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ВВЕДЕНИЕ 

 

История Новейшего времени стран Запада является завершаю-

щим этапом развития всеобщей истории. Она изучает основные 

направления политического, социально-экономического и культурно-

го развития стран Европы и Америки на протяжении ХХ – начала 

XXI вв. 

Задачей курса является раскрытие сущности тех коренных изме-

нений, которые произошли на протяжении указанного периода: демо-

кратизация политической жизни, социализация государства и всей 

системы общественных институтов, развитие информационного про-

странства, стремительное наращивание научно-технического потен-

циала, более сложная дифференциация социальной структуры и как 

следствие постепенная трансформация индустриального общества и 

формирование современной постиндустриальной, информационной 

цивилизации. 

Лекционный курс составлен с учетом новых требований, преду-

смотренных стандартом нового поколения для студентов среднего 

профессионального образования, студентов, обучающихся по про-

грамме бакалавриата, а также учителей курсов переподготовки. Он 

направлен на формирование основных навыков, которые должен 

иметь специалист историко-политологического профиля для работы в 

системе образования, общественно-политической сфере и других со-

циокультурных средах современного общества: 

- иметь представление об основных закономерностях историко-

политического развития стран Европы и Америки в новейшее время; 

- приобрести навыки сравнительного анализа государственно-

правового устройства, политической культуры, моделей гражданско-

го поведения рассматриваемых стран и регионов; 

- иметь представление о сущности процессов, происходящих на 

протяжении столетия в рамках различных политических течений: ли-
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берализма, консерватизма, социализма, правого и левого радикализ-

ма; 

- уметь соотносить зарубежный политический опыт с развитием 

социально-экономических и политических процессов в современной 

России; 

- знать персоналии политических лидеров, политических мыс-

лителей, деятелей культуры; 

- свободно владеть современной политической лексикой. 

При использовании лекционного курса нужно иметь в виду, что 

изложенный материал не может дать исчерпывающих знаний по кур-

су, а лишь закладывает фактологическую основу, которая нуждается 

в постоянном обновлении и переосмыслении в связи с развитием все-

общей истории как научной дисциплины.  
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1. Страны Европы и Америки в 1918-1945 гг. 
 

1.1. Версальская система и её последствия 

 

18 января 1919 г. в Версальском дворце свою работу начала  Па-

рижская мирная конференция, которая должна была поставить точку 

в Первой мировой войне. Сама дата начала работы уже была оскор-

бительна для немцев, так как напоминала им, что в этот день в 1871 

году в этом же Версальском дворце канцлер Германии Отто фон 

Бисмарк провозгласил рождение Германской империи. 

Россия, вышедшая из войны в 1918 году, не была приглашена. 

Больше того, первым же решением открывшейся конференции стало 

принятие документа «О необходимости интервенции союзников в 

Россию». 

Побеждённые страны также не допускались до выработки мир-

ного договора – все решали 4 страны: Франция, Великобритания, 

США и Италия. Хотя из этой четвёртки явно выбивалась Италия, 

начинавшая войну в «Тройственном союзе» и перешедшая на сторону 

«Антанты» лишь в 1916 году. На практике итальянцы, хоть и входили 

в четвёртку победительниц, фактически были исключены из работы. 

Война объединила страны, мир же стал их разъединять. 

Европейские лидеры и США стремились в послевоенной системе за-

щитить свои интересы, что и привело к разногласиям на конферен-

ции: 

 Франция, более всего в истории страдавшая от германцев и 

стремившаяся к гегемонии в Европе, требовала максимального 

ослабления Германии. Париж настаивал на присоединении к Фран-

ции, помимо потерянных в 1871 году Лотарингии и Эльзаса, ещё и 

немецких территорий до Рейна. Французские военные хотели Рейн 

сделать естественным барьером против Германии. Французские же 

дипломаты выступали за расчленение Германии на мелкие государ-
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ства, чтобы окончательно исключить в будущем германскую угрозу 

для Франции и установить свою гегемонию на материке. 

 Английский премьер-министр Ллойд Джордж стремился со-

хранить сильную Германию в качестве противовеса гегемонии Фран-

ции в Европе и «угрозе большевизму». 

 Президент США Томас Вудро Вильсон выступал за умерен-

ность в требованиях к Германии, желая не допустить превосходство 

одной из европейских стран. Соединённые Штаты стремились уси-

лить своё влияние в Европе. 

Именно с этой целью Вильсон предложил включить в Версаль-

ский договор статьи о создании Лиги Наций, в которой США, учиты-

вая противоречия европейских государств, планировали играть веду-

щую роль. Устав Лиги стал составной частью Версальского договора. 

Основными органами Лиги Наций становились ежегодно созы-

ваемая Ассамблея и постоянно действующий Совет (г. Женева), ко-

торые получали функции арбитра в международных конфликтах. 

Используя в случае какой-либо агрессии, коллективные военные и 

экономические санкции, Лига Наций должна была предотвратить 

развязывание в будущем европейских войн. Однако чёткого опреде-

ления «агрессии» выработано так и не было, что позволяло Лиге 

вмешиваться во все конфликты. 

Первоначально планировалось всего 5 постоянных чле-

нов Совета – США, Англия, Франция, Италия и Япония. Но США не 

добились, как планировал Вильсон, лидирующего положения в Лиге. 

А после очередных президентских выборов в 1920 г. к власти пришли 

республиканцы, провозгласившие «политику изоляционизма». (По-

литика изоляционизма – направление во внешней политике США, 

основанная на идее невмешательства в вооружённые конфликты вне 

американского континента. Целью «изоляционизма» было сохране-

ние «свободы рук» в международных делах. Эта политика проводи-

лась США с середины XIX века и утратила свою роль после Второй 
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мировой войны.) В итоге США не ратифицировали Версальский до-

говор и не вошли в Лигу Наций. 

Версальский мирный договор был подписан 28 июня 1919 г. 

Франции так и не удалось добиться кардинального ослабления и 

раздробления Германии. Союзники разоружили и оскорбили Герма-

нию, но не уничтожили её военный потенциал, что сохранило опас-

ность её восстановления и курса на реванш. Французский мар-

шал Фош, увидев подписанный Версальский мирный договор, вос-

кликнул: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». 

Эти слова стали пророческими. Версальский мирный договор, 

признав Германию виновницей развязывания войны, определил для 

неё наказания – аннексия территорий и лишение колоний, военные 

ограничения и выплата репараций. 

1. Территориальные условия: 

 Эльзас и Лотарингия возвращаются Франции; 

 управление Саарской областью на 15 лет переходило к Лиге 

Наций, после чего вопрос о её государственной принадлежности 

должен был решиться плебисцитом местного населения; 

 город Данциг (Гданьск) объявлен «вольным городом» (позже 

отошёл к Польше); 

 отказ Германии от Мемеля (город Клайпеда), позднее ото-

шедший к Литве; 

 часть приграничных территорий отошли к Бельгии и Дании; 

 из чешских и словацких земель Австро-Венгрии восстановле-

на Чехословакия; 

 из польских земель Германии и Австрии (+ Польша, отошед-

шая от России) воссоздано государство Польша; 

 Польша получала Восточное Поморье, что создало «польский 

коридор» к Балтийскому морю, отрезавший от Германии Восточную 

Пруссию; 

 Германия лишена колоний, но в связи с тем, что народы этих 

территорий «не способны самостоятельно управлять собой»,  «пере-
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довые нации» взяли над ними опеку, с тем, чтобы подготовить их к 

самоуправлению. 

2. Военные ограничения: 

 запрет иметь подводный флот, танковые соединения, военную 

авиацию и тяжёлую артиллерию; 

  надводный флот ограничен небольшим количеством судов, 

тоннажем не более 10 тыс. тонн; 

 отмена всеобщей воинской повинности, предел армии в 100 

тыс. человек; 

 германские земли по левому берегу Рейна объявлялись Рейн-

ской демилитаризованной зоной; 

 установлена сумма в 132 млрд. золотых марок (52 % из кото-

рых получала Франция). 

Главным итогом Версальского договора стало оскорбление 

немецкой нации, что впоследствии и создало такую благоприятную 

почву для развития национализма и реваншизма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здесь, в Версальском 

дворце близ Парижа, в 1919 году и была заложена Вторая мировая 

война. Кроме того, Версальский договор не только урегулировал от-

ношения воюющих держав, но и изменил политическую карту Евро-

пы и соотношение сил на материке, что привело к формированию но-

вой Европы, так называемой Версальской системы. 

 

1.2. Тенденции развития стран мира в 20-30-е гг. XX века  

 

Экономические кризисы и «кейнсианство». В 20-30-е гг. мир 

потрясли два мощных экономических кризиса – послевоенный 1920-

21 гг. и самый тяжелый в истории мирового капитализма – кри-

зис 1929-33 гг. 

Первая мировая война, будучи «войной экономик», привела к 

кризису не только Россию, но и, в той или иной степени, все воюю-

щие страны. Особенно тяжёлой ситуация была в побеждённых стра-
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нах (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Жизненный уровень упал 

настолько низко, что недовольство переросло в революционные дви-

жения, к сожалению для большевиков, захлебнувшиеся и не пере-

росшие в мировую революцию. 

В 1924-25 гг. наблюдалась «частичная стабилизация капитализ-

ма». Но в 1929 г. мир поразил тяжелейший мировой кризис перепро-

изводства 1929-33 гг., сильнее всего ударивший по быстро развива-

ющимся странам, таким как США и Германия. 

Обычный экономический кризис – это несоответствие между 

потоком изготавливаемой продукции и покупательной способностью 

населения (то есть перепроизводство товаров). Из таких кризисов 

страны выходили путём естественного сокращения производства 

(банкротство или вынужденное закрытие предприятий), снижения 

цен за счёт сокращения затрат на производство (например, увеличе-

ние рабочего дня и сокращение заработной платы) и прекращения ка-

питаловложений. В итоге постепенно производство сравнивается с 

потреблением (предложение со спросом) и начинается новый подъём. 

В конце 20-х гг. промышленность пережила смену технической 

и технологической базы, что привело к слишком крупному увеличе-

нию производства, сократить которое старыми методами, не получив 

мощный социальный взрыв возмущения, было невозможно. Поэтому 

новый кризис стал столь затяжным и мучительным. 

Экономисты активно искали пути выхода из кризиса. Особое 

распространение и применение получила теория английского эконо-

миста Д. М. Кейнса («кейнсианство»). Он понял – главная проблема в 

том, что массовое производство натолкнулось на ограниченную спо-

собность общества потреблять эти товары. Именно поэтому Кейнс, 

помимо сокращения производства, предложил 3 варианта создания 

«эффективного спроса»: 

1. Повышение оплаты труда для повышения покупательной спо-

собности населения (за счёт предпринимателей). 
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2. Увеличение государственных расходов из бюджета на соци-

альную сферу (пенсии, пособия и т.п.), что также приведет к повы-

шению покупательной способности населения. 

3. Милитаризация, то есть переход на военное производство, где 

заказчиком будет выступать государство (то есть тоже за счёт госу-

дарственного бюджета). 

В качестве практики Кейнс предлагал систему мер государ-

ственного регулирования экономики: 

 стимулирование расширения или ограничение производства с 

помощью гибкой налоговой системы, банковского процента и т.п.; 

 заключение коллективных договоров между предпринимате-

лями и профсоюзами, в которых оговаривается, что оплата труда 

должна возрастать в зависимости от роста производительности труда. 

Эта теория и была реализована в большинстве стран, хотя  пере-

ход к государственному регулированию экономики достигался в 

них двумя путями: 

1. Через либерально-демократические реформы – в государствах 

с сильной центральной властью и устойчивой парламентской систе-

мой (США, Англия, Франция и др.). 

2. Через создание тоталитарно-репрессивных режимов – в госу-

дарствах со слабой центральной властью и не сформировавшейся 

парламентской системой (Россия, Италия, Германия и др.). 

Исходя из этого, можно сказать, что большевизм и фашизм – это 

варианты государственного регулирования экономики (или государ-

ственно-монополистического капитализма). 

Альтернативы политического развития. Второй путь перехо-

да к государственному регулированию экономики, через создание то-

талитарно-репрессивных режимов, присущ именно XX веку, создав-

шему благоприятные условия для формирования тоталитаризма. 

 Во-первых – условия для формирования идеологий толпы.  

XX век – индустриальный век, принесший глобальные измене-

ния во все структуры общества – от политики до психологии. Бурное 
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развитие капитализма привело к урбанизации и повышению темпов 

жизни, ведущих к развитию у человека чувств одиночества и подав-

ленности, что ведёт к стремлению объединиться с себе подобными. 

Урбанизация привела к высокой концентрации масс в городах и общ-

ности их интересов в борьбе за улучшение условий жизни, а это вело 

к рождению идеологий для толпы (сначала социализма и коммуниз-

ма, а затем и фашизма). 

Ухудшающиеся условия жизни, особенно в годы экономических 

кризисов, создали предпосылки для прихода к власти партий, веду-

щих толпу под лозунгами социальной справедливости. 

 Во-вторых – средства для контроля и массовой агитации. 

Любая диктатура прошлого зависела от промежуточных звеньев 

передачи приказов исполнителям, и если какое-либо звено выходило 

из подчинения, центр просто терял связь с низшими инстанциями. 

Только с появлением современных средств связи (телеграф, радио, 

телефон) центр получил возможность обходиться без промежуточных 

звеньев и осуществлять тотальные контроль над всеми сферами жиз-

ни общества. Одновременно техническая мысль XX века обеспечила 

диктаторов и средствами для массовой пропаганды (кино, радио). 

Таким образом, только индустриальное общество привело к не-

обходимой для пропаганды и контроля концентрации масс и создало 

инструменты для пропаганды и контроля, что сделало возможным 

формирование тоталитаризма. Наибольшая вероятность формирова-

ния тоталитарной системы возникает в кризисных ситуациях, когда 

положение средних и низших слоев крайне ухудшается. 

История знает 2 типа тоталитарно-репрессивных режимов: 

 леворадикальный – коммунизм (Россия); 

 правоэкстремистский – фашизм (Италия, Германия, Болга-

рия и т.д.). 

Приход к власти леворадикального режима наиболее вероятен в 

кризисных ситуациях при слабости буржуазии и либеральной части 

общества, неспособных ничего противопоставить активности левых 
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сил. Самой сильной питательной средой для развития фашизма явля-

ется чувство национальной ущемлённости, ведущей к мощному раз-

витию национализма. 

Именно поэтому фашизм наибольшее развитие получает в по-

беждённых странах. 

Другой стороной фашизма является его антиреволюционная 

направленность. Поэтому фашизм сильнее всего развивается во время 

революционного движения, так как крупная буржуазия и армия под-

питывают и используют его для борьбы с левыми. 

Таким образом, два послевоенных экономических кризиса 1920-

21 и 1929-33 гг. создали условия для перехода к государственному 

регулированию экономики. В одних странах это происходило путём 

реформ, в других – через тоталитарно-репрессивные режимы. 

 

1.3. Страны Запада в 1918-1923 гг. 

 

Во второй половине 1918 г. страны западного мира вступили в 

5-й год империалистической войны. К этому времени стали все 

больше проявляться ее трагические результаты. Война показала, что 

новейшие достижения цивилизации могут быть использованы для 

уничтожения массы людей, в ущерб всему человечеству. В ряде стран 

война обнажила социальные противоречия, показала необходимость 

коренных преобразований в экономике и политической системе. Эти 

преобразования могли осуществляться двумя путями: 1) эволюцион-

ным, когда реформы проводит сверху государство, при этом сохраня-

ется относительная стабильность в обществе; 2) революционным, ко-

гда классовая борьба достигает наивысшего накала, происходит 

быстрая коренная ломка общественных отношений. Путь обществен-

ного развития в той или иной стране зависел от многих факторов: 

глубины кризиса, политических традиций, силы государственной 

власти, готовности общества принять и поддержать реформы. В са-

мых ослабленных и политически нестабильных государствах Европы 

произошли революции.  
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Наибольшее влияние на развитие политической ситуации имела 

революция в Германии. Эта страна была одним из зачинщиков Пер-

вой мировой войны, но последствия были для нее очень тяжелыми. 

Германия потеряла 2 млн. убитыми, свыше 4 млн. ранеными, около 1 

млн. человек попали в плен. Промышленное производство уменьши-

лось почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Гигантские во-

енные расходы истощили финансовую систему. Резко ухудшилось 

снабжение продовольствием, население голодало. Война стала вос-

приниматься в Германии как национальное бедствие. Росло число за-

бастовок, ширились волнения в армии и на флоте. Однако в стране 

были и сторонники войны. В ней были заинтересованы помещики, 

которые не могли достичь высокой производительности в своих име-

ниях и надеялись на расширение земельных владений. Продолжения 

войны хотела та часть буржуазии, которая была связана с внешними 

рынками и надеялась на вытеснение с них конкурентов, а также гене-

ралитет и высшие чиновники. Прогрессивные реформы должны были 

ослабить влияние этих слоев населения в государственной жизни, 

усилить позиции демократических сил. Это означало бы ликвидацию 

монархии, которая опиралась, прежде всего, на помещиков. Однако 

настроенность на реформы в обществе была очень слаба. В правящих 

кругах велась борьба между сторонниками и противниками продол-

жения войны. Народ не доверял правительству. В годы войны изме-

нилась внутриполитическая ситуация в Германии. Буржуазные пар-

тии, составлявшие основу довоенных коалиционных правительств, 

быстро теряли влияние. К концу войны в стране фактически устано-

вилась военная диктатура. Вся полнота власти сосредоточилась в ру-

ках главнокомандующего. В то же время росло влияние оппозицион-

ных политических сил. 

Летом 1918 г. Германия потерпела крупное поражение в наступ-

лении на Западном фронте под Амьеном. Известия о поражении вы-

звали крупные волнения в тылу и на фронте. В стране назревала ре-

волюционная ситуация. В этих условиях в октябре 1918 г. было 
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сформировано новое правительство, которое возглавил один из лиде-

ров либерально-монархических кругов принц Макс Баденский. В со-

став правительства впервые в Германии вошли социал-демократы. 

Они стремились не допустить нарастания революции и направить 

страну по пути реформ. Правительство добилось принятия рейхста-

гом законов, направленных на демократизацию политического строя. 

Однако быстрых результатов эти реформы дать не могли, а терпение 

народа иссякло. К тому же не решался главный вопрос – о выходе из 

войны. К этим внутренним факторам добавился внешний – влияние 

революционных событий 1917 г. в России. В силу всех этих причин 

кризис в Германии углублялся, революция становилась неизбежной. 

Началом революции в Германии стало восстание моряков в Ки-

ле. В то же время начались переговоры о мире, однако военное ко-

мандование отдало приказ флоту выйти в море и вступить в сражение 

с английским флотом. Военные руководители надеялись таким обра-

зом добиться мира с Антантой на более выгодных условиях. Матросы 

отказались подчиниться приказу. Начались репрессии, моряки отве-

тили демонстрацией, которая была расстреляна. 3 ноября 191 8 г. 

началось восстание – солдаты и моряки взялись за оружие. Из Киля 

революционная волна распространилась на другие города. Повсе-

местно создавались Советы, которые в ряде мест становились парал-

лельными органами власти. Вместе с беспартийными рабочими и 

солдатами в состав Советов входили члены политических партий. 

Наибольшую активность проявляли Социал-демократическая партия 

Германии (СДПГ), Независимая социал-демократическая партия 

Германии (НСДПГ) и ее левое крыло – группа «Спартак». Эти поли-

тические силы не были едины во взглядах. СДПГ выступала за созыв 

Учредительного собрания, мирное и постепенное преобразование 

государства. Большая часть «независимцев» во главе с К. Каутским 

не отрицали революцию, но считали ее несвоевременной, опасаясь, 

что она приведет к разрухе. Они выступали против установления 

диктатуры пролетариата, считая, что она противоречит принципам 
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демократии. Левое крыло НСДПГ возглавляли Карл Либкнехт и Роза 

Люксембург. Спартаковцы считали, что Германия готова к социали-

стической революции, а диктатура пролетариата необходима в борьбе 

за преобразование общества. Они ориентировались на опыт россий-

ских большевиков. 

Первый этап германской революции длился с 3 ноября до сере-

дины ноября 1918 г. В результате массовых революционных выступ-

лений монархия была свергнута. Кайзер поспешно выехал из страны. 

Представитель либерально-монархических кругов Макс Баденский 

оставил пост главы правительства. Новое правительство возглавил 

социал-демократ Ф. Эберт. Германия была провозглашена республи-

кой. 10 ноября состоялось собрание представителей всех Советов 

Берлина. Оно избрало исполнительный комитет и утвердило Совет 

народных уполномоченных (СНУ). СНУ стал первым республикан-

ским правительством Германии. Это было коалиционное правитель-

ство, так как в него вошли представители СДПГ и НСДПГ. Спарта-

ковцы не получили поддержки большинства собрания и не вошли в 

СНУ. 11 ноября это правительство подписало перемирие с державами 

Антанты. 

На втором этапе революции (середина ноября – середина декаб-

ря 1918 г.) правительство провело ряд социальных преобразований. 

Было заявлено о «социализации» существующего строя. Однако со-

циалистическая терминология имела в Германии совсем иной смысл, 

чем тот, который вкладывали в нее российские большевики или спар-

таковцы. Сохранялась частная собственность, принимались меры по 

ее защите. Одновременно выдвигалась задача улучшения экономиче-

ского положения рабочих. Признавалось их право участвовать в 

управлении производством. Профсоюзы как представители рабочих 

получили право заключать коллективные договоры с предпринимате-

лями. На предприятиях с числом рабочих более 50 создавались коми-

теты для контроля за выполнением коллективных договоров. С 1 ян-

варя был объявлен 8-часовой рабочий день. Эти решения получили 
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одобрение рабочих. Отменялось военное положение, ликвидирова-

лись ограничения конституционных прав, принятых во время войны 

(на свободу слова, собраний, печати). В то же время правительство 

пыталось ограничить прямые революционные выступления народа, 

уменьшить влияние леворадикальных политических сил. 

Третий этап революции (середина декабря 1918 – середина ян-

варя 1919 г.) характеризуется острой политической борьбой вокруг 

проводившихся реформ. Переломным для развития революции стал I 

Всегерманский съезд Советов, проходивший в Берлине с 16 по 21 де-

кабря. Большинство политических партий поддержали установление 

республики и выступили за продолжение преобразований, но закон-

ным путем – через выборы Национального собрания и передачу ему 

всех полномочий. Это означало бы, что страна не будет испытывать 

революционных потрясений, что начнется период постепенного ре-

формирования государственного строя. Однако «спартаковцы» и ле-

вые «независимцы» считали, что созыв Национального собрания 

приведет к восстановлению прежнего порядка. Поэтому они требова-

ли углубления революции: вооружения рабочих, создания Красной 

гвардии, экспроприации крупной буржуазии. 30 декабря 1918 г. кон-

ференция «Спартака» приняла решение о выходе из НСДПГ и объ-

явила о создании Коммунистической партии Германии (КПГ). Новая 

партия высказалась за диктатуру пролетариата, против мирного пере-

растания капитализма в социализм, призвала к установлению совет-

ской власти. Позиция КПГ означала усиление классового противо-

стояния, вплоть до гражданской войны. К этому же подталкивали 

страну и реакционные силы – милитаристские организации, юнкер-

ство, часть крупной буржуазии, генералитет. После съезда КПГ со 

стороны правых стали раздаваться призывы к физической расправе с 

коммунистами. 

Политическое противостояние привело к прямым вооруженным 

столкновениям. В конце декабря представители НСДПГ вышли из 

правительства, которое теперь стало однородным, социал-
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демократическим. Началась чистка государственных органов от 

«независимцев». ЦК КПГ и берлинская организация НСДПГ 5 января 

приняли решение начать вооруженное восстание с целью свержения 

правительства. Вооруженные выступления произошли и в других го-

родах. Однако НСДПГ не хотела разрастания вооруженной борьбы и 

вступила в переговоры с правительством. СНУ поручил правому со-

циал-демократу Г. Носке, члену Совета, расправиться с восставшими. 

В ходе кровавых боев 8-12 января 1919 г. Берлин был взят пра-

вительственными войсками. Лидеры КПГ Карл Либкнехт и Роза 

Люксембург были выслежены и убиты реакционными офицерами 15 

января 1919 г. Подавлением восстания берлинских рабочих закончил-

ся третий этап революции. 

Разгром левых сил ускорил сплочение буржуазных партий. 19 

января 1919 г. были проведены выборы в Национальное собрание. 

КПГ в них не участвовала. Буржуазные партии одержали победу, по-

лучив 54,5% голосов. СДПГ по количеству голосов вышла на первое 

место. Это означало, что избиратели поддержали партии гражданско-

го мира, а не гражданской войны. Депутаты Национального собрания 

для работы съехались в небольшой провинциальный городок Веймар, 

поэтому республику этого периода называют Веймарской. Здесь же 

летом 1919 г. была принята новая конституция. Буржуазные партии 

пошли на создание коалиционного правительства, которое возглавил 

социал-демократ Ф. Шейдеман. Президентом был избран лидер 

СДПГ Ф. Эберт. 

Тем временем в ряде районов Германии продолжались револю-

ционные бои. Их наивысшей точкой на заключительном этапе рево-

люции стало создание 13 апреля 1919 г. Баварской Советской респуб-

лики. В состав революционного правительства, которое возглавил 

коммунист Е. Левине, вошли коммунисты, социал-демократы и неза-

висимцы. Правительство пыталось проводить политику диктатуры 

пролетариата: национализировало банки, ввело рабочий контроль на 

производстве, создало Красную Армию. Какой-либо работы в де-
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ревне оно не вело, так как не считало крестьян союзником рабочих. В 

начале мая, после тяжелых боев Красной Армии с правительствен-

ными войсками, Баварская республика пала. Ее руководители были 

расстреляны. Ноябрьская революция в Германии 1918-1919 г. завер-

шилась. 

Ноябрьская революция по своему характеру была буржуазно-

демократической, народной, антиимпериалистической. Ее главной 

движущей силой был рабочий класс, в ней участвовали интеллиген-

ция, часть буржуазии. Революция не смогла решить всех назревших 

задач: не были ликвидированы юнкерское землевладение и господ-

ство монополий. Однако она способствовала скорейшему выходу 

Германии из Первой мировой войны, обновлению политической си-

стемы и социально-экономического строя страны. Была ликвидиро-

вана германская империя. В соответствии с принятой в Веймаре кон-

ституцией Германия стала республикой с сильной президентской 

властью и ответственным перед рейхстагом правительством. Источ-

ником власти в государстве провозглашался народ. Все граждане, 

мужчины и женщины, с 20-летнего возраста получили право избирать 

парламент (рейхстаг) и президента страны. Были узаконены фабрич-

но-заводские советы, договоры между организациями рабочих и 

предпринимателей, расширены права профсоюзов. Веймарская рес-

публика сохранялась до 1933 г., до прихода к власти фашистов. Рево-

люция в Германии способствовала подъему революционного движе-

ния в Европе, покончила с интервенцией германского империализма 

против Советской России, дала возможность ликвидировать Брест-

ский мир. 

Италия. В марте 1919 г. в одном из особняков Милана была со-

здана первая фашистская организация. Ее первоначальные требова-

ния демагогически провозглашали ликвидацию монархии и отмену 

титулов, требование налога на крупный капитал и упразднение обяза-

тельной воинской повинности, 8-часовой рабочий день и аграрную 

реформу. Фашисты ввели военизированную форму – черные рубаш-
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ки, особую организационную структуру – легионы, когорты и древ-

неримское приветствие – взмах протянутой вперед прямой руки.  

Деятельность итальянских фашистов была направлена на разжи-

гание национальных настроений захватнической внешней политики 

(«места под солнцем»), против организованного рабочего движения и 

его партий, на поиски поддержки влиятельных монополистических 

кругов и верхушки армии. Однако в течение 1919-1920 г. демагогиче-

ская пропаганда фашистов массового успеха не имела: численность 

фашистских союзов не превышала нескольких тысяч человек, а на 

выборах 1919 г. фашисты не смогли провести в парламент ни одного 

депутата. 

Вождем итальянских фашистов стал лидер нового типа – Бенито 

Муссолини, который был человеком способным, далеко не глупым, 

знал иностранные языки, играл на скрипке. Его считали человеком 

толпы, обладавшим политической интуицией и практицизмом. Мус-

солини владел блестящей ораторской техникой. За достаточно корот-

кое время Муссолини смог умело воспользоваться конкретно-

историческими условиями послевоенной Италии и добиться того, что 

фашизм стал массовым движением. Он сумел заручиться поддержкой 

не только итальянской монополистической буржуазии, банкиров и 

аграриев, но и руководства армией, королевского двора, Ватикана. 

После поражения движения рабочих за захват предприятий осенью 

1920 г. число фашистских союзов и их численность стали быстро рас-

ти. В ноябре 1921 г. на съезде фашистских союзов в Риме фашистское 

движение было преобразовано в партию, началась подготовка к за-

хвату власти. Серьезным препятствием на этом пути было рабочее 

движение и его партии – социалистическая и коммунистическая. Фа-

шисты устраивали погромы рабочих организаций и облавы, срывали 

митинги и избивали рабочих вожаков, применяли террор и издева-

тельства над своими противниками. Итальянские трудящиеся оказы-

вали фашистам сопротивление, столкновения рабочих с фашистами 

иногда превращались в кровопролитные схватки. Однако разобщен-
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ность рабочего движения не позволила создать непреодолимый для 

фашистов барьер на их пути к власти. 27 октября 1922 г. Муссолини 

отдал приказ о так называемом «походе на Рим», и 30 октября воору-

женные колонны чернорубашечников, не встретив сопротивления, 

вступили в «вечный город». Король предложил Муссолини пост гла-

вы правительства. Так Италия стала первой страной, где фашисты 

пришли к власти. 

В октябре 1922 г. итальянские фашисты получили часть испол-

нительной власти в лице премьер-министра Муссолини и нескольких 

министерских постов в коалиционном правительстве. С этого време-

ни до 1926 г. происходила консолидация фашистского режима, со-

стоявшая в постепенном овладении фашистами всей полнотой зако-

нодательной и исполнительной власти и завершившаяся установле-

нием фашистской диктатуры, сочетавшей в себе черты тоталитаризма 

и авторитаризма. 

Демократические политические системы, существовавшие в Ве-

ликобритании, Франции и в других западных странах, оказались бо-

лее устойчивы к потрясениям, чем антидемократические системы в 

странах германского блока. Но и здесь произошли массовые стачки, 

носившие в основном социально-экономический характер. Первая 

мировая война, революции в ряде стран Европы и рост рабочего дви-

жения заставили политиков искать способы совершенствования по-

литических систем западного мира. В политике все более закреплялся 

буржуазный реформизм. 

Совершенствование буржуазной демократии проявлялось преж-

де всего в развитии парламентской системы и органов местного са-

моуправления. В Великобритании в 1918 г. была проведена избира-

тельная реформа, в результате которой женщины впервые получили 

избирательные права.  

До Первой мировой войны Англия была лидером в мировой ка-

питалистической системе. Но война привела к потере этих позиций. 

Огромные людские потери и материальные затраты привели к тому, 
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что из кредитора она превратилась в должника США. Экономические 

проблемы привели к социальным взрывам, но традиционная двухпар-

тийная система позволила Лондону избежать политического кризиса 

(хоть и прослеживалось качание справа налево: консерваторы – лей-

бористы). 

Англия очень тяжело выходила из послевоенного экономиче-

ского кризиса 1920-21 гг. Здесь сказывалась неравномерность пере-

стройки – представители крупного капитала предпочитали вклады-

вать средства в передовые конкурентоспособные отрасли (автомо-

бильную, электротехническую и химическую), а в традиционных 

(угольной, судостроение и т.п.) сохранилась техническая отсталость. 

Это приводило к застою. 

Во Франции экономическая и политическая ситуация в годы ча-

стичной стабилизации после экономического кризиса 1920-21 гг. во 

многом была схожа с Англией – тот же самый приоритет передовым 

отраслям и отсталость традиционных, то же самое шатание справа 

налево (консерваторы – социалисты). Но, в отличие от Англии, 

Франция восстанавливалась быстрее. Этому способствовали и гер-

манские репарации, и возврат Лотарингии и Эльзаса, и страх перед 

Германией, который привел к милитаризации. 

Если кто и выиграл от Первой мировой войны – так это США, 

которые вступили в войну лишь на последней её фазе. Находясь вда-

ли от военных действия, Соединённые Штаты не испытали военных 

разрушений, а её промышленность за годы войны сильно развилась за 

счёт военных заказов. Поставляя вооружение и продовольствие стра-

нам Антанты, США смогли из должника Европы превратиться в её 

кредитора. 

Это бурое развитие превратило США в мирового промышленно-

го и торгового лидера, но, одновременно, сделало более уязвимыми 

для кризисов перепроизводства. 

Первый послевоенный экономический кризис 1920-1921 гг. в 

странах Западной Европы и США привел к резкому сокращению 
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производства и массовой безработице. Сокращались посевные пло-

щади в сельском хозяйстве, росла инфляция. Значительно снизился 

жизненный уровень народных масс. В условиях кризиса правящие 

круги стран Запада сумели предотвратить рост революционных вы-

ступлений, разобщить рабочие профсоюзы. После кризиса 1920-1921 

годов экономика вступила в полосу длительного застоя.  

Под влиянием Октябрьской революции в России и послевоенно-

го кризиса в ряде стран шел процесс создания коммунистических 

партий. Они получили поддержку Коминтерна и Советской России. 

Так, и в международном рабочем движении обозначилось противо-

борство революционного и социал-реформистского течений. Вклю-

чение рабочих партий в систему буржуазного парламентаризма спо-

собствовало спаду революционной активности рабочего класса. В то 

же время буржуазия стран, наиболее ослабленных войной – Герма-

нии, Италии, – избрала для выхода из кризиса террористические ме-

тоды. В Германии почти одновременно с коммунистической возникла 

крайне правая, фашистская партия. В Италии такая же партия сумела 

быстро получить власть и установить диктатуру. Фашистские партии 

называли себя рабочими, социалистическими, но основывались на 

шовинистической и расистской идеологии. 

Таким образом, после окончания Первой мировой войны и под 

воздействием Октябрьской революции в России в социально-

политическом развитии западных стран происходили глубокие изме-

нения. В более развитых государствах совершенствовалась парла-

ментская система, расширялся спектр партий, росла политическая 

культура масс. В то же время в ряде государств произошли револю-

ционные потрясения. Неразрешенные социальные противоречия по-

рождали противостояние разных политических сил, самой опасной из 

которых был фашизм. 
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1.4. Главные черты социально-экономического  

и политического развития стран Европы и США в 1924-1929 гг. 

 

После Первой мировой войны страны Запада переживали пери-

од экономической и политической неустойчивости, связанной с тя-

желыми последствиями войны, революциями в ряде стран, обостре-

нием социальных противоречий и ростом рабочего движения. Однако 

в середине 20-х годов правящие круги западных государств сумели 

исправить положение. 1924-1929 г. вошли в историю как период ста-

билизации западного общества.  

Основой стабилизации стал экономический подъем. Были вос-

становлены разрушенные в годы войны хозяйственные связи. Обнов-

лялись предприятия и транспортная сеть, происходил быстрый пере-

лив капитала из военных в гражданские отрасли производства и бур-

ное развитие последних. В сельском хозяйстве восстанавливались по-

севные площади. Города стали лучше снабжаться продовольствием и 

сырьем, а на селе увеличивался спрос на продукцию промышленно-

сти. Складывались условия для предпринимательской деятельности, 

расширялась экономическая свобода. Если в годы войны государство 

создало систему контроля и регулирования производства, то сейчас в 

этом не было необходимости. Ликвидировались учреждения, которые 

в военное время распределяли государственные заказы, рабочую силу 

между предприятиями. Отменялась карточная система снабжения 

населения в тех странах, где она существовала. Все это способствова-

ло быстрому перемещению капитала и рабочей силы в самые при-

быльные отрасли, которые в наибольшей степени отвечали тогдаш-

ним потребностям населения. В результате менялась структура про-

изводства. Некоторые отрасли (например, угольная) переживали за-

стой. Наиболее быстрыми темпами развивались новые – автомобиле-

строение, электротехническая, химическая, авиационная. Важно от-

метить, что на структурную перестройку промышленности оказывал 

влияние не только спрос населения, но и новые технические возмож-
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ности. Было налажено массовое производство типовых деталей и по-

следующая сборка готового изделия. Это позволило разделить весь 

процесс производства на ряд простых операций, значительно уско-

рить его. На заводах короля американского автомобилестроения Ген-

ри Форда впервые появился конвейер, который задавал общий темп 

всем работающим. В результате к концу 20-х годов в мире насчиты-

валось уже более 30 миллионов автомобилей, из них около 26,5 млн. 

– в США. Конвейерно-поточная система резко повысила производи-

тельность труда и позволила значительно уменьшить стоимость еди-

ницы продукции. Это имело важные социальные последствия. При-

были собственников предприятий возросли, что дало возможность 

буржуазии удовлетворить ряд требований трудящихся – ввести 8-

часовой рабочий день, социальное страхование. Однако повышение 

производительности труда приводило и к нежелательным послед-

ствиям: к сокращению рабочих, к безработице части из них. Эконо-

мической стабилизации способствовали укрепление кредитно-

денежной системы и восстановление международных торговых свя-

зей. Большинство западных стран восстановили золотое содержание 

своих валют. Благодаря финансовой помощи, предоставленной Гер-

мании, укрепилась немецкая денежная единица – марка. Это позво-

лило Германии шире включиться в международные экономические 

связи. Западные страны расширяли свою торговлю и с Советским 

Союзом, в основном закупая у него сырье. 

Таким образом, к концу 20-х годов в западных странах был до-

стигнут значительный рост промышленного производства. Его общий 

объем в 1929 г. почти в 1,5 раза превысил довоенный уровень. Одна-

ко в отдельных странах промышленное производство развивалось не-

равномерно. Особенно высокими темпами развивалась экономика 

США и Франции. Свою роль сыграло то, что США не пострадали в 

ходе Первой мировой войны, получали огромные средства в качестве 

процентов по займам и платежей по военным долгам. В экономике 

Франции использовались репарации, получаемые от Германии (пла-
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тежи за ущерб, принесенный довоенными действиями). Великобри-

тании же не удалось восстановить былую промышленную и торговую 

монополию. В ней индустриальное производство было налажено 

раньше и к этому времени устарело, требовалась его модернизация. С 

1924 г. деловые круги ведущих западных стран стали выступать за 

расширение экономического сотрудничества с Германией. Ей были 

предоставлены международные займы и смягчен порядок выплаты 

репараций. Это позволило осуществлять структурную перестройку 

экономики, и в результате Германия, благодаря помощи США и Ан-

глии, в 1927 г. по важнейшим экономическим показателям обогнала 

Францию и Великобританию. Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы развивались медленнее, чем государства Западной Европы. 

Стабилизация наблюдалась и в политической сфере. Осуществ-

лялось дальнейшее совершенствование политической системы стран 

Запада. Оно проявлялось, прежде всего, в развитии буржуазной демо-

кратии, в укреплении парламентаризма. Были продолжены реформы 

избирательных систем (в Англии, Германии). В результате значи-

тельно увеличилось число людей, которые имели право голосовать. 

Расширение социального состава избирателей позволило наиболее 

массовым партиям получить больше мест в парламенте. Укрепились 

политические позиции рабочих партий. В ряде европейских стран они 

неоднократно приходили к власти, как правило, в союзе с левыми 

буржуазными партиями. Создание коалиций буржуазных и социал-

демократических партий стало новой тенденцией в политической 

жизни стран Запада. Такой союз помогал рабочим партиям получить 

места в правительстве. В Англии в 1924 и 1929 г. к власти приходили 

лейбористы. Во Франции после выборов 1924 г. было сформировано 

правительство «левого блока». В Швеции также в 1920-1926 гг. у 

власти несколько раз находилось рабочее правительство. Социал-

демократы входили в состав правительств Бельгии, Финляндии, Да-

нии и других стран. Длительное время социал-демократы участвова-

ли в правительстве Веймарской Германии, содействуя выходу страны 
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из послевоенного кризиса. Только в США сохранялась прежняя си-

стема двух крупных буржуазных политических партий – республи-

канцев и демократов. Однако развитие буржуазной демократии про-

исходило не везде. В тех странах, где были слабы демократические 

традиции, где общество ориентировалось на всевластие сильной лич-

ности, устанавливались диктаторские формы правления (Италия, 

Германия, Испания). Здесь правящие классы оказались неспособны-

ми удержать власть методами буржуазной демократии. 

Различают два типа политических диктатур. Тоталитарная ха-

рактеризуется всеобщим (тотальным) контролем государства над 

всеми сферами общественной жизни. В Италии уже в 1922 г. устано-

вилась такая диктатура, осуществляемая фашистской партией. Фа-

шистский режим в Италии регулировал и производство, и социаль-

ные отношения. Широко пропагандируя свои идеи и используя соци-

алистическую терминологию, фашисты в Италии (а позднее и в Гер-

мании) добились поддержки значительной части населения. Второй 

тип политической диктатуры – авторитарный. В государствах с авто-

ритарным режимом власть принадлежала одному лицу – диктатору. 

Однако он не имел массовой поддержки и опирался, в основном, на 

силу, на армию. К таким странам относились Португалия, Греция, 

Испания, Венгрия, Литва и др. В годы экономического подъема уси-

ливалась роль государства в регулировании экономики. Государ-

ственное вмешательство должно было предотвратить рост безработи-

цы, обнищания, способствовать смягчению социальных противоре-

чий. 

В ряде западных стран расширялось применение законов о 8-

часовом рабочем дне, сокращались косвенные налоги. Все эти соци-

альные реформы улучшали положение рабочих и служащих, способ-

ствовали росту их заинтересованности в результатах своего труда. 

Это содействовало дальнейшему развитию экономики. Только в 

США социальное законодательство значительно отставало от передо-
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вых европейских стран. Здесь охранялись права частного предприни-

мателя и ограничивалось вмешательство государства в экономику. 

Стабилизация экономики и социально-политические реформы 

содействовали повышению жизненного уровня рабочих. Это привело 

к сокращению масштабов борьбы рабочего класса, изменению харак-

тера его выступлений. В 20-е годы среднегодовое количество участ-

ников забастовок в десяти развитых странах уменьшилось в 7 раз: с 

7,8 млн. человек до 1, 1 млн. Экономические выступления значитель-

но превосходили политические. Рабочие развитых стран отказыва-

лись от революционных методов борьбы и принимали политику клас-

сового сотрудничества с буржуазией. Они связывали надежды на 

улучшение своего положения не с революцией, а с буржуазными ре-

формами в рамках существующего строя. 

 

1.5. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

 

Стабилизация экономики западных государств в 1924-1929 г. не 

означала, что в ней отсутствуют негативные явления и противоречия. 

Осенью 1929 г. они крайне обострились и вылились в самый тяжелый 

мировой экономический кризис. Он длился до 1933 г., в некоторых 

странах – даже до 1935 г. Главные его проявления – резкий спад про-

изводства, инфляция, разорение мелких предпринимателей и ферме-

ров, рост безработицы. В чем же причины кризиса 1929-1933 гг.? Не 

были выработаны механизмы саморегулирования бурно растущего 

капиталистического производства. Оно развивалось стихийно. Если 

было выгодно производить какое-либо изделие, за это брались мно-

гие предприниматели, что приводило к перепроизводству данной 

продукции. Заработная плата рабочих в большинстве индустриаль-

ных стран росла медленнее темпов производства. Продукции произ-

водилось много, а раскупать ее было не на что, другими словами, 

производство не поддерживалось ростом платежного спроса. Весьма 

несовершенная система мировых хозяйственных отношений также 

отставала в своем развитии от роста производства. Шла борьба за 
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рынки сбыта и источники сырья, которая усложняла внутреннее эко-

номическое развитие многих стран. 

Углублению кризиса способствовала экономическая политика 

монополий. Эти мощные промышленные объединения сконцентри-

ровали в своих руках производство многих видов продукции, получа-

ли огромные прибыли. Они имели средства для модернизации своих 

предприятий, поддерживали высокие цены на продукцию. Мелкие и 

средние предприятия не выдерживали конкуренции с ними и разоря-

лись. Это приводило к росту безработицы, обострению кризиса. 

Кризис 1929-1933 г. был мировым. Он распространился на все 

континенты, затронул многие отрасли производства, включая сель-

ское хозяйство, финансовую систему и торговлю. Однако в наиболь-

шей степени пострадали Германия и США. Именно в этих странах 

монополии играли особенно важную роль в экономике, поэтому даже 

в условиях перепроизводства цены на продукцию снижались медлен-

но. Обе страны не имели колоний, куда можно было бы сбывать свою 

продукцию. Кроме того, в США до начала кризиса производство раз-

вивалось очень высокими темпами, что привело к быстрому перена-

сыщению рынка. Развитие германской экономики сдерживалось 

необходимостью выплачивать репарации за ущерб, нанесенный дру-

гим государствам в годы Первой мировой войны. Чтобы собрать на 

них средства, вводились высокие налоги на производителей и на по-

требителей продукции. В силу этих причин и в США, и в Германии 

уровень промышленного производства за годы кризиса сократился 

почти наполовину. 

Во Франции и Англии кризис начался позже, в 1930 г. Здесь 

снижение производства, как и в других крупных странах Европы, бы-

ло менее катастрофическим, так как и его рост в предшествующие 

годы был не столь значительным. Кроме того, Англии и Франции по-

могали их большие колонии, куда сбывалась значительная часть про-

дукции. Сокращение производства и трудности сбыта привели к за-

крытию многих промышленных предприятий. Разорялись тысячи 
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фермерских хозяйств в США. Кризис затронул внутреннюю и внеш-

нюю торговлю и финансовую систему капиталистических стран. 

Внутренняя торговля сокращалась в связи с резким падением доходов 

населения. В то же время в отдельных странах готовая продукция, в 

том числе продовольствие, уничтожались, так как сбыт их по низким 

ценам не оправдывал затрат. Резко обострилась борьба за внутренние 

и внешние рынки. Государство стремилось обеспечить сбыт на внут-

реннем рынке для своих предпринимателей и закрыть их для ино-

странных. Это делалось путем установления высоких пошлин на ввоз 

иностранной продукции. В результате международная торговля ока-

залась подорванной. Кризис привел к разорению многих частных 

банков. Мелкие вкладчики спешили изъять свои вклады и приобрести 

ценности, которые не подвергались инфляции (обесцениванию). 

Уменьшились доходы государственной казны, что заставило ряд гос-

ударств отказаться от золотого обеспечения своих валют. Сокраще-

ние производства неизбежно вело к увеличению безработицы. К 

началу 1932 г. численность безработных в капиталистических стра-

нах превысила 26 млн. человек, еще несколько миллионов были заня-

ты неполную рабочую неделю. К этой массе обездоленных людей до-

бавлялись миллионы разорявшихся мелких буржуа. В таких условиях 

стало возможным усиление эксплуатации трудящихся, увеличение 

продолжительности рабочего дня. Рабочие были готовы на любую 

работу, чтобы не лишиться средств к существованию. Обнищание, 

безработица и угроза голода привели к массовым выступлениям ра-

бочих, служащих, фермеров. В 15 ведущих капиталистических стра-

нах за годы кризиса состоялось около 20 тыс. забастовок, в которых 

участвовали 10 млн. человек. Государство пыталось смягчить про-

блему безработицы, организуя общественные работы (оплачиваемые 

за счет бюджета). Кризис мог быть преодолен только на основе про-

думанной государственной политики. Усиливалась роль государства 

в экономике и социальной области. Наиболее полным выражением 

новой государственной политики стал «новый курс», проводимый с 
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1933 г. правительством Ф. Рузвельта в США (см. соответствующую 

тему). Здесь программа реформ была наиболее широкомасштабной, 

создавались специальные органы и учреждения, обеспечившие вме-

шательство государства во все сферы экономической деятельности и 

социальные процессы. 

В Великобритании антикризисная политика правительства была 

менее активна. Можно выделить три основных ее направления: про-

текционизм в отношении отечественных производителей, стабилиза-

ция финансового рынка через валютную реформу, строгая политика 

экономии в социальной сфере. В отличие от США, не проводилась 

жесткая антимонопольная политика, не стимулировалась модерниза-

ция промышленности. В некоторых странах, прежде всего, в Герма-

нии, кризис ускорил формирование фашистской диктатуры, милита-

ризацию экономики. Со времени мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. государственное регулирование экономики стало по-

стоянным. В годы мирового экономического кризиса ускорилось раз-

рушение Версальско-Вашингтонской системы международных отно-

шений. Были снижены, а затем и отменены репарационные платежи 

Германии, ограничения в области вооружений. В условиях временно-

го ослабления ведущих стран Запада формировались агрессивные, 

экспансионистские устремления Японии, Италии, Германии. В 1933 

году капиталистический мир вышел из состояния кризиса, однако но-

вый подъем экономики не наступил. К середине 1937 г. промышлен-

ное производство превысило лишь на 5% уровень предкризисного 

1929 г. В 1937-1938 г. начался новый кризис перепроизводства. Об-

щий подъем промышленной продукции сократился на 16%. Кризис 

был не таким глубоким и всеохватывающим. Он миновал Германию и 

Италию – фашистские государства, где шел процесс милитаризации. 

Новый кризис привел к обострению империалистических противоре-

чий, прежде всего, между Великобританией и гитлеровской Германи-

ей. К прямой агрессии перешли Италия и Япония. Мир приближался 

ко Второй мировой войне. 
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1.6. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США 
 

Буржуазный реформизм получил более полное и последователь-

ное выражение в США. Здесь мировой экономический кризис 1929-

1933 г. принял наиболее острые формы. Он распространился на про-

мышленность, торговлю, сельское хозяйство, финансовую сферу. 

Объем промышленного производства упал почти вдвое по сравнению 

с 1929 г. За годы кризиса потерпели крах 110 тыс. промышленных и 

торговых предприятий, обанкротилась половина американских бан-

ков. Переплетение промышленного кризиса с аграрным придало ему 

особую глубину. Цены на сельскохозяйственные продукты упали в 3-

4 раза. Разорились и прекратили свое существование десятки тысяч 

мелких фирм, свыше 1 млн. фермерских хозяйств. Экономический 

кризис обострил классовые противоречия в стране. К весне 1933 г. 

число безработных превысило 17 млн. человек – больше, чем во всех 

капиталистических странах, вместе взятых. В 1931-1932 г. безработ-

ные организовали два национальных «голодных похода» в Вашинг-

тон, требуя от правительства помощи. Всю страну охватило движе-

ние фермеров против капиталистов-спекулянтов и перекупщиков, ко-

торое часто выливалось в столкновения фермеров с полицией и вой-

сками.  

Республиканское правительство, возглавляемое Г. Гувером, пы-

талось переложить всю тяжесть кризиса на плечи народа. Гувер за-

щищал интересы крупного монополистического капитала и не пред-

принял мер для облегчения положения трудящихся масс. Правитель-

ство запретило стачечную борьбу и применяло репрессии для подав-

ления рабочих выступлений. Влияние республиканской партии было 

подорвано. 

В ноябре 1932 г. состоялись очередные президентские выборы. 

Победу на них одержал представитель демократической партии  

Ф. Рузвельт, которого поддержали самые влиятельные монополисты 

и финансисты. Он выступил с программой «нового курса». Это был 

крупный экономический, социальный и политический эксперимент, 
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направленный на обновление американского капитализма и выход из 

кризиса. Весной 1933 г. была созвана чрезвычайная сессия конгресса, 

принявшая ряд важных экономических законов. Нужно было оздоро-

вить финансовую систему. С этой целью в стране были закрыты все 

банки, изучено их состояние, а потом были вновь открыты и получи-

ли финансовую поддержку правительства лишь наиболее жизнеспо-

собные. Чтобы не пострадали мелкие вкладчики банков, их вклады 

страховались. Была создана национальная администрация по оздо-

ровлению промышленности (сокращенно НРА). Правительство могло 

вмешиваться в деятельность частных предприятий. Важную роль 

сыграл закон о восстановлении промышленности. Он предписывал 

предпринимателям каждой отрасли принять «Кодексы честной кон-

куренции», которые утверждались правительством. В них определя-

лись объем выпуска товаров, уровень цен и минимальный уровень 

зарплаты, продолжительность и условия работы. Закреплялось право 

рабочих на создание профсоюзов и заключение коллективных дого-

воров. 

На средства государства были организованы общественные ра-

боты, которыми удалось охватить около 1/5 всех безработных. Про-

водилось реформирование сельского хозяйства. Чтобы поднять цены 

на сельскохозяйственную продукцию и сделать производство ее вы-

годным, правительство выдавало денежное вознаграждение тем фер-

мерам, которые сокращали посевы и поголовье скота. Предоставля-

лись государственные кредиты фермерам-должникам. Излишки про-

довольствия уничтожались. Однако эти меры лишь частично ослаби-

ли кризис в сельском хозяйстве. Многие мелкие фермеры все же ра-

зорились. В условиях кризиса активизировалась забастовочная борь-

ба рабочих. Это способствовало признанию профсоюзов, расшире-

нию законодательной базы их деятельности. 

Под давлением рабочего и демократического движений амери-

канские правящие круги были вынуждены пойти на проведение неко-

торых социальных реформ. В 1935 г. начался второй этап реализации 
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«нового курса». Конгресс принял закон о трудовых отношениях (за-

кон Вагнера), который расширил права рабочих в их отношениях с 

предпринимателями. Разрешалось проведение стачек и пикетирова-

ние, предусматривались меры защиты рабочих от преследований со 

стороны предпринимателей. Закон обязал предпринимателей при-

знать профсоюзные организации и заключать с ними коллективные 

договоры. Закон о социальном страховании вводил систему пенсий 

по старости и пособий по безработице. Фонды страхования создава-

лись за счет налогов на зарплату и на прибыли предпринимателей. 

Специальным законом устанавливались минимум заработной платы и 

максимум протяженности рабочей недели. Все эти законы были серь-

езным завоеванием американских трудящихся, способствовали уси-

лению влияния реформизма в рабочей среде. 

Реформы «нового курса» способствовали выходу США из кри-

зиса, улучшили условия жизни и труда рабочих, расширили рамки 

буржуазной демократии. Франклин Рузвельт приобрел широкую по-

пулярность. Он единственный за всю историю США президент, кото-

рый избирался на этот пост четыре раза. 

Таким образом, в рамках буржуазного реформизма были найде-

ны способы ослабления экономического кризиса и достижения ста-

билизации. Государство стало более гибко регулировать социальные 

процессы. Это позволило укрепить позиции страны в мировой капи-

талистической экономике. С этого времени система государственного 

вмешательства в экономическую и социальную сферы постоянно 

расширялась и совершенствовалась, стала важным фактором разви-

тия американского государственно-политического строя. 

 

1.7. Великобритания в 30-е годы ХХ века 
 

Первая мировая война, революции в России и ряде стран Евро-

пы, рост рабочего движения оказали воздействие на социально-

политическое развитие стран Запада и США. В них все больше рас-

пространялись идеи буржуазного реформизма. Своевременные ре-



 
 

36 
 

формы и гибкая социальная политика правительства должны были 

смягчить экономические трудности, предотвратить революционные 

выступления рабочего класса. Реформизм получал поддержку не 

только правящих классов, но и рабочих, которые все больше связы-

вали улучшение своего положения с реформами. Мировой экономи-

ческий кризис 1929-1933 г. настоятельно потребовал усиления госу-

дарственного регулирования экономики. Прежние кризисы заверша-

лись стихийно, по мере преодоления разрыва между спросом и пред-

ложением. Кризис на рубеже 20-30 годов был настолько глубоким, 

всеохватывающим и затяжным, что не мог закончиться сам по себе. 

Возникла угроза экономической и социальной катастрофы. 

По мере развития кризиса возникли разные варианты его пре-

одоления. Буржуазно-либеральный вариант реформизма теоретиче-

ски разработал известный английский экономист Джон Кейнс. По его 

мнению, государство должно осуществлять целенаправленные капи-

таловложения для создания новых рабочих мест, ввести гибкую си-

стему налогов, регулировать заработную плату и кредитную полити-

ку банков, чтобы средства расходовались наиболее эффективно. 

Важной экономической задачей Кейнс считал поддержку эффектив-

ного спроса, который стимулирует развитие производства, обеспечи-

вает его устойчивость. Кейнсианские методы оказались наиболее по-

пулярны в странах с относительно слаборазвитым рабочим движени-

ем – США и Великобритании. Кейнсианский (либеральный) вариант 

регулирования экономики не затрагивал принципа частной собствен-

ности.  

В ряде стран был популярен другой вариант – социал-

реформистский. Он допускал возможность национализации отдель-

ных отраслей или предприятий, то есть изменение формы собствен-

ности, а также введение государственного планирования. В этом 

направлении проводились реформы в Германии (в период Веймар-

ской республики), в Швеции.  
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Либеральный вариант реформизма получил развитие в Велико-

британии. Первые симптомы кризиса в английской экономике про-

явились с некоторым опозданием – в начале 1930 г. Он не был таким 

разрушительным, как в других странах Запада. Поскольку в предше-

ствующий период английская экономика развивалась низкими тем-

пами, то и падение было не столь значительным. Объем промышлен-

ного производства сократился за годы кризиса на 15%. Наиболее зна-

чительно пострадали так называемые старые отрасли производства: 

угольная, металлургическая. В Англии они возникли раньше, чем в 

других странах, поэтому оборудование было наиболее устаревшим. 

Кризис особенно затронул английскую внешнюю торговлю, ее 

объем сократился почти вдвое. Сокращение доходов от внешней тор-

говли и общее расстройство валютной системы привели к резкому 

сокращению золотого запаса страны. Однако кризис поразил Англию 

не так сильно, как другие страны, так как она располагала многочис-

ленными колониями, куда могла сбывать свои товары. Главной про-

блемой стала безработица, которая достигла в 1932 г. 25%. Образова-

лись целые районы депрессий, где экономическая жизнь полностью 

замерла. 

В 1929 г. в Великобритании на выборах вновь победили лейбо-

ристы. Они сформировали правительство, которое, как и первое лей-

бористское, возглавил Р. Макдональд. Были предприняты попытки 

смягчить последствия кризиса: расширялась система страхования по 

безработице, организовывались общественные работы, часть трудо-

способного населения переселялась из «районов депрессии». Однако 

результаты этих мер были невелики. Лейбористы не выполнили сво-

их предвыборных обещаний в области внутренней политики. Вместо 

стабилизации зарплаты они помогали предпринимателям снижать за-

работки рабочих, чтобы приостановить падение прибылей. Прави-

тельство урезало пособия безработным. С этой целью был введен за-

кон «О проверке нуждаемости». Если хоть один член семьи работал, 

то у остальных пособие по безработице отнималось. Если в семье, 
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кроме мужчины, работала женщина, то ее увольняли. 7-часовой рабо-

чий день на шахтах так и не был восстановлен. Лейбористы не отме-

нили антипрофсоюзный закон 1927 г., который запрещал всеобщие 

стачки и пикетирование, лишал государственных служащих права 

участия в профсоюзах, входящих в конгресс тред-юнионов и в лейбо-

ристскую партию. Такая политика второго лейбористского прави-

тельства привела к широкому движению протеста. 

После отставки правительства в 1931 г. было сформировано так 

называемое «национальное правительство». Оно состояло из лейбо-

ристов, консерваторов и либералов. Им осуществлялась кейнсианская 

политика косвенного вмешательства государства в экономику. Стра-

на перешла к протекционизму в области внешней торговли, чтобы 

оградить рынок Британской империи от иностранной конкуренции. 

Применялись меры по укреплению финансовой системы. Золотой 

стандарт фунта стерлингов пришлось отменить, но финансовый ры-

нок стабилизировался благодаря созданию «стерлингового блока» – 

валютного союза стран Британского Содружества, Греции и Португа-

лии. Был снижен процент банковских кредитов, субсидировалось 

сельское хозяйство. В социальной сфере проводилась политика жест-

кой экономии, что позволило ликвидировать дефицит бюджета. Еще 

больше была урезана помощь безработным. Финансово-

экономические мероприятия правительства, рост военного производ-

ства содействовали оживлению английской промышленности. Одна-

ко улучшение экономического положения страны происходило мед-

ленно. Усилилась конкуренция развитых капиталистических госу-

дарств на мировых рынках, где Великобританию потеснили.  

Осенью 1937 г. начался очередной экономический кризис, раз-

витие которого было прервано Второй мировой войной. Правитель-

ство возглавляли консерваторы С. Болдуин (1935-1937 г.) и               

Н. Чемберлен (1937-1940 г.). Они последовательно защищали интере-

сы крупных предпринимателей и монополистов. Возглавляемое 

Чемберленом правительство было одним из самых реакционных в ис-
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тории страны. Монополии получили от правительства большие воен-

ные заказы в связи с нарастанием угрозы войны. Это несколько оття-

нуло проявление кризиса. Однако безработица росла. Правительство 

пыталось выйти из кризиса за счет трудящихся, что привело к усиле-

нию стачечной борьбы. Государственное регулирование носило кос-

венный, ограниченный характер. Отсутствовала жесткая антимоно-

польная политика, как в США. Не стимулировалась модернизация 

промышленности, что создавало предпосылки для отставания страны 

в будущем.  

Таким образом, буржуазный реформизм в Великобритании ха-

рактеризуется ограниченностью, преобладанием интересов крупных 

монополистов и предпринимателей, что не способствовало разреше-

нию социальных проблем.  

 

1.8. Фашизм в странах Европы: общие черты  

и особенности развития 
 

Чрезвычайная социально-политическая обстановка, которая бы-

ла создана глубочайшим экономическим кризисом 1929-1933 г., 

настоятельно требовала от идеологов и политиков основных стран 

мира решительного усиления роли государства в экономике и соци-

альных отношениях. Важнейшим и наиболее перспективным вариан-

том решения этой задачи уже в 30-е годы стала либерально-

реформистская модель государственного регулирования, которая ока-

залась в последующем магистральным путем развития современного 

капитализма, сыграв ведущую роль в процессе его превращения в 

государственно-регулируемое и социально-ориентированное обще-

ство. 

Однако в конкретной обстановке 30-х годов в ряде стран, отли-

чавшихся меньшей зрелостью капиталистического развития или ока-

завшихся в силу ряда причин в особо трудном положении, была при-

менена другая, тоталитарная модель государственного регулирова-

ния, которая по своему характеру и основным признакам принципи-



 
 

40 
 

ально отличалась от либерально-реформистской модели. Наиболее 

полная, классическая модель тоталитарного режима в странах Запад-

ной Европы была установлена в 30-е годы в Германии. Встает вопрос: 

почему именно Германия явилась такой страной? Ведь Германия от-

нюдь не была отсталым государством. Напротив, она была одной из 

наиболее развитых стран капитализма. Германская монополистиче-

ская буржуазия обладала громадным экономическим могуществом. 

Рабочий класс Германии был весьма многочисленным и хорошо ор-

ганизованным. В его распоряжении были сильные профсоюзы, мас-

совые и влиятельные политические партии. В рамках буржуазно-

демократического строя Веймарской парламентской республики они 

имели большой политический вес. На выборах в рейхстаг в мае 1928 

года, в наиболее благоприятный период стабилизации, две рабочие 

партии Германии – СДПГ и КПГ – получили в общей сложности око-

ло 40% голосов избирателей. И в этой передовой, цивилизованной 

европейской стране, давшей миру много великих деятелей науки и 

культуры, в 1933 г. пришел к власти фашизм, поставивший под угро-

зу элементарные завоевания цивилизации. Еще более парадоксаль-

ным было то, что национал-социалистская партия пришла к власти 

легально, при поддержке значительных слоев населения страны. Ка-

ковы были основные причины прихода к власти фашизма?  

Ответ на этот вопрос уже в 30-е годы, а в особенности после 

1945 г., после разгрома фашизма в результате Второй мировой войны, 

пытались дать многие ученые и политики. В первые послевоенные 

годы германские ученые считали ответственным за приход нацизма к 

власти Гитлера, «демоническую природу его личности». «Один чело-

век сумел привести Европу к страшной катастрофе. Одной силой сво-

ей воли он поверг в пламя весь мир», – писал в 1948 г. Герхард Рит-

тер. В соответствии с этим говорилось о случайности фашизма. 

Однако эта концепция была слишком упрощенной. Поэтому в 

историографии стран Запада в 50-60-е годы получила широкое рас-

пространение более глубокая концепция, которая претендовала на 
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объективность. Суть ее заключалась в том, что фашизм и другие раз-

новидности тоталитаризма оценивались как «порождение века масс». 

Вступление народных масс на историческую арену, впервые сказав-

шееся еще в период Великой французской революции, но с особой 

силой проявившееся в ХХ в. в событиях Октябрьской революции в 

России и других революционных движениях тех лет, расценивалось 

сторонниками этой концепции как вторжение в исторический про-

цесс слепой, иррациональной силы, как признак кризиса европейско-

го либерализма XIX в., как выражение антидемократических устрем-

лений масс. Делался вывод, что фашизм, Гитлер и другие вожди то-

талитаризма – это продукт «века масс», выразители их чувств, 

устремлений, страхов, утопий. 

В противовес ей марксистская историография выдвигала проти-

воположную концепцию. Утверждалось, что германский фашизм – 

это прежде всего порождение реакционных кругов корпоративного 

капитала, оказавших национал-социалистской партии решительную 

экономическую и политическую поддержку. В соответствии с этим 

вплоть до 90-х годов в советской историографии господствовало тра-

диционное для нее определение сущности фашистской диктатуры как 

«открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, 

наиболее империалистических, наиболее шовинистических кругов 

финансового капитала». Именно они привели нацизм к власти в Гер-

мании, использовав мелкобуржуазное фашистское движение в своих 

интересах. Марксистская концепция столь же односторонняя, как и 

противоположная концепция фашизма как «порождения века масс». 

Современная научная концепция фашизма определяет его как 

наиболее радикальную форму тоталитарной диктатуры. Вся полнота 

власти сосредоточена в руках партийно-государственной бюрократии 

во главе с всевластным фюрером. Она осуществляла господство над 

всеми социальными слоями общества. Разумеется, фашистский ре-

жим активно защищал интересы наиболее могущественных экономи-

ческих групп – корпоративной буржуазии и юнкерства. Он сохранял 
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широкую массовую базу, используя методы социального патернализ-

ма. Но в то же время он беспощадно подавлял все попытки сопротив-

ления, все проявления инакомыслия, подчинял все общество строгой 

регламентации и тотальному контролю. В этом смысле германский 

нацизм стал единственной в Западной Европе классической, наиболее 

полной формой тоталитарной диктатуры. Фашизм существовал как 

идеология, политическое движение и форма политического режима. 

Он представлял собой синтез национализма с немарксистским социа-

лизмом, движение, основанное на противодействии либерализму, де-

мократии и марксизму, которые рассматривались как различные про-

явления материалистического зла.  

Дальнейшему расширению влияния и распространению фашиз-

ма в Европе способствовал великий экономический кризис 30-х го-

дов. Кульминационным пунктом торжества фашистских идей в Евро-

пе стала победа в январе 1933 г. на парламентских выборах национал-

социалистической партии в Германии. Вслед за этим диктаторские 

фашистские или полуфашистские режимы была установлены в 1934 

году в Австрии, в 1936 г. – в Греции, в 1938 г. – в Румынии, в 1939 г. 

– в Испании.  

Фашистские движения и партии стали заметным общественно-

политическим фактором и в некоторых странах с парламентской де-

мократией, хотя им и не удалось приблизиться к рычагам власти. 

Национал-социалистической партии удалось обеспечить поддержку 

основных слоев германского народа. В наибольшей степени это отно-

сится к массе средних слоев, которые активно привлекались в состав 

громадного бюрократического аппарата. По своему социальному со-

ставу этот аппарат был в основном мелкобуржуазным. Это тесней-

шим образом связало средние слои Германии с нацизмом, с его пре-

ступными акциями. Рабочий класс Германии проявил наибольшую 

устойчивость. Он последним поддался фашистской обработке. Но все 

же на определенном этапе большинство рабочего класса склонилось к 

поддержке нацистского режима. Свою роль здесь сыграли социальная 
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демагогия и национальная идея. Фашизм отдавал моральный и теоре-

тический приоритет концепции нации и даже расы, определяющую 

роль в идеологии нацизма заняли понятия «кровь» и «раса», как след-

ствия ей были присущи шовинизм и расизм. Широкая поддержка ста-

ла главной причиной социальной стабильности тоталитарного 

нацистского режима Германии. Это и обусловило сравнительную 

слабость внутреннего сопротивления нацизму, изолированность ан-

тифашистского движения в Германии. Вот почему крах германского 

фашизма стал не результатом внутреннего сопротивления, а резуль-

татом военного разгрома, результатом того, что авантюристический 

курс нацизма на завоевание мирового господства сплотил против не-

го на мировой арене всех тех, кому угрожал этот преступный челове-

коненавистнический курс. 

 

1.9. Германия в период фашистской диктатуры 
  

В середине 20-х годов наметилась временная стабилизация ка-

питализма в Германии. С 1924 г. деловые круги Великобритании, 

США, Франции начинают выступать за расширение экономического 

сотрудничества с Германией. По плану комиссии экспертов под ру-

ководством Ч. Дауэса Германии были предоставлены гарантии меж-

дународных займов и смягчен порядок выплаты репараций. В резуль-

тате за период с 1924 по 1930 г. Германия получила 63 млрд. золотых 

марок. Основная часть кредитов была использована для структурной 

перестройки экономики, развития наукоемких отраслей, энергетики, 

сети коммуникаций. Происходило сращивание германского и амери-

канского, английского капитала, создавались совместные компании и 

банковские объединения. Концерны Круппа, Хенкеля, Дорнье, Юн-

керса возобновляли запрещенное Версальским договором производ-

ство в своих филиалах на территории других стран, в том числе 

СССР. Уже в 1926 г. в Германии начинается уверенный экономиче-

ский подъем. В 1929 г. уровень производства достиг 117% по сравне-
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нию с 1913 г. По основным промышленным показателям Германия 

вышла на второе-третье место в мире. 

Однако экономическая стабилизация имела и оборотную сторо-

ну. Страна оказалась в состоянии сильной финансовой зависимости, 

наметился явный перекос в сторону отраслей, производящих средства 

производства. Рынок потребительских товаров оставался ненасыщен-

ным. Сложным было и социальное положение. Уровень жизни в Гер-

мании оставался одним из наиболее низких в Европе. Эти трудности 

отчасти компенсировались волной оптимизма, охватившего страну. 

Германия впервые в полной мере вдохнула политическую свободу. 

Веймарская республика стала символом расцвета культуры, раскре-

пощенного искусства. В течение нескольких лет Германия не знала не 

только серьезных политических кризисов, но и рабочих забастовок. 

Тем не менее, видимость национального единения скрывала симпто-

мы грядущего кризиса. Ускоренная модернизация, неравномерное 

развитие социально-экономической сферы, сохранение неравноправ-

ного положения Германии на международной арене накапливали 

взрывоопасный социальный материал.  

Тревожным сигналом стал ход президентских выборов 1925 г., 

когда фельдмаршал Гинденбург одержал победу благодаря громкой 

националистической пропагандистской кампании. Итоги выборов в 

рейхстаг в 1928 г. также показали быстрый рост электората наиболее 

радикальных партий – КПГ, СДПГ, НСДАП. Начало в 1929 г. миро-

вого экономического кризиса, охватившего сразу же и германскую 

экономику, привело к дальнейшему обострению политической ситуа-

ции. За три года кризиса падение производства в Германии составило 

58%. Обострились социальные проблемы, резко возросла безработи-

ца. Тем не менее, до 1931 г. Германии приходилось выплачивать ре-

парации. Правительство Г. Брюнинга, образованное в марте 1930 г., 

попыталось проводить жесткую антикризисную политику, сокращая 

социальные программы, увеличивая прямые и косвенные налоги, ин-

вестируя наиболее рентабельные предприятия и отрасли. В сентябре 
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1930 г. Брюнинг убедил президента Гинденбурга досрочно распу-

стить парламент. Однако результаты новых выборов оказались еще 

более неожиданными. Левые партии увеличили свой электорат на 5,6 

млн. голосов.  

В 1930 г. НСДАП (создана в 1919 г.) разительно отличалась от 

той небольшой, аморфной, экстремистской партии, которая предпри-

няла «пивной путч». Предшествующие годы Гитлер использовал для 

консолидации своего движения. Находясь в тюремном заключении в 

Ландберге, Гитлер написал книгу «Майн кампф» («Моя борьба»). В 

ней фюрер изложил свое видение основ национал-социализма. Док-

трина нацизма была ориентирована на создание Третьего Рейха – ты-

сячелетнего государства арийской расы. Расовая иерархия, в которой 

немцы занимали господствующее положение, должна была стать ос-

новой нового мирового порядка.  

Наряду с оформлением идеологической доктрины в середине  

20-х годов Гитлер провел организационную перестройку партии. 

НСДАП стала государством в государстве, прообразом будущего 

Третьего Рейха. Штурмовые отряды СА и личная гвардия фюрера СС 

создавались как ядро новой армии и системы государственной без-

опасности. Были созданы партийный суд, политические отделы, дуб-

лирующие важнейшие государственные ведомства, система дочерних 

общественных организаций (для молодежи, женщин, интеллигенции 

и др.) и профессиональных корпоративных союзов. 

С осени 1931 г. крупнейшие организации промышленников 

Германии начинают все более решительно требовать прихода Гитле-

ра к власти. В 1932 г. на президентских выборах за Гитлера и на до-

срочных парламентских за НСДАП уже голосуют более трети изби-

рателей Германии. Еще треть немцев отдавали свои голоса левым 

партиям. Рабочие партии не могли объединиться на антифашистской 

платформе. Рабочее движение было расколото. Режим Веймарской 

республики стремительно терял опору. В этой ситуации 30 января 

1933 г. президент Гинденбург предложил Гитлеру пост рейхсканцле-
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ра. До полного установления фашистской диктатуры оставалось еще 

более года, но судьба Германии была практически решена. 

В феврале 1933 г., используя провокационный поджог рейхста-

га, нацисты добились запрета коммунистических собраний и перио-

дических изданий. В марте правительство Гитлера получило чрезвы-

чайные полномочия. К началу 1934 г. были запрещены независимые 

профсоюзы и все политические партии. В соответствии с законом 

«Об обеспечении единства партии и государства» НСДАП была объ-

явлена единственной носительницей «немецкой государственной 

мысли», а принцип фюрерства распространен на весь государствен-

ный аппарат. Апогеем консолидации тоталитарного режима стали со-

бытия «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 г., когда оппозиция была 

уничтожена и внутри НСДАП. Убийство в «ночь длинных ножей»  

Г. Штрассера, лидера антигитлеровского крыла НСДАП, а также ко-

мандира штурмовиков Э. Рема и других сторонников «левого крыла» 

окончательно закрепило лидерство Гитлера в НСДАП. Германский 

фашизм начал принимать уникальный облик, который отличался не 

только от тоталитарной коммунистической модели в СССР, но и от 

фашистских режимов в Италии, Австрии, Испании, Португалии. 

Формально конституция Веймарской республики не была лик-

видирована. Однако в соответствии с решением парламента от 24 

марта 1933 г. законодательные функции были всецело переданы пра-

вительству. После смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 г. 

Гитлер сосредоточил в своих руках полномочия рейхсканцлера, пре-

зидента и главнокомандующего. Принцип фюрерства был распро-

странен на все государство. Система административного и политиче-

ского управления приобрела вид жесткой пирамидальной иерархии – 

опору диктаторской власти фюрера. Она воспроизводила внутрен-

нюю структуру НСДАП. Ближайшие соратники Гитлера – Геринг, 

Гиммлер, Геббельс, Лей, Ширах возглавили важнейшие государ-

ственные посты. Мощной опорой новой государственной системы 

стала система СС, возглавляемая Генрихом Гиммлером. Из личной 
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охраны Гитлера СС превратились в настоящее государство в государ-

стве. Все члены высшего руководства партии и государства входили 

в СС. Военные подразделения СС стали прообразом будущей армии 

Третьего Рейха. Гиммлер является и непосредственным руководите-

лем тайной государственной полиции – гестапо (с 1939 г. гестапо, 

вошедшее в состав Главного имперского управления безопасности, 

возглавил  

Г. Мюллер). Службы гестапо организовывали политический сыск и 

террор, обеспечивали кадрами систему концлагерей, занимались 

контрразведкой, борьбой со шпионажем. 

Важнейшей сферой государственного управления в Третьем 

Рейхе стала экономика. Быстро расширялся государственный сектор 

экономики. К 1937 г. национальный доход удвоился, промышленное 

производство возросло на 102%, а безработица уменьшилась с шести 

до одного миллиона человек. Благодаря всеобщему запрету повыше-

ния цен и роста зарплаты, а также частичному вводу карточной си-

стемы, стабилизировалась система потребления. В 1933-1935 г. была 

создана разветвленная система экономического регулирования. В ее 

состав входило Имперское министерство хозяйства, отраслевые ми-

нистерства, полугосударственная Организация промыслового хозяй-

ства, объединившая бывшие союзы предпринимателей. 

В двойственном положении оказался немецкий пролетариат. 

Наемные рабочие были лишены прав на образование независимых 

профсоюзов, заключение коллективных договоров, борьбу за улуч-

шение условий и оплаты труда. С вводом трудовых книжек был зна-

чительно затруднен переход на другие предприятия. В то же время 

государственное законодательство регламентировало продолжитель-

ность рабочего дня, размер зарплаты, вводило систему защиты от не-

обоснованных увольнений, создавало инстанции для обжалования 

действий предпринимателя. Рабочие с одобрением реагировали на 

резкое снижение масштабов безработицы, борьбу правительства с 

«двойной занятостью в семье» (финансовую поддержку неработаю-
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щих матерей), создание системы общественного воспитания, опекав-

шей детей с 6 лет. 

К 1937-1938 г. достигнутая динамика экономического развития 

и комплексная социальная политика позволили гитлеровскому руко-

водству добиться стабилизации внутреннего положения в Германии. 

Большинство нации оставалось лояльным к правящему режиму. Од-

нако из общественной жизни при этом была исключена та часть 

немецкого народа, которая не могла доказать «арийское происхожде-

ние». В соответствии с Нюрнбергскими законами о гражданстве и ра-

се 1935 г. расизм был закреплен как базовый юридический принцип. 

Силы нации должны были быть направлены на создание нового ми-

рового порядка в духе идей национал-социализма. 

С 1937-1938 г. основой политики гитлеровского режима стано-

вится тотальная подготовка Германии к войне. Под контролем Гер-

мана Геринга вводится система четырехлетнего планирования эконо-

мического развития. Приоритетами для нее стали милитаризация 

экономики, дальнейшая унификация трудовых ресурсов, модерниза-

ция армии. С каждым месяцем все агрессивнее становилась и внеш-

няя политика Германии. В соответствии с гитлеровской внешнеполи-

тической концепцией первоочередной задачей Германии на междуна-

родной арене являлось объединение всех немцев в рамках единого 

Рейха. Это означало пересмотр территориальных условий Версаль-

ского договора. 14 октября Германия демонстративно выходит из Ли-

ги наций, и вслед за этим начинается жесткое политическое давление 

на Австрию. Инспирированное германскими спецслужбами выступ-

ление национал-социалистов под руководством А. Зейсс-Инкварта в 

Вене в июле 1934 г. привело к гибели австрийского канцлера  

Э. Дольфуса. 12 марта 1938 г. Австрия была окончательно присоеди-

нена к Рейху. Аншлюс, запрещенный системой международных дого-

воров, был осуществлен насильственным путем при молчаливом со-

гласии ведущих стран Запада. В начале 1935 г. в результате плебис-

цита к Германии была присоединена Саарская область.  
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С 1937 г. германское руководство оказывает давление на чехо-

словацкое правительство и начинаются волнения среди немецкого 

населения Судетской области. Спустя год в Мюнхене между Гитле-

ром, Муссолини, Даладье и Чемберленом было подписано соглаше-

ние о расчленении Чехословакии и передаче Германии Судетской об-

ласти. Стремление такой ценой умиротворить нацистский режим не 

оправдало себя. «Забота о судьбе немцев в Польше» стала поводом к 

началу мировой войны. В течение трех предвоенных лет немецкой 

дипломатии удалось сформировать союзническую коалицию. Опорой 

ее стали «ось Берлин – Рим», а также «Антикоминтерновский пакт» с 

Японией, к которому впоследствии присоединилась и Италия. Уже в 

ходе второй мировой войны вокруг Германии сплотилась группа 

стран-сателлитов – Венгрия, Болгария, Румыния, Финляндия. Однако 

цели войны и ее характер определялись именно конфликтом нацио-

нал-социалистической Германии с государствами, представлявшими 

альтернативные общественные модели – коммунистическую и либе-

рально-демократическую. Исход войны решал судьбу не только этих 

стран, но и всего человечества.  

 

1.10. Народный фронт во Франции 
 

Действие мирового экономического кризиса во Франции про-

явилось в 1930-1936 г. В годы кризиса объем промышленной продук-

ции и национальный доход уменьшились более чем на 30%, закры-

лись крупные заводы и фабрики. Пик падения производства (на 44%) 

был достигнут в 1932 г. Кризис сильно ударил по материальному по-

ложению рабочих, мелкобуржуазных слоев города и деревни. Безра-

ботица временами охватывала 1,5 млн. человек. Это вызвало 

обострение классовых противоречий и создало условия для нового 

подъема рабочего движения. В годы кризиса во Франции обострилась 

политическая нестабильность, стала стремительно нарастать фашист-

ская опасность. В 1932 г. возникла фашистская партия «Французская 

солидарность», ставившая своей целью «борьбу с социализмом и 
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коммунизмом». В 1933 г. был создан союз французских фашистов 

«франсисты». Активно действовали и другие фашистские организа-

ции («Огненные кресты», «Французское действие»). Все эти органи-

зации добивались создания массовой базы фашистского движения в 

стране. Крупный капитал, оказывая поддержку фашистским органи-

зациям, рассчитывал ликвидировать парламентский строй и устано-

вить реакционно-диктаторскую власть. Однако победа «левого бло-

ка» на выборах 1932 г. явилась первым серьезным ударом по замыс-

лам фашиствующей реакции. 

Политическая нестабильность проявилась во Франции в своего 

рода министерской чехарде. В 1931-1932 г. в стране сменилось 7 ка-

бинетов. Правительственные кабинеты коалиции левоцентристских 

партий не имели прочной опоры в парламенте. На фоне нового витка 

экономического кризиса началась быстрая поляризация политических 

сил. На арену вступил французский фашизм. Фашистские организа-

ции, вдохновленные приходом Гитлера к власти в Германии, продол-

жали борьбу за установление своей диктатуры во Франции.  

Во Франции, стране «старого капитализма» с демократическими 

традициями и устойчивой системой социальной психологии, сло-

жившейся в ходе длительной, эволюционной модернизации обще-

ства, фашизм не имел таких глубоких исторических предпосылок, как 

в Германии, Австрии, Италии, Испании. Французский фашизм обла-

дал гораздо меньшей социальной базой, его отличали политическая 

раздробленность, идейная аморфность, отсутствие ярких лидеров. По 

типу он был ближе к испано-португальскому варианту – с опорой на 

мелкобуржуазные слои и деклассированные элементы, с преоблада-

нием клерикально-монархических и милитаристских, националисти-

ческих элементов в политической ориентации. 

Активизация фашизма на международной арене и внутри страны 

побудила демократические силы Франции идти на сближение с Со-

ветским Союзом. Министр иностранных дел Франции Л. Барту стал 

предпринимать шаги для обеспечения безопасности Франции, но фа-
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шисты в 1934 г. убили его. Новый министр иностранных дел П. Ла-

валь, известный профашистскими настроениями, под давлением де-

мократической общественности пошел на подписание в мае 1935 г. 

договора о взаимной помощи с Советским Союзом. 

Усложнение международной обстановки в связи с ростом опас-

ности фашизма и войны активизировало антифашистски настроенные 

массы Франции. В Народном фронте в 1935 г. объединились 48 демо-

кратических организаций. В 1936 г. была разработана совместная 

программа Народного фронта, основными идеями которой стали за-

щита политических свобод, борьба с фашизмом и терроризмом, де-

мократизация системы образования и средств массовой информации, 

защита мира и борьба за разоружение. В разделе экономических це-

лей предусматривалось сокращение безработицы, поддержка сель-

ского хозяйства, меры по финансовому оздоровлению. Замечатель-

ным успехом движения Народного фронта стала его победа на выбо-

рах в палату депутатов в апреле-мае 1936 г. Кандидаты фронта полу-

чили 5,5 млн. голосов, или 56,6% от общего числа. 7 июля 1936 г. со-

циалисты и радикалы сформировали первое правительство Народно-

го фронта. Его возглавил Леон Блюм. Компартия заявила о своей 

поддержке правительству в случае осуществления им программы 

Народного фронта. 

Вскоре после победы Народного фронта были проведены в 

жизнь некоторые демократические и социальные мероприятия. На 

15% повышена заработная плата рабочим, увеличены пенсионные 

выплаты, ликвидирован налог на пенсии фронтовиков и пособия по 

безработице. Были осуществлены частичная национализация военной 

промышленности, реформа Французского банка (все управление пе-

решло к государственным чиновникам), выделены средства на обще-

ственные работы, запрещены фашистские организации. Однако бур-

жуазная реакция всячески саботировала эти мероприятия правитель-

ства Народного фронта, поддерживала фашистские организации. Мо-

нополисты повышали цены, чтобы не увеличивать заработную плату. 
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Правительство Блюма отказалось от проведения предлагаемой ком-

мунистами реформы налоговой системы. В международных делах 

Блюм выступал инициатором политики «невмешательства», которая 

на деле означала поощрение фашистских агрессоров, в частности, в 

их интервенции против Испанской республики. В марте 1937 г. Леон 

Блюм предложил сделать «передышку» в осуществлении программы 

Народного фронта. В июне 1937 г. он ушел в отставку. 

В апреле 1938 г. было сформировано правительство во главе с 

радикалом Даладье, которое выступило против программы Народно-

го фронта. Партия радикалов заявила о выходе из Народного фронта. 

В ноябре 1938 г. правительство Даладье одобрило чрезвычайные де-

креты, в соответствии с которыми были увеличены налоги, отменена 

40-часовая рабочая неделя. 

Во внешней политике Франции в этот период еще сильнее про-

явились черты капитулянтства перед международной реакцией и фа-

шизмом. Правительство Франции попустительствовало германской 

агрессии, захвату Германией Австрии и Чехословакии. Участие  

Э. Даладье в подписании мюнхенского соглашения означало разрыв 

договоров с Чехословакией и Советским Союзом. 6 декабря 1938 г. 

Франция и Германия подписали декларацию, которая являлась своего 

рода «пактом о ненападении» и давала возможность германским фа-

шистам сосредоточить свои силы на подготовке агрессии против 

СССР. В феврале 1939 г. представитель Франции А. Берар подписал 

соглашение с Франко, в соответствии с которым Франция передавала 

испанскому фашистскому диктатору республиканский флот, воору-

жение и снаряжение интернированных бойцов республиканской ар-

мии, а также золотой запас испанского республиканского правитель-

ства, хранившийся в сейфах Французского банка. 

Так правящие круги Франции совершили предательство в отно-

шении антифашистской борьбы внутри страны и на международной 

арене. Реакционные империалистические круги Франции пытались 

направить германо-французскую агрессию на Восток, против СССР. 
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Несмотря на это, движение Народного фронта во Франции имело 

большое историческое и международное значение. Оно помешало 

установлению фашистской диктатуры в стране и заложило основы 

для антифашистского движения Сопротивления в годы Второй миро-

вой войны. 

 

1.11. Народный фронт в Испании. Гражданская война  

и победа Франко 

 

В январе 1930 г. М. Примо де Риверу уходит в отставку и поки-

дает Испанию. Политическая атмосфера в последующие за уходом 

диктатора месяцы была наполнена антимонархическими настроения-

ми. Испанская средняя и мелкая буржуазия решительно выступала за 

республику. Требовали решения аграрный и национальный вопросы. 

Не утихало забастовочное движение. Назревала буржуазно-

демократическая революция. В апреле 1931 г. правительство объяви-

ло о проведении в стране выборов в муниципалитеты. 12 апреля 1931 

года на этих выборах победили республиканцы. Король Альфонсо 

XIII с семьей выехал во Францию. 14 апреля Испания была провоз-

глашена республикой. Так произошла буржуазно-демократическая 

революция в Испании. 

В развитии революции обычно выделяют следующие этапы: с 

апреля 1931 по ноябрь 1933 г. (у власти – коалиция буржуазных рес-

публиканцев и социалистов), с ноября 1933 по февраль 1936 г. («чер-

ное двухлетие» правых республиканцев и профашистских сил) и с 

февраля 1936 г. по март 1939 г. (Народный фронт и гражданская вой-

на). 

Правительство, сформированное из буржуазных и мелкобуржу-

азных республиканцев и социалистов, провело амнистию, легализо-

вало свободу слова, личности, совести, печати, собраний и союзов, 

разрешило деятельность профсоюзов. Среди социалистических меро-

приятий наибольшее значение имели закон о 8-часовом рабочем дне в 

промышленности и сельском хозяйстве (7-часовой для шахтеров), 
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установление минимума зарплаты, создание «Национальной кассы 

против безработицы» для выплаты пособий безработным, декреты об 

улучшении положения арендаторов и сельскохозяйственных рабочих. 

Церковь была отделена от государства, и запрещена деятельность ор-

дена иезуитов. Национальную автономию получила одна из трех об-

ластей – Каталония. В армии несколько сократилось число офицеров 

и генералов. В 1932 г. началась аграрная реформа весьма скромного 

содержания: предусматривалось изъятие за вознаграждение лишь ча-

сти помещичьей земли. Были проведены выборы в учредительные 

кортесы, и большинство депутатских мест получили социалисты и 

левые республиканцы. В декабре 1931 г. была принята конституция, 

провозгласившая Испанию «демократической республикой трудя-

щихся классов». 

Однако, несомненно, позитивное содержание первого этапа 

буржуазно-демократической революции было необходимо углубить и 

радикализовать, ведь экономическая мощь финансовой олигархии и 

крупных землевладельцев оставалась нетронутой, права и прибыли 

монополий и банков никто не ограничивал. Сохранялись влиятельные 

позиции иностранного капитала. За церковью, отделенной от госу-

дарства, остались ее капиталы и земли. Реакционный генералитет 

продолжал оставаться на своих постах. Баскония и Галисия не полу-

чили автономии. Правительство не препятствовало деятельности ан-

тиреспубликанских и монархических организаций. Закон «О защите 

республики» запрещал политические забастовки, а в экономических 

вводил принудительный арбитраж. Для подавления выступлений ра-

бочих и крестьян использовалась жандармерия, оставшаяся от преж-

него монархического государственного аппарата. Таким образом, по-

степенно росло недовольство трудящихся, что вызвало осенью 1933 

года раскол правящей республиканско-социалистической коалиции. 

Правые партии, напротив, смогли объединиться и привлечь на свою 

сторону часть крестьянства, недовольного аграрной реформой. Ис-
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пользовав в своих интересах разногласия в демократическом лагере, 

блок правых победил на выборах в кортесы в ноябре 1933 г. 

Правый лагерь состоял из нескольких организаций. Его центром 

стала Испанская конфедерация правых автономистов (СЭДА) – еди-

ный политический блок, в который входили клерикально-помещичья 

и правореспубликанская партии. Кроме того, в Испании консолиди-

ровалось фашистское движение, состоявшее из созданной в конце 

1931 г. фашистской партии ХОНС (Национал-синдикалистская хунта 

наступления) и организованной в октябре 1933 г. Испанской фаланги. 

В феврале 1934 г. обе партии слились в одну – «Испанскую фалангу и 

ХОНС». У истоков фашизма стояли представители испанской интел-

лигенции – сторонники итальянского и германского фашизма, но по-

степенно одним из наиболее активных лидеров становился Хосе Ан-

тонио Примо де Ривера (1903-1936 г.), сын бывшего диктатора, ари-

стократ, журналист и юрист.  

Сформированное в декабре 1933 г. правительство практически 

ликвидировало законодательство предыдущего этапа, поэтому его 

деятельность стали называть «черным двухлетием» или «республи-

кой контрреформой». 4 октября 1934 г. в ответ на включение в прави-

тельство трех министров от СЭДА все организации, входившие в ра-

бочие альянсы, объявили всеобщую забастовку. 5 октября забастовка 

охватила всю страну, продолжали работать только медицинские 

учреждения.  

Высшим подъемом борьбы в октябре 1934 г. стало вооруженное 

восстание в области Астурия. Здесь, в центре угледобывающей и ме-

таллургической промышленности, как и в других районах Испании, 

восстание началось в ночь на 5 октября. Шахтеры и рабочие про-

мышленных предприятий захватили власть почти на всей территории 

Астурии, кроме ее столицы – г. Овьедо. Несколько дней продолжался 

штурм Овьедо, восставшим удалось занять и удерживать часть горо-

да. Для борьбы с «красной» Астурией правительство бросило армей-

ские силы, намного превосходившие по численности защитников 
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Овьедо. Сопротивление восставших было подавлено 20 октября, за-

тем последовала жестокая расправа с ними. Октябрьские события 

1934 г. в Испании показали, что для успешной борьбы с фашизмом 

необходимо единство всех антифашистских сил – пролетариата, кре-

стьянства, городской мелкой и средней буржуазии, либеральной ин-

теллигенции. 

В течение 1935 г. шел процесс создания Народного фронта. В 

январе 1936 г. представители ИСПР, КПИ, ВСТ, левых республикан-

ских партий, Социалистического союза молодежи и других организа-

ций подписали пакт о создании Народного фронта и приняли его про-

грамму. Основными требованиями программы стали амнистия полит-

заключенных, прием на работу уволенных за политические убежде-

ния, восстановление демократических свобод и конституционных га-

рантий, повышение зарплаты и снижение налогов, поддержка мелкой 

промышленности и торговли, аграрная реформа, предоставление 

национальной автономии Стране Басков и Галисии, реформа образо-

вания. На выборах в кортесы 16 февраля 1936 г. победил Народный 

фронт. 

Новое правительство Народного фронта было сформировано из 

представителей левых республиканских партий, его возглавил 56-

летний либеральный публицист и известный оратор Мануэль Асанья. 

Были ликвидированы декреты «черного двухлетия», амнистированы 

политзаключенные, повышена зарплата рабочим, возобновлена пере-

дача земли крестьянам. Испанию охватило настроение революцион-

ной эйфории. Весной 1936 г. распространенной формой политиче-

ской активности стали массовые демонстрации: например, в перво-

майской демонстрации в Мадриде участвовали полмиллиона человек. 

Среди партий Народного фронта продолжало развиваться стремление 

к единству – федерации коммунистической и социалистической мо-

лодежи слились в единую организацию, в Каталонии четыре рабочие 

партии объединились в одну. Компартия постоянно призывала к сов-
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местным действиям все рабочие организации, численность КПИ за 

первую половину 1936 г. увеличилась втрое. 

Победа и деятельность Народного фронта рассеяли последние 

иллюзии правых, уповавших на легальный парламентский приход к 

власти. Было решено начать основательную подготовку военного мя-

тежа против республики. Заговорщики заручились внешней поддерж-

кой Муссолини, Гитлера, банкиров Великобритании и США. Плани-

ровалось поднять мятежи под руководством реакционных генералов в 

различных частях страны, к мятежникам должны были присоеди-

ниться фалангисты и другие правые силы. 17 июля 1936 г. испанские 

войска в Марокко под командованием генерала Ф. Франко (1892-

1975) начали мятеж против республики Народного фронта. На сле-

дующий день, 18 июля, мятеж распространился на Испанию. Образо-

вались две отрезанные друг от друга группировки – северная во главе 

с генералом Мола и южная под командованием Франко. Положение 

их и исход гражданской войны в Испании определили вмешательство 

и помощь других фашистских государств – Германии, Италии и Пор-

тугалии. Получив от Франко просьбу о помощи, Гитлер и Муссолини 

27 июля 1936 г. направили транспортные самолеты в Тетуан (Испан-

ское Марокко) для организации воздушного моста по переброске ис-

панских войск и военных грузов из Тетуана в испанские города Севи-

лью и Херес. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Ис-

пании позволило мятежникам избежать быстрого и полного пораже-

ния. Постепенно интервенция приобретала все более широкие мас-

штабы и стала главным определяющим фактором военного превос-

ходства франкистов. С 1936 по 1939 г. Германия направила в Испа-

нию 50 тыс. военнослужащих, в том числе авиалегион бомбардиров-

щиков и истребителей «Кондор» в количестве 6 тыс. человек. На сто-

роне франкистов воевали около 150 тысяч итальянских солдат и офи-

церов, а также 20 тысяч португальских и около 1 тысячи мароккан-

цев. Иностранная интервенция изменила характер войны.  
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Интервенция в Испанию не была секретом для других стран. В 

конце июля мировая пресса была переполнена сообщениями о при-

бытии гитлеровских самолетов и военной техники в Испанию. Одна-

ко ни Германия, ни Италия не встретили серьезного сопротивления 

своим действиям со стороны западноевропейских правительств. Ве-

ликобритания и Франция под флагом защиты мира в Европе провоз-

гласила так называемую политику невмешательства в испанские дела. 

Идея исходила из Лондона, а конкретное предложение выдвинул в 

начале августа 1936 г. премьер-министр правительства Народного 

фронта во Франции Леон Блюм. Документ под названием «Соглаше-

ние о невмешательстве» подписали 27 европейских стран, он запре-

щал ввоз и транзит оружия и военных материалов в Испанию. 23 ав-

густа советское правительство присоединилось к соглашению. На 

следующий день Германия подписала «Соглашение о невмешатель-

стве», продолжая при этом оказывать помощь франкистам. 

Политика невмешательства имела число формальный характер. 

Вдохновленные всесторонней помощью фашистских государств и 

политикой невмешательства, 1 октября 1936 г. на территории, заня-

той мятежниками, сторонники генерала Франсиско Франко провоз-

гласили его главой государства и генералиссимусом. Ф. Франко 

сформировал правительство, из 50 министров которого 20 были фа-

лангистами, остальные – правыми монархистами и высшими воен-

ными чинами. Франкисты опирались на фашистскую партию «Испан-

ская фаланга и ХОНС». В целях укрепления правоконсервативных 

сил в апреле 1937 г. Франко издал декрет о слиянии всех правых пар-

тий в единую партию под названием «Испанская традиционная фа-

ланга и Хунта национал-синдикалистского наступления» (ИТХ-

ХОНС). Франко стал ее главой и был объявлен «каудильо» (вождем) 

испанского фашизма. Новую «Фалангу» стали называть франкист-

ской, а ее идеологию – франкизмом. Таким образом, на занятой мя-

тежниками территории Ф. Франко стал главой государства, главой 



 
 

59 
 

правительства, верховным главнокомандующим и главой фашист-

ской партии. 

В эти трудные для Испании дни правительство Народного фрон-

та получило международную поддержку. СССР через Комитет по не-

вмешательству заявил, что если не будет прекращена иностранная 

военная помощь мятежникам, то Советское правительство будет счи-

тать себя свободным от выполнения «Соглашения по невмешатель-

ству». В середине октября 1936 г. в Испанию прибыл первый совет-

ский корабль с вооружением, а Испания вскоре получила советские 

танки, истребители, военных специалистов, технический персонал и 

добровольцев (около 3 тыс. человек), которые героически сражались 

на стороне Народного фронта. В бои под Мадридом вступили и так 

называемые интернациональные бригады. Тысячи людей различных 

политических и религиозных убеждений и разного социального про-

исхождения из 54 стран мира, с большим трудом добравшиеся до Ис-

пании, организовали 5 интербригад. Оборона Мадрида продолжалась, 

гражданская война принимала затяжной характер. В ходе военных 

действий правительство Народного фронта продолжало выполнять 

программу Народного фронта. Глубокие радикальные мероприятия 

республиканцев укрепляли решимость мятежников как можно быст-

рее разгромить Народный фронт. 

С весны 1937 по сентябрь 1938 г. разворачивались события вто-

рого этапа гражданской войны, которые закончились победой фран-

кистов. Это стало возможным после Мюнхенской конференции (29-

30 сентября 1938 г.), определившей позицию крупнейших европей-

ских нефашистских государств – Великобритании и Франции – как 

«умиротворение агрессора». Теперь стало ясно, что германо-

итальянской интервенции и Испании препятствовать никто не будет, 

даже формально. В феврале 1939 г. Великобритания и Франция офи-

циально признали правительство Франко. 

Народный фронт распался, республиканская армия была демо-

рализована. 28 марта 1939 г. хунта обороны Касадо-Бестейро открыла 
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фронт и сдала Мадрид, франкисты вступили в столицу. К 1 апреля 

1939 г. они заняли всю территорию республики. В Испании устано-

вилась авторитарная фашистская диктатура.  

Главными причинами поражения буржуазно-демократической 

революции и республики Народного фронта стали интервенция Гер-

мании и Италии, политика невмешательства, разногласия среди 

участников Народного фронта, деятельность анархистов и троцки-

стов, предательство «хунты обороны». 

Победу франкизма в гражданской войне в Испании отделяло от 

начала Второй мировой войны всего 5 месяцев. Несмотря на все уси-

лия гитлеровской дипломатии, Франко не торопился вступать в войну 

и 4 сентября подписал декрет о нейтралитете Испании в войне. Весть 

о нападении Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. была 

встречена в правительственных кругах Испании с энтузиазмом. Те-

перь победивший в гражданской войне Франко мог послать испан-

ских добровольцев воевать против СССР. В июле 1941 г. была сфор-

мирована и отправлена на Восточный фронт в район Новгорода ис-

панская «Голубая дивизия», переброшенная затем на Ленинградский 

фронт. Осенью 1941 г. в Подмосковье (район г. Клина) прибыла ис-

панская авиаэскадрилья. Сильно поредевшая в боях на советском 

фронте «Голубая дивизия» в октябре 1943 г. была отозвана на роди-

ну. 

С окончанием Второй мировой войны мировое сообщество, об-

разовавшее ООН, отказалось принять Испанию в свои ряды, пока со-

храняется режим Франко, установленный при помощи вооруженных 

сил фашистских государств. Испания оказалась в международной 

изоляции. 

 
1.12. Международные отношения в 30-е годы ХХ века 

 

После Первой мировой войны международные отношения опре-

делялись Версальско-Вашингтонской системой – рядом договоров и 

соглашений в пользу стран-победительниц. Германия была объявлена 
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единственной виновницей войны и должна была выплачивать репа-

рации – платежи другим пострадавшим от войны государствам. Она 

лишилась части территории в Европе и своих колоний, должна была 

сократить армию. Версальско-Вашингтонская система игнорировала 

интересы не только Германии, но и Советской России. Данное обсто-

ятельство способствовало сближению этих двух стран на междуна-

родной арене. Германия закупала в СССР сырье, продовольствие, ве-

ла на его территории подготовку военных кадров и испытание техни-

ки, запрещенной Версальским договором.  

Развитие событий показало, что экономическое возрождение 

Германии было выгодно странам-победительницам, иначе невозмож-

но было получить репарации. Летом 1924 г. на международной кон-

ференции в Лондоне был принят план Дауэса, согласно которому 

американские и английские банки оказывали Германии помощь в 

восстановлении экономики. При экономическом усилении Германию 

не устраивало неравноправное положение в системе международных 

отношений. Важным дипломатическим успехом Германии стала Ло-

карнская международная конференция 1925 г. В целом она проходила 

в духе сохранения Версальско-Вашингтонской системы. Однако Гер-

мания отказалась гарантировать свои восточные границы с Польшей 

и Чехословакией, считая их несправедливыми. Несмотря на это, в 

следующем году (1926 г.) Германия была принята в Лигу Наций и 

получила постоянное место в ее Совете, как и другие великие держа-

вы. Это был первый шаг к пересмотру Версальско-Вашингтонской 

системы.  

Франция опасалась реваншистских устремлений Германии. В 

1928 г. министр иностранных дел Франции А. Бриан выдвинул идею 

подписания договора об отказе от войны как средстве национальной 

политики. Все ведущие государства, в том числе и СССР, подписали 

пакт Бриана-Келлога.  

Международная обстановка была нестабильной. В 1925-1926 г. 

обострились англо-советские отношения. СССР был обвинен во вме-
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шательстве во внутренние дела Англии. Поводом послужила матери-

альная помощь, оказанная советскими профсоюзами английским ра-

бочим во время всеобщей стачки. В 1927 г. британское правительство 

разорвало дипломатические отношения с СССР, аннулировало торго-

вое соглашение. 

Начавшийся в конце 1929 г. мировой экономический кризис по-

влек за собой и перестройку международных отношений. Утратила 

стабильность финансово-валютная система капиталистических стран, 

в том числе Германии. В 1929 г. специальный комитет под руковод-

ством О. Юнга принял решение о снижении репарационных плате-

жей. Франция и Англия, перестав получать репарации, также прекра-

тили выплату своих военных долгов США. Воспользовавшись этим, 

Германия в 1932 г. добилась окончательной отмены репараций. Это 

повлекло за собой и прекращение выплаты долгов, несмотря на со-

противление США. Таким образом, под ударами мирового экономи-

ческого кризиса рухнула вся система послевоенных платежей. В том 

же 1932 г. Германия, в принципе, получила признание ее равноправия 

в области вооружений. 

Первой страной, отбросившей принципы Версальско-

Вашингтонской системы и применившей силу в борьбе за новый пе-

редел мира, стала Япония. Она соперничала с США в установлении 

господства над Китаем и в бассейне Тихого океана. В сентябре 1931 

года японские войска начали оккупацию Северо-Восточного Китая 

(Маньчжурии). Захватив всю Маньчжурию, Япония создала на окку-

пированной территории марионеточное государство Маньчжоу-Го. 

Когда после долгих проволочек Лига Наций в своей резолюции осу-

дила захват Маньчжурии и потребовала вернуть ее Китаю, Япония 

вышла из Лиги Наций в марте 1933 г. и приступила к оккупации ряда 

других провинций Северного Китая. 

Главный очаг Второй мировой войны возник в центре Европы, в 

Германии. Здесь в январе 1933 г. была установлена фашистская дик-

татура. Фашисты Германии намеревались любыми средствами до-
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биться отмены ограничений, установленных в Версале, бороться за 

возвращение колоний и дополнительные территории для немцев. 

Экономические трудности в стране они объясняли ущемлением Гер-

мании на международной арене и недостатком территорий для разви-

тия немецкого народа. Ускорилось тайное вооружение страны. Осе-

нью 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций, покинула Женевскую 

конференцию по разоружению и получила свободу для дальнейшего 

нарушения статей Версальского договора. В марте 1935 г. в стране 

была восстановлена всеобщая воинская повинность. Через год гер-

манские войска были введены в Рейнскую демилитаризованную зону. 

Тем самым были нарушены военные статьи Версальского договора и 

Локарнские соглашения 1925 г. Эти действия Германия сопровожда-

ла отказом участвовать в создании европейской системы коллектив-

ной безопасности, проект которой в середине 30-х годов активно об-

суждался в Европе. Все это свидетельствовало о подготовке гитле-

ровским правительством возможностей для развязывания войны. И 

хотя в январе 1934 г. в Берлине был подписан германо-польский до-

говор о дружбе и ненападении, фашисты Германии намечали Польшу 

одной из первых жертв в борьбе за передел мира. 

В обстановке накала международной напряженности многие 

страны искали новых союзников. Предпринимались попытки созда-

ния системы коллективной безопасности путем заключения между-

народных договоров о выступлении единым фронтом против агрес-

сора. Франция, обеспокоенная усилением Германии, стала искать 

путь к сотрудничеству с СССР (Россия была традиционным союзни-

ком Франции). СССР также искал союзников на Западе и при под-

держке Франции осенью 1934 г. вступил в Лигу Наций. Была пред-

принята попытка заключения Восточного пакта о взаимной помощи в 

случае агрессии. Его должны были подписать ряд прибалтийских и 

восточноевропейских стран. Однако сделать это не удалось в связи с 

противодействием Германии и Польши, которые опасались роста 

влияния СССР в Европе. В мае 1935 г. были подписаны двусторонние 
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советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаим-

ной помощи. Они могли бы стать преградой на пути гитлеровской 

агрессии. Но западные круги расценивали договоры с СССР как ма-

невр, а не как долгосрочную стратегию, и не собирались выполнять 

своих обязательств. Политика попустительства агрессорам приводила 

в 30-е годы к увеличению очагов войны и международной напряжен-

ности. Осенью 1935 г. фашистская Италия начала агрессивную за-

хватническую войну против Эфиопии (Абиссинии). Совет Лиги 

Наций признал Италию агрессором и вынес решение о применении к 

ней экономических и финансовых санкций. Но отсталая и слабая 

Эфиопия стала легкой добычей агрессора. На кратчайших морских 

путях из Европы в Азию завязался еще один узел военного конфлик-

та. 

Постепенно агрессоры начали сближаться. В октябре 1936 г. 

было подписано германо-итальянское соглашение о совместных дей-

ствиях в международной политике. В ноябре этого же года Германия 

и Япония заключили так называемый «Антикоминтерновский пакт». 

Они обязывались информировать друг друга о деятельности Комин-

терна и сообща бороться против «международного коммунизма». В 

1937 г. к «Антикоминтерновскому пакту» присоединилась Италия. 

Подписание пакта усиливало позиции агрессоров, способствовало 

подготовке войны за передел мира. Острие блока было направлено не 

только против СССР, но и против США, Великобритании и Франции. 

В марте 1938 г. гитлеровские войска, прикрываясь лозунгом 

объединения немцев в едином государстве, вторглись в Австрию и 

оккупировали ее. Через несколько дней эта страна была включена в 

состав германского рейха. Это присоединение (по-немецки «ан-

шлюс») носило насильственный характер и являлось актом грубого 

нарушения Версальского договора. Правительства западных стран 

ограничились словесным протестом и не поддержали предложение 

СССР созвать международную конференцию для организации отпора 

агрессорам. Такое поведение агрессоров стало возможно из-за пас-
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сивной, выжидательной политики европейских государств и нейтра-

литета США. Ведущие политики Запада заявляли, что их главной це-

лью является предотвращение войны, пусть даже путем уступок 

агрессорам (так называемая политика «умиротворения»).  

Безнаказанность поощряла Германию к новым захватам. Она 

потребовала передачи ей Судетской области Чехословакии, на терри-

тории которой проживало немецкое национальное меньшинство. Для 

решения этого вопроса в сентябре 1938 г. в Мюнхене состоялась 

конференция глав правительств четырех стран: Германии (Гитлер), 

Италии (Муссолини), Англии (Чемберлен) и Франции (Даладье). Она 

вошла в историю как Мюнхенский сговор, или Мюнхенская сделка. 

На ней западные круги решили участь Чехословакии. Судетская об-

ласть передавалась Германии. За счет Чехословакии были удовлетво-

рены территориальные претензии буржуазно-помещичьей Польши и 

Венгрии. Под натиском Великобритании и Франции правительство 

Чехословакии приняло Мюнхенское соглашение, не обратившись за 

помощью к Советскому Союзу (по условиям советско-чехословацко-

го договора 1935 г. помощь могла быть оказана только после просьбы 

о ней и при участии Франции). Мюнхенская сделка была направлена 

на изоляцию СССР на международной арене и на подталкивание гит-

леровской агрессии на Восток. К лету 1939 г. становилась все более 

очевидной ошибочность политики умиротворения агрессоров. В мар-

те 1939 г. Чехословакия как самостоятельное государство перестала 

существовать, была расчленена на отдельные области, в той или иной 

степени подчиненные Германии.  

В апреле 1939 г. Гитлер заявил о расторжении польско-

германского договора о ненападении. Италия и Германия отказыва-

лись от всех заключенных ранее соглашений и открыто разжигали 

войну в Европе. 23 марта 1939 г. германские войска заняли Клайпеду, 

а 7 апреля Италия напала на Албанию. Под влиянием этих событий 

общественное мнение Англии и Франции изменилось в пользу реши-

тельного противодействия агрессии. Правительства этих стран заяви-
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ли о гарантиях независимости Польши, Румынии, Греции, вступили в 

переговоры с СССР о возможности сотрудничества. Позиция СССР 

на международной арене была крайне важной. При союзе СССР с 

Англией и Францией был бы создан мощный блок против агрессора. 

Выступив против них вместе с Германией, СССР создал бы для них 

критическую, безвыходную ситуацию, облегчил бы действия Герма-

нии на Западе. Даже нейтралитет СССР мог быть различным и по-

разному влиять на развитие событий. СССР предложил Англии и 

Франции сотрудничество в борьбе с агрессорами. Однако начавшиеся 

переговоры выявили большое взаимное недоверие, стали затягивать-

ся. Колебания западных партнеров привели к тому, что советское ру-

ководство параллельно пошло на сближение с Германией, чтобы не 

оказаться в изоляции.  

12 августа 1939 г. в Москве начались переговоры англо-франко-

советских военных миссий. Но 17 августа они были приостановлены, 

а советско-германские переговоры на уровне министров иностранных 

дел активизировались. 23 августа 1939 г. был подписан советско-

германский договор (пакт Молотова – Риббентропа) о ненападении. 

Он состоял из основного текста и секретного дополнения – протоко-

ла, в котором распределялись сферы влияния и интересов Германии и 

СССР. В сферу интересов Советского Союза вошли Прибалтийские 

республики, Румыния (признавались претензии СССР на Бессара-

бию). Границы сфер влияния СССР и Германии устанавливались в 

Польше по линии рек Нарев, Висла и Сан (Западная Украина и За-

падная Белоруссия отходили к СССР). Это был не просто договор, а 

договор двух диктаторов о будущем разделении территорий. Он 

ускорил развязывание Второй мировой войны, обеспечив Германии 

нейтралитет СССР. 

Таким образом, противоречия между европейскими государ-

ствами и их взаимное недоверие помешали создать систему коллек-

тивной безопасности. Фашистские агрессоры получили возможность 

развязать войну за передел мира. 
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1.13. Военно-политические события  

Второй мировой войны в 1941-1943 гг. 

 

Начало Великой Отечественной войны радикально изменило 

мировую политическую расстановку сил. 22 июня 1941 г. глава ан-

глийского правительства У. Черчилль и президент США Ф. Рузвельт 

заявили, что они готовы оказать помощь Советскому Союзу в отра-

жении германской агрессии. 12 июля между Англией и Советским 

Союзом было заключено соглашение о взаимной помощи и поддерж-

ке. Тем самым было положено начало антигитлеровской коалиции. В 

конце 1941 г. в Москве состоялась конференция СССР, США и Ан-

глии, на которой был подписан протокол о военных поставках США 

и Англии Советскому Союзу. В январе 1942 г. в Вашингтоне 26 стран 

подписали Декларацию Объединенных Наций. Они обязывались ис-

пользовать все свои ресурсы для борьбы против фашистского блока, 

сотрудничать друг с другом. 

Африканский театр военных действий образовался летом 1940 г. 

На протяжении нескольких месяцев основными противоборствую-

щими силами были 50-тысячный британский корпус, контролирую-

щий Египет и часть Сомали, и более чем 200-тысячная итальянская 

армия, дислоцируемая в Ливии, Киренаике, Абиссинии, Эритрее. Яв-

ный перевес в силах позволил итальянцам развить активные действия 

по вытеснению противника к египетской границе. Однако после па-

дения Греции и Крита в Северную Африку были эвакуированы зна-

чительные силы английских сухопутных войск, флота и авиации. Уже 

в феврале 1941 г. англичане развили успешное наступление в Северо-

Восточной Африке. Ситуацию изменила высадка в Ливии немецкого 

танкового корпуса под командованием генерала Э. Роммеля. Ромме-

лю не только удалось остановить противника, но и перейти в стреми-

тельное наступление. Лишь к маю фронт стабилизировался на еги-

петской границе. 

Весной 1942 г. Роммелю удалось добиться немалых успехов на 

африканском фронте. В конце мая немецкий корпус перешел в реши-



 
 

68 
 

тельное наступление, вторгшись на территорию Египта. Лишь в июле 

немцы были остановлены на укрепленной линии у Эль-Альмейна. 

Здесь осенью 1942 г. и произошло сражение, внесшее окончательный 

перелом в ход военных действий в Африке. В ноябре английские вой-

ска под командованием генерала Б. Л. Монтгомери перешли в 

наступление. Немецкие и итальянские соединения отступили на тер-

риторию Туниса. В феврале-марте атаки немцев были отбиты, а затем 

в течение полутора месяцев их тунисская группировка была полно-

стью уничтожена. Союзники ликвидировали африканский фронт и 

получили полную стратегическую инициативу в Средиземноморском 

регионе. 

Переломные по характеру события происходили в эти месяцы и 

в тихоокеанском театре военных действий. Война на Тихом океане 

началась лишь в конце 1941 г. 7 декабря японская авиация внезапно, 

без официального объявления войны, подвергла ожесточенной бом-

бардировке крупную американскую военно-морскую базу на Гавай-

ских островах в Пёрл-Харборе. В ответ на это 8 декабря 1941 г. США 

объявили войну Японии, а 11 декабря Германия и Италия объявили 

войну США. Одновременно с нападением на Пёрл-Харбор японцы 

развернули наступление на английские колониальные владения и за-

хватили Гонконг, Малайю, Сингапур. После разгрома объединенного 

англо-голландско-американского флота в сражении в Яванском море 

в феврале 1942 г. японские вооруженные силы взяли под контроль 

практически всю центральную зону Тихого океана, вплотную подой-

дя к линии внешней обороны Австралии. 

С июня 1942 г. по февраль 1943 г. в Тихом океане произошли 

решающие события, определившие исход кампании. Стараясь не упу-

стить инициативу, японский флот попытался нанести удар по воен-

ной базе на атолле Мидуэй в направлении Гавайских островов. Успех 

этой операции мог отодвинуть линию боевых действий значительно 

ближе к Соединенным Штатам. Однако атака была подготовлена зна-

чительно хуже, чем нападение на Пёрл-Харбор. Она была не только 
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отбита, но и привела к значительным потерям японского флота от 

ударов американской авиации. С августа 1942 г. японский флот пред-

принимал также безуспешные попытки закрепиться в архипелаге Со-

ломоновых островов на подступах к Австралии.  

Военные события 1942 г. в странах Восточной и Юго-Восточной 

Азии, на коммуникациях Атлантического и Тихого океанов, в Север-

ной и Северо-Западной Африке имели серьезное значение. Однако в 

стратегическом отношении судьбы войны решались не на этих теат-

рах и фронтах. Ни один из них не решал главных задач, стоящих пе-

ред народами и государствами, ведущими войну против фашистских 

агрессоров. Эти задачи решались на советско-германском фронте, где 

проходило единоборство СССР и фашистской Германии. Общая 

стратегическая обстановка в 1943 г. не оставила для Италии и Герма-

нии шансов на победу в Северной Африке. Катастрофическое пора-

жение немцев под Сталинградом заставило командование Германии 

направить свои наиболее боеспособные резервы на восток. В Донских 

степях Италия потеряла свою лучшую 8-ю армию. Поэтому в Север-

ную Африку Германия и Италия смогли направить лишь около поло-

вины необходимого Североафриканскому фронту пополнения. К то-

му же морские коммуникации в Средиземном море находились под 

ударами англо-американских войск. 

В Северной Африке группа армий «Африка» (командующий  

Э. Роммель) в начале 1943 г. насчитывала 300 тыс. человек. В сере-

дине февраля 1943 г. две немецкие танковые дивизии начали наступ-

ление в Южном Тунисе и разгромили американскую бронетанковую 

дивизию. Войска Роммеля, преодолев Кассеринский перевал, нанесли 

удар по английской армии. В районе прорыва немецко-итальянские 

войска продвинулись на 150 км, заставив союзные войска отступить. 

Английский генерал Г. Александер вынужден был принять экстрен-

ные меры. Ударом танковых частей и авиации к 25 февраля 1943 г. 

положение было восстановлено. В начале марта 1943 г. немецкие 

войска нанесли новый удар по флангу 8-й английской армии, однако, 
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наступление было отбито. Положение Роммеля было безнадежно. Но 

Гитлер и Муссолини не хотели отказываться от Туниса. Поэтому 

Роммель был отправлен в отпуск «по состоянию здоровья», а вместо 

него новым командующим группой войск «Африка» был назначен 

генерал А. Кессельринг, в распоряжении которого было 14 потрепан-

ных в боях дивизий и две бригады. 

Англо-американские войска (20 дивизий и 4 бригады) 20 марта 

перешли в наступление и 7-8 мая заняли Тунис и Бизерту. Итало-

германские войска прекратили сопротивление и 12 мая капитулиро-

вали. Эта победа укрепила стратегические позиции англо-амери-

канских войск в Африке и на Средиземном море. В июле-августе 

1943 г. союзные войска захватили о. Сицилию и создали условия для 

вторжения на континентальную часть Италии. Италия вышла из вой-

ны, а 13 октября 1943 г. объявила войну Германии. Король Италии 

Виктор Эммануил III, примкнувший к противникам Муссолини, 25 

июля отдал приказ об аресте дуче. 12 сентября немецкие десантники 

освободили Муссолини, которому Гитлер поручил сформировать но-

вое правительство на контролируемой немцами территории Северной 

Италии. 

В 1943 г. военно-стратегическая обстановка на Тихом океане 

для Японии и ее союзников с каждым месяцем ухудшалась. Англо-

американские военно-морские силы и авиация обладали значитель-

ным превосходством. Летом и осенью 1943 г. японцы потерпели ряд 

поражений при Соломоновых, Алеутских, Каролинских и Маршалло-

вых островах. Так, в ходе боев за Маршалловы острова американцы 

уничтожили на острове Трук 300 самолетов и 32 корабля. Наступа-

тельные операции США вынудили Японию разработать «новый стра-

тегический курс» и с потерей Алеутских островов перенести север-

ную линию обороны к Курильским островам, сделав главный упор на 

авиацию. В конце 1942 и в 1943 г. США и Англия имели крупные 

успехи в Атлантике. Успехи союзников на Тихом и Атлантическом 

театрах военных действий нельзя рассматривать изолированно от 



 
 

71 
 

всей Второй мировой войны, ибо главным продолжал оставаться со-

ветско-германский фронт. Основные силы и ресурсы Германия 

направляла на ведение боевых действий против Советского Союза.  

В октябре 1943 г. в Москве состоялось совещание министров 

иностранных дел Великобритании, США и СССР, подготовившее 

встречу между главами этих государств. 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 

состоялась Тегеранская конференция с участием Ф. Рузвельта,  

У. Черчилля и И. Сталина. На конференции были приняты Деклара-

ции о совместных действиях в войне против Германии и о послевоен-

ном сотрудничестве трех стран, решение об открытии не позднее 1 

мая 1944 г. второго фронта в Западной Европе, о послевоенных гра-

ницах Польши и др. Делегация СССР, идя навстречу пожеланиям со-

юзников и учитывая систематическое нарушение Японией договора о 

нейтралитете, в целях быстрейшей ликвидации очага войны на Даль-

нем Востоке обещала объявить войну Японии после разгрома Герма-

нии. 

Тегеранская конференция продемонстрировала возможность со-

гласованного урегулирования спорных вопросов между союзниками. 

Однако и после конференции У. Черчилль и его сторонники продол-

жали затягивать открытие второго фронта в Европе, руководствуясь 

своими политическими целями – добиться истощения СССР и фа-

шистской Германии и установить господство в Европе и во всем ми-

ре.Таким образом, 1943 г. был годом коренного перелома не только в 

Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне.  

 

1.14. Военные действия на фронтах Второй мировой  

и Великой Отечественной войн в 1944-1945 гг. 

 

Переход под контроль союзников Средиземноморского региона 

позволил вернуться к вопросу об открытии второго фронта на наибо-

лее важном направлении – в Западной Европе. К этому времени стало 

ясно, что СССР может один завершить разгром фашистской Герма-

нии и оказать помощь народам Европы в освобождении от гитлеров-
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ского ига. 6 июня 1944 г. в Нормандии (на северном побережье 

Франции) началась высадка англо-американских войск во главе с 

американским генералом Д. Эйзенхауэром. Сопротивление немецких 

частей оказалось более сильным, чем предполагалось. В этот ответ-

ственный момент огромную роль сыграло французское Сопротивле-

ние. С 18 августа началось восстание в Париже. На последнем этапе 

его поддержали подоспевшие танковые войска генерала Ф. Леклерка 

– часть тех французских соединений, которые принимали участие в 

высадке союзников. Таким образом, Париж был освобожден самими 

французами. Понимая бесперспективность дальнейшего удержания 

Франции, германское командование начало отвод своих войск к севе-

ру. В сентябре линия фронта стабилизировалась вдоль южной грани-

цы Нидерландов, у западной границы Германии до Люксембурга и 

южнее, до границ нейтральной Швейцарии. К началу 1945 г. союзни-

ки изгнали гитлеровцев за пределы Бельгии, Центральной Италии и 

Франции. 

Зимой и весной 1944 г. Красная Армия развернула мощное 

наступление. В январе-феврале войска Ленинградского и Волховско-

го фронтов под командованием генералов Л.А. Говорова и К.А. Ме-

рецкова при поддержке Балтийского флота нанесли поражение вра-

жеской группировке «Север». 27 января Ленинград был полностью 

освобожден от блокады, длившейся 900 дней. Ленинградская и Нов-

городская области были очищены от оккупантов. В то же время вой-

ска 1-го и 2-го Украинских фронтов под командованием генералов 

Н.Ф. Ватутина и И.С. Конева окружили в районе Корсунь-

Шевченковский крупную неприятельскую группировку (10 дивизий и 

одну бригаду) и после того, как она отказалась сложить оружие, уни-

чтожили и взяли в плен ее рядовой и командный состав. В течение 

февраля-апреля 1944 года войска четырех Украинских фронтов раз-

громили вражескую группу армий «Юг», очистили Правобережную 

Украину, вышли на советскую государственную границу с Чехосло-

вакией, Румынией и перешли ее. В апреле войска 4-го Украинского 



 
 

73 
 

фронта и Отдельной Приморской армии при поддержке Черномор-

ского флота овладели Крымом. Враг пытался удержать Севастополь и 

оказывал упорное сопротивление. 7 мая советские войска начали 

штурм Севастополя и к вечеру 9 мая освободили его.  

Еще более мощные удары обрушила Красная Армия на врага ле-

том и осенью 1944 г. В июне-июле она осуществила одну из важней-

ших операций Великой Отечественной войны – освобождение Бело-

руссии (операция «Багратион»).  

В июле 1944 г. войска 1-го Украинского фронта (командующий 

– маршал И.С. Конев) разгромили в Западной Украине крупную вра-

жескую группу армий «Северная Украина». Западная Украина была 

полностью освобождена от фашистских оккупантов. 27 июля был 

освобожден Львов, а 6 августа – Дрогобыч, центр нефтяной промыш-

ленности Западной Украины. 20 августа войска 2-го (командующий – 

генерал Р.Я. Малиновский) и 3-го (командующий – генерал Ф.И. 

Толбухин) Украинских фронтов начали совместную операцию по 

окружению и уничтожению группы армий «Южная Украина» общей 

численностью около 50 дивизий, сосредоточенных в районе Яссы – 

Кишинев. В окружение попали 22 немецкие дивизии. Развивая стре-

мительное наступление, войска 2-го Украинского фронта начали 

освобождение Румынии от немецко-фашистских поработителей. В 

результате успешных операций Красной Армии в 1944 г. был решен 

ряд крупнейших задач. Во-первых, была полностью освобождена вся 

временно захваченная врагом территория страны и восстановлена 

государственная граница СССР от Баренцева до Черного моря и Ду-

ная. Во-вторых, в 1944 г. были выведены из строя все союзники гит-

леровской Германии в Европе – Финляндия, Румыния, Болгария и 

Венгрия. Румыния, Болгария и Венгрия объявили войну Германии и 

внесли свой вклад в дело окончательного разгрома фашистского 

агрессора. Красная Армия вступила в Европу как армия-

освободительница, вместе с Народно-освободительной армией Юго-

славии была освобождена большая часть Югославии, при содействии 
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Чехословацкого корпуса приступила к освобождению Чехословакии, 

вместе с Польской армией освободила значительную часть Польши, 

начала освобождение Норвегии.  

Война вступила в заключительную фазу. Советские войска 12 

января 1945 г. вместо назначенного срока на 20 января начали гран-

диозное наступление на широком фронте от Балтийского моря до 

Карпат. На протяжении 1200 км была сломана мощная оборона 

немцев. К 17 января совместно с 1-ой Польской армией они освобо-

дили от немецких оккупантов столицу Польши – Варшаву. Развивая 

стремительное наступление, войска достигли Одера, форсировали его 

в районе Кострина и создали плацдарм на западном берегу – в 60 км 

от Берлина. 

4-11 февраля 1945 г. в Ялте состоялась встреча глав правитель-

ств трех союзных держав – СССР, США и Великобритании. На кон-

ференции были согласованы и утверждены планы и сроки проведения 

мощных новых ударов по фашистской Германии с целью ее оконча-

тельного разгрома. Для поддержания мира и безопасности было ре-

шено создать Организацию Объединенных Наций (ООН). СССР под-

твердил свои обязательства о вступлении в войну с Японией через 

два-три месяца после окончания войны в Европе. В решениях конфе-

ренции было записано, что после разгрома Японии Советскому Сою-

зу будут возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Главы 

союзных держав договорились о принципах и формах осуществления 

безоговорочной капитуляции Германии и оккупации ее территории 

после поражения. 

 

1.15. Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн 

 

К середине апреля 1945 г. окончание войны с Германией стало 

вопросом нескольких недель. Политически важным был сам факт 

взятия Берлина. Армии СССР и союзников находились на приблизи-

тельно одинаковом расстоянии от германской столицы. 13 апреля со-

ветские войска вошли в Вену. Накануне умер президент США  
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Ф. Рузвельт, что было воспринято Гитлером с надеждой на перемены 

в ходе войны. Но и новый президент Г. Трумэн подтвердил неукосни-

тельное следование всем договоренностям. 

Берлинская операция победоносно завершила разгром фашист-

ской Германии. Для обороны центральных районов, в особенности 

Берлина, немецкое командование сконцентрировало до 1 млн. солдат, 

около 11 тыс. орудий и минометов, 1500 танков и самоходных ору-

дий, 3300 самолетов. 16 апреля на рассвете советская артиллерия от-

крыла ураганный огонь по вражеским укреплениям, в атаку двину-

лись танки, их поддерживали тысячи самолетов. Оборона немецко-

фашистских войск была прорвана. 21 апреля бои завязались на окра-

инах Берлина. 25 апреля войска 1-го Белорусского и 1 -го Украинско-

го фронтов, объединившись в районе Потсдама, окружили Берлин-

скую группировку противника. В тот же день части 1-го Украинского 

фронта встретились с 1-ой Американской армией в районе Торгay, на 

западном берегу Эльбы. 30 апреля советские войска ворвались в 

рейхстаг, сержанты-разведчики М. Егоров и М. Кантария водрузили 

над куполом рейхстага Знамя Победы. В этот день А. Гитлер покон-

чил жизнь самоубийством. 2 мая Берлинский гарнизон капитулиро-

вал, свыше 300 тыс. немецких солдат и офицеров в районе Берлина 

сдались советским войскам. В полночь 8 мая 1 945 г. в предместье 

Берлина – Карлсхорсте представители немецкого командования во 

главе с В. Кейтелем подписали акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. От имени Советского Союза подписал Г. К. Жуков. 

В эти же дни, когда советская армия предприняла Берлинскую 

операцию, англо-американские войска развернули наступление в Се-

верной Италии. Прорвав фронт, 17 апреля при поддержке итальян-

ских партизан они заняли Болонью и форсировали реку По. 18 апреля 

началась забастовка на предприятиях Турина, которая вскоре пере-

росла в вооруженное восстание. 25 апреля Комитет национального 

освобождения Северной Италии обратился к народу с призывом к во-

оруженному восстанию. К концу апреля вся Северная Италия была 
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освобождена силами патриотов от ига немецких и итальянских фа-

шистов. День 25 апреля считается в Италии национальным праздни-

ком. Однако крупная вражеская группировка на территории Чехосло-

вакии и Австрии под командованием фельдмаршала Шернера, нару-

шив условия капитуляции, отказалась сдаться советскому командова-

нию. Необходимо было ликвидировать эту группировку и прийти на 

помощь чехословацким патриотам, которые 5 мая восстали против 

немецких оккупантов. 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии 1-го 

Украинского фронта под командованием П. С. Рыбалко и Д. Д. Ле-

люшенко двинулись на Прагу. 9 мая советские танки были уже на 

улицах столицы Чехословакии и совместно с чехословацкими соеди-

нениями освободили Прагу. 

С 17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме (близ Берлина) состо-

ялась конференция руководителей трех союзных держав – СССР, 

США и Великобритании. Решения конференции были направлены на 

закрепление исторической победы, одержанной над германским им-

периализмом, на обеспечение прочного и справедливого мира. На 

конференции развернулась острая дипломатическая дискуссия по 

важным вопросам. Представители США и Англии пытались осуще-

ствить ревизию решений Крымской конференции. Американская де-

легация хотела применить политику диктата в отношении к СССР и 

другим государствам. 

Советская делегация осудила политику диктата и выступила за 

международное сотрудничество и согласованное проведение полити-

ки по германскому вопросу. Конференция приняла решение о созда-

нии Совета Министров иностранных дел четырех государств. Она 

подчеркнула, что германская промышленность должна быть переве-

дена на мирные рельсы. Германия должна рассматриваться союзни-

ками как единое целое в экономическом и политическом отношениях. 

Предусматривались роспуск всех вооруженных сил и демонтаж воен-

ной промышленности Германии, объявление вне закона германского 

фашизма и милитаризма, наказание военных преступников и т.д. На 
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конференции было решено передать Советскому Союзу Кенигсберг 

(ныне Калининград) с прилегающими к нему районами, Польше – 

земли по Одеру и Нейсе, которые в прошлом были захвачены герман-

скими милитаристами. 

В соответствии с решениями Потсдамской конференции был со-

здан специальный Международный трибунал, который организовал 

Нюрнбергский процесс по делу главных военных преступников (про-

ходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г., 12 человек приговоре-

ны к смертной казни, 7 – к длительным срокам или пожизненному за-

ключению). Этот процесс разоблачил германский фашизм, его планы 

уничтожения народов, показал опасность фашизма для всего челове-

чества. 

Советская внешняя политика в годы Великой Отечественной 

войны внесла достойный вклад в достижение победы над врагом, 

способствовала росту международного авторитета Советского Союза. 

Одержав победу над Германией, народы мира, прежде всего совет-

ский народ, не могли считать себя в безопасности до тех пор, пока 

продолжалась война с Японией. Она вела боевые действия против 

США, Англии и Китая. На Тихом океане англо-американские воору-

женные силы в 1945 г. овладели Филиппинами, вытеснили японские 

войска с большинства захваченных ими территорий и вышли на под-

ступы к Японским островам. Американское командование попыта-

лось вынудить Японию к капитуляции, использовав новое оружие 

массового поражения. 6 августа впервые американская авиация, сбро-

сив на город Хиросиму атомную бомбу, использовала против враж-

дебной стороны атомное оружие. За несколько минут огромный го-

род был превращен в руины, 250 тыс. человек погибли, десятки тысяч 

умирали мучительной смертью. 9 августа вторая атомная бомба была 

сброшена на город Нагасаки. Однако военного эффекта эти меры не 

имели. Ускорить поражение Японии удалось лишь со вступлением 9 

августа в войну на Тихом океане СССР. Советская Армия освободила 

от японских войск Курильские острова и Сахалин, разгромила мил-
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лионную Квантунскую армию Японии и Маньчжурии, внесла суще-

ственный вклад в освобождение Корейского полуострова от японской 

оккупации. 2 сентября 1945 г., осознав неизбежность своего пораже-

ния, японское командование подписало акт о капитуляции на борту 

американского линкора «Миссури» в Токийской бухте. Тем самым 

был положен конец Второй мировой войне. 

Одним из важнейших результатов войны явился военный раз-

гром наиболее агрессивного блока – нацистской Германии, фашист-

ской Италии и милитаристской Японии, стремившихся к мировому 

господству. Фашизм был уничтожен как общественная система, аль-

тернативная демократии и коммунизму. В ходе войны неизмеримо 

возросли вес и влияние СССР, который превратился в одну из двух 

военно-политических сверхдержав. В капиталистическом мире на 

первые роли выдвинулись США, ставшие самой могущественной 

экономической и военно-политической державой. Война стала своего 

рода прелюдией к распаду колониальных империй и образованию 

множества новых независимых государств. 

Вторая мировая война стала самой разрушительной и опустоши-

тельной в мировой истории. В ней участвовало 61 государство. Воен-

ные действия велись на территории 40 государств. В вооруженные 

силы были мобилизованы 110 млн. человек. Более 50 млн. человек 

были убиты, в том числе около 26 млн. советских граждан (по дан-

ным газеты «Правда» 28 апреля-3 мая 2000 г., № 48), десятки милли-

онов ранены и искалечены, десятки тысяч городов и сел лежали в ру-

инах, а экономика многих стран находилась в катастрофическом по-

ложении. Военные расходы и военные убытки составили 4 трлн. дол-

ларов. Огромный ущерб был нанесен советской экономике. Урон, 

причиненный Советскому Союзу фашистскими захватчиками, пре-

вышал потери всех других европейских государств, вместе взятых. 

Пламя войны поглотило почти 1/3 национального богатства страны, 

созданного трудом народа. Победа над фашистской Германией яви-

лась всемирно историческим событием, оказавшим глубочайшее воз-
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действие на весь ход мирового развития. Она показала, что Советский 

Союз – самый надежный оплот мира, основная сила антигитлеров-

ской коалиции. Разгром фашизма стал историческим рубежом в судь-

бах всего человечества. Великая Отечественная война явилась со-

ставной частью Второй мировой войны. Главным театром военных 

действий был советско-германский фронт, на котором было разгром-

лено более 700 вражеских дивизий – в несколько раз больше, чем на 

всех других фронтах. В войне против СССР враг натолкнулся на 

несокрушимую силу дружбы народов Советского Союза, проявив-

шуюся в массовом ратном и трудовом героизме советских людей на 

фронте и в тылу. Одним из основных факторов нашей победы яви-

лось единство фронта и тыла, армии и народа. Красная Армия опира-

лась на прочный тыл, ее поддерживала вся страна, все народы СССР. 

Уроки Второй мировой войны напоминают о себе многие деся-

тилетия. Война убедительно доказала необходимость поиска форм и 

путей построения прочного мира на земле. Общечеловеческие ценно-

сти не должны приноситься в жертву своекорыстным интересам от-

дельных государств или их коалиций, политическим партиям или от-

дельным экономическим и социальным группам. По существу речь 

идет об уроках, вытекающих из событий тех лет, о том, что следует 

предпринять, чтобы война не могла повториться. Главный урок пре-

дельно ясен и понятен – обеспечить мир на Земле, не допустить раз-

вязывания войны, которая может ввергнуть человечество в пропасть 

ядерной катастрофы. 

  



 
 

80 
 

2. США и страны Западной Европы 

во второй половине XX века 
 

2.1. Общие тенденции экономического  

и социально-политического развития ведущих  

индустриальных стран во второй половине XX века 

  

Вторая мировая война явилась самым трагическим событием 

XX века. Она коренным образом изменила соотношение сил на пла-

нете. Германия, Япония и Италия вышли из войны побежденными, 

экономика и финансовая система этих стран были подорваны. Пози-

ции 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 дви-

жения, повысилась активность политических партий и демократиче-

ских организаций. Появление ядерного и термоядерного оружия, дру-

гих видов оружия массового уничтожения, постоянные войны и кон-

фликты в различных регионах планеты вызвали рост массового дви-

жения за мир и предотвращение новой мировой войны. В политиче-

ской истории стран Запада ведущим направлением стало развитие 

либеральной демократии. В основных странах Западной Европы про-

изошло 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. 

В 80-90-е годы в ряде развитых стран Запада в политической 

жизни получил развитие неоконсерватизм. Он содействовал ослабле-



 
 

81 
 

нию государственного вмешательства в экономику, развитию соци-

ального 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 у руля исполнительной власти 

оказались левоцентристские партии либо коалиции с участием социа-

листов и коммунистов. 

Все послевоенные годы в странах Запада шел процесс рас-

ширения избирательного права. Были отменены все виды по-

литической 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 сфе-

рах хозяйства. Среднегодовые темпы роста ВНП (валового нацио-

нального продукта) в Германии и Италии выросли в 4 раза, во Фран-

ции – более чем вдвое, в Великобритании – почти вдвое. «План Мар-

шалла», расширение внутреннего рынка, изменение структуры по-

требления, 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-техни-

ческого прогресса. Началось массовое производство изделий радио-

электроники, новых средств связи, пластических масс и искусствен-

ных волокон. Быстрыми темпами развивались реактивная авиация и 

атомная энергетика, заботой государств и правительств была под-

держка инвестиций в новейшие отрасли промышленности. Особое 

внимание уделялось развитию фундаментальной и прикладной науки. 

Стимулировался потребительский спрос. 
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Быстрый экономический прогресс в 50-60 годы качественно из-

менил облик западных стран. Они стали высокоразвитыми индустри-

альными государствами с интенсивным сельскохозяйственным про-

изводством. 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 научно-техническим 

прогрессом (НТП). 

Неравномерность экономического развития привела к измене-

нию 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 экономи-

ческих приоритетов. Еще более значительные изменения в странах 

Запада связаны с технологической революцией. С середины 70-х го-

дов 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 от-

раслях уникальные автоматизированные производства. Достижения 

новейшей техники вошли в быт и жизнь людей. Массовое производ-

ство компьютеров и снижение цены на них позволили сделать их до-

ступными для многих семей. Начался настоящий компьютерный бум. 

Это позволило получить доступ к любой информации огромной мас-

се людей. Технологический и информационный взрыв качественным 

образом изменил функции человека, его место и роль в системе про-

изводства. 
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Интернационализация производства. Качественные измене-

ния происходят в развитии экономических и иных связей между 

странами Запада. 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 стали играть транснациональные корпорации (ТНК), рас-

полагающие производственной и сбытовой базой сразу во многих 

странах. Ядро ТНК составляют крупные американские компании. 

В последнее десятилетие быстро развивается специфический ва-

риант интернационализации хозяйственной, политической и культур-

ной 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. сове-

щания «большой семерки». 

В послевоенные годы функционируют специализированные 

учреждения ООН – Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), членами которых 

является подавляющее большинство стран мира. С 1961 г. существует 

межправительственная Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), в которую входят 30 промышленно развитых гос-

ударств. 

Формирование уникальной разветвленной системы мирохозяй-

ственных связей отражает все многообразие мира, как противоречи-

вость, так и его целостность. В орбиту этих связей втягиваются Рос-

сия, другие страны СНГ, страны Восточной Европы, многие развива-

ющиеся страны. От США поступила инициатива создания Всемирной 

торговой организации (ВТО). В настоящее время в нее входят 135 

государств. Общая цивилизационная основа развития способствует 
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расширению взаимовыгодного сотрудничества, дает надежду всем 

народам на лучшее будущее. 

Под влиянием научно-технической революции (НТР) стали бо-

лее важны духовные ценности, знания, уровень развития образова-

ния, науки и техники. Все более заметной становится взаимосвязь 

высшего образования, всестороннего научно-технического, экономи-

ческого и социального прогресса и национального благосостояния. В 

ведущих развитых странах Запада постоянно растет доля лиц с выс-

шим образованием среди основной массы трудоспособного населения 

в возрасте 25-60 лет. Так, в начале 90-х годов их количество состави-

ло (в %): в США – 35%, Канаде – 30%, Японии – 21%, Германии – 

17%, Англии – 15%, Франции – 14%, Италии – 6%. К началу 90-х го-

дов средняя подготовка рабочей силы в ведущих странах Запада под-

нялась 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 инфор-

мация. Производство проходит через новый этап социального и куль-

турного прогресса, способствуя быстрому повышению профессио-

нального и социокультурного уровня трудовых ресурсов. 

Высококвалифицированные рабочие, техники, инженеры, спе-

циалисты по управлению стали главной ценностью любого производ-

ства, а вложения в человека стали давать наивысшую отдачу. В стра-

нах Запада качественным образом изменилась социальная и профес-

сиональная структура населения. Все большую роль в жизни обще-

ства 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 явля-
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ется главным, на передний план вышла возможность творчески тру-

диться, осуществлять свои мечты, реализовывать свои возможности. 

Возможным результатом этих перемен явилось изменение об-

щественного сознания. Все большее значение приобретает понимание 

необходимости эволюционного пути развития. В этой связи в веду-

щих странах Запада политические идеологии правящего класса и ра-

бочих организаций завершили переход от конфронтации к социаль-

ному компромиссу. Общечеловеческие интересы, сохранение и обо-

гащение 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 создани-

ем европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1951 г. Оно ин-

тегрировало 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% добы-

чи 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-участ-

ницами, обеспечить свободное передвижение людей, капиталов, то-

варов и услуг. Предполагались также выработка общей политики в 

области транспорта и сельского хозяйства, создание валютного сою-
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за, унификация налоговых систем. Речь шла о том, чтобы в значи-

тельной степени передать экономическую политику под контроль 

наднационального объединения. 

В феврале 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте ми-

нистры иностранных дел и финансов 12 государств-членов Европей-

ского Сообщества подписали Договор о Европейском Союзе, преду-

сматривающий трансформацию ЕС в экономический, валютный и 

политический союз. Договор является одним из крупнейших полити-

ческих и правовых актов в более чем 40-летней истории европейской 

интеграции, равным по своему потенциальному значению Париж-

скому и Римскому. 

Он открывает новый этап в развитии европейской интеграции. В 

случае его осуществления к концу XX века Европейский Союз пре-

вратится, по сути, в экономическую «сверхдержаву», равную США и 

значительно превосходящую Японию, и политически в большой мере 

реализует идею Соединенных Штатов Европы. Процесс ратификации 

в странах ЕС прошел достаточно успешно, и Договор с 1 ноября 1993 

года вступил в силу. 

Интеграционные процессы в Западной Европе оказали огромное 

влияние на другие регионы планеты. В 1988 г. был подписан двусто-

ронний договор о свободной торговле между США и Канадой. 17 де-

кабря 1992 г. заключено соглашение между США, Канадой и Мекси-

кой 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, свобод-

ную миграцию рабочей силы.  

 

2.2. Соединенные Штаты Америки в 1945-1990-е гг. 

 

После Второй мировой войны США оказались в наиболее бла-

гоприятных условиях по сравнению с другими развитыми странами. 

Война не затронула американский континент, США не испытали тех 
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бедствий и разрушений, которые обрушились на многие государства 

Европы и Азии. Невелики были и людские потери. За годы войны 

США стали ведущей военной державой, создали мощный военный 

потенциал. К концу войны в вооруженных силах находилось 12 млн. 

человек. США располагали мощным военным и торговым флотом, 

имели первоклассную авиацию. Высокоразвитая промышленность и 

огромный научно-технический потенциал позволили стране стать 

первой в мире ядерной державой. Основные конкуренты США в ка-

питалистическом мире – Германия и Япония – были побеждены, а 

Великобритания и Франция в первые послевоенные годы попали в 

финансово-экономическую зависимость от США и не рассматрива-

лись как их основные конкуренты. Используя благоприятные воз-

можности, США овладели новыми рынками, значительно увеличили 

экспорт товаров, еще больше увеличили научно-технический потен-

циал. Они стали политическим, экономическим и военным лидером 

западного мира. 

Экономическое развитие. Вторая мировая война стимулирова-

ла быстрое экономическое развитие США. Воздействие военной 

конъюнктуры было огромным. Начали широко использоваться новые 

виды топлива, синтетические и искусственные материалы. Осуществ-

лялась массовая автоматизация производства. Глубокие изменения 

произошли в развитии авиации и судостроения. Государственно-

монополистическое регулирование экономики, социально-

реформистская деятельность государства придали экономическому 

развитию стабильность. Изменилась отраслевая структура экономики 

США, успешнее решались проблемы занятости населения. 

В первые послевоенные годы в США была успешно проведена 

конверсия военного производства. С конца 40-х годов устойчивый и 

непрерывный экономический рост стал отличительной особенностью 

функционирования экономической системы США. 

Несмотря на то, что в 50-е годы экономика США развивалась 

медленнее, чем экономика других западных стран, по всем основным 
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показателям они оставались подлинным экономическим лидером. 

Американская модель экономического развития в значительной мере 

использовалась многими странами свободного мира. В 60-е годы ад-

министрациями Президентов Д. Кеннеди и Л. Джонсона был взят 

курс на ускорение экономического роста. Расширилось государ-

ственно-монополистическое регулирование экономики. После не-

большого спада в 1960-1961 г. наступил экономический подъем, про-

должавшийся до 1967 г. Большую роль сыграло быстрое развитие 

научно-технической революции, которая создавала новые возможно-

сти для развития производства. Качественно менялась структура хо-

зяйства. Успешно развивались новые отрасли экономики, преобразо-

вывались старые. Осуществлялась массовая автоматизация производ-

ства. Ведущее место в экономике заняли энергетика, электронная и 

химическая промышленность, производство средств автоматизации, 

средств связи, приборостроение. 

Набирала силу аэрокосмическая промышленность. Значитель-

ные изменения происходили в структуре рабочей силы. Сокращалась 

численность занятых в промышленном и сельскохозяйственном про-

изводстве. В то же время наблюдался быстрый рост числа занятых в 

непроизводственной сфере. 

К началу 70-х годов появились первые признаки изменения эко-

номической конъюнктуры. Замедлились темпы экономического ро-

ста. Застой в промышленном производстве сочетался с ростом безра-

ботицы, продолжающейся инфляцией и падением реальных доходов 

основной массы населения. Росло недоверие к американской валюте. 

Весной и летом 1971 г. оно приняло беспрецедентные масштабы. Ряд 

западных стран, в том числе ФРГ, Франция, Италия, ввели ограниче-

ния на операции с долларом. 

Республиканская администрация Р. Никсона приняла решение о 

проведении серии чрезвычайных мер, которые получили название 

«новой экономической политики». Президентским декретом в стране 

было введено «чрезвычайное положение», компаниям предоставля-
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лись значительные налоговые льготы, сокращался подоходный налог. 

Правительство установило государственный контроль над ценами и 

заработной платой. Вводился дополнительный 10%-й налог на подав-

ляющую часть импорта. Сокращалась помощь иностранным государ-

ствам. Были осуществлены и другие преобразования, направленные 

на поиск путей выхода из кризиса. Однако в 70-е годы экономика за-

падных стран испытывала серьезные трудности. Кризис 1973-1975 

годов был наиболее серьезным потрясением после Второй мировой 

войны. В США он проявился в гораздо более острой форме по срав-

нению с другими развитыми странами. 

Глубокий структурный кризис середины 70-х годов вынудил 

США, как и другие развитые капиталистические страны, начать дол-

говременную структурную перестройку экономики. Стали быстро 

внедряться новейшие энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии. Быстрыми темпами создавались гибкие автоматизиро-

ванные производства. Широко начала использоваться компьютерная 

техника. Одновременно началось широкое внедрение новых компо-

зитных материалов. Впервые стали внедряться в производство био-

технологии. Началось использование методов генной инженерии. Эта 

глубокая структурная перестройка экономики США продолжается 

уже более 20 лет. 

К началу 80-х годов США подошли с существенно ослаб-

ленными внутренними и международными позициями. Хозяйствен-

ное положение страны ухудшалось. В экономике обозначились дол-

говременные негативные тенденции. В 1980-1982 г. разразился оче-

редной экономический кризис. В 1982 г. промышленное производ-

ство упало по сравнению с предыдущим годом на 8,2%. Кризис пора-

зил все ведущие отрасли промышленности, сельское хозяйство, не-

производственную сферу. 

На президентских выборах в ноябре 1980 г. победу одержал 

кандидат республиканской партии Р. Рейган. Демократы потеряли 

большинство в сенате и уступили многие места в палате представите-
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лей. Пытаясь найти пути выхода из кризиса, администрация Р Рейга-

на ограничила вмешательство государства в экономику, предоставила 

значительные налоговые льготы для капиталовложений. Снизились 

подоходный налог и налог на прибыль. Сократились бюджетные ас-

сигнования на социальные цели. Поощрялась частная инициатива. 

Эти и другие мероприятия получили название «рейганомики». 

В целом «рейганомика» принесла США ощутимые результаты. 

В 80-е годы ускорился научно-технический прогресс, промышлен-

ность стала еще более конкурентоспособной в международном разде-

лении труда. За годы правления администрации Р. Рейгана созданы 

миллионы новых рабочих мест, преимущественно в непроизвод-

ственной сфере. Снизились инфляция и безработица, увеличился по-

требительский спрос. Значительно усилился приток иностранного ка-

питала. 

В начале 90-х годов в экономике США наблюдалась непро-

должительная рецессия. Замедлились темпы роста во всех отраслях 

хозяйства. Однако к весне 1992 г. в экономике сложились предпосыл-

ки для выхода из спада. Темпы прироста ВВП в постоянных ценах в 

% к предыдущему году составили: в 1992 г. – 2,3%, в 1993 г. – 3,2%, в 

1994 г. – 4,1%. В среднем же за десятилетие (с 1985 по 1994 г.) они 

составили 2,6%. 

Успешными для экономического развития США оказались пер-

вые три года пребывания у власти администрации президента  

Б. Клинтона. За это время улучшилась экономическая конъюнктура, 

что привело к снижению безработицы и инфляции. Сократился бюд-

жетный дефицит с 290 млрд. до 220 млрд. долларов в 1994 г. В 1995 г. 

темп реального увеличения ВВП составил 2,0%, в 1996 г. – уже 2,4%. 

В 1997 г. темп реального роста ВВП достиг 3,5-4% (в первом кварта-

ле был рекордный за последние десять лет прирост ВВП, равный 

5,9%).  

К числу приоритетных направлений экономической политики 

нынешняя администрация демократов относит реконструкцию наци-
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ональной транспортной системы, разработку новых технологий, за-

щищающих окружающую среду, чистых и эффективных источников 

энергии, создание всеобъемлющей информационной системы, прове-

дение эффективной программы конверсии военных производств. В 

последние годы заметна тенденция выработки приоритетных направ-

лений в развитии американского общества, которые бы позволили 

США обеспечить устойчивое развитие. В ответ на призыв конферен-

ции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Президентский совет в США в 

своей программе определил 10 целей, которые позволят государству 

вступить на путь устойчивого развития: здоровая окружающая среда, 

экономическое процветание, справедливость, охрана среды, рацио-

нальное управление ресурсами, устойчивость территориальных общ-

ностей, вовлечение граждан в процессы принятия решений, стабили-

зация численности населения, международная ответственность, си-

стема образования. Особое внимание с начала 90-х годов США уде-

ляют усилению влияния государственной научно-технической поли-

тики. Были приняты законы о защите национальных научно-

технических интересов США, «превосходстве американской техноло-

гии» и стимулировании ее передачи в промышленность. 

Администрация Б. Клинтона продолжила этот стратегический 

курс. В 1993-1996 г. через конгресс был проведен еще один пакет 

важных государственных актов о научно-технической политике 

США. Важное значение для обеспечения лидирующего положения 

страны в мире имела и другая программа администрации Клинтона: 

«Критические технологии – основа национальной безопасности 

США». 

К началу XXI в. экономика США стала основным источником 

технического прогресса. На ее долю приходится 35,8% мировых рас-

ходов на производство новой технологии. Из 50 макротехнологий, 

которые обеспечивают ведущие позиции в мировом производстве, на 

долю США приходится 20-22, по которым они держат лидерство или 

разделяют его. Являясь лидером мирового экономического развития, 
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США успешно отвечают на вызовы времени и вступили в XXI в. с 

новой экономикой. 

Таким образом, среди ведущих национальных приоритетов 

США основную группу составляют программы, связанные с НТР. 

Они – важнейшая часть экономической, социальной, военно- и внеш-

неполитической стратегии США. Очевидно, что достижение этих 

уникальных целей позволит гарантировать каждому жителю США 

возможность всестороннего благополучия. 

Политическое развитие. США являются стабильным де-

мократическим государством. В основу конституционной системы 

положены три основных принципа – разделение властей, федерализм 

и судебный конституционный надзор. Сформировавшаяся двухпар-

тийная система и четкое разделение властей способствуют укрепле-

нию внутриполитической стабильности государства. 

Конец 40-х – начало 50-х годов ознаменовались разгулом поли-

тической реакции. Во многом это связано с начавшейся «холодной 

войной». Правящие круги США организовали активное наступление 

на прогрессивные организации, преследовали коммунистов, активно 

велась борьба с инакомыслием. К концу 50-х годов во всех штатах 

действовали законы против «подрывной деятельности». Антикомму-

нистические настроения приобрели характер массовой истерии. Име-

ло место постоянное нарушение гражданских прав. 

В эти же годы происходило падение влияния демократической 

партии. На выборах 1952 г. победу одержал кандидат от республи-

канской партии Д. Эйзенхауэр. Республиканцы получили большин-

ство в обеих палатах конгресса. В первые годы правления админи-

страции Д. Эйзенхауэра реакция еще более усилилась. В стране рас-

цвел маккартизм. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Д. 

Маккарти, возглавлявший одну из комиссий конгресса, был ярым ан-

тикоммунистом, проводил расследование в правительственных орга-

нах с целью выявления в них шпионов и коммунистов. Деятельность 

Маккарти поддерживалась многими реакционными организациями. 
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Против маккартизма выступила компартия США, про-

грессивные, профсоюзные, демократические, умеренно-либеральные 

организации. Под давлением реакционных сил в августе 1954 г. Эй-

зенхауэр подписал закон «О контроле над коммунистической дея-

тельностью». Компартия оказалась «вне закона». 

В начале 60-х годов в стране стало развиваться ультраправое 

движение, и в 1964 г. их представитель – сенатор Барри Голдуотер 

вступил в борьбу за Белый дом. Однако американские избиратели от-

дали предпочтение кандидату демократической партии Линдону 

Джонсону. В 60-е годы получило развитие и достигло своего апогея 

движение за гражданское равноправие. Во многих местах оно про-

явилось восстаниями в черных гетто. Противники десегрегации из ла-

геря ультраправых стали совершать политические убийства. В апреле 

1968 г. в Мемфисе был убит выдающийся руководитель движения за 

гражданские права, чернокожий американец, лауреат Нобелевской 

премии мира, священник Мартин Лютер Кинг. Особенностью движе-

ния за гражданские права 60-х годов было то, что оно совпало с нача-

лом новых массовых движений социального протеста. Наиболее зна-

чимым из них было молодежное. Особенно смело выступили пред-

ставители этого движения против войны во Вьетнаме. Таким обра-

зом, 60-е годы были временем общественно-политического подъема. 

В 70-е годы массовые движения ослабевают. Причиной упадка 

явилось то, что, с одной стороны, многие требования массовых дви-

жений были удовлетворены, а с другой, началось кризисное десяти-

летие, приведшее к изменению приоритетности проблем, стоящих 

перед населением. 

Возвращение республиканцев к власти не принесло полного 

успокоения в американское общество. Уотергейтское дело вылилось 

в политический скандал, приведший к импичменту Р. Никсона. Уча-

стились случаи коррупции в высших эшелонах власти. Все это под-

рывало доверие американцев к исполнительной и законодательной 

властям. 
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Со второй половины 60-х годов происходило падение престижа 

демократической партии. На шести президентских выборах (1968-

1988 г.) кандидаты от демократов потерпели пять поражений. 

80-е – начало 90-х годов были периодом торжества идей нео-

консерватизма. США в эти годы добились многого как во внутреннем 

развитии, так и на международной арене. Тем не менее, в 1992 г. рес-

публиканец Джордж Буш неожиданно потерпел поражение от моло-

дого демократа Билла Клинтона. Однако демократы не смогли закре-

пить свою победу. На промежуточных выборах 1994 г. демократиче-

ская партия потерпела сокрушительное поражение. Большинство в 

обеих палатах конгресса перешло к республиканцам. Уступили демо-

краты и посты губернаторов во многих штатах. Итоги выборов  

1994 г. свидетельствуют об определенном сдвиге американского об-

щества вправо. Возникли благоприятные условия для возрождения 

влияния республиканской партии. Но успехи демократов во внутрен-

ней и внешней политике привели их к победе на президентских вы-

борах 5 ноября 1996 г. Президентом США на новый срок переизбран 

Б. Клинтон. Однако в палате представителей нового состава по-

прежнему большинство было у республиканцев, которые имели 225 

мест. В сенате также большинство у республиканцев: 55 сенаторов из 

100 являлись членами республиканской партии. После драматической 

избирательной кампании 2002 г. президентом США избран Джордж 

У. Буш. 

Социальное развитие. На протяжении всего послевоенного пе-

риода социально-экономические программы были всегда в центре 

внутриполитического развития США. Демократы, находясь у власти, 

стремились продолжать и совершенствовать социальную политику, 

заложенную еще в середине 30-х годов Ф. Рузвельтом. Республикан-

цы же стремились пересмотреть социальную политику с консерва-

тивных позиций. 

В конце 40-х годов администрация Г. Трумэна провозгласила 

широкую программу социальных реформ. С ее помощью правящие 
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круги надеялись найти выход из экономического кризиса. Часть 

предложений Президента Г. Трумэна нашла поддержку в конгрессе. В 

результате был повышен минимум почасовой оплаты труда. Значи-

тельные средства выделялись на строительство жилья для малоиму-

щих. Увеличивались страховые выплаты, росло количество лиц, по-

лучавших их. 

Но наиболее быстрое развитие социальные программы получили 

в 60-е – первой половине 70-x годов. К середине 70-х годов социаль-

ные расходы государства достигли 20% внутреннего национального 

продукта (ВНП). 

В 60-е годы в политике Президентов Дж. Кеннеди и Л. Джонсо-

на получила дальнейшее практическое воплощение социал-

реформистская тенденция. Программа Кеннеди – Джонсона, извест-

ная как программа создания «общества всеобщего благосостояния», 

привела к самым глубоким структурным изменениям в социальной 

сфере. Впервые были созданы государственные системы социальной 

защиты не только работающих, но и нетрудоспособных граждан, так 

же, как и бедных, многосемейных и иных «наименее приспособлен-

ных» американцев. 

Тем не менее, в 70-е годы в условиях экономических трудностей 

замедлились темпы роста личных доходов американцев. В то же вре-

мя увеличивались налоги, росла стоимость жизни, обострилась про-

блема безработицы, которая приняла застойный характер. По офици-

альным данным, среднемесячный уровень безработицы в 70-е годы 

составил около 6,2%. Потребительские цены почти удвоились. Это 

стало подлинным бедствием для пенсионеров. Еще больше пострада-

ло негритянское население, представители других этнических групп. 

Число черных семей, получавших доходы ниже «уровня бедности», в 

1977 г. составило 28% всех семей афро-американцев. 

В 80-е годы были предприняты попытки ограничения дея-

тельности государства в социальной сфере. Однако провести в жизнь 

свою социальную стратегию полностью республиканцам не удалось 
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из-за мощного сопротивления американской общественности. Наибо-

лее сильной оказалась поддержка системы социального страхования. 

Республиканская администрация все же урезала ряд социальных про-

грамм и ассигнований на них. Сокращения коснулись систем вспо-

моществования, образования, здравоохранения, социальных услуг. 

Начиная с 60-х годов, происходят глубокие качественные изме-

нения в социальной и профессиональной структурах американского 

общества. Под воздействием НТР быстро увеличивалось число лиц, 

занятых нефизическим и умственным трудом, удельный вес лиц, по-

лучивших среднее образование, среди работников с 1970 по 1985 г. 

вырос с 52,3 до 73,9%, а получивших законченное и незаконченное 

высшее образование – с 21,3 до 35,7%. Рост количества занятых в 

сфере управления, в наукоемких отраслях и других современных сек-

торах экономики привел к увеличению численности среднего класса 

Америки, появлению новых элитных социальных групп. 

Изменился характер безработицы. Наукоемкие производства 

требуют высокого уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки. Трудно найти работу тем категориям работников, кото-

рые имеют низкую профессиональную квалификацию. От этого стра-

дают многие представители цветного населения, испано-язычные 

американцы, эмигранты из слаборазвитых стран. 

В 80-е годы в сложном положении оказались профсоюзы. Рес-

публиканская администрация Р. Рейгана усиливала постоянный 

нажим на них, вмешивалась в трудовые конфликты. Давление на 

профсоюзы приобретало разнообразные способы с целью ослабить их 

влияние на трудящихся. Это привело к сокращению численности 

профсоюзов до 17% от количества работающих по найму. Нацио-

нальный профцентр США – Американская федерация труда – Кон-

гресс производственных профсоюзов (АФГ – КПП), тем не менее, иг-

рает важную роль в социальной защите населения. 

Администрация Б. Клинтона объявила главным приоритетом 

социальную сферу. Расходы на здравоохранение, образование, пере-
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подготовку рабочей силы, государственное вспомоществование 

предполагалось значительно увеличить. К концу 90-х годов социаль-

ные расходы федерального правительства по планам администрации 

должны составить 1,24 трлн. долларов, или почти 1/3 всех федераль-

ных расходов. На социальные нужды по бюджету 1995 финансового 

года было выделено более 60% федеральных ассигнований (примерно 

936 млрд. долларов). Самыми значительными в социальном бюджете 

стали расходы на здравоохранение и социальное обеспечение. США 

тратят на здравоохранение 14,1% ВВП, на образование – 7,6%, на 

науку – 2,6%. Американские расходы на НИОКР (научные исследо-

вания и опытно-конструкторские разработки) – свыше 173 млрд. дол-

ларов. 

Однако после промежуточных выборов 1994 г., когда обе пала-

ты конгресса оказались под контролем республиканцев, социальные 

программы Б. Клинтона оказались под угрозой. Большая часть внут-

риполитических инициатив администрации демократов была забло-

кирована осенью 1994 г., еще до промежуточных выборов. 

Во второй срок пребывания администрации Б. Клинтона у вла-

сти развитию социальной сферы уделялось еще большее внимание. 

Около 2/3 общей суммы федеральных расходов направлялось на раз-

витие человеческих ресурсов. 

Вступив в XXI век, США стремятся стать социальным го-

сударством. Если будут реализованы намеченные программы, то в 

ближайшие 5 лет на социальную сферу планируется расходовать 72% 

федерального бюджета. 

Внешняя политика. Занимая ведущее положение в мире, США 

в послевоенные годы проводили активную внешнюю политику, бази-

рующуюся на сочетании двух принципов. Во-первых, они с помощью 

силы сопротивлялись неугодным для них переменам. Во-вторых, 

приспосабливались к ним и стремились извлечь из них уроки. 

Стремясь установить гегемонию в мире, США активно вмеши-

вались в международные дела во всех регионах планеты. Неодно-
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кратно они использовали военную силу для обеспечения своих инте-

ресов и защиты западной демократии. 

Видя в СССР своего главного идеологического, политического и 

военного противника, США на протяжении многих десятилетий «хо-

лодной войны» пытались оказывать всесторонний нажим на СССР и 

его союзников. США стояли у истоков создания многих экономиче-

ских, политических и военных союзов, международных организаций, 

где они занимали и продолжают занимать ведущее положение. 

До начала 70-х годов отношения между США и СССР оста-

вались крайне напряженными. Но изменившееся соотношение сил на 

мировой арене, достижение Советским Союзом военного паритета с 

США и угроза уничтожения человеческой цивилизации в случае раз-

вязывания ядерной войны побудили руководство США начать диалог 

с СССР, переоценить подходы в отношениях двух сверхдержав. В 

первой половине 70-х годов в результате встреч на высшем уровне 

были заложены основы для позитивных изменений в советско-

американских отношениях. Были заключены важные соглашения 

ОСВ-1, Договор об ограничении систем противоракетной обороны 

(ПРО). 

Резкое обострение советско-американских отношений про-

изошло в первой половине 80-х годов. Администрация Р. Рейгана 

стала проводить жесткий курс в отношении СССР и стран Варшав-

ского договора. Наращивание ядерного потенциала, размещение аме-

риканских ракет в Европе, объявление программы стратегической 

оборонной инициативы (СОИ) еще более осложнили ситуацию. Зна-

чительная ответственность за обострение обстановки ложилась и на 

СССР. Недальновидная политика советских руководителей, связан-

ная с вводом советских войск в Афганистан и трагическим инциден-

том с южнокорейским гражданским самолетом, вызвала резкую кри-

тику и непонимание многих стран мира. 

С приходом нового политического руководства в СССР начался 

качественный сдвиг в советско-американских отношениях. Интен-
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сивные политические и дипломатические контакты, четыре встречи 

на высшем уровне в период с 1985 по 1988 г. принесли свои плоды. 

Был подписан и реализован Договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности. Это первое в истории соглашение об уничтоже-

нии двух классов ядерного оружия. В последующие 1990-1991 г. бы-

ли подписаны новые договоры и соглашения в военной сфере. Осо-

бенно важное значение имел Договор об ограничении и сокращении 

стратегических наступательных вооружений. Значительно улучши-

лись советско-американские отношения во всех других сферах. 

Распад СССР и длительный кризис во всех республиках бывше-

го Советского Союза резко изменил ситуацию в мире. США оказа-

лись не только лидером западного мира, но и единственной «сверх-

державой». В определенных политических кругах США возникает 

стремление решать свои проблемы за счет ущемления интересов дру-

гих стран. Однако безопасность в мире будет в значительной степени 

зависеть от того, насколько США будут сочетать свои национальные 

интересы с интересами других государств. Только на пути равно-

правного и взаимовыгодного сотрудничества всех государств можно 

сохранить и укрепить мир на планете, совершенствовать демократию, 

обеспечить развитие и достойное существование всем народам. 

В 90-е годы основные принципы внешней политики США со-

храняют свое значение. Являясь высокоразвитой промышленной 

страной, США располагают не только военными средствами обеспе-

чения своих жизненно важных интересов в разных регионах планеты. 

Промышленные, торговые, финансовые, научно-технические, куль-

турные и другие средства имеют огромное значение в мировой поли-

тике. США умело использовали и используют их на международной 

арене. 
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2.3. Экономические и политические результаты  

Второй мировой войны для западноевропейских стран 

 

Вторая мировая война принесла человечеству огромные ма-

териальные и людские потери. Коренным образом изменилось соот-

ношение сил в капиталистическом мире. Германия, Италия и Япония 

потерпели поражение в войне. Экономически ослабела и потеряла 

былое значение Франция. Значительно ухудшилось положение Вели-

кобритании. В результате войны ее позиции были подорваны. США, 

наоборот, обогатились на военных поставках. Они превратились в 

самую сильную капиталистическую державу. 

После окончания Второй мировой войны перед странами Запад-

ной Европы встала основная проблема восстановления разрушенной 

в ходе войны экономики. В 1945 г. ВНП Италии находился на уровне 

1909 г., Германии – 1908 г., Франции – 1891 г., Австрии – 1886 г. В 

отличие от стран Западной Европы, доля США в мировом валовом 

продукте достигла 45%, а их превосходство в научно-

технологической сфере было настолько велико, что не поддавалось 

оценке. 

Европа после войны не только оказалась в тяжелом эконо-

мическом положении, но и в состоянии духовного кризиса. Нацист-

ское господство в Германии в течение 12-ти лет привело к тому, что 

страна являлась поверженным агрессором и обвиненным в невидан-

ных ранее преступлениях против человечности (геноциде). Террито-

рия Германии была разделена. В Испании, Португалии и Греции со-

хранились полуфашистские режимы. Во Франции часть политиче-

ских кругов надолго запятнала себя сотрудничеством с нацистами. 

Европа в первое послевоенное десятилетие перестала быть активным 

субъектом международных отношений. 

Важную роль в решении основной проблемы – восстановлении 

экономики ведущих западноевропейских стран – сыграло то, что, 

освободившись от одиозных тоталитарных режимов, этим странам 

при поддержке США удалось разработать правильную стратегию 
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экономического развития. Был взят курс на соединение развитого че-

ловеческого капитала с достижениями мировой культуры и научно-

технического прогресса, а также создание и развитие «государства 

благосостояния». 

Началось беспрецедентное ускорение НТП, создание новых 

сфер производства, масштабное развитие науки и превращение ее в 

непосредственную производительную силу. Уже в конце 40-х – нача-

ле 50-х годов в Западной Европе прокатилась первая волна НТП. Она 

позволила восстановить на новой качественной основе экономиче-

скую инфраструктуру. Быстро развивались наукоемкие производства. 

5 июня 1947 г. государственный секретарь США Дж. Маршалл 

предложил план «помощи» разоренной Европе. 12-15 июля 1947 г. на 

Парижской конференции шестнадцать государств (Англия, Франция, 

Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люк-

сембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Швейцария, 

Швеция) приняли план помощи. В 1948 г. к нему присоединилась и 

Западная Германия. 

Действие «плана Маршалла» продолжалось с 1948 по 1952 г. и 

было направлено не только на помощь пострадавшей в войне Запад-

ной Европе, но прежде всего на укрепление экономических и полити-

ческих позиций США в важнейшем стратегическом и геополитиче-

ском регионе планеты. Наряду с военно-политическим альянсом  

НАТО, созданным в 1949 г., «план Маршалла» способствовал укреп-

лению союза Западных стран в борьбе против СССР и коммунисти-

ческого движения. 

Уже в конце Второй мировой войны в развитых капитали-

стических государствах начался подъем рабочего движения, усили-

лось влияние коммунистических партий, активизировались другие 

демократические движения. Наибольших успехов добился пролета-

риат Франции и Италии, где были созданы мощные профсоюзные 

объединения трудящихся (Всеобщая конфедерация Труда во Фран-

ции и Всеобщая итальянская конфедерация труда). Рабочий класс 
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этих стран уже в условиях фашистской оккупации выступал в роли 

активной силы единого Национального фронта, что способствовало 

сплочению патриотических элементов всех слоев населения в борьбе 

с фашизмом. 

Активное участие в борьбе с фашизмом принимали коммунисты 

западноевропейских стран. Борьба за свободу и независимость своих 

стран привела к укреплению авторитета и влияния коммунистических 

партий среди широких масс населения. В 1945 г. Коммунистическая 

партия Франции стала самой крупной и влиятельной партией в 

стране. В ее рядах насчитывалось около 700 тыс. членов. В массовую 

марксистско-ленинскую партию превратилась Коммунистическая 

партия Италии. В 1945 г. в ее рядах насчитывалось до 1700 тыс. чле-

нов, и она пользовалась огромным доверием широких слоев трудя-

щихся. 

Под руководством коммунистических партий трудящиеся 

Франции, Италии вели борьбу за демократизацию, за восстановление 

экономики в интересах трудящихся, за улучшение социального по-

ложения населения. Важное место в борьбе коммунистов занимали 

вопросы укрепления сотрудничества с Советским Союзом и другими 

демократическими странами в целях обеспечения мира и безопасно-

сти во всем мире. 

К концу Второй мировой войны и в первые послевоенные годы 

коммунистические партии входили в правительства 12 капиталисти-

ческих стран: Италии, Франции, Австрии, Финляндии, Норвегии и др. 

Укрепилось влияние лейбористской партии в Англии, которая 

обнародовала программу «демократического социализма». Наращи-

вала свое влияние в широких слоях трудящихся и Французская соци-

алистическая партия. Продолжали или возобновили свою деятель-

ность социалистические и социал-демократические партии и органи-

зации в других странах. К началу 50-х годов они насчитывали около 

10 млн. членов. За социалистические и социал-демократические пар-
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тии Западной Европы голосовали в 1945-1947 г. около 35 млн. изби-

рателей. 

Рост политической активности и сознательности трудящихся, 

укрепление единства рабочего класса создавали возможности и от-

крывали новые перспективы для усиления борьбы всех демократиче-

ских сил за мир, демократию и прогресс. 

В первые послевоенные годы зародилось и получило широкое 

распространение движение за мир. Движение сторонников мира 

охватило все континенты. Состоялся ряд Всемирных конгрессов мира 

(1949, 1950, 1952 годы), на которых принимались Манифесты в защи-

ту мира, намечались программы конкретных требований в защиту 

мира, выдвигались требования запрещения пропаганды войны в зако-

нодательном порядке, прекращения войн в Корее, Индокитае, Ма-

лайе. 

Важную роль в борьбе за мир и международную безопасность 

должна была сыграть Организация Объединенных Наций (ООН). Она 

начала свою работу в январе 1946 г. Уже на первых четырех сессиях 

Генеральной Ассамблеи ООН (с 1946 по 1949 г. включительно) СССР 

внес важные предложения о запрещении производства и применения 

атомного оружия с учреждением в рамках Совета Безопасности меж-

дународной комиссии по контролю над предприятиями, производя-

щими расщепляющие материалы; о всеобщем сокращении вооруже-

ний и безотлагательном запрещении производства и использования 

атомного оружия; о запрещении пропаганды войны и о привлечении 

к уголовной ответственности лиц, ведущих такую пропаганду; о со-

кращении государствами – постоянными членами Совета Безопасно-

сти в течение одного года своих вооруженных сил на одну треть; о 

заключении пятью великими державами – Великобританией, Китаем, 

СССР, США и Францией – Пакта мира. Эти и другие предложения 

сыграли важную роль в укреплении и расширении антивоенного и 

других демократических движений на планете. 
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В первые послевоенные годы в ряде ведущих стран Западной 

Европы были приняты новые конституции (Франция – 1946 г., Ита-

лия – 1947 г., ФРГ – 1949 г.). Все они носили демократический харак-

тер и закрепляли основные политические, экономические и социаль-

ные достижения в формировании основных механизмов «государства 

благосостояния». 

С конца 40-х до 60-х годов в странах Запада сформировалось 

своеобразное согласие между умеренными консерваторами, либера-

лами и социал-демократами относительно принципов государствен-

ного вмешательства. В целом в этот период социальный реформизм и 

кейнсианские принципы государственного вмешательства достигли 

своего апогея. 

Государство оказывало активную помощь развитию систем 

здравоохранения, образования, науки. Предусматривалось обеспечить 

равные стартовые возможности всем гражданам путем предоставле-

ния социальных гарантий тому, кто в этом нуждался. Постоянно шло 

развитие важнейших социальных услуг, к которым относились си-

стема семейных пособий на детей, бесплатное образование, пенсион-

ное обеспечение, пособие по безработице и т.д. 

Возрастающая роль государства в решении многих эко-

номических и социальных проблем в первые послевоенные годы спо-

собствовала не только решению ключевых проблем общества, но и 

достижению определенной социально-экономической и политиче-

ской стабильности. 

Глубокие качественные изменения в структуре экономики при-

вели к изменению социальной структуры общества. Быстрый про-

гресс науки и техники оказал огромное влияние на человеческие фак-

торы производства. Это повлекло значительный рост общеобразова-

тельного и профессионального уровня трудовых ресурсов, изменения 

характера и содержания труда, быстрого количественного роста 

научно-технических работников и инженерного персонала. 
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2.4. Великобритания в 50-90-е годы ХХ века 

 

Великобритания вышла из войны с подорванными эконо-

мическими и политическими позициями. Значительная часть торго-

вого флота была потеряна, ослабли позиции метрополии в колониях и 

доминионах. В 1946 г. выпуск промышленной продукции составил 

90% от уровня 1937 г. Постепенно усиливалась ее зависимость от 

США. 

На первых послевоенных выборах избиратели отдали пред-

почтение лейбористам, программа которых предусматривала широ-

кие социальные преобразования. 

Проводя в жизнь свою программу, правительство К. Эттли 

национализировало ряд отраслей промышленности – угольную, газо-

вую, сталелитейную, электроэнергетическую, железные дороги, сред-

ства связи, транспорт. Владельцам была выплачена крупная компен-

сация. Была повышена зарплата, введены пособия по безработице, 

улучшена система социального страхования, введено бесплатное ме-

дицинское обслуживание. Проводя активную социальную политику, 

лейбористская партия видела в этом шаг на пути к социалистической 

Великобритании. 

Однако реформы лейбористов не дали быстрых экономических 

результатов. В стране сохранялась карточная система, выросли нало-

ги. Тяжелым оставалось финансовое положение страны. Англия пе-

режила несколько финансовых кризисов. В условиях экономических 

и финансовых трудностей Англия приняла участие в «плане Маршал-

ла». В 1949 г. Великобритания стала членом НАТО. На очередных 

парламентских выборах (1950 г.) лейбористы получили столь незна-

чительное большинство, что их правительство было не в состоянии 

управлять страной. Поэтому на внеочередных выборах 1951 г. победу 

одержали консерваторы. Премьер-министром вновь стал Уинстон 

Черчилль. 
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Сделав серьезные выводы из своего поражения в 1945 г., они не 

посягнули на систему социального обеспечения и медицинского об-

служивания. Были денационализированы только сталелитейная про-

мышленность и транспорт. 

Консерваторы правили в Англии 13 лет. Результатом их поиска 

выхода из экономических трудностей была денационализация ряда 

отраслей хозяйства, сокращение импорта, уменьшение расходов на 

здравоохранение, народное образование, жилищное строительство, 

социальное страхование. К середине 50-х годов экономическое поло-

жение страны несколько улучшилось. Однако устойчивых темпов 

развития экономики добиться не удалось. Спады производства про-

исходили в 1956, 1958, 1961-1962 г. Нестабильность экономического 

развития, сокращение расходов на социальные нужды не могли не 

отразиться на жизненном уровне трудящихся. 

Традиционным оставался только внешнеполитический курс. 

Усиливались союзнические отношения с США. Англия стала членом 

Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) и Багдадского 

пакта. В 1956 г. Англия вместе с Францией и Израилем участвовала в 

войне против Египта, противилась дальнейшей деколонизации. В За-

падной Европе Англия пыталась повысить свою роль. Потерпев не-

удачу со вступлением в ЕЭС, консерваторы создали в 1958 г. Евро-

пейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). После этого 

улучшились отношения с Советским Союзом. 

В конце тринадцатилетнего правления консерваторов обо-

значились новые экономические проблемы и трудности. Разразился 

политический скандал, вызванный сомнительными связями военного 

министра. 

На очередных парламентских выборах в октябре 1964 г. кон-

сервативная партия потерпела поражение. Лейбористское пра-

вительство возглавил Г. Вильсон. Лейбористы вновь национа-

лизировали сталелитейную промышленность, удовлетворили некото-

рые требования трудящихся. Были повышены пенсии на 20%, огра-
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ничивались права домовладельцев произвольно повышать квартпла-

ту. Несколько позже правительство взяло курс на сдерживание роста 

заработной платы и ограничение забастовочной борьбы. В 1967 г. 

была проведена девальвация фунта стерлинга на 14,3%. Это отрази-

лось на положении трудящихся. В 1968 г. были повышены налоги и 

одновременно сокращены расходы на социальные программы. 

Во внешней политике в этот период Англия ориентировалась на 

США, активизировала свою деятельность в НАТО, поддерживала 

американскую политику в Индокитае, расистские режимы в Южной 

Африке и Южной Родезии. Позитивные сдвиги происходили в совет-

ско-английских отношениях. С 1967 г. Англия начала добиваться 

вступления в «Общий рынок». 

В конце 60-х годов обострилась ирландская проблема. Ка-

толическое меньшинство Ольстера начало в 1968 г. борьбу за граж-

данские права, вылившуюся в длительный конфликт с британскими 

властями. Не прекращалась и забастовочная борьба трудящихся. Ак-

тивизировалось движение сторонников мира. Рабочий класс, комму-

нисты, сторонники мира требовали изменения внешнеполитического 

курса. 

В 70-е годы Англия вступила, имея обострившееся эконо-

мическое положение. Ее роль в мировом капиталистическом хозяй-

стве продолжала падать. Доля Англии в промышленном производстве 

капиталистического мира сократилась с 10,2% в 1948 г. до 5,4% в 

1975 г. По основным экономическим показателям она занимала в се-

редине 70-х годов пятое место среди промышленно развитых госу-

дарств. 

Серьезные кризисные спады пережила экономика Англии в 

1970-1971 и 1974-1975 г. К концу 70-х годов экономическое положе-

ние страны вновь ухудшилось. Замедлились темпы промышленного 

развития, возросла инфляция. Быстрыми темпами росла безработица. 

В 1979 г. количество безработных превысило 3,3 млн. человек, что 

составляло 13% самодеятельного населения. Сокращались размеры 
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пособий по безработице и другие социальные программы. Трудящие-

ся ответили усилением забастовочного движения. 

В острой политической борьбе проходили парламентские выбо-

ры 1979 г. Программы лейбористской и консервативной партий резко 

отличались одна от другой. Избиратели отдали предпочтение консер-

ваторам. Премьер-министром стала Маргарет Тэтчер. Во внутренней 

политике главный упор был сделан на развитие частного предприни-

мательства. Были сделаны решительные шаги по сокращению госу-

дарственного регулирования экономики. Снижались налоги. Борьба с 

инфляцией определялась в качестве главной задачи. Урезались соци-

альные расходы, велось наступление на заработную плату трудящих-

ся. Активно проводилась приватизация в интересах многих англичан. 

К частным владельцам за несколько лет перешло более 2/3 предприя-

тий государственного сектора. Одновременно было распродано свы-

ше миллиона муниципальных квартир. Более 60% англичан стали об-

ладателями собственного жилья. 

Правительство М. Тэтчер стремилось ограничить деятельность 

профсоюзов, ослабить их влияние на английских трудящихся. В 1980, 

1982 и 1984 г. были приняты законы, которые значительно сузили 

право профсоюзов на проведение забастовок. Несмотря на это, в 80-е 

годы классовая борьба и демократическое движение английских тру-

дящихся продолжались. Требования бастующих касались, в основ-

ном, повышения заработной платы, сохранения рабочих мест, права 

коллективов предприятий или профсоюзов участвовать в обсуждении 

проблем модернизации производства. Для британского рабочего 

движения антипрофсоюзные законы консервативного правительства 

по-прежнему являются труднопреодолимым препятствием. 

В 80-е годы заметно активизировалось антивоенное движение. 

Оно было направлено против милитаристской политики консерва-

тивного правительства, против угрозы ядерной войны. В антивоенное 

движение включились различные слои населения, организации и 

учреждения. Активное участие в движении за мир принимали уче-
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ные, общественные деятели, представители государственной англи-

канской церкви. Одной из крупнейших антивоенных организаций 

стало «Движение за ядерное разоружение». В 1986 г. оно насчитыва-

ло 350 тыс. человек. Многие участники антивоенного движения при-

меняли тактику «ненасильственных прямых действий». Создавались 

«лагеря мира», проводились мощные антивоенные демонстрации, 

массовые манифестации. 

Консерваторы с мая 1979 г. по май 1997 года находились у вла-

сти. Впервые в британской истории им удалось прервать колебания 

традиционного двухпартийного маятника на столь продолжительный 

срок. За этот период Англия смогла выйти из социально-

экономического кризиса, когда ее называли «больным человеком Ев-

ропы». Она укрепила свои позиции в пятерке наиболее развитых 

стран капиталистического мира, повысила свой авторитет и роль в 

международных делах. За годы правления консерваторов созданы 

благоприятные условия для оживления частного предприниматель-

ства. Консерваторы стремятся представить Великобританию «нацией 

собственников», обеспечивая себе максимальную поддержку избира-

телей. В течение 80-х – начала 90-х годов на долю мелкого бизнеса 

приходились 21% товарооборота и 36% рабочей силы страны (в  

1979 г. – 27%). В настоящее время каждый восьмой взрослый занят 

индивидуальным бизнесом. Развитие малого бизнеса способствует 

созданию значительного числа рабочих мест. 

Придя к власти, консерваторы резко изменили внешне-

политический курс страны. Еще более тесными стали связи с США. 

Англия поддержала американский план размещения в Западной Ев-

ропе ракет средней дальности, проводила курс на перевооружение 

своих ядерных сил. В 1966 г. они подписали соглашение об участии в 

разработке программы «звездных войн». 

Стремясь сохранить остатки британской империи, консерваторы 

вели войну с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) остро-

вов (апрель-июнь 1982 г.). 
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Большое место во внешней политике Англии занимали отноше-

ния с другими странами ЕЭС. В середине 80-х годов заметно укрепи-

лись советско-английские контакты. Начали расширяться экономиче-

ские, политические, научно-технические и культурные связи. 

В 1990 г. М. Тэтчер ушла в отставку с поста лидера консер-

вативной партии и премьер-министра. На смену ей пришел Джон 

Мейджор, занимавший пост министра финансов. Оставаясь на пози-

циях неоконсерватизма, он и его правительство продолжали курс на 

приватизацию государственных компаний, на увеличение налоговых 

льгот для предпринимателей, на укрепление права собственности. 

Вместе с тем Мейджор отменил подушный налог и обещал «осуще-

ствить поворот в сторону большего удовлетворения социально-

экономических требований британцев». 

В 1992 г. на очередных парламентских выборах вновь победили 

консерваторы, получив абсолютное большинство мест в палате об-

щин. Это была четвертая победа подряд консерваторов. Премьер-

министром остался Д. Мейджор. 

После спада производства в 1990-1992 г. вновь начался подъем 

экономики. В 1993 г. темпы прироста ВВП к предыдущему году со-

ставили 2%, а в 1994 – 3,8%. В целом консервативная стратегия эко-

номического развития увенчалась успехом. Обеспечено стабильное 

финансовое положение страны. Внутренние и внешние долги не рас-

тут. Уровень инфляции заметно снизился. Платежный баланс поло-

жителен, однако, торговый баланс отрицателен. В первую очередь это 

касается отраслей машиностроения. В настоящее время Великобри-

тания ввозит больше промышленной продукции, чем вывозит. Поло-

жительное же сальдо платежного баланса обеспечивается за счет экс-

порта нефти, «невидимых статей», таких как туризм, фрахт судов и 

приток финансовых средств в одну из столиц финансового мира.  

1 мая 1997 г. в Великобритании прошли парламентские выборы. 

После 18 лет пребывания у власти консерваторы потерпели сокруши-

тельное поражение от лейбористов. Премьер-министром стал лидер 
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лейбористской партии Тони Блэр, который пришел к власти под ло-

зунгом третьего пути. 

Отличительной особенностью парламентских выборов 1997 г. 

было то, что консерваторы проиграли выборы при хорошем экономи-

ческом положении. Лейбористам досталось широкое наследство. 

ВВП Великобритании составил к концу XX в. более 1 трлн. 150 млрд. 

долларов, а на душу населения в год приходилось около 20 тыс. дол-

ларов. 

Социально-экономическая политика лейбористов в первые че-

тыре года отражала принципы нового лейборизма: сочетание соци-

альных ценностей с развитием рыночной экономики. Уже к концу 

1998 г. были приватизированы около 100 государственных компаний. 

Это привело к сокращению госсектора на 2/3. 

7 июня 2001 г. состоялись очередные парламентские выборы. 

Существенных изменений в расстановке политических сил не про-

изошло. Главные политические партии – лейбористская и консерва-

тивная почти повторили показатели предыдущих выборов. 

В начале XXI века Великобритания, как и другие ведущие стра-

ны Западной Европы, добилась значительных успехов в социально-

экономическом развитии. В стране сложилась исключительно благо-

приятная конъюнктура. В последние годы показатели экономическо-

го роста составили 2,75% в год. Безработица была самая низкая за по-

следнее десятилетие – 5-6%. Инфляция считалась до 2% в год, это 

значительно лучше, чем у большинства стран ЕС. 

Основными приоритетами «новых лейбористов» остаются: пре-

вращение государства благосостояния в «государство социальных 

инвестиций», всестороннее развитие общего, среднего и высшего об-

разования, совершенствование профессиональной подготовки, борьба 

с безработицей, значительное улучшение сферы здравоохранения. 
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2.5. Франция в 50-90-е годы ХХ века 

 

В послевоенной истории Франции выделяют три периода: вре-

менный режим (1944-1946 г.), Четвертая республика (1946-1958 г.) и 

Пятая республика (с 1958 г.). 

Временный режим. Вторая мировая война нанесла огромный 

ущерб Франции. В 1945 г. объем промышленного производства со-

ставлял 38%, а сельского хозяйства – 50% от уровня 1938 г. Была рас-

строена финансовая система. Материальное положение основной 

массы населения резко ухудшилось. После освобождения Франции от 

фашистской оккупации власть перешла в руки Временного прави-

тельства. Его возглавил герой Сопротивления генерал Шарль де Голь, 

сыгравший важную роль в борьбе за освобождение страны. В состав 

правительства вошли представители партий, активно участвовавших 

в движении Сопротивления. Был восстановлен демократический 

строй. К суду привлечены деятели фашистского режима. Две тысячи 

из них были казнены. 

В октябре 1945 г. проведены выборы в Учредительное собрание. 

Левые силы получили большинство мест. 

Наиболее влиятельными стали Французская коммунистическая 

партия (ФКП), социалистическая партия (СФИО) и партия Народно-

республиканское движение (НРП). 

Правительство, основанное на сотрудничестве этих партий, 

вновь возглавил де Голь. Было восстановлено социальное и трудовое 

законодательства, принятые в период Народного фронта. Проведена 

национализация банков и страховых компаний. 

Острая борьба развернулась в ходе выработки новой кон-

ституции. Учредительное собрание разработало проект, выражавший 

взгляды левых партий, что противоречило подходу де Голля, желав-

шего значительного расширения полномочий президента. Не встре-

тив понимания у большинства членов Учредительного собрания, он 

ушел в отставку. 
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Проект конституции был утвержден на референдуме. В декабре 

1946 г. конституция вступила в силу. Это была одна из самых демо-

кратических конституций в послевоенной Европе. Франция провоз-

глашалась демократической республикой, в которой суверенитет 

принадлежит народу. Декларировалось равноправие граждан незави-

симо от пола, расы, национальности, политических взглядов, вероис-

поведания. Провозглашалось право граждан на труд, отдых, социаль-

ное обеспечение и образование. Франция отказывалась от завоева-

тельных войн и применения силы против свободы других народов. 

По конституции двухпалатный парламент избирался всеобщим голо-

сованием, который избирал президента. 

Четвертая республика. В 1946 г. были проведены выборы в 

парламент. Они закрепили ведущее положение социалистов, комму-

нистов и НРП. Коммунисты предложили социалистам создать двух-

партийное правительство, однако те сформировали однопартийный 

кабинет. Его возглавил Л. Блюм. 16 января 1947 г. прошли выборы 

Президента Франции. Им стал правый социалист В. Ориоль. Новое 

правительство также возглавил правый социалист П. Рамадье. 

Как и другие западные страны, Франция присоединилась к 

«плану Маршалла». Быстро восстанавливалось хозяйство. В 50-е го-

ды начался экономический подъем. Темпы его были ниже, чем в ФРГ 

и Италии, но выше, чем в Великобритании. В 1958 г. выпуск про-

мышленной продукции вырос в два с лишним раза по сравнению с 

довоенным уровнем. Происходил ускоренный рост государственно-

монополистического капитализма. Выросла концентрация производ-

ства. Государство активно вмешивалось в дела экономики, проводя ее 

программирование, способствовало ее модернизации. Это ускорило 

экономическое развитие Франции. В годы Четвертой республики 

возникли современные отрасли промышленности (газо- и нефтедобы-

вающая, нефтеперерабатывающая, химическая, атомная, электрон-

ная). Значительное внимание уделялось фундаментальной и приклад-

ной науке. 
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Сложность внутриполитического и экономического развития 

привела к обострению политической и социальной обстановки. По-

нижение жизненного уровня трудящихся сопровождалось массовыми 

выступлениями трудящихся. Коммунисты и профсоюзы требовали 

проведения мер, которые бы улучшили материальное положение 

населения. В ноябре 1947 г. была проведена всеобщая забастовка под 

руководством ФКП. 

Блок партий, на сотрудничестве которых была основана Четвер-

тая республика, распался. Возникло движение сторонников де Голля, 

которые выступили за пересмотр конституции. Трудности усугубля-

лись и острыми проблемами в международных делах. Франция оказа-

лась вовлеченной в начавшуюся «холодную войну». Она вступила в 

НАТО, поддержала планы ремилитаризации ФРГ. На ее территории 

были размещены военные базы США. До 1954 г. французские войска 

вели войну в Индокитае. В конце 50-х годов возник национальный 

кризис, связанный с проблемой Алжира. Жестокая и дорогостоящая 

война Франции в Алжире фактически привела к расколу французско-

го общества. Все эти острые проблемы внутриполитического разви-

тия и внешней политики создавали в стране политическую неста-

бильность, которая выражалась в частой смене правительств (за 10 

лет у власти находилось 14 правительств). 

В апреле 1956 г. во Франции возник очередной политический 

кризис, который продолжался 5 недель. Выход из создавшегося по-

ложения правящие круги видели в генерале де Голе, который, по их 

мнению, мог бы устроить всех. Де Голь согласился взять власть при 

условии, что он получит чрезвычайные полномочия. 1 июня 1958 г. 

парламент предоставил ему все, чего он добивался. Де Голь распу-

стил Национальное собрание. Четвертая республика перестала суще-

ствовать. 

Пятая республика. В сентябре 1958 г. был проведен рефе-

рендум, на котором французы одобрили конституцию, разра-

ботанную де Голлем. В ней содержались кардинальные изменения 
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формы государственного правления. В соответствии с конституцией 

Франция становилась президентской республикой. Президент, изби-

раемый на 7 лет всеобщим голосованием, наделялся широкими пол-

номочиями. Он являлся главой государства, главой исполнительной 

власти и главнокомандующим вооруженными силами. Власть прези-

дента и правительства была значительно расширена, парламента – 

урезана. В ноябре 1958 г. были проведены выборы в парламент. Ве-

дущей политической партией стал деголлевский Союз за новую рес-

публику (ЮНР). 21 декабря 1958 г. де Голь был избран Президентом 

Франции. 

Внутренняя и внешняя политика де Голля. Стремясь восста-

новить величие Франции, де Голь хотел создать сильное в эко-

номическом отношении государство с независимой внешней полити-

кой. Понимая, что колониализм уходит в прошлое, он предоставил в 

1960 г. независимость почти всем африканским колониям. С Алжи-

ром дело обстояло гораздо сложнее. Продолжение войны обостряло 

экономические проблемы, отрицательно сказывалось на уровне жиз-

ни большинства французов. Трудящиеся требовали покончить с гряз-

ной войной. Несмотря на начавшийся террор «Организации тайной 

армии» (ОАС), Франция в 1960 г. подписала соглашение с Времен-

ным правительством Алжира о предоставлении Алжиру независимо-

сти. Это означало окончательный распад колониальной империи 

Франции. 

В 60-е годы продолжалась модернизация французской эко-

номики. Существенно изменилась ее структура. Проходила ре-

конструкция традиционных отраслей хозяйства. Особенно быстрыми 

темпами развивались современные отрасли, определяющие НТП. В 

целом за десятилетие (1956-1966 г.) объем промышленного производ-

ства вырос более чем на 60%. 

Завершилась модернизация сельского хозяйства. Франция пре-

вращалась в крупного экспортера промышленной и сельскохозяйст-

венной продукции. 
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Под воздействием НТР изменялась социальная структура фран-

цузского общества. Материальное положение французских трудя-

щихся значительно улучшилось. 

Изменения наблюдались и во внешней политике страны. Фран-

ция создала собственное ядерное оружие. Она вышла из военной ор-

ганизации НАТО. Значительно расширились всесторонние связи со 

странами Восточной Европы. Франция осудила действия США в Ин-

докитае. 

В конце 60-х годов Пятую республику постиг кризис. Жесткая 

регламентация государства вызвала недовольство многих слоев 

французского общества. В мае 1968 г. в Париже начались студенче-

ские демонстрации. После жестокой расправы над студентами тру-

дящиеся провели забастовку солидарности, в которой участвовали 

около 10 млн. человек. 

Эти события резко ослабили режим и личный престиж прези-

дента. В апреле 1969 г. проходил референдум по двум непопулярным 

законопроектам. Большинство избирателей не поддержали президен-

та. Де Голь вынужден был уйти в отставку. Через полтора года он 

умер. 

1970-2000 гг. В конце 1969 г. президентом республики был из-

бран Жорж Помпиду. Началась эволюция голлизма. Была ослаблена 

государственная регламентация социально-экономической жизни, 

расширилось социальное законодательство. Укрепились отношения с 

США. Франция больше не стала препятствовать вступлению Англии 

в «Общий рынок». Англия, Дания и Ирландия вступили в ЕЭС в 1973 

году. 

В 1974 г. после смерти Ж. Помпиду президентом был избран 

Валери Жискар д' Эстен. Голлисты создали свое Объединение в под-

держку республики (ОПР), независимые – Союз за французскую де-

мократию (СФД), социалистические группировки объединились в 

рамках Французской социалистической партии (ФСП). Завершилась 

перегруппировка политических сил. 
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70-е годы были очень сложными для экономики Франции. В 

1974-1975 г. Францию, как и другие страны, охватил экономический 

кризис. Падение производства сопровождалось инфляцией и ростом 

безработицы, снижением жизненного уровня населения. В конце 1979 

г. Францию поразил кризис перепроизводства. Обострились внутри-

политические и социальные противоречия. В 70-е годы трудящиеся 

вели активную борьбу за улучшение своего положения. 1 декабря 

1977 г. в общественной забастовке рабочих и служащих приняли уча-

стие 5 млн. человек. 

В международных отношениях Франция проводила внеш-

неэкономический курс, определившийся при де Голе. Много пози-

тивного было в советско-французских отношениях. Заметную роль 

играла Франция в подготовке и проведении Общеевропейского сове-

щания в Хельсинки, в укреплении разрядки международной напря-

женности. Активно сотрудничала с западно-европейскими странами в 

рамках ЕЭС. Большое внимание она уделяла и африканским делам. 

С конца 1979 до середины 1981 г. во Франции наблюдался кри-

зис перепроизводства. Выход из него и дальнейшее экономическое 

развитие были непродолжительными. Произошло обострение внутри-

экономической обстановки. Усилилась забастовочная борьба трудя-

щихся, охватившая в 1980 г. целые районы. В связи с предстоящими 

президентскими и парламентскими выборами обострились все соци-

ально-экономические противоречия. В сложной политической борьбе 

на президентских, а затем и парламентских выборах в 1981 г. победу 

одержали левые силы. Президентом стал социалист Франсуа Митте-

ран, предложивший коммунистам войти в состав правительства. ФКП 

получила 4 министерских портфеля из 44. 

Совместная программа левых сил предусматривала значи-

тельные социально-экономические реформы в интересах боль-

шинства французов. Была осуществлена национализация 36 банков и 

9 промышленных групп. Осуществилось повышение зарплаты, посо-

бий по безработице, многодетности. Увеличились пенсии и стипен-



 
 

118 
 

дии, усиливалось налогообложение крупного капитала. Рабочая неде-

ля была сокращена до 39 часов, а оплачиваемый отпуск продлен до 5 

недель. Однако остановить инфляцию не удалось. Продолжала расти 

и безработица. 

С 1983 г. правительство социалистов проводило политику 

«жесткой экономии». Она была сохранена с небольшими изменения-

ми консерваторами в 1985-1988 г. и правительством социалистов, 

сформированным после выборов 1988 г. Политика «жесткой эконо-

мии» включала в себя сдерживание доходов населения, государ-

ственных расходов и регулирования кредитно-денежной сферы – 

сначала путем административных запретительных мер, а затем за 

счет поддержки конкуренции на рынках труда, товаров и денег. 

В конце 80-х годов французское правительство объявило о мас-

совой приватизации предприятий, банков и страховых компаний. 

Один из путей приватизации – выкуп предприятий его работниками. 

За 1989-1992 г. было выкуплено около четверти всех предприятий с 

числом занятых от 500 до 1 тыс. человек. 

Десятый план экономического развития на 1989-1992 г. наметил 

дальнейшее достижение стабильности денежного обращения, сниже-

ния инфляции и поддержку конкурентоспособности экономики. 

Во внешней политике усилились проатлантические тенденции. 

Значительно активизировались связи с США. Франция наращивала 

свои вооруженные силы, особенно ядерные, отказалась от полного 

прекращения ядерных испытаний. Первостепенное внимание Фран-

ция уделяла европейским делам, укрепляя отношения с ФРГ, Англи-

ей. Сложными и непоследовательными были отношения с СССР. 

В 1993 г. на выборах в Национальное собрание правые получили 

абсолютное большинство мест в парламенте. Никогда еще в послево-

енной истории Франции левые силы не терпели такого поражения. 

Премьер-министром был назначен представитель ОПР Эдуар Балла-

дюр. Левые силы после такого крупного поражения не смогли выйти 

из затяжного кризиса. На президентских выборах в мае 1995 г. победу 
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одержал Ж. Ширак, который заявил, что основными приоритетами 

внутренней политики будут: борьба с безработицей, преодоление 

раскола общества на благополучных и обездоленных. Во внешней 

политике главной целью его деятельности будет вернуть Франции 

роль «мотора» в Европейском Союзе и «маяка свободы» для всего 

мира. Новое правительство выразило намерение сокращать дефицит 

государственного бюджета до уровня, предусмотренного Маахстрих-

стским соглашением. Одновременно было запланировано увеличить 

расходы на повышение занятости. В 1996 г. принят долгосрочный 

план занятости и начато его осуществление в оговоренных зонах. 

Наряду с мероприятиями правительства парламент принял ряд зако-

нов о поощрительных выплатах частным предпринимателям за наем 

молодежи на работу и за возвращение на работу сокращенного пер-

сонала. В 1996 г. увеличились темпы роста ВВП, капиталовложений, 

личного потребления. 

На парламентских выборах 1997 г. победу одержала ФСП. Левое 

большинство национального собрания и лидер ФСП Л. Жоспен про-

должил курс «третьего пути» развития Франции, пытаясь обеспечить 

и экономическую эффективность и сократить социальное неравен-

ство в обществе, что, впрочем, во Франции активно осуществляется. 

На рубеже XX и XXI в. Франция входит в группу наиболее раз-

витых государств по всем важнейшим показателям. Она занимает 5-е 

место в мире по душевому ВВП, 5-е – по удельному весу в мировом 

промышленном производстве. Франция находится на 4-м месте по 

доле в мировом экспорте, сделав ставку на наукоемкое производство. 

Франция обладает многими передовыми технологиями (робототехни-

ка, новейшие средства связи, производство новых материалов, био-

технологии, атомная энергетика, микроэлектроника и др.). 
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2.6. Федеративная Республика Германия в 1949-1990-е гг. 

 

Вторая мировая война, развязанная государствами агрессивного 

блока, принесла огромные бедствия и немецкому народу. Германия 

перестала существовать как независимое государство. Она потеряла 

1/4 своей довоенной территории, была разделена на оккупационные 

зоны. Вопросы, касающиеся всей Германии, решал Контрольный со-

вет, состоящий из четырех главнокомандующих. 

Производство в начале 1948 г. едва достигало половины уровня 

1936 г. Жизненный уровень населения резко упал. От голода немцев 

спасали поставки продовольствия стран-победительниц. Германия 

понесла значительные людские потери. Население было деморализо-

вано войной и разрухой. В стране находилось 12 млн. беженцев. Из-

ношенный реальный капитал, разрушенная инфраструктура, подо-

рванная финансовая система, карточная система еще больше услож-

няли экономическое и социальное положение в Германии. 

Союзники по антигитлеровской коалиции, выполняя решения 

Крымской и Потсдамской конференций, проводили политику трех 

«де»: демилитаризацию, денацификацию, демократизацию. Создава-

лись условия для превращения Германии в миролюбивое, демократи-

ческое государство. Восстанавливались запрещенные нацистами по-

литические партии и общественные организации. Первыми вышли из 

подполья коммунисты и социал-демократы. В апреле 1946 г. в совет-

ской зоне в результате объединения коммунистической (КПГ) и со-

циал-демократической (СДПГ) партий была образована Социалисти-

ческая единая партия Германии (СЕПГ). 

В сентябре 1948 г. был созван Парламентский совет. Он раз-

работал конституцию Федеративной Республики Германии, которая 

вступила в силу 23 мая 1949 г. Конституция провозгласила Западную 

Германию как демократическое федеративное государство, закрепила 

основные гражданские и политические свободы. 



 
 

121 
 

В августе 1949 г. на выборах в бундестаг победил блок ХДС/ 

ХСС, образовавший с СвДП правительственную коалицию. Прави-

тельство возглавил видный политический деятель – христианский 

демократ Конрад Аденауэр, который был федеральным канцлером на 

протяжении 14 лет. 21 сентября 1949 г. было официально провозгла-

шено создание ФРГ. Столицей страны стал небольшой курортный го-

род Бонн. 

В восточной зоне оккупации 7 октября 1949 г. была создана 

Германская Демократическая Республика (ГДР). Ее столица – Во-

сточный Берлин. Совершился раскол Германии, который продолжал-

ся 40 лет. 

В 50-60 годы быстрыми темпами развивалась экономика. Незна-

чительные военные расходы, щедрые американские кредиты по «пла-

ну Маршалла», широкое использование дешевой иностранной рабо-

чей силы, поставки новейшего оборудования, высокая доля накопле-

ния в национальном доходе способствовали ускоренному возрожде-

нию хозяйства страны. С 1950 по 1964 г. валовой национальный про-

дукт вырос в 2 раза. Наиболее высокими темпами развивались разно-

образные отрасли машиностроения, производство электроэнергии, 

химическая и металлургическая промышленности. Глубокие каче-

ственные изменения в экономике происходили и под влиянием раз-

вертывающейся научно-технической революции. 

Успехи в экономическом развитии позволили быстро на-

ращивать экспортный потенциал. Около половины всей произ-

водимой продукции шло на европейский и мировой рынки. ФРГ рас-

платилась с долгами, создала значительные золотовалютные резервы. 

Западногерманская марка стала одной из самых надежных валют ми-

ра. 

Большую роль в восстановлении и развитии экономики сыграло 

финансовое и кредитное регулирование. В первые послевоенные го-

ды правительство оказало помощь в восстановлении крупных моно-

полий, обеспечении концернов рабочей силой. Это, в свою очередь, 
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вызвало расширение жилищного строительства, быстрый рост пря-

мых государственных капиталовложений, связанный с восстановле-

нием разрушенного войной жилищного фонда. С начала 50-х годов в 

структуре капиталовложений возрастала доля косвенных государ-

ственных инвестиций. Основной акцент был сделан на поддержку ба-

зовых отраслей промышленности через государственные кредиты и 

субсидии. В 60-е годы увеличились государственные капитало-

вложения в форме прямых инвестиций в науку и образование. 

Значительные ассигнования на инфраструктуру способствовали 

ускорению темпов экономического роста, качественному развитию 

социальной сферы. Жизненный уровень населения быстро рос. 

Успехи социально-экономического развития базировались на 

основе либеральной рыночной политики, у истоков которой стоял 

министр экономики Л. Эрхард, впоследствии ставший канцлером 

ФРГ. Экономическая реформа, им разработанная, осуществлялась 

под лозунгом «благосостояние для всех». Она способствовала снятию 

социального напряжения в стране. Важную роль в этом играло и при-

влечение трудящихся к управлению производством. 

Еще в 1951 г. в ФРГ в специфических послевоенных условиях 

был издан закон о «соучастии в принятии решений». Он распростра-

нялся только на предприятия с числом занятых свыше 1 тыс. в уголь-

ной и металлургической промышленности. Эти отрасли были осо-

бенно важны для первоначальной стадии восстановления экономики. 

В 1976 г. в ФРГ был принят новый закон о соучастии, распространя-

ющийся на все отрасли (кроме угольной и черной металлургии) и все 

компании с числом занятых свыше 2 тыс. человек. 

К более низкому уровню участия в ФРГ относится деятельность 

производственных советов, которые избирались на всех предприяти-

ях с числом занятых не менее 5 человек. Совет обладал консульта-

тивными полномочиями. 

В условиях экономического прогресса и относительного классо-

вого мира политический радикализм перестал быть заметным явлени-
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ем. В 1956 г. была запрещена Коммунистическая партия Германии. 

Созданная в 1968 г. КПГ так и не стала влиятельной силой. Попытки 

реваншистских сил создать массовую правую националистическую 

партию также не имели успеха. В политической жизни доминировали 

ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП, которые к концу 60-х годов занимали 

практически одинаковые позиции по основным вопросам внутренней 

политики и поддерживали идею развития государства благоденствия. 

Это способствовало укреплению политического консенсуса, ярким 

проявлением которого стало существование в 1966-1969 г. «боль-

шой» правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. 

Во внешней политике ФРГ ориентировалась на ведущие страны 

Запада. В годы «холодной войны» она стала членом Европейского 

Совета. В 1954 г. ей было разрешено иметь армию (бундесвер). В 

1955 г. ФРГ стала членом НАТО, затем вошла в ЕЭС, где стала играть 

ведущую роль. Последовательный атлантизм во внешней политике 

давал ФРГ определенные преимущества, но был доведен до абсурда. 

Непризнание стран Восточной Европы, с которыми она находилась в 

непосредственной близости, делало дипломатию ФРГ негибкой. 

В 1969 г., через 20 лет после образования ФРГ, Федеральным 

Канцлером впервые стал социал-демократ Вилли Брандт (1913-1992) 

– выдающийся политический деятель, с юношеских лет участвовав-

ший в социал-демократическом движении. Произошли изменения во 

внутреннем развитии. Увеличились социальные льготы для значи-

тельной части населения. Возникли новые явления в политической 

жизни. Появились новые массовые движения. Самым значительным 

было движение в защиту окружающей среды, движение «зеленых». 

Получили распространение и левацкие организации – анархисты, 

маоисты, неотроцкисты.   

Значительные изменения произошли в международной деятель-

ности ФРГ. Правительство В. Брандта разработало и реализовало 

«новую восточную политику». Были признаны послевоенные грани-

цы в Восточной Европе. В 1970 г. был подписан договор с Советским 
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Союзом. ФРГ обязалась рассматривать существующие границы как 

нерушимые. Аналогичные договоры были подписаны с Польшей и 

Чехословакией. Были установлены межгосударственные отношения с 

ГДР. Взаимное признание немецких государств открыло им путь в 

ООН. 

В начале 80-х годов произошла новая перегруппировка по-

литических сил. СвДП поддержала ХДС/ХСС и вышла из коалиции с 

СДПГ. В 1982 г. Канцлером ФРГ стал христианский демократ Гель-

мут Коль. СДПГ оказалась в оппозиции. 4 мая 1983 г. Канцлер  

Г. Коль сделал правительственное заявление, в котором изложил 7 те-

зисов, или программу консерваторов на ближайшую перспективу:  

1) личная свобода, творческий труд, благосостояние для всех и соци-

альная уверенность должны быть достигнуты благодаря духу и силе 

социального рыночного хозяйства; 2) мы хотим общества с человече-

ским лицом; 3) за формирование современного общества, идущего в 

ногу с научно-техническим прогрессом; 4) возвратить государство к 

сути своих задач – стоять на страже справедливости и следить за вы-

полнением обязанностей граждан; 5) мы принадлежим к Западу; 6) за 

политический союз Европы; 7) немецкая нация продолжает суще-

ствовать, необходимо добиваться немецкого единства. Правительство 

Г. Коля начало осуществлять мероприятия, сходные с теми, которые 

уже начали проводить М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейган в 

США. Были сокращены налоги и упорядочены государственные рас-

ходы, приняты меры по уменьшению государственной регламентации 

бизнеса, по стимулированию конкуренции. Начавшийся экономиче-

ский подъем способствовал закреплению позиций правящей коали-

ции на выборах в бундестаг в 1983 и 1987 г. 

В декабре 1987 г. правительство приняло специальную про-

грамму стимулирования экономики на 1988-1990 г. Она предус-

матривала значительное сокращение подоходного налога и налога с 

корпораций, стимулирование инвестиционной деятельности. Плани-

ровалось выделение льготных кредитов на сумму 21 млрд. марок. Эти 
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средства предназначались для реконструкции городов и защиты 

окружающей среды. На цели субсидирования ставок по кредитам из 

государственного бюджета выделялось ежегодно 200 млн. марок. 

Правительство рассчитывало, что новая программа позволит стиму-

лировать капиталовложения на общую сумму приблизительно в 40 

млрд. марок. 

В 1989 г. в ГДР началась революция. Была восстановлена де-

мократия. 9 ноября после вынужденной отставки Э. Хоннекера и его 

правительства была разрушена берлинская стена. Переговоры об объ-

единении обеих частей Германии успешно завершились. 3 октября 

1990 г. было провозглашено образование единого германского госу-

дарства. На внеочередных выборах в бундестаг в декабре 1990 г. пра-

вящая коалиция вновь одержала победу. 

1990 г. стал особым годом для Германии. Объединение двух 

Германий остро поставило проблему преодоления отсталости бывшей 

ГДР. 

Рыночные преобразования в Восточной части Германии финан-

сировались в основном за счет Западной. В 1990-1992 г. перевод 

средств из Западной в Восточную Германию превысил 200 млрд. ма-

рок. В 1994 г. в Германии проходили выборы на всех уровнях. Коа-

лиция христианских демократов и либералов по-прежнему осталась у 

власти. Начиная с 1982 г., осуществляется либерально-консер-

вативный политический курс. СДПГ осталась ведущей оппозицион-

ной партией. «Союз 90/зеленые» улучшил свои позиции. Правые экс-

тремисты вновь оказались за бортом политической жизни. Результа-

ты выборов 1994 г. еще раз доказали стабильность партийно-

политической системы Германии и опровергли некоторые политоло-

гические прогнозы о кризисе «партийной демократии». 

Несмотря на то, что темпы развития экономики в 1992-1995 г. 

были не столь высоки, как ранее, ФРГ являлась одной из ведущих 

экономических держав мира. В стране осуществлялась сильная госу-

дарственная социальная политика. Граждане ФРГ чувствовали себя 
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достаточно защищенными. Однако их беспокоит высокая устойчивая 

безработица. В январе 1997 г. число безработных в Германии достиг-

ло 4,7 млн. человек, что составило 11,3% трудоспособного населения. 

Это рекордный показатель безработицы за всю историю ФРГ. 

27 сентября 1998 г. в ФРГ состоялись очередные парламентские 

выборы. Победу одержала СДПГ. Главный лозунг Избирательной 

кампании – «обновление и справедливость». В союзе с СДПГ высту-

пила партия «Союз 90/зеленые», и было сформировано «красно-

зеленое» коалиционное правительство. 

Правительство Герхарда Шредера осуществляло глубокое ре-

формирование экономики и социальной сферы: создание наиболее 

благоприятных условий для предприятий, поддержка малого и сред-

него бизнеса, что привело к сокращению безработицы. Шла пере-

стройка финансовой системы, начато реформирование пенсионной 

системы, перестраивалось медицинское и социальное страхование. 

На рубеже столетий Германия добилась ощутимых результатов 

в социально-экономическом и научно-технологическом развитии. 

Германия обладает самым мощным экономическим потенциалом в 

Европе и занимает третье место в мире после США и Японии по объ-

ему ВВП. 

Налицо успехи Германии в социальном и культурном от-

ношении. Все это создает новое качество жизни, отвечающее вызовам 

XXI века. 

 

2.7. Развитие западноевропейской интеграции 

 

В послевоенном развитии Западной Европы большую роль игра-

ет интеграция, идея которой получила распространение еще в про-

шлом веке. Но прежде, чем она начала воплощаться в жизнь, народам 

Европы пришлось пережить две мировые войны. В 1948 г. была со-

здана Организация Европейского сотрудничества. Она занималась 

координацией вопросов, связанных с помощью, поступающей из 
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США по «плану Маршалла». Дальнейшим шагом было учреждение в 

этом же году таможенного союза БЕНИЛЮКС, куда вошли Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург. В 1949 г. был основан Совет Европы. Так 

создавались основы и новые формы международного экономического 

и политического сотрудничества.  

Новую страницу в интеграционных процессах в Европе открыл 

план создания Европейского объединения угля и стали, обнародован-

ный Р. Шуманом 9 мая 1950 г. «План Шумана» предусматривал за-

ключение договора с целью установления международного контроля 

над ключевыми отраслями военной промышленности. Договор дол-

жен был быть обязательным для его участников. Это ставило опре-

деленные преграды для резкого наращивания производства воору-

жений с целью подготовки к войне. Италия, Бельгия, Нидерланды и 

Люксембург выразили желание присоединиться к плану. 

18 апреля 1951 г. Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

ФРГ и Франция заключили Парижский Договор об учреждении Ев-

ропейского объединения угля и стали (ЕОУС), которое начало вы-

полнять свои функции с 10 августа 1952 г. Первым председателем 

объединения стал француз Жан Монне. После присоединения еще 6 

стран объединение контролировало в начале 90-х годов всю добычу 

каменного угля, свыше 90% выплавки стали и производства чугуна, 

около 40% добычи железной руды в Западной Европе. 

25 марта 1957 г. страны-участницы ЕОУС подписали Римские 

договоры, учреждавшие Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Эти 

договоры вступили в силу с 1958 г. Создание трех союзов западноев-

ропейских государств способствовало ускорению экономического 

роста и повышению жизненного уровня населения стран-участниц. 

Договоры также оказали влияние на укрепление мира в Западной Ев-

ропе. 

В процессе интеграции создавались более благоприятные усло-

вия для взаимодействующих сторон. Обеспечивался более широкий 
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доступ к финансовым, материальным и трудовым ресурсам, новей-

шим технологиям. Обеспечивалась защита фирм стран-участниц эко-

номической интеграции от конкуренции со стороны фирм третьих 

стран. Немаловажное значение имела возможность совместно решать 

наиболее острые социальные проблемы. Высокие темпы экономиче-

ского развития стран ЕЭС притягивали внимание других стран За-

падной Европы, выражавших желание вступить в Сообщество. К ян-

варю 1986 г. насчитывалось 12 членов ЕЭС. К «Шестерке» добави-

лись Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Португалия, Испа-

ния. 

Важным событием в деятельности ЕС явился вступивший в силу 

с 1 июля 1987 г. Единый европейский акт. Он был одобрен и ратифи-

цирован всеми членами Сообщества. В договоры об образовании ЕС 

были внесены и юридически закреплены глубокие изменения. Преду-

сматривалось создание Европейского Союза. Экономическое, валют-

но-финансовое, гуманитарное сотрудничество поднималось на более 

высокую ступень. Согласованно начали решаться вопросы внешней 

политики и обеспечения безопасности стран-участниц Сообщества. 

Ставилась задача создания единого внутреннего рынка, обеспечи-

вавшего свободное движение товаров, капиталов, услуг и граждан-

ских лиц. Комиссия ЕС разработала специальные программы (около 

300) для реализации этой задачи. 

В мае 1992 г. ЕС заключает Соглашение о едином европейском 

хозяйственном пространстве с ЕАСТ – другой интеграционной груп-

пировкой в Европе. По соглашению стран члены ЕАСТ с 1993 г. из-

меняют законодательство, приводят его в соответствие с принятыми 

ЕЭС правовыми нормами, касающимися свободного движения това-

ров, капиталов, услуг и конкуренции. К концу века предусматривает-

ся введение единой денежной единицы (ЭКЮ), выработка согласо-

ванной внешней политики, введение единого гражданства. 

В феврале 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте мини-

стры иностранных дел и финансов 12 государств-членов ЕС под-
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писали Договор о Европейском Союзе, предусматривающий транс-

формацию ЕС в экономический, валютный и политический союз. До-

говор является одним из крупнейших политических и правовых актов 

в более чем 40-летней истории европейской интеграции, равный по 

своему значению Парижскому и Римскому. 

Вступление в силу с 1 января 1993 г. Договора о Европейском 

Союзе придает необратимый характер сближению стран ЕС в эконо-

мической, валютной, социальной и политической областях. Создание 

единого внутреннего рынка предполагает устранение препятствий 

для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на 

территории Сообщества, учреждение экономического, валютного и 

политического союза, европейского гражданства. С 1 января 1995 г. 

произошло расширение Европейского Союза с 12 до 15 членов. В ЕС 

были приняты Австрия, Финляндия и Швеция. Должна была вступить 

и Норвегия, но большинство населения на референдуме высказались 

против. 

С 1 января 1999 г. 11 стран Европейского Союза (Австрия, Бель-

гия, Германия, Испания, Италия, Ирландия, Люксембург, Нидерлан-

ды, Португалия, Финляндия и Франция) образовали Экономический и 

валютный союз (ЭВС) и ввели единую европейскую валюту – евро. 

Введение единой европейской валюты позволяет усилить пози-

ции ЕС в международной торговле, а значит, обеспечить ста-

бильность экономического роста, что в свою очередь еще больше по-

высит притягательность ЕС для других стран континента. 

1 мая 1999 г. вступил в силу Амстердамский договор. В нем 

сформулированы правовые рамки и основания для совместной дея-

тельности в сфере безопасности и обороны. 

Создание ЕС и дальнейшее развитие европейской интеграции 

фактически привело к созданию в Западной Европе мощного центра 

силы, появление сверхдержавы качественно нового типа, которая 

имеет колоссальный потенциал для всестороннего прогресса в XXI в. 
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3. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы  

во второй половине 40-х – 90-е гг. ХХ века 

 
После Второй мировой войны историческое развитие стран и 

народов Центральной и Юго-Восточной Европы проходило в формах, 

которые коренным образом отличались от Западной Европы. Непро-

должительные преобразования в целом общедемократической 

направленности здесь сменил переход к социализму, который копи-

ровал минусы и плюсы советской консервативной модели. Пережив 

ряд политических потрясений, государства региона оказались в со-

стоянии глубокого социально-политического, экономического и 

идеологического кризиса, который закончился крахом социализма на 

рубеже 80-90-х годов. 

В 50-80-е годы в отношении европейских социалистических 

государств использовалось понятие «Восточная Европа», которое 

имело преимущественно политический смысл и применялось для 

противопоставления Европы Западной (капиталистической) и Во-

сточной (социалистической). С точки зрения географии корректнее 

использовать категорию «страны Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы», включая в их число ГДР, Польшу, Чехословакию, Венгрию, 

Румынию, Болгарию, Югославию, Албанию. В последние годы ука-

занные государства применительно ко второй половине XX века объ-

единяются понятием «Центрально-Восточная Европа». 

Весь послевоенный период в истории региона можно разделить 

на следующие этапы: 

а) 1945-1947/1948 г. – демократические (или народно-демократи-

ческие) революции; 

б)  конец 40-х - конец 80-х годов – строительство социализма и 

развитие на его путях; 

в)  конец 80-х - 90-е годы – «бархатные» революции, формиро-

вание новых политических и социально-экономических систем. 
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3.1. Проблемы выбора путей развития  

стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

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

Восточной Европы происходили при активном и усиливавшемся воз-

действии СССР преобразования общедемократического содержания, 

которые в то же время создавали определенную основу для движения 

к социализму. 

В 1944-1945 г. во всех государствах региона была решена перво-

степенная общенациональная задача – освобождение от фашизма, 

восстановление национальной независимости. Перед народами от-

крылась возможность демократического развития. Следует иметь в 

виду, что в целом для них был характерен большой объем нерешен-

ных общедемократических задач. По уровню экономического, соци-

ального, политического и культурного развития они отставали от За-

падной Европы. Несколько выделялись Чехословакия и Восточная 

Германия, где была развита промышленность, практически отсут-

ствовала неграмотность. Среднеразвитыми были Польша и Венгрия. 

На низком уровне развития находились Болгария, Румыния и осталь-

ные страны. Аграрные реформы не были завершены ни в одном госу-

дарстве. Социальная структура общества соответствовала отсталой 

структуре экономики. Невысокой была и политическая культура ос-

новной массы населения. 

Вторая мировая война с ее огромными бедствиями еще более 

увеличила объем необходимых преобразований и способствовала ро-

сту политической активности людей. Необходимо было восстановить 

и развить национальную экономику, искоренить фашизм, провести 

демократизацию общества. Опыт борьбы с фашизмом подсказывал и 

оптимальный путь решения общенациональных демократических за-

дач – согласование интересов различных слоев населения, формиро-

вание правящей коалиции из различных политических партий. Поиск 

и достижение национального согласия нашли в годы войны выраже-

ние в деятельности национальных (народных, отечественных) фрон-
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тов, которые объединяли разнородные политические и социальные 

силы. 

После освобождения региона от фашизма власть сосредо-

тачивается в руках национальных фронтов, выражением чего явилось 

формирование первых коалиционных правительств. Коммунисты 

входили в состав правительств всех стран, но сначала не возглавляли 

большинство из них (Болгария, Венгрия, Чехословакия). Министер-

ские портфели получили социал-демократы, представители крестьян-

ских и других мелкобуржуазных партий, деятели эмиграции. В ряде 

правительств коммунисты не имели большинства мест, что отражало 

реальное соотношение сил. Исключение составляли только Югосла-

вия и Албания, где власть сразу сосредоточилась в руках компартий. 

Наблюдалось сложное размежевание классово-политических 

сил. Буржуазия была допущена к власти, исключая Югославию и Ал-

банию. Во многих странах весьма сильными были крестьянские пар-

тии, особенно в Болгарии, Польше, Венгрии. В то же время опреде-

ленная часть буржуазии, интеллигенции, служащих была скомпроме-

тирована сотрудничеством с фашистами. Численность компартий 

быстро росла. 

Сразу после войны правительства народных фронтов осу-

ществили демократизацию внутриполитической жизни. Была зап-

рещена деятельность фашистских партий и организаций, вос-

становлены парламенты, демократические конституции. Были созда-

ны новые органы самоуправления, опиравшиеся на народный фронт. 

В странах, где ранее существовали монархии, они были ликвидиро-

ваны по результатам референдумов (1945 г. – в Югославии, 1946 г. – 

в Болгарии, 1947 г. – в Румынии). 

Сложившееся после освобождения соотношение политических 

сил сохранялось недолго. В конце 1945-1946 г. коммунисты добива-

ются победы на парламентских выборах в большинстве стран, воз-

главляют национальные правительства. Так, в результате выборов 

(май 1946 г.) Компартия Чехословакии в блоке с социал-демократами 
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получила свыше половины мест в Национальном собрании, а ее ли-

дер К. Готвальд занял пост премьер-министра. Болгарское правитель-

ство Отечественного фронта (март 1946 г.) возглавил Георгий Ди-

митров, отказавшийся предоставить министерские портфели деяте-

лям оппозиции. В Румынии, где существовало коалиционное прави-

тельство, компартия добилась еще в 1945 г. преобладания в прави-

тельстве. 

Программы национальных фронтов не содержали прямого тре-

бования ликвидации капитализма (частной собственности, буржуазии 

как класса), но предусматривали проведение социально-экономичес-

ких преобразований, которые могли явиться первыми шагами в этом 

направлении (конфискация собственности у коллаборантов, создание 

государственного сектора экономики, уничтожение помещичьего 

землевладения). 

Огромное значение имела аграрная реформа, которая резко 

ограничила капиталистические отношения в деревне и проводилась 

по принципу «земля тем, кто ее обрабатывает». Помещичье земле-

владение ликвидировалось, устанавливались верхние пределы част-

ного владения землей (от 20 га в Болгарии до 100 га в Польше). В од-

них странах (Югославия, Венгрия, Болгария) реформа реализовыва-

лась единовременно, в других (Чехословакия, Польша, Румыния) 

проводилась поэтапно и завершилась только в 1947-1948 г. Земля 

также изымалась у всех немецких собственников (особенно много их 

было в Польше, Чехословакии) и лиц, сотрудничавших с фашистами. 

Землей по принципу уравнительного землепользования наделя-

лись безземельные и малоземельные крестьяне, сельс-

кохозяйственные рабочие, а в некоторых случаях и середняки. В 

среднем наделы не превышали 7-14 гектаров. Новые хозяева не име-

ли права купли-продажи земли. Начали создаваться сель-

скохозяйственные производственные кооперативы. Значительная 

часть земли была национализирована. Против проводимой модели 

аграрной реформы выступали буржуазные партии и правые течения в 
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крестьянских партиях, считавшие необходимым сохранение и разви-

тие крупных частных хозяйств. Но компартии при поддержке левого 

течения в крестьянском движении не допустили пересмотра концеп-

ции аграрной реформы и тем самым добились существенного усиле-

ния своих позиций в среде крестьянства. 

В 1944-1945 г. был создан и значительный государственный сек-

тор экономики. Была национализирована собственность, принадле-

жавшая немецкому капиталу и той части собственной буржуазии, ко-

торая сотрудничала с фашистами. Затем компартии выступили за 

продолжение и форсирование национализации, переход крупной и 

средней частной собственности (промышленных предприятий, бан-

ков, транспорта, средств связи) в руки государства. Раньше других 

эта установка была реализована в Югославии, где принятая 31 января 

1946 г. конституция предусматривала преобладание и господство 

всенародной (государственной) формы собственности. В Польше, где 

буржуазия была лишена собственности оккупантами, коммунисты не 

допустили возврата предприятий бывшим владельцам. Здесь сначала 

было установлено временное государственное управление, а в начале 

1946 г. национализирована крупная и средняя промышленность. В 

Чехословакии был первоначально установлен рабочий контроль на 

предприятиях, а национализация промышленности проходила по-

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

бывших сателлитах Германии (Болгария, Венгрия, Румыния), в кото-

рых контроль за политической и экономической жизнью осуществля-

ли Союзные контрольные комиссии, первым этапом наступления на 

капитал явилось установление государственного и рабочего контроля 

над частнокапиталистическими предприятиями. Во всех странах 

коммунисты настаивали на продолжении и углублении национализа-

ции, что вызывало острую политическую борьбу в обществе, резкое 

противодействие даже партий-соратников по народным фронтам. 

В целом осуществление политических и социально-эконо-

мических реформ привело в 1945-1946 г. к формированию новой ор-
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ганизации общества, которая получила название «строй народной де-

мократии». Основными его чертами являлись: а) многопартийность 

при руководящей роли коммунистических и рабочих партий; б) госу-

дарственный сектор экономики при сохранении частной и коопера-

тивной собственности; в) ликвидация класса помещиков, ослабление 

экономических позиций буржуазии, рост рабочего класса. 

Формирование народной демократии было бы невозможным без 

экономической и политической, культурной и военной помощи 

СССР, его прямого и косвенного воздействия на процессы в соседнем 

с ним регионе Европы. Авторитет и роль Советского Союза в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы были велики. Во-первых, 

именно его армия освободила эти государства. Во-вторых, войска 

СССР оставались на территории ряда стран и после их освобождения. 

В-третьих, в конце Второй мировой войны Запад фактически признал 

приоритет Советского Союза в этой части Европы, отдав предпочте-

ние народным фронтам во главе с компартиями перед буржуазной 

эмиграцией. В-четвертых, СССР имел более сильные позиции, чем 

США и Англия, в Союзных контрольных комиссиях, которые осу-

ществляли общее руководство в странах – бывших союзниках Герма-

нии до подписания с ними мирных договоров. Наконец, Советский 

Союз был заинтересован в утверждении дружественных ему режимов 

в соседних странах. 

Между всеми странами Центральной и Юго-Восточной Европы 

и Советским Союзом были подписаны договоры о дружбе, сотрудни-

честве и взаимной помощи. В итоге в этой части Европы сложилась 

новая система международных отношений, которая базировалась на 

военно-политическом и экономическом сотрудничестве с Советским 

Союзом. В первые послевоенные годы руководящая и координирую-

щая роль Москвы осуществлялась через двусторонние связи руково-

дителей ВКП(б) и национальных коммунистических (рабочих) пар-

тий. В сентябре 1947 г. на совещании компартий в Польше был со-
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здан специальный руководящий орган – Информбюро коммунис-

тических и рабочих партий. 

В 1946-1947 г. обострились противоречия внутри народных 

фронтов по вопросам стратегии дальнейшего развития. Сформирова-

лись следующие основные позиции: а) компартии рассматривали 

строй народной демократии лишь как фундамент для построения со-

циализма; б) буржуазные и мелкобуржуазные силы выступали за 

буржуазную демократию с внешнеполитической ориентацией на За-

пад; в) левый фланг крестьянского движения (особенно сильного в 

Польше и Болгарии) ратовал за так называемый «третий путь», пред-

полагавший сосуществование элементов капитализма и социализма. 

Следует подчеркнуть, что в первые послевоенные годы приме-

нительно к странам Центральной и Юго-Восточной Европы считался 

возможным и наиболее реальным отличный от Советской России ва-

риант перехода к социализму – без диктатуры пролетариата и граж-

данской войны, мирно и даже эволюционно. Руководители нацио-

нальных компартий неоднократно подчеркивали, что народная демо-

кратия дает возможность перейти к социализму без социальных по-

трясений, учитывая специфику каждой страны и используя возмож-

ности классовых союзов. До середины 1947 года их позицию в целом 

разделяла и поддерживала Москва. 

Социал-демократы разделяли позицию коммунистов в вопросе о 

мирном и постепенном переходе к социализму. В то же время они ак-

центировали внимание на следующих моментах: а) построение соци-

ализма – сложный процесс, для которого необходим длительный пе-

реходный период; б) в течение этого периода должны сосуществовать 

государственная, частная и кооперативная собственность;  

в) власть должна принадлежать коалиции левых партий. 

Но 1947 г. наглядно продемонстрировал невозможность сохра-

нения реальной коалиционной власти. Во многом это объяснялось 

внешнеполитическими факторами. США предложили свой план по-

мощи странам Европы, получивший название «план Маршалла». Не-
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которые восточноевропейские государства были готовы его принять, 

что привело бы к развитию рыночной экономики в этих странах, их 

ориентации на капиталистический мир. Советский Союз вынудил 

своих соседей отказаться от американской помощи и принял решение 

еще более усилить свои позиции в регионе. На заседании Информ-

бюро в сентябре 1947 г. глава делегации ВКП(б) А.А. Жданов впер-

вые выдвинул идею двух противоположных лагерей – импери-

алистического и социалистического. Экспансию империализма в во-

сточной части Европы необходимо было остановить. С этой целью 

секретари ЦК ВКП(б) А.А. Жданов и Г.М. Маленков сформулирова-

ли принципиально новый тезис о том, что в странах народной демо-

кратии сложились все необходимые условия и предпосылки для пе-

рехода к построению социализма по советскому образцу. Руководи-

тели компартий без каких-либо дискуссий приняли установку на фор-

сированный переход к социализму и советскую модель со всеми ее 

деформациями. 

Коммунисты, которые и ранее нетерпимо относились к своим 

партнерам по национальным фронтам, в 1947 г. начинают целена-

правленно вытеснять их из властных структур и политической жизни. 

Стандартными стали обвинения в шпионаже, заговорщицкой дея-

тельности. Преследованиям подвергались как буржуазные, так и мел-

кобуржуазные, крестьянские партии. Во всех странах прошли гром-

кие судебные процессы над руководителями партий и движений, не 

разделявших концепцию форсированного перехода к социализму. В 

результате многопартийность, коалиционность власти приобрела 

формальный характер или исчезла вообще. В сфере экономики ком-

мунистические власти приняли законы о национализации и ликвиди-

ровали собственность не только средней, но и большей части мелкой 

буржуазии, устранили буржуазию как класс. 

В целом 1947 г. привел к установлению в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы новых экономических и политических 

структур. Буржуазные и мелкобуржуазные союзники компартий по 
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национальным фронтам были вытеснены на второй план или ликви-

дированы. В органах власти стали доминировать представители ком-

мунистических и социалистических партий. В экономике преоблада-

ющим и господствующим стал государственный сектор. 

Считается, что хронологически завершением этапа народно-

демократических преобразований в регионе явился политический 

кризис в Чехословакии (февраль 1948 г.). Здесь резко обострились 

противоречия между коммунистами, которых возглавлял премьер-

министр К. Готвальд, и антисоциалистическими силами, которые в 

определенной мере представлял президент Чехословакии Э. Бенеш. В 

ответ на требование КПЧ национализировать внешнюю и оптовую 

торговлю, средние предприятия буржуазные партии при поддержке 

социал-демократов попытались сменить кабинет министров, создав 

правительственный кризис (12 министров из 26 подали в отставку). 

Коммунисты отказались пойти на этот шаг, организовали массовые 

митинги в Праге и других городах, создали отряды народной мили-

ции. Армия не вмешивалась в события, а органы безопасности аре-

стовали ряд лидеров оппозиции «за подготовку вооруженного мяте-

жа». 25 февраля 1948 г. президент Бенеш был вынужден принять от-

ставку «мятежных» министров, хотя оппозиция надеялась на смену 

всего кабинета, и согласиться на занятие освободившихся постов 

коммунистами и их союзниками. 

Таким образом, в 1947-1948 г. во всех странах региона устанав-

ливается полная монополия коммунистических партий на власть. 

В ряде стран (Югославия, Венгрия, Румыния, Албания) она су-

ществовала в виде однопартийных режимов, а в других (Польша, 

ГДР, Чехословакия, Болгария) была замаскирована сохранением мно-

гопартийных систем. Самостоятельность оставшихся в этих странах 

партий была весьма относительной, они признавали руководящую 

роль компартий и не пытались бороться с ними за власть. Нацио-

нальные фронты утратили реальный политический вес, превратились 

в ширму однопартийности. Так, главной задачей Отечественного 
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фронта в Болгарии было объявлено «воспитание болгарского народа 

в духе идей социализма». 

Переход стран к строительству социализма был централи-

зованным. Фактически он осуществлялся по команде Москвы, пере-

даваемой через специально созданное Информбюро. Формально же 

он представлял собой волеизъявление большинства народа, выражен-

ное в установках съездов руководящих коммунистических партий 

1948-1949 г. 

Так был начат поворот к созданию в этих странах тоталитарных 

систем по советскому образцу. Переход к полному отказу от учета 

какой-либо национальной специфики завершился в связи с конфлик-

том между СССР и компартией Югославии. 

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

первые послевоенные годы между СССР и Югославией развивалось 

теснейшее сотрудничество. Руководство Коммунистической партии 

Югославии (КПЮ) образцом с самого начала считало опыт Советско-

го Союза. Конституция Югославии (январь 1946 г.) базировалась на 

государственно-правовых нормах советской Конституции 1936 г. 

Югославская федерация копировала устройство СССР. В 1947 г. был 

принят первый пятилетний план, который ориентировал на построе-

ние основ социализма. Имели место самые высокие в регионе темпы 

национализации. С другой стороны, складывались предпосылки для 

ухудшения советско-югославских отношений. Во-первых, формиро-

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

культом личности Сталина в коммунистическом движении. Во-

вторых, стремление югославского руководства к некоторой (весьма 

ограниченной) самостоятельности во внутренней и внешней полити-

ке, что рассматривалось Москвой как попытка выйти из сферы ее 

влияния. 

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

направленными на создание федерации балканских государств (за-

ключение югославо-болгарского пакта). Сталин расценил это как по-
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пытку отнять у СССР часть зоны его влияния. Под давлением Моск-

вы Югославия согласилась впредь координировать свою внешнюю 

политику с Советским Союзом, но решительно отказалась от послу-

шания Москве во всех иных вопросах, считая, что Югославия будет 

идти собственным путем. 

Советское руководство настаивало на смене верхушки КПЮ, 

что было категорически отвергнуто югославской стороной. Ру-

ководители всех компартий Восточной Европы в этом конфликте 

поддержали Сталина. Югославия оказалась в изоляции. 

Конфликт формально прекратился в 1953 г. после смерти Ста-

лина. Фактическая нормализация отношений между СССР и Югосла-

вией произошла в 1955-1956 г. 

Начало строительства социализма. Советско-югославский 

конфликт имел очень тяжелые последствия для всего региона. Во-

первых, странам было категорически отказано в праве на учет нацио-

нальных особенностей в процессе строительства социализма. В де-

кабре 1948 г. по требованию Сталина в доклад Г. Димитрова на съез-

де Болгарской коммунистической партии (БКП) было включено по-

ложение о том, что народная демократия и советский строй представ-

ляют собой две формы диктатуры пролетариата. Чуть позже этот те-

зис был принят другими компартиями. Это означало, что строитель-

ство социализма будет осуществляться исключительно по советскому 

образцу. Во-вторых, руководству стран Центральной и Юго-

Восточной Европы была навязана сталинская концепция обострения 

классовой борьбы по мере движения к социализму. С помощью 

Москвы были созданы собственные карательные системы. Во всех 

странах на рубеже 40-50-х годов прошли массовые репрессии, кото-

рым подвергались как партийные и государственные деятели (в 

первую очередь, противники сталинской линии), так и простые люди. 

Преследовалась церковь, особенно в католических странах (Польша, 

Чехословакия, Венгрия). В условиях борьбы против различного рода 
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«уклонов» форсированно создавался административно-бюрократи-

ческий социализм. 

Коммунистические партии быстро сращивались с государ-

ственным аппаратом, определяли всю государственную политику и 

проводили ее в жизнь. Во всех странах начали складываться культы 

собственных «вождей» – М. Ракоши (Венгрия), Б. Берута (Польша), 

Э. Ходжи (Албания) и др., которые сосредоточили в своих руках 

огромную власть. 

В соответствии с советской моделью для построения основ со-

циализма необходимо было завершить национализацию, осуществить 

индустриализацию, провести коллективизацию сельского хозяйства и 

культурную революцию. В первую очередь, была доведена до конца 

национализация промышленности, торговли. К концу 40-х годов гос-

ударственный сектор стал почти безраздельно господствовать во всех 

сферах экономики. 

Задача индустриализации была объективно назревшей для по-

давляющего большинства стран региона, за исключением имевших 

довольно развитую промышленность Чехословакии и ГДР. По при-

меру Советского Союза индустриализация предусматривала перво-

очередное создание или реконструкцию тяжелой промышленности, 

вела к свертыванию и отставанию традиционных отраслей (легкой, 

пищевой), наносила ущерб сельскому хозяйству и социальной сфере. 

В осуществлении индустриализации огромная помощь была оказана 

Советским Союзом. Возникли новые отрасли промышленности (при-

боростроение в Чехословакии и Венгрии, судостроение в Польше, 

фармацевтика в Болгарии). Особенно высокими были темпы роста 

промышленного производства в начале 50-х годов – свыше 30% в год. 

К середине 50-х годов в странах региона был создан значительный 

экономический потенциал, но с серьезными диспропорциями: доми-

нировала тяжелая промышленность, незначительно развивалось про-

изводство товаров потребления и сельского хозяйства, невысоким 

был уровень жизни населения. 
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Средства для индустриализации изымались из сельского хозяй-

ства, где в 1949 году начался процесс коллективизации. Как и в Со-

ветском Союзе, он сопровождался насилием над крестьянами, при-

нуждением их к отказу от индивидуального хозяйства. Темпы кол-

лективизации были высокими, но в целом ниже советских. Натолк-

нувшись на сопротивление значительной части крестьянства, правя-

щие партии были вынуждены ориентироваться на производственное 

кооперирование деревни, уже не за 2-3 года, как планировалось сна-

чала, а минимум за пятилетку. Определенное исключение составили 

лишь отдельные государства. В 1951 г. в Югославии отказались от 

насильственной коллективизации, в конце 1956 г. аналогичные реше-

ния были приняты в Польше. Во всех остальных странах процесс 

коллективизации деревни завершился на рубеже 50-60-х годов. 

Культурная революция также наталкивалась на серьезные труд-

ности. Динамично развивалась система образования, увеличивались 

ряды интеллигенции. Но быстро обеспечить безраздельное господ-

ство марксистско-ленинской идеологии не удалось, особенно в стра-

нах с сильным влиянием католической церкви. В среде крестьянства, 

мелкой буржуазии и интеллигенции не было широкой поддержки 

идеи и перспективы построения социализма. Но с течением времени 

позиции коммунистической идеологии усиливались в результате ее 

насильственного насаждения, становления принципа «или-или» (за 

социализм или против), урбанизации значительной части сельского 

населения, определенных успехов на путях строительства социализ-

ма. 

Самоуправленческий социализм в Югославии. Советско-юго-

славский конфликт, фактическая изоляция Федеративной Народной 

Республики Югославии (ФНРЮ) обусловили значительную специфи-

ку социалистического строительства в Югославии. Здесь была по-

ставлена задача максимальной мобилизации внутренних резервов 

страны и расширения сотрудничества с западными государствами без 

каких-либо политических уступок со стороны ФНРЮ. Поэтому в 40-
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50-е годы в Югославии развернулся активный поиск более соответ-

ствующих национальным условиям и менее отталкивающих для За-

пада форм организации общества и государства. 

В 1950 г. был принят закон об изменении системы управления 

государственными предприятиями. Формально заводы и фабрики, 

оставаясь в общенародной собственности, передавались в управление 

трудовым коллективам. Вводилась выборность директоров предприя-

тий, которые за свою деятельность отвечали перед рабочим советом и 

перед местным выборным органом власти – общинной скупщиной. 

Община наделялась функциями первичной административно-

территориальной единицы. 

Практика показала, что контроль КПЮ за деятельностью пред-

приятий сохранялся и осуществлялся через заводские парторганиза-

ции и что ограничение полномочий руководителей было чисто номи-

нальным. 

В конце 40 – начале 50-х годов произошла и некоторая де-

централизация государственного управления экономикой. Вместо пя-

тилетнего вводилось годовое планирование. Большинство федераль-

ных министерств было ликвидировано, их аналоги были созданы на 

уровне республик. В итоге заметно усилилась роль республиканских 

и местных органов власти. Так постепенно закладывались основы то-

го, что позже стало называться строительством социализма на основе 

самоуправления трудящихся. 

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

мунистов Югославии (СКЮ), что как бы подчеркивало са-

мостоятельность югославских коммунистов по отношению к КПСС. 

Народный фронт, объединивший КПЮ, Союз молодежи, профсоюзы 

и другие общественные организации, получил новое название – Со-

циалистический союз трудового народа Югославии. 

В 1955 г. был принят закон об устройстве общин и районов, 

направленный на дальнейшее развитие системы самоуправления. 

Общины (коммуны) провозглашались первичными организациями 
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местного самоуправления трудящихся. Скупщина общины избира-

лась всеми гражданами, проживающими или работающими на ее тер-

ритории. Ей принадлежала вся полнота местной административной и 

распорядительной власти. 

Следует отметить, что в 1963 г. была утверждена новая кон-

ституция, которая закрепила другое название страны – Соци-

алистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Вво-

дился принцип сменяемости (ротации) выборных должностных лиц и 

депутатов через каждые два года. Создавался конституционный суд 

страны. 

В текст конституции позже (в 1967, 1968 и 1971 г.) были внесе-

ны существенные поправки. В частности, создавался Президиум 

СФРЮ, выполнявший функции коллективного руководящего органа. 

В его состав входили по три представителя от каждой из шести рес-

публик (Сербии, Черногории, Словении, Хорватии, Македонии, Бос-

нии и Герцеговины) и по два человека от двух автономных краев (Ко-

сово, Воеводины). Республики и автономии получали еще большую 

экономическую и политическую самостоятельность за счет центра. 

Трудовые коллективы стали называться организациями объединенно-

го труда (ООТ). У предприятий после всех отчислений в государ-

ственные фонды оставалась 2/3 чистой прибыли. 

В 1965 г. началась новая социально-экономическая реформа, 

ставившая задачу перехода к интенсивной модели хозяйствования, 

имевшей элементы рыночной экономики. Отменялась монополия 

государства на внешнюю торговлю, вводились льготы для предприя-

тий, которые модернизировали производство. Ликвидировались госу-

дарственные дотации нерентабельным предприятиям. Сокращались 

федеральные капиталовложения в слаборазвитые регионы. Лица, не 

сумевшие трудоустроиться в Югославии, получали право на свобод-

ный выезд из страны. 

В ходе реализации реформы выявились и положительные, и от-

рицательные ее стороны. С одной стороны, увеличились темпы при-
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роста промышленного производства, возросла производительность 

труда и рентабельность предприятий, модернизировалось их обору-

дование. В то же время рост потребления и значительное увеличение 

импорта нарушили стабильность экономики. Быстро стала расти 

внешняя задолженность Югославии. С начала 70-х годов наблюдает-

ся рост безработицы. Свыше 1 млн. граждан СФРЮ выехали на зара-

ботки за границу. Еще более увеличились диспропорции в уровне 

экономического и культурного развития республик и автономных 

краев страны. 

Создание основных организационных структур социалисти-

ческого лагеря. С конца 40-х годов началось организационное 

оформление формирующегося лагеря социализма во главе с СССР. 

Были созданы новые межгосударственные структуры, позволившие 

еще более усилить роль Советского Союза в регионе. В 1949 г. был 

создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), который замкнул 

внешнеэкономические связи государств на СССР. В мае 1955 г. стра-

ны Центральной и Юго-Восточной Европы подписали Варшавский 

договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Организация 

Варшавского договора (ОВД) представляла собой военно-

политический союз под руководством Советского Союза, противо-

стоявший блоку НАТО. Во главе объединенных вооруженных сил 

государств-участников договора стоял представитель СССР. 

Югославия имела лишь статус наблюдателя в СЭВ и не входила 

в ОВД. Она явилась одним из создателей и лидеров движения непри-

соединения к военно-политическим блокам. 

 

3.2. Кризис советской модели социализма  

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

 

Смерть Сталина в 1953 г. не привела к каким-либо суще-

ственным изменениям в странах региона. В то же время копирование 

сталинской модели социализма привело к ее кризису, который наибо-

лее отчетливо проявился в Польше и Венгрии. 
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Кризисы 1956 г. в Польше и Венгрии. В определенной степени 

они были связаны с XX съездом КПСС, который осудил культ лично-

сти Сталина и сделал вывод о необходимости учета национальных 

особенностей каждой страны. Внутренними предпосылками были 

догматизм руководства, тяжелая социально-экономическая ситуация, 

политический кризис. 

В Польше в 1955 г. объем промышленного производства в че-

тыре раза превысил довоенный уровень. Но положение легкой про-

мышленности и сельского хозяйства было катастрофическим. Планы 

сплошной коллективизации были сорваны недовольным крестьян-

ством, поэтому кооперативы объединяли лишь 9% земельных угодий. 

Тяжелейшим было материальное положение основной части населе-

ния. В марте 1956 г. в Познани и других городах прошли массовые 

выступления, которые показали неспособность руководства преодо-

леть социально-экономический и политический кризис и возглавить 

реформы, массовым стало требование вернуть к власти В. Гомулку. В 

октябре 1956 г. пленум ЦК ПОРП отправил в отставку почти все ру-

ководство партии. Новый состав Политбюро возглавил срочно реаби-

литированный В. Гомулка, объявивший о проведении реформ, 

направленных на спасение и обновление социализма. 

Была сформулирована концепция строительства социализма в 

польских условиях, предусматривавшая пересмотр аграрной полити-

ки, нормализацию отношений с католической церковью, развитие ра-

бочего самоуправления, установление более равноправных отноше-

ний с СССР и т.д. 

Принудительная коллективизация была прекращена, в аграрном 

секторе стали доминировать единоличные крестьянские хозяйства. 

Упор был сделан на развитие простых форм кооперации. 

Был освобожден изолированный в одном из монастырей глава 

польской римско-католической церкви кардинал С. Вышинский. По 

желанию родителей дети могли изучать закон божий в специальных 

катехизисных центрах. 
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По новому закону о выборах избиратели получили право выбора 

из нескольких кандидатов, в сейме увеличивалось представительство 

некоммунистических партий, светских католиков и беспартийных. Но 

выборы по-прежнему не были свободными, так как кандидатов мог 

выставлять только Фронт единства народа, в котором безраздельно 

господствовала Польская объединенная рабочая партия (ПОРП). 

Удалось урегулировать некоторые сложные вопросы польско-

советских отношений. Получили возможность вернуться из СССР в 

ПНР более 100 тыс. поляков, был определен статус Северной группы 

советских войск в Польше и др. 

В целом октябрьский кризис 1956 г. в Польше разрешился мир-

но, хотя угроза использования советских войск существовала. 

События в Венгрии имели более трагический характер. Осенью 

1956 г. в стране сложился широкий политический блок, деятельность 

которого направлялась на ликвидацию существующей общественно-

политической системы. Массовым было резкое осуждение репрессий 

режима М. Ракоши, вскрытых после XX съезда КПСС. 23 октября 

1956 г. в Будапеште состоялась массовая студенческая демонстрация, 

которая изложила свои требования в Манифесте оппозиции: ради-

кальные демократические реформы, преодоление допущенных оши-

бок и перегибов, возвращение к руководству ранее репрессированно-

го Имре Надя. Манифестация переросла в восстание. И. Надь был 

спешно назначен главой правительства, а Я. Кадар – первым секре-

тарем ЦК Венгерской партии трудящихся (ВПТ). По просьбе партий-

но-государственного руководства в столицу были введены советские 

танковые дивизии, которые взяли под контроль стратегические объ-

екты. Это усилило антисоветские настроения и привело к появлению 

лозунга борьбы за национальную независимость. Войска вывели, но 

столкновения в городе продолжались, превратившись в насилие и 

террор против сторонников социализма. И. Надь призывал восстав-

ших сложить оружие, но 28 октября неожиданно назвал события 

народно-демократической революцией. В обстановке хаоса и анархии 
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ВПТ приняла решение о самороспуске, а И. Надь объявил о ликвида-

ции однопартийной системы и формировании кабинета министров из 

представителей партий, действовавших в 1945-1948 гг. Возник ряд 

новых антисоветских партий, огромную роль стало играть руковод-

ство католической церкви. Западные державы перебрасывали в Вен-

грию оружие и эмигрантов. Под давлением антисоциалистических 

сил правительство заявило о выходе Венгрии из Организации Вар-

шавского договора. 

Советским руководством и лидерами других социалистических 

стран венгерские события были охарактеризованы как «контррево-

люционный мятеж». Некоторые деятели ВПТ (Я. Кадар и другие) 

ушли в подполье и создали Временное революционное рабоче-

крестьянское правительство. Формально по его просьбе, а фактически 

по ранее принятому решению лидеров социалистического лагеря в 

Будапешт 4 ноября 1956 г. были вновь введены советские войска, ко-

торые в течение четырех дней подавили восстание. Погибли более 4 

тысяч венгерских граждан и 660 советских военнослужащих. 

Власть перешла в руки правительства Я. Кадара. Коммуни-

стическая партия была восстановлена под новым названием – Венгер-

ская социалистическая рабочая партия. И. Надь, укрывавшийся с дру-

гими членами правительства в югославском посольстве, был аресто-

ван, обвинен в государственной измене и расстрелян. 

С одной стороны, события 1956 г. в Польше и Венгрии показали 

стремление к принципиальному обновлению, демократизации социа-

лизма. С другой, вмешательство Советского Союза в венгерские со-

бытия продемонстрировало его решимость сохранить в странах Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы утвердившуюся модель социа-

лизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие во вто-

рой половине 50-х – середине 60-х годов. Почти во всех странах по-

сле XX съезда КПСС к власти пришло новое руководство, которое 

заявило о необходимости искоренения, как и в Советском Союзе, по-
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следствий культа личности и расширения социалистической демокра-

тии. Прекратились массовые репрессии, была реабилитирована часть 

репрессированных. Несколько возросла роль национальных фронтов. 

Расширилось участие некоммунистических партий в политической 

жизни Чехословакии, Польши, Болгарии и ГДР. Более реальными 

стали полномочия национальных парламентов и местных органов 

власти. В то же время неизменной осталась руководящая и направля-

ющая роль компартий. 

Индустриализация продолжалась. В то же время были внесены 

определенные коррективы в экономическую политику. Промышлен-

ные предприятия получили некоторую хозяйственную самостоятель-

ность. Увеличились капиталовложения в развитие производства това-

ров группы «Б» и сельского хозяйства, непроизводственной сферы 

(образование, здравоохранение, социальное обеспечение). Повыси-

лись зарплата, пенсии и пособия. В некоторых странах (Венгрия, 

ГДР, Польша) было разрешено мелкое частное предпринимательство. 

В сельском хозяйстве продолжалось производственное ко-

оперирование. Но методы насильственные уступили место эко-

номическим – вводилась рента за землю, сданную в кооператив; 

устанавливались пенсии членам кооперативов; отменялась система 

принудительных государственных поставок. К началу 60-х годов 

процесс коллективизации был в целом завершен. Исключение состав-

ляли Польша и Югославия, в которых доминировали индивидуаль-

ные крестьянские хозяйства. 

В целом рос национальный доход (в Венгрии, например, в 1962 

году он в 2,5 раза превышал уровень 1949 г.). Повысился жизненный 

уровень. В начале 60-х годов государственными социальными льго-

тами пользовалось почти все население. Массовые организации 

(национальные фронты, профсоюзы и даже церковь) заявляли о своей 

поддержке социально-экономического и политического курса ком-

партий. 
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Усилилась изоляция стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы от внешнего мира (в первую очередь, капиталистического). В 

августе 1961 г. вокруг Западного Берлина была возведена высокая бе-

тонная стена, которая стала символом не только разделения единого 

немецкого народа, но и «железного занавеса» между Западной и Во-

сточной Европой, миром социализма и миром капитализма. 

В конце 50-х – начале 60-х годов правящие коммунистические 

партии, основываясь на достигнутых изменениях в экономике (в 

первую очередь, социалистическом характере производственных от-

ношений), сделали вывод о построении в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы основ социализма. Так, в Болгарии уже в 

июне 1958 г. состоялся VII съезд БКП – «съезд победившего социа-

лизма». В ноябре 1962 г. VIII съезд ВСРП заявил об окончании стро-

ительства основ социализма в Венгрии и принял решение о построе-

нии «полного социализма». Официального заявления о построении 

основ социализма не сделала лишь Польская объединенная рабочая 

партия. 

После XXII съезда КПСС (1961 г.), принявшего программу по-

строения коммунизма и заявившего о возможности перехода к ком-

мунизму всех стран, в политические документы многих правящих 

партий были включены положения о переходе к бесклассовому обще-

ству (исключение составили Югославия и Албания). Например, VIII 

съезд БКП (ноябрь 1962 г.) поставил задачу завершить в 60-е годы 

строительство социализма и начать строительство коммунизма. 

Первая половина 60-х годов показала ненаучность и нере-

альность движения к коммунизму. Политические системы демон-

стрировали свой консерватизм и неспособность к изменению. Даже 

весьма ограниченные, фрагментарные реформы, сформулированные 

во время «оттепели», были прекращены в начале 60-х годов. Замед-

лились темпы роста промышленного производства, что объяснялось 

экстенсивным характером развития экономики. Увеличение выпуска-

емой продукции шло за счет строительства новых предприятий (не-
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редко на старой технической базе), роста материалоемкости, затрат 

энергоносителей и трудовых ресурсов. Продукция характеризовалась 

высокой себестоимостью, низким качеством и неконкурентоспособ-

ностью. Сохранение административно-командной системы управле-

ния препятствовало интенсификации экономики, развитию научно-

технической революции и использованию ее результатов. Экономи-

ческие проблемы, проявившиеся в первой половине 60-х годов, во 

многом обусловили зарождение и развитие новых кризисов социа-

лизма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

События 1968 года в Чехословакии. Сущность их заключалась 

в попытке модернизации компартии и социализма в Чехословакии, в 

реакции на нее социалистического мира во главе с Советским Сою-

зом. 

На рубеже 50-60-х годов в Коммунистическая партия Чехосло-

вакии (КПЧ) сложилось и постепенно усиливалось реформаторское 

крыло. Сначала оно выдвинуло требование реабилитации жертв по-

литических репрессий, которая реально началась лишь в 1963 г. За-

тем реформаторы подвергли острой критике экономическую полити-

ку и заявили о необходимости экономической реформы. Программа 

этой реформы была разработана под руководством Отто Шика, ди-

ректора Института экономики, а ЦК КПЧ был вынужден ее одобрить 

в 1965 г. В 1966-1967 г. между реформаторами и консерваторами 

борьба шла по вопросам цензуры, взаимоотношений компартии и 

государства. В начале 1968 г. реформаторское крыло в КПЧ победило 

– глава партии и государства А. Новотный был освобожден от зани-

маемых постов, а первым секретарем ЦК КПЧ был избран Александр 

Дубчек. 

Новое руководство заявило о необходимости осуществить ре-

формирование партии и общества, создать в Чехословакии «социа-

лизм с человеческим лицом». Сущность реформ в кон-

центрированном виде была изложена в «Программе действий», кото-

рую 5 апреля 1968 г. одобрил Пленум ЦК КПЧ. Основные положения 
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этого документа сводились к следующему: переход к демократиче-

скому социализму; отказ КПЧ от монополии на власть; разделение 

функций партии и государства; осуществление функций компартии 

только через работу в массах; свобода мнений в партии; отмена цен-

зуры; отказ от преследования инакомыслящих; проведение радикаль-

ных экономических преобразований; создание реальной федерации 

Чехии и Словакии. 

На руководителей Чехословакии было оказано сильнейшее дав-

ление со стороны КПСС и других восточноевропейских компартий в 

самых различных формах: встречи на высшем уровне, обработка по 

партийным и дипломатическим каналам. Суть требований – отказать-

ся от программы реформирования социализма, провести кадровые 

перестановки, согласиться на размещение в стране советских войск. 

Опасений, что Чехословакия выйдет из Варшавского пакта, не было, 

так как А. Дубчек и другие лидеры КПЧ официально заявили об от-

сутствии таких планов. Они также неоднократно подчеркивали, что 

реформы в Чехословакии не имеют антисоциалистической на-

правленности. Главная опасность модернизации партии и общества в 

Чехословакии заключалась, на наш взгляд, в том, что формировалась 

новая, более привлекательная, демократическая модель социалисти-

ческого общества на фоне консервативных систем в восточной части 

Европы. 

В ночь с 20 на 21 августа 1968 г. войска пяти государств –

участников Варшавского договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и 

Польши) численностью 650 тысяч человек были введены на террито-

рию Чехословакии. Попытка обновления социализма в этой стране 

была подавлена, что имело печальные последствия для Чехословакии 

и других социалистических стран. На посту первого секретаря ЦК 

КПЧ А. Дубчека вскоре сменил Густав Гусак, были заменены и дру-

гие руководители. В компартии была проведена чистка, из ее рядов 

исключили до полумиллиона человек. Новое руководство охаракте-

ризовало события 1968 г. как «угрозу социализму» и «ползучую 
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контрреволюцию», а действия ОВД – как «акт интернациональной 

помощи». Престиж КПЧ резко упал. Советские войска остались в Че-

хословакии (войска остальных государств были выведены). В обще-

стве появились и усиливались антисоветские настроения, росло скеп-

тическое отношение к социализму в его консервативной интерпрета-

ции. 

Осенью 1968 г. на съезде ПОРП Л.И. Брежнев сформулировал 

новую внешнеполитическую доктрину для социалистического мира: 

суверенитет социалистических стран не является абсолютным и не 

может противоречить интересам мирового социализма. Провозгла-

шался принцип коллективной ответственности всех стран ОВД за 

укрепление позиций социализма в каждой стране. Концепция полу-

чила на Западе название «доктрины ограниченного суверенитета» 

или «доктрины Брежнева». Она служила идеологическим оправдани-

ем ввода войск в Чехословакию и предостережением реформаторам в 

других странах. Только в 1990 г. ЦК КПЧ признал, что в 1968 г. не 

было угрозы социализму и необходимости «интернациональной по-

мощи». 

Кризисы 1968 и 1970 годов в Польше. Отход от курса на ре-

формирование страны начался уже на III съезде ПОРП в 1959 г., а в 

60-е годы вновь стали нарастать экономические и политические 

трудности. Так, вместо ставки на НТР был продолжен курс на экстен-

сивное развитие производств с большой долей ручного труда, эколо-

гически вредных, но зато обеспечивавших всеобщую занятость и 

определенный уровень социальной защищенности. Вновь обостри-

лись отношения с католической церковью, интеллигенция категори-

чески возражала против господства государства в сфере образования 

и культуры. 

В марте 1968 г. польские университетские центры стали местом 

активного протеста студенческой молодежи против идеологического 

диктата ПОРП. Студентов поддержала творческая интеллигенция и 

часть профессуры. Для разгона студенческих митингов была исполь-
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зована полиция. Наиболее активные участники выступлений были 

исключены из вузов, некоторые арестованы и осуждены. 

Пытаясь стимулировать экономику, правительство ПНР приняло 

в декабре 1970 г. решение о значительном повышении цен на продо-

вольствие и некоторые промышленные товары, что вызвало недо-

вольство горожан. Особенно активно протестовали рабочие Гданьска, 

Гдыни и других городов балтийского побережья страны. Против вы-

шедших на улицы были брошены полиция и воинские части. В 

столкновениях погибли 44 человека, 1164 получили ранения. Заба-

стовки, но без трагических последствий, охватили и другие районы 

Польши. Они закончились только с принятием в марте 1971 г. реше-

ния об отмене повышения цен. 

Следствием кризиса 1970 года явились кадровые изменения в 

партийно-государственном руководстве. На посту первого секретаря 

ЦК ПОРП В. Гомулку сменил Э. Терек, пользовавшийся поддержкой 

Москвы. Ушел в отставку премьер-министр Ю. Циранкевич, который 

возглавлял правительство Польши с небольшими перерывами с 1947 

года. 

 

3.3. Социально-политическое положение стран Центральной  

и Юго-Восточной Европы в 70-е – середине 80-х гг. ХХ века 

 

События 1968 г. в Чехословакии, кризисы 1968 и 1970 годов в 

Польше продемонстрировали, во-первых, необходимость модерниза-

ции социализма, во-вторых, сформировали у руководства стран, осо-

бенно Советского Союза, устойчивое убеждение в том, что любые 

реформы могут привести к ликвидации социализма, поэтому их или 

следует проводить очень осторожно, или решительно пресекать. 

Политическая система оставалась неизменной. В 70-е годы в 

конституции социалистических стран были включены специальные 

статьи, официально закреплявшие руководящую роль коммунистиче-

ских партий. Типичным была несменяемость высших руководителей 

и сосредоточение в их руках одновременно партийной и государ-
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ственной власти (Э. Хонеккер в ГДР, Г. Гусак в Чехословакии, Я. Ка-

дар в Венгрии). В Болгарии и Румынии несколько десятилетий у вла-

сти находились кланово-семейные диктатуры Тодора Живкова (с 

1954 г.) и Николае Чаушеску (с 1965 г.). Особенно репрессивной была 

система, созданная в «золотую эпоху Чаушеску» – тоталитарный ре-

жим поставил все население страны под постоянный контроль ор-

ганов госбезопасности, телефонные разговоры прослушивались, за-

прещалось общение с иностранцами, поощрялось доносительство, 

малейшие попытки проявления инакомыслия жестоко пресекались. 

Экономические реформы проводились очень медленно и непо-

следовательно. Возможности экстенсивного развития были исчерпа-

ны. Дальнейшее наращивание переработки сырья, строительство 

предприятий, привлечение все больших людских ресурсов не обеспе-

чивало перехода к новым технологиям. Снижались все основные эко-

номические показатели: национальный доход, объемы производства в 

промышленности и сельском хозяйстве, производительность труда. 

Росло отставание от Запада, переходившего к новому этапу НТР. Так, 

например, в ГДР, которая являлась одной из наиболее индустриально 

развитых в социалистическом лагере, производительность труда в  

80-е годы составляла всего 60% от уровня ФРГ (по другим оценкам – 

даже 40%). 

Попытка модернизации экономики за счет западных кредитов 

себя не оправдала. Были закуплены новые технологии и оборудова-

ние, но использованы они были неэффективно, расчет на покрытие 

займов через экспорт на мировые рынки не оправдался. Задолжен-

ность многих стран превысила допустимые пределы и усугубила эко-

номические проблемы. Так, внешний долг (только Западу) Польши, 

ГДР и Румынии составлял примерно по 20 млрд. долларов, а Болга-

рии – 9 млрд. 

Тяжелый удар по экономике региона нанес топливно-энер-

гетический кризис, охвативший в 70-е годы весь мир. Западные стра-
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ны перешли на энерго- и ресурсосберегающие технологии, а государ-

ства-члены СЭВ нет. 

К середине 80-х годов экономика стран Центральной и Юго-

Восточной Европы оказалась в состоянии кризиса. Большинство 

предприятий были убыточными. Себестоимость продукции росла, 

импорт намного превышал экспорт. Ситуация усугублялась слабо-

стью аграрного сектора, который оказался не в состоянии удовлетво-

рить продовольственные и сырьевые потребности восточноевропей-

ских стран. Урожайность зерновых культур в странах СЭВ составля-

ла в начале 80-х годов менее половины этого показателя в государ-

ствах ЕС. Это вынуждало импортировать зерно и продовольствие из 

капиталистических стран. Например, Болгария ввозила из-за рубежа 

зерно, картофель, лук и другие продовольственные товары, хотя име-

ла исторически развитое сельское хозяйство. 

Бюрократическая система, жесткое централизованное пла-

нирование препятствовали эффективному развитию экономики. Это 

обусловливало слабое развитие социальной сферы и замедление ро-

ста жизненного уровня населения, а с середины 80-х годов – его сни-

жение в ряде стран. Жизненный уровень даже в наиболее развитых 

странах (Чехословакии и ГДР) был ниже, чем у капиталистических 

соседей. 

В многонациональных государствах игнорировалось суще-

ствование межнациональных проблем, а в национальной политике 

имелись ошибки и преступления. Например, в Болгарии в 1984 г. 

началась массовая кампания по насильственной ассимиляции му-

сульман и этнических турок. В Румынии проводилось принудитель-

ное переселение венгерского населения в города. В Чехословакии, 

несмотря на конституционный закон 1968 г. о федерации Чехии и 

Словакии, реального равноправия республик не было. 

Рос скепсис по отношению к социализму как общественному 

строю и к марксизму-ленинизму как идеологии. Этому способствова-

ли как рост уровня культуры и образования, так и развитие телеком-
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муникаций и туризма. Негативную реакцию вызывали многочислен-

ные свидетельства морального разложения партийно-

государственной верхушки. Огромную работу по пропаганде запад-

ного образа жизни проводили «радиоголоса» и специальные идеоло-

гические центры в Европе и США. 

Середина 80-х годов характеризовалась в странах региона фор-

мированием системного кризиса социализма, который охватил все 

сферы – политику, экономику, идеологию. 

«Национальные модели» социализма. Некоторые особенно-

сти развития социализма в отдельных странах. Существовали ли 

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы собственные, наци-

ональные модели социализма? Некоторые считают, что их было не-

сколько: «югославская», «польская» и «классическая советская». 

Подчеркнем, не давая детальную аргументацию, что общепринятым 

является отрицание национальных моделей, так как процесс строи-

тельства и развития социализма был унифицирован, проходил целе-

направленно под руководством СССР, а отступления пресекались, о 

чем свидетельствует прерывание «Пражской весны». В то же время 

следует признать, что большие или меньшие особенности в истори-

ческом развитии стран, безусловно, имели место, но основные харак-

теристики и параметры были едиными для всех. 

Венгрия. Экономическая реформа, начатая в 1968 г., во многом 

копировала советскую 1965 г., но осуществлялась более по-

следовательно. Предприятия получили широкую самостоятельность. 

Резко сокращалось директивное планирование. Снимались ограниче-

ния на развитие мелкого частного производства и обслуживания, 

частной торговли. Расширялось сотрудничество с развитыми капита-

листическими странами, которые начали инвестировать свой капитал 

в венгерскую экономику. В начале 80-х годов Венгрия была принята 

в Международный валютный фонд. Увеличился экспорт, что позво-

лило сократить внешний долг. Динамично развивалось сельское хо-

зяйство, благодаря чему Венгрия даже в 80-е годы не импортировала 
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продовольствие. Под давлением противников реформы она была 

остановлена на рубеже 70-80-х годов. 

Венгрия явилась также первой страной, где в начале 80-х годов 

была введена новая избирательная система, допускавшая возмож-

ность выдвижения двух-трех кандидатов на одно место. Широкие 

права получил Отечественный фронт. В партии была разрешена 

определенная свобода мнений. 

Югославия: борьба за преодоление социальных и нацио-

нальных противоречий. Социалистическая Федеративная Республи-

ка Югославия (СФРЮ) представляла собой многонациональное госу-

дарство из шести республик, в развитии которых по-прежнему сохра-

нялись принципиальные социально-экономические и конфессиональ-

но-культурные различия. Выделялись три основных региона: 1) Сло-

вения и Хорватия (наиболее высокий уровень индустриального раз-

вития, ведущая конфессия – католицизм, исторически развитые связи 

с Германией и Австрией); 2) Сербия и Черногория (экономически 

развиты средне-слабо, православие, историческая ориентация на Рос-

сию); 3) Македония, Босния и Герцеговина (слабо развиты, много му-

сульман, тяготеют к Турции). Объединительной и интегрирующей 

силой федерации выступали Союз коммунистов Югославии (СКЮ) и 

И. Броз Тито. 

Рубеж 60-70-х годов в СФРЮ характеризовался резким ростом 

социальной и межнациональной напряженности, вызванным эконо-

мической реформой, еще более обострившей диспропорции в разви-

тии областей. По всем показателям в сфере экономики, культуры и по 

уровню жизни на первое место вышла Словения. Последнее место 

принадлежало автономному краю Косово (входил в состав Сербии), 

большинство населения которого составляли албанцы. Массовая не-

грамотность, самый высокий прирост населения в стране и самая 

низкая зарплата – вот основные характеристики Косово. Соседняя 

Албания с конца 40-х годов проводила активную работу среди насе-

ления края с целью воссоединения всех албанцев в едином госу-
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дарстве. В 1968 г. в городах автономии состоялись массовые вы-

ступления албанцев с сепаратистскими лозунгами, которые были 

жестко подавлены милицией. 

В 1971 г. национальная напряженность резко проявилась в Хор-

ватии при обсуждении проекта новой федеральной конституции. 

Конституционная реформа ставила более развитые Словению и Хор-

ватию в привилегированное положение, особенно относительно со-

кращения взносов в федеральный фонд развития национальных реги-

онов. Если в Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине 

велась критика конституционных поправок, то в Хорватии средства 

массовой информации все отчетливее и чаще говорили об эксплуата-

ции хорватского народа путем перекачки «его средств в отсталые ре-

гионы с неработоспособным населением». Часть руководителей рес-

публики поддержали требование еще большей самостоятельности 

Хорватии, обвиняя при этом руководство СФРЮ в шовинизме и бю-

рократическом централизме. Резко обострились отношения между 

хорватами и сербами на бытовом уровне. Оценивая ситуацию в Хор-

ватии, президент и лидер СКЮ И. Броз Тито заявил, что страна нахо-

дится в преддверии межнациональной гражданской войны. Волнения 

в Хорватии были подавлены силами милиции и армии, а многие ее 

руководители арестованы. 

Конституция СФРЮ 1974 г. еще более расширила права союз-

ных республик и наделила их правами автономные края Сербии – Во-

еводину и Косово. Республики и края превратились по сути в само-

стоятельные государственные образования и в сфере экономики, и в 

области государственно-политических прав. 

Высшим органом государственной власти федерации становится 

Президиум СФРЮ, в состав которого входили 8 человек – по одному 

представителю от каждой республики и края. И. Броз Тито был 

назначен пожизненным председателем Президиума. После его смерти 

члены президиума поочередно возглавляли этот орган, ежегодно сме-
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няя друг друга. XI съезд СКЮ (1978 г.) ввел аналогичную систему 

ежегодной ротации руководителей партии. 

Ежегодная смена высших должностных лиц федерации и СКЮ 

приводила к различного рода конфликтам и организационным неуря-

дицам, так как интересы республик и краев оставались различными. 

Эти различия стали еще более очевидными после смерти И. Броз Ти-

то в 1980 г. 

80-е годы характеризовались резким обострением экономи-

ческих трудностей и центробежных тенденций. В апреле 1981 г. в 

Косово начались массовые митинги под лозунгом предоставления 

краю статуса союзной республики. Для нормализации положения 

Президиум СФРЮ объявил в Косово чрезвычайное положение. Сюда 

были введены части ЮНА (Югославской народной армии) и отряды 

федеральной милиции. 

Одновременно все более ощутимыми становились кризисные 

явления в экономике СФРЮ. В числе причин было и то, что консти-

туция 1974 г. увеличила самостоятельность республики и краев до 

такой степени, что единая экономическая система югославской феде-

рации перестала существовать. Экономическая автономия республик 

и краев порождала их автаркию (хозяйственное обособление). Со-

кращался межреспубликанский товарооборот. Республики контроли-

ровали свыше половины цен на производимую продукцию и стреми-

лись продавать ее максимально дорого, что способствовало росту цен 

и инфляции. Реальная власть в республиках сосредотачивалась в ру-

ках чиновников и национальных политических элит, а не органов са-

моуправления. И хотя в 1982 г. скупщина СФРЮ приняла долгосроч-

ную программу хозяйственной стабилизации, кризис экономики был 

постоянным явлением в Югославии 80-х годов. 

Ситуация в Косово оставалась весьма напряженной все после-

дующие годы. Косовскую проблему можно считать одним из факто-

ров, приведших к распаду югославской федерации. Уже в начале 1982 

года на съезде Союза коммунистов Сербии отмечалось, что постоян-
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но нарастает тенденция «выдавливания» из Косово сербов и черно-

горцев, что албанские националисты выдвинули лозунг создания эт-

нически чистого Косово. В 1988 г. скупщина Сербии приняла по-

правки к республиканской конституции, которые существенно огра-

ничили полномочия краевых органов власти Косово и Воеводины. 

Польша: кризис начала 80-х годов, «Солидарность». Во вто-

рой половине 70-х годов социально-экономическая и политическая 

ситуация в стране продолжала ухудшаться, росла социальная напря-

женность. В июне 1976 г. в десяти воеводствах прошли массовые ак-

ции протеста против планов правительства резко повысить цены на 

продукты. В сентябре 1976 г. был создан Комитет защиты рабочих, 

объединивший оппозиционную часть интеллигенции. В конце 70-х 

годов началось создание «свободных», то есть независимых от госу-

дарства и ПОРП, профсоюзов. Возникли и другие антисоциалистиче-

ские организации: Конфедерация независимой Польши, Движение 

молодой Польши и др. После избрания в 1978 г. главой римско-

католической церкви краковского кардинала К. Войтылы (папа Иоанн 

Павел II) начался стремительный рост авторитета польской католиче-

ской церкви как идеологической и политической силы, противостоя-

щей режиму. Особенно отчетливо это проявилось во время паломни-

чества папы в Польшу в 1979 г. 

Летом 1980 г. в ответ на повышение цен в Польше началась 

многомесячная волна забастовок, вначале под экономическими ло-

зунгами. Правительство было вынуждено пойти на подписание со-

глашений, которые предусматривали не только удовлетворение соци-

альных требований, но и право рабочих на создание независимых от 

администрации профсоюзов, освобождение политзаключенных и др. 

В ноябре 1980 г. был официально зарегистрирован независимый 

профсоюз «Солидарность», объединявший в конце года около 8 млн. 

членов. В 1981 г. был создан профсоюз единоличных крестьян «Сель-

ская солидарность». «Солидарность» представляла собой объедине-

ние автономных организаций отдельных регионов. Руководителем ее 
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был председатель межзаводского забастовочного комитета в Гдань-

ске, электрик Лех Валенса. 

«Солидарность» с самого начала была преимущественно обще-

ственно-политическим, а не профсоюзным движением. Сформулиро-

ванная ее руководством концепция «саморегулирующейся револю-

ции» предусматривала фактическое преобразование государственно-

го строя: политический плюрализм, общественный контроль за дея-

тельностью государства, разделение функций ПОРП и государства и 

т.д. 

Политические притязания «Солидарности» вызывали резкое 

противодействие партийно-государственного руководства Польши. В 

1981 г. произошла концентрация власти в его высшем эшелоне: гене-

рал В. Ярузельский был избран первым секретарем ЦК ПОРП, назна-

чен председателем правительства и сохранил пост министра обороны. 

В декабре 1981 г. радикальное крыло в руководстве «Солидарности» 

взяло курс на открытую конфронтацию с правительством, угрожая 

проведением всеобщей стачки. Возникла опасность неконтролируе-

мого развития конфликта с перерастанием в гражданскую войну и ин-

тервенцией союзников по Варшавскому договору. В этих условиях 

Госсовет ввел 13 декабря 1981 г. военное положение в стране. Была 

приостановлена деятельность всех политических партий, обществен-

ных организаций и профсоюзов, а 5 тысяч руководителей «Солидар-

ности» всех уровней были интернированы. 

Начатая в 1982 г. экономическая реформа, вводившая са-

мостоятельность, самоуправление и самофинансирование пред-

приятий, не дала ожидаемых результатов. Преодолению кризиса ме-

шало и введение Западом эмбарго на экономические отношения с 

Польшей. Продолжала увеличиваться внешняя задолженность, росли 

цены на внутреннем рынке. 

«Солидарность» была ослаблена, но не разгромлена, так как в 

подполье постепенно возрождались ее структуры. С 1982 г. началась 

многолетняя борьба за легализацию «Солидарности». Она пользова-
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лась как активной поддержкой католической церкви, так и помощью 

Запада. В 1983 г. Л. Валенсе была присуждена Нобелевская премия 

мира. Подпольные структуры получали значительную финансовую и 

техническую помощь через заграничные представительства «Соли-

дарности». Польскоязычные западные радиостанции вели большую 

информационно-пропагандистскую работу в ее интересах. 

 

3.4. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы  

в середине 80-х – 90-е гг. ХХ века 

 

Формально изменения, начавшиеся в Советском Союзе в 1985 г., 

были одобрены и поддержаны руководством коммунистических пар-

тий восточноевропейских стран. Были сделаны аналогичные заявле-

ния, приняты соответствующие постановления и решения. Но в дей-

ствительности советская «перестройка» вызвала резко негативную 

реакцию, особенно так называемое «новое политическое мышление», 

тезис о свободе выбора. Как и в Советском Союзе, реальных измене-

ний в политической системе и экономике не произошло. В то же вре-

мя имело место ослабление Организации Варшавского договора и 

СЭВ, резкое сокращение экономической помощи со стороны СССР. 

В 1989-1990 г. во всех восточноевропейских государствах про-

изошли радикальные перемены, в результате которых ком-

мунистические партии были отстранены от власти. Они получили два 

названия: а) «бархатные» революции (имеется в виду, что смена пра-

вящих политических сил произошла мирно, без насилия и крови, 

определенное исключение составили лишь Румыния и Югославия);  

б) демократические революции (подразумевается переход от тотали-

таризма к демократии). 

Существует несколько точек зрения на характер событий 1989-

1990 г. Наиболее аргументированная и общепринятая заключается в 

том, что это были массовые народно-демократические революции. В 

итоге массовых выступлений (особенно в ГДР, Чехословакии, Румы-

нии) к власти пришли новые политические силы, которые и начали 
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осуществлять перемены революционного содержания. В Польше, 

Венгрии, Югославии они хотя и не сопровождались массовыми дви-

жениями именно в это время, но явились результатом длительных 

эволюционных процессов 80-х годов. Эта эволюция произошла под 

давлением масс и привела к революционным политическим переме-

нам. 

Обращает на себя внимание масштабность перемен на рубеже 

80-90-х годов. В течение примерно года, с середины 1989 до середи-

ны 1990 г., произошла серия революций в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Имело место невиданное в Европе с 1848 г. 

явление – цепная реакция воздействия одной страны на другие. В 

июне 1989 г. антисоциалистическая оппозиция победила на парла-

ментских выборах в Польше. В октябре этого же года на съезде Вен-

герской социалистической рабочей партии победило реформаторское 

направление, которое реорганизовало ВСРП в социал-демократиче-

скую партию и высказалось за рыночную экономику, многообразие 

форм собственности. В ноябре пленум ЦК Болгарской компартии 

сместил Т. Живкова, а в Чехословакии после студенческих волнений 

КПЧ была отстранена от власти. В ноябре-декабре 1989 г. было 

сформировано коалиционное правительство в ГДР. Декабрь принес 

свержение режима Чаушеску в Румынии. В январе 1990 г. произошел 

фактический распад СКЮ, началась дезинтеграция Югославии. В мае 

1990 г. всеобщая стачка привела к формированию коалиционного 

правительства в Албании. 

Революции 1989-1990 г. в странах региона явились результатом 

общенациональных кризисов, сочетания внутренних и внешних фак-

торов. Основной внешнеполитической предпосылкой явилась «пере-

стройка» в СССР, подготовившая слом прежней системы идейно и 

политически: имеется в виду гласность, новое в идеологии, отказ 

Москвы от диктата в социалистическом лагере. Анализируя внутрен-

ние факторы, следует в первую очередь подчеркнуть, что социализм 

как путь развития и его сталинская модель были для стран Европы в 
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целом инородны. Ни одна из них не смогла к нему адаптироваться ни 

через национальную специфику, ни через частичные реформы, ни че-

рез кризисы. Консервативная административно-командная система 

превратилась в тормоз развития: фактическая однопартийность не 

позволяла учитывать требования времени; монополия на власть вела 

к политической и моральной деградации руководящего слоя партий-

но-государственного и хозяйственного аппарата; господствующая 

идеология оказалась в состоянии стагнации. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в странах реги-

она сохранялись некоторые элементы или остатки гражданского об-

щества: некоммунистические партии в рамках национальных фронтов 

в Чехословакии, Болгарии и другие неформальные объединения. 

Накопились и обострились экономические проблемы. Все вышеука-

занное, взятое в комплексе, обусловило необходимость радикальных 

изменений и быстроту краха административно-командной системы в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Содержание революций – радикальная смена политических сил, 

находящихся у власти. В некоторых странах (например, Польше и 

Чехословакии) власть перешла к явно несоциалистическим и даже 

антикоммунистическим движениям. В других (например, в Болгарии, 

югославских республиках Сербии и Черногории) произошла модер-

низация компартий и их программ, что позволило им в течение неко-

торого времени сохранить властные полномочия. 

Общая направленность всех революций однопланова. Их разру-

шительный аспект был обращен против тоталитаризма, отсутствия 

или нарушения гражданских прав, против неэффективной админи-

стративно-командной экономики, коррупции. Созидательная сторона 

была ориентирована на установление политического плюрализма и 

реальной демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, на 

развитие экономики по действующим в высокоразвитых странах за-

конам, на повышение жизненного уровня. Если формулировать по-

ложительную направленность революций предельно кратко, то необ-
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ходимо выделить два главных направления движения – к демократии 

и рынку. 

Разрушительный аспект был плодотворным – прежние полити-

ческие системы погибли очень быстро. С созданием же нового обще-

ства дела обстояли не так просто и быстро, особенно медленно осу-

ществляется переход к рыночной экономике. Это объясняется многи-

ми причинами. К объективным факторам необходимо отнести арха-

ичную и громоздкую экономическую структуру, необходимость 

огромных капиталовложений в производство и социальную сферу, 

разные стартовые позиции государств. Чехословакия и ГДР несколь-

ко условно могут быть отнесены к государствам с довольно высоким 

уровнем развития, Польша, Венгрия, Хорватия и Словения – страны 

среднего развития, а Болгария, Румыния, четыре другие республики 

бывшей Югославии (Сербия, Черногория, Македония, Босния и Гер-

цеговина), Албания – низкого. Среди субъективных обстоятельств 

следует отметить сохранение антикапиталистических сил, высокую 

социальную цену реформ (безработица, инфляция) и различные фор-

мы протеста, утвердившуюся при социализме психологию уравни-

тельства, отсутствие необходимого научного обоснования перемен. 

Для событий 1989-1990 г. была характерна неустойчивость 

участвовавших в них идейно-политических сил. Их можно обо-

значить как антитоталитарные, но более точно – невозможно, так как 

они были далеки от отчетливого идеологического и социально-

политического самоопределения. В сущности, это были шаткие коа-

лиции весьма разнообразных в социально-политическом и идейном 

отношении, неоформившихся течений (например, «Солидарность» в 

Польше, «Гражданский форум» в Чехословакии). Они были едины 

только в борьбе против старой власти, поэтому вскоре после победы 

пестрые объединения распались. В каждой стране действовало боль-

шое количество политических партий, которые стремились к власти и 

которым было трудно найти общий язык. Путь к стабильности был 

весьма сложен вследствие тяжелого, как правило, экономического 
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положения, социальной напряженности, острых политических кон-

фронтаций, ностальгии значительной части населения по временам 

социализма. 

С социальной точки зрения, основное содержание современного 

периода проявляется в динамичном расслоении и поляризации обще-

ства. С одной стороны, появилась небольшая группа богачей, с дру-

гой – трудящиеся, лишенные прежней социальной защиты. Расслое-

ние ускоряется по мере складывания рыночных отношений, охваты-

вает все слои населения, но в разной степени. Драматическая соци-

альная проблема номер один – безработица. 

С позиций геополитики и международных отношений в Европе 

и мире, революции рубежа 80-90-х годов привели к резкой смене 

внешнеполитических и экономических ориентации стран Централь-

ной и Юго-Восточной Европы. На рубеже 1990-1991 г. была ликви-

дирована военно-политическая Организация Варшавского договора. 

СЭВ, введя с 1 января 1991 г. взаиморасчеты в конвертируемой валю-

те, погиб, что нанесло сильнейший удар по экономике всех восточно-

европейских государств. Для подавляющего большинства стран реги-

она (за исключением Сербии и Черногории) с самого начала 90-х го-

дов характерно стремление максимально быстро вступить в Европей-

ское сообщество, НАТО и другие западные структуры. Одновремен-

но выяснилось, что их интеграция с Западом будет проходить слож-

но, долго и болезненно. 

Расширение НАТО грозило нарушением сложившегося баланса 

международных сил. Оно встретило сильное противодействие России 

и Беларуси, не желавших граничить с государствами супермощного 

блока. И тем не менее, процесс движения НАТО на восток начался. 

Весной 1999 г. в ряды блока была принята первая группа восточноев-

ропейских государств – Чехия, Польша, Венгрия. Во время агрессии 

стран НАТО против Союзной Республики Югославии (март - июнь 

1999 г.) все бывшие социалистические страны Центрально-Восточной 

Европы поддержали военные действия против двух югославских рес-
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публик, предоставили свое воздушное пространство для самолетов 

НАТО и т.д. Македония выделила свою территорию для развертыва-

ния сухопутных войск блока перед вводом их в Косово. Во время и 

после антиюгославской агрессии соседние с СРЮ государства (Маке-

дония, Болгария, Босния и Герцеговина) форсировали свое движение 

в НАТО. В целом этот курс проводят все государства Центрально-

Восточной Европы, при частичном исключении Сербии, Черногории, 

Албании. Думается, что в ближайшее время произойдет дальнейшее 

расширение блока НАТО за счет еще одной группы стран региона. 

Более сложным и длительным является процесс вступления 

стран региона в Европейское Сообщество (Евросоюз). С одной сто-

роны, государства Центрально-Восточной Европы хотели бы макси-

мально быстро получить большие выгоды и преимущества от эконо-

мического объединения с наиболее развитыми странами Европы (ка-

питаловложения в структурную перестройку экономики, прямая фи-

нансовая помощь в поднятии уровня жизни до западноевропейского, 

единый рынок рабочей силы, товаров и капиталов). С другой сторо-

ны, страны Евросоюза сознавали как необходимость изыскания 

огромных сумм на подтягивание экономических систем центрально-

европейских государств до уровня Западной Европы, так и слож-

ность, длительность процессов экономической перестройки в бывших 

странах социализма. Поэтому Европейское Сообщество не форсиро-

вало процесс собственного расширения. Лишь на саммите в декабре 

2001 года лидеры государств ЕС приняли решение принять в свои ря-

ды первую группу стран Центральной Европы в 2004 г. и определили 

список «абитуриентов» из 10 республик. Остальным (в том числе 

Болгарии и Румынии) было предложено подождать как минимум до 

2007 г. 

Приходится констатировать, что в течение 90-х годов Россия 

утратила роль центра экономического притяжения для стран Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы. Ее место заняли Германия, Ита-
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лия, Австрия и др. В 1999 г. на страны Евросоюза приходилось до 

60% внешнеторгового оборота государств региона. 

Процесс ликвидации социализма в странах региона в целом шел 

сходными путями. В то же время необходимо обратить внимание и на 

некоторые национальные особенности как событий 1989-1990 г., так 

и последующего развития. 

Польша. На пленуме ЦК ПОРП (январь 1989 г.) сторонники ра-

дикальных реформ добились принятия решений о переходе к полити-

ческому плюрализму и о диалоге компартии с другими общественно-

политическими силами. В феврале - апреле 1989 г. состоялся ряд за-

седаний «круглого стола» (ПОРП, оппозиция, католическая церковь), 

на которых стороны договорились о разрешении оппозиционной дея-

тельности, легализации «Солидарности», изменении закона о выбо-

рах. На парламентских выборах (июнь 1989 г.) победу одержала оп-

позиция. В конце 1989 г. в Польше было сформировано коалицион-

ное правительство, которое возглавил представитель «Солидарности» 

и католической церкви Т. Мазовецкий и в котором было только четы-

ре министра-коммуниста. 

После этого ускорился процесс формирования новых по-

литических и экономических структур. Изменилось даже название 

государства: Речь Посполита Польска (Республика Польша) вместо 

ПНР. Президентом на выборах 1991 г. был избран бывший лидер 

«Солидарности» Л. Валенса. «Солидарность» раскололась, а значи-

тельная часть членов этого профсоюза-партии перешли в оппозицию 

к правительству и президенту. ПОРП в январе 1990 г. была преобра-

зована в «Социал-демократию Республики Польша», поддерживаю-

щую многопартийность и рыночную экономику. В стране действует 

свыше 50 партий, среди которых много католических. 

Перевод экономики на законы рынка проходил под руко-

водством министра финансов Л. Бальцеровича и осуществлялся ме-

тодом «шоковой терапии». Сразу были введены свободные цены, от-

крыты границы для иностранных товаров, начата приватизация госу-
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дарственной собственности. Рынок стабилизировался, но польская 

промышленность более-менее приспособилась к новым условиям 

лишь в середине 90-х годов. Безработица была и остается массовой. 

Серьезные экономические проблемы сохраняются, несмотря на 

большую помощь Запада (инвестиции, «списание» половины внешне-

го долга). 

Внутриполитическая жизнь в 90-е годы отличалась неста-

бильностью. Правительства часто менялись. Президент Л. Валенса 

постоянно конфликтовал с парламентом. В ноябре 1995 г. пре-

зидентом Польши стал лидер Социал-демократии Александр Квась-

невский. 

Восточная Германия. Летом 1989 г. эмиграция граждан ГДР в 

ФРГ приобрела массовый характер – до конца года свыше 200 тысяч 

переселились в Западную Германию. Во многих городах проходили 

массовые манифестации с требованием немедленно начать политиче-

ские и экономические реформы. В октябре 1989 г. Э. Хонеккер был 

вынужден уйти с высших постов в партии и государстве. Парламент 

исключил из конституции статью о руководящей роли компартии, 

сформировал коалиционное правительство. Была открыта граница с 

Западным Берлином. Социалистическая единая партия Германии 

(СЕПГ) признала свои ошибки и злоупотребления, изменила свое 

название на Партию демократического социализма (ПДС). 

На парламентских выборах (март 1990 г.) ПДС потерпела пора-

жение. Начался процесс подготовки к объединению Восточной и За-

падной Германии. Был разрушен символ «железного занавеса» – Бер-

линская стена. По решению парламентов ГДР и ФРГ с 1 июля 1990 г. 

начал действовать договор об экономическом и валютном союзе двух 

частей Германии. 3 октября 1990 г. ГДР прекратила свое существова-

ние, вместо нее появились пять новых федеральных земель ФРГ. Две 

части Германии объединились. 

Чехословакия. Осенью 1989 г. проходят манифестации оппо-

зиции, которая консолидируется, начинает возглавлять массы и тре-



 
 

171 
 

бует перехода к многопартийности и рыночной экономике. После 

разгона 17 ноября 1989 г. демонстрации пражских студентов наблю-

дается рост протеста. Оппозиция создала общественно-политическое 

объединение «Гражданский форум», руководителем которого стал 

Вацлав Гавел. Оно возглавило массовые выступления под лозунгами 

возврата к демократии и гуманизму. 

В декабре 1989 г. КПЧ по существу капитулировала, согла-

сившись с решением парламента об отмене конституционной статьи 

о руководящей роли компартии. Федеральное собрание избрало сво-

им председателем А. Дубчека, президентом страны – В. Гавела, 

сформировало многопартийное правительство. В 1990-1991 г. страна 

получила название Чешской и Словацкой Федеративной Республики. 

Началась денационализация, было заключено соглашение о выводе 

советских войск. Перестройка экономики протекала без особых соци-

альных потрясений. Был принят закон о люстрациях, запрещающий 

бывшим функционерам КПЧ и работникам госбезопасности занимать 

любые руководящие должности. 

На парламентских выборах (июнь 1992 г.) и в Чехии, и в Слова-

кии победили партии, лидеры которых сразу объявили о скором, но 

цивилизованном «разводе» двух республик. На июльских (1992 г.) 

выборах президента в Федеральном собрании не был избран В. Гавел, 

сторонник единого государства чехов и словаков. Погиб в автоката-

строфе стоящий на этих же позициях А. Дубчек. В конце ноября 1992 

года парламент незначительным большинством голосов утвердил 

ликвидацию ЧСФР. В ночь на 1 января 1993 г. на политической карте 

появились новые государства – республики Чехия и Словакия. 

Президентом Чехии стал В. Гавел (в январе 1998 г. он был из-

бран на второй пятилетний срок). До конца 1997 г. правительство 

страны состояло из представителей правых политических сил, а пре-

мьер-министром являлся лидер Гражданской демократической пар-

тии В. Клаус. С 1998 г. социально-экономические мероприятия в 
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стране проводило «левое» правительство, возглавляемое лидером 

чешских социал-демократов Милошем Земаном. 

Стратегическое направление всей внутренней политики номер 

один в Чехии остается неизменным на протяжении существования 

республики – активный переход к рынку и гражданскому обществу, 

но без шоковой терапии. Реформирование экономики протекает 

весьма успешно, с лучшими среди бывших социалистических стран 

показателями. 

С 1999 г. Чехия является членом блока НАТО. Крупнейшим 

торговым партнером Чехии является ФРГ (примерно 1/3 импорта и 

экспорта). 

В Словакии реформы проходят несколько медленнее, но с не-

плохими результатами. С конца 90-х годов у власти находится коали-

ция правых и центристских сил (президент Рудольф Шустер, прави-

тельство М. Дзуринды). 

Болгария. Радикальные реформы в этой стране были начаты 

«сверху» – новым коммунистическим руководством. Компартия на 

некоторое время сохранила власть, а затем продолжала занимать до-

вольно сильные политические позиции в стране. 

Крах болгарской «перестройки» привел в ноябре 1989 г. к от-

странению Т. Живкова. Генеральным секретарем ЦК БКП был избран 

министр иностранных дел Петр Младенов, который вскоре занял и 

учрежденный пост президента Болгарии. В январе 1990 г. на внеоче-

редном съезде БКП приняла «Манифест о демократическом социа-

лизме» (признание деформаций социализма, осуждение националь-

ной политики Т. Живкова, отказ от руководящей роли, курс на ради-

кальное обновление социализма в Болгарии). Вскоре после съезда 

БКП была переименована в Болгарскую социалистическую партию 

(БСП). 

Был создан Союз демократических сил (СДС), который объеди-

нил 16 антикоммунистических партий. Это движение и стало основ-

ной оппозиционной силой. Возглавил его философ Желю Желев. 
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В июне 1990 г. состоялись парламентские выборы, на которых 

БСП получила небольшой перевес над оппозицией. Но в августе 1990 

года Великое Народное собрание избрало президентом Ж. Желева, а в 

конце года сформировало первое коалиционное правительство, в ко-

тором социалисты имели более половины портфелей. 

Ж. Желев был президентом Болгарии до конца 1996 г. В 1997-

2001 г. главой государства являлся Петр Стоянов – представитель ан-

тисоциалистических сил. В ноябре 2001 г. президентом на пятилет-

ний срок был избран лидер Социалистической партии Георгий Пы-

рванов. 

Правительство страны поочередно составляли то социалисты, то 

правые партии. С лета 2001 г. премьер-министром Болгарии являлся 

бывший монарх страны Симеон II. 

Румыния. В декабре 1989 г. в небольшом городке Тимишоаре 

состоялась мирная демонстрация с антидиктаторскими лозунгами. 

Она была жестоко подавлена силами безопасности и войсками. На 

расправу рабочие города ответили общей забастовкой, которая яви-

лась началом демократической революции. Волнения охватили мно-

гие города. В Бухаресте они приняли характер столкновения с прави-

тельственными войсками. По приказу Н. Чаушеску спецчасти откры-

ли огонь по митингующим, но армия в целом заявила о своем нейтра-

литете, а позже перешла на сторону восставших. 

Манифестантами было захвачено здание ЦК РКП. В течение не-

скольких дней в столице шли бои со спецподразделениями, верными 

диктатору. Сопротивление вскоре было подавлено, а власть перешла 

к Фронту национального спасения. Н. Чаушеску и его жена Елена 

были схвачены и по приговору военного суда расстреляны. 

Югославия. В январе 1990 г. на XIV (чрезвычайном) съезде Со-

юза коммунистов начинается распад федеративного государства. Де-

легации Словении и Хорватии покинули его после отказа принять их 

предложения о проведении уже в 1990 г. многопартийных выборов и 

о превращении республиканских СК в самостоятельные партии. В ре-

зультате произошел фактический раскол СКЮ, началась социал-
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демократизация республиканских компартий, появились многочис-

ленные новые партии и движения, быстро и широко распространя-

лись идеи национализма и антикоммунизма. 

В 1990 г. состоялись выборы в республиканские скупщины 

(парламенты), на которых бывшие коммунистические партии потер-

пели поражение в Хорватии и Словении, не получили большинства в 

Македонии, Боснии и Герцеговине, но сохранили власть в Сербии и 

Черногории. После выборов начинается реальная дезинтеграция 

СФРЮ, чему способствовала утеря интегрирующего фактора в лице 

СКЮ, усиление центробежных тенденций, большие социально-

экономические и культурные различия между республиками. 

Во второй половине 1990-ых годов Словения и Хорватия про-

возгласили свой государственный суверенитет и начали формировать 

основные институты государства (армию в первую очередь). Феде-

ральные власти и Сербия выступили против выхода республик из 

многонационального государства. В мае 1991 г. начались военные 

действия против Хорватии и Словении, которые продолжались до 1 

марта 1992 г. Они были прекращены под влиянием следующих фак-

торов: а) признание Западом независимости Словении, Хорватии и 

других югославских республик; б) развитие процесса дезинтеграции 

(выделение из федерации Боснии и Герцеговины, Македонии);  

в) сильное давление международного сообщества (ООН, Запад, Рос-

сия). Военные столкновения были наиболее ожесточенными на тер-

ритории Хорватии. 

В сентябре 1991 г. в Македонии был проведен референдум, по 

результатам которого была провозглашена новая суверенная респуб-

лика. Югославская армия была выведена из нее без вооруженных 

столкновений. 

В апреле 1992 г. Сербия и Черногория объединились в Союзную 

Республику Югославия (так называемую «малую Югославию»). Без-

условно, главенствовала в ней до конца 90-х годов, определяла внеш-

нюю и внутреннюю политику Сербия и ее лидер Слободан Милоше-

вич. 
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Наиболее трагический характер имели события первой полови-

ны 90-х годов в Боснии и Герцеговине, известные под названием 

«боснийский кризис». Здесь в 1992-1995 г. велась гражданская война 

с межэтническим характером. 

Население Боснии и Герцеговины многонационально – 40% му-

сульман («босняков»), 32% сербов, 18% хорватов. В 1990-1991 г. 

здесь происходила резкая поляризация населения и политических 

партий по национальному признаку. Мусульмане и хорваты выступа-

ли за суверенитет республики, сербы – против. В январе 1992 г. 

Скупщина Боснии и Герцеговины большинством голосов (хорваты и 

мусульмане) утвердила меморандум о суверенитете и избрала прези-

дентом лидера мусульманской общины. Сербская фракция покинула 

парламент, а сербские районы заявили о своей автономии и неподчи-

нении решению Скупщины. 

В апреле 1992 г. в соответствии с меморандумом Босния и Гер-

цеговина провозглашается независимой и сразу признается ЕС. В 

этом же месяце в Боснии начинается гражданская война. В конце ап-

реля была самопровозглашена «Сербская республика Боснии и Гер-

цеговины». В июне 1992 г. федеральная армия была выведена, и с 

этого времени война продолжалась между формированиями трех об-

щин. 

В июне 1992 г. решением Совета Безопасности ООН были вве-

дены жесткие экономические санкции против Союзной Республики 

Югославии и боснийских сербов, субъективно признанных агрессо-

рами, единственными виновниками войны в Боснии и Герцеговине. 

С 1992 г. на территории бывшей Югославии находились ми-

ротворческие силы ООН («голубые каски»), выполняющие сле-

дующие функции: разъединение воюющих сторон, контроль за со-

блюдением перемирий, охрана гуманитарных конвоев. Между-

народное сообщество также разработало и попыталось реализовать 

несколько планов мирного урегулирования боснийского кризиса, но 

они в силу разных причин не были претворены в жизнь. 
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С августа 1995 г. силы НАТО начали наносить массированные 

удары по военным объектам боснийских сербов, тем самым поддер-

живая крупномасштабное наступление мусульман и хорватов. Сербы 

потерпели поражение и потеряли значительную часть территории. 

Успех этой объединенной операции против Республики Сербской 

предопределил будущие соглашения по Боснии и Герцеговине. 

В октябре 1995 г. наступило перемирие, а в конце октября – се-

редине ноября на американской авиабазе в Дейтоне проходили пере-

говоры делегаций Хорватии, мусульман Боснии и Герцеговины, Сер-

бии (представляла интересы боснийских сербов). 14 декабря 1995 г. в 

Париже состоялось торжественное подписание мирного договора, на 

котором присутствовали руководители государств-гарантов его со-

блюдения (США, Англии, Франции, Германии, России). Основные 

положения дейтонских соглашений могут быть сведены к следующе-

му: а) Босния и Герцеговина – единое (внешне) государство, имею-

щее президента, парламент, правительство; б) оно состоит из двух ча-

стей – Хорвато-мусульманской федерации (51% территории) и Серб-

ской республики (49%); в) раздел земель, соблюдение договора и 

поддержание мира обеспечивают так называемые многонациональ-

ные силы (преимущественно из стран НАТО и под командованием 

этого блока), которые заменяют миротворческие батальоны ООН;  

г) санкции против Союзной Республики Югославии постепенно сни-

маются. Во второй половине 90-х годов ситуация в Боснии и Герце-

говине внешне нормализовалась, но она по-прежнему не существует 

как единое государство. Многонациональные силы продолжают оста-

ваться, являясь единственным гарантом сохранения мира на босний-

ских землях. 

В конце 90-х важные события произошли в Сербии и Союзной 

Республике Югославии, а также вокруг них. В Сербии сформирова-

лась и активно действовала антисоциалистическая оппозиция, проти-

востоящая в первую очередь президенту республики, лидеру соцпар-

тии Слободану Милошевичу. В 1997 г. С. Милошевич, опасаясь по-
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ражения на выборах в Сербии, добился собственного избрания на 

пост президента СРЮ. 

1999 г. – апогей косовского кризиса. Напомним, что Косово – 

автономный край в составе Сербии, минимум 90% населения которо-

го в конце XX века составляли албанцы. С конца 40-х годов здесь 

проводится активная деятельность по отделению области от Сербии и 

Югославии. В 1990 г. была принята «Декларация независимости Ко-

сово». В 1997 г. была сформирована албанская Армия освобождения 

Косово, которая вскоре объявила открытую войну Белграду под ло-

зунгом полной независимости и присоединения к Албании. С весны 

1998 г. в регионе началась настоящая гражданская война с этниче-

ским характером и многочисленными жертвами. 

Запад обвинил Сербию и СРЮ в геноциде против косовских ал-

банцев и предложил подписать договор, фактически отторгавший Ко-

сово от Сербии через несколько лет. Отказ югославской делегации 

подписать унизительный документ послужил поводом для агрессии 

НАТО против Союзной Республики Югославии (март - июнь 1999 г.). 

В ней участвовали 19 развитых стран мира с экономическим по-

тенциалом, равным 679 югославским. Она проходила без санкции 

ООН. Было совершено свыше 25 тысяч авианалетов, выпущено более 

1 тысячи крылатых ракет и 31 тысячи снарядов с обедненным ура-

ном. 

Руководство СРЮ (С. Милошевич) и Сербии было вынуждено 

капитулировать. В Косово были введены многонациональные воору-

женные силы, в которых доминировали войска НАТО. С конца 1999 

года происходит постепенная суверенизация края (в нарушение резо-

люции Совета Безопасности ООН о территориальной целостности 

СРЮ) и вытеснение из него остатков сербов и черногорцев. 

В 2000 г. С. Милошевич проиграл президентские выборы в СРЮ 

Воиславу Коштунице. В 2001 г. новый премьер Сербии Зоран Джин-

джич распорядился о выдаче С. Милошевича Международному три-

буналу по расследованию военных преступлений в бывшей Югосла-

вии. 
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4. Международные отношения во второй половине  

XX века 
 

После Второй мировой войны важнейшим вопросом было по-

слевоенное устройство мира. Для его решения необходимо было со-

гласовать позиции всех стран-участниц антигитлеровской коалиции. 

Необходима была реализация мер, зафиксированных в документах, 

подписанных в Ялте и Потсдаме. Подготовительная работа была воз-

ложена на Совет министров иностранных дел (СМИД), учрежденный 

на Потсдамской конференции. В июле - октябре 1946 г. проходила 

Парижская мирная конференция, которая рассмотрела подготовлен-

ные СМИД проекты мирных договоров с бывшими европейскими 

союзниками гитлеровской Германии – Болгарией, Венгрией, Италией, 

Румынией, Финляндией. 10 февраля 1947 г. они были подписаны. До-

говоры восстанавливали довоенные границы с некоторыми измене-

ниями. Определялся также объем репараций, порядок возмещения 

ущерба, причиненного союзным государствам. Политические статьи 

обязывали обеспечить всем гражданам права человека и основные 

свободы, не допускать возрождения фашистских организаций. Ак-

тивное участие в решении всех вопросов принимал СССР. В целом 

мирные договоры были справедливыми и способствовали независи-

мому, демократическому развитию государств, с которыми они за-

ключались. Тем не менее, выявившиеся разногласия сделали невоз-

можным мирное урегулирование германской проблемы на взаимо-

приемлемой основе. И в 1949 г. раскол Германии стал историческим 

фактом. Отчуждение между великими державами возрастало. Идео-

логические расхождения и различные доктрины стали играть доми-

нирующую роль в международных отношениях. Западные страны 

крайне негативно относились к тоталитарному социализму. СССР в 

свою очередь также враждебно относился к капитализму. Воздей-

ствие сторон на международные отношения и на более слабых их 

субъектов все более возрастало. США и СССР рассматривали себя 
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лидерами, поставленными ходом истории во главе сил, отстаивавших 

различные общественно экономические системы. 

Резко менялась геополитическая ситуация. Революция 40-х го-

дов в Восточной Европе, заключение Советским Союзом с государ-

ствами этого региона договоров о дружбе, сотрудничестве и взаим-

ной помощи сформировали новую систему международных отноше-

ний. Эта система была ограничена рамками государств, развитие ко-

торых протекало в условиях действия сталинской модели социализма 

со всеми ее неотъемлемыми чертами. 

Обострение отношений и осложнение политической обстановки 

в мире происходило и в связи с поддержкой Советским Союзом спра-

ведливой борьбы колониальных и зависимых стран за свое освобож-

дение. Метрополии всячески препятствовали национально-

освободительному движению. В 1949 г. победила народная револю-

ция в Китае, приведшая к радикальному изменению геополитической 

ситуации в Азии, что усилило беспокойство США и других западных 

стран. Все это укрепило недоверие двух сверхдержав друг к другу, 

обострило все имеющиеся противоречия. 

Возникло глобальное соперничество СССР и США. И речь  

У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., и доктрина Г. Трумэна, вы-

двинутая в марте 1947 г., были восприняты в СССР как открытое 

провозглашение «холодной войны», длившейся более 40 лет. За все 

это время соперничество двух великих держав не переросло в горя-

чую войну, что дало основание именовать этот период «холодной 

войной». Она втянула в себя всю планету, расколола мир на две ча-

сти, две военно-политические и экономические группировки, две об-

щественно-экономические системы. Мир стал биполярным. Возникла 

своеобразная политическая логика этого глобального соперничества – 

«кто не с нами, тот против нас». Во всем и везде каждая сторона ви-

дела коварную руку противника. 

Холодная война довела до невиданных размеров милитаризм в 

политике и мышлении. Все в мировой политике стали оценивать с 
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точки зрения соотношения военной силы, баланса вооружений. За-

падные страны приняли на вооружение блоковую стратегию, которая 

на долгие годы сохраняла конфронтацию в международных отноше-

ниях. Большинство государств, принявших «план Маршалла», подпи-

сали в апреле 1949 г. Североатлантический договор (НАТО). Были 

созданы объединенные вооруженные силы под командованием аме-

риканских военачальников. Создание замкнутой военно-политичес-

кой группировки идеологизированного характера, направленной, по 

существу, против СССР и его союзников, оказало негативное влияние 

на развитие международных отношений. 

Политика США «с позиции силы» встретила жесткую ответную 

реакцию СССР и вызвала обострение международной напряженно-

сти. В 1949 г. была ликвидирована атомная монополия США. После 

создания термоядерного оружия в 50-е годы, а вслед за тем средств 

его доставки к цели (межконтинентальных баллистических ракет) 

СССР приложил максимум усилий для достижения военно-

стратегического паритета с США, который осуществился на рубеже 

60-70 годов. Росло количество военных блоков. В 1951 г. возникла 

военно-политическая группировка АНЗЮС (военный союз 3-х стран, 

назван так по начальным буквам наименований трёх стран-участниц 

– англ. Australia, New Zealand, United States). Был заключен «договор 

безопасности» между США и Японией. В 1954 г. был создан блок 

СЕАТО. В 1955 г. была образована еще одна замкнутая группировка 

– Багдадский пакт. После выхода из него Ирака этот блок стал назы-

ваться СЕНТО (Организация Центрального Договора). Опасаясь за 

свою безопасность, СССР и страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы в ответ на соглашение западных стран о ремилитаризации 

ФРГ и принятие ее в НАТО заключили в мае 1955 г. в Варшаве мно-

госторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

Государства, подписавшие Договор, предусмотрели оказание немед-

ленной помощи всеми средствами в случае вооруженного нападения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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в Европе на одно или несколько государств-участников Варшавского 

Договора. 

Огромную опасность для мира на Земле таили в себе меж-

дународные конфликты в различных регионах, угрожавшие перерас-

танием их в войну. В июне 1950 г. вспыхнула война в Корее, продол-

жавшаяся три года. В течение восьми послевоенных лет Франция ве-

ла войну в Индокитае. Осенью 1956 г. Великобритания, Франция и 

Израиль совершили агрессию против Египта. В 1958 г. США пред-

приняли вооруженную интервенцию в Ливан, а Великобритания – в 

Иорданию. Самый опасный международный кризис возник осенью 

1962 г. в связи с обстановкой вокруг Кубы, поставившей человече-

ство на грань ядерной войны. Карибский кризис был разрешен благо-

даря достижению компромисса между СССР и США. Затяжной ха-

рактер приобрела агрессия США в Индокитае. Это была самая жесто-

кая война второй половины XX века. Вьетнам превратился в испыта-

тельный полигон самых изощренных средств ведения войны, создан-

ных высокоразвитыми промышленными технологиями США. Попыт-

ка США вовлечь в войну своих союзников и придать ей характер 

международной акции провалилась. Однако некоторые страны участ-

вовали в войне на стороне США. Огромная помощь, оказанная Вьет-

наму СССР, поддержка вьетнамского народа всеми миролюбивыми 

силами вынудили США пойти на заключение соглашения о прекра-

щении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Опасным очагом 

конфликта оставался Ближний Восток. Сложные противоречия и 

непримиримость сторон привели к нескольким Арабо-Израильским 

войнам и надолго исключили возможность мирного урегулирования в 

этом регионе. 

Однако в эти трудные десятилетия человечество все более четко 

осознавало, что новая мировая война не является неизбежной, что 

усилия прогрессивных сил могут остановить сползание человечества 

к ядерной катастрофе. 
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50-60-е годы ознаменовались невиданной по масштабам гонкой 

вооружений. Огромные материальные, интеллектуальные и иные ре-

сурсы растрачивались на разработку и производство все новых 

средств ведения войны. В то же время крайне остро не хватало их для 

решения социально-экономических проблем в большинстве стран 

мира. В 1960 г. СССР предложил Сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН рассмотреть основные положения договора о всеобщем и пол-

ном разоружении государств под строгим международным контро-

лем. Западные страны отклонили эту инициативу, однако первый шаг 

к потеплению международных отношений был сделан. В августе 1963 

года Великобритания, СССР и США подписали в Москве Договор о 

запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом про-

странстве и под водой. 

Постоянно усиливающаяся гонка вооружений, в особенности 

ядерных, подводила человечество к роковой черте, нужны были 

огромные усилия, чтобы остановить этот негативный процесс. Ак-

тивная позиция СССР и его союзников, направленная на оздоровле-

ние международной обстановки, усилия движения неприсоединения, 

политический реализм руководителей ряда западных стран принесли 

положительные результаты. С начала 70-х годов международные от-

ношения вступили в полосу разрядки. В марте 1970 г. вступил в силу 

Договор о нераспространении ядерного оружия. К началу 90-х годов 

его подписали более 135 государств. Для европейского региона важ-

ное значение имел Договор между СССР и ФРГ, заключенный в авгу-

сте 1970 г. 

В 1972-1974 г. велись интенсивные переговоры на высшем 

уровне между СССР и США, которые привели к подписанию ряда 

важных политических документов. «Основы взаимоотношений меж-

ду Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки» содержали платформу перевода двусторонних 

отношений на качественно новый уровень их радикального улучше-

ния. 



 
 

183 
 

В этот же период был заключен Договор между СССР и США 

об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписано 

Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). 

Улучшение отношений между двумя сверхдержавами создало 

предпосылки для укрепления безопасности и развития межгосудар-

ственного сотрудничества на Европейском континенте. Большую 

роль в этом сыграли инициативы СССР и других социалистических 

стран. Немаловажное значение имело изменение позиции ФРГ по во-

просам европейской политики. Коалиционное правительство социал-

демократов во главе с канцлером Вилли Брандтом предложило «но-

вую восточную политику», стержнем которой было признание сло-

жившихся в Европе послевоенных реальностей и нормализация от-

ношений с СССР и странами Восточной Европы. Это дало толчок 

развитию процесса укрепления общеевропейской безопасности. В 

1973 г. в Хельсинки состоялись многосторонние консультации 33 ев-

ропейских государств, США и Канады по подготовке обще-европей-

ского Совещания. 30 июля - 4 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Ру-

ководители 35 государств подписали Заключительный акт, в котором 

зафиксированы согласованные принципы взаимоотношений стран-

участниц Совещания, определены содержание и формы сотрудниче-

ства между ними, меры по уменьшению опасности возникновения 

вооруженных конфликтов. Растущую заинтересованность в развитии 

процесса, начатого в Хельсинки, показали последующие встречи гос-

ударств-участников СБСЕ в Белграде (1977-1978 г.), Мадриде (1980-

1983 г.), Стокгольме (1984-1987 г.), Вене (1986-1989 г.), Париже (1990 

г.), Хельсинки (1992 г.). 

70-80-е годы были отмечены беспрецедентным ростом про-

мышленных, научно-технических связей западных стран с СССР и 

другими социалистическими странами. Перспективные программы и 

соглашения с СССР заключили Франция, Великобритания, Австрия, 
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Италия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Греция, ФРГ и ряд других госу-

дарств. Однако нельзя не отметить, что в конце 70-начале 80-х годов 

международная обстановка обострилась. Политический курс США в 

отношении СССР резко ужесточился с приходом к власти в январе 

1981 г. администрации Р. Рейгана. В марте 1983 г. он выступил со 

стратегической оборонной инициативой (СОИ). Напряженность до-

стигла кульминации осенью 1983 г. в результате того, что над терри-

торией СССР был сбит южно-корейский авиалайнер с пассажирами 

на борту. 

Рост международной напряженности был связан также с внеш-

неполитическим курсом США и других западных стран. Сферой жиз-

ненно важных интересов США были объявлены почти все регионы 

планеты. Многие испытали на себе политическое, экономическое, а 

зачастую и военное давление США. В конце 70-начале 80-х годов 

объектами вмешательства становились Иран, Ливан, Ливия, Никара-

гуа, Сальвадор, Гренада и другие страны. Усилилась напряженность 

и в связи с вводом ограниченного контингента советских войск в Аф-

ганистан. 

Перемены, происшедшие в СССР с приходом к власти в 1985 г. 

новых руководителей, позволили обосновать на государственном 

уровне основы нового политического мышления и приступить к их 

практическому осуществлению. Это привело к радикальному обнов-

лению внешней политики СССР. Центральными идеями нового поли-

тического мышления стали: идея приоритета общечеловеческих ин-

тересов над классовыми, национальными, социальными; идея взаимо-

зависимости человечества перед угрозой стремительно надвигаю-

щихся глобальных проблем; идея свободы выбора общественного 

устройства; идея демократизации и деидеологизации всей системы 

международных отношений. 

Новая философия мира пробивала себе дорогу, воплощаясь в 

конкретных шагах. Реальным подтверждением этому явилось разви-

тие и углубление политического диалога между СССР и США по 
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всем узловым вопросам мировой политики и двусторонних отноше-

ний. 

Советско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве 

(1985), Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987) и Москве (1988) приве-

ли к важному результату. В декабре 1987 г. был подписан, а в июне 

1988 г. вступил в действие Договор РОСМД. Это первое в истории 

соглашение, предусматривающее уничтожение двух классов ядерных 

вооружений при строгом международном контроле. Результатом яви-

лось значительное улучшение советско-американских отношений. 

Дальнейшее их качественное развитие произошло в результате пере-

говоров на высшем уровне в Вашингтоне (май – июнь 1990 г.) и в 

Москве (июль 1991 г.). Исключительное значение имело подписание 

двустороннего договора об ограничении и сокращении стратегиче-

ских наступательных вооружений. Сбалансированность договора от-

вечала интересам укрепления стратегической стабильности и умень-

шения вероятности ядерного конфликта. Однако в этом направлении 

имеются огромные возможности для движения вперед и более суще-

ственного сокращения СНВ. 

Впоследствии в международных делах возникли новые острые 

проблемы. Распад Югославской Федерации, а затем и СССР привел к 

возникновению новых региональных конфликтов, которые не урегу-

лированы до настоящего времени. Изменилась геополитическая ситу-

ация в мире, прекратила свое существование система международных 

отношений между социалистическими государствами. Страны Во-

сточной Европы переориентировались на Запад. В июле 1997 г. на 

саммите НАТО в Мадриде было принято решение о расширении аль-

янса за счет трех государств бывшего Варшавского Договора – Че-

хии, Польши и Венгрии. Приближение военной структуры НАТО к 

большинству государств СНГ изменило геополитическую обстанов-

ку. Война на Балканах, другие конфликты в Европейском регионе, 

трудности переходного периода в странах Восточной Европы и в 

постсоветском пространстве создают угрозу безопасности в Европе. 
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Эта угроза дополняется агрессивным национализмом, религиозной и 

этнической нетерпимостью, терроризмом, организованной пре-

ступностью, неконтролируемой миграцией. В последние годы усили-

вается борьба за контроль над принятием решений в глобальном 

масштабе. Наибольшее внимание «центры силы» сосредотачивают на 

деятельности, позволяющей контролировать основные финансовые, 

интеллектуальные и информационные потоки. Быстро возрастает 

значение контроля над экономическими процессами, развитием всей 

социальной сферы. Все это требует новых огромных усилий для со-

хранения и укрепления мира и международной безопасности. 

Вступая в XXI век, человечество столкнулось не только с новы-

ми глобальными вызовами, но и с изменившейся геополитической 

ситуацией. Оставшись единственной сверхдержавой в мире, США 

подают свою главенствующую роль как необходимость, продикто-

ванную не только американскими национальными интересами, но и 

желанием мирового сообщества. Применение силы в Ираке и Юго-

славии, расширение Североатлантического союза, использование си-

лы в других регионах планеты демонстрируют желание установить 

абсолютную гегемонию США в мире. С этим вряд ли согласятся Ки-

тай, Россия, Индия и многие независимые государства, которые ока-

зывают и будут оказывать сопротивление гегемонизму. В сло-

жившейся ситуации подлинная безопасность человечества связана не 

с углублением противостояния между странами и народами, а с поис-

ком новых путей и направлений всестороннего и взаимовыгодного 

сотрудничества, способных обеспечить сохранение и расцвет челове-

ческой цивилизации. 
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5. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

5.1. Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Франция после окончания Первой мировой войны 
 

1. Экономические и политические итоги Первой мировой войны 

для Франции. 

2 Внутренняя политика и реформы. 

3. Внешнеполитический курс Франции и отношения с Советской 

Россией. 

 

Тема 2. Великобритания после Первой мировой войны 
 

1. Экономическое развитие страны и сокращение масштабов госу-

дарственно-монополистического вмешательства в экономику. 

2. Внутренняя политика консерваторов и лейбористов. 

3. Внешняя политика Великобритании, участие в создании Вер-

сальско-Вашингтонской системы. 

4. Депрессия и начало нового экономического кризиса в конце 

1937 г. Вступление Великобритании во Вторую мировую войну. 

 

Тема 3. Внешняя политика США и Англии  

после Первой мировой войны 
 

1.  Версальский мировой договор. Позиция США по репараци-

онным вопросам. Новая политика Вудро Вильсона. 

2.  Установление дипломатических отношений между Англией и 

СССР. 

3.  Англо-франко-американская позиция по репарационным во-

просам в 20-х гг. ХХ в. 

4. Советско-американские отношения. 

5.  Англо-американские отношения к тоталитарным режимам 

Германии и Италии. 

6. Влияние американского капитала на страны Европы в между-

народной политике. 



 
 

188 
 

Тема 4. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и США 
 

1. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его удар по 

американской экономике.  

2. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Теория Кейнса и цели либераль-

ной модели государственно-монополистического регулирования.  

3. Социальное законодательство «нового курса», закон Вагнера. 

 

Тема 5. Народный фронт во Франции 
 

1. Создание Народного фронта и его программа. 

2. Победа Народного фронта на выборах 1936 г. и деятельность 

коалиционного правительства. 

3. Разногласия внутри Народного фронта и его распад. Истори-

ческое значение Народного фронта. 

 

Тема 6. Итальянский фашизм 
 

1. Приход к власти фашистской партии. 

2. Особенности итальянской модели фашизма. 

3. Внутренняя политика Б. Муссолини. 

 

Тема 7. Германский национал-социализм 
 

1. Причины возникновения немецкого национал-социализма.                       

2. Идейно-политическая и экономическая программа НСДАП.  

3. Установление нацистского режима в Германии. 

4. Государственно-правовая и социальная структура Третьего 

Рейха. 

 

Тема 8. Гражданская война в Испании 
 

1. Возникновение фашистского движения в Испании. 

2. Установление народно-демократической республики. 

3. Мятеж генерала Франко и начало гражданской войны. 

4. Мировое сообщество и испанские события.  

5. Итоги гражданской войны. 
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Тема 9. Мировое сообщество на пути к войне: 

международные отношения в 1930-е гг. 
 
1. Очаги международной напряженности в середине 1930-х гг.  

2. Образование блока агрессивных держав. 

3. Политика «умиротворения» Германии. Мюнхенское соглаше-

ние. 

4. Англо-франко-советские переговоры о военно-политическом 

союзе. Советско-германский пакт о ненападении и его международ-

ные последствия. 

 

Тема 10. Вторая мировая война 
 
1. Начало Второй мировой войны и ее причины. 

2. «Странная война». Захват Гитлером западных стран и Фран-

ции в 1940 г. 

3. Ход военных действий в Африке в 1940-1943 гг. 

4. Союзническая помощь СССР. 

5. Проблема второго фронта во Второй мировой войне. Тегеран-

ская конференция. 

6. Боевые действия на Тихом океане в 1944-1945 гг. 

7. Итоги и историческое значение Второй мировой войны. 

 

Тема 11. Проблемы послевоенного мирного урегулирования 
 
1. Потсдамская конференция: принципы послевоенного урегули-

рования: 

а) принципы обращения с Германией; 

б) репарации; 

в) польский вопрос; 

г) о положении в Юго-Восточной Европе; 

д) об отношении к франкистскому правительству Испании; 

е) о судьбе германского флота. 

2. Нюрнбергский процесс. 

3. Война с Японией. 
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Тема 12. Формирование двухполюсного мирового порядка 

в условиях «холодной войны» (II пол. 1940-х – 1970-е гг.) 
 
1. Происхождение «холодной войны», сущность, этапы. 

2. Цели США: ускорение разложения советской системы. Пер-

вые шаги к «железному занавесу»: от фултонской речи к «Доктрине 

Г. Трумэна» (1947) («крестовый поход против коммунизма» в миро-

вых масштабах). 

3. Создание НАТО (1949). 

4. Позиция СССР. 

5. Международные отношения в 1953-1959 гг. – первая «отте-

пель». 

6. Влияние Берлинского и Карибского кризисов на развитие си-

стемы международных отношений. 

7. Обострение проблемы локальных военных конфликтов в  

60-е гг. Причины корректировки глобальной стратегии сверхдержав. 

8. Советско-американский политический диалог и разрядка  

70-х гг. 

9. Факторы распада биполярного мирового устройства (регио-

нальные интеграционные процессы, «деголлевский фактор», «Дви-

жение неприсоединения», Китай). 

10.  Основные направления деятельности ООН. 

 

Тема 13. Международные организации как механизмы  

регулирования международных отношений 

 

1. Роль международных организаций. Их классификация. 

2. Создание ООН и её деятельность:  

а) Устав ООН: задачи ООН и методы их осуществления; 

б) принципы ООН; 

в) структура ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Совет по опеке, Экономический и Социальный Совет, Международ-

ный Суд и Секретариат; 
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г) основные направления деятельности; 

д) реформа ООН. 

3. Европейский Союз и Западноевропейский Союз: 

а) исторические предпосылки интеграционных процессов в Ев-

ропе; 

б) идея «Единой Европы» в межвоенный период и панъевропей-

ское движение; 

в) первый этап послевоенной западноевропейской интеграции 

(конец 40-х – начало 50-х гг.). Европейское объединение угля и стали 

– прообраз «Единой Европы»; 

г) «Римская хартия» 1957 года и формирование системы Евро-

пейских сообществ; 

д) «Общий рынок» в конце 50-х – начале 60-х гг. В. Хальштейн 

и Ш. де Голль – две философии европейской интеграции; 

е) ЕЭС в период структурного экономического кризиса 70-х гг.; 

ж) проблемы европейской безопасности в послевоенный период. 

Европейские сообщества и начало «хельсинского процесса»; 

з) создание «Европы без границ». Маастрихтское соглашение 

1992 года;  

и) разногласия в Европейском Союзе.  

 

Тема 14. Раскол Германии и немецкое «экономическое чудо» 
 
1. Вопрос о политической судьбе Германии в 1945-1963 гг. 

2. Проблемы послевоенного устройства Германии: деятельность 

СВАГ и администрации западных зон. Заседания СМИД. 

3. Берлинский кризис 1948-1949 гг. и раскол Германии. 

4. Духовная ситуация в посттоталитарной Германии. Зарождение 

христианской демократии. Новая политическая элита. Конрад Адена-

уэр – психолого-политичекий портрет. 

5. Внешняя и внутренняя политика Западной Германии в 1949-

1963 гг. Формирование основ «социалистического рыночного хозяй-

ства» и природа немецкого «экономического чуда». 



 
 

192 
 

6. ФРГ в 1963-1966 гг. Л. Эрхард и «теория формируемого обще-

ства». 

7. Западная Германия в период правления «большой коалиции» 

и социал-демократического правительства В. Брандта – от «экономи-

ческого чуда» к экономическому кризису. 

 

Тема 15. Мировая экономика в период НТР 
 
1. Особенности развития американской и европейской экономи-

ки в 1940-е гг.  

2. Динамика экономического развития Запада в 1950-1960-е гг. 

Изменение производительных сил западного общества в период 

научно-технической революции. 

3. Роль государства в модернизации технико-технологической 

базы производства в конце 1940-х–1950-е гг.  

4. Структурно-экономический кризис 1970-х – начале 1980-х гг.  

5. Предпосылки перехода к постиндустриальному типу эконо-

мики. «Неоконсервативный курс». Монетаризм, основные направле-

ния монетарной политики. 

 

Тема 16. США в 1945-1974 гг. 
 
1. США после Второй мировой войны, превращение страны в 

военно-политического и финансово-экономического лидера. 

2. «Справедливый курс» администрации Г. Трумэна (1945-1953 

гг.).  

3. Внутренняя политика администрации Д. Эйзенхауэра (1953-

1961 гг.). 

 

Тема 17. Великобритания в 1945-1974 гг. 
 
1. Великобритания после Второй мировой войны. Социально-

экономическая политика лейбористов во второй половине 1940-х го-

дов. 
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2. Усиление роли государства в экономике. Британская модель 

«социального государства». Экономическая политика консерватив-

ной партии в 1950-е годы.  

3. Причины замедления экономического развития Великобрита-

нии. Влияние мирового экономического кризиса 1974-1975 гг. на со-

циально-экономическую ситуацию в стране. 

 

Тема 18. Италия в послевоенный период 
 
1. Италия в послевоенной системе международных отношений. 

Сближение с США и формирование атлантической внешнеполитиче-

ской доктрины. 

2. Партийно-политическая система послевоенной Италии. Роль 

ХДП в политической жизни. Основные этапы развития страны. 

 3. Правление «правого центра». 

4. Переход к политике «левого центра». Папа Пий XII и новая 

социальная политика Ватикана. 

 

Тема 19. Вооруженные конфликты и войны в современном мире 
 

1. Основные причины возникновения вооруженных конфликтов 

в современном мире. 

2. Война в Персидском заливе и иракская проблема в 1990-е гг. 

ХХ в. 

 

Тема 20. США в 1974 - 2000 гг. 
 
1. Республиканцы у власти. Кризисы середины 1970-х гг. Поли-

тика Р. Никсона. «Уотергейт».  

2. Правление Дж. Форда. Администрация Дж. Картера. 

3. «Неконсервативная революция» 1980-х гг. Рейганомика: ос-

новные направления и итоги.  

4. Правление Дж. Буша. Проблемы США в 1990-е гг. 
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Тема 21. Великобритания в 1974 - 2000 гг. 
 
1. Приход к власти М. Тэтчер. Основные идеи и направления 

социально-экономического курса неоконсерваторов в 1980-е гг. 

Фолклендский кризис.  

2. Англия и «единая Европа».  

3. Отставка М. Тэтчер. Великобритания в 1990-е гг. Правитель-

ство Т. Блэра. 

 

Тема 22. Франция в 1974-2000 гг. 
 
1. Президентство В. Жискар д̓ Эстена (1974-1981).  

2. «Эпоха Миттерана» в истории Франции.  

3. Эволюция политической практики и идеологии миттеранизма 

в 1983 - 1984 гг. 

4. Президентство Ж. Ширака. Левое правительство Л. Жоспена. 

 

Тема 23. Германия в 1974-2000 гг. 
 
1. Экономический кризис 70-х гг. ХХ в. в ФРГ и поворот к 

неоконсервативной политике. 

2. Христианско-либеральная коалиция у власти. Г. Коль. Партия 

«зеленых».  

3. Объединение Германии. Победа социал-демократов на вы-

борах. Правительство Г. Шрёдера. 

 

Тема 24. Особенности периода «народной демократии» 

в отдельных восточноевропейских странах 
 
1. Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной 

Европы в 1944-1948 гг.  

2. Чехословакия. 

3. Венгрия. 

4. Польша. 

5. Югославия. 
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Тема 25. Ведущие политические силы современной 

Восточной Европы 
 
1. Политический процесс в Восточной Европе в конце ХХ века. 

2. Восточная Европа в условиях современной политической си-

стемы.  

3. Технократические тенденции в политическом истеблишменте 

восточноевропейских стран в конце 90-х гг. ХХ в. 

 

5.2. Тесты 

 

1. После окончания Второй мировой войны доля США в ми-

ровой экономике составляла: 

а) 24%; 

б) 45%; 

в) 1,5%; 

г)  90%. 

 

2.  Закон 1947 г., запрещающий проведение стачек, забастовок и пи-

кетов в США после назвали: 

а) закон Смита; 

б) закон Тафта-Хартли; 

в) закон Гота; 

г) закон Гора-Томпсона. 

 

3. «Длинная телеграмма» Дж. Кеннена (1946) была посвящена: 

а) вопросу о судьбе Германии; 

б) проблеме кубинских эмигрантов; 

в) «сухому закону» в США; 

г) характеристике основ советской внешней политики. 

 

4. «4 пункт» программы Г. Трумэна (январь 1949) был посвя-

щен: 
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а) поддержке ООН; 

б) укреплению НАТО; 

в) осуществлению технической и финансовой помощи зарубеж-

ным странам, которым угрожала социалистической идеологии; 

г) поддержке «плана Маршалла» в Европе. 

 

5. К числу основ экономической политики республиканской 

партии в США относятся: 

а) сокращение регулирующей роли государства в экономике; 

б) повышение налоговых ставок на предпринимательскую дея-

тельность; 

в) расширение социальных программ по поддержке малоиму-

щих; 

г) сужение сферы свободной конкуренции и усиление государ-

ственных институтов. 

 

6. Роберт Макнамара в истории США – это: 

а) известный писатель и публицист; 

б) министр обороны США; 

в) известный сенатор от штата Висконсин; 

г) борец за гражданские права. 

 

7. Программа  «Великие реформы» принадлежала президенту: 

а) Д. Кеннеди; 

б) Д. Эйзенхауэру; 

в) Л. Джонсону; 

г) Б. Клинтону. 

 

8. «Водопроводчиками» в 70-е гг. ХХ в. в США называли: 

а) борцов за реформу жилищно-коммунального хозяйства; 

б) деятелей антирасистского движения; 

в) работников спецслужб в «Белом доме», следивших за утечкой 

информации; 
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г) работников секретных департаментов в Пентагоне, обеспечи-

вающих секретность торговли вооружением. 

 

9. Единственным президентом США, который во время инаугу-

рации шел пешком от Капитолия до Белого дома был: 

а) Р. Никсон; 

б) Д. Картер; 

в) Р. Рейган; 

г) Б. Клинтон. 

 

10. В основе «рейганомики» лежала: 

а) экономическая теория потребления; 

б) теория экономической вертикали; 

в) теория «сексуальной революции»; 

г) экономическая «теория предложения». 

 

11. «СССР – империя зла». Эта фраза принадлежала: 

а) Р. Рейгану; 

б) Д. Эйзенхауэру; 

в) К. Аденауэру; 

г) Д. Бушу (старшему). 

 

12. Договор об ограничении СНВ-2 был подписан: 

а) в 1972 г.; 

б) в 1993 г.; 

в) в 1950 г.; 

г) в 2003 г. 

 

13. Отцом «немецкого экономического чуда» принято считать: 

а) К. Аденауэра; 

б) В. Брандта; 

в) В. Ойкена; 

г) Л. Эрхарда. 
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14. «Доктрина Хальштейна» была принята в ФРГ, когда в бундеста-

ге у власти находились: 

а) СДЕПГ; 

б) ХДС/ХСС; 

в) СДПГ; 

г) СДПГ/СВДП. 

 

15. Движение «Внепарламентская оппозиция» возникла в ФРГ: 

а) в 1949 г.; 

б) в 1963-64 гг.; 

в) в 1966-67 гг.; 

г) в 1990-91 гг. 

 

16. В 1971 г. лауреатами Нобелевской премии стал: 

а) Р. Никсон; 

б) К. Аденауэр; 

в) У. Майнхоф; 

г)  В. Брандт. 

 

17. Указ о прекращении войны с Германией вышел в СССР: 

а) в 1990 г.; 

б) в 1945 г.; 

в) в 2000 г.; 

г) в 1953 г. 

 

18. Александр Шальк-Голодковский в истории ГДР – это: 

а) министр внутренних дел; 

б) автор одноименной внешнеполитической доктрины; 

в) руководитель организации, отвечающей за поступление ва-

люты в ГДР; 

г) один из лидеров антиправительственных выступлений в 1989 г. 
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19. Хунта Торрихоса в 1968 г. пришла к власти: 

а) в Панаме; 

б) в Мексике; 

в) на Кубе; 

г) в Аргентине. 

 

20. Автором «плана Инка» являлся: 

а) А. Пиночет; 

б) С. Альенде; 

в) Х. Д. Перон; 

г) Х. В. Альварадо. 

 

5.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные тенденции развития мира в первой половине ХХ 

века и развитие мирового хозяйства. 

2. Германия в 1919-1923 гг. Веймарская конституция и станов-

ление Веймарской республики. 

3. Германия в годы временной стабилизации 1924-1929 гг. 

4. Идейные истоки и содержание идеологии нацизма. Герман-

ский нацизм как правый вариант тоталитаризма. 

5. Франция после окончания Первой мировой войны. Экономи-

ческие и политические итоги Первой мировой войны для Франции. 

6. Франция в годы мирового экономического кризиса. Особен-

ности течения кризиса во Франции и его социальные последствия. 

7. Создание во Франции Народного фронта и его победа на пар-

ламентских выборах 1936 г. 

8. Франция накануне Второй мировой войны. 

9. Великобритания после Первой мировой войны. Итоги и по-

следствия Первой мировой войны для Великобритании. 

10. Внешняя политика Великобритании в 30-е гг. ХХ в. Вест-

минстерский статут и создание Британского содружества наций. 
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11. «Малые страны» Западной Европы в 1918-1939 гг. Истори-

ческие особенности субрегиона Бельгии, Голландии, Люксембурга. 

12. Австрия в 1918-1938 гг. Захват Австрии гитлеровской Гер-

манией. 

13. Страны Южной Европы в межвоенный период. 

14. Испания 1918-1939 гг. Особенности исторического развития 

Испании. 

15. Португалия в 1918-1939 гг. 

16. Греция в 1918-1939 гг. 

17. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и США. «Но-

вый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

18. Канада в годы Первой мировой войны. 

19. Международные отношения в период между двумя мировы-

ми войнами. Версальско-Вашингтонская система. 

20. Германия в Европе. Мюнхенская конференция 1938 г. 

21. Периодизация, характер, итоги и значение Второй мировой 

войны. 

22. Особенности развития американской и западноевропейской 

экономики в 40-е гг. ХХ в. План Маршалла и его роль в послевоен-

ном восстановлении Европы. 

23. Мировая экономика в период НТР. Образование и деятель-

ность группы Всемирного банка. Бреттон-Вудская валютно-

финансовая система. 

24. Динамика распада колониальных империй в 60-70-е гг. ХХ в. 

Возникновение Движения неприсоединения (1961). 

25. Развитие процесса европейской интеграции в послевоенный 

период. Брюссельский пакт (1948). «Римские договоры» и образова-

ние системы европейских Сообществ (1957). 

26. США в 1945-1974 гг. Экономические, геополитические и 

психологические итоги Второй мировой войны для США. 

27. «Новые рубежи» президента Д. Кеннеди (1960-1963) и кон-

цепция «великого общества» Л. Джонсона (1963-1969). 
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28. Великобритания в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой вой-

ны для Великобритании. 

29. Франция в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой войны для 

Франции. 

30. Голлизм и национально-патриотическое движение в тради-

циях бонапартизма. 

31. Внешняя политика Четвертой республики во Франции. 

32. Государственно-правовая доктрина голлизма и конституци-

онное оформление режима президентско-парламентской республики. 

Конституция Пятой республики во Франции. 

33. Франция в 70-е гг. ХХ в. Президентство Ж. Помпиду (1969-

1974). 

34. Германия в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой войны для 

Германии. Основные принципы урегулирования германского вопро-

са. 

35. Германия в «Эру Аденаура» (1949-1963). Формирование 

блока ХДС/ХСС и его политическая программа. 

36. Проблемы внутренней политики правительства Л. Эрхарда 

(1963-1966). «Теория сформированного общества». 

37. Особенности социалистического режима в Восточной Гер-

мании («социализм национальных цветов ГДР»). 

38. «Малые страны» Западной Европы во второй половине 40-х 

– первой половине 70-х гг. Страны Бенилюкс в 1945-1974 гг. 

39. Страны Северной Европы в 1945-1974 гг. Экономические и 

политические итоги Второй мировой войны для стран Северной Ев-

ропы. 

40. Италия в 1945-1974 гг. Итоги Второй мировой войны для 

Италии. 

41. Италия в послевоенной системе международных отношений. 

Сближение с США и формирование атлантической внешнеполитиче-

ской доктрины. 
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42. Экономическое и политическое положение Испании и Пор-

тугалии после Второй мировой войны. Испания и Португалия во вто-

рой половине 40-х – первой половине 70-х гг.  

43. Основные этапы конституционного строительства и полити-

ческого развития Италии после Второй мировой войны. 

44. Греция в 1945-1974 гг. 

45. Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. 

ХХ в. «Нефтяной шок» 1973 г. Предпосылки перехода к постинду-

стриальному типу экономики. «Неоконсервативная революция» и ее 

результаты.   

46. Политико-правовое развитие ведущих стран Запада в конце 

ХХ в. Политическая идеология в эпоху становления постиндустриаль-

ного общества. 

47. Международные отношения в 80-90-х гг. ХХ в. – от «холод-

ной войны» к разрядке, от биполярного к многополярному миру. 

48. Основные факторы возникновения вооруженных конфликтов 

и войн в современном мире. Война в Персидском заливе и иракская 

проблема в 90-е гг. ХХ в. 

49. Развитие интеграционного процесса в Северной Америке. 

НАФТА. 

50. США в 1974-2000 гг. Развитие американской политической 

системы в 70-е гг. ХХ в. «Рейганомика» – экономическая теория и 

практика американского неоконсерватизма. 

51. Особенности американского неоконсерватизма, его социаль-

ные, политические, духовные аспекты. Политическая ситуация в 

США в период президентства Р. Рейгана (1981-1989). 

52. Канада в 1974-2000 гг. Политический кризис 1980 г. 

53. Великобритания в 1974-2000 гг. Тэтчеризм – британский ва-

риант неоконсервативной идеологии и политики. 

54. «Новый лейборизм» Э. Блэра. 
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55. Франция в 1974-2000 гг. Президентство В. Жискар д̓ Эстена 

(1974-1981). «Эпоха Миттерана» в истории Франции. Эволюция по-

литической практики и идеологии миттеранизма в 1983-1984 гг. 

56. Германия в 1974-2000 гг. Экономический кризис 70-х гг. ХХ 

века в ФРГ и поворот к неоконсервативной политике. 

57. Особенности немецкого неоконсерватизма. Идеи «дерегули-

рования. Внешняя политика Германии в 80-е гг. ХХ в. 

58. Политический кризис 1989 г. и смена коммунистического 

руководства в ГДР. 

59. «Малые страны» Западной Европы и страны Северной Евро-

пы в конце ХХ в. Страны Бенилюкса в 1974-2000 гг. 

60. Страны Северной Европы в 1974-2000 гг. Нарастание кри-

зисных явлений в социально-экономической сфере. 

61. Италия в 1974-2000 гг. Социально-экономическое развитие 

Италии в 80-90-е гг. ХХ в. 

62. План Геншера-Коломбо и участие Италии в трансформации 

Европейского сообщества. 

63. Испания и Португалия в 80-90-е гг. ХХ в. 

64. Греция в 1974-2000 гг. Вступление Греции в ЕЭС (1981) и 

ЗЕС (1992). 

65. Особенности американской и советской политики в отноше-

нии Восточной Европы в первые послевоенные годы. Рост политиче-

ского влияния СССР. 

66. Особенности периода «народной демократии» в отдельных 

восточноевропейских странах (Чехословакия, Польша, Венгрия, 

Югославия). 

67. История «реального социализма»: формирование системы, 

попытки ее модифицикации, «застой». Характер социально-

экономического развития социалистических стран Юго-Восточной 

Европы в период «застоя». 

68. Советско-югославский конфликт: предыстория, причины и 

поводы, развитие событий, значение. 
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69. Период «построения основ социализма» в Чехословакии. 

Успехи и проблемы реиндустриализации. 

70. Польша в конце 40-50-х гг. ХХ в. Ускоренная индустриали-

зация. 

71. Особенности социально-экономического развития Польши в 

60-е гг. ХХ в. 

72. Специфика консолидации коммунистического режима в Ру-

мынии в 60-70-е гг. ХХ в. 

73. Восточная Европа в период перестройки и «бархатных рево-

люций». 

74. Политический кризис 1980-1981 гг. в Польше. Ввод военного 

положения. 

75. Причины и характер «бархатных революций» в 1989 г. 

76. Кризис югославского социализма в конце 80-х гг. ХХ в. XIV 

съезд Союза коммунистов Югославии в январе 1990 г. и начало рас-

пада федерации. Особенности процесса демократизации в Хорватии, 

Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии. 

77. Стабилизации макроэкономического положения восточноев-

ропейских стран во второй половине 90-х гг. ХХ в. 

78. Ведущие политические силы современной Восточной Евро-

пы. Технократические тенденции в политическом истеблишменте во-

сточноевропейских стран в конце 90-х гг. ХХ в. 

79. Исторические корни югославского конфликта. Этническая и 

конфессиональная карта бывшей Югославии. 

80. Эскалация югославского конфликта и действия международ-

ного сообщества  в 1991-1999 гг. 

81. Восточная Европа в современной мировой политике. 

82. «Холодная война» и создание Организации американских 

государств (ОАГ). Социально-экономическое и политическое разви-

тие Латинской Америки после Второй мировой войны. «Импортоза-

мещающая индустриализация». Латинская Америка в 80-90-е гг. ХХ 

века. «Потерянное десятилетие» 80-х гг. ХХ в. 

83. Куба и переворот 1952 г.  
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