и Румыния вступают в ЭВС, Турция, Хорватия, 

Македония завершают переходный период и, возможно, также присоединяется 

к ЭВС; в ЕС вступают Сербия и Черногория, Албания, Босния и Герцеговина.  

История Европейского союза - это беспрецедентный опыт создания 

уникального межстранового объединения, который может служить примером 

для изучения и подражания. Может быть - и для пока несостоявшегося 

Содружеств а независимых государств (СНГ). 

Примерные вопросы студентам 

1 Какой путь прошло становление Европейского слюза? 

2 Как прослеживается динамика ЕС? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

 

Раздел 3. Современный мир. 

 

Лекция 12. Развитие суверенной России.  

Основные понятия 

Экономическая ситуация, ваучерная приватизация, 

контртеррористическая операция 

План лекции 

1 Россия в 1992-1993 гг. 

2 Экономические реформы 

3 Принятие новой Конституции 

4  Военный конфликт 

Вступление 

Декларацию о суверенитете России Верховный Совет РСФСР принял в 

1990 г. С распадом СССР (декабрь 1991 г.) статус Российской Федерации как 

независимого суверенного государства стал юридической и фактической 

реальностью. 

Основная часть 

Россия в 1992-1993 гг. Экономическая ситуация, сложившаяся к концу 

1991 г., была катастрофической: спад производства, острейший дефицит 

товаров, отсутствие золотых и валютных резервов, разрыв традиционных 

хозяйственных связей, огромное количество не обеспеченных материальными 

ценностями денег на руках населения. С 1 января 1992 г. правительство, 

фактическим руководителем которого был Е. Т. Гайдар, приступило к 

осуществлению программы так называемой шоковой терапии. Были отпущены 



цены, решение о том, по какой цене продавать тот или иной товар, отныне 

устанавливал производитель и продавец. Началась ваучерная приватизация 

государственной собственности: каждый гражданин России получил 

приватизационный чек (ваучер), который мог быть вложен в акции 

предприятий. 

Первые итоги состояли в том, что удалось насытить рынок минимальным 

набором необходимых товаров, но при этом цены к середине года выросли в 

сотни раз, тогда как доходы населения- в 10-15 раз. Денежные накопления 

граждан фактически обесценились. Спад промышленного производства 

остановлен не был. Во второй половине 1992 г. под давлением парламентской 

оппозиции и директорского корпуса правительство увеличило денежные 

вливания в экономику, но эти уступки привели к подстегиванию инфляции. В 

декабре 1992 г. Верховный Совет добился отставки Е. Т. Гайдара, 

председателем правительства стал В. С. Черномырдин, с которым 

антиреформаторское большинство в парламенте связывало надежды на отказ от 

преобразований. Реформы действительно подверглись корректировке. 

Возросли финансовые вливания в убыточные предприятия, топливно-

энергетический комплекс, однако общий курс на создание основ рыночной 

экономики (приватизация, свободное ценообразование, свобода внешней 

торговли) остался прежним. Социальная ситуация была сложной: инфляция 

оставалась крайне высокой, ускорилось имущественное расслоение, усилилась 

безработица. 

В этой ситуации резко обострилось противостояние Президента Ельцина 

и Верховного Совета, реформаторски настроенной исполнительной власти и 

противившейся реформам власти законодательной. Последняя опиралась на 

поддержку так называемой непримиримой оппозиции (коммунисты и 

национал-патриоты). Вопрос стоял о продолжении или прекращении рыночных 

преобразований, о том, отойдет ли Россия от советской политической системы, 

утвердится ли она на демократическом пути развития. К весне 1992 г. Ельцину 

удалось добиться подписания почти всеми субъектами Федерации (за 

исключением Чечни и Татарстана) Федеративного договора. Это был шаг к 

новому конституционному устройству. Президентский проект предусматривал 

превращение России в президентскую республику. Верховный Совет такой 

вариант не устраивал, парламентарии вели дело к созданию парламентской 

республики с номинальным, не обладающим реальной властью президентом. 

Всенародный референдум в апреле 1993 г. показал, что общество поддерживает 

президента, проводимые социально-экономические преобразования и 

президентский вариант конституционной реформы. Однако референдум не 

прекратил противостояния: на вопрос о необходимости досрочных выборов 

парламента избиратели ответили отрицательно. Открытое столкновение 

становилось неизбежным. 

21 сентября 1993 г. президент издал указ о роспуске Верховного Совета и 

Съезда народных депутатов и назначил на декабрь выборы в новый парламент. 

Одновременно с выборами должен был пройти референдум о принятии новой 

Конституции. Парламент объявил этот указ неконституционным, а президента 



низложенным. К присяге был приведен вице-президент А. В. Руцкой. Началось 

двухнедельное противостояние. 2-3 октября в Москве вспыхнули массовые 

беспорядки, было захвачено здание мэрии, организован штурм телебашни в 

Останкино. В ответ президент объявил чрезвычайное положение, ввел в 

Москву войска. 4 октября после артиллерийского обстрела здание Верховного 

Совета было занято войсками, руководители беспорядков арестованы. С обеих 

сторон были человеческие жертвы. Общество восприняло произошедшее как 

трагедию. 

12 декабря 1993 г. на референдуме был одобрен президентский вариант 

Конституции России. Согласно Конституции Россия является демократическим 

федеративным правовым социальным государством с республиканской формой 

правления. Президент получил весьма широкие полномочия. Но президентской 

в точном смысле слова республикой Россия не стала, ибо за Федеральным 

Собранием, состоящим из Совета Федерации и Государственной Думы, было 

закреплено право участвовать в формировании правительства (председателя 

правительства назначает по предложению президента Государственная Дума), 

выносить импичмент президенту. Конституция объявила носителем 

суверенитета и высшим источником власти в стране многонациональный народ 

России, закрепила многопартийность, многообразие форм собственности, 

гарантировала широкий круг прав и свобод человека. С принятием 

Конституции 1993 г. советский период истории нашего Отечества завершился. 

На выборах в Государственную Думу неожиданную победу одержала 

Либерально-демократическая партия В. В. Жириновского. На второе место 

вышел «Демократический выбор России» Е. Т. Гайдара. Удачно выступила 

Коммунистическая партия Российской Федерации Г. А. Зюганова. Итоги 

выборов отразили общественное недовольство ходом реформ, растерянность, 

шок от произошедших в октябре событий. 

Россия в 1994 -1996 гг. Социально-экономическая ситуация в эти годы 

продолжала оставаться напряженной. Спад производства не был остановлен, 

инфляция оставалась высокой, динамика доходов свидетельствовала об 

углублении пропасти, разделявшей немногочисленный слой «новых русских» и 

основной массы населения. Вместе с тем появились и обнадеживающие 

признаки. Падение доходов населения к 1995 г. замедлилось, а в 1996 г.— 

прекратилось. Потребительский рынок демонстрировал уверенные тенденции к 

росту. Росло значение дополнительных источников доходов, в том числе от 

предпринимательской деятельности. Однако этих обнадеживающих тенденций 

основная масса населения не замечала. Волновало и то, что дорожал транспорт, 

недоступными стали санатории и детские лагеря, платными становились 

отдельные услуги образования, здравоохранения. 

Отношения исполнительной и законодательной власти в 1994—1995 гг. в 

целом складывались хотя и напряженно, но предсказуемо. Определенную 

позитивную роль сыграло подписание основными политическими силами 

(кроме КПРФ и аграриев) в апреле 1994 г. Договора об общественном согласии. 

В ноябре 1994 г. Президент РФ издал указ о вводе войск в Чечню с целью 

восстановления там конституционного порядка. Началась затяжная и 



кровопролитная чеченская война, завершившаяся в августе 1996 г. 

подписанием в Хасавюрте мирного договора: российские вооруженные силы из 

Чечни выводились. Военный конфликт в Чечне, унесший тысячи жизней, был 

крайне болезненно воспринят в российском обществе. 

Кризис в экономике, снижение жизненного уровня населения, неудачная 

война в Чечне стали причиной неблагоприятных для президента парламентских 

выборов 1995 г. Убедительную победу одержали коммунисты, второе место 

заняла ЛДПР. «Наш дом - Россия» — партия власти, возглавляемая В. С. 

Черномырдиным, оказалась лишь третьей. 

Россия в 1996-1999 гг. Летом 1996 г. на президентских выборах в 

напряженной борьбе с лидером КПРФ Г. А. Зюгановым победил Б. Н. Ельцин. 

Избиратели в очередной раз показали, что возвращения в прошлое (а именно 

такой представлялась им альтернатива курсу на продолжение реформ) они не 

хотят. Второй срок президентского правления Ельцина в целом надежд россиян 

не оправдал. С 1997 по 1999 г. четырежды менялся глава правительства (В. С. 

Черномырдин - С. В. Кириенко - Е. М. Примаков - С. В. Степашин - В. В. 

Путин). В августе 1998 г. произошел тяжелейший экономический кризис, 

перечеркнувший достижения предыдущих лет по финансовой стабилизации, 

укреплению курса рубля, росту доходов населения. Росла преступность. В 

обществе и средствах массовой информации обсуждался вопрос о коррупции в 

высших эшелонах власти, о всесилии так называемых олигархов (крупных 

предпринимателей, тесно связанных с властью). Отношения президента и 

правительства, с одной стороны, и парламента - с другой, имели в эти годы 

конфликтный характер. 

Вместе с тем с конца 1998 г. появились признаки экономического роста, 

который в 1999 г. принял устойчивый характер. Экономисты связывают его с 

кризисом 1998 г., заставившим потребителей вернуться к приобретению более 

дешевых отечественных товаров и тем самым стимулировавшим рост 

производства, и высокими ценами на нефть на мировом рынке. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. изменили политическую 

ситуацию в стране. Большинство в Думе получили движение «Единство», 

открыто заявлявшее о своей проправительственной ориентации, и готовые к 

сотрудничеству с исполнительной властью группа «Регионы России», фракция 

Союза правых сил и др. Центристские позиции в Думе заняло движение 

«Отечество - вся Россия». Левая оппозиция (КПРФ, аграрии) осталась в 

меньшинстве. 

Россия на современном этапе. 31 декабря 1999 г. Президент Ельцин 

объявил о досрочном уходе в отставку. В марте 2000 г. на всенародных 

выборах убедительную победу одержал В. В. Путин, с августа 1999 г. 

занимавший пост главы правительства. С его именем население связывает 

твердую позицию в чеченском вопросе: летом 1999 г. террористические группы 

чеченцев и иностранных наемников вторглись на территорию Дагестана. В 

сентябре террористы взорвали жилые дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске. 

Ответом стало решение о начале контртеррористической операции в Чечне. 



Новый президент заявил о продолжении либеральных экономических 

реформ, стремлении обуздать коррупцию и преступность, твердом намерении 

повысить эффективность государственного аппарата, установить диктатуру 

закона. Одним из первых шагов стали его указы об учреждении в России 7 

федеральных округов и назначении в них полномочных представителей 

президента, о реформе Совета Федерации, о приведении законодательства 

субъектов Федерации в соответствие с федеральным. 

В 2000-2003 гг. в социально-экономическом и политическом развитии 

страны произошли серьезные позитивные перемены. Продолжился 

экономический рост. Отношения исполнительной и законодательной властей 

приобрели конструктивный характер, что позволило приступить к проведению 

налоговой, судебной, земельной, банковской реформ, принять закон о 

государственной символике РФ и др. Одобрен Земельный кодекс. К 

важнейшим достижениям следует отнести стабилизацию социально-

экономической ситуации в России.  

Примерные вопросы к студентам 

1 Как проходило становление России в 1992-1993 гг.? 

2 В чем основная суть экономических реформ? 

3 Что предшествовало принятию новой Конституции? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2. Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - М.: 

Дрофа, 2005.- 480с. 

3. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

 

Лекция 13 НАТО и другие экономические и политические организации 

Основные понятия 

Североатлантический договор, миссия обеспечения безопасности, 

«вооруженная агрессия» 

План лекции 

1. Организация Североатлантического договора 

2. Цели организации 

Вступление 

В апреле 1949 г. по инициативе США в Вашингтоне был подписан 

Североатлантический договор, учреждавший Атлантический альянс с целью 

противостоять военной угрозе со стороны СССР. Параллельно создается НАТО 

(Организация Североатлантического договора), в чью миссию входит 

обеспечение безопасности стран-членов Атлантического альянса. Вначале в 

НАТО входили двенадцать стран: США, Канада, Франция, Великобритания, 

Нидерланды, Италия, Бельгия, Люксембург, Дания, Норвегия, Исландия, 

Португалия. Позднее в организацию вступают Греция, Турция (1952), Германия 

(1955), Испания (1982), Венгрия, Польша, Чехия (1999), Болгария, Латвия, 



Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония (2004), Албания, Хорватия 

(2009). 

Основная часть 

Цели организации. Для реализации главной функции - защиты стран-

членов от любых посягательств - НАТО выполняет следующие 

фундаментальные задачи: - содействовать дальнейшему развитию 

международных отношений, мира и дружбы путем укрепления своих 

свободных институтов, достижения большего понимания принципов, на 

которых они видятся, и содействия созданию условий стабильности и 

благосостояния; 

- поддерживать и наращивать индивидуальный и коллективный 

потенциал борьбы с вооруженным нападением; 

- консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо 

из сторон, ее территориальная целостность, политическая независимость или 

государственный суверенитет окажутся под угрозой; 

- следить за сохранением стратегического равновесия сил в Европе. 

В Североатлантическом договоре содержатся определение понятия 

«вооруженная агрессия» и приглашение присоединяться к Организации, 

адресованное всем демократическим странам. Больше чем военный альянс, 

НАТО являлась в период холодной войны политическим форумом, 

возглавляемым американцами, противостоящим Варшавскому договору, 

созданному в 1955 г. и объединявшему СССР и страны Восточной Европы 

(ГДР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия). В 1966 г., по 

инициативе генерала де Голля, Франция вывела свои военные структуры из 

НАТО, оставаясь членом ее политических органов. 

Падение в 1989 г. Берлинской стены стало мирной победой НАТО над 

Варшавским договором. 

В начале 1990-х НАТО единолично выступает на европейской сцене и 

входит в фазу глубокой реструктуризации: в 1991 г. принимает новую 

стратегическую концепцию, затем проводит реформу структур. Развал СССР 

ставит перед НАТО вопрос — сможет ли она существовать при отсутствии 

причины, послужившей когда-то ее созданию? СССР больше не представляет 

угрозы для 16 членов НАТО, поэтому организация переориентирует свои 

приоритеты на задачи по управлению кризисами, как в бывшей Югославии. 

Подобная переориентация заставляет НАТО перейти от приоритетов времен 

холодной войны к заботам об укреплении безопасности. 

В интересах мира. Параллельно НАТО запускает серию инициатив, 

предусматривающих приобщение государств Центральной и Восточной 

Европы, а также бывших советских республик к своей деятельности и 

программам. В 1994 г. образуются Партнерство во имя мира, затем в 1997 г. 

Совет Евро-Атлантического партнерства, который заменяет Совет 

Североатлантического сотрудничества. В продолжение политики открытости к 

странам Восточной Европы НАТО разворачивает процесс расширения и 

проводит консультации с Венгрией, Польшей и Чехией по вопросам их 

возможного вступления. Эти три государства становятся членами НАТО в 1999 



г. на саммите в честь пятидесятилетней годовщины организации в Вашингтоне. 

Франция, наблюдая за значительными преобразованиями НАТО, ведет 

политику сближения и принимает участие в некоторых операциях по 

разрешению кризисов (бывшая Югославия). 

Главенство США. США, как всегда, демонстрируют свое стремление 

играть центральную роль в управлении НАТО и поддержании стабильности и 

безопасности на европейской территории. В 1994 г. американцы соглашаются 

на образование в рамках НАТО Европейского подразделения по безопасности и 

обороне, но американская точка зрения остается доминирующей во всех 

вопросах. В 1999 г., несмотря на отсутствие массированной угрозы, НАТО 

продолжает оставаться оборонительной организацией. В год своего 

пятидесятилетия НАТО впервые оказалась втянутой в войну против 

федеративной республики Югославии. Несмотря на финальную победу над 

президентом Милошевичем, эта война нанесла ущерб авторитету НАТО. 

Дата Страна Примечания 

страны-основатели 

4 апреля 1949  Бельгия  

4 апреля 1949  Великобритания  

4 апреля 1949  Дания  

4 апреля 1949  Исландия Исландия — единственный член НАТО, у 

которого нет регулярных ВС, это было одним из условий вхождения страны в 

организацию. В Исландии имеется лишь береговая охрана (БОХР). Также было 

принято решение о подготовке исландских добровольцев на базах в Норвегии 

для участия в миротворческих миссиях НАТО. 

4 апреля 1949  Италия  

4 апреля 1949  Канада  

4 апреля 1949  Люксембург  

4 апреля 1949  Нидерланды  

4 апреля 1949  Норвегия  

4 апреля 1949  Португалия  

4 апреля 1949  США  

4 апреля 1949  Франция С июля 1966 Франция вышла из военной 

организации НАТО, оставаясь участницей политической структуры 

Североатлантического договора. В 2009 вернулась во все покинутые структуры. 

первое расширение 

18 февраля 1952  Греция С 1974 по 1980 Греция не принимала 

участие в военной организации НАТО из-за напряжённых отношений с другим 

членом блока — Турцией. 

18 февраля 1952  Турция  

второе расширение 

9 мая 1955  Германия Присоединилась Западная Германия. Саар 

воссоединился с ФРГ в 1957, с 3 октября 1990 — объединенная Германия. 

третье расширение 

30 мая 1982  Испания Не участвует в военной организации НАТО. 

четвёртое расширение 



12 марта 1999  Венгрия  

12 марта 1999  Польша  

12 марта 1999  Чехия  

пятое расширение 

29 марта 2004  Болгария  

29 марта 2004  Латвия  

29 марта 2004  Литва  

29 марта 2004  Румыния  

29 марта 2004  Словакия  

29 марта 2004  Словения  

29 марта 2004  Эстония  

шестое расширение 

1 апреля 2009  Албания  

1 апреля 2009  Хорватия 

Создание блока в 1949 году СССР воспринял как угрозу собственной 

безопасности. В 1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел 

США, Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в 

том, что НАТО является сугубо оборонительной организацией. В ответ на 

призывы к сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО своё 

сотрудничество, однако эта инициатива была отклонена. В ответ Советский 

Союз образовал в 1955 году военный блок из государств, проводящих 

просоветскую политику, — Варшавский договор[15]. 

После распада Организации Варшавского договора и СССР блок НАТО, 

создававшийся, согласно официальным документам, для отражения советской 

угрозы, не прекратил своё существования и начал расширяться на восток. 

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

И. Солженицын заявил: 

 «НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат - на 

Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и открытая 

материальная и идеологическая поддержка цветных революций, 

парадоксальное внедрение Северо-атлантических интересов - в Центральную 

Азию. Всё это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, 

а затем потеря ею суверенитета». 

7 июня 2007 года президент России подписал федеральный закон № 99 

«О ратификации соглашения между государствами - участниками 

Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в 

программе «Партнерство ради мира», о статусе Сил от 19 июня 1995 года и 

Дополнительного протокола к нему». 

В январе 2008 года к исполнению обязанностей главы Постоянного 

представительства России при НАТО приступил Дмитрий Рогозин. 23 сентября 

2008 года Россия выразила протест в связи с подписанием в этот день 

«декларации о сотрудничестве между секретариатами НАТО и ООН». 

Декларацию подписали Яап де Хооп Схеффер и Пан Ги Мун[22]. 



5 марта 2009 года министры иностранных дел стран-членов НАТО 

объявили о возобновлении отношений с Россией, прекращенных после 

августовского кризиса на Кавказе.[23] 

В июле 2009 года помощник госсекретаря США по делам Европы и 

Евразии Филипп Гордон заявил, что США готовы рассмотреть вопрос о 

присоединении России к НАТО на определённых условиях[24]. Ранее 

президент России Дмитрий Медведев отмечал, что присоединение России к 

НАТО пока невозможно, однако «мы хотим нормальных отношений с 

Североатлантическим альянсом. Мы готовы развивать партнёрские отношения 

с альянсом». 

Россия сотрудничает с НАТО по вопросу военной операции в 

Афганистане. Российская сторона заключила с США и Германией соглашения 

о транзите через свою территорию военных грузов для войск, участвующих в 

Международных силах содействия безопасности. В октябре 2009 года 

заместитель директора государственной корпорации Ростехнологии Дмитрий 

Шугаев заявил, что Россия может на коммерческих условиях предоставить 

силам НАТО в Афганистане вертолётную технику. По словам бывшего 

начальника Генерального штаба российских вооружённых сил Николая 

Макарова, долгосрочные интересы России и НАТО в Афганистане совпадают, и 

Россия заинтересована в успешных действиях многонациональной группировки 

Примерные вопросы к студентам 

1. Как проходила организация Североатлантического договора? 

2. Какие цели  ставила перед собой организация? 

3.  Какие страны являются основателями блока? 

4.  В чем заключается сотрудничество России и НАТО? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Д. Гансер. НАТО - необъявленный террор. Стратегия дестабилизации 

2. А. Храмчихин. Агрессивный империалистический блок в состоянии 

перманентного разоружения 

3. В. Козин. Продвижение НАТО на Восток: как отреагирует Россия? 

 

Лекция 14 Военно-политические конфликты XX-XXI вв.  

Основные понятия 

Военные конфликты, конфликтного взаимодействия, системные и 

надсистемные противоречия 

План лекции 

1. Пути развития человечества 

2. Характерные черты военных конфликтов 

3. Понятие «вооруженные конфликты» 

4. Отличительные признаки конфликтов 

Вступление 

На современном этапе развития перед человечеством стоят два пути. 

Первый путь направляет в сторону от войн и военных конфликтов к «мирной 

эпохе» через последовательную демилитаризацию, отказ от политики силы и 

самой силы в ее милитаристской форме. Второй путь — это продолжение 



разработки и создания еще более смертельного оружия, наращивать мощь 

армий, закладывать предпосылки новых, еще более страшных войн, способных 

уничтожить человечество. Некоторые ученные предполагают, что войны 

появились лишь с развитием цивилизации. Но, к сожалению, историческое 

развитие доказывает обратное. Так как история свидетельствует, что войны 

были присущи абсолютно всем цивилизациям и всем типам экономических 

отношений, существовавшим на земле. Исследователи примерно посчитали, 

что, начиная с 3600 года до н. э., в мире произошло примерно 14 600 войн. В 

результате них погибло более 3 млрд. человек - для сравнения, в 2001 году 

население Земли составляло 6,2 млрд. Вся человеческая история знала лишь 

292 года без войн, да и то, существуют серьезные подозрения, что некоторые 

вооруженные конфликты просто не были зафиксированы историками. 

Основная часть 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что военные конфликты на 

протяжении всей истории представляли очень серьезную опасность для 

человечества и мирового развития. Военные конфликты имеют свои 

характерные черты, которые дают нам возможность четко определить эту 

опасность. Например: 

- военно-политические конфликты обычно приносят миллионы жертв, 

могут уничтожить генофонд народов; 

- в современных условиях международных отношений, любой военно-

политический конфликт может превратиться в своеобразный «детонатор» 

новой мировой войны; 

- военные конфликты сегодня усугубляют экологическое неблагополучие; 

- военно-политические конфликты оказывают негативное влияние на 

морально-психологический климат в регионах, на континентах, во всем мире. 

Как видно опасный характер военных конфликтов на современном этапе 

требует их более глубокое изучение. Для того, чтобы более четко определить 

сущность военно-политических конфликтов, надо, прежде всего, выявить такие 

признаки военного конфликта, которые позволили бы отличить его, с одной 

стороны, от войны, а с другой - от иных по своему характеру военных акций. 

Военный конфликт – это любые военные столкновения, в том числе и 

мировые войны. Кроме этого, мы употребляем это понятие «военный 

конфликт» по отношению к таким военным коллизиям, которые обладают 

некоторыми особенными чертами. К ним можно отнести следующие: 

- это борьба с использованием средств военного насилия как с одной, так 

и с другой стороны; 

- географически локализованный масштаб ведения боевых действий; 

- ограниченное использование сил и средств военного насилия; 

- относительная управляемость процесса развития конфликтных 

отношений между участниками этого спора; 

- относительная ограниченность частных, регионально-ситуативных 

целей, которые стороны преследуют в споре и т.д. 

Теоретики нашего времени рассматривают военный конфликт обычно с 

точки зрения его соотношения с международным конфликтом, с позиций той 



опасности, которую это явление представляет как возможный детонатор новой 

мировой войны. Все более принимаются во внимание экономические, 

экологические, социально-политические, социально-психологические, 

юридические и другие аспекты явления военно-политического конфликта. 

Вышесказанное дает нам повод определить военный конфликт как 

острую фазу развития противоречий между государствами, а также 

военизированными общественно-политическими формированиями. На этой 

фазе развития противоречий, стороны конфликта для достижения своих 

регионально-ситуативных, частных целей используют с различной степенью 

ограниченности военные средства при отсутствии между ними общего 

состояния войны. Это как раз является одна из основных черт военно-

политического конфликта. Так как процесс конфликтного взаимодействия 

сторон разворачивается, как правило, на географически ограниченной 

территории. В пограничных конфликтах, например, это приграничные районы, 

в территориальных — спорные земли, в межнациональных — регионы 

компактного проживания определенных этносов и т.д. Бывают и исключения, 

когда действия противостоящих сторон распространяются на всю территорию 

противника. 

Взаимодействие между государствами на современном этапе 

свидетельствует о том, что главной областью, в которой концентрируются 

частные, региональные цели государств, является экономика. По словам Ф. 

Фукуямы военные конфликты ныне поднимаются на новый уровень 

экономический уровень. 

Важно отметит, что при стремлении участников конфликта к достижению 

своих целей силовым способом взаимодействие сторон, как правило, не 

выходит за рамки военного конфликта. Кроме этого история военно-

политических конфликтов доказывает, что частная цель различных государств 

может трансформироваться в цель глобальную в системе ценностей какого-

либо участника столкновения. Это означает эскалацию военного конфликта в 

войну. 

Анализируя военно-политических конфликтов, важно определить четкую 

границу между военным конфликтом и различными односторонними военными 

акциями. Под термином «односторонние военные акция» обычно понимается 

такие явления, как оккупация, интервенция, военный шантаж и др. Но, как мы 

уже отметили, военно-политические конфликты имеют конкретные признаки. 

Так как военный конфликт предполагает активные действия со стороны обоих 

участников спора. В том случае, если сила, используемая одним из участников 

столкновения, не встречает военно-силового противодействия со стороны 

другого его участника, то нет и самого военного конфликта, а есть 

односторонняя военная акция. В этом смысле обнаруживается общность 

военного конфликта и войны. Известный Австрийский военный теоретик К. 

Клаузевиц о войне писал: «Война не может представлять действия живой силы 

на мертвую массу и при абсолютной пассивности одной стороны она вообще 

немыслима». 



Военные конфликты имеют и другие важные отличительные признаки. В 

таких конфликтах наблюдается ограниченность сил и средств военного 

насилия. Это означает, что в процессе конфронтационного военно-силового 

взаимодействия государств значительное место занимает использование 

средств насилия, не предполагающего подчас открытой вооруженной борьбы, 

но вместе с тем осуществляемого с помощью военных сил и средств. Выступая 

не в прямом предназначении, а в качестве мер давления. 

Как мы видим, рассмотренные признаки присущи обоим явлениям (к 

военным конфликтам и войне). Конфликт всегда есть неразвитая война. Если 

же между участниками конфликтного процесса прекращается обмен 

информацией, то конфликт перестает быть управляемым. В этом случае 

«включаются» другие механизмы, генерирующие силы эскалации. Конфликт 

перерастает в войну. Конфликт не предполагает конфронтации абсолютно по 

всем вопросам. В этом его еще одна весьма принципиальная черта. 

Противостоящие в конфликте стороны в силу данного обстоятельства могут 

осознавать себя не только соперниками, но и зависимыми друг от друга 

партнерами. Такое ощущение, как отмечает американский политолог А. 

Джордж, необходимо участникам конфликта для того, чтобы они могли 

осознать всю важность и полезность конструктивных двусторонних мер, 

направленных на блокирование механизмов эскалации конфликтных 

отношений. Война, если она началась, представляет собой процесс, вышедший 

из-под контроля. 

При анализе военно-политических конфликтов важно уделять внимание и 

на другой аспект. Он состоит в определении типа и разновидности конкретного 

конфликтного процесса с применением в нем военных сил и средств. Думается, 

что в основу решения отмеченной задачи необходимо «положить» осмысление 

содержания и противоречий переживаемого мировым сообществом этапа 

развития. Исходными принципами такого осмысления, как представляется, 

должны выступать, во-первых, системное восприятие процесса развития 

человечества и, во-вторых, рассмотрение различных государств в качестве 

элементов системы межгосударственных взаимодействий. На этой основе 

можно было бы выделить две большие группы противоречий, которые 

определяют сегодня процесс развития человечества, - надсистемные и 

внутрисистемные. 

Среди противоречий первой группы необходимо назвать следующие: 

а) между расширяющимся влиянием результатов деятельности 

человечества на окружающую среду и уменьшающимися возможностями ее 

самовосстановления; 

б) между увеличивающимися потребностями человечества в 

использовании природных ресурсов и ограниченны ми возможностями 

удовлетворения этих потребностей разведанными запасами. 

Надсистемные противоречия могут, как представляется, порождать 

конфликты двух типов - «сырьевые» и мэкологические». Они уже сегодня 

способны вызывать крупные военные столкновения. Яркий пример — 

конфликт между Ираком и Кувейтом, который молниеносно приобрел 



сложнейшую структуру с тенденцией эскалации до уровня войны, так как 

затронул интересы всех государств - потребителей ближневосточной нефти. 

Существование внутрисистемных противоречий обусловлено двумя 

главными взаимосвязанными причинами: во-первых, различным статусом 

элементов современной системы межгосударственных отношений; во-вторых, 

различным характером межэлементной корреляции в процессе 

функционирования этой системы. 

Структурные противоречия в системе межгосударственных отношений 

имеют место в результате объективного различия между уровнем развития 

государств, составляющих структуру рассматриваемой системы. Сюда 

необходимо включить противоречия: 

1) между развитыми государствами; 

2) между развитыми и неразвитыми государствами; 

3) между неразвитыми государствами. 

Корреляционные противоречия функционируют как результат 

взаимодействия, соприкосновения, взаимоотторжения несходных 

идеологических, нравственных, религиозных, культурных ценностей, 

принадлежащих различным обществам. 

Следует отметить, что все вышеназванные противоречия (как 

надсистемные, так и внесистемные) сами по себе непосредственно не 

порождают военных конфликтов. Они всегда связаны с материально-

экономическими условиями жизни общества, через них находят свое 

«осмысление» или «стереотипизацию» в духовной сфере и только после этого 

трансформируются в политику, в конкретные политические действия 

государств. Таким образом, военные конфликты всегда порождаются 

политикой государств. 

По своему содержанию и характеру военные конфликты, которые имеют 

место сегодня, и возникновение которых возможно на рубеже XX-XXI 

столетий, могут принадлежать к следующим основным типам и классам . 

Развитие надсистемных противоречий способно приводить к военным 

конфликтам, обусловленным дисгармонией отношений человека с природой, 

всей биосферой. 

Уже сегодня имеются основания предполагать, что вероятность 

возникновения «сырьевых» и «экологических» конфликтов в будущем может 

оказаться весьма высокой. 

Кризисы в межгосударственных отношениях могут явиться причинами 

возникновения военных конфликтов как преимущественно «структурного», так 

и преимущественно «корреляционного» типа. 

Процессы интеграции, в которые оказались вовлеченными практически 

все экономически развитые страны мира, позволяют сделать вывод о том, что 

вероятность «структурного» типа возникновения конфликтов между ними 

сегодня и в ближайшей перспективе будет оставаться довольно низкой. 

Военные конфликты между развитыми и неразвитыми государствами 

имеют сегодня среднюю степень вероятности, которая в целом имеет 

тенденцию к возрастанию. Это можно объяснить тем, что в результате 



необратимого процесса эволюции неразвитые элементы системы 

межгосударственных отношений будут постоянно стремиться к уровню и 

состоянию развитых. Все это будет в известной степени сказываться на 

изменении статуса различных элементов структуры этой системы. Иначе 

говоря, неизбежно будут затронуты интересы высокоразвитых стран, которые 

для восстановления устраивающего их порядка могут использовать военные 

средства. 

Вероятность возникновения конфликтов третьего выделенного класса 

сегодня очень высока и, скорее всего, сохранится в будущем. Социальная 

напряженность, мощные процессы внутренней социальной дифференциации и 

другие факторы подталкивают эти страны к борьбе друг с другом за более 

выгодные места в структуре мировой системы межгосударственных 

отношений. 

Среди военных конфликтов «корреляционного» типа необходимо назвать 

следующие: конфликты, являющиеся следствием обострения идеологического 

противостояния; этнические и межнациональные; религиозные; 

территориальные. В условиях интенсификации взаимосвязей между всеми 

субъектами мировой системы межгосударственных отношений развитие 

противоречий преимущественно корреляционного типа может достигать такого 

состояния, когда они окажутся способными порождать многочисленные 

военные конфликты и войны. 

В заключение отметим, что в реальной жизни «чистые» или идеальные 

типы и виды военных конфликтов, представленные в рассмотренной схеме, 

конечно, не встречаются. Чтобы определить, к какому типу или классу 

относится исследуемый военный конфликт, необходимо обнаружить в 

механизме его возникновения результаты взаимодействия всех тех 

разнообразных противоречий, которые составляют конкретную конфигурацию 

его причин, выделить среди них главные, решающие, наиболее 

конфликтогенные. 

При этом необходимо видеть явление таким, каким оно предстает и каким 

фактически является для каждого из его участников. К примеру, военные 

действия во Вьетнаме с самого начала для народа этой страны, бесспорно, были 

войной, а для другой стороны первоначально представлялись карательной 

колониальной экспедицией, полицейской акцией, локальным конфликтом. И 

только тогда, когда потери этой второй стороны перешли за определенный 

порог, превысили приемлемый для общества уровень, оценка явления стала 

меняться - сначала в общественном мнении, а затем и в официальных 

учреждениях. Подобная эволюция имела место и при оценке в СССР действий 

советских войск в Афганистане  

Примерные вопросы к студентам 

1. Дать определение понятиям «военные конфликты», «конфликтное 

взаимодействие», «системные и надсистемные противоречия» 

2. Какие пути развития человечества определены? 

3. В чем проявляются характерные черты военных конфликтов? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Лекция 15 Россия в 2000-2010гг 

Основные понятия 

Стратегические цели, концепция развития, инвестиции, «натуральный 

капитал» 

План лекции 

1. Стратегические цели развития 

2. Условия возрождения экономики 

3. Концепция развития 

4. Возможности роста 

5. Этапы реализации конструктивной экономической политики 

Вступление  

В основе экономической программы должны лежать высокие, достойные 

России и одновременно внятные и достижимые долгосрочные геополитические 

цели. 

Такой стратегической целью может стать превращение России в 

региональную сверхдержаву, являющуюся центром притяжения для всех 

государств постсоветского пространства. 

Объективными предпосылками достижения этой цели являются высокие 

темпы экономического развития и повышения уровня жизни, заметно 

превосходящие соответствующие показатели как соседних государств, так и 

мирового сообщества в целом.  

В связи с этим эффективный экономический рост, обеспечивающий 

повышение благосостояния и основанный на инвестициях в структурно-

технологическую модернизацию отечественной экономики, становится 

важнейшей целью российского государства. 

Основная часть 

Позитивное будущее России может быть основано только на 

опережающем развитии перерабатывающих отраслей промышленности, 

определяющих, с одной стороны, уровень инвестиционной активности и 



технологического обновления производства, а с другой стороны, динамику и 

структуру потребления населения.  

Применительно к среднесрочной перспективе можно утверждать, что 

инвариантным элементом любой экономической политики является 

трансформация экономики спада в экономику роста. Предстоящие 3-5 лет 

следует рассматривать как особый, восстановительный этап в развитии 

отечественной экономики. 

Источники (факторы) роста на этапе восстановительного развития 

существенно отличаются от факторов, лежащих в основе нормального, 

стационарного экономического развития, поскольку в той или иной степени 

порождены кризисом и имеют негативную природу. К их числу, прежде всего, 

следует отнести резервы, связанные с возможностями вовлечения в 

хозяйственный оборот незагруженных мощностей, сокращения огромных 

масштабов нелегального вывоза капитала, развития внутреннего производства в 

режиме импортозамещения вследствие аномально высоких долей импортной 

продукции на внутреннем рынке, восстановления ценовых и финансово-

стоимостных пропорций, приемлемых для отраслей обрабатывающей 

промышленности, и т.д. 

Идея конструктивного использования, «обращения во благо» 

разнообразных структурных перекосов современной российской экономики не 

является принципиально новой и подобна идее конверсии ресурсно-

технологического потенциала оборонного комплекса, который мог в свое время 

стать стратегическим фактором экономического развития страны. 

Практическая безальтернативность целевых установок этапа 

восстановительного развития создает объективные предпосылки для широкой 

общественной консолидации. 

Для обеспечения динамичного восстановительного экономического роста 

в среднесрочной перспективе необходимо выполнение как минимум 

следующих трех предпосылок: 

1. В стране в максимально возможной степени используется уже 

имеющийся производственный потенциал. 

2. Финансовые ресурсы российской экономики остаются внутри России и 

являются главным источником спроса на отечественную продукцию. Утечка 

капитала в 15-20 млрд долл. ежегодно эквивалентна 400-500 млрд руб. 

конечного спроса или 6-8% потенциального прироста производства каждый 

год. Именно то, что эти финансовые ресурсы из года в год вывозятся за 

пределы страны, и является фактически одной из главных причин многолетнего 

производственного спада. 

3. В экономике России создаются условия для нормальной 

инвестиционной деятельности и осуществляется процесс расширенного 

производства. 

Именно под углом зрения создания этих трех условий рассматриваются 

все вопросы экономической политики и формируется концепция и прогноз 

экономического развития России на среднесрочную перспективу. 

Концепция развития 



Наши исследования показывают, что в рамках сложившегося механизма 

воспроизводства переход к устойчивому экономическому росту при 

минимально необходимых с точки зрения межстрановой конкуренции темпах 

(4-5% в год) невозможен. Существующий механизм может обеспечивать в 

лучшем случае не более чем 2%-й экономический рост, стагнацию уровня 

жизни в течение десятилетия и повлечет за собой дальнейшее снижение роли 

России в мировой экономике и политике. 

Возможности роста 

Значительный экономический рост в России в среднесрочной 

перспективе (на уровне 5-7% в год по общим объемам производства и 10-15% - 

по объемам производства в отдельных отраслях обрабатывающей 

промышленности) не только необходим, но и возможен. В ближайшие годы он 

может опереться на некоторые позитивные факторы, возникшие в том числе в 

результате спада производства. 

Первым фактором являются незагруженные производственные 

мощности. Это «натуральный» капитал, т.е. здания, сооружения, станки, 

механизмы, тепловые и электрические коммуникации, которые в ус-ловиях 

глубокого экономического кризиса задействованы в производстве продукции 

не в полной мере или выведены в резерв. В случае если динамика 

платежеспособного спроса определит более полную загрузку этих мощностей, 

они могут стать важным ресурсом экономического роста, причем в 

определенном смысле ресурсом <бесплатным> (по сравнению с ситуацией 

наращивания производства за счет ввода новых мощностей, которые требуют 

значительных инвестиций). 

Второй важный фактор - ослабление ресурсных ограничений в развитии 

экономики. Экономика России в настоящее время не имеет жестких 

ограничений по энергии, металлу и другим сырьевым ресурсам, по пропускным 

способностям транспортной системы, и, кроме того, нет серьезных 

ограничений по рабочей силе и ее квалификации. Любая страна, которая не 

имеет такого рода ограничений, может обеспечить экономический рост. 

Ключевым фактором, способным обеспечить и стартовый импульс 

позитивного развития, и экономическое пространство для роста внутреннего 

производства, несмотря на негативную тенденцию к сокращению конечного 

спроса (прежде всего реальных доходов населения), является 

импортозамещение. 

Естественный рост доходов в меру роста внутреннего производства в 

режиме импортозамещения на начальном этапе реализации конструктивной 

экономической политики снижает нагрузку, которая ложится на финансовую 

систему в связи с реализацией специальных мер по увеличению конечного 

спроса. 

Именно население, занятое в реальном секторе экономики, как правило, 

имеет душевые доходы, не превышающие среднего уровня по стране, и 

объективно в существенно большей степени, чем высокодоходные группы, 

ориентируется в потреблении на продукцию отечественного производства. Тем 

самым создается самоподдерживающийся контур воспроизводства, 



обеспечивающий рост внутреннего спроса на продукцию отечественного 

производства, расширение емкости внутреннего рынка для отечественных 

производителей. 

Ситуация прошедшего года, когда при практически неизменных 

инвестициях отечественные производители активно воспользовались 

снижением конкурентоспособности импортной продукции на внутреннем 

рынке в результате девальвации рубля и существенно увеличили объемы 

промышленного производства (с темпом 6-7% в среднегодовом исчислении), 

является ярким подтверждением возможностей экономического роста на основе 

использования незадействованных производственных мощностей, которые 

образовались вследствие неэффективного реформирования российской 

экономики в предшествующие годы, т.е. подтверждением практической 

реализуемости рассматриваемого сценария развития. 

В настоящее время в режиме импортозамещения удалось не только 

восстановить, но и превзойти уровень промышленного производства, 

соответствующий докризисному этапу прошлого года. Вследствие 

относительно более медленного роста цен на продукцию производственно-

технического назначения снизились издержки во многих отраслях 

обрабатывающей промышленности. Одновременно улучшение конъюнктуры на 

мировых рынках по традиционным товарам российского экспорта позволило 

существенно упрочить финансовое состояние экспортных отраслей. Все это 

привело к образованию в ряде секторов экономики значительных доходов, 

которые могут стать финансовой основой экономического роста. 

Таким образом, в настоящее время в российской экономике имеются 

главные предпосылки начала экономического подъема, а именно 

незадействованные мощности и ищущие эффективного приложения 

финансовые ресурсы. Основная задача экономической политики состоит в том, 

чтобы соединить эти факторы роста. 

Этапы реализации конструктивной экономической политики 

Именно на преодоление описанных выше ограничений, на решение 

поставленных проблем должна быть направлена конструктивная социально-

экономическая политика, политика послекризисного подъема российской 

экономики и перевода ее в режим динамичного и эффективного развития. 

Можно выделить три этапа реализации такой политики. 

Первоначальный - этап импортозамещения, связанный с использованием 

девальвационного потенциала. Его начало можно отнести к октябрю 1998 г. 

Учитывая, что масштабы импортозамещения в рамках сложившегося 

соотношения курса и паритета покупательной способности рубля оцениваются 

максимально в 6-7% роста ВВП и 10-12% роста промышленного производства, 

рост производства, связанный с использованием этого потенциала, исчерпан в 

течение 1998-1999 гг. Задача состоит в том, чтобы поддержать это стихийное 

движение к восстановлению экономики и превратить его в первый импульс 

долгосрочного динамичного развития. 

Второй - этап неинвестиционного (малоинвестиционного) роста, 

связанный с максимально возможным задействовани-ем неиспользуемых 



производственных резервов. Учитывая, что оживление в экономике этапа 

импортозамещения также опирается на задействование неиспользуемых 

мощностей, общий потенциал которых оценивается в 35-40% роста продукции, 

масштабы увеличения производства на втором этапе можно оценить в 25-30%. 

Таким образом, все резервы неинвестиционного роста исчерпываются не позже 

2003 г. Это означает, что важнейшая задача этого этапа - не только 

восстановление нормального инвестиционного процесса, но и подготовка 

соответствующих инвестиционных заделов, с тем чтобы не позже 2005 г. 

большая часть прироста производства обеспечивалась на вновь вводимых 

мощностях. 

Третий этап - этап выхода на нормальный режим воспроизводства, 

характеризующийся высокой степенью обновления капитала. 

Результаты реализации концепции экономического развития (прогноз на 

период 2000-2010 гг.) 

Приведенные ниже оценки являются итогом макроэкономического 

моделирования результатов реализации предлагаемой программы развития для 

всего народного хозяйства в разрезе 25-отраслевой структуры экономики. 

Помимо основного варианта (развития) были рассчитаны также 

экономические параметры для инерционного сценария, в котором сохранены 

основные составляющие нынешней экономической политики . 

Наиболее существенными для определения перспективной динамики и 

структуры народного хозяйства явились следующие параметры: 

 Масштабы нелегального вывоза капитала из России.  

 Объемы выплат по внешнему и внутреннему долгу и соответственно 

уровень процентных расходов бюджета.  

 Денежное предложение (динамика денежного агрегата М2).  

 Уровень минимальной зарплаты и минимальной пенсии.  

 Динамика обменного курса национальной валюты.  

 Налоговые ставки и уровень собираемости налогов.  

 Бюджетный дефицит.  

 Величина и структура государственных расходов.  

 Объемы экспорта важнейших топливно-сырьевых ресурсов. 

В варианте развития предусматривается более мягкая денежная политика, 

существенно выше объемы кредитования экономики, уже в 2000 г. 

осуществляется четырехкратное повышение минимальной заработной платы, 

снижаются налоговые ставки, в частности ставка налога на прибыль снижается 

до 15%. 

За счет жестких мер валютного контроля уже к 2003 г. в 2 раза 

сокращаются объемы нелегального вывоза капитала. Наряду с повышением 

налогообложения собственности и сверхвысоких доходов это существенно 

повысит уровень внутренней мобилизации доходов в экономике страны. 

Увеличение денежного предложения, а также специальная программа по 

снижению неплатежей в экономике и вытеснению неденежных форм расчетов 

позволят обеспечить нормальное финансирование экономического роста 



Примерные вопросы к студентам 

1. В чем заключаются стратегические цели развития? 

2. Какие необходимы условия возрождения экономики? 

3. В чем суть концепции развития? 

4. Определите возможности роста? 

5. Назовите этапы реализации конструктивной экономической политики? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Орлов А.С. История России. Учебное пособие. / А.С.Орлов. В.А. 

Георгиев.- М.: Проспект, 2007.- 528с. 

2 Островский В.П. История России XX век. Учебник./ В.П.Островский. - 

М.: Дрофа, 2005.- 480с. 

3 Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

4 История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие./  Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 

2007.- 1263с. 

5 Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 

6 Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

системах, таблицах /авт. - сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 334с.   

Интернет ресурсы: 

1 http://www.istorya.ru 

2 http://www.bibliotekar.ru 

3 http://www.ronl.ru 

 

Лекция 16 Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные 

акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

Основные понятия 

Средства массовой информации, концептуализм, постмодернизм, 

публицистика 

План лекции 

1. Исторические условия развития культуры 

2. Средства массовой информации 

Вступление 

Исторические условия развития культуры. В идеях и образах российской 

культуры, особенностях духовной жизни народа отразилась эпоха - распад 

СССР и движение к демократии, смена моделей общественного развития и 

разрыв традиционных связей с мастерами культуры бывших союзных 

республик, драматическое противостояние ветвей власти в 1993 г. и изменение 

стратегического положения России. Культура по-своему реагировала на 

противоречия времени: обретенную творческую свободу и резкое сокращение 

государственных затрат на развитие учреждений культуры, открытость 

мировому культурному процессу и снижение общекультурного уровня 

http://www.istorya.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ronl.ru/


населения, снятие цензурных ограничений и материальную зависимость от 

спонсоров и меценатов. 

Основная часть 

Из Конституции Российской Федерации 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной... 

Переход к рыночным отношениям поставил представителей творческой 

интеллигенции в непривычные условия. С одной стороны, государство впервые 

сняло все запреты на творчество, но с другой - прекратило финансирование 

творческой деятельности. 

С 30-х гг. единственным художественным методом в СССР официально 

признавался метод социалистического реализма. Реакция наступила уже в 

конце 80-х гг.: социалистический реализм подвергся критике, многие деятели 

культуры обратились к авангардному искусству (концептуализм, 

постмодернизм, неоавангардизм). Однако искусство авангарда обращено к 

элите, узкому слою знатоков и ценителей. Признание в России и за рубежом 

получили в 90-е гг. произведения литературы и искусства, созданные в 

традиционном реалистическом ключе. 

Средства массовой информации. Радикальные перемены произошли в 

средствах массовой информации. Исчез партийный контроль над их 

деятельностью. Появились сотни новых газет и журналов. Десятки цветных 

журналов, рассчитанных на самые разные интересы, стали одной из самых 

заметных примет нового времени. 

Отечественные радиостанции, вещавшие до 90-х гг. лишь в УКВ-

диапазоне, вышли на международные FМ-диапазоны. Россияне получили 

возможность быть в курсе последних мировых музыкальных новостей, 

отечественное радио вышло на мировые радиопросторы. Появились первые 

коммерческие радиостанции. Были открыты первые частные телеканалы (КЕК-

ТУ, НТВ и др.). Практически во всех городах страны сформировалась система 

кабельного телевидения. Было создано Общественное российское телевидение, 

учредителем которого выступило не только государство, но и частные лица, 

коммерческие структуры. Большое значение имеет деятельность телеканала 

«Культура», знакомящего зрителей с лучшими достижениями отечественной и 

мировой культуры. 

Реальности XXI в. - века информационного общества - воплотились в 

развитии в России современных средств массовой коммуникации. Глобальной 

сетью Интернет в конце 90-х гг. пользовались около 4 млн человек. Появились 

интернет-кафе, позволившие оценить возможности Интернета тем, кто не имеет 

средств приобрести персональный компьютер. 

Традиционные религии в современной России. Кризис коммунистической 

идеологии на рубеже 80—90-х гг. вызвал бурный всплеск религиозных 

настроений в российском обществе. К середине 90-х гг., по данным 



социологических опросов, до 34% взрослого населения страны считали себя 

верующими, а еще 35% колебались между верой и неверием. 

Началось возрождение традиционных для России религий - православия, 

ислама, буддизма, иудаизма. По всей стране развернулось восстановление и 

строительство храмов, мечетей, синагог, дацанов. В Москве всего за 5 лет был 

восстановлен храм Христа Спасителя, построенный в XIX в. на деньги 

миллионов простых людей в память о великой победе в Отечественной войне 

1812 г. Он стал символом духовного возрождения России. Большим спросом 

пользовалась религиозная литература, издававшаяся большими тиражами. 

Возобновились массовые паломничества православных христиан и иудеев в 

Иерусалим, мусульман в Мекку. 

Приобщение миллионов людей к религиозным ценностям происходило 

непросто. Свобода совести, закрепленная Конституцией 1993 г., гарантировала 

гражданам страны право исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. 

Но религиозная неграмотность вчерашних атеистов открыла двери для 

проникновения в Россию опасных для психики и здоровья сект и течений. Их 

нередко называют тоталитарными за использование запрещенных приемов 

воздействия на людей, калечащих приверженцев таких сект морально и 

физически. 

Развитие отечественной культуры в 90-е гг. было противоречивым. 

Плодотворные перемены сочетались с трудностями и проблемами. Главный 

результат 90-х гг. — создание условий для возрождения духовности России, 

обогащения тех вечных ценностей, которые выработали поколения россиян. 

Словарный запас 

Концептуализм - течение авангардного искусства 60-90-х гг., 

поставившее целью переход от создания художественных произведений к 

воспроизводству «художественных идей» при помощи безличных графиков, 

диаграмм, схем и т. п. 

Ностальгия - тоска по чему-либо. 

Постмодернизм - культурное явление 70-90-х гг., для которого 

характерны ориентация на массы и элиту общества одновременно; обращение к 

забытым художественным традициям; стилевой плюрализм; обращение к 

гротеску, иронии, аллюзии. 

Публицистика - вид литературы, связанный с обсуждением насущных 

социальных вопросов с целью воздействия на общественное мнение. 

Примерные вопросы к студентам 

1. Как складывались исторические условия развития культуры? 

2. Как развивались средства массовой информации? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие./  Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 

2007.- 1263с. 

2. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. 

Щагина. - М.: Владос, 2005.- 463с. 



3. Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

системах, таблицах /авт. - сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 334с.   

 

Лекция17 Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. 

Основные понятия 

Тенденции развития, неоконсерватизм, интернационализация 

производства, неолиберальная  глобализация 

План лекции 

1. Общие тенденции экономического и социально-политического развития 

ведущих индустриальных стран во второй половине XX в. 

2. Структурная перестройка  

Вступление 

Вторая мировая война явилась самым трагическим событием XX века. 

Она коренным образом изменила соотношение сил на планете. Германия, 

Япония и Италия вышли из войны побежденными, экономика и финансовая 

система этих стран были подорваны. Позиции Великобритании и Франции, 

ранее ведущих стран Запада, были сильно ослаблены. 

Разгром основных центров фашизма и милитаризма оказал огромное 

воздействие на развитие демократических процессов в странах Запада. Быстро 

росла политическая и социальная активность широких народных масс. Широко 

развернулись общественные движения, повысилась активность политических 

партий и демократических организаций. Появление ядерного и термоядерного 

оружия, других видов оружия массового уничтожения, постоянные войны и 

конфликты в различных регионах планеты вызвали рост массового движения за 

мир и предотвращение новой мировой войны. В политической истории стран 

Запада ведущим направлением стало развитие либеральной демократии. В 

основных странах Западной Европы произошло утверждение демократии. В 

1970-е годы рухнули последние фашистские режимы. В 1974 г. произошла 

революция в Португалии, открывшая дорогу демократии, пал военный режим в 

Греции. В 1975 г. после смерти Ф.Франко начался и успешно завершился 

демонтаж фашистского режима в Испании. В 1989 г. начались реформы в ЮАР, 

приведшие впоследствии к устранению режима апартеида. 

Основная часть 

В 80 - 90-е годы в ряде развитых стран Запада в политической жизни 

получил развитие неоконсерватизм. Он содействовал ослаблению 

государственного вмешательства в экономику, развитию социального 

партнерства, расширению межхозяйственных связей. 

Во второй половине 90-х годов левые силы начали возвращать 

утраченные позиции. После весенних 1997 г. парламентских выборов в Англии, 

а затем и во Франции левые силы в Западной Европе еще больше укрепили 

свои позиции. В 1997 г. в общей сложности из 15 стран-членов Европейского 

Союза в 13 у руля исполнительной власти оказались левоцентристские партии 

либо коалиции с участием социалистов и коммунистов. 



Все послевоенные годы в странах Запада шел процесс расширения 

избирательного права. Были отменены все виды политической дискриминации 

негров в США. Складывались новые принципы взаимоотношений между 

властью и оппозицией, которые характеризуются не противоборством, а 

конструктивным диалогом. 

 Важной особенностью послевоенного экономического развития стран 

Запада является быстрый и динамичный прогресс во всех сферах хозяйства. 

Среднегодовые темпы роста ВНП (валового национального продукта) в 

Германии и Италии выросли в 4 раза, Франции - более чем вдвое, 

Великобритании -почти вдвое. «План Маршалла», расширение внутреннего 

рынка, изменение структуры потребления, бурный рост международной 

торговли - все это было важными факторами экономического подъема. 

Огромное воздействие на послевоенное развитие оказал научно-

технический прогресс. Шла качественная перестройка всех отраслей хозяйства 

на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса. 

Началось массовое производство изделий радиоэлектроники, новых средств 

связи, пластических масс и искусственных волокон. Быстрыми темпами 

развивались реактивная авиация и атомная энергетика, заботой государств и 

правительств была поддержка инвестиций в новейшие отрасли 

промышленности. Особое внимание уделялось развитию фундаментальной и 

прикладной науки. Стимулировался потребительский спрос. 

Быстрый экономический прогресс в 50-60 годы качественно изменил 

облик западных стран. Они стали высокоразвитыми индустриальными 

государствами с интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Заметным явлением послевоенной экономической жизни стран Запада явилось 

быстрое развитие производственной сферы. Значительно увеличилось 

количество государственных служащих и торговых работников, шел процесс 

исчезновения многих профессий и появления новых, связанных, прежде всего, 

с НТП. 

Неравномерность экономического развития привела к изменению в 

соотношении сил. Совершив мощный рывок в экономическом развитии, на 

второе место в мире вышла Япония. Первой державой в Европе стала ФРГ. На 

рубеже 70-80-х годов началась смена экономических приоритетов. Еще более 

значительные изменения в странах Запада связаны с технологической 

революцией. С середины 70-х годов на первый план выдвинулась проблема 

осуществления глубоких качественных изменений в структуре экономики, 

технологического переоснащения производства на базе новейших достижений 

НТР. Этот процесс продолжается и в настоящее время, однако, развитые 

страны Запада сделали мощный рывок, прежде всего, в конце 70-80-х годов. 

Структурная перестройка сопровождалась быстрым внедрением 

наукоемких технологий, позволяющих сберегать материалы, энергию и труд, 

использовать робототехнику, организовывать в передовых отраслях 

уникальные автоматизированные производства. Достижения новейшей техники 

вошли в быт и жизнь людей. Массовое производство компьютеров и снижение 

цены на них позволили сделать их доступными для многих семей. Начался 



настоящий компьютерный бум. Это позволило получить доступ к любой 

информации огромной массе людей. Технологический и информационный 

взрыв качественным образом изменил функции человека, его место и роль в 

системе производства. 

Интернационализация производства. Качественные изменения 

происходят в развитии экономических и иных связей между странами Запада. 

Под воздействием ИТР созданы новые системы связей, сформировано 

практически единое информационное пространство, которое явилось 

мощнейшим фактором роста мировой торговли. Например, за семь лет, с 1982 

по 1988 г., она выросла на 1/3. Ведущую роль в мировой экономике и 

мирохозяйственных связях стали играть транснациональные корпорации 

(ТНК), располагающие производственной и сбытовой базой сразу во многих 

странах. Ядро ТНК составляют крупные американские компании. 

В последнее десятилетие быстро развивается специфический вариант 

интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни 

человечества - неолиберальная глобализация. В первую очередь это связано с 

масштабным ростом роли научно-технического прогресса и информационных 

технологий, финансовой деятельности. 

Формой согласования и решения экономических и политических проблем 

ведущих стран стали ежегодно проводимые с 1975 г. совещания «большой 

семерки». 

В послевоенные годы функционируют специализированные учреждения 

ООН - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 

Международный валютный фонд (МВФ), членами которых являются 

подавляющее большинство стран мира. С 1961 г. существует 

межправительственная Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), в которую входят 30 промышленно развитых государств. 

 Формирование уникальной разветвленной системы мирохозяйственных 

связей отражает все многообразие мира, как противоречивость, так и его 

целостность. В орбиту этих связей втягиваются Россия, другие страны СНГ, 

страны Восточной Европы, многие развивающиеся страны. От США поступила 

инициатива создания Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее 

время в нее входят 135 государств. Общая цивилизационная основа развития 

способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества, дает надежду 

всем народам на лучшее будущее. 

Под влиянием НТР стали более важны духовные ценности, знания, 

уровень развития образования, науки и техники. Все более заметной становится 

взаимосвязь высшего образования, всестороннего научно-технического, 

экономического и социального прогресса и национального благосостояния. В 

ведущих развитых странах Запада постоянно растет доля лиц с высшим 

образованием среди основной массы трудоспособного населения в возрасте 25-

60 лет. Так, в начале 90-х годов их количество составило (в%): в США - 35, 

Канаде - 30, Японии- 21, Германии - 17, Англии - 15, Франции - 14, Италии - 6. 

К началу 90-х годов средняя подготовка рабочей силы в ведущих странах 



Запада поднялась до уровня младшего колледжа. Высшее и среднее 

специальное образование становится базовым для большинства профессий. 

Современное производство ведущих западных стран переживает этап 

зрелости научно-технической модернизации. Ведущую роль в увеличении 

общественного богатства играют новые знания и информация. Производство 

проходит через новый этап социального и культурного прогресса, способствуя 

быстрому повышению профессионального и социокультурного уровня 

трудовых ресурсов. 

Высококвалифицированные рабочие, техники, инженеры, специалисты по 

управлению стали главной ценностью любого производства, а вложения в 

человека стали давать наивысшую отдачу. В странах Запада качественным 

образом изменилась социальная и профессиональная структура населения. Все 

большую роль в жизни общества стала играть интеллигенция. Резко возросло 

количество «белых» и «золотых» воротничков. 

Такие качественные перемены сформировали и новый образ жизни сотен 

миллионов людей. Появилась новая шкала ценностей. Для многих работающих 

материальное вознаграждение уже не является главным, на передний план 

вышла возможность творчески трудиться, осуществлять свои мечты, 

реализовывать свои возможности. 

Возможным результатом этих перемен явилось изменение общественного 

сознания. Все большее значение приобретает понимание необходимости 

эволюционного пути развития. В этой связи в ведущих странах Запада 

политические идеологии правящего класса и рабочих организаций завершили 

переход от конфронтации к социальному компромиссу. Общечеловеческие 

интересы, сохранение и обогащение культурного наследия всех народов, 

решение глобальных проблем современности выходят на первый план. В 

первой половине 90-х годов состоялись три мировых форума по глобальным 

вопросам: «Экология и человек» (Рио-де-Жанейро, 1992), «Народонаселение и 

развитие» (Каир, 1994), «Социальные вопросы жизни человечества» 

(Копенгаген, 1995). Все это говорит о вступлении западных обществ в 

качественно новый этап своего развития. 

В развитии экономики стран Западной Европы большую роль сыграла 

интеграция. Начало этому процессу было положено созданием европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г. Оно интегрировало 

каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленность шести 

стран. Позднее к ЕОУС присоединились еще 6 стран, и сейчас оно 

контролирует 100% добычи каменного угля, свыше 90% выплавки стали и 

производства чугуна, около 40% добычи железной руды в Западной Европе. 

В 1957 г. было подписано соглашение о создании объединения атомной 

промышленности этих стран - Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). В этом же году в Риме ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды 

и Люксембург подписали договор об образовании Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС). Цель его - устранить ограничения в 

торговле между странами-участницами, обеспечить свободное передвижение 

людей, капиталов, товаров и услуг. Предполагались также выработка общей 



политики в области транспорта и сельского хозяйства, создание валютного 

союза, унификация налоговых систем. Речь шла о том, чтобы в значительной 

степени передать экономическую политику под контроль наднационального 

объединения. 

В феврале 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте министры 

иностранных дел и финансов 12 государств - членов Европейского Сообщества 

подписали Договор о Европейском Союзе, предусматривающий 

трансформацию ЕС в экономический, валютный и политический союз. Договор 

является одним из крупнейших политических и правовых актов в более чем 40-

летней истории европейской интеграции, равным по своему потенциальному 

значению Парижскому и Римскому. 

Он открывает новый этап в развитии европейской интеграции. В случае 

его осуществления к концу XX века Европейский Союз превратится, по сути, в 

экономическую «сверхдержаву», равную США и значительно превосходящую 

Японию, политически в большой мере реализует идею Соединенных Штатов 

Европы. Процесс ратификации в странах ЕС прошел достаточно успешно, и 

Договор с 1 ноября 1993 г. вступил в силу. 

Интеграционные процессы в Западной Европе оказали огромное влияние 

на другие регионы планеты. В 1988 г. был подписан двусторонний договор о 

свободной торговле между США и Канадой. 17 декабря 1992 г. заключено 

соглашение между США, Канадой и Мексикой о создании Североамериканской 

ассоциации свободной торговли (НАФТА). Реализация этого соглашения 

началась с 1 января 1994 г. На первых порах соглашение предусматривает 

демонтаж торговых барьеров, либерализацию режима иностранных 

инвестиций, свободную миграцию рабочей силы. США активно вовлекают в 

НАФТА Чили и выступают с инициативой создания к 2005 г. зоны «свободной 

торговли», в которую бы вошли 34 страны Северной и Южной Америки и 

Карибского бассейна. 

Примерные вопросы к студентам 

1. Дайте определения следующим понятиям: неоконсерватизм, 

интернационализация производства, неолиберальная  глобализация 

2. В чем рассматриваются общие тенденции экономического и социально-

политического развития ведущих индустриальных стран во второй 

половине XX в.? 

3. Что содержит структурная перестройка ? 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. 

Учебник./ М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2010.- 416с. 

2. http://www.istorya.ru 

3. http://www.bibliotekar.ru 

4. http://www.ronl.ru 

http://www.istorya.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ronl.ru/


 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Артемов В.В. История: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 9-е изд., стер. – М.: 

2. Академия, 2011. - 447 с. 

3. История: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений/П.С. 

Самыгин [и др.]. - Изд. 16-е., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 475 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1 http://www.istorya.ru 

2 http://www.bibliotekar.ru 

3 http://www.ronl.ru 

 

http://www.istorya.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.ronl.ru/

