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Введение 

Уважаемые старшеклассники! 
В 1 1  классе вам предстоит изучать м ировую историю ХХ -

начала XXI в .  Этот период, получивший название Новейшая и сто
рия , включает чуть больше одного столетия ; это тяжелейший период 
в судьбах человечества , народов и отдельных людей .  

Никогда раньше за  столь короткие сроки общество не менялось 
так кардинально.  Научно-технический прогресс не только изменил 
к лучшему повседневную жизнь людей , но и привёл к созданию ору
жия массового поражения:  отравляющих веществ , атомных бомб и 
средств их доставки на дальние расстоян ия - реактивной техники . 
В ХХ в.  человечество пережило две мировые войны и множество 
других не менее тяжёлых потрясений - распад империй,  рево
люции ,  в разных странах ставились небывалые социальные экс
перименты , разрабатывались идеократические планы построения 
нового мира. В то же время человек осваивал космическое прост
ранство ; в помощь природному и нтеллекту он изобрёл искусст
венный - компьютеры и робототехнику.  В этот п ериод п оявились 
новые системы коммуникации - Интернет , электронная почта, мо
бильная телефонная связь. Вел ичайшими достижениями века мож
но считать расширение и защиту прав человека , осознание их как 
неотъемлемой нравственной ценности,  присущей правовому госу
дарству. 

Одной из особен ностей Новейшей истории является её откры
тость. Каждый новый ден ь  может приобрести значение историче
ской даты . П роисходит беспрерывное наращивание событий,  в све
те новых открытий зачастую меняются оценки прошлого .  Наличие 
разных точек зрения,  их тесная связь с политически м и  позициям и  
делают материал Новейшей истории дискуссионным, что получило 
отражение как в основном материале параграфов, так и в ещё боль-
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шей степени - в вопросах и заданиях.  В отл ичие от курса всеобщей 
истори и  в основной школе,  здесь на первый план выступают обоб
щённая картина событий и явлен и й ,  анал из исторических ситу
аций , умение аргументированно отстаивать науч ную точ ку зрения . 

Вне контекста м ировой истории нельзя осознать отечествен
ную историю.  Поэтому при изучении каждого параграфа вам необ
ходимо постоянно обращаться к учебн ику по истории Росси и .  Со
поставляя события и процессы в глобал ьном масштабе и в грани
цах своей стран ы ,  вам будет легче усвоить фактически й материал 
и установить причинно-следственные связи , обусловливающие 
тенденции м ирового развития .  

Несмотря н а  то что курс Новейшей истории отсутствует в пе
речне предметов единого государстве нного экзамена ,  ти п ы  и содер
жание включённых в учебник вопросов и заданий призваны спо
собствовать формирова н и ю  умений и навыков,  необходим ых для 
подготовки к сдаче ЕГЭ по истори и  Росс и и .  

Желаем вам успешно усвоить курс Новейшей истории ,  чтобы в 
будущем стать социально активны м и гражданам и Росс и и ,  пат
риотами ,  осознающим и роль  и значение своей стран ы в современ 
ном мире , её национальные интересы . 

Авторы 



Глава 1 

И НДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИ В ИЛ И ЗАЦИЯ 
В НАЧАЛ Е ХХ В. 

§ 1 .  Мир в начале ХХ в. 

Изменения в государственном и общественном строе стран 
Запада. К началу :ХХ столетия западноевропейская ци вилизация 
распространила с воё вл ия н ие далеко за пределы Европы .  Начал 
складываться особы й  западны й  мир,  ил и Запад ,  вкл ючивший не 
только Западную Европу, но и Северную Америку (С ША, Канаду) , 
а также страны в других регионах планеты (Австрали ю ,  Н овую Зелан
дию) . Характерн ыми чертами этого м ира являлись и ндустриал ьная 
рыночная экономика,  уважение к частной собственности , наличие 
гражданского общества. Жителям стран Запада был и  присущи инди
видуализм ,  рационализм и вера в научно-технический прогресс . 

В прошлом остались феодальные монархии .  В большинстве 
стран Запада были приняты л иберальные конституци и ,  появились 
избираемые на демократической основе парламенты.  Возросло чис
ло избирателей.  Так , в результате борьбы за  свои права к 1 920 г .  
женщины получили возможность участвовать в выборах в большин
стве стран Западной Европы и Северной Америки . 

В западном м ире получили признание принципы правового го
сударства - демократия , соблюдение основных гражданских прав, 
плюрализм мнений,  равенство всех людей перед законом . Атмосфе
ра свободной конкуренции стала характерна не только для рыноч
ной экономики ,  но и для политической жизн и .  Государство всё 
больше устранялось от вмешательства в частную жизнь граждан , 
признавало и поддерживало права и свободы личности , которые те
перь считались более важными,  чем и нтересы государства. Утверж
дались принципы либеральной демократии .  
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Париж 
в начале ХХ в.  

Изменения , произошедшие в результате промы шленного пере
ворота , коснул ись не только производства. Улучш илась жизнь лю
дей .  Сельское хозяйство уже не являлось преобладающей отраслью 
экономики .  Казалось, навсегда исчезла угроза неурожаев и голода. 
Европейские государства стали активнее проводить социальную по
литику: повысился жизненный уровень населения , улучшились ус
ловия работы и быта трудящихся - выросла зарплата, продолжи 
тельность рабочего дня сократилась д о  9- 1 1  ч ,  в некоторых странах 
Европы появил ись законы о пенсионном и медицинском страхова
н и и  рабочих.  Значительных успехов в защите интересов наёмных 
работни ков достигл и  профсоюзы . В Вел икобритании они стали 
влиятельной политической с илой . Позитивные изменения в соци
альной сфере и стремительное развитие техни ки ,  на глазах меняв
шее повседневную жизнь, внушали людям надежду на благополуч 
ное будущее . 

Пром ы шленный переворот привёл к значительным изменениям 
в составе народов и их расселен и и .  Люди из сельской местности и 
небольших городов перемещались в крупные города , ставшие цент
рами промы шленного производства . Ускорился рост нового соци
ального слоя - среднего класса, включавшего служащих, мелкую 
буржуази ю ,  офицеров,  л и ц  творческих профессий с высоким уров
нем образовани я ,  обладавших социальной активностью , престижем 
в обществе , но в то же время не имевших значительной собствен
ности . И менно п редставители среднего класса стали опорой либе
ральной демократии ,  поскольку были заинтересованы в стабиль
ности государства и проведен и и  постепенных реформ.  
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И ндустриальный пролетариат в начале ХХ в .  стал образованнее , 
он обладал более высоки м и  профессиональными навыками ,  чем 
рабочи й  класс предшествующего века. Наиболее квалифицирован
ные его представители по уровню жизни приближались к среднему 
классу. Они также были больше заинтересованы в эволюционном , 
реформистском развитии общества, чем в революционных потря
сениях. Их интересы в Западной Европе представляли крупные от
раслевые профсоюзы . 

Вместе с тем утверждение демократических принципов в жизни 
западного общества не было окончательным.  Во многих странах со
хранял ись пережитки традиционных отношений ,  не теряли своей 
остроты социальные проблем ы .  

Новые тенденции экономического развития Запада. Конец 
XIX - начало ХХ в .  - время важных перемен в м ировой экономике . 
Страны Запада динамично развивались.  Лидерами в промышленном 
развити и ,  в отличие от XIX в .  - периода господства Великобрита
нии ,  стали Германия и США. 

Завершился длительный этап развития «классического» капита
лизма, когда главную роль и грал и  принадлежавшие отдельны м  
кап италистам мелкие и средние фирмы,  конкурировавшие друг с 
другом.  Им на смену пришл и  крупные компании , которые конт
ролировал и  производство в целых отраслях. Такие компании ,  воз-

Открытый 
угольны й карьер. 1906 г. 
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никавшие ,  как правило,  в результате объединения промы шленни
ков и банкиров, получили название монопол и й .  Они  устанавливали 
цены на продукцию,  определяли уровен ь  производства и заработной 
платы наёмных рабочих. Сила монопол и й  была такова , что они мог
ли оказывать влияние на государственные решения ,  подчиняя госу
дарственную власть своим и нтересам . М онополистические объ
единения перешагивали национальные границы ,  деля мир на сферы 
влияния . Первыми транснационал ьными корпорация м и ,  созданны
ми в начале ХХ в . ,  был и  американская «Дже нерал электрик» и не
мецкая АЭГ .  Возникнове н ие международных монополий  привело 
к обострению противоречи й  между ними , борьбе за передел миро
вого рынка .  В новых экономических условиях возросло значен ие 
колони й ,  ставших важнейшими источн иками сырья и рабочей 
сил ы ,  а также рынками сбыта для транснационал ьных ком паний .  

Возникновение корпораци й ,  зан имавших монопольное поло
жение в важнейших отраслях , негати вно отразилось на развити и 
экономики . Под угрозой оказалась основа свободного рынка - кон 
куренция . Возникла необходимость защиты свободного предприни
мательства со  стороны государства. Правител ьства западных стран 
были вынуждены обеспечить доступ частных л и ц  в любые отрасли 
хозяйствен ной деятельности . Борьбе с монополия м и было посвя
щено антитрестовское законодательство, при нятое в С ША в конце 
XIX - начале ХХ в .  Согласно  ему, вне закона оказал ись объеди 
нения предпринимателей , есл и они  огран ичивали торговлю между 
штатами или с другими государствами .  Запрещалась дискримина
ция в ценах, слияние  компаний и другие формы объединения , ве
дущие к «существенному ослаблению конкуренции» .  В результате 
применения антитрестовского законодательства были  разделены 
две могущественные монополии - «Стандард ойл» ,  контролиро
вавшая 90% мощности нефтеперегонных заводов , и «Америкэн 
тобэкко» , на долю которой приходилось 3/4 рынка табачных из
делий.  

Однако борьба с монополиями не всегда была успешной и по
следовательной .  Антитрестовское законодательство в США и ана
логичные акты в других западных странах стали примером вме
шательства государства в экономику.  Оно отошло от позиции сто
роннего наблюдателя и с начала ХХ в .  активно участвовало в 
экономических процессах в качестве собственника ,  заказчика и 
регулятора. 

Характерной особенностью экономики индустриальных стран 
оставался цикл ический характер развития . Причиной периодически 
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возникавших в XIX - начале ХХ в .  кризисов стало перепроизводст
во товаров , не находивших достаточного спроса . Это приводило к 
банкротству предпринимателей ,  безработице и соответственно сни
жению уровня жизни люде й .  Особенно мощным был кризис 1900-
1 903 гг . , давши й  толчок процессу концентрации производства и 
капитала, возникновению монопол и й .  В то же время кризисы спо
собствовали развитию передовых сфер производства и финансовых 
структур . 

Быстрое развитие науки при вело к новому этапу промышлен ной 
революци и ,  который характеризовался переходом от каменного 
угля и пара к электричеству и жидкому топливу. Революционные 
изменения произошли в транспортной системе и ком муникациях: 
в жизнь вошли телефон,  радио,  автомобиль ,  метрополитен , трамвай , 
бурно разви валось  железнодорожное строительство , первые шаги 
делала авиация , прокладывал ись автомобильные дороги . Суэцкий 
канал, строительство которого завершилось в 1 869 г . , и Панамский 
канал, пропусти вш и й  первое судно в 1 9 1 4  г . , значительно ускорили 
и упростил и морское сообщение между континентами .  Строитель
ство этих каналов,  потребовавшее огромных усили й  и средств,  осу
ществлялось Францией и С ША. Запад получ ил в свои руки не толь
ко новые морские пути , но и установил контроль над теми регио
нами ,  где они проле гал и .  

Военный корабль 
проходит 
Панамский 
канал. 1915 г. 
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Идейные течения и политические партии. Идейной осно
вой общественно-политической жизни западных стран оставались 
консерватизм , либерализм и социализм. Однако по мере ослабле
ния влияния аристократии консерватизм всё больше терял позиции. 
Обновили свою идеологию либералы - они отошли от принципа не
вмешательства государства в экономику .  Представители «нового 
либерализма» выступили за активную социальную политику ,  при
званную сгладить социальное неравенство путём проведения ре
форм.  Тем самым они пытались сделать жизнь общества более 
стабильной и оградить его от экстремистских посягательств как пра
вых, так и левых сил .  Видными деятелями среди л ибералов были 
британский политик Дэвид Ллойд Джордж и итальянский премьер
министр Джованни Джолитти. В США проводниками реформи
стской политики являлись президенты Теодор Рузвельт и Вудро 
В ильсон.  

Прочное место в общественно-политической жизни западных 
стран заняло социал истическое движение .  Его представители одер
живали победы на парламентских и муниципальных выборах, фор
мировали фракции в органах власти . К 1 9 14 г. за социал -демократов 
голосовало уже 1 0 , 5  млн избирателей ,  а число их представителей в 
парламентах достигало 646 человек. Наиболее значительные фрак
ции социал-демократов были созданы в германском рейхстаге и 
французской палате депутатов .  

Представители рабочих в парламенте стремились к принятию 
социального законодательства , которое сократило бы продолжи
тельность рабочего дня , дало трудящимся право на отдых, защитило 
от безработицы и обеспечило достойную старость. Эти преобразо-

Современны й  
невольничий 
ры нок. 
Карикатура 
началаХХв. 



Индуст риальная цивилизация в н ачале ХХ в. 11 
вания , по мнению социалистов ,  разделявших либеральные и демо
кратические ценности , должны были привести к м ирному преобра
зованию капитализма в социализм . В отличие от революционных 
социалистов,  они считали возможны м  действовать в рамках закон
ности , посредством реформ , осуществляемых государством,  без ре
волюционного насилия.  Сторонники реформ в Германи и ,  Франци и ,  
Великобритании отказывались от идеи революции , «встраиваясм 
в сложившуюся политическую систему. 

В то же время происходила радикал изация революционного на
правления социализма. Левое крыло социалистического движения 
составляло меньшинство , но было чрезвычайно активным.  В стра
нах с консервативными и деспотическими политическими режима
ми, например в России ,  сторонникам крайних,  революционных ме
тодов борьбы (большевикам) удалось добиться решающего влияния 
в социалистическом движении.  

В конце XIX в .  в рабочем движении возникло два течения.  На
ряду с революционным социализмом сформировался либеральный 
социализм - реформизм . 

Сотрясавшие Европу национальные конфликты,  амбиции на
циональных лидеров,  запутанность границ между европейскими 
народами привели к тому, что национализм стал государствен ной 
идеологией , составной частью тоталитарных идеологи й ,  расовых 
теорий,  которые вели к насилию и войнам , оправдывающей терри
ториальную экспансию ,  а шовинизм - флагом внешней политики . 
Национальные движения подтачивали единство многонациональ
ных империй - Австро- Венгерской , Османской ,  Российской .  Уси 
лилось стремление народов к созданию собственных национальных 
государств. Основой идеологии освободительного движения в стра
нах Востока также стал национализм , нередко принимавший форму 
антиевропейских выступлений.  

Наиболее запутанный клубок межнационал ьных конфликтов в 
Европе существовал на Балканском полуострове , где и нтересы ве
ликих держав переплетались со стремлением проживавших здесь на
родов - албанцев, греков, болгар, сербов и других - избавиться от 
иноземной власти или расширить границы национальных госу
дарств за счёт соседей .  

Процесс модернизации за пределами Европы. Цивилиза
ционные процессы приобретали глобальный масштаб , исчезали на
циональная замкнутость и возможность для обособленного развития 
даже отсталых стран . Западноевропейский и североамериканский 
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империализм установил политическое и экономическое господство 
над остальны м  миром . Африка и часть Азии оказались разделён
ными между колониальными державами .  На Африканском конти
ненте пол итически независимыми остались две страны - Эфиопия 
(Абиссиния)  и Либерия . В Азии лишь Я понии удалось не только со
хранить свою независи мость , но и в результате реформ второй поло
вины XIX в .  превратиться в индустриальную державу, вставшую на 
путь внешней экспанси и .  Ряд латиноамериканских государств , даже 
тех , которые формально считались независимыми , входили в сферу 
интересов С ША. 

М ногие страны в конце XIX - начале ХХ в .  охватил процесс 
модернизации, в первую очередь предполагавший создание совре
менной промы шленности (индустриализацию) и изменения в дру
гих областях жизни общества. Для стран Востока модернизация 
означала вестернизаци ю  ( или  европеизацию) отношен ий в эконо
мике ,  духовной сфере и политике .  Зачастую европейское влияние 
вступало в конфликт с традиционными ценностя м и ,  резкие пере
мены приводили к росту национально-освободительного движе
ния , поэтому модернизация сопровождалась не только реформами ,  
но и революциями .  Н ередко модернизацию осуществляли автори
тарные  правительства , пренебрегавшие принципами демократии .  

Жена вождя 
африканского племени ашанти 
с прибл ижё н н ы м и . Конец Х/Х в. 

Шовинистски настроенные евро
пейцы считали порядки , существовав
шие в странах Востока , отсталыми ,  ар
хаичны м и ,  и ногда даже ди карскими. 
В начале ХХ в .  в Европе было принято 
смотреть на народы Востока свысока, 
рассуждая о «миссии белого челове
ка» , призванного нести им «свет циви
лизации» .  При этом забы валось ,  что 
на Востоке существовали самобытные 
древние цивилизации со своими при
оритетами и ценностями .  Для людей 
Востока особое значение всегда имели 
духовность, принципы морал и ,  кол
лективизма,  приверженность традици
ям. Их «отсталостм была относитель
ной - достаточно вспомнить великие 
достижения древних и средневеко
вых учёных И ндии , Китая , исламских 
стран . 
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Рост экономи ки ,  рас кре пощение  общества , увеличение числа 
образован н ых людей в среде местной элиты создали условия для 
развития стран Востока. Включение  колониальных стран в орбиту 
мирового кап италистического р ы н ка делало неизбежным посте
пенное формирование новых социал ьных слоёв.  Нарождавшаяся 
национал ьная буржуазия , а также и нтеллигенция , как правило,  воз
главляли борьбу за переме н ы  в странах Востока. Правительства ряда 
независимых и полузависи м ых государств Востока использовали 
м одернизацию для противостоя ния э кспансии Запада, сохранения и 
упрочен ия национальной независ и мости .  Это было характерно для 
Я пон и и ,  Китая , Османской и м пери и ,  И рана .  

Н ачинавшийся ХХ ве к стал временем форм ирования новой пла
нетарной ци вил изаци и ,  охвати вшей весь мир. Во многих стра
нах проходил и процесс ы модерн изации , выводившие их на но
вый уровень развития . Существен ной чертой мирового развития 
этого периода стал и революции и конфликты . 

Вопросы и задания 
1. Какие черты характерны для социально-экономического развития 

стран Запада в начале ХХ в.? 

Q 2. Обсудите на уроке, чем можно объяснить господствующее положение 
западных держав в начале ХХ столетия. 

rn 3. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подго
товьте проект на тему «Эволюция основных идеологических течений в конце 
XIX - начале ХХ в.». 
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4.  Что такое модернизация? Каковы особенности модернизации в странах 
Запада и Востока? 

Ш 5. П рочитайте фрагмент парламентского доклада канцлера казначейства 
Великобритани и  Д. Ллойд Джорджа, с которым он выступил в 1909 г.: 

« П ервый принцип . . .  состоит в том ,  что предлагаемые мною налоги . . .  дадут 
в следующем году достаточную сумму доходов для покрытия новых расходов; 
доходы должны быть увеличены в связи с ростом расходов на социал ьную про
грамму, намеченную мной . . .  Второй принцип . . .  состоит в ненанесении ущерба 
производству и торговле,  являющимся источником нашего богатства. Мой тре
тий принцип состоит в том ,  чтобы в условиях нынешней неотложной необхо
димости все классы нашего общества несли положенное бремя . . .  Производя
щие классы , по моему мнению и как показывают обследования,  платят в виде 
общегосударственных и местных налогов относительно большую долю своих 
доходов, чем более обеспеченные классы» .  

Какой идеологии придерживался докладчи к  и каковы должны были быть 
последствия предлагавшихся им шагов? 

§ 2. Международные отношения в начале ХХ в. 

Нарастание противоречий между европейскими державами. 
Неравномерность экономического развития , выделение «догоняю
щих» индустриальных стран , стремившихся к переделу м ира и сфер 
влияний ,  приводили к усилению напряжённости между великим и 
державами .  Развернулась гонка вооружений.  Достижения науки и 
промышленной революции использовались для создания всё новых 
и новых средств уничтожения людей .  Н акопленное оружие должно 
было быть в конце кон цов использовано в войне , победителем из 
которой могли  выйти наиболее промышленно развитые страны.  

В начале Х:Х в .  в отношениях между великим и державами возник 
целый комплекс противоречи й ,  которые привели м ир к самой 
страшной из войн ,  сотрясавших планету до того времени ,  - Первой 
мировой.  Главные противоречия существовали м ежду Францией и 
Германией,  а также Великобританией и Германией . 

Франция не могла забыть унизительного поражения 1 8 7 1  г., сим 
волом которого стала коронация германского императора Вильгель
ма 1 во дворце французских королей - Версале . Однако, кроме  эмо
ций,  существовали и реальные территориальные и эконом ические 
потери .  Беспокойство французов вызывало резкое эконом ическое и 
военное усиление Германи и .  Благодаря огром ной контрибуции,  
полученной от Франции , и ресурсам захваченных провинций Эльзас 
и Лотарингия , Германия сумела ускорить развитие тяжёлой про-
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мышленности,  в первую очередь металлургической.  Её военная 
мощь возросла. 

Опасаясь новой войны,  французское правительство начало ак
тивные поиски союзников .  Привлечение России на свою сторону 
для Франции было крайне важно ,  так как восточный сосед Гер
мании был способен уравновесить её и вынудить воевать на два 
фронта. Военная конвенция 1 893 г .  решала эту задачу, предусмат
ривая взаимную помощь в случае нападения Германи и  на одну из 
договаривающихся сторон .  Франко-русский союз стал реальностью. 
У Германии,  в свою очередь,  сильную тревогу вызывало бурное раз
витие экономики Росси и ,  имевшей одни  из самых высоких темпов 
роста. 

Россия оказалась в сложном положении - ей пришлось лави
ровать между Германией и Францией.  Династические связи импе
раторских дворов России и Германии,  а также сходство политиче
ского строя обеих монархий ,  казалось, создавал и  предпосылки для 
единства действий .  Кайзер Вильгельм 11 убеждал своего кузена Н и 
колая 11 отказаться о т  союза с Францией и сближения с Великобри
танией и обратиться на Восток для борьбы с «азиатской опасно
стью» .  В 1 905 г .  в условиях Первой российской революции и недав
но пережитого унижения после войны с Я понией В ильгельму 
удалось при личной встрече уговорить своего царственного родст
венника подписать союзны й  договор с Германией.  Однако когда 
пришло время сделать окончательный выбор , русское правительст
во, осознавая невыгодность разрыва с Францией,  решило остаться 
верным прежним обязательствам.  Россия обеспечивала себе проти-
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Русская открытка 
с карикатурой 
на германского 
императора 
Вильгел ьма  11 
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вовес против экспансии Герман и и ,  а также получала доступ к фран
цузским кредитам , столь необходимым для русской экономики .  
Франция превратилась в основного союзника и главного кредитора 
России .  

Европейские государства стремились не допустить военно-стра
тегического и экономического усиления друг друга . Успешное эко
ном ическое развитие Германии вызывало зависть и опасение даль
нейшей экспансии с её стороны у Великобритании и Франции.  Гер
манский адмирал Альфред фон Тирпиц писал :  « М ы  не могли бы 
приобрести дружбу и сочувствие Англии и наче ,  как превратившись 
снова в бедную земледельческую страну» . 

В 1 898 г. Германия приняла программу широкомасштабного 
строительства военно- морского флота. В ильгельм 11 заявил : «Наше 
будущее - на воде» ,  тем самым бросая вызов «владычице морей» 
Великобритани и .  Германский флот на  рубеже веков ещё не мог 
сравниться по мощи и численности с английски м ,  но с началом 
строительства в 1 905- 1 906 гг. обеими державами крупнейших воен 
ных кораблей - дредноутов - ситуация изменилась. Теперь дред
ноуты , а не  более мелкие корабл и ,  преимущество в численности ко
торых имела Британия,  определяли исход морских сражений .  

Колониальные противоречия великих держав. В начале :ХХ в .  
почти весь мир был поделён  между великими державами.  Самой 
большой колониальной империей владела Великобритания . Она об
ладала обширными территориями в Африке, Ази и ,  Америке ,  Океа
нии .  Кроме колон и й ,  протекторатов и зависимых территорий ,  Бри
танская империя включала самоуправляющиеся доминионы (Ка
нада , Австралия , Н овая Зеландия ,  Южно-Афри канский Союз) . 
Главной задачей британской внеш ней политики было стремление к 
захвату ещё не поделён н ых территорий и укрепление собственных 
владений .  Для этого использовались мощные военно-морские силы,  
сеть баз  и опорных пунктов.  

Второй великой державой была Франция , владевшая колониями 
в Северной ,  Западной и Центральной Африке ,  Юго- Восточной 
Ази и и других регионах. 

Другие европейские государства - Португалия,  Испания, Ни
дерланды,  Бельгия - имели более скромные колониальные вла
дения.  

США проводили иную колониальную пол итику. Обладая огром
ным экономическим и военным потенциалом , они оказывали дав
ление на другие страны ,  подчинял и  их своему влиянию. В конце 
XIX в .  амери канцы захватили Гавайские острова, в результате ис-
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пана-американской вой н ы  ( 1 898 )  отняли у Испан и и  Фил и п п и н ы ,  
Пуэрто- Рико и Гуам.  Формально независимая Куба стала фактиче
ской колонией  С ША. Кроме того , ряд стран ,  в первую очередь 
страны Лати нской Америки , формал ьно оставаясь самостоятельн ы 
ми ,  был и вынужден ы  заключ ить с Соединёнными Штатами нерав
ноправные договоры ,  ставившие под контроль североамериканцев 
их экономику и политику. 

Герман ия ,  вступившая на путь колониальных захватов позже 
других европейских государств, имела в конце XIX в. несколько ко
лони й  в Африке ( Камерун , Того , Германская Юго-Западная Афри
ка , Тан ганьика и др . ) ,  Океани и  и на Дал ьнем Востоке . Считая себя 
обделён н ы м и  в «колониал ьной гонке» ,  немцы энергично вступили в 
борьбу за «место под солнцем» в Ази и  и Африке .  Не умея эффек
тивно эксплуатировать собствен ные колониальные владения ,  они 
мечтали о переделе захвачен ного европейцами мира в свою пользу. 
Привлекал Германию и Ближни й  Восток,  входивш и й  во владен ия 
Османской империи .  С целью получ ить доступ к богатейшим при
родным богатствам этого региона (нефти , металлам , продукции 
сельского хозяйства) Германия начала  строительство Багдадской 
железной дороги от  Берлина к Персидскому зал иву. Эти действия 
представляли непосредствен ную угрозу интересам Вели кобритании 
и Росси и  в Иране (Перси и )  и на Ближнем Востоке . 

Активность Германии в вопросе о колониях угрожала сущест
вованию Британской и мпери и ,  поскольку английская экономика 
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развивалась главны м  образом за счёт огромных колониальных вла
ден и й ,  откуда поступало дешёвое сырье ; заморские владения слу
жили  гарантированным рынком сбыта промышленной продукции и 
местом вложения капиталов.  

Складывание европейских военно-политических союзов. 
Испытывая недоверие и враждебность к Германии , Великобритания 
и Фран ция , осознав общие и нтересы ,  вступили в союзнические от
ношения .  В 1 896 г. между этими странами произошёл последний 
конфликт из-за колоний .  После едва не начавшейся войны в резуль
тате стол кновения французского и английского отрядов у суданско
го местечка Фашода обе державы пересмотрели свои позиции :  им 
удалось разреш ить противоречия,  связанные с разделом сфер влия
ния в Афри ке .  Стремясь совместно противостоять растущей военной 
мощи Германи и  и планируя в случае возможной победы над ней 
«прибрать к рукам» колони и  противника ,  Великобритания и Фран
ция в 1 904  г .  заключили союз , получивший название Антанта. 

Для того чтобы окончательно определить своё место в системе 
европейских союзов,  России необходимо было урегул ировать отно
шен ия с партнёром Франции - Вел икобританией .  После долгих 

Союз Франции и Ан гли и . 
П резидент Э . Лубе изображён 
в шотландской юбке , 
корол ь Эдуард VII - в форме 

солдата французс ких 
колониал ьн ых войск. 
Французская карикатура 

переговоров в 1 907 г. удалось подпи
сать англо-русское соглашение ,  кото
рое разрешало противоречия , возни 
кавшие в первую очередь на Среднем 
Востоке . Великобритания пошла на 
его заключение ,  так как понимала, 
что соглашение с Россией необходи
мо ей не только для противодействия 
усилен и ю  позиций Герман и и  на 
Ближнем Востоке , но и для создания 
мощного военно-пол итического бло
ка в Европе , направленного против 
Германи и .  Согласно этому докумен
ту, были  урегулированы прежние раз
ногласия в Азии :  Иран разделён на 
сферы влияния между Россией и Ве
ликобританией , подтверждено невме
шательство России в дела Афганиста
на ,  Великобритания отказалась от 
мысли  подчинить Тибет. В целом до
говор был выгоден России ,  снявшей 
угрозу со своих южных границ.  Ми
н истр иностранн ых дел А.  П .  Изволь-
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с кий писал Н иколаю 11: « Н аступившее внутри империи успокоение 
и закл ючение дипломатичес ких соглашений ,  обеспечивающих нас 
от возможности новых осложнений  на Востоке , возвратили России 
полную свободу действий и вернул и  ей место, подобающее е й  в ряду 
великих европейских держав» . 

Россия завоевала проч ные позиции в Иране , превратившись в 
державу, активно вл ия ющую на ситуацию в регионе.  Доступ к иран
ской нефти и в перспективе к портам в Персидском заливе компен
сировал отказ от влиян ия на Афганистан .  Британцы,  обеспокоен
ные  тем ,  что Германия может угрожать их вое нно-морскому могу
ществу , также был и  довольн ы  обретением нового союзника. 

Однако включение Росси и  в систему договоров с Англией и 
Францией означало её присоединение к одн ому из враждебных во
енно-политических блоков - Антанте .  

Ещё раньше , в конце XIX в .  обрела союзни ков и Германия . 
В 1882  г. был закл ючён Тройственный союз между Германией ,  Авст
ро- Венгрией и Италией ,  направлен н ы й  против Франции и Росси и .  

Таким образом , урегулировав отношения друг с другом,  два 
мощных военно-пол итических блока - Тройственный союз и Ан 
танта - готовились к тому, чтобы ввергнуть миллионы людей в Ев
ропе и во всём мире в ги гантскую бойню.  Царская Россия оказалась 
союзницей демократических государств - Великобритани и ,  Фран
ции , позднее - США и противницей близких ей по государствен
ному устройству Герман ии и Австро- Венгрии .  

Рост напряжённости на Балканах. Острые противореч ия су
ществовали между Россией и союзн иком Германи и  Австро- Венг
рией на Бал канах.  Отношения с Балканскими странами для Росси й -

Турецки й 
военн ы й отряд 
на ули цах 
Константинополя 
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Я. Вешин. Бол гарс кая атака 
на турецкие позиции во время 
Бал кан с кой вой н ы . 1912 г. 
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екай импери и всегда имели особое 
значение .  Давние культурные тради
ции тесно связы вают нашу страну 
и православн ые славянские народы 
Балкан - сербов,  черногорцев,  бол
гар . Россия издавна сч итала Балканы 
зоной своих интересов и осознавала 
ответственность за судьбы жи вших 
здесь православных народов. В то же 
время русское правител ьство стреми
лось  использовать борьбу за  незави
симость балканских народов в своих 
внешнепол итических и нтересах. 

Знач ительного вл ияния в этом 
регионе Россия достигла после войны 
с Турцией за освобождение Болгарии 
в 1 877- 1878 rr. Самоотверженность и 
героизм русских воинов, искреннее 
желание русского народа поддержать 
южных славян в их борьбе за освобож

ден ие создал и условия для тесных взаимоотношений независимых 
государств Балканского полуострова и Росси и .  

Однако почти сразу после освобожден ия между бал канскими го
сударствам и  возни кл и  противоречия . Особенно острыми они ока
зались  между Бол гарией и Сербией , имевш ими друг к другу терри
ториал ьные претензии .  Обе стран ы  ожидал и ,  что Россия поддержит 
именно их позицию.  Россия оказалась в трудной ситуаци и ,  которой 
воспользовал ись  Австро- Венгрия и Германия .  

В начале ХХ в .  расстановка с ил в этом регионе определилась.  
В 1 908 г .  австрийцы аннексировал и  населённую славянами Боснию 
и Герцегови ну,  укрепив  плацдарм для дал ьнейшего продвижения на 
Бал канах. Болгария,  обиженная отказом Росси и  признать её полную 
независимость от турок, стала ориентироваться на австро-герман
ский блок.  Русских офицеров в бол гарской арми и  заменил и  немцы,  
в страну были  приглашены немецкие колонисты . В П ервой м ировой 
войне  Бол гария воевала на стороне Тройствен ного союза . Главным 
союзн иком России на Бал канах стала Сербия.  

В начале ХХ в. Бал каны превратились в крепкий узел неразре
шимых противоречи й .  В 1 9 1 1 г .  возникла военная коал и ция Сербии ,  
Болгарии ,  Черногори и  и Греции ( Балканский союз) , направленная 
против Османской империи .  Её целью было вытеснение турок с 
Бал канского полуострова .  В октябре 1 9 1 2  г. началась Первая Бал
канская война .  Союзни ки быстро нанесли туркам поражение и от-
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нял и у них почти все европейские владения .  Однако почти сразу 
после завершения вой н ы  возн икл и  противоречия между победите
лями ,  не сумевшими поделить добычу. Болгария,  обладавшая самой 
сильной арм ией в регионе , выступила против бывших союзников,  
которых поддержала Османская империя . В июне 1 9 13 г .  разразилась 
Вторая Балканская война ,  в которой Бол гария потерпела поражение 
и л и ш илась бол ьши нства приобретё н н ых ранее территори й .  

В результате Балканских вой н  наиболее с ильным государством 
региона стала Сербия , стремившаяся к объединению под своей 
властью славян Бал канского полуострова. Сербское правительство 
подтвердило внешнепол итическую ориентацию на Росси ю  и Фран
цию. Выявилось также тя готение к Антанте Греци и ,  Черногори и  и 
Румынии .  П отерпевшие поражение Болгария и Османская империя 
всё больше сбл ижались с Германией и Австро- Венгрией .  

Конфл икт на Балканах, в который активно вмеш и вались вел и 
кие державы - участн ики противостоящих военно-пол итических 
блоков,  всё более обострялся . Балканы превратились в «пороховой 
погреб» Европы,  готовый взорваться каждую м инуту. 

В начале ХХ в .  между европейскими державами возникл и  эко
номические и внешнепол итические противоречия , сложились 
противостоя щие военно-пол итические блоки . 

Вопросы и задания 
1. Какие эконом ические и политические противоречия существовали между 

Германией , с одной стороны,  и Францией и Вел икобританией - с другой? 

2.  Какие противоречия существовали в кон це XIX - начале ХХ в .  между 
Вел и кобританией и Россией ,  с одной сторон ы ,  и Вели кобританией и Франци
ей - с другой? П очему, несмотря на их наличие ,  был создан англо-франко
русский союз? 

rn 3. И спользуя карту « М ир в начал е  хх В.» на цветной вклейке,  дайте харак
теристику колониал ьным и мпериям вели ких держав. В чём заключались  про
тиворечия между ними?  Был и  ли они разрешены к началу Первой мировой 
войны?  

Q 4. Обоснуйте своё м нение ,  почему Балканы стали районом самого острого 
конфликта в Европе .  Каковы его последствия? 

..-i. 5.  Докажите , что в начале  ХХ в.  Европа и мир оказались перед угрозой м и 
ровой войн ы .  

rn 6. В 1904 г .  была предпри нята неудачная поп ытка закл юч ить союзны й  до
говор между Германией и Россией .  П рочитайте отрывки из ди пломатической 
переписки между сторонами и ответьте на вопросы .  

« Кайзер Вил ьгел ьм 11 п ытался сообща принудить Францию присоединить
ся к России и Германии  для солидарного отпора Англии .  Царь и его правител ь
ство были напуганы возможностью военных осложнений с Англией .  Н и колай 
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по телеграфу ответил Вильгельму согласием и попросил прислать проект союз
ного договора. Ответ Вильгельма гласил : «Дорогой Н и ки !  Твоя милая телеграм
ма доставила мне удовольствие ,  показав ,  что в трудную м инуту я могу быть тебе 
полезным.  Я немедленно обратился к канцлеру, и мы оба тайно,  не сообщая об 
этом никому, составили ,  согласно твоему желанию , три статьи договора. Пусть 
будет так, как ты говоришь. Будем вместе» .  К этому чувствительному посланию 
прилагался проект союзного договора. «В случае , если одна из двух империй 
подвергнется нападению со сторон ы  одной из европейских держав, - гласил 
проект,  - союзница её придёт к ней на помощь всеми своими сухопутными и 
морскими силами .  В случае надобности обе союзницы будут также действовать 
совместно ,  чтобы напомнить Франции об обязательствах , принятых ею на се
бя , согласно условиям договора франко-русского союза» . 

Вскоре в Петербурге возникло сомнение:  не лучше л и  предварительно по
казать проект договора французам? Об этом царь сообщил Вил ьгельму. Факти
чески это означало срыв переговоров :  Германии как раз надо было поставить 
Францию перед совершившимся фактом русско-германского соглашения. 
«Дорогой Бюлов,  - сообщил Вильгельм своему канцлеру. - По моему мне
нию,  нельзя допустить , чтобы Париж что-нибудь узнал ,  прежде чем мы полу
чим подпись «царя-батюшки» .  Если до подписания договора сообщить Дель
кассе,  то это равносильно тому, что он даст телеграмму Камбону и в тот же 
вечер её напечатают в «Times» и «Figaro» ,  а тогда делу конец . . .  Такой оборот де
ла очень  огорчает, но не уди вляет меня:  он (царь. - Авт . ) по отношению к гал
лам - из-за займов - слишком бесхребетен» .  

П очему Германия хотела сохранить переговоры о союзе с Россией в тайне? 

Какую цел ь ставил В ил ьгельм 11? 

Как это отразилось бы на взаимоотношениях России и Франции? 

Чем закончились попытки создания германо-русского союза? 

§ 3. Первая мировая война 

Цели противников. Первая м ировая война открыла эпоху рево
люций ,  экономических потрясений и жесточайших войн .  Война, 
вспыхнувшая в августе 1 9 1 4  г. между европейскими державами - Гер
манией и Австро- Венгрией , с одной сторон ы ,  и Россией , Францией , 
Великобританией , Сербией и Бельгией - с другой ,  - превзошла по 
своим масштабам , жестокости и числу жертв все прежние европей
ские конфликты . При этом уже современ н и ки признавал и  её бес
смысленность. Цели н и  одной из сторон ,  за исключением Сербии , 
Бельгии и Люксембурга , оказавшихся первыми жертвами агрессии 
более сильного соседа , нельзя признать полностью справедливыми. 

Германские политики не только жаждали захватить заморские 
владен ия Великобритании и Франции ,  но и покушались на западные 
области России.  Австро- Венгрия - дряхлеющая монархия , отяго
щённая острейшими национальными проблемами ,  желала укрепить 
свои позиции путём установления господства на Балканах и захвата 
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земель в Польше.  Слабость Австро- Венгрии сделала её послушной 
воле германского императора. Османская империя , вступившая в 
войну на стороне Германи и  в ноябре 1 9 1 4  г . , надеялась при помощи 
могущественных союзников компенсировать прежние неудачи в вой
нах с Россией и потерю владений  на Балканах. Вел икобритания и 
Франция рассч иты вали увеличить свои владения за счёт территорий ,  
подвластных Османской империи и Германи и .  Франция , кроме того , 
мечтала вернуть утраченные ранее Эльзас и Лотарингию и заодно 
отнять у Германи и  левый берег Рейна и богатый углём Саар . 

Центральные державы - Германия и Австро- Венгрия - не рас
полагали достаточ ными ресурсами для веде н ия длительной вой н ы ,  
тем более н а  два фронта. П оэтому, чтобы избежать неминуемого 
поражения ,  германское командование разработало «план Шлиффе
на» (по имени начал ьника ген штаба) .  Согласно ему, первой напа
дению должна была подвергнуться Франция , которая бы в резул ь
тате мощного удара быстро кап итул ировала .  Затем германские вой 
ска перебрасывались  н а  восток для веден ия вой н ы  с Россией .  П о  
мнению военного командования , русская армия не могла быть от
мобилизована ранее чем за четыре недели и не успела бы помоч ь 
Франции .  Когда же Россия окажется способной к активным насту
пательным действиям , с Фран цией уже будет покончено.  « План 
Шлиффена» ещё до начала вой н ы  был заменён «планом Мольтке» ,  
в соответстви и с которым н а  Восточ ном фронте необходимо было 
сконцентрировать знач ительно большие силы германской арм и и ,  
чем предполагалось ранее . 

Начало всемирного конфликта. Страны Антанты в начале вой 
ны предстал и жертвами агресси и .  Поводом для нападения Австрии 
на Сербию послужило убийство наследника австрийского престола 
Франца Фердинанда. Преступление было совершено членом серб
ской национал истической организац и и  Г .  Принципом в июне 1 9 1 4  г .  

Арест уби й цы 
австри йского 

эрцгерцога 
Фран ца 
Фердинанда 
Г. П ринципа .  
1914 г. 
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в Сараеве центре захваченной Австро- Венгрией Босни и .  Россия 
не могла оставить в беде своего союзника Сербию и тем самым пол 
ностью утратить и без того не очень  проч н ые позиции на Бал
канском полуострове . Мобилизация русской арми и  при вела к тому, 
что союзница Австро- Венгрии Германия 1 августа 1 9 1 4  г. объявила 
России вой ну. 

Начавшаяся под лозунгом защиты славянских православных 
братьев и называвшаяся даже Второй Отечественной ,  война пона
чалу вызвала в Российской империи патриотически й подъём.  Поз
же , однако , стало ясно,  что царское правител ьство , так же как и дру
гие участники войн ы ,  преследовало корыстн ые цел и .  Россию при
влекали черноморские проливы Босфор и Дарданеллы ,  контроль 
над которы м и  означал гарантированный выход в Средиземноморье 
и укрепление влияния на Бал канах.  В придворн ых кругах даже 
возникла идея восстановления Греческой импери и со столицей в 
Константи нополе (Стамбуле)  во главе с одним из русских вел иких 
князей .  

3 августа Германия объявила войну Фран ции . Н емецкие войска 
устремил ись  к французским границам через территорию нейтраль
ной Бел ьги и .  Это вопи ющее нарушение международного права дало 
повод третьей участнице Антанты - Вел и кобритании - объявить 
вой ну Германи и .  

Европейский конфликт быстро превратился в вой ну, охватившую 
весь мир.  Она велась на десятке фронтов в разн ых концах света. Гер
манскому блоку удалось привлечь на свою сторону, кроме Османской 
империи ,  ещё и Бол гарию - давнюю соперницу Сербии ,  потерпев
шую поражение во Второй Балканской войне .  Немцы обещали воз
наградить Болгарию за счёт территорий  Серби и ,  Греции и Румынии.  

В августе 1 9 1 4  г. Антанта приобрела союзника на Дальнем Вос
токе - Я понию,  стрем ившуюся вытеснить Германию из Китая и с 
островов Океани и .  Сам ы й  настояший торг развернулся за вступле
ние в войну Итал и и .  С 1 882  г .  эта страна являлась членом Тройст
вен ного союза, однако дипломатам Антанты удалось убедить её пра
вителей выступить в 1 9 1 5  г .  против Централ ьн ых держав. 

В ещё бол ьшей степени м ировой характер войн ы  проявился пос
ле присоеди нения к Антанте в апреле 1 9 17 г .  Соединённых Штатов 
Амери ки , за которы м и  последовала верен и ца зависимых от н их ла
тиноамериканских государств. К 1 9 17 г .  союзниками Антанты стали 
Китай , Греция , Бразил ия и даже такие экзотические страны ,  как 
Л иберия и Сиам (Таиланд) .  В войну было вовлечено 38 государств , 
хотя большинство из  н их не прин имали непосредствен ного участия 
в боевых действиях. 
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Первые месяцы боевых действий.  Главны м и  фронтам и П ер
вой м ировой войны были Восточ н ы й ,  где происходили сражения 
между русской армией и войсками Герман и и  и Австро - Венгри и ,  
и Западный ,  где вое н н ые действия велись в основном н а  территори и  
Франции и Бельгии . Здесь с немцами сражались бел ьгийцы , фран
цузы , англичане,  а также войска, сформированные из жителей их ко
лони й  и доминионов.  Сюда же в конце войн ы  прибыли части амери
канской арм и и .  Существовали также Кавказский ,  Месопотамски й ,  
Сербский и другие фронты.  

Первые сражения развернулись на Западном фронте , растянув
шемся на 400 км . Германская армия разбила бельги йцев,  без боя 
взяла Брюссель и устремилась  к Парижу. Французское командова
ние ,  обеспокоен ное успехами противника,  настояло на том ,  чтобы 
Россия как можно быстрее нанесла удар .  Поэтому русские войска ,  
ещё не успевш ие заверш ить мобилизацию,  развернули  наступление 
в Восточной П русси и .  Германскому командованию пришлось сроч 
но перебрасывать солдат на Восточ н ы й  фронт. Таким образом , по
началу успешно осуществлявшийся «план Шл иффена» начал давать 
сбои . 

Н есогласован ность действий русских арм и й ,  плохое снабжение 
и усталость солдат помешали закрепить успех в Восточной П русси и .  
Германские войска сумели нанести ответный удар. Потеряв десятки 
тысяч челове к ,  русские войска отступ ил и .  Однако Восточно- П рус
ская операция помогла французам и англичанам выстоять в битве на 
реке Марне ,  развернувшейся в начале сентября 1 9 1 4  г. В ней с обеих 

Бол гарс кие 
солдаты 
в траншее . 
1915 г. 
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сторон участвовало около 2 млн человек. Германское наступление 
захлебнулось ,  немцы проиграли сражение ,  которое , по замыслу их 
командования , должно было решить исход войн ы .  

Важны м  итогом битвы на Марне стал переход к позиционной 
войне .  С этого времени активные наступательные действия на За
падном фронте на длительный период прекратились.  Войска распо
лагались в укреплениях вдоль линии  фронта, осыпая противника 
градом снарядов и пуль .  Ради продвижения на несколько сотен мет
ров гибл и десятки тысяч человек. Сил ы  противников были пример
но равными,  поэтому ни одна из сторон не могла одержать решаю
щую победу. 

На Восточном фронте в 1 9 1 4  г .  в вое н н ых действиях против Ав
стро- Венгр и и  русской армии удалось добиться успеха. Русские за
няли Львов, оттесн или  австро- венгерские войска за реку Сан и бло
кировал и  крупнейшую австрийскую крепость Перемы шль. Эти сра
жен ия продемонстрировал и  главную слабость австро-венгерской 
монархии - отсутствие поддержки со стороны многих населявших 
её народов .  Солдаты - хорваты , чехи , словаки - предпочитали сда
ваться в плен русским , а не воевать против них. 

Успех сопутствовал русской арми и  и на Кавказском фронте , где 
ей  удалось нанести серьёзные поражения турецким войскам . 

В целом 1 9 14 г. бьm благоприятны м  для войск Антанты . Герма
ния и её союзники не достигли поставленных стратегических целей, 
и в результате и м  пришлось вести изматывающую вой ну на два 
фронта. 

Борьба на суше и на море. В 1 9 1 5  г. активные военные дейст
вия на Западном фронте почти не велись .  Германское командова
ние предприняло мощное наступление на Восточном фронте . По
следн им успехом русской арми и  было взятие крепости Перемы шль.  
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В ходе развернувшегося весной 1 9 1 5  г. наступления немецкие и ав
стрийские войска прорвали Восточный фронт. Перемышль и Львов 
вновь перешли в руки противника .  В августе пала Варшава, а к кон
цу  октября немецкая армия заняла Польшу, часть Прибалтики , Бе
лоруссии и Украины.  Однако вывести Россию из войны и тем са
мым ликвидировать Восточный фронт Центральным державам не 
удалось. 

В начале 1 9 1 5  г. в Турци и ,  на Галлиполийском полуострове был и  
высажены английские военные десанты . План преследовал цели :  за
хват Стамбула, установление контроля над Дарданеллами и Босфо
ром для связи с российскими портами на Чёрном море и над бал
канскими странам и ,  выведение из войны союзницы Германии Бол
гарии.  Однако турецкие войска сумели блокировать англичан на 
небольшом по площади полуострове . Через год английские войска 
вынуждены были эвакуироваться . Операция обернулась крупной 
неудачей.  

В октябре 1 9 1 5  г .  болгарская армия начала боевые действия про
тив сербов. На Балканах появился ещё один фронт. Сербия оказа
лась в крайне тяжёлом положении - её армия , тесн имая со всех сто
рон , вынуждена была покинуть свою стра-
ну и эвакуироваться на греческий  остров 
Корфу. 

В этом же году бывший участник Трой
ственного союза - И талия вступила в вой
ну на стороне Антанты, рассчитывая полу
чить за это территории Австро-Венгрии ,  
населённые итальянцам и ,  а также Адриа
тическое побережье . Но итал ьянская ар
мия терпела одно поражение за другим ,  
и только помощь союзников спасла её 
от полного разгрома. 

Одним из самых ужасных событий 
войны стала первая в истори и  химическая 
атака под бельгийским городом Ипром в 
апреле 1 9 15 г. Это чудовищное деяние гер
манского командования унесло жизни 
5 тыс . и искалечило 10  тыс .  человек. При
менение отравляющих веществ явилось 
нарушением не только международных до
говорённостей,  но  и моральных норм . Так
тический результат атаки был незначитель-

« Н анесём поражен ие 
кайзеру и е го подводному 
флоту» . Американский 
плакат периода 
Первой мировой войны 
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н ы м ,  но она привела в ужас весь мир.  С тех пор проти вогаз стал не
пременным атрибутом снаряжен ия солдата. 

Важные события разворачивались на море . К началу войны Ан
танта обладала превосходством в военно- морских силах. Её корабли 
фактически господствовали в Северном море . Английские суда 
смогли обеспечить блокаду германского побережья и основных мор
ских баз противника .  В ответ немцы пустил и в ход подводные лод
ки . В 1 9 1 5  г .  немецкое командование начало беспощадную подвод
ную войну. Субмарины топили  не  только военные и транспортные 
суда стран Антанты . Их жертвами становились и пассажирские ко
рабли .  Гибель от немецкой торпеды парохода «Лузитания» , на ко
тором находилось более тысячи пассажиров, в том ч исле и амери
кан цы , привела к тому, что обществен ное мнение в С ША стало 
склоняться в пользу вой н ы  с Германией . Особого размаха подводная 
война достигла в 1 9 1 6 - 1 9 17 rr.  

В целом 1 9 1 5  г. завершился для Германии и её союзников удач
но.  Но перенос основных военных действи й  на Восточн ы й  фронт 
позвол ил Франции и Англии укрепить военный потен циал и лучше 
подготовиться к предстоящим сражениям . Наметился военно-эконо
мический перевес стран Антанты . 

Военные действия в 1 9 1 6- 1 9 1 7  гг. С февраля 1 9 1 6  г. ожесто
чённ ые бои развернулись в районе французской крепости Верден ,  
куда были брошены крупные силы германской армии .  В Верденской 
битве применялась тяжёлая артиллерия , немецкая пехота беспре
рывно шла в атаку , но  французы и англичане стоял и насмерть. Что
бы отвлечь силы противника,  командование Антанты приняло ре
шение начать наступление на реке Сомме (с кон ца июня до середи
н ы  ноября 1 9 1 6  г . ) .  Именно здесь впервые был и применены танки . 
Первые тан ковые атаки имели скорее психологическое , чем воен ное 
значение.  Немцы вскоре научились бороться с новыми боевыми 
машинам и ,  создав противотанковые орудия . 

Битвы у Вердена и на Сомме унесли около 1 , 3  млн жизней , но 
так и не дали решающего перевеса н и  одной из сторон.  К ноябрю 
1 9 1 6  г .  войска Антанты смогли захватить лишь 200 км2 •  Вместе с тем 
уже в 1 9 1 6  г .  стало ясно, что , несмотря на огромное напряжение сил ,  
Германия не сможет выиграть войну. 

По настоянию союзников летом 1 9 1 6  г .  в самый разгар Верден 
ской битвы русская армия под командованием генерала А А Бру
силова начала широкое наступление.  Первоначально ей удалось 
прорвать австро-венгерский фронт в Галиции и Буковине .  Потери с 
австрийской стороны составили до 1 , 5 млн человек убитыми,  ране-
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ными и пленными .  Австро- Ве нгрия оказалась на грани  полного по
ражения . Однако развить успех русской арм ии не удалось.  Несогла
сованность в де йствиях командного состава , перебои в снабжении 
войск привели к приостановке наступления .  

В 1 9 17 г. пози ционная война на Западном фронте продолжалас ь. 
В сражен иях, развернувш ихся на полях Фран ции ,  участвовал и сотни 
тысяч солдат , тысячи артиллерийских орудий , тан ки , самолёты . П о
тери с обеих сторон исчислял ись сотнями тысяч . Это была настоя 
щая «мясорубка» .  Огромные жертвы заставил и англо-французское 
командование прекратить круп ные наступател ьные операции 
ВПЛОТЬ ДО 1 9 1 8  Г .  

Внутреннее положение в воюющих странах. Н ачало вой н ы  
было встречено во всех странах, участвовавших в ней , с энтузиазмом .  
Повсюду раздавал ись патриотические призывы и угрозы в адрес 
противн иков.  Тысячи добровол ьцев стекал ись к призывн ым пун к
там . Улицы пестрели афишами патриотического характера , при
зывавшими вступ ить в схватку с врагом . Даже социал исты , объя в
лявшие себя проти вн иками вой н ,  поддержал и военные усил ия своих 
правител ьств.  Был забыт призыв к пролетарской сол идарности .  
Социал исты Централ ьн ых держав и стран 
Антанты оказались  по разные сторон ы  
барри кад , 11 И нтернационал пре кратил 
своё существование .  В отличие от евро
пейских социал истов,  русские бол ьшеви
ки выступ или за пораже ние собстве нно
го правител ьства в войне и превращение 
империал истической войны в граждан 
скую. 

П оначалу каждая из воюющих сторон 
рассчиты вала на скорую победу. В ходе 
Первой мировой вой ны впервые были 
широко применены многие новые виды 
вооружен и й .  Однако их испол ьзование не 
привело к быстрому завершению вой н ы ,  
смертоносная техн ика л и ш ь  увеличивала 
количество жертв. Все ресурсы воюющих 
держав направлял ись на достижение по
беды .  М илл ионы людей был и  мобил изо
ваны .  На  промышленн ых предприятиях 
мужчин  заменил и  женщины и подрост
ки . Воевать ушл и не тол ько кадровые 

« И м пери и нужн ы 
м ужч и н ы » .  
Британский плакат 
времён Первой мировой 
войны 
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военные ,  но и мирные граждане , на обучение которых военному де
лу часто не хватало времени - плохо подготовленные,  они стано
вились «пушечным мясом» . 

Война стала бедствием для мирного населения приграничных и 
оккупированных областей ,  подвергавш ихся обстрелам , бомбарди
ровкам и грабежам .  Военные действия послужили причиной роста 
экономических проблем - и нфляции ,  снижения уровня жизни на
селения.  Особенно тяжело приходилось жителям Централ ьных дер
жав,  отрезанных от источников сырья .  Германия раньше других во
юющих государств ввела систему распределения товаров первой не
обходимости по карточкам . 

М илитаризация экономики привела к тому, что рычаги управ
ления ею оказались в руках государства , тесно сотрудничавшего с 
частными предпринимателями .  Так было,  например, в Германии ,  
где государство участвовало в руководстве промышленностью , рег
ламентировало выпуск продукции и производственный процесс во 
всех отраслях. Это позволило немцам добиться роста вое нной про
мышленности , но в конце кон цов перенапряжение сил ,  нехватка 
кадров,  сырья и продовольствия сделали своё дело: германская эко
номика не выдержала испытания войной . 

Окончание Первой мировой войны.  В воюющих странах обо
стрялись социальные конфликты , росли анти военные настроен ия .  
Лозунг «Долой войну!»  был одним из главных лозун гов ,  под которы
ми в феврале-марте 1 9 17 г .  в России была свергнута монархия . По
пытки Времен ного правительства поднять солдат на «революцион 
ную войну» , цели которой были им непонятны ,  не увенчались успе
хом .  Россия , истощённая войной , охвачен ная драматическими 
революционными событиям и ,  не в состоянии  была воевать дальше.  
Понимая невозможность продолжен ия вой н ы  в условиях полного 
развала армии ,  в марте 1 9 1 8  г. правител ьство большевиков заключи
ло с Германией сепаратный Брестский мир.  

Антивоенные лозунги , выдвинутые в ходе росси йской револю
ции, нашли ш ирокую поддержку у народов воюющих стран . Пре
зидент США В.  Вил ьсон выдвинул мирн ы й  план ,  известный под на
званием « 1 4  пунктов» . Американский президент сначала решитель
но выступал против вступления США в вой ну, но затем ,  в 1 9 17 г" 
настоял на участи и  стран ы  в войне  на стороне Антанты . Он пред
ложил заключить мир на условиях вы вода войск германского блока 
со всех захваченных территори й .  Важным пунктом его предложений 
было восстановление независимости П ольши и предоставление ав
тоном ии народам Австро- Венгрии и Османской империи .  



Индустриал ьная цивил изация в начале ХХ в .  

П одп исание 
перемирия 
в Ком п ьенс ком 
лесу. 1918 г .  

31  

Германское командование во главе с генералами Паулем Гин 
денбургом и Эрихом Людендорфом , после подписания Брестского 
мира избавленное от необходимости воевать на два фронта , весной 
1 9 1 8  г .  подготовило новое наступление во Франции .  Первоначально 
немцам сопутствовал успех, летом они вновь оказались на Марне ,  
всего в 70 км от Парижа.  Однако это стало их последней удачей . Гер
мания надорвала свои силы.  Антанта оказалась лучше подготов
ленной в военно-техническом отношении , боевой дух её армий 
был выше,  наконец, на  европейский фронт прибыли свежие амери
канские части . В июле 1 9 1 8  г .  войска Антанты под командованием 
французского генерала Фердинанда Фоша перешл и в контрнаступ
ление. Возникла перспектива перенесения военных действий на 
территорию Германии.  Гинденбург потребовал от императора Виль
гельма 11 заключить перемирие с Антантой .  

Н а  ход войны повлияли революционные выступления солдат. 
В сентябре 1 9 1 8  г. было поднято восстание в потерпевшей ряд по
ражений болгарской армии ,  и Болгария вышла из вой н ы .  В октяб
ре сдалась Османская империя . Национальные революции в Чехо
словакии и Венгрии в октябре 1 9 1 8  г .  привели к распаду Австро
Венгрии и её военному краху . Вслед за своими союзниками сдалась 
и Германия. Вспыхнувшее 3 ноября в Киле восстание вое н н ых мо
ряков, которых командование отправляло на верную гибель,  стало 
началом германской революции.  Новое правительство , ключевую 
роль в котором играли социал-демократы , согласилось заключить 



3 2  Г л а в а  1 

перемирие с Антантой .  Оно было подписано недалеко от Парижа, 
в Компьенском лесу, 1 1  ноября 1 9 1 8  r. Первая мировая вой на за
конч илась .  

Причиной мировой войны стало стремление великих держав к 
переделу м ира. Впервые человечество оказалось втянутым в гло
бальное противостояние ,  война затронула больш и нство стран 
мира. Беспрецедентными были человеческие потери . Неожи
данным итогом для инициаторов войны стал крах европейских 
импер и й ,  считавшихся прежде незыблемыми .  

Вопросы и задания 
1. Какие прич и н ы  Первой мировой войн ы  вы можете назвать? 

2. В чём состояли цели воюющих сторон в начале войны? Был и ли они до
сти гнуты? П очему? 

Ш 3.  Испол ьзуя допол нительную литературу и и нтернет-ресурсы ,  подго-
товьте проект на тему « Важнейшие военные операции Первой мировой 
ВОЙНЫ» . 

4. К каким изменен иям в эконом и ке воюющих стран при вела П ервая ми
ровая война? 

dJq::i 5 .  П очему, по вашему м нени ю ,  Германия и её союзн ики потерпели пора-
жение в войне? 

Ш 6. П роч итайте отрывок из донесения австро-венгерского посла в Берлине 
Л .  Сегени министру иностранных дел Австро- Вен грии Л. Берхтольду от 
1 2  июля 19 14 г. и ответьте на вопрос. 

« " .Я считаю, что если руководя щие германские круги и в немалой мере 
сам император Вильгельм нас буквально тол кают к тому, чтобы предпринять 
даже военные действия против Серби и ,  то это нуждается в известном поясне
н и и " .  По мнен и ю  Германи и ,  и это мнение я вполне разделяю,  необходимо вы
брать тепереш ний момент, исходя из  общих политических соображений и спе
циал ьно из  моментов,  вытекающих из сараевского уби йства.  В последнее вре
мя Германия ещё больше укреп илась в мнен и и ,  что Россия готовится к войне 
проти в своих западных соседей и рассматри вает эту войну уже не как извест
ную возможность, а определённо считается с ней в своих политических расчё
тах на будущее . Но именно на будущее . И в настоя щий момент она не собира
ется воевать, ил и ,  вернее , она ещё не подготовлена.  

Далее германское правительство сч итает , что и меются верные признаки 
того , что Англия не приняла бы сейчас участия в войне ,  возн икшей ради ка
кой-либо балканской стран ы ,  даже есл и бы дошло до войны с Россией и даже , 
может быть, с Фран цией . 

Таким образом ,  в общем пол итическая конъюн ктура я вляется для нас в на
стоя щее время максимал ьно благоприятной» .  

Какие ош ибоч ные выводы был и  сделаны германски ми и австро-венгерски
м и  правящими кругам и ?  К чему это при вело? 
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0• Эквато 

l'iiii1 Заключение Тройственного 
г---' союза 20 мая 1 882 г. в Вене 

c:J Страны Тройственного 
союза 

Масштаб 1 :36 500 ООО 

Заключение Тройственного соmасия 
Русско-анmийского Э 1 августа 1 907 г. � в С.·Петербурге {анmо-французское 
соmашение было заключено в 1904 г. )  

CJ �й
н;=��� соmасия) 

О Нейтральные страны 

М ир в начале ХХ века 

о .  С в .  Елены 
(Брмт.) · 

Государства и их владения к 1 9 1 4  г. 

���и;������� 
Российская 
империя 

- Франция 

Границы сфер влияния 
к 1 9 1 4 г. 

Великобритании 

Франции 

Германии 

России 

США 

Японии 

Османская 
империя 

ГерманИll 

О Италия 

О сшд 
Япония 

о Бельrия 

• Военно-морские базы � Первые войны за передел 
мира в эпоху империализма: 

1 - яnоно·китайская ( 1 894-1 895) 

1 1 - исnано·американская ( 1 898) 

1 1 1 - англо-бурская ( 1 899 - 1 902) 

IV- русско-яnонская ( 1 904 -1905) 

V - итало-турецкая ( 1 9 1 1 - 1 912) 



Q К Е 

Цифрами на карте обозначены :  

IДония,  2 Нидерланды, Э Бельгия, 

4Шоейцария, S Италия, 6 Порr;галия, 

7Чер+югория, 8 Сербия, 9 Румыния, 

I Болгария, 11 Албания, 12 Греция, 

О Хивинское ханство (вассал России), 

М Бухарский эмират (протекторат 

l'оа:ии с 1868 г.) ,  1S Урянхайский край 

(�тРоссии с 1914 г.) ,  16 Корея 

11'!.), 17 Юж. Родезия (Брит.), 18 Бечуана· 

J&<д(Брит), 19 Южно-Африканский 

Сооз (Брит. доминион) 

Границы даны на 1 9 1 4  г. 

Масштаб 1 : 1 00 ООО ООО 

Действия войск сторон 
=- анmийских - бурских 

@) Осада городов бурами 

Основные районы пар· 
тизанской войны буров 

27 .5 . 1 900 �����вата территорий 

Подписание бурами мирного 
� договора, признавшего аннексию Г-- Анmией Трансвааля и Оранжевой 

Республики 

Железные дороги 

Границы на 1 899 г. 

Масштаб 1 :20 ООО ООО 

о 

-
• ф 



Территориальные изменения и новые государства в Европе после Первой 
мировой вой н ы  
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Вооруженное восстание 1� матросов в Киле 
3 ноября 1 9 1 8  г. 
начало революции 

Города, в которых 
• началось движение за 

образование рабочих 
и солдатских Советов 

Города, в которых 
18" в январе - мае 1 9 1 9  г. 

были провозглашены 
советские республ ики 

Основные районы 
/// 

•арьергардных боев• 
революции в январе -
мае 1 9 1 9  г. 

Масштаб 1 : 1 О ООО ООО 

Германская револ юция 1 9 1 8 - 1 9 1 9  rr. 

8 Центры революционного 
движения 

Северный г.юход 
Национально-

::::::. революционной армии О (июль 1 926 - март 1 927 г.)  
и освобожденная ею 
территория 

-

Военный переворот Чан 
Кайши в апреле 1 927 г. 

Крупнейшие районы рас
положения соединений 
Красной Армии 

Линия окружения 
центральной базы 
коммунистов 
гоминьдановскими 
войсками к осени 1 934 г. 

Северо-западный поход 
главных сил Красной 
Армии Китая 
(октябрь 1 934 -
октябрь 1 935 г.)  

Основной пограничный 
г---� район Шэньси- Ганьсу
L-..J Н инся (Особый район 

Китая) 

-
Территории, признавшие власть 
гуанчжоуского национального l I l I Территория , захваченная 
правительства к июлю 1 926 г. Японией в 1 93 1 - 1 937 гг. 

Революцион ные события и гражданская война в Китае в 1 920- 1930-х  rr. 



- Саарская область, отошед- - Территория Чехословакии ,  

� �:����итр:;����:�
н
��т:�rп

н
;�-шая в марте 1 935 г. к ок�пированная польскими 

Германии (по плебисциту) войсками в 1 938 г. шениям второго Венского арбитража 
в августе 1 940 г. 

Рейнская демилитаризован-
J:��=�

о
fе

и
р
и
м����11

л
��а�т

и
е �fз�

а
;. - Клайпедская область, захваченная 

�:����С:,й3�к�s:J�� 
г
1°�зб3;

-
��:10J и расчлененные на: Германией у Литвы в марте 1 939 г. 

1 .  Протекторат Чехии и Моравии � Албания, захваченная Италией 
Авсwия, захваченная Герма- 2.  Независимое государство Словакия в апреле 1 939 г. 
ниеи в марте 1 938 г. 

Территория Бессарабии, 

�6�;;���=������н� �/;;;_ 
Южные районы Словакии и Закар- - оккупированная рУмынией в 1 9 1 8  r: 

вшп патской Украины, переданные 

в Венгрии Германией и Италией 
Масштаб 1 : 18 500 ООО ловакии, захваченные Герма- по решениям первого Венского 

нией в октябре 1 938 г. арбитража в ноябре 1 938 г. (в 1 см 1 85 км) 

Агресси я Гер м а н и и  и Итал и и  в Е вро п е  



в д 

�е���������сХ�����г,r,��оf!?з89(��рмания и Италия) 

Сателлиты фашистской Германии 

- ����С����· ;��ef�jjl§и�gя2�a�i8Шf� агрессоров, и территории , 

О Государства, объявившие о своем нейтралитете 
- Восточные Р1!.йоны Польши, куда в сентябре 1 939 г. были введены 

советские воиска �еft3"9��0
п��соединенные к СССР в результате войны с Финляндией 

= Территория Эстонии, ЛитвыJ Латвии и Бессарабии, куда в июне 1 940 г. 
l:Z{UL.iJ были введены советские воиска 

• Военные действия в период е 1 . IX 1 939 по 22.VI 1 941 г . . �j Направление ударов фашистских войск 
.�.;.: Ответные действия войск государств, подвергшихся агрессии 

1 Бомбардировка немецкой авиацией английских городов в 1 940-1 941 гг. 

Н ачал ьн ы й  период Второй м и рово й  во й н ы 

®х 39 Морские бои 
Цифрами на карте обозначены : 

1 Эстония 6 Люксембург 
2 Латвия 7 Чехия 
3 Литва 8 Словакия 

4 Н идерланды 9 Албания 

'> Бельгия 10 Португалия 
Подчерком выделены государства, 

оккуnи���'fg3�и 



llr 
(Фр.) р 

20· о. Крит 

Вое н н ы е де й стви я в Е вроп е  ( 2 2  и юн я 1 9 4 1  г. - 1 9  н оя бря 1 942 г. ) 



� Сосредоточение войск фашистской Герман и и  и ее сателлитов 
к 22 .VI 1 94 1  г.  

::::-.. Направления главных ударов немецко-фашистских войск и их 
союзни ков в 1 94 1  г. 

� Направления ударов фашистских войск летом и осенью 1 942 г.  

............. Оборонител ьные рубежи советских войск 

-=i Оборонител ьные бои и контрудары советских войск 

� Наступление советских войск зимой 1 94 1 - 1 942 гг. 

D 

Линия фронта, на которой были остановлены немецко
фашистские войска к декабрю 1 94 1  г.  

Линия фронта к концу апреля 1 942 г.  

Линия фронта к 19 ноября 1 942 г.  

Территория,  освобожденная советскими войсками зимой 
1 94 1 - 1 942 гг.  

Оккупационные зоны :  
- немецкая D венгерская 

итал ьянская D болгарская 

·:�:. Основные районы борьбы советских партизан 

:.:.: � Места первых выступлений сил Сопротивления 

Е3 Крупнейшие концентрационные лагеря,  созданные нацистами 

Цифрами на карте обозначен ы :  

Судетская область ( в  составе Герман и и )  

2 И м перский протекторат Богемия и Моравия 

3 Независимое Словацкое государство 

4 Генерал - губернаторство оккупированных 
польских областей 

5 Закарпатская Украина (в составе Венгрии)  

6 Ш вейцария 

7 Демилитаризованная зона 

8 Л юксембург (включен в состав Герман и и )  

Масштаб 1 : 23 ООО ООО (в  1 см 230 км) 
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б у х т а  С г н ы 
1 А (амер.) 2 А (ангп.) Р 7 ак 5 ак 

�Л:uJ 

--- Фронт к 1 0.V1 1 1 1 944 r. s{ Контрудар немецких войск 
--·-- Арьергарды немецких войск 
---.. Удары союзников 

<5' Воздушные десанты 
союзников 

Военные действия 
на советско-германском фронте 

1 9.XI 1 942-9.V 1 945 rr. 

Линия фронта к 19 ноября 1 942 г. 

Действия советских войск в 
ноябре 1 942 - марте 1 943 г. 

Линия фронта к концу марта 
1 943 г. 
Наступление немецких 
войск в битве на Курской 
дуге в июле 1 943 r. 

Контрнаступление и общее 
наступление советских войск в 
июле - декабре 1 943 г. 
Линия фронта в конце 
декабря 1 943 г. 

Наступление советских 
войск в январе 1 944 - мае 
1 945 г. 
Линия фронта к середине 
июня 1 944 г. 
Линия фронта к концу 1 944 г. 

Советские морские десанты 
Объявление войны Германии 
ее бывшими союзниками 
Действия против фашистской 
Германии войск Югославии, 
Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии и Албании 

- -

1"' 
-

Основные направления действий 
союзных войск и рубежи, достигнутые 
ими в 1 943 г. 
Открытие второго фронта в Западной 
Европе 6 июня 1 944 г. 
Направление действий союзных 
войск в 1 944-1 945 гг. 
Рубежи, достигнутые войсками 
союзников к концу 1 944 г. 
Морские десанты союзников 
Основные районы борьбы советских 
партизан и сил сопротивления в 
других странах 

Границы СССР даны на 22.VI 1 941 г" 
иностранных государств - на 1 . 11 1 1 938 г. 

Антифашистские восстания 
Контрудары немецких войск 
Окруженные и разгромленные 
группировки немецких войск 
Рубеж выхода советских войск, армии 
Югославии и войск союзников Цифрами на карте обозначены: 

1 Нидерланды 
2 Бельгия 
3 Швейцария 
4 Чехословакия 

5 Венгрия 
6 Албания 
7 Ливан (мандат Фр.) 
8 Лихтенштейн 

к концу войны 

� ���:;�::� ���c�����o��gi���� 
Масштаб 1 :26 ООО ООО (в 1 см 260 км) 
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Территории, захваченные Японией 
к концу 1 943 г. 

Линия фронта к середине марта 
1 944 г. 

Территории, захваченные Японией 
в 1 944 - 1 945 rr. 
Рубеж на море, контролируемый 
Японией в середине марта 1 944 г. 

Основные направления действий 
союзных войск в 1 943 - 1 945 гг. 

- Основные нап�авления ударов со
ветских войск 9 авг. - 2  сент. 1 945 г. 
Направления ударов советско
монгольских войск 9 авг. -2 сент. 
1 945 г. 
Атомные бомбы, сброшенные аме

!' риканской авиацией на японские 
города в августе 1 945 г. 

IZ.IX 194sl ������ание акта о капитуляции 

Масштаб 1 : 1 20 ООО ООО 

� 
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-
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х 

Территории, захваченные Японией 
к декабрю 1 94 1  г. 

Положение войск союзников и Японии 
к 7 декабря 1 941 г. 

Основные направления ударов 
японских войск 

Районы сосредоточения японского 
флота к декабрю 1 94 1 г. 

Районы сосредоточения флотов 
стран антифашистской коалиции 

Военно-морские базы {цвет соответ
ствующей стороны) 

Нападение японской авиации на 

=������"t�:а�1н2�19���?ю базу 

Места крупнейших морских 
сражений (дата цветом победившей 
стороны) 

Положение войск союзников и Японии 
к ноябрю 1 942 г. 

Территории, захваченные Японией 
к концу 1 942 г. 

��;:;к:�и
в�����е�gя���g:��.

ия 

Масштаб 1 : 1 20 ООО ООО 

Японские самолеты: Оборудование 
американской ВМБ: 

+ истребители Ef1 аэродромы 

--f- штурмовики @ ����:��-���;�ле-

� бомбардировщики tf'\ береговые батареи 

+ торпедоносцы 

Масштаб 1 : 975 ООО 

Главные силы Тихо
... океанского флота 

США 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОДСТУПАХ К ABCTPAJIHH. 
19.U- 1Ю n-. 

1 • 

Вторая м и ровая вой на . Вое н н ы е де йстви я н а Ти хом океан е  и в Ази и . 
1 94 1 - 1 945 гг. 



Зоны оккупации Германии и Австрии no решениям 
Крымской конференции 4-1 1 .11 1 945 г. и Потсдамской 

конференции 1 7.Vll-2.Vlll 1 945 г. 
- ссср - диглии - сшд - Франции 

Территории Германии, nереданные no решению 
Потсдамской конференции ШШ СССР � Польше 

(Новые границы nодтеер*дены договорами ме*ду Польшей 
и ГДР от б.Vll 1 950 г., СССР и ГДР от 12 .  VI 1964 г., СССР 
и ФРГ от 12 .Vlll 1 970 г., Польшей и ФРГ от 7.Х11 1 970 г.) 

Е3 ;����g;�К::Х;�ЗСЕ�'и8�;��::;::� ciтyi9��1
n
1
o
945 г. 

f7ZL:1 ���У
т
g��Р �

е
rо��':йя 0������1 ���гг�вору 

Страны-участницы военно-nолитических 
блокоrс�иа����������"fнениА 

Q НАТО (Ооrанизацм• Се•е"°"щ•"""6<<0ГО � доrоеора) 4 апреля 1949 t., США, Канада 

Е вро па после Второй м иро во й  вой н ы 



tl948 
� �:�g�ciВ:�c���6:::����:C���o;g��=S:�94s г. 
��;=�:�=���:с=�����:����� гг. 
-+--- Вторжение китайских войск во Вьетнам в 1 979 г. 

О 1�J'оик�Т:������:Л� �����ашена 

� ���tG(������rcк - начало войны 

Взятие крепости Дьенбьенфу Народной армией 
Вьетнама в мае 1 954 г. 
Демаркационная линия между северной и южной частью 
Вьетнама по Женевским соглашениям 1 954 г. 
Линия разграничения зон ответственности советских войск 

• - - - - - и американских войск в Корее (август 1 945 г . )  

Провозглашение: 
! 1 .х 1 949 г. 1 Китайской Народной Республики 

12. IX 1 945 г .1 Демократической Республики Вьетнам 
l 9.IX 1 948 г.1 Корейской Народно-Демократической Республики 
11 2.х 1 945 г J независимости Лаоса 
� Лаосской Народно-Демократической Республики 

!1 S.V111 1 948 r.I Республики Корея 
Объединение Вьетнама, 2.Vll 1 976 г: 

Дейсп1ия американских войск и их союзников �gg:��в� Сев. Вьетнама американской авиацией 
Вторжение французских войск в начале 1 946 г. - восстанов
ление французского господства в Лаосе 

Цифрами на карте обозначены: 
1 Корейская Народно-Демократическая Республика 
2 Социалистическая Республика Вьетнам Вывод французских войск из Лаоса по Женевским соглаше

ниям 1 954 г. Международное признание политической 
независимости Лаоса 

3 Лаосская Народно-Демократическая Республика 
4 Республика Корея 

Стран ы  Восточ н о й  Ази и  но второй п ол ови н е  ХХ в . 



С Р Е Д И З Е М Н О Е  

М О Р Е  

Цифрами на карте обозначены: 
Ливан 1 943 г. 
Палестинские территории (Запад
ный берег реки Иордан и сектор 
Газа) 

3 Израиль 1 948 г. 

� ��;r;9��6�;990 гг.) 
ь НДРИ ( 1 967-1 990 гг. ) 
7 Бахрейн 1 97 1  г. 
8 Катар 1 97 1  г. 
9 Объединенные Арабские Эмираты 

1 97 1  г. 
Масштаб 1 :20 ООО ООО 

Национально-освободительные революции 
(с указанием года) 

СИРИЯ Независимые государства, образовавшиеся после 
1946 Второй мировой войны ,  и годы их образования 

�l���: f���: национализированный Египтом 

--+ Вторжение иракских войск в Кувейт в 1 990 г. 

во· 

() Основные направления действий войск антииракской 
---11-----=---<i•O" +-- коалиции во время операции •Буря в пустыне• ( 1 99 1  г.) 

� ;·-·- Граница между Йеменской Арабской Республикой (ЙАР) i и Народно-Демократической Республикой Йемен (НДРЙ) 

•• /,,. до их объединения в 1 990 г. 

С А У Д О В С К А Я 
Военная акция международных коалиционных сил 
против режима С. Хусейна в И раке в 2003 г. 

• • • · "  • • Границы арабского (1) и 
еврейского (2) государств в соответ
ствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29 ноября 1 947 г. 
о разделе Палестины 

� Территория, оккупированная 
= Израилем в 1 948-1949 гг. 

А Р А В И Я  
Примечания. 1 .  Границы даны на 2006 г. 2. Палестинские территории 
(Западный берег реки Иордан и сектор Газа) оккупированы Израилем 
в 1 967 r: В настоящее время в рамках мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке идет процесс формирования палестинского само
управления. 

Демаркационные линии, установ
-- ленные Общими соmашениями 

о перемирии 1 949 г. 

Палестинские территории 
(а - Западный берег реки Иордан, 
6 - сектор Газа), оккупированные 
Израилем в 1 967 г. 

Сирийские Голаны (С. Г. )  оккупиро
ваны Израилем в 1 967 г. 
Территория Египта (Синайский полу
остров) оккупирована Израилем в 
1 967 г. В 1 982 г. израильские войска 
были выведены с полуострова 

Масштаб 1 : 7 500 ООО 

Стран ы Бл и жне го Востока во второ й  п олови н е ХХ в.  



Первые демократические выборы на многопартийной основе в бывших социалистических 
странах Европы и в республиках бывшего СССР 

Страны Европы - участницы интеграционных объединений 
и военно-политических блоков: 

ФРдНUИЯ СЕ (Совет Европы, 1 949 г.) r::::::I ���};�.[",��т
,
в�

)
Независимых 

ФРАНЦИЯ ЕС (Европейский союз, 1 993 г.) $ �:�к���������:,1��9�)атланти-

Прнмечанне. 
Кроме указанных на карте, в СНГ входят следующие государства: Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. 

Е вроп а в XXI в . 

Цифрами на карте обозначены: 

1 Эстония 10 Хорватия 
2 Ниiiёj)Ланаы 11 Босния 
3 Бельгия и Герцеговина 
4 g���=��ург 12 Черногория 
5 

Молдавия 
13 Сан-Марино 

� Швейцария 14 Ватикан 

8 Лихтенштейн 15 Аnбания 

9 Словения 16 Македония 

Масштаб 1 : 20 ООО ООО 



Глава 2 

М И Р В П ЕРИ ОД М ЕЖДУ 
ДВУМ Я М И РО В Ы М И ВОЙ НАМ И 

§ 4.  Послевоенное урегулирование 
и революционное движение 

Начало мирного урегулирования . В ходе Первой мировой 
вой н ы  погибло 1 О млн воен нослужащих и 7 млн гражданских лиц .  
Столько же на всю жизнь осталось инвалидами .  Окончание войн ы  
н е  принесло народам мира дол гождан ного спокойствия . Ещё не
сколько лет в Европе и других частях света возникали очаги конф
ликтов , всп ыхивали революции и восстания . Завершение войн ы  не 
означало и разрешения политических конфликтов .  Ослабленная 
длительной вой ной Европа перестала быть активным центром миро
вой политики . Западноевропейские державы не выступили с каки
ми-либо мирн ы м и  инициативами - их выдвинул и  Советская Рос
сия  и Соеди нённые Штаты Америки .  

Вскоре после завершения боевых действий  начался процесс по
слевоенного урегулирования .  Была созвана мирная конференция,  
в работе которой приняли участие стран ы  Антанты и их союзники.  
Открытие конференции состоялось 18  я нваря 1 9 1 9  г. в Зеркал ьном 
зале Версал ьского дворца , в тот же ден ь  и в том же месте , где в 
1 8 7 1  г. после поражения Франци и во франко-прусской войне  было 
провозглашено создание Германской империи.  Это стало ещё од
ним унижением для германской делегации , представлявшей по
беждённую сторону. На конференции председательствовал ярый 
противник Германи и  премьер-министр Франции Жорж Клемансо . 
Он с представителями держав-победительниц - президентом С ША 
В.  Вильсоном , премьер-министрами Великобритании Д.  Ллойд 
Джорджем и Италии Витторио Орландо - решали все важнейшие 
вопросы .  Однако воен ная слабость Италии,  проявившаяся во время 
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Премьер- министр 
Великобритани и  Д. Ллойд 
Джордж, 
премьер-ми н истр Фран ци и  
Ж.  Клемансо, 
президент США В. Вил ьсон 

Г л а в а 2 

войны, снизила её международный 
авторитет. В ходе конференции пред
ставители США, Великобритании и 
Франции мало считались с интереса
ми этой страны и принимали реше
ния в ещё более узком кругу. 

Америка,  вступившая в войну 
позже остальных великих держав, су
мела не только сохранить военный и 
экономический потенциал , но и по
лучить от войны огромные прибыли. 
В плоть до 1 9 17 г . , когда США присо
единились к Антанте , они преуспели 
в мировой торговле,  значительно 
обогатились и превратились в круп
нейшего международного кредитора. 
Желая закрепить внешнеполитиче
ские успехи , президент В .  Вильсон 
выдвинул программу мирного урегу
лирования , которую американская 
дипломатия упорно отстаивала в ходе 
мирных переговоров.  Подобная ак-
тивность была сама по себе необыч

ной , так как до этого американцы придерживались политики изо
ляционизма, заключавшейся в стремлении избегать участия в делах 
Старого Света - Европы.  С ША дистанцировались от колониальной 
политики европейских держав, от их коалиций и конфликтов.  Эта 
позиция давала возможность американцам выглядеть в глазах жите
лей многих стран сторонниками свободы и противниками колони
ал изма. Благодаря этому американский президент смог стать ини
циатором заключения перем ирия между Германией и её союзника
ми с одной стороны и Антантой - с другой .  

М ирная конференция в Версале свелась в основном к выработке 
странами-победительницами условий для заключения мира с Гер
манией .  Французы настойчиво требовали наказать поверженного 
врага . Англичане желали предотвратить восстановление германской 
военной мощи.  Европейские державы , а также Япония рассчитыва
ли поделить колонии побеждённой Германии .  Эти планы не нахо
дили поддержки у американской делегации , справедливо полагав
шей , что чрезмерное ослабление и унижение Германии могут при
вести к новым конфликтам в Европе.  Американцы настаивали 
также на предоставлен и и  колониям европейских держав большей 
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самостоятельности , рассматри вая их как потенциальные рынки 
сбыта промы шленной продукци и .  И нструментом для сохранения 
мира представители Соединённых Штатов предложили сделать но
вую международную организацию - Лигу Наций,  устав которой 
должен был ,  по их мнению,  войти в текст мирного договора. 

На Версал ьской м ирной конференции вопрос о судьбе колоний 
решался без участия их народов .  Бывш ие владения Германии и ази
атские территори и  Османской империи не получили свободы. Для 
того чтобы узаконить существование колониальной системы, дер
жавы-победительницы создали мандатную систему. Лига Наций 
вьщавала мандаты на управление отобранными у побеждённых дер
жав владениями.  Великобритания , Япония , Франция получ ил и  по
чти все германские территории в Африке и на Тихом океане .  За счёт 
германских владений увеличили свои колонии Бельгия , Португалия 
и британские доминионы - Южно-Африканский Союз, Австралия 
и Новая Зеландия . 

Вопрос о судьбе колоний поверженного противника бьш решён 
вопреки желанию США, которые хотели ослабить позиции евро
пейских держав и Я понии в стратегически важных для них регионах, 
прежде всего на Дал ьнем Востоке . По инициативе США была со
звана Вашингтонская конференция (ноябрь 1 9 2 1  - февраль  1922  г. ) ,  
решения которой устанавливал и  режим «равных возможностей» для 
всех держав в Китае . Режим удовлетворял интересам С ША, по
скольку для утверждения американского капитала в крупнейшей 
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стране Ази и  устранялись политические препятствия . Ещё одним ре
шением конференции стало установление количественного соотно
шения основных боевых кораблей флотов Великобритани и ,  Фран
ции, США, Италии и Япони и  ( «договор пяти») .  Соединённые Шта
ты получили возможность создать такой же мощный флот, как у 
Великобритани и ,  что явилось крупной победой американской дип
ломатии .  В «договоре четырёх» (США, Великобритания,  Франция , 
Япония) было зафиксировано решение поддерживать статус-кво в 
Тихоокеанском регионе.  В результате послевоенного мирного урегу
лирования возникла Версальско-Вашингтонская система междуна
родных договоров. 

Заключение мирных договоров. Несмотря на возникшие 
между победителями противоречия,  и м  удалось согласовать текст 
мирного договора . Германская делегация в этой работе не участво
вала. Ей сообщили о содержани и  документа лишь перед его подпи
санием 28  июня 1 9 19 г .  Побеждённым были навязаны тяжёлые и 
унизительные условия . Согласно Вер<;альскому договору, Германия 
возвращала Франции Эльзас и Лотарингию;  богатая углём Саарская 
область передавалась под управление комиссии Л иги Наций сроком 
на 15 лет ;  Германии запрещалось размещать войска ,  возводить во
енные укрепления,  проводить манёвры на левом берегу Рей на и 
вдоль его правого берега ( Рейнская демилитаризованная зона) у гра
ниц с Францией;  Германия передавала восстановленной Польше 
Познань, а также отдельные районы Померании,  Западной и Вос
точной Пруссии (при этом большинство западных польских земель 
сохранялось за Германией) ;  Дан циг ( Гданьск) был объявлен «воль
ным городом» и передан под управление Л иги Наций;  Мемель 
(Клайпеда) передавался в ведение  держав-победительниц (в феврале 
1 923 г. был присоединён к Л итве) .  Германия теряла все свои коло
нии .  До 1 92 1  г .  немцы должны были выплатить репарации - 20 млрд 
марок золотом . 

Вслед за Версальским договором были подписаны договоры с 
бывшими союзниками Германии - Австрие й ,  Бол гарией , Венгрией ,  
Турцией , - составившие систему международных соглашений.  Од
нако м ир не стал справедливее после их заключения . Ослабление 
Германии ,  на которую была возложена ответственность за развязы
вание войны ,  явилось источником новых конфликтов .  

Американский конгресс,  большинство в котором составляли вы
ступавшие с позиций изоляционизма противники Вильсона, отка
зался ратифицировать Версальский договор , включавший устав Ли
ги Наций.  Поэтому позже С ША подписал и  с Германией отдельный 
договор . 
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Несмотря на то что Россия активно участвовала в войне, её 
представителей на мирной конференции не было.  Державы Антанты 
не признали правительство большевиков, заключившее в Бресте се
паратный мирный договор с Германией.  В то же время они поддер
живали антисоветские силы и считали верховным правителем Рос
сии адмирала А. В .  Колчака ,  а также признавали национальные не
большевистские правительства , возникшие на территории бывшей 
Российской империи .  Такая политика способствовала рас ш ирению 
масштабов Гражданской войны в России и обострению междуна
родных отношений после окончания Первой м ировой вой н ы .  

Революционный процесс в Европе. Следствием войны стало 
широкое распространение социалистических идей .  М ножество лю
дей в разных странах встали на путь борьбы за изменение государст
венного и социально-экономического строя . М ировое революцион
ное движение,  начало которому положила революция в Росси и ,  ста
ло важнейшим фактором обществен ного развития в ХХ в. В марте 
1 9 1 9  г. в Москве был организован 111 Коммунистический Интер
национал (Коминтерн ) ,  который должен был способствовать осу
ществлению на практике положения марксистской теории о м иро
вом характере социалистической революци и .  Возглавлявшие Ко
минтерн большевики координировал и  деятельность созданных в 
разных странах мира коммунистических партий .  

В западноевропейских государствах по-прежнему с ильны были 
позиции социал -демократов,  считавших, что трудящиеся могут до
биться своих целей демократическими методами,  без применения 
революционного насилия.  Социалистические и социал-демократиче
ские партии воссоздали своё международное объединение - Соци
алистический рабочий  И нтернационал .  Между этим объединением 
и коммунистами сложились крайне враждебные отношения.  

Ярким примером конфликта между социал-демократами и ком 
мунистами явились события в Германии .  Революция , вспыхнувшая 
там в ноябре 1 9 1 8  г. , прежде всего была вызвана поражением в вой
не .  Неудачи на фронте , развал экономики и голод привели к вос
станию солдат и рабочих. И м ператор Вильгельм 1 1  отрёкся от пре
стола, власть оказалась в руках социал-демократов.  Коммунисты, 
недовольные умеренной пол итикой нового правительства , требова
ли расширения революции , превращен ия её в социалистическую, 
передачи власти Советам.  В я нваре 1 9 1 9  г .  они подняли в Берлине 
восстание с целью свержения правительства социал-демократа 
Фридриха Эберта . Выступление было подавлено,  а лидеры комму
нистов Карл Л ибкнехт и Роза Л юксембург убиты . Но революцион-



38 Г л а в а  2 

ное движение в Германии не угасло .  В апреле 1 9 1 9  г. была провоз
глашена Баварская советская республика, просуществовавшая , од
нако , всего несколько недель.  

Летом 1 9 1 9  г. в городе Веймаре Учредительное собрание приняло 
Конституцию Германии,  установившую республиканский демокра
тический строй ( Веймарская республика) . Первым президентом 
Веймарской республики стал Ф. Эберт, занимавший этот пост с 1 9 1 9  
п о  1 925 г .  Конституция должна была стабилизировать положение в 
стране . Однако попытки крайне правых и крайне левых сил захва
тить власть не прекращались. 

Венгрия стала ещё одной страной , где развернулось мощное ре
волюционное движение.  В октябре 1 9 1 8  г .  в результате распада по
терпевшей поражение в войне Австро- Венгрии она была провозгла
шена независимым государством .  К власти пришло правительство , 
ориентировавшееся на Антанту. Весной 1 9 1 9  г. разразился полити
ческий кризис : державы Антанты потребовали от Венгрии подпи
сать мирный договор , по которому её территория значительно 
уменьшалась. В сложившихся условиях прежнее правительство 
ушло в отставку, а новое сформировал и  социал-демократы и ком 
мунисты . 

2 1  марта 1 9 1 9  г. было провозглашено образование Венгерской со
ветской республики. В стране начались социальные преобразования , 
подобные тем ,  что проходили в Советской России:  национализиро
вались банки и промышленные предприятия , экспроприировались 

помещичьи земли .  Бьша создана Красная армия, которая вела бои с 
войсками стран Антанты и её союзников - Румынии и Чехословакии, 
стремившихся принудить венгерское правительство признать условия 
мирного договора.  В августе 1 9 1 9  г. Венгерская советская республика 
пала.  В стране установилась националистическая диктатура адмирала 
Миклоша Хорти. Венгрия подписала мирный договор на условиях 
Антанты , лишившись 2 / 3 своей территории.  

Новый революционный подъём в Европе произошёл в 1 920-е гг. 
В октябре 1 923 г .  немецкие ком мунисты при поддержке Коминтерна 
организовали в Гамбурге восстание рабочих,  потерпевшее пораже
ние .  Также неудачно закончилось и выступление коммунистов в 
Болгарии в 1 923 г. Начавшаяся в России революция так и не при
обрела всемирного масштаба . 

Создание национальных государств в Европе. Эпоха империй 
в Европе и Азии закончилась, и на их руинах возникли новые неза
висимые национальные государства. В конце Первой мировой вой
ны стала распадаться габсбургская Австро- Венгрия , значительную 
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часть населения которой составляли славянские народы. В октябре 
1 9 1 8  г. образовалась Чехословацкая Республика,  оказавшаяся в числе 
держав-победительниц (чехи и словаки , дезертировавшие из австро
венгерских частей ,  воевали на стороне Антанты) .  Первым президен
том Чехословакии стал Томаш Масарик.  Большинством её населе
ния были чехи и словаки , однако на севере и северо-западе страны в 
Судетах значительную часть составляло немецкое население (более 
3 млн человек) . В Чехословакии также проживал и  украинское и вен
герское национальные меньшинства . 

Земли южных славян (хорватов, сербов,  словенцев) , входившие в 
состав Австро- Венгрии ,  в конце 1 9 1 8  г .  объединились с Сербским 
королевством и Черногорией в государство, получившее название 
Королевство сербов , хорватов и словенцев (с 1929 г. - Югославия) .  
Доминирующей силой в новом государстве стали сербы, получившие 
таким образом компенсацию от Антанты . Однако сербская велико
державная политика в многонациональном государстве встречала 
противодействие со стороны других народов.  Особенно сильным бы
ло оппозиционное движение в Хорватии .  Немецкоязычная Австрия 
провозгласила себя республикой в ноябре 1 9 1 8  г .  

Важным результатом Первой мировой войны стало восстанов
ление в 1 9 1 8  г. независимости Польши,  утраченной в конце XVI I I  в. 
Версальский и другие мирные договоры утвердили границы Польши 
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на западе , включив в её состав,  кроме бывшего Царства Польского 
(входившего в Российскую империю ) ,  часть территории Германии и 
Австро- Венгрии.  Порт Гданьск на Балтийском море не был возвра
щён Польше , а стал «вольным городом»  Данциг, отделённым от Гер
мании узкой полоской польской земли - «Данцигским коридором» .  
Границы Польского государства на востоке определены не были.  
Воспользовавшись эти м ,  Польша, во главе которой стоял «началь
ник государства» Юзеф Пилсудский ,  начала захватывать украинские 
и белорусские земли .  После поражения Красной Армии в совет
ско-польской войне ( 19 1 9 - 1 92 1 )  к Польше , согласно Рижскому до
говору 1 92 1  г . , отошли обширные территории с непальским населе
нием - Западная Украина и Западная Белоруссия . В 1 920 г.  поляки 
захватили у Литвы В ильнюс и Виленский край . 

Распад Российской империи привёл к образованию независи
мых государств Прибалтики - Литвы , Латвии и Эстонии,  а также 
Финляндии.  

Отсутствие чётких национальных границ в Европе , постоянное 
перекраивание государственных границ,  часто происходившее в ре
зультате вой н ,  приводили к постоянным межнациональным конф
ликтам и подвергали угрозе стабильность на континенте . Народы , 
создавшие независимые государства , сами нередко начинали при
теснять национальные меньшинства.  Так случилось, например , с 
украинцами и белорусами в П ольше , венграми в Румынии,  немцами 
в Чехословакии.  

Завершение Первой мировой войны и послевоенное урегулиро
вание не принесли Европе прочного мира. Возникновение но
вых противоречий и конфликтов ставило под угрозу междуна
родную безопасность. 

Вопросы и задания 
1 . Какие цели ставил и перед собой державы - победительницы при заклю

чении м ира с Германией? 

Q 2.  Обсудите на уроке , какие положения Версальского мирного договора 
привели к возникновению новых противоречий в Европе .  

3.  Почему Россия оказалась исключённой из процесса послевоенного уре
гулирования? Каковы были последствия этого? 

4. Каковы итоги развития революционного процесса в послевоенной 
Европе? 

91 5. Охарактеризуйте основные решения Вашингтонской конференции .  Ка-
ковы были возможные последствия этих решени й ?  

Ш 6. Используя карту 3,  назовите национал ьные государства , возникшие в 
Европе п осле П ервой м ировой войны .  
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7 .  Какие национальные противоречия существовали в послевоенной Ев
ропе? Чем они были вызваны? 

Ш 8. Прочитайте фрагменты Версал ьского договора и ответьте на вопросы .  

«Статья 1 . . . .  Все  государства , доми н ионы или колон и и  . . .  могут сделаться 
членами Л и ги < . " >  

Статья 8 .  Члены Л иги признают, что сохранение м ира требует ограниче
ния национальных вооружений  до минимума, совместимого с национал ьной 
безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых об
щим выступлением < . . .  > 

Статья 10 .  Члены Л иги обязуются уважать и сохранять против всякого 
внешнего нападения территориальную целостность и существующую пол ити
ческую независимость всех членов Л иги . В случае нападения ,  угрозы или опас
ности нападения Совет Л иги указывает меры к обес печению выполнения этого 
обязательства. 

Статья 1 1 .  Всякая война или угроза вой н ы ,  затрагивает ли она прямо или 
нет кого-либо из членов Лиги,  и нтересует Л и гу в целом,  и . . .  последняя должна 
принять меры,  способные оградить мир Наций < . . .  > 

Статья 16 .  Если член Л иги прибегает к войне . . .  то он рассматривается как 
совершивший акт войн ы  против всех других членов Л иги .  П оследние обязу
ются немедленно порвать с ним все торговые или финансовые отношения ,  
воспретить все сношения между своими гражданами и гражданами государст
ва, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые,  торговые или лич
ные сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого дру
гого государства, я вляется ли оно членом Л иг и  или нет» . 

Какова была цель создания Л иги Наций?  

В чём состояли функции Л иги Наций в мировой пол итике? Насколько они 
были осуществимы? 

§ 5 . Страны Запада в 1 920-е гг. : от процветания к кризису 

От кризиса начала 1 920-х гг. к «эпохе процветания» .  Тяжё
лый кризис , продолжавшийся до 1 923 г . , состояние социальной и 
политической нестабильности , охватившее Европу после Первой 
мировой войны , к середине 1 920-х гг. постепенно ослабевали. Осла
бевал и страх перед «красной угрозой» ,  вызванный победой социа
листической революции в России ,  революционными движениями в 
ряде стран Европы ,  возникновением в них коммунистических 
партий по «русскому образцу�> .  Политическая и экономическая ситу
ация в странах Запада стабилизировалась. Промышленное произ
водство вновь начало расти . К 1 929 г. общий объём промышленного 
производства всех стран Запада увеличился по сравнению с довоен
ным в 1 ,5  раза. Уровень жизни людей постепенно повышался .  

Особых успехов добились Соединённые Штаты Америки , став
шие после войны ведущей экономической державой мира. Страна 
не пострадала во время мировой войн ы  и получила прямую выгоду 
от торговли с воюющими державами и предоставления им займов.  
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К концу 1 920-х гг. доля США в промышленном производстве стран 
Запада составляла уже 48% (что превосходило долю Великобрита
нии,  Франции,  Германии,  Италии и Японии , вместе взятых) , а про
изводительность труда за 10 лет ( 1 9 19-1 929) выросла на 43% . 

Особенно быстро развивал ись новые отрасли промышленнос
ти , среди которых особое место занимало автомобилестроение.  
В 1 920-е гг .  автомобиль стал неотъемлемым атрибутом «американ
ского образа жизни» . Благодаря ему населённые пункты и промыш
ленные предприятия оказались связанными надёжной транспорт
ной сетью. Развивались новые отрасли промы шленности (нефтяная , 
резиновая и т .  д . ) ,  строились дороги , вдоль которых возникали за
правочные станции,  магазин ы ,  мотели ,  рестораны .  

Именно производство автомобилей впервые получило массо
вый ,  серийный и поточный характер.  Новая система производства, 
где каждый рабочий осуществлял определённую продуманную опе
рацию на непрерывной ленте конвейера, была применена на заво
дах Генри Форда ещё в 1 9 13 г. Благодаря конвейерной системе ему 
удалось начать выпуск первых автомобилей,  предназначенных для 
массового потребителя и продававшихся по сравнительно невысо
кой цене.  

Наряду с фирмой Г.  Форда крупнейшими производителями ав
томашин стали «Дженерал моторе» и «Крайслер» . К концу 1 920-х гг. 
по дорогам Америки ездило более 26 млн машин,  из которых 23 млн 

Цех завода 
Г. Форда 
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были легковыми,  что составляло 90% всех автомобилей мира. Даже 
человек со средним достатком мог себе позволить приобрести ма
шину. Модель «Форд-Т» в 1 926 г .  стоила 290 долл . В 1 929 г. на каж
дую тысячу жителей США приходилось 189  автомобилей .  Так нача
лась «автомобилизация» мира, изменившая не только транспортную 
систему, но и психологию человека. 

Следствием технического прогресса стало развитие в США от
раслей промышленности , связанных с производством бытовой тех
ники. Состоятельные семьи начали пользоваться холодильниками ,  
пылесосами ,  стиральными машинами ,  появившимися в Европе 
только в 1950-е гг. Развивалось радиовещание.  Первая радиопереда
ча вышла в эфир в 1 920 г. , а уже к 1 923 г .  у 3 млн американских семей 
были радиоприёмники. Всеобщее внимание привлекали спортив
ные и музыкальные передачи ,  радиопостановки . Миллионы зрите
лей посещали театрал ьные и музыкальные спектакли .  Создание ки
нофильмов превратилось в мощную киноиндустрию. В 1929 г.  на 
различного рода представления продавалось 1 00 млн билетов в не
делю.  

Улучшалась жизнь широких слоёв трудящихся : рабочи й  день со
кращался, а заработная плата увеличивалась. Росла покупательная 
способность населения , развивалось потребительское кредитование.  
Улучшение условий жизни привело к снижению накала классовой 
борьбы.  Особенно это касалось США, где резко сократилось ста
чечное движение.  
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В это же время в США началась кампания преследования «крас
ных». Одним из её проявлений стало «дело Сакко и Ванцетти» - двух 
итальянских иммигрантов,  арестованных по подозрению в ограбле
нии и убийстве сотрудников обувной фабрики. Это дело после 
вынесения решения об их смертной казни судом присяжных про
должалось до 1 927 г .  Поскольку доказательств вины было недоста
точно,  и в США, и в международном сообществе поднялась волна 
протестов против приговора. Очень сильными в американском 
обществе были и проявления расизма. 

Соединённые Штаты продолжал и оставаться страной крупного 
капитала.  В период «процветания» 1 920-х гг. значительно увели
чилась концентрация и централизация производства и капитала,  
возросла мощь корпораций,  наиболее крупными из которых бы
ли «Юнайтед стейтс стил » ,  «Стандард ойл»  и «Дженерал моторе» . 
Американское государство отказалось от вмешательства в эконо
мику ,  существовавшего в годы Первой мировой войны,  что спо
собствовало росту влияния крупных компаний.  Идеи либераль
ного реформизма были отброшены после прихода в Белый дом 
в начале 1920-х гг. президентов,  представлявших республиканскую 
партию.  

Президент Кал вин Кул идж так сформулировал идею амери
канского индивидуализма: «Сущность нашей системы правления 
состоит в том ,  что она базируется на принципах свободы и неза
висимости индивидуума. В своих действиях кажды й из них зависит 
только от самого себя . Поэтому они не должны быть лишены плодов 
своей предприимчивости . То , что накоплено их личными усилиями, 
не должно стать источником государственной расточительности» .  

Франция и Великобритания в 1 920-е  гг. Несколько в мень
шей степени ,  чем в США, экономический подъём охватил и евро
пейские страны.  Пострадавшая от военных действий Франция к 
концу 1 920-х гг. сумела превысить довоенный уровень промыш
ленного производства на 40% .  Это произошло благодаря возвраще
нию ей ,  согласно условиям Версальского договора , промышленно 
развитых районов - Эльзаса и Лотарингии,  а также огромным ре
парационным платежам , полученным с Германии (8  млрд золотых 
марок) .  Выражение «Мы заставим немцев платить! »  стало лозунгом 
французского правительства. 

Успехи Великобритании были скромнее.  Она окончательно по
теряла прежнее главенствующее положение в промышленной, тор
говой и финансовой сферах. Рынки сбыта британской промышлен
ности сузились, страна уже не выдерживала конкуренции со сторо
ны С ША, Германии и Японии.  
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Произошли изменения и во внутренней политике Великобрита
нии.  Наряду с традиционными политическими силами - либерала
ми и консерваторам и - в борьбу за политическую власть включи
лась лейбористская (рабочая) партия , созданная в начале ХХ в .  при 
активном участии профсоюзов. В основе её идеологии лежали со
циалистические идеи .  При этом лейбористы был и  приверженцами 
демократии и не стремились менять традиционные устои британ
ского общества. В 1 924 г .  Джеймс Рамсей Макдональд создал первое 
лейбористское правител ьство. Оно не обладало большинством в 
парламенте и зависело от поддержки либералов,  поэтому ему уда
лось выполнить только часть мероприятий своей программы,  на
правленных на улучшение социального положения рабочих. Непо
следовательность политики лейбористов привела к их поражению 
на новых выборах 1 924 г. и приходу к власти консерваторов.  

В 1 926 г. Британию потряс грандиозный трудовой конфликт.  Он 
начался в угольной промышленности , где владельцы шахт, не до
стигшие соглашения с профсоюзами , объявили локаут . Вскоре 
Генеральный совет британских тред-юнионов объявил о начале 
всеобщей забастовки , в которой приняло участие 5 млн рабочих. 
Однако через несколько дней Совет объявил о прекращении забас
товки , несмотря на то что требования рабочих, в том числе горня
ков , выполнены не были .  

С целью предотвратить в дал ьнейшем подобные конфликты пра
вительство приняло закон , запрещающий всеобщие забастовки и за
бастовки солидарности . Вместе с тем активизировались попытки 
примирения труда и капитала ,  установления индустриальной демо
кратии ,  перестройки экономики и социальных отношений на де
мократических началах путём «равноправного делового сотрудниче
ства» между рабочими и предпри н имателями, а также с помощью 
социально-экономического законодательства демократического го
сударства. Для этого из представителей тред-юнионов и предприни
мателей в 1 928  г .  был создан комитет под председательством про
мышленника Альфреда Монда. Комитет должен был регулировать 
отношения между организованными рабочими и предпринимателя
ми,  предотвращать забастовки и способствовать подъёму промыш
ленности. 

Веймарская республика в Германии. Несмотря на то что 
в Германи и  в 1 9 1 9  г. была принята демократическая Веймарская 
конституция , политическая стабильность в стране отсутствовала. 
В 1920 г .  части германской армии ,  подлежащей сокращению,  под
няли мятеж и захватили столицу - Берлин .  Во главе выступления 
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стояли правый пол итик Вольфганг Капп и генерал Вальтер фон 
Лютвиц.  Мятеж провалился , но показал неустойчивость Веймарской 
республики .  

Авторитет государства снижался и из-за экономических труд
ностей .  Германия до 1932  г .  была вынуждена выплачивать победи
телям огромные репарации (около 1 3  млрд марок) , которые тяжё
лым бременем ложились на экономику и препятствовали её после
воен ному восстановлению.  

Когда Германия объявила ,  что не в состоянии платить репара
ции , правительства Франции и Бельгии в январе 1 923 г.  приняли ре
шение ввести войска в промышленно развитую Рурскую область , 
добывавшую 70% угля и производившую 50% стали в стране.  Гер
мания оказалась на гран и  экономической и политической катаст
рофы. И нфляция достигала невиданных размеров. Падение курса 
национал ьной валюты переросло в гиперинфляцию.  В 1 923 г. аме
риканский доллар стоил более 1 млн марок. Цены в магазинах ме
нялись несколько раз в день ,  и часто люди были вынуЖдены тратить 
свою зарплату сразу же , чтобы купить хоть какие-то товары,  иначе 
уже через день деньги обесценивались.  Самый высокий номинал од
ной банкноты равнялся 1 00 трлн марок. Мелкие и средние предпри
ниматели разорялись, безработица среди рабочих достигла 6 млн че
ловек. 

В этих условиях немецкие коммунисты при поддержке совет
ских большевиков и Ком интерна начали подготовку к социалисти
ческой революции в Германи и .  В октябре 1 923 г. в Дрездене и Лейп-

У личная сцена 
в Берлине после 
окончания 
Первой мировой 
войны . 1919 г. 
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П равительствен 
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подавления 
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1 923 г. 

циге были созданы революционные правительства , а в Гамбурге 
произошло вооружённое восстание,  которое возглавил коммунист 
Эрнст Тельман . Правительственные войска подавили выступление , 
но одновременно в Мюнхене произошло выступление крайне пра
вых во главе с Э .  Л юдендорфом и Адольфом Гитлером,  получившее 
название «пивной путч» ,  также закончившееся провалом . 

Экономическая и политическая нестабильность , прекращение 
репарационных платежей со стороны Германии серьёзно обеспоко
или ведущие страны Запада. По инициативе США, являвшихся кре
диторами многих европейских государств , в 1 924 г .  был принят но
вый порядок репарационных выплат, получивший название « план 
Дауэса» по имени американского эксперта Чарлза Дауэса. Первым 
условием реализации плана было выведение французских войск из 
Рурской области . План предусматривал установление репарацион
ных платежей Германии странам-победительницам в соответствии с 
экономическими возможностями страны и её хозяйствен ное восста
новление . Германия получала американскую помощь для стаби
лизации валюты и крупный заём на развитие экономики. Для обес
печения платежей предусматривалось установление контроля со
юзников над германским государственным бюджетом , денежным 
обращением и кредитом ,  а также над железными дорогами .  В 1929 г .  
«План Дауэса» , как недостаточно эффективный ,  был заменён 
«планом Юнга» с более мягким режимом выплаты репараций . Осу
ществление этих американских планов привело к подъёму герман
ской экономики: к началу 1 930-х гг .  довоенный уровень производ
ства промышленности был превышен ,  инфляция побеждена, Гер
мания вновь могла выплачивать репарации,  а США вернули деньги , 
предоставленные в кредит европейцам . Франко-бельгийская окку
пация Рура завершилась.  
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Однако неблагоприятная ситуация в Германии усугублялась чув
ством национального унижения , охватившим общество после Пер
вой мировой войны.  Это определило популярность националисти
ческих идей ,  призывов к реваншу, возвращению Германии «подо
бающего ей места» в Европе и в мире . В стране раздавались 
проклятия в адрес тех, кто , как полагали многие , в 1 9 1 8  г. «предал» 
Германию и привел её к капитуляции. В этом прежде всего обви
няли социал -демократов,  которые часто входили в правительства , 
коммунистов , активно участвовавших в ноябрьской революции 
1 9 1 8  г . , предшествовавшей поражению Германии в войне,  и финан
совых воротил , «подкупленных» Антантой . Начавшийся в 1 929 г. 
мировой экономический кризис ухудшил и без того тяжёлое поло
жение Германии. 

Международные отношения в Европе в 1 920 -е г г .  Спад рево
люционной волны и стабилизация экономического положения при
вели к ослаблению напряжённости в международной политике . Пер
вой попыткой нормализации отношен и й  Советской России с ев
ропейскими странами стала Генуэзская конференция , созванная в 
1 922 г. для обсуждения проблем экономического восстановления 
Европ ы  и, в частности , вопроса о долгах Росси и  в связи с возмож
ностью признания советского правительства . В её работе принимали 
участие представители 29 государств , а также представители доми
нионов. Однако вскоре после начала работы конференции её участ
ники зашли в тупик:  условия выплаты царских долгов и долгов 
Временного правительства , выдвинутые Советской Россией , оказа
лись неприемлемыми для кредиторов.  

И всё же советская делегация , которую возглавлял нарком ино
странных дел Г.  В .  Ч ичерин , добилась значительных успехов. В Ра
палло (пригороде Генуи) ей удалось подписать договор с Германией , 
которую, как и Россию, государства-победители оставили на обо
чине мировой политики.  Таким образом две великие в прошлом 
державы , оказавшись в неблагоприятных условиях, стремились за
ручиться поддержкой друг друга. Германское правительство согла
силось забыть о долгах и национал изированном в период войны и 
революции имуществе. Стороны восстановили дипломатические от
ношения и договорились об экономическом сотрудничестве . Дого
вор явился также основой для сотрудничества двух государств в во
енно-технической области . Это имело особое значение для Герма
нии,  лишённой возможности восстанавливать вооружённые силы на 
собственной территории .  Рапалльский договор открыл полосу дип
ломатического признания Советской России странами Запада. 
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Н а  состоя вшейся в 1 925  г. Локарнской конференции страны 
Запада предприняли попытку урегулировать военно-политические 
отношения с Германией .  Главным документом,  принятым на кон
ференции ,  стал Рейнский гарантийный пакт.  Его подписали пред
ставители Великобритании ,  Франции , Италии,  Германии и Бель
гии .  В соответствии с пактом Германия , Франция и Бельгия при
знавали свои гран ицы вечными и нерушимыми и брали на себя 
обязател ьства никогда не нападать друг на друга , а все с поры решать 
мирным путём .  Рейнская зона объявлялась демилитаризованной . 
В 1 926 г. Германия была принята в Лигу Наций . 

Стремясь укрепить международную безопасность, в августе 
1 928 г .  представители 1 5  государств,  в том числе США, Франции, 
Великобритании ,  Италии,  Я понии и Германии,  подписали в Пари
же договор об отказе от войны как средства национальной полити
ки , назван ный по именам его инициаторов - французского мини
стра иностранных дел и американского госсекретаря пактом Бри
ана- Келлога .  Вскоре к договору присоединился и Советский Союз. 
Однако этот документ не смог воспрепятствовать возникновению 
очагов новой войн ы .  

Экономическая и политическая стабилизация 1 920-х гг. стала 
важным шагом в развитии стран Запада. Возникли новые тен
денции в экономике ,  изменился образ жизни людей .  Однако 
«Процветание» несло в себе предпосылки нового кризиса, меж
дународные противоречия были заглушен ы ,  но не разрешен ы .  

Вопросы и задания 
r:iJV 1 .  Почему, по вашему мнению,  Соединённые Штаты Америки в 1 920-е гг. 

стали лидером в экономическом развитии?  Оцените ответы своих одно
классников.  

2.  Какие новые тенденции в экономике получили развитие в 1 920-е гг. ? 
Как они повлияли на повседневную жизнь л юдей?  

3.  Чем характеризовался американский и ндивидуализм? П очему прези
дент К. Кулидж считал его столь важным для своей страны? 

1!lh 4. Сравните экономическое и пол итическое положение С ША и Велико-
британии в 1920-е гг. В чём закл ючалось различие в подходах к решению соци
альных вопросов и проблем взаимоотношения труда и капитала в этих странах? 

5. Чем объясняется наличие экономического и политического кризиса в 
Германии в период «процветания» в других странах Запада? 

Ш 6. Используя дополнительные источн и ки и нформации ,  назовите важней
Q шие внешнепол итические события 1 920-х гг. Удалось л и  сделать более без

опасной и стабильной ситуацию в Европе? Обоснуйте свой ответ в дискуссии .  
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Ш 7 .  П рочитайте отрывок из выступления заместителя председателя И мпер-
ского союза немецкой промышленности П. Зильберберга (3-4 ноября 1 926 г. ) 
и ответьте на вопросы .  

« Политическая революция , с которой по окончани и  войны началось по
слевоенное время , очень скоро стала экономической и социальной революци
ей. Н емецкие предприниматели ,  пол итически нейтральные до войн ы ,  сохра
нявшие нейтралитет, за исключением некоторых,  и во время неё,  обнаружили ,  
что о н и  стали объектом политической борьбы.  О н и  увидели своего непосредст
венного противника в революционно настроенных рабочих и в управляемом 
ими государстве . Вследствие этого немецкие предприниматели единодушно 
отказал ись принять государство в том виде , в котором оно формировалось пер
вое время после революции. 

Особенно интересным является то , что политические нужды всего народа -
я имею в виду вопросы репараций и борьбы за Рурский бассейн - и тем самым 
внешняя политика заставили активно сотрудничать предпринимателей и по
слереволюционные правительства во благо государства. И вопреки всем осо
бенным новым трудностям и критике по поводу предпринимаемых/не пред
принимаемых мер это сотрудничество привело к хорошему результату: у пред
прин имателей есть чёткая позиция по отношению к государству - все 
немецкие предприниматели поддерживают точку зрения государства. 

Я верю в восстановление Германи и ,  её экономики и в будущее нашего на
рода. А так как я в это верю,  я верю и в дл ительное сотрудничество , основанное 
на доверии ,  опираюшееся на гигантские сил ы  народа, а этими силами я вляют
ся предприниматели и рабочие» .  

О каких революционных событиях говорит автор? 

Кого предприниматели считали своими противниками? Почему? 

К какому изменению отношений предпринимателей и правительств, воз
главляемых социал-демократами ,  призывал П. Зил ьберберг? Как это должно 
было повл иять на развитие страны? Удалось ли осушествить этот план? 

§ 6. Модернизация в странах Востока 
Восток после окончания Первой мировой войны. В Первую 

мировую войну оказались вовлечены не только европейские страны ,  
н о  и и х  колонии,  ставшие источниками сырья , людских ресурсов и 
поставщиками промышленной продукции .  Солдаты из заморских 
владений воевали в Европе.  В самих же колониях местные жители в 
принудительном порядке работали на плантациях, возводили воен
ные объекты . М ногие выходцы из колониальных стран погибли на  
фронте . Были значительными и потери среди мирного населения -
люди умирали от голода и непосильного труда.  

В то же время война подтолкнула развитие капиталистических 
отношений в колониальных странах. Сельское хозяйство Востока 
переходило на капиталистические рельсы .  Выросло товарное про-
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изводство деревн и ,  увеличилось мест
ное промьштенное производство. Со
кращение ввоза иностранных капи 
талов и товаров способствовало мо
билизации собственных ресурсов ко
лоний.  

Во время войны соперничавшие 
стороны обещал и  народам колони
альных стран свободу в обмен на под
держку в военных действиях. Однако 
в большинстве случаев эти обещан ия 
оказались обманом . 

Революционные события в Тур
ции. Османская империя в начале 
ХХ в .  уже не представляла столь мощ
ную в военном отношении державу,  

Колониал ьные дары . какой она являлась в Средние века и в 
Рисунок из французского 

начале Нового времен и .  Европейские журнала 
государства воспользовались её слабо-
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стью , захватив важные позиции в экономике Турции и оказывая 
влияние на её политику .  Империя оказалась не в состоя нии выпла
тить огромный внешний долг .  В то же время Турция была самым 
развитым государством исламского мира и сохраняла политическую 
независимость. В 1 9 1 0  г .  в стране действовало более тысячи фабрик.  
В образованном обществе чувствовалось европейское влияние - не
мало его представителей ориентировались на науч ные знания и де
мократические идеалы .  

В июле 1 908 г .  оппозиционная организация младотурок,  состо
явшая преимущественно из военных, совершила государственный 
переворот. Представители организации возглавили правительство , 
султан вынужден был ввести конституцию.  Однако младотурецкая 
революция не привела к осуществлению кардинальных реформ.  
Крайне национал истическая позиция нового правительства способ
ствовала обострению межнациональных отношений в Турции ,  вы 
ступления нетурецкого населения жестоко подавлялись. Внешняя 
политика,  проводимая младотурками ,  была неудачной . В начале 
ХХ в.  Османская империя потеряла значительные территории в Ев
ропе и Афри ке .  Стремясь вернуть утраченные позиции , правитель
ство втянуло страну в Первую мировую войну на стороне Германи и .  

Османская империя потерпела в Первой м ировой войне тя 
желейшее поражение .  30 октября 1 9 1 8  г. она подписала с Антантой 
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Мустафа Кемал ь Ататюрк -
первый президент Турци и  
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перемирие,  по которому лишалась Егип
та, азиатских владений ( Ирак, Сирия , Ли
ван , Палестина,  Аравия) ,  всей арми и  и 
флота . Была оккупирована даже столица 
империи Стамбул . Однако при разделе 
державами Антанты собственно турецких 
земель - Анатолии - возникло мощное 
народное движение ,  которое возглавил 
генерал Мустафа Кемаль-паша. Под его 
руководством в 1 9 1 9  г .  было создано рево
люционное правительство и сформирова
на армия , получившая помощь Советской 
Росси и ,  рассчитывавшей на разрастание 
мировой революции .  

Обосновавшиеся в Анкаре революци
онные власти отказались признать подписанный в августе 1 920 г .  
султанским правительством Севрский мирный договор , ограничи
вавший территорию Турции только центральной Анатолией . При
бегнув к интервенц и и ,  Антанта попыталась заставить кемалистов 
признать мирный договор . Её основную военную силу составляли 
войска Греции ,  которой был обещан весь запад Турци и .  Но турец
кой арм ии  удалось нанести противнику ряд поражений и в 1 922 г. 
изгнать из страны .  Это заставило державы Антанты признать новые 
границы Турции (в  основном совпадающие с современными) .  

Во  внутрен ней жизни страны происходили значительные пере
мены.  В 1 923 г .  власть султана была ликвидирована, Турция стала 
республикой .  Её возглавил Кемаль-паша, получивший фамилию 
Ататюрк («отец турою>) . Он пользовался в народе огромным авто
ритетом.  Согласно конституции ,  в стране вводились демократиче
ские права и свободы. Турция стала светским государством, ислам
ское духовенство утратило все свои привилегии .  Запрещались ради
кальные политические течения,  к которым было отнесено и 
коммунистическое . Женщины уравни вались в правах с мужчинами. 
Всё население обязали перейти на европейскую форму одежды , ев
ропейский календарь и летосчисление .  Была введена гражданская 
форма брака , ликвидировавшая многожёнство. 

В ходе проведения экономических реформ в Турции утверди
л ись принципы этат изма. В стране ликвидировались иностранные 
концессии ,  на средства государства строились новые железные до
роги , портовые сооружения , промышленные предприятия.  Турец
кое правительство стрем илось стимулировать частное предприни-
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мательство . Эти усилия дали положительный результат. Модер
низация привела к росту промышленного производства. В то же 
время в стране установился жёсткий политический режим,  факти
чески исключавши й  оппозиционную деятельность. 

Национально-освободительное движение в Индии. Индия, 
самая богатая колония Великобритании,  являлась источником 
сырья и важн ым рынком сбыта английских товаров .  В то же время в 
стране разви валась собствен н ая промышленность. Главной её от
раслью было текстильное производство, но существовали и пред
приятия тяжёлой промышленности . Богатство в Индии соседствова
ло с ужасающей н и щетой .  Н икого не уди вляли люди, умиравшие от 
голода на ул ицах городов.  Капитал изм почти не затронул индийскую 
деревню, в ней господствовали традиционные отношения,  на кото
рые влияли рел игиозные идеи индуизма и ислама. 

Н ационально-освободительное движение в И ндии имело опре
делённые особенности . Революционные идеи не  находили массовой 
поддержки . Рел игиозная традиция отвергала призывы к восстанию 
и насильствен ному свержению существующего строя . Значительно 
ближе инди йцам были идеи ненасилия.  Борьба против  английского 
колониал ьного господства проходила в форме массовых мирных 
манифестаци й ,  стачек,  бойкота английских товаров. Во главе наци 
онально-освободител ьной борьбы встала основанная в конце XIX в .  
партия И ндийский национальный конгресс ( И Н К) ,  в которую вхо
дили самые разные политики - от крайне левых до правых. Руко-

Махатма Ганди 
в Пешаваре . 
1933 г. 
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водили И Н К  умеренные представители национал ьной буржуазии,  
требовавшие предоставить И ндии самоуправление в рамках Британ
ской империи. 

Стремясь ослабить национально-освободительное движение, 
англичане попытались сыграть на противоречиях двух религиозных 
общин и противопоставили И Н К, в котором большинство состав
лял и  индуисты , индийских мусульман. Приверженцы ислама со вре
мён Великих Моголов считались в Индии привилегированным пра
вящим слоем .  Религиозная рознь приводила к жестоким столкнове
ниям ,  уносившим множество жизней . 

Первая мировая война и революция 1 9 17 г. в России дали новый 
импульс освободительному движению в И ндии.  Борьбу возглавил 
Мохандас Карамчанд Ганди , которого называли Махатма («великая 
душа») .  В основе его действий лежала идея сатьяграхи - нена
сильственного сопротивления . В ответ на призыв Ганди по всей 
И ндии прокатилась волна протестов в форме харталов - закрытия 
лавок, прекращения деловой активности . Английские колониаль
ные власти ответили репрессиями.  В 1 9 1 9  г .  английские войска 
расстреляли мирный митинг индийцев,  погибло более тысячи чело
век. В Индии начал ись акции гражданского неповиновения , охва
тившие всю страну. 

Новый всплеск национально-освободительного движения при
шёлся на конец 1 920-х - 1 930-е гг. Англичанам всё с большим тру
дом удавалось подавлять антиколониальные выступления .  В ответ 
на проводившиеся под руководством ИНК кампании гражданского 
неповиновения и бойкоты власти неоднократно заключали его ли
деров в тюрьму. И всё же британское правительство бьшо вынужде
но начать переговоры с руководителями национально-освободитель
ного движения о предоставлении И ндии самоуправления . 

Революция в Китае. Китай не стал колонией, но его территория 
со второй половины XIX в .  бьша поделена западными державами на 
сферы влияния . В городах создавались поселения ,  где иностранные 
предприниматели и купцы пользовались особыми правами и при
вилегиями .  Китайцев возмущало то , что иноземцы хозяй ничают на 
их земле .  Росло недовольство и чужеземной маньчжурской династи
ей Цин , с середины XVI I в .  установившей свою власть в стране . Им
ператорский двор оказался не в состоянии н и  противостоять коло
низаторам , ни провести назревшие реформы.  

В начале ХХ в .  в Китае действовал ряд антиманьчжурских 
революционных организаций , многие из которых вошли в состав 
созданной в 1 9 05 г. партии « Китайский революционный объе
динённый союз» (Тунмынхуэй) . Председателем её бьш избран Сунь 
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Ятсен .  В основе идеологи и этого политического деятеля лежали 
«три народных принци па» : национализм (изгнание маньчжуров 
и восстановление китайского правления ) ,  демократия (создание 
Китайской Республики ) ,  народное благоденствие ( предоставление 
всем гражданам равных прав на пользование землёй ) .  В октябре 
1 9 1 1 г .  в Китае произошла Синьхайская революция (по китайскому 
лунному календарю «синьхай» - год , длившийся с 30 января 1 9 1 1 г .  
до 17  февраля 1 9 1 2  г. ) .  Власть Цинской династии пала, была про
возглашена республика. Её первы м ,  временны м ,  президентом стал 
Сунь Ятсен . Но уже в 1 9 1 2  г. президент был вынужден уступить 
власть генералу Юань Ш и каю,  установившему диктатуру и подавив
шему революцион ное движение.  Сунь Ятсен эмигрировал из стра
ны , а возглавляем ый им Гом иньдан ( Национальная партия) ушёл в 
подполье .  В 1 9 1 6  г. Юань Ш и кай предпринял попытку провозгла
сить себя императором . Против него выступили все политические 
силы.  Это событие явилось толч ком к распаду страны и началу дли
тельной гражданской войны .  

По условиям Версальского мирного договора Ш аньдунский по
луостров,  принадлежавш ий Германии ,  был передан Я понии .  Пре
небрежение мнением китайцев вызвало в 1 9 1 9  г .  массовое народное 
движение,  получившее название «Движение 4 мая» .  Российская ре
волюция и деятельность Коминтерна способствовали возникнове
нию в стране новой политической силы - Ком мунистической пар
тии Китая ( К П К) .  

Ри кш и ,  
перевозя щие 
европейских 
пассажиров. 
Китай. 1 930 г. 
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Чжан Те . Долой помещиков , 
угнетающих крестья н .  
Китайский плакат. 1 926 г. 
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Базой революционных сил стал 
южный город Гуанчжоу ( Кантон) ,  где 
в феврале 1 923 г. было создано пра
вительство партии Гоминьдан,  обра
зованной Сунь Ятсеном после Син
хайской революции. Коммунисты и 
гоминьдановцы установили тесные 
политические и военные связи в борь
бе с реакционными генералами , конт
ролировавшими значительную часть 
страны .  С помощью советских воен
ных специалистов революционеры со
здали боеспособную армию.  

В 1 925 г .  умер Сунь Ятсен ,  но,  не
смотря на эту потерю , Гоминьдан про
должил борьбу за объединение страны . 
Правительство в Гуанчжоу объявило 
себя национальным и начало наступ-
ление на территории ,  занятые реакци

онными силами.  Н ационально-революционная армия вступила в 
Центральный Китай , однако военные успехи не смогли предотвра
тить раскола среди революционеров. Правое крыло партии Гоминь
дан возглавил Чан Кайш и ,  занявший пост главнокомандующего На
ционально-революционной армией .  Главными его противниками 
стал и коммунисты , значительно усил ившие военное и политическое 
влияние  в ходе вооружённой борьбы.  В 1 927 г. при поддержке армии 
Чан Кайши совершил переворот , который привёл к расколу единого 
с коммунистами блока (фронта) . 

К 1 928 г. войска реакционных генералов были разгромлены , 
большая часть Китая оказал ась под контролем правительства Го
миньдана. Оно было признано ведущими мировыми державами. Во 
внутрен ней политике Гоминьдан взял курс на модернизацию стра
ны на основе буржуазно-либеральных принципов. 

Столкновения между коммунистической Красной армией и го
миньдановцами вылились в новый этап гражданской войны.  Ком
мунистам , которых вскоре возглавил Мао Цзэдун , удалось создать в 
1 935- 1 936 гг. на северо-западе страны новую революционную базу. 

В этот период над Китаем нависла угроза иностранного завоева
ния .  В 1 9 3 1  г .  Япония захватила Маньчжурию, а с 1 937 г .  распрост
ранила агрессию на весь Китай.  Только тогда коммунисты и Го
миньдан объедин ились для совместной борьбы против общего 
врага . 
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Агрессия Я понии в Китае стала прологом Второй мировой вой 
н ы .  В 1 93 1 - 1932  гг. я понцы захватили Северо- Восточный Китай и в 
марте 1 932  г. создали здесь марионеточное государство Маньч 
жоу-Го во главе с Пу И - последним китайским императором и з  
маньчжурской династии .  Я пония использовала Маньчжурию как 
плацдарм для дальнейшего подчинения Китая и агрессивных дей
ствий против СССР на Дальнем Востоке . Л и га Наций оказалась 
неспособной предотвратить развитие японской агрессии в Китае . 
В 1932 г .  Я пония попыталась захватить крупный китайский город 
Шанхай,  а в 1 9 37 г. начала крупномасштабную войну против этой 
страны.  Только тогда китайское правительство, забыв прежние раз
ногласия с СССР, пошло с ним на сближение .  Начались советские 
поставки в Китай военной техники и снаряжения,  в боях против 
японцев участвовали советские лётчики ,  китайскую армию инструк
тировал и военные специал исты из СССР.  Эта помощь вплоть до 
1 939 г. давала возможность китайцам противостоять Я понии .  

В :ХХ столетии в странах Востока, находившихся в зависимости 
от Запада, началось движение за национальное освобождение.  
Оно приобретало формы как ненасильственных действий,  так и 
вооружённой борьбы,  разворачиваясь на фоне модерн изацион
ных процессов, следствием которых было обновление экономи 
к и  и политического строя стран Востока . 

Вопросы и задания 
1 . Что изменилось во внутреннем и внешнеполитическом положении 

стран Востока после окончания Первой м ировой войн ы ?  

2 .  Почему, по вашему м н е н и ю ,  наиболее последовательно процессы мо
дерн изации протекали в Турции? Какие изменения произошли во внутреннем 
положении этой страны? 

� 3. Объясните , в чём заключались особенности национал ьно-освободител ь-
ной борьбы в И ндии .  Как их можно связать с национальными и религиозными 
традициями индийцев? 

4.  Какие политические сил ы  участвовали в револ юционных событиях в 
Китае? Охарактеризуйте их цел и .  

Ш 5.  Пол ьзуясь картой ,  определите , какие государства, возникшие после 
распада Османской империи ,  обрел и независимость , а какие стали колон иал ь
ными владениями западных держав.  

Ш 6.  В Манифесте М . Ганди о несотрудничестве , принятом в 1 920 г. , говори-
лось: 

«Применение грубых методов - это вой на,  открытая ил и тай ная. Это 
должно быть искл ючено,  хотя бы потому, что это непрактично.  Если я смогу 
убедить каждого , что это всегда плохо , то мы достигнем своей цел и законны
ми средствами значительно быстрее . Н есотрудничество является единствен-
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ным оставшимся у нас средством . Это очень простое средство и наиболее 
эффективное тогда , когда оно абсол ютно свободно от вся кого насилия .  Оно 
становится дол гом ,  когда сотрудничество означает деградацию, или унижение,  
или оскорбление священных рел игиозных чувств . 

Те, кто занимает почётные должности или получили награды , должны от 
них отказаться . Те , кто принадлежит к обслужи вающему персоналу при прави
тел ьстве , должны поступить точно так же . Н есотрудничество не должно приме
няться к частной службе. Я не могу одобрить угрозу остракизма проти в тех, кто 
не принял метода несотрудничества. Это исключительно добровольный отказ , 
т. е. испытание народных чувств и народного недовольства. Советовать солдатам 
отказываться от службы - преждевременно,  это последний,  но не первый шаг» . 

На  чём основывался М .  Ганди , утверждая , что благодаря несотрудничеству 
индийцы смогут добиться большего, чем насильственными методами? 

§ 7. Мировой экономический кризис 

Великая депрессия. Экономическое процветание 1 920-х гг. на 
Западе сопровождалось быстрым ростом стоимости акций ряда 
компаний .  Многие американцы,  среди которых были не только 
представители среднего класса, но и рабочие ,  покупавшие на часть 
заработка акции предприятий ,  спешили вложить деньги в ценные бу
маги . В большинстве случаев игра на бирже представляла собой чис
тую спекуляцию.  Создавались грандиозные финансовые пирамиды , 
которые рано или поздно должны были рухнуть. 

Американское правительство было убеждено , что экономика до
стигла значительных успехов благодаря последовательному прове
дению в жизнь принципов экономического либерализма и поощре
ния частной инициативы , предусматривавших невмешательство го
сударства в экономику.  Власти полагали,  что свободная рыночная 
экономика способна на саморегуляцию, а функции государства со
стоят лишь в создании максимально благоприятных условий для де
ятельности предпринимателей.  

В октябре 1 929 г .  произошёл катастрофический обвал курса ак
ций на Н ью- Йоркской фондовой бирже , приведший к банкротству 
владельцев ценных бумаг.  Так начался финансовый кризис , охва
тивший вскоре весь мир . Он отразился на промышленности , сель
ском хозяйстве , общественной жизни .  Остановилось производство 
на фабриках и заводах стран Запада , обанкротились банки и про
мышленные компани и .  Курсы акций промышленных компаний 
упали на 8 7 % .  Волна безработицы захлестнула миллионы людей,  
крестьяне и фермеры разорялись.  Сжигал ись посевы , вырубались 
плодовые деревья , забивался племенной скот , ун ичтожалось сырьё 
и продовольственные товары . 
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В США в 1 929- 1 9 3 3  гг.  производ
ство в обрабатывающей промышлен 
ности упало более ч е м  на 5 3 % .  Силь
нейший удар пришёлся по автомо
билестроению: производство машин 
сократилось на 80% .  П отерпели крах 
более 1 10 тыс . торговых и промышлен
ных фирм , 1 9  крупных железнодорож
ных компаний , разорились свыше 
1 1  тыс . банков.  В целом промышлен 
ность США за годы кризиса оказалась 
отброшенной на уровень 1905- 1 906  гг .  
Источников доходов лишились 34 млн 
человек. На биржи труда и за бесплат
ным супом выстраивались бесконечные 
очереди. Безработные в США не полу
чали помощи от государства. Отсутст
вие какого-либо социального страхова
ния вынуждало их нищенствовать и го
лодать. Но и те , кто сохранил работу, 
испытали на себе удар кризиса: зара
ботная плата рабочих уменьшилась на Крайслер Билдинг. 

60% .  Представители среднего класса , Нью-Йорк, США. 1930 г. 

помимо работы , теряли и свои сбереже-
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ния. Бездомные , оказавшиеся на улице из-за неспособности опла
тить жильё, считали за благо попасть в тюрьму за бродяжничество 
хотя бы на сутки , чтобы получить кров и похлёбку. 

Кризис в аграрном производстве разорил более м иллиона фер
меров,  лишившихся своей земли и вынужденных искать средства 
пропитания в городах, и так заполненных безработными.  

Жертвами кризиса оказались также страны , экономически 
связанные с Западом.  Разрушались международные торговые связи . 
Уровень мировой торговли сократился на 2/3 . П адение цен на сырьё 
и продовольствие ударило по странам - экспортёрам этих това
ров. В то же время снижение доходов и уровня жизни населения 
стран Азии ,  Африки и Латинской Америки не позволяло людям 
приобретать в прежних масштабах продукцию, выпускаемую в раз
витых странах. Это нанесло дополнительный удар по экономике 
Запада. 

Кризис 1 929- 1 933  гг.  (в  США его назвали  Великой депрессией) 
существенно отличался от циклических кризисов XIX - начала 
ХХ в.  Он возник в то время , когда происходило обновление техни-
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Безработн ые 
в Ч икаго 
в ожидании 
бесплатного супа 
во время 
Великой 
депрессии 
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ческой и технологической базы экономики,  начало разви ваться про
изводство товаров массового потребления . Экономический кризис , 
охвативший весь мир (кроме СССР с его локально-замкнутым 
народным хозяйством) ,  означал также кризис прин ципов л ибераль
ной экономики. Оказалось, что в :ХХ в .  в условиях Великой депрес
сии механизмы рыночного саморегулирования работают плохо. 
Чтобы понять это , потребовалось четыре года массовой безработи
ц ы ,  нищеты , спада производства , банкротств.  

Преодоление кризиса в СПIА. Вел икая депрессия поразила 
страны Запада в тот момент, когда они ,  казалось бы , достигли  же
ланного процветания.  Многие отказывались верить в то , что она вы
звана не временными неурядицами ,  а глубоким кризисом всей сис
темы .  Администрация президента-республиканца Герберта Гувера 
не спешила вмешиваться в экономические процессы.  П резидент же 
утверждал , что проблемы , начавшиеся в 1 929 г. , не более чем неболь
шой перерыв в процветании великой нации . Тем не менее ему при
шлось прибегнуть к мерам по стимулирован ию деловой активности 
и координации действий финансистов и промышленников,  кото
рые,  однако , оказались малоэффекти вными .  

В условиях роста безработицы и обн и щания трудящихся уси 
лилась социальная напряжённость в обществе . Уповая н а  амери
канский индивидуализм , государство не оказывало почти никакой 



Мир в период между двумя мировым и войнами 61 

помощи попавшим в беду людям .  В то же время президент призы
вал предпринимателей,  благотворительные организации и местные 
власти поддерживать неимущих. Чтобы морально поддержать нуж
дающихся , мэр Н ью- Й орка предложил владельцам ки нотеатров 
«показывать картины , которые поддержат дух американцев и возро
дят в них надежду» . Государственная помощь безработным , по мне
нию Гувера ,  ослабила бы их веру в собственные сил ы .  Такая пози
ция вызвала массовое движение протеста, выразившееся в демонст
рациях и м итингах. В 1 932  г .  состоялся поход безработных на 
Вашингтон ,  который был разогнан войсками .  

В 1 932  г .  победу н а  президентских выборах одержал кандидат от 
демократической партии Франклин  Делано Рузвельт. Его вступле
ние в должность совпало с апогеем кризиса , выразившимся в крахе 
множества банков. Администрация нового президента немедленно 
приступила к осуществлению реформ.  Сущность пол итики Рузвель
та , получ ившей название « Новый курс» ,  заключалась в активном 
вмешательстве государства в экономическую и социальную сферы . 
При этом основные принципы свободной рыночной экономики и 
демократии пересмотру не подвергались. Не предусматривалось и 
каких-либо мер , ограничивающих права граждан , в том числе право 
частной собственности . 

Рузвельт начал с оздоровления банковской системы.  Все банки 
были временно закрыты , устанавливались специальные правила во
зобновления их деятельности.  На финансовый рынок допускал ись 
только те банки , которые признавались «здоровымю> .  Финансовые 
реформы позволили ограничить спекуляции и ус илить государст
венный контроль в банковской сфере . 
Всё золото было выкуплено государ
ством в собственность, золотое со
держание доллара снизилось. Запре
щался свободный обмен бумажных 
денег на золото . Девальвация привела 
к повышению цен и в то же время 
к доступности кредитов.  Специаль
ными актами регулировалась торгов
ля акциями,  сокращались возможнос
ти для осуществления биржевых спе
куляций .  

Важную роль в политике « Нового 
курса» сыграл Закон о восстановле
нии национальной промышленности , 

Ф. Д. Рузвел ьт -
президент США в 1 933- 1 945 r r .  
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в соответствии с которым правительство создало администрацию 
по восстановлению промышленности . Были сформированы также 
17 промышленных групп ,  для которых с санкции правительства со
здавались «кодексы честной конкуренции» .  Эти документы устанав
ливали объёмы производства , цены и правила сбыта ,  условия труда; 
запрещалось продавать товары ниже установленного уровня цен . Го
сударство стимулировало укрупнение производства. Чтобы удержать 
цены на высоком уровне , предпринимались меры по ограничению 
производства важнейших товаров. Администрация Ф. Д .  Рузвельта, 
сознательно отступая от некоторых принципов рыночной экономики , 
добилась главной цели - поддержать крупнейшие монополии за счёт 
мелких и средних предпринимателей. 

Для преодоления кризиса в аграрном секторе был принят Закон 
о регулировании сельского хозяйства. В основном он решал задачу 
повышения цен на фермерскую продукцию, что позволяло сделать 
сельское хозяйство рентабельным.  Согласно этому закону, сокраща
лись посевные площади , часть продукции уничтожалась. За сокра
щение посевных площадей государство предоставляло фермерам де
нежные дотации .  Принятые меры улучшили положение прежде всего 
крупных фермеров.  В ходе осушествления антикризисных мер пра
вительство покрывало свои затраты за счёт дополнительного печата
ния денег. 

В годы претворения в жизнь « Н ового курса)> профсоюзы были 
официально признаны одной из сторон в решении трудовых споров. 

Бедная 
американская 
сем ья из Алабамы 
во вре мя 
Вел икой 
де пресси и  
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Закон о трудовых отношениях зафиксировал их права и механизм 
урегулирования конфликтов между рабочими и предпринимателя
ми.  В первые в Америке создавалась система социал ьного обеспече
ния , предусматривавшая страхование по старости и безработице . 
Страховые фонды формировались за счёт налогов,  взимавшихся и с 
предпринимателей,  и с рабочих. 

С целью снижения безработицы был и  введены максимальная 
продолжительность рабочего дня и минимум заработной платы . 
Предусматривалось заключение коллективных договоров между ра
бочими и предпринимателями .  Для помощи безработным , число ко
торых достигало 1 5  млн человек, организовывались общественные 
работы. 

Итогом политики « Нового курса» в американской экономике 
стала возросшая регулирующая роль государства. Однако она бьша 
не столь значительна, как в европейских странах. Несмотря на но
вый экономический спад 1 937- 1 93 8  гг. , кризис удалось преодолеть. 
Социальные реформы,  означавшие отход от прежних принципов 
американского индивидуал изма, способствовали улучшению жизни 
трудящихся . Но в 1935  г. Верховный суд США посчитал , что рефор
мы « Нового курса» ограничивают свободу конкуренции , и признал 
антиконституционными Закон о восстановлении промышленности 
и Закон о регулировании сельского хозяйства . 

В 1939  г. Рузвельт официально объявил , что цели « Нового курса» 
достигнуты и необходимость в дальнейших реформах отпала. 

Кризис в Великобритании и Франции. Великобритания,  давно 
уже утратившая роль ведущей промышленной державы мира, мень
ше других стран пострадала от кризиса. Это произошло потому, что в 
1 920-х гг. в стране не было значительного экономического подъёма,  
и спад оказался не так заметен .  Пик кризиса пришёлся на 1932 г . , 
когда объём промышленного производства сократился до 8 2 , 5 %  по 
сравнению с 1 929 г. 

У власти в этот период находилось второе правительство лей
бористов во главе с Дж. Р .  Макдонал ьдом , которое приняло меры по 
борьбе с безработицей.  Средств для выплаты пособий не хватало,  
поэтому пришлось сократить число лиц, их получающих. Кризис 
обострил проблему финансов: под угрозой возникновения огромно
го дефицита бюджета правительство ввело жёсткую экономию. 
Увеличивались налоги , сокращал ись пособия по безработице , сни
жалась зарплата государственных служащих. Такими способами уда
лось избежать финансового краха , но принятые меры вызвали 
недовольство рабочих и привели к расколу в лейбористском прави-
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тельстве . На выборах 1 93 1  г. лейборис
ты потерпели поражение,  большинство 
мест в парламенте получили консерва
торы.  

Кризис заставил британское прави
тельство отказаться от золотого стан
дарта фунта стерлингов и ввести про
текционистские меры для английской 
экономики .  Это повысило конкурен
тоспособность английских товаров и 
защитило внутренний рынок страны.  

Францию кризис затронул позже 
других развитых стран :  признаки серь
ёзного спада проя вились только в 
1 93 1  г. Пром ы шленное производство в 
стране сократилось на 32% . Законч ился 
кризис тоже позднее - в 1 935 г. Сме
нявшие друг друга правител ьства п ы 
тал ись бороться с эконом ическими 
проблемами путём снижения государ
ственных расходов,  сокращения зар-
платы , увеличен ия налогов. Н о  поло

жительных результатов эти меры не при носили .  Н естабил ьность 
власти на фоне кризиса привела к активизации крайне правых и фа
шистов,  стремившихся установить ди ктатуру. После того как в Гер
мании в 1 93 3  г .  к власти пришли нацисты , во Франции усилилась 
угроза демократическим свободам . 

Используя возмущение народа в связи с раскрытием аферы , 
в которой были замешаны коррумпированные чиновники и депута
ты , французские фашисты в январе 1 934  г .  попытались совершить 
переворот. Это вызвало ответные действия со стороны коммунис
тов: на улицах Парижа произошли кровавые столкновения.  

Опасность со стороны правых,  обострение экономического кри
зиса заставили социалистов,  коммунистов и представителей партии 
радикал -социал истов,  которые по  своей идеологии были близки 
к либералам , забыть прежние разногласия и заключить в 1 935 г .  
соглашение о создании Народного фронта. Этот шаг поддержали не 
только рабочие,  но и имевшие большое влияние во Франции сред
ние слои .  Парламентские выборы 1 936 г. принесли Народному 
фронту убедительную победу. Правительство , в которое вошли со
циалисты и радикалы, возглавил Леон Блюм.  Пол итика нового ка
бинета заключалась в усилении роли государства в экономике и со-
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циальной сфере.  Власти отказались от жёстких финансовых мер , ре
шая многие проблемы за счёт печатного станка . Под контроль 
государства был поставлен Французский банк, национализированы 
некоторые важные предприятия военной промышленности и желез
ные дороги , обладател и крупн ых состояний начали платить более 
высокие налоги . Для мелких предприяти й создавались льготные ус
ловия налогообложения и кредитован ия . Между предпринимателя
ми и рабочими было закл ючено важное соглашение:  зарплата по
вышалась на 7- 1 5 % ,  устанавли валась 40-часовая рабочая неделя ,  
вводил ись оплачиваемые двухнедельные отпуска , признавалось обя
зательным оформление коллективных договоров. Стремясь защи
тить демократические порядки , правител ьство Н ародного фронта 
запретило в стране фашистские организации .  

Вскоре между партия ми Народного фронта возникл и  серьёзные 
разногласия . Социальные реформы требовали больших средств, ко
торые коммун исты предлагали изъять у зажиточной части населе
ния .  С таки м подходом ,  которы й был чреват общественным взры
вом , были не согласн ы  социалисты и ради кал ы .  С февраля 1 937 г .  
кабинет Л. Бл юма приостановил реформ ы .  Раскол ещё больше 
углубился после того , как коммун исты во1главили забастовочное 
движение в стране .  Другой проблемой во взаимоотношен иях партий 
Народного фронта стала внешняя полити ка.  Коммунисты перед 
лицом угрозы со стороны нацистской Германии требовали сближе
ния с ССС Р и осуждали политику невмешательства правительства 
Л. Блюма в события гражданской войн ы  в Испании .  В 1938  г" когда 
премьер-министром Франции стал радикал Эдуард Даладье , осу
ществление политики Народного фронта было прекращено .  

Н а  смену эконом ическому процветанию 1 920-х гг .  пришёл 
самый тяжёлый в истории капитал истического хозяйства кри 
зис.  В большинстве стран Запада он  был преодолён путём осу
ществления мер государственного регулирования экономики и 
социальной сферы .  Эти меры проводились в условиях сохра
нения демократии ,  на основе волеизъявления большинства 
народа . 

Вопросы и задания 
Ш 1 .  Испол ьзуя допол нител ьн ые источники информаци и ,  охарактеризуйте 
1r:i причины мирового экономического кризиса . 

2.  В чём выражался мировой характер кризиса 1929- 1933  rr.? 

ctэv 3. Какие мероприятия правител ьства Ф. Д .  Рузвельта , по вашему мнению,  
позвол или преодолеть кризис в С ША? 
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Q 4. Обсудите с одноклассникам и ,  что общего и в чём различия политики 
Ф. Д. Рузвельта и правительства Н ародного фронта во Франции .  

Ш 5.  П рочитайте отрывки из речей Ф. Д .  Рузвельта и ответьте на вопросы.  

� а) « Каждый человек и меет право на жизнь, а это значит, что нельзя отри-
цать и его права на достаточно обеспеченные жизненные условия . . .  П равитель
ство должно дать каждому человеку возможность добиться своим трудом обла
дания необходимой для его нужд части общественного богатства. . .  Если для 
обеспечения этого права человека надо ограничить собственнические права 
спекуля нта, манипулятора, финансиста , я считаю такое ограничение совер
шенно необходимым» .  

б)  « . . .  Роялисты экономического м ира признают, что обеспечение поли
тических прав граждан составляет обязанность правительства, но они счи
тают, что никому нет никакого дела до сферы экономического рабства . . .  Но мы 
придерживаемся убеждения , что свобода не может существовать только напо
ловину. Есл и  гражданину гарантированы равные возможности в процессе вы
боров,  то он должен иметь соответствующие возможности и в экономической 
сфере» . 

Как Рузвельт объяснял необходимость вмешательства государства в эко
номику? 

Почему многие сторонники свободного рынка в США выступали против 
мероприятий « Нового курса» , несмотря на то что они приводили к успеху? 

§ 8 . Тоталитарные режимы и рост 
международной напряжённости в Европе в 1930-е гг. 

Возникновение тоталитарных режимов в Западной Европе. 
Многие европейцы разочаровались в институтах демократии и сво
бодном рынке ,  которые не смогли защитить от неурядиц,  обрушив
шихся на людей в ходе Первой мировой войны и в послевоенные го
ды . В Италии и Германии , в отличие от США, Великобритании и 
Франци и ,  где выход из кризиса был найден в условиях сохранения 
демократии ,  кризисная с итуация привела к утверждению диктатур 
и возни кновению тоталитарных режимов.  

Сторонники коммунистических идей видели выход в революции 
и построении бесклассового социалистического общества. Их против
ники ,  напуганные размахом коммунистического движения и мечтав
шие о твёрдом порядке , стремил ись к установлению диктатуры. Сре
ди сторонников жёстких мер были мелкие собственники , предприни
матели ,  по которым больно ударил экономический кризис ,  рабочие, 
не доверявшие социалистам , крестьяне,  люмпен-пролетариат. В ус
ловиях экономических неурядиц они мечтали о перераспределении 
общественных богатств за счёт крупных собственников, путём экс-
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проприации имущества состоятельных 
представителей национальных мень
шинств , территориальных захватов и 
грабежа других стран . 

Диктаторские режимы характери
зовались установлением контроля го
сударства над жизнью каждого отдель
ного человека и обшества в целом.  
Само же государство сращивалось с 
правящей партией,  получавшей без
граничную власть. Другие полити
ческие силы либо ликвидировались,  
либо превращались в «декорации» .  Ж. Грос. Столп ы общества 
Конкретную личность тоталитаризм 
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растворял в массе - народе , классе , партии,  стремясь навязать ей 
общие для всех идеи ,  образ жизн и ,  противопоставить «своих» и «чу
жих» . В то же время в обществе формировалась безграничная власть 
одного человека - вождя . Идеология правящей партии ,  выступав
шей от имени всего народа, становилась единственной и господст
вующей .  Разрушалось гражданское общество. 

Для тоталитаризма характерна целостность всех структур соци
ального бытия - общества, государства , партии ,  личности . Руко
водство государства ставило перед обществом глобальную цель,  ко
торую необходимо было достичь любыми средствами ,  невзирая на 
трудности и жертвы . Такой целью могло быть осуществление идеи 
величия нации ,  создание тысячелетней империи или достижение 
всеобщего блага. Это предопределило агрессивную природу тотали 
таризма. 

Важным инструментом являлась мощная пропаганда , проникав
шая всюду. Официальные идеологи , средства массовой информа
ции , всецело зависевшие от власти , ежедневно и ежечасно «промы 
вали мозги» простым гражданам , убеждая людей в правильности 
поставленной властями цел и ,  мобилизуя их на борьбу за её осу
ществление.  Одна из задач пропаганды заключалась в определении 
и разоблачении «врагов» . « Врагами» могл и  быть коммунисты , со
циалисты , капиталисты , евреи и все , кто мешал достижению ве
ликих целей.  Вслед за одним поверженным противником немедлен
но находился другой.  Тоталитарный режим не мог обойтись без 
постоянного поиска врага , необходимость борьбы с которым пред
определяла ограничение демократии и материальных потребностей 
людей .  
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Итальянский фашизм. П ервый тоталитарны й  режим в Западной 
Европе сформировался в Италии .  В 1 922 г. сторонн ики лидера фа
шистов Бенито Муссолини совершили «поход на Рим» , названный 
позже «фашистской революцией» .  Демонстрация сил ы  настолько 
впечатлила правящие круги страны ,  что Муссолини было предложено 
возглавить правительство. Так, с внеш ним собл юдением всех демо
кратических процедур к власти пришла самая антидемократическая 
сила - фашизм. Вскоре фашисты приступ ил и к ликвидации демо
кратии в Италии .  Была запрещена деятел ьность оп позиционных пар
тий, ликвидирована свобода слова,  наказан ию подвергались все , кто 
выступал с критикой фашизма . 

Придя к власти , фашисты стал и активно вмешиваться в эконо
мику. Согласно принятой в Италии Харти и труда, профсоюзы за
менялись корпорациям и ,  объединявш ими представителей государ
ства, рабочих и предпринимателей по отраслям производства. Эти 
организации должны был и не тол ько управлять экономикой,  но и 
сглаживать противоречия между предпри ни мателями и пролета
риатом. Идеологи фаш изма утверждал и ,  что создание корпораций 
ведёт к ликвидации классовых различий и классовой борьбы в об
ществе . По их мнению,  на смену классовому антагонизму должно 
было прийти единство народа. Государство не тол ько взяло на себя 
регламентацию трудовых отношений , но и стремилось регул ировать 
хозяйственную деятельность. Была монополизирована банковская 
система, промы шленность поставлена под контрол ь государства. На 
всех важнейших постах в политике и эконом ике находились лишь 
члены фашистской партии .  В то же время фашисты не ставили вопрос 
о национализации предприяти й ,  признавая право частной собст
венности . 

В 1 930-х гг. Италия осуществляла политику автаркии , заклю
чавшуюся в ликвидаци и  зависимости стран ы от ввоза стратегического 
сырья для промы шленности . Эти действия стимулировали развитие 
национальной промы шленности , в первую очередь военной . Фаши
стское правительство приняло программу перевооружения армии , 
чтобы приступить к захватнической пол итике .  

Приход к власти в Германии национал-социалистов. Эко
номический и политически й кризис в послевое нной Германии был 
глубже и тяжелее , чем в других европейских государствах.  Этой 
ситуацией воспользовалась крайне национал истическая расистская 
организация , и меновавшая себя Н ационал -социалистической ра
бочей партией Герман и и  ( Н СДАП ) .  Её возглавил бывший фрон
товик А.  Гитлер.  В программе партии главн ыми врагами государст
ва назывались представител и крупного ка п итала ,  выдви гались анти-
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семитские и «патриотические» ло
зунги , содержались требован ия экс 
проприировать нетрудовые доходы , 
передать государству монополисти
ческие концерны ,  обобществить и 
передать мелким торговцам универ
сал ьные магазин ы ,  крестьянам 
помещичьи земл и .  Зая влялось,  что 
эти пункты программы могут быть 
претворены в жизн ь тол ько путем 
установления власти Н СДАП и её 
вождя - Гитлера. 

Большого вл ия ния на немецкое 
общество нацисты добились в годы 
мирового экономического кризиса. 
К этому времени численность на
цистской партии значител ьно воз
росла и её лидеры ус пешно исполь
зовали в своих интересах ситуацию 
нестабильности , падения авторитета 
традиционных пол итических партий 
Нацисты создали штурмовые отряды , 
противников .  

Ре йхскан цлер Германи и  А.  Гитлер 
и президент П . Гинденбург после 
прихода к власти нацистов 

Вей марской республики.  
которые терроризировали 

Успеху нацистов способствовал страх правящих кругов Герма
нии перед ширившимся коммунистическим движением . Некоторым 
действия нацистов казалась меньшим злом , чем лозунги коммунис
тов ,  не скрывавших своей цели  установления диктатуры пролета
риата. Гитлер нашёл сторонников и среди крупных промышлен н и 
ков , которых официальная нацистская пропаганда критиковала.  

Советское руководство и Коминтерн не сразу оценил и  масштаб 
угрозы , которую нёс миру нацизм . Долгое время они считали своим 
главным противником социал-демократов ,  которых лидеры Комин
терна именовали «социал-фашистами » ,  призывая к беспощадной 
борьбе с ними. Раздоры между социал-демократами и коммуниста
ми в Германии значительно облегчили Гитлеру приход к власти . 

В начале 1930-х гг. поддержка нацистов со стороны избирателей 
быстро росла.  В парламенте (рейхстаге) члены Н СДАП сформиро
вали значительную по численности фракцию.  

30 января 1933 г .  президент П.  Гинденбург назначил Гитлера 
главой правительства - рейхсканцлером . После этого нацисты 
немедленно приступили к осуществлению плана захвата власти . 
В ночь на 28 февраля вспыхнуло здание Рейхстага . В этом преступ
лении безосновател ьно обвинили коммунистов . П ровокация стала 
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поводом для введения в стране чрезвычайного положения и отмены 
всех демократических прав и свобод. 

В марте 1 93 3  г .  на парламентских выборах в условиях открытого 
террора штурмовиков и бешеной пропагандистской кампании на
цисты получили 43% голосов. Это позволило им объявить о своей 
победе и начать расправу над противниками .  В Германии оказались 
под запретом все пол итические партии ,  кроме Н СДАП , ликвидиро
валась свобода печати . Начались повальные аресты противников на
цизма. В стране была создана сеть концлагерей ,  в которых содер
жались политические заключённые .  Орудием осуществления реп
рессий стала государственная тайная полиция - гестапо. 

Гитлеровский режим. После захвата власти гитлеровцы присту
пили к переустройству внутренней жизни Германии .  Экономи
ческая политика нацистов была направлена на максимальную цент
рал изацию хозяйственной жизни .  Государство осуществляло конт
роль за экономикой через Генерал ьный совет немецкого хозяйства , 
были создан ы шесть хозяйственных групп - промышленности , 
энергетики , торговл и ,  ремесла , банков ,  страхового дела. Страну раз
делили на хозяйственные округа , все предприятия включал ись в со
ответствующие отраслевые и территориальные объединения , ко
торые распределяли заказы , кредиты ,  поставки сырья ,  определяли 
уровень цен и зарплаты , перечень и параметры выпускаемой про
дукции .  Все предпринимательские союзы переходили в подчинение 
министерства экономики , которое возглавлял назначенный прави-

Нацистские 
штурмовики 
развешивают 
плакаты , 
призывающие 
к бой коту 
магазинов , 
прин адлежащих 
евреям 
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тельством «фюрер германского хозяйства» .  Укрупнялись промыш
ленные предприятия . В ряде случаев собственники предприятий ста
ли лишь их формальными хозяевами . Всем распоряжались государ
ственные чиновники и функционеры нацистской партии .  Около 
80% продукции производилось по государственным заказам . С эко
номической и политической самостоятельностью германской бур
жуазии было покончено. 

Нацисты стремились поднять авторитет новой власти среди всех 
слоёв населения . За счёт организации общественных работ была 
ликвидирована безработица , мелкие собственники получили раз
личные льготы . Происходила сопровождавшаяся пропагандистской 
шумихой «ариизация» экономики - экспроприация собственности 
евреев. Одна часть принадлежавших им банков и предприятий была 
национал изирована, другая - передана немецким капитал истам . 
Однако в целом уровень жизни народа при нацистском режиме не 
только не вырос , но даже снизился : правительство выкачивало сред
ства для вооружения армии .  

С помощью средств массовой информации нацисты манипу
лировали сознанием миллионов людей .  Было создано спе циальное 
министерство пропаганды во главе с Йозефом Геббельсом.  Оно ис
пользовало научно-технические достижения , в частности радио , ко
торое слушали 26 млн немцев.  Жителям Германии внушал ись ра
систские идеи о «полноценных» и «неполноценных» нациях. Устав
ший от невзгод обыватель вдруг узнавал , что принадлежит к 
«высшей» арийской расе и должен стать хозяином мира. Важ
нейшими направлениями этой политики являлись расистское за
конодательство и развёртывание репрессий .  В 1935  г.  на заседании 
рейхстага в Нюрнберге был и  приняты законы «0 гражданах рейха» 
и «0 защите немецкой крови и чести» .  Неарийцы лишались 
германского гражданства , а браки между немцами и евреями 
запрещались. Вскоре после принятия « Нюрнбергских законов» 
евреев обязали носить на одежде шестиконечные звёзды , передать 
принадлежащие им предприятия арийцам ; затем начал ось пере
селение евреев в гетто - специально отведённые для них места. 
Репрессии проводились и против так называемых неполноценных 
граждан: психически больных, умственно отсталых, гомосексуал ис
тов. Националистическая и расистская политика нацистов не огра
ничивалась одной лишь пропагандой . По всей стране началось пре
следование евреев и цыган , целью которого было их физическое 
уничтожение.  Гитлер начал ускоренно готовиться к войне за «жиз
ненное пространство для немецкого народа» , которое виделось ему 
прежде всего на востоке - в землях славянских народов. 
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Антидемократические режимы в других странах Европы. 
В 1920 - 1 930-х гг. диктатуры были установлены во м ногих европей
ских странах. В Австрии в начале 1 930-х rr. возник режим , напоми
навший итальянский .  П осле поражения  рес публ и канuев в граждан
ской войне 1 939  г .  фалангисты во  главе с генералом Франсиско 
Франко установили в Испан и и  пол ное гос подство . В соседней Пор
тугали и  в 1 930-е rr. сложился правы й авторитарн ы й  режим Антониу 
ди Оливейра Салазара. Этот ун и верситетский профессор провозгла
сил создание в Португалии « Н ового государства» , в котором прак
тически вся полнота власти перешла в его руки . 

В большинстве стран Восточной Европы установил ись разного 
рода антидемократические режимы.  Пол ьский генерал Ю.  П илсуд
ский в 1 926 г .  совершил государственный переворот и установил 
единоличную власть, стремясь провести «санацию» политической 
системы страны.  Уже после смерти генерала, в 1 935  г. была издана 
новая конституция, полностью отменя вшая парламентско-демокра
тическую систему и вводившая авторитарную военную диктатуру. 

« Королевская диктатура» была установлена в Югославии ,  Ру
мынии и Болгарии . Югославский король Александр, стремясь избе
жать нарастания межнаuиональных противоречи й ,  в 1 929 г. отменил 
действие конституции,  распустил парламент и запретил политичес
кие партии .  Однако это не привело к желаемому резул ьтату, а сам 
монарх был убит радикальными наuионал истам и .  В Румын и и  король 
Кароль 1 1  в 1938  г. отменил прежнюю конституuию и установил аб
солютную монархию. Внешнеполитические неудач и привели к отре-

Плакат периода 
гражданской 
войны в Испании , 
призы вающий 
к борьбе 
с фашизмом 
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чению короля и переходу ди ктаторской власти в руки генерала Иона 
Антонеску, опиравшегося на фаш истскую партию. После коммунис
тического восстания 1923 г. в Болгарии установилась власть автори
тарных правител ьств, которые сменила диктатура короля Бориса 1 1 1 ,  
жестоко преследовавшего своих политических противников. 

Во всех П рибалтийских странах парламентские режимы также 
был и заменены авторитарны м и .  В 1 927 г. президент Литвы Антанас 
Сметона объявил себя «вождём нации» и распустил парламент. Он уп
равлял страной террористическим и методами ,  опираясь на вое нных. 
В Латви и прем ьер-м ин истр Карл ис Ул ьманис также совершил госу
дарственн ы й  переворот и установил единоличную власть, официаль
но именуясь «вождём и отцом нации».  Эстония , подобно своим со
седям ,  не избежала установления в середине 1 9 30-х гг. антидемокра
тического диктаторского режима во главе с Константином Пятсом. 

Международные отношения в 1 930-е гг. Нарастание фаши
стской агрессии . От нацистской Герман ии исходила угроза прин
ципам послевое нного урегулирования . Гитлеровский режим взял 
курс на ликвидацию воен н ых статей Версал ьского договора , тем са
мы м начав подготовку к захватам в Европе.  Рейхстаг утвердил воен 
н ы й  бюджет, которы й  предусматри вал круп ные ассигнования на 
содержан ие воен но- воздушного флота , запрещённого Версальским 
договором .  В 1 9 35 г. в резул ьтате плебисцита - всенародного опро
са - Герман ии была возвраще на Саарская область, и немецкая воен
ная п ромышленность получила доступ к важному стратегическому 
сырью - углю и железной руде. В том же году в Германии была вос
становлена всеобщая вои нская повин ность, воссоздан Генеральный 
штаб , в стране развернулось стро ител ьство подводного флота. На
растала угроза новой вой н ы .  Л и га Наций , из которой со сканда
лом вышли Я пония и Германия , оказалась не в силах остановить 
агрессию. 

Германские нацисты и я понские милитаристы не  скрывали ан
тикоммунистических взглядов и стремления к захвату советских 
территори й .  П оэтому кризис Версальско- Вашингтонской системы, 
которую пропаганда бол ьшевиков многие годы называла «импе
риалистической» и «разбой н ичьей» ,  вызвал серьёзную обеспоко
енность у советского правительства. СССР превратился в сторон
ника укрепления европейской и мировой безопасности . Ещё в на
чале 1 930-х гг. Советский Союз заключил договоры о ненападении 
с Финляндией ,  Латвией ,  Эстонией и Францией.  В 1933  г .  был и  
установлены дипломатические отношения между СССР и С ША. 
В 1 934 г .  Советски й Союз вступил в Л и гу Наuий,  подтвердив тем 
самым свой статус вел икой державы . 



74 

DE R AR DE I T E R 
I M  R E!CH DES НА EN KREUZES ! 

Антифашистский  плакат 
Социал -демократической 
парти и  Германии 
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В 1 935  г. был подписан франко-со
ветский договор о взаимопомощи , од
нако реал изовать его оказалось прак
тически невозможно. Используя за
ключение договора между СССР и 
Францией в качестве предлога ,  гер
манское правительство расторгло Ло
карнские соглашения 1925 г . , призна
вавшие незыблемость границ Герма
нии с Францией и Бельгией ,  и ввело 
войска в Рейнскую дем илитаризо
ванную зону. Немцы начали возводить 
здесь мощные укрепления , ограни
чивая возможности Франции оказать 
помощь Советскому Союзу,  а также 
своим союзникам Польше и Чехо
словакии в случае германской агрес
сии .  Польша отказалась пропускать 
через свою территорию любые ино
странные войска ,  поэтому в случае на
падения Германии на Францию Крас
ная Армия не смогла бы нанести удар 
агрессору. 

Западные страны оказались неспособны противопоставить ре
ваншистской политике Германии что-либо , кроме дипломатических 
протестов .  Более того , Великобритания и Франция стремились на
править германскую агрессию в сторону СССР. 

В начале 1 936 г .  на парламентских выборах в Испании победу 
одержал Народный фронт - блок левых партий (демократических и 
социалистических) . Республиканское правительство приступило к 
демократическим преобразованиям (введение социального законо
дательства , проведение аграрной реформы) .  Противники преобра
зований организовали вооружённый мятеж « В  защиту собственности 
и церкви» ,  во главе которого встали антидемократически настроен
ные генералы.  

Во время гражданской войны 1936-1 939 гг .  в Испании усили
лась подозрительность в отношениях между Советским Союзом и 
странами Запада. Советскому руководству не удалось убедить Вели
кобританию и Францию отказаться от политики невмешательства в 
испанские дела и помочь республиканскому правительству, в то вре
мя как Германия и Италия оказывали военную поддержку мятежни
кам генерала Ф.  Франко. Следствием поражения республиканцев ста
ло укрепление положения Германи и  и Италии, войска которых полу-
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чили ценный боевой опыт, а также ослабление позиций СССР и 
Коминтерна. 

Мечтая о восстановлении Римской империи в Восточном Сре
диземноморье и стремясь к обретению колони й ,  фашистская Ита
лия в 1935  г. начала  агрессию против одной из немногих независи
мых африканских стран - Эфиопии (никогда не являвшейся вла
дением Древнего Рима) ,  а в 1939 г.  захватила Албанию. 

В 1 936 г.  в результате подписания Японией и Германией Анти
коминтерновского пакта начал складываться блок агрессивных го
сударств, к которому в 1 937 г .  присоединилась Италия.  Так возникла 
«ось Берлин - Рим - Токио» .  

Возникновение тоталитарных и авторитарных режимов было 
характерной чертой жизни Европы в первой половине ХХ в. 
Антидемократизм находил п итательную почву среди широких 
слоёв населения , разочарованных неспособностью демократи
ческих правительств справиться с трудностями в условиях либе
ральной экономики. Агрессивный тоталитаризм поставил чело
вечество на грань новой войны .  

Вопросы и задания 
&q:i 1 . Почему, по вашему мнению,  в ХХ в. возникла столь бесчеловечная сис-

тема, как тоталитаризм? Оцен ите ответы своих одноклассников.  

2 .  В чём закл ючаются общие характерные черты тоталитарных режимов? 

З.  Какую роль идеологи тотал итаризма отводил и  государству? 

1t'i 4. Почему в Германии стал возможен приход А Гитлера к власти? 

5.  Что составляло идеологическую основу политики германских нацистов? 

6.  В чём проявлялось нарастание военной угрозы в 1930-х гг. ? 

Q 7 .  Как вы думаете , можно л и  было остановить агрессию фашистских госу
дарств в Европе? Почему не удалось этого сделать? Аргументируйте свой ответ. 

Ш 8. Б .  Муссолини заявлял : 

«Фашистское государство организует нацию,  но после этого оставляет 
индивидуумам достаточно простора; оно ограничило бесполезные и вредные 
свободы , но зато сохран ило существенные .  Не  и ндивидуум , а только государ
ство может быть тем ,  ч ьё мнение должно быть решающим в данной области . . .  
Поскольку для фашиста всё содержится в понятии государства , ничего чело
веческого или духовного не существует; и тем более не имеет какой-либо 
ценности вне государства. В этом смысле фашизм я вляется обобщающим,  
фашистское государство - синтез и еди нство всех ценностей - объясняет, 
развивает и даёт силу всей жизни народа» . 

Что понимал Б .  Муссолини под «бесполезными и вредными свободами»? 
Каким образом он с ними боролся? 

Какую роль отводил и  фашисты государству в жизни общества? 

В каких ещё странах существовал сходный взгляд на роль государства? 



Глава 3 

ВТО РАЯ М И РО ВАЯ ВОЙ НА 

§ 9 . Начало Второй мировой войны 

На пути к новой мировой войне: провал идеи коллективной 
безопасности. Н е  встречая реального противодействия , в марте 
1 938  г. Гитлер осуществил аншлюс (присоединение к Германии)  Ав
стрии .  Западн ые державы рассматривали поглощение Австрии не как 
акт нацистской агрессии и ревизию Версал ьского договора , а как шаг 
на пути «умиротворения» Германи и .  

Следующей жертвой стала Чехословакия .  Воспользовавшись не
решённостью национальных проблем в этой стране , фюрер потребо
вал передачи Германии Судетской области , в основном населённой 
немцами.  В сентябре 1 938  г. в М юнхене состоялась международная 
конференция глав правительств Германи и ,  Италии ,  Англии  и Фран
ции ,  на которой западные страны фактически предали своего союз
ника - Чехословаки ю,  согласившись на отторжение от неё промыш
ленно развитых Судетов .  П отеряв пограничные укрепления и склады 
вооружени й ,  чехословацкая армия лишилась возможности оказывать 
серьёзное сопротивление агрессору. В марте 1 939 г. немецкие войска 
оккупировали Чехию, а в Словаки и  было создано марионеточное го
сударство. Аншлюс Австрии и захват Чехословакии возвестили пра
вительствам и народам Европы о приближении войн ы  и необходи
мости действенных мер для блокирования германской агрессии .  

2 1  марта 1 939 г . , спустя неделю после аннекси и Чехии ,  Германия 
предъявила Польше ультимативные требования о передаче ей «воль
ного города» Данциг и предоставлении экстерриториал ьного права 
на строительство автострады и железной дороги в Восточную П рус
сию через принадлежавши й  Польше «Данцигский коридор» .  В тот 
же день на борту крейсера «Дойчланд» А. Гитлер направился в ли
товский порт Мемель ( Клайпеду) с требованием вернуть этот город 
Германи и .  Польша отвергла ультимативные требования , Л итва же 
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вынуждена была отдать Клай педу. Германия аннулировала договор 
с П ольшей о ненападен и и ,  закл ючённый в 1 934 г. Англо-франко-со
ветские переговоры о взаимной помощи в случае гитлеровской аг
ресси и  также начал ись 2 1  марта . Эти переговоры велись вяло, без 
стремления к достижению скорей шего результата . Гитлер же дейст
вовал быстро и ре шительно,  на опережение .  

Насыщенн ы м и  события м и  оказал ись и два  следующих месяца. 
15 апреля Ф.  Д. Рузвельт обратился к А. Гитлеру и Б. Муссолини с 
призывом в течение 1 0  лет воздержаться от нападен ия на перечис
ленные в обраще н и и  3 1  государство. Кроме того , президент С ША 
выступил с и н и ц иати вой созы ва международной конференции по 
вопросам разоружения и мирного сотрудничества. Предложение 
поддержали Вел и кобритания ,  Фран ция и СССР,  но конференция 
была сорвана Германией и И талией .  В свою очередь, уже через два 
дня ССС Р предложил Вели кобритании и Франции заключить трой
ственный союз о взаимопомощи .  Но эти страны,  действуя само
стоятельно,  заявили о готовности помочь Пол ьше в случае нападе
н ия на неё ,  а также выступ ил и гарантами независимости Румынии 
и Греци и .  Хотя реал ьно вы полн ить эти обязательства двум самым 
сильным державам Западной Европы без союза с СССР бьшо прак
тически невозможно. 

Германия продолжала вести агресси вную пол итику:  она денон
сировала англо-германски й договор о военно-морском флоте , 
предъявила повторный ультиматум П ольше и подготовила план во
енных действий  проти в неё.  В мае между Германией и Италией 
был заключён военно-политический договор. Нападению Японии в 
районе реки Халхин- Гол подверглась Монголия . СССР,  согласно 

Ч . Ч апл ин 
в роли А. Гитлера 
и Дж. Оуки в роли 
Б. Муссолини 
в фильме 
« Вел икий 
диктатор>} . 1940 г. 
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своим обязательствам , оказал ей помощь. Военный конфликт на 
Дальнем Востоке приобрёл масштабный характер. 

В августе события стали развиваться с невероятной быстротой.  
В Москву была направлена англо-французская военная делегация , 
которая , однако , не обладала должными полномочиями для заклю
чения конкретного по взаимным обязательствам договора. Перего
воры , которые продолжались с 1 1  по 2 1  августа, зашли в тупик.  Гер
манское и советское политическое руководство начал и  искать пути 
к сближению.  С целью развязать себе руки для агрессии против 
Польши Гитлер решил нейтрализовать СССР.  И .  В .  Сталин ,  разуве
рившись в возможности заключения договора с Великобританией и 
Францией , но убеждённый в бл изости империалистической войны , 
решился на сговор с Гитлером.  

В результате 23 августа 1 939  г .  гитлеровским министром ино
странных дел Иоахимом Риббентропом и советским наркомом ино
странных дел В. М. Молотовым был заключён договор о ненападе
нии .  С формальной точки зрения в этом документе не было ничего 
предосудительного. Однако все понимал и ,  что договор открывал 
«зелёную улицу)> гитлеровской агрессии против П ольши.  Более того , 
между Германией и СССР было достигнуто соглашение о разделе 
сфер влияния в Европе - так называемый секретный протокол , со
гласно которому СССР претендовал на часть Польского государст
ва , включавшую Западную Украину и Западную Белоруссию, т.  е. на 
земл и ,  отошедшие к Польше по Рижскому договору 1 9 2 1  г.  Герма
ния признавала особые интересы СССР в Прибалтике , Финляндии 
и Бессарабии , вошедшей в состав Румынии в 1 9 1 8  г .  

Агрессия против Польши (1 сентября - 2 октября 1939 г.) 
и начало Второй мировой войны. План нападен ия на Польшу гер
манское правительство утвердило ещё в апреле 1939 г .  1 сентября 
1 939 г .  на рассвете , в 4 ч 45 мин ,  немецкие войска вероломно вторг
лись на её территорию.  Накануне вечером,  3 1  августа, гитлеровцами 
была осуществлена инсценировка: переодетые в польскую военную 
форму люди напали на пограничный германский город Глейвиц и 
захватили радиостанцию. Эта провокация была использована как 
повод для того , чтобы обвинить Польшу в развязывани и  войны.  Не
смотря на героическое сопротивление польских войск,  хорошо тех
нически оснащённые соединения вермахта быстро продвигались в 
глубь Польши .  Уже через неделю,  7 сентября , германские войска 
оказались в районе Лодзи ,  а 8 сентября вышли к Варшаве . Первая 
неделя войны показала,  что без военной помощи извне Польша об-
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речена. Тем не менее гитлеровский военный натиск Варшава выдер
живала в течение 20 дней .  

3 сентября британское правительство , заключившее 25 августа 
с Польшей договор о взаимопомощи , объявило войну Германии.  
В тот же ден ь  к Англ и и  присоединились Франция , а также британ
ские доминионы Австралия и Новая Зеландия . Вслед за ними в вой
ну вступили Южно-Африканский Союз и Канада. Вторая м ировая 
война началась.  Однако никаких вое н н ых действий в защиту Поль
ши её союзниками предпринято не было. 

17 сентября положение в Польше кардинально изменилось.  
Немцы захватили Брест, пол ьское правительство бежало в Румы 
нию,  а советские войска перешли границу с Польшей.  

Официально советское правительство объявило своей целью 
освобождение западноукраинских и западнобелорусских земель,  
утрачен ных Советским Союзом после советско-польской войн ы  
1920 г .  Неофициально же оно воспол ьзовалось секретны м  протоко
лом от 23 августа о разделе сфер влияния между Германией и СССР. 
С точки зрения советского руководства , Красная Армия осуществ
ляла «освободительн ый поход)) .  С точки зрен ия польских патриотов ,  
это бьuю очередным разделом Польш и .  Граница между Германией 
и СССР была установлена по рекам Сан и Буг, по так называемой 
«линии Керзона)) . Эта линия,  по мнению стран Антанты в 1 9 1 9  г . , 
должна была разграничить земли с преобладанием пол ьского насе
ления и земли с преобладанием украинского и белорусского насе
ления в качестве восточной границы Польши.  Польша как государ
ство была ликвидирована и стала первой жертвой новой мировой 
войны.  

«Странная война» (сентябрь 1 939 - начало мая 1 940 г.) 
и военная трагедия Франции ( 1 0  мая - 22 июня 1940 г.). Начав
шееся в сентябре противостояние на французско-германской грани
це войск союзников и вермахта получ ило название «странной вой 
ны)> ,  поскольку н и  одна из сторон н е  вела активных боевых действи й  
н а  этом участке фронта. Французские войска укрывались з а  оборо
нительной «линией Мажино)) , англ ийские - располагались вдоль 
франко-бельгийской границы. Правда , в этот период велись воен
ные действия на море . В апреле 1 940 г .  германские войска оккупиро
вали Данию и произвели высадку морского десанта в Норвеги и ,  п ы 
таясь таким образом повторить наполеоновский опыт континен
тальной блокады Англии .  

1 0  мая 1 940 г . , как всегда в предутренний час , германские войска 
без объявления войн ы  внезапно вторглись на территорию Бельгии и 
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Нидерландов .  Германская авиация сразу приступила к ликвидации 
самолётов противника,  находи вшихся на фран цузских аэродромах. 
Такое начало военных действий  было уже апробировано в П ольше , 
а в дальнейшем повторялось и в других странах. Вермахт начал ре
ал изацию плана нападения на Францию,  задуман ного как бли цкриг 
(молниеносная вой на) . Он,  как и «план Шлиффена» в П ервую ми
ровую войну,  предусматри вал вторже ние в Бел ьгию и обход с тыла 
обороны французов по «линии М ажино» . Первоочередной целью 
немцев являлся не П ариж, а расчленение и окружение основных сил 
противника .  2 1  мая передовые части вермахта вышли к Ла- Маншу. 
Англо-франко-бельгийские войска ,  проти востоя вшие им на северо
востоке , оказались в «мешке» . Единственным выходом из сложив
шейся ситуаци и  стала эвакуация в Ан глию.  В течение восьми дней 
продолжалась переправа через Ла- М анш попавших в окружение 
войск.  Благодаря тому что к операции были подключены всевоз
можные плавсредства - рыбацкие и прогулочные суда , частные 
яхты , - удалось переправить из порта Дюнкерк в Англию около 
340 тыс .  человек. 40 тыс.  фран цузских солдат и офи церов попали  
в плен .  

В начале и юня немцы прорвал и  оборону на севере Франции ,  
а 1 4  и юня германские войска без боя вступили в Париж. 22 июня 
маршал Анри Филипп П етен заключил перем ирие с Герман ией .  
Оно было подписано в Компьенском лесу в том же железнодорож
ном вагоне , в котором в 1 9 1 8  г. был и продиктованы условия пе
ремирия побеждённой Германи и .  Север Франци и ,  вкл ючая Париж, 

Немецкие войска 
марш ируют 
по Парижу 
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был оккупирован Герман ией .  Южная 
часть Фран ции управлялась марионе
точным правител ьством А. Ф .  П етена ,  
избравшего своей резиденцией не
большой город Виши.  Герой П ервой 
мировой войны П етен стал позором 
своей родины.  

« Битва за Британию» (июль
октябрь 1 940 r.) и позиция США по 
отношению к войне в Европе. В мае 
1 940 г. после отставки Н е вилла Ч ем 
берлена новы м британским прем ьер
мин истром стал Уинстон Черч илль ,  
с именем которого англ ичане впо
следстви и  связывал и победу над Гер
манией во Второй мировой войне .  
В первом же своём выступлен и и  пе
ред палатой общи н  в новой должнос 
ти Черчилль заявил , что он  не может 
обещать народу н ичего ,  кроме «кро
ви , труда , пота и слёз» . П ремьер вёл 
честный разговор со своей страной .  

Ан гл и йский  город Ковентри 
после бомбёжки 

81 

С лета 1 940 г. английские  города, порты и суда вместе со всеми 
жителями стал и мишенью для беспрерывных атак германской ави
ации .  П очти полностью был разрушен Ковентри .  Однако никакие 
потери не могли  подорвать патриотической стой кости ан гличан .  
Сопротивление Британии было стол ь яростны м ,  что германская 
авиация прекратила дневные налёты и перешла на ночные .  Н о  глав
ное - был и сорваны планы Гитлера осуществить морскую высадку 
в Англ и и ,  во-первых, и сломить боевой дух англ ичан , во- вторых. 
Последни й  массирован н ы й  авианалёт на Англию произошёл 
1 1  июня 1 94 1  г.  

Кроме дом и нионов и И ндии , Вели кобритания в закупке воору
жен ия могла рассч иты вать только на помощь США. К кон цу 1 9 40 г. 
на эти цел и был израсходован почти весь золотой запас страны.  
Правительство обратилось к С ША с просьбой о кредите .  С большим 
трудом Ф.  Д .  Рузвел ьту удалось добиться принятия амери канским 
сенатом в марте 1 94 1  г.  Закона по дал ьнейшему обеспечению за
щиты Соединённых Ш татов .  Согласно этому документу, С ША бра
ли обязательство в и нтересах укрепления своей обороноспособности 
помогать странам , подвергшимся агресси и ,  оружием , боеприпасами ,  
судами ,  техникой и продовольствием . В свою очередь, стран ы ,  полу-



8 2  Г л а в а  3 

чившие эту помощь - ленд-лиз, должны были по завершении во
енных действий выплатить их стоимость или вернуть сохранив
шееся ; часть материалов и продуктов возвращению не подлежала. 
В августе 1941 г .  президент США Ф.  Д .  Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль подписали совместную декларацию -
«Атлантическую хартию» . В ней формулировались принципы буду
щего послевоен ного устройства мира (самоопределение наций,  
демократия , отказ от применения сил ы  и коллективная безопас
ность) . 

«Балканский прыжок» Гитлера (апрель-май 194 1  г.). Войну 
на Балканах первой развязала Италия .  С территории Албании,  захва
ченной в октябре 1940 г . , она начала военные действия против Гре
ции . Итальянское наступление завершилось неудачей .  На помощь 
греческой армии пришли английские войска. В апреле 1 941  г .  Герма
ния и Италия совместно осуществили вторжение в Югославию,  по
скольку Гитлера обеспокоили произошедшие здесь политические 
перемены , в результате которых власть в стране перешла от про
фашистского правительства к группе патриотически настроенных 
офицеров. Через 1 1  дней югославская армия капитулировала. Одно
временно с нападением на Югославию германские войска с террито
рии Болгарии вторглись в Грецию. К концу апреля греческие воин
ские соединения был и  разгромлен ы ,  а британский экспедиционный 
корпус эвакуирован с материка. Последним оплотом англичан в Гре
ции оставался остров Крит, но и оттуда они были вскоре вытеснены. 
Решающую роль в битве за Крит сыграли германские военно-десант
ные войска. Вся Западная и Центральная Европа, за исключением 
нейтральных Ш веции и Швейцарии , оказалась во власти фашист
ских государств и профашистских политических режимов. 

Провал идеи коллективной безопасности развязал руки Гитлеру, 
стремившемуся к реваншу, установлению гегемонии Третьего 
рейха и германской нации в Европе ,  реализации расистской те
ори и .  Заключение с СССР договора о ненападении позволило 
гитлеровской Германии избежать войны на два фронта. Первый 
период войны ( 1  сентября 1939 г.  - 22 июня 194 1  г.) характе
ризовался превосходством сил нацистской Германии над стра
нами - жертвами агрессии и оккупацией значительной части 
Западной и Центральной Европы.  

Вопросы и задания 
Ш 1 .  Сравните потери воюющих сторон в 1939 г .  в Пол ьше и в 1940 г.  во 
� Франции.  Какие выводы можно сделать на основе таблицы и текста пара

графа? 
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Военная Число 
Потери Потери Потери 

кампания Даты 
дней убитыми, ранеными, пленными, 

чел.  чел. чел.  

Герман о- 0 1 .09- 32 П ол ьша - П ольша - П ольша -
польская 02 . 10  66 , 3  тыс . 1 3 3 , 7  тыс.  420 тыс.  
война 1 939 г. Германия - Германия -

10 ,6  тыс.  30,3 тыс . 

Французская 10 .05- 42 Франция - Франция - Франция -
кампания 22 .06 84 тыс .  нет свед . < 1 , 5 млн 
1 940 г.  Германия - Германия -

27 тыс.  1 1 1  тыс.  

Ш 2. Найдите на карте Европы стран ы :  а) оккуп ированные Германией и Ита-
лией;  б) находившиеся в союзных отношениях с Германией ; в)  нейтрал ьные.  

3. Запиш ите в хронологической последовательности , обознач ив номера
ми,  следуюшие события - захват гитлеровцами :  а) Дании и Н орвегии ;  
б) Бельгии и Голландии;  в) северной части Франции ;  г )  Югославии и Греции .  

diq:J 4.  Сравн ите продолжител ьность вое н н ых кам паний в П ол ьше , Фран ции и 
Югослави и .  Чем вы можете объяснить разгром этих стран в стол ь короткие 
сроки? 

1t'J. 5.  Почему Гитлеру не удалось нанести решаюшее поражение Великобри-
r:Ьq:J тании? Оцените ответы своих одноклассни ков.  

Ш 6.  Ознакомьтесь с суждениями зарубежных историков и журналистов о 
1t'J. провале идеи коллективной безопасности в 1 939 г. Объясните , в чём закл юча-

лись причины этой неудач и .  

а )  « И  Сталин ,  и Гитлер считал и ,  что могут использовать друг друга в собст
венных целях. Оба диктатора, конечно,  ошибались,  но в то бурное лето 1939 г. 
не было ни одной страны , которая не действовала бы ,  исходя из той или иной 
ошибочной концепции.  Европа была средоточием недоверия ,  обмана и дву
рушн ичества. Даже когда Риббентроп готовился ехать в М оскву, Сталин не те
рял надежды на англо-франко-советский союз против Гитлера. А склонявшие
ся нехотя к такому союзу англичане тайно приглашали в Англию Геринга» ( Толанд Дж" американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии) . 

б) « Неспособность правительств Англии и Франции предпринять дейст
венные меры для заключения ал ья нса с русскими была тогда же подвергнута 
резкой критике; впоследстви и  её справедливо констатировали все , кто задавал 
ся вопросом о причинах войны»  (Буллок А" английский историк) .  

в) «Однако теперь, когда после московского пакта вся  её  политика потерпела 
поражение, Англия поняла, за что придётся воевать и умирать при любых обсто
ятельствах. Политика умиротворения не в последнюю очередь основывалась на 
страхе буржуазного м ира перед коммунистической революцией. По представле
ниям английских государственных деятелей, Гитлер и грал роль воинственного 
защитника от этой угрозы " . »  ( Фест И. К" германский журналист ) .  
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§ 10 .  Начало Великой Отечественной войны. 
Военные действия на других театрах мировой войны 

Оккупационный режим в странах Западной Европы. В Венг
р и и ,  Бол гар и и ,  Рум ы н и и ,  а также н провозглашё н н ых независимы
м и  Словакии и Хорватии - странах-союзни цах Герман ии  - устано
вились профашистские режимы.  Сотрудн ичавшие с оккупантами 
режимы возникл и  и в некоторых захвачен н ых гитлеровцам и странах. 
В Норвегии его возглавлял вождь профаш истской национал истиче
ской партии Видкун Квисл и нг ,  бывший мин истр оборо н ы .  Его имя 
в годы Второй мировой вой н ы  стало сим волом предател ьства. Со
трудничал с гитлеровцам и и вишистски й режим в Южной Франции . 
Н а  оккупирован н ых территориях были  запреще н ы  независимые 
партии ,  свободная пресса , собрания и митинги . Некоторые страны 
находились под прямым управлением назначен н ых гитлеровской 
властью наместни ков.  Крайней жестокостью отл ичалась оккупаци
онная администрация в П ольше.  П ол ьские земл и в будущем плани 
ровалось засел ить немецки ми колонистам и ,  а коренное население 
н извести до уровня рабов .  

Особенно тяжёлы м  было положение еврейского населения -
как в Германи и ,  так и в оккупирован н ых странах. Антисемитизм в 
фашистской Германи и  был офи циал ьной идеологией и государст
вен ной пол итико й .  Нацисты отселял и евреев в специально выде
ленные , изолирован ные от остал ьного населения гетто . Самое 
многочислен ное гетто (около 450 тыс.  человек) находилось в Вар
шаве . Из гетто евреев отправлял и в лагеря смерти ,  где ун ичтожали .  

Вывоз из  
варшавского гетто 
в лагерь смерти .  
1942 г. 
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Такие лагеря действовали в Германии  и П ол ьше ( Бухе н вал ьд , Ос
венцим,  Треблинка и др . ) .  В январе 1 942 г. Гитлер взял курс на 
«окончательное решение еврейского вопроса» . Массовое уничтоже 
ние (расстрелы ,  отравление газом , сожжен ие трупов в крематориях) 
всех евреев от стариков до младенцев получило название Холокост 
(от др. -греч . «сожжённый цели ком» ) .  Наряду с евреями ун ичто
жал ись и цыгане .  Таков был «новый порядок» , установлен н ы й  фа
шистами .  

Все ресурсы европейских стран - пром ы шленные и сел ьскохо
зяйствен н ые - использовались гитлеровской Германией для про
должения и расширения масштабов военной агресси и .  По существу, 
это было открытое и беззастенчивое разграбление этих стран . В Гер
манию шл и эшелоны с продовольствием , сырьём , промышлен ными 
издел иям и ,  а также с произведениями искусства и другими культур
ными ценностями . В самой Германии  широко применялся труд вы
везенных из оккупированных стран рабочих и военноплен ных.  

План «Барбаросса» и нападение Германии на СССР. План 
молн иеносной войн ы  против ССС Р был назван в честь Фридриха 
Барбароссы - германского императора, с и менем которого связаны 
завоевательные походы X I  1 в .  Начало разработки этой воен но-страте
гической операции было положено в июле 1 940 г. Символично ,  что 
16 июля была подп исана директива « Морской лев» о подготовке и 
проведен и и  воен ной операци и  против Англ и и ,  а 3 1  и юля на совеща
нии гитлеровского военного руководства приняты основные реше
ния по плану нападен ия на СССР. Выступая на совещан и и ,  фюрер 
озвучил свои соображения по этому поводу в условиях уже идущей 
мировой войн ы .  

Возвращение Гитлера к плану разгрома Советской Росси и  вы
текало из его идеологи и .  В кни ге « Майн кампф» («Моя борьба» ) он 
развивал м ысли о необходимости жизненного пространства для Гер
мани и  на  Востоке за  счёт славянского мира  и его неполноценного 
в расовом отношении  населения (поляков ,  русских, украинцев 
и т .  д . ) .  Во время Второй м ировой войны фюрер не раз заявлял о бу
дущей колон изации этих территори й ,  создани и  на них ч истых в ра
совом отношен и и  городов и принадлежащих немецким хозяевам 
ферм .  

В разработке плана принимал и  участие опытные немецкие ге
нералы Франц Гальдер ,  Эрнст Маркс , Фридрих Паулюс.  П ервона
чально дату нападения назначили на 1 5  мая 194 1  г . , в дальнейшем её 
перенесли на 22 июня . В этот ден ь  в 3 ч утра Муссол и н и  получил по
слание от Гитлера с извещением о начале войн ы  против СССР. 
В нём Гитлер признавался , что сотрудничество с Советским Сою-
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зом сильно его обременяло,  «ибо в чём-то казалось мне разрывом со 
всем моим происхождением , моими взглядами и моими прежними 
обязательствами . Я счастлив,  что избавился от этих душевных мую> .  
Вероломное нападение Германии на СССР предвещало и трудную 
кровавую войну, и укрепление антифашистских сил во имя будущей 
победы . В декабре 1 94 1  г .  провалилось германское наступление на 
Москву, битву за столицу Красная Армия выиграла.  План блицкри
га , на который возлагали надежды фашистские политические и во
енные круги , был сорван.  

Япония начинает войну с США. Уже в первые десятилетия 
ХХ в. в бассейне Тихого океана нарастало соперничество между Япо
нией и С ША. Особенно оно обострилось в начале Второй мировой 
войны,  которая разворачивалась в Европе .  Её отголоски давали о се
бе знать и в Тихоокеанском регионе .  Попытки полюбовно догово
риться о разделе сфер влияния и национальных интересов двух дер
жав ни к чему не привели .  Однако экономические отношения между 
этими странами не прерывались,  особенно важное значение для 
Японии имели поставки нефти и металлолома. Весной 1 94 1  г. один 
из американских конгрессменов обвинил правительство демократов 
в том , что , «вооружая Японию,  США стали её партнером по агрес
сии» . Только через месяц после нападения гитлеровской Германии 
на СССР,  в июле 1 9 4 1  г . , было введено эмбарго на экспорт нефти в 
Японию, хотя в ограниченном количестве поставки продолжались 
на клиринговой основе . 

В ноябре 194 1  г. США потребовали от Японии добровольно от
казаться от всех завоеваний и восстановить положение ,  существо
вавшее на 1 8  сентября 1 93 1  г. , т .  е. на момент начала оккупации Япо
нией Маньчжурии.  В Я понии требования США расценили как уль
тиматум и усилили подготовку к будущей войне .  В начале декабря 
японское правительство запросило у союзных держав - Германии и 
Италии - формальные обязательства в том ,  что они будут совмест
но с ней воевать против С ША. В ответ Риббентроп отправил в Япо
нию текст германо-итало-японского договора о совместном ведении 
войны и о незаключении сепаратного мира. 

Приоритетной задачей японское военное руководство считало 
уничтожение основных сил американского флота и установление 
господства на океанских просторах. С этой целью было принято 
решение о внезапном нападении на американскую военно-морс
кую базу П ёрл-Харбор на Гавайских островах, которое должно было 
повторить удачный опыт нападения на русский флот в Порт-Артуре 
в 1 904 г. Военные круги в США пребывали в уверенности , что в бли
жайшее время следует ожидать нападения Я понии на СССР, но не 
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Амери кански й  
корабл ь, 
потопле н н ы й  
при н алёте на 
Пёрл -Харбор. 
Декабрь 1 9 4 1  r.  
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на Соединённые Штаты . П оказательно , что до 7 декабря 1 94 1  г .  гла
ва разведки американского тихоокеанского флота получил около 
50 сообщений из различных источников о планирующейся япон
ской агрессии против СССР. Считалось ,  что Япония может высту
пить против США лишь через год ил и два. Уверенность американ 
цев была столь велика ,  что в течение 1 94 1  г. шла передислокация во
енных кораблей из Пёрл-Харбора в Атлантику. 

Главной ударной силой нападения стала авиация , базировав
шаяся на кораблях японской эскадры .  Ранним утром 7 декабря на 
Пёрл-Харбор обрушился шквал из бомб и торпед. К 10 ч утра аме
риканский флот понёс огромн ы й  урон :  4 американских линкора 
были потоплены ,  4 - сильно поврежден ы ,  кроме того , были потоп
лены или выведен ы  из строя ещё 1 0  военных кораблей .  Одновре
менно японцы атаковали аэродром ы ,  где было уничтожено 1 8 8  и 
серьёзно повреждено 128  самолётов.  Подняться в воздух смогл и  
всего 10  американских самолётов.  Разгром флота С Ш А  временно 
изменил соотношение военно-морских сил в этом регионе в пользу 
Японии .  

Тихоокеанский театр военных действий. Сразу же  после опе
раци и  в Пёрл-Харборе японское военное командование развернуло 
широкомасштабные боевые действия против США и Англ и и .  Уже 
8 декабря японские войска начали успешные операции  в самых раз
ных частях Тихоокеанского бассейна ,  намереваясь захватить Гон
конг ,  Сингапур , Малайю, Филиппины и другие колони и  противни
ков.  Гонконг пал через 1 8  дне й ,  Малайя перешла к японцам через 



8 8  

Высадка 
амери канского 
десанта 
на Тихоокеан 
ском театре 
вое н н ых 
действий 

Г л а в а  3 

54 дня , в феврале 1 942 г. , через неделю после японской высадки , был 
сдан Сингапур . Четыре месяца спустя Я пония полностью оккупирова
ла голландские колониальные владения - Индонези йские острова. 
Примерно в то же время Великобритания потеряла южную Бирму. 
С ША оказались вытеснены с ряда малых тихоокеанских островов ,  а в 
июне остатки американских войск капитулировали на Филиппинах. 
Я понцы,  высадившись на Соломоновых островах и на северном побе
режье Папуа - Новой Гвинеи , получили опорные пункты близ Авст
ралии .  В результате практически изолирован ным оказался Китай и 
угроза нависла над Австралией.  П отери японских войск к тому време
ни составили 15 тыс .  человек, 380 самолётов и 4 эсм инца, что оказа
лось несоизмеримо с их военными успехами в начале 1 942 г .  

Захват И ндонезийских и других островов в Тихом океане , а так
же И ндокитая преследовал ряд стратегических задач . Во-первых, 
Я пония остро нуждалась в сырьевых запасах , а в И ндонезии ,  при 
надлежавшей Голландии ,  находились нефтя ные пром ыслы .  Кроме 
того , в этом регионе было сосредоточено 4/5 м ирового производства 
каучука и 2 / 3 производства олова. Во- вторых,  захват островов давал 
военно-стратегические преимущества Я пон ии в войне с Китаем , 
США и Англией .  Я пония перерезала морские пути снабжения Ки
тая американской военной техникой ,  полностью блокировала Ки
тай с моря , а также создавала плацдарм для наступления через Бир
му в важнейшую британскую колонию - И ндию.  

Военно-политическая ситуация в Тихом океане стала настолько 
опасной , что начальник штаба американской армии  Джордж 
Маршалл принял решение считать этот театр военных действий 
стратегически приоритетны м .  Амери канские войска в регионе 
Тихого океана в 1 942 г .  возглавил генерал Дуглас М акартур . И менно 
он в 1 945 г .  принял капитуляцию Япон и и .  
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В мае 1 942 г. произошло морское сражен ие в Коралловом море . 
Это первое в истори и  сражение флотов ,  которые ,  не видя друг друга , 
уничтожали корабли противника при помощи авиации .  Н и  одна из 
сторон по сравнител ьному измерению потерь не могла претендо
вать на убедительную победу. Но всё же , если уч итывать срыв япон
ской попытки высадить десант для захвата австралийской базы 
Порт- М орсби в Новой Гвинее ,  это можно считать первой победой 
американского флота . В июне произошло ещё одно морское сраже
ние у атолла М идуэ й ,  на котором предполагалась высадка японского 
десанта. Как и в предыдущих сражен иях , здесь судьбу флотов реши 
л и  бомбардировщики -торпедоносцы . В этом бою , несмотря на пе
ременчи вость судьбы в ходе чередующихся авиаатак, несомненную 
победу одержал амери канский флот. Самые дл ительные сражения 
(полугодовые ) ,  в которых принимали участие и сухопутные части , 
и флот, и авиация , шл и за оди н  из Соломоновых остров - Гуадал
канал . В фе врале 1 943 г. я понский  гарнизон вы нужден был скрытно 
покинуть остров. 

Североафриканская кампания 1 940 - 1 943 гг.  В начале кам
пани и  военные действия с переменным успехом велись на террито
рии Еги пта , где размещались британские войска ,  и Ливи и ,  где бази
ровалась итальянская армия . И тем ,  и другим не хватало резервов для 
решающего сражения . В конце 1 940 - начале 1 94 1  г. англичане до
вольно сильно потес нили  итал ьянцев и заняли несколько прибреж
ных городов.  Положение изменилось с прибытием в Л ивию весной 
1 94 1  г .  немецких тан ковых войск во главе с генералом Эрвином Ром
мелем . В резул ьтате ряда наступательных операций в и юле 1 942 г .  
армия Роммеля оказалась недалеко от Александри и ,  где произощло 
сражение у Эль-Аламейна,  состоявшее из нескольких фактически 
разделённых временем боевых операций .  Сосредоточи в  имевщиеся 
силы,  в конце октября 1 942 г. англичане под командованием гене
рала Бернарда М о нтгомери начали мощное наступление .  В ходе 
боёв ,  закончившихся 4 ноября , итало-германские войска потеряли 
55 тыс . человек, союзн ые (ан глийские , австрал ийские и др . )  -

1 3 , 5  тыс .  Это стало первой победой Великобритани и  во Второй ми
ровой войне .  

Победа англичан в регионе Еги пет-Ливия и мела ключевое зна
чение для освобождения Северной Африки от итало-германских 
войск. Был сорван план выхода войск Роммеля , находившихся всего 
в 1 00 км от Александрии и дел ьты Н ила,  к Суэцкому каналу, снята 
угроза полного контроля Германии и Итал и и  над Средиземномор
ским бассейном.  
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В ноябре 1 942 г .  американские войска под командованием гене
рала Дуайта Эйзенхауэра и отдельные английские подразделения 
высадились в М арокко и Алжире . Французское колониальное воен
ное командование иногда оказывало сопротивление ,  иногда шло на 
сотрудничество . Когда французский адмирал Жан Луи Дарлан отдал 
приказ о прекращении огня по всей Французской Северной Афри
ке , реакция А. Гитлера не заставила долго ждать. Германские войска 
оккупировал и  Южную Францию.  Одновременно началась высадка 
немецких и итал ьянских войск в Тунисе .  В сложившейся обстановке 
руководство французским флотом в Тулоне - главной военно
морской базе - приняло решение затопить боевые корабли .  Они не 
достались немцам , но и не были своевременно выведены из Тулона 
в порты Северной Африки , на чём настаивали союзники . Следую
щей задачей стало освобожден ие Северной Африки от войск держав 
«ОСИ» .  Весной 1 943 г. в результате Тунисской операции ,  проведён 
ной британскими войсками ,  была полностью ли квидирована группа 
итало-германских арми й  «Африка» . 

Крушение итальянского фашизма. Разгром немецко-италь
янских войск в Африке поставил Средиземное море под контроль 
союзников и открыл возможность перенесения военных действий на 
юг Европы.  Контроль ,  несмотря на преимущество союзников в ави
ации и военно-морских силах , ослаблялся сосредоточением фаши
стс ких военных сил в И талии .  В июле 1 943 г. союзн ые англо-амери
канские войска высадились на Сицилии .  Главнокомандующим этой 
группировки был назначен Д.  Э йзенхауэр. 25 и юля , незадолго до 
полного завершения Сицили йской операции ,  в Итал и и ,  где к тому 
времени сильны были антивоенные и антифашистские настроения , 
произошёл государствен н ы й  переворот. Муссолини был отстранён 
от власти и арестован.  В обстановке массовых выступлений ,  демон
страци й ,  стачек были распущены фашистская партия и связанные 
с ней общественные организации .  Новое правител ьство маршала 
П ьетро Бадольо, не порывая официально с Германией , начало сек
ретные переговоры с Вел икобританией и С ША. 3 сентября в Лисса
боне было подписано перемирие между Италией и союзными держа
вами .  Согласно его условиям,  итальянские вооружён н ые силы не
медленно прекращали военные действия . 

В тот же ден ь  английские войска переправились с Сицилии на 
материковую часть Италии,  а через пять дней американские войска 
десантировались в районе Салерно (южнее Неаполя) .  Большую 
часть Италии оккупировали гитлеровские войска, которые разору
жали итал ьянские вои нские части . На севере страны Муссолини 
(ос вобождённый из-под ареста немецки м и  парашютистами -дивер-
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сантами) провозгласил Итальянскую социальную республику (со 
столицей в городке Сало) , находившуюся в полной зависимости от 
немецких оккупационных войск. Южная часть полуострова была за
нята союзными войсками .  Там же обосновалось новое итальянское 
правительство. С осени 1943 г.  до лета 1944 г.  положение на италь
янском фронте стабилизировалось. Фактическое выпадение Италии 
из войны стало ещё одной вехой , свидетельствовавшей о неизбеж
ном крахе гитлеровской Германии.  

Второй период войны (22 июня 1 941  г. - конец 1 9 42 г . )  - время 
расширения её масштабов, значительных наступательных успе
хов стран-агрессоров ,  а также первых неудач Германии на Вос
точном фронте и в Северной Африке .  На  рубеже 1942- 1 943 гг. 
начался коренной перелом в ходе войны,  связанный с контр
наступлением советских войск под Сталинградом .  

Вопросы и задания 
1lr'J. 1 .  В официальном заявлении А. Гитлера в связи с началом войн ы  с СССР в 

её развязывании обвинялось советское руководство. Германия я кобы предпри
няла лишь «акт самообороны» ,  предупреждая готовящуюся против неё войну. 
В обновлённом варианте эта версия ,  обвиняющая И. В. Сталина в подготовке , 
несмотря на договор, нападения на Германию,  существует до сих пор.  В отече
ственной исторической науке преобладает точка зрения о вероломном нападе
нии Германии на СССР и отвергается утверждение Гитлера о превентивном ха
рактере войн ы .  

Какая точка зрения представляется вам более аргументированной? Приве
дите соответствующие доказательства. 

Ш 2. На основании текста документа сформул ируйте основные направления 
гитлеровской политики на оккупированой территории по отношению к сла
вянским и другим народам. 

ш 

m 

« Важно,  чтобы на русской территории население состояло из людей при
м итивного полуевропейского типа . . .  Эта масса расово неполноценных,  тупых 
людей нуждается ,  как свидетельствует вековая история этих областей ,  в ру
ководстве . . .  Целью немецкой пол итики по отношению населения на русской 
территории я вляется доведение рождаемости русских до более н изкого уровня , 
чем у немцев. То же самое относится , между прочим ,  к чрезвычайно плодо
витым народам Кавказа, а в будущем частично и к Украине>� (из замечаний 
и предложений по плану « Ост» начальника отдела колонизации 1-го глав
ного политического управления «восточного министерства» доктора 
Э. Ветцеля. 27 апреля 1942 г. «К вопросу о будущем русского населения» ) .  

3.  Найдите на карте территори и ,  захваченные Я понией с декабря 194 1  г. до 
лета 1 942 г. 

4. Пользуясь приведённой табл ицей , сравните масштабы двух сражений -
битвы при Эль-Аламейне и Стали нrрадской битвы .  
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Соотношение сил в важнейших сражениях 1942 - 1 943 гг. 

Параметры Битва у Эль-Аламейна Сталинградская битва 

для Итало-герман- Английские Немцы и их Советские 
сравнения ские войска войска сателлиты войска 

Ч ислен ный 104  ООО 195  ООО 1 ООО ООО Более 
состав 1 ООО ООО 

Танки 489 1029 675 * 1463* 

Артиллери й- 1 2 1 9  23 1 1  1 0  300 15 ООО 
ские орудия 

Самолёты 675 750 1 2 1 6  1350 

* Танки и самоходные артиллерийские установки . 

5 .  И спользуя знания по отечественной истори и ,  зап иш ите в хронологиче
ской последовател ьности следующие события 1943 г . , обознач ив их номерами 
вместо букв: а) капитуляция итало-германских войск в Тун исе; б) битва на 
Курской дуге ; в) высадка союзн иков на юге Апен ни нского полуострова ; 
г) завершение битвы за Кавказ . 

§ 1 1 . Объединённые нации на пути к победе 
над Германией и Японией 

Межсоюзнические отношения и Тегеранская конференция. 
В ходе Второй мировой вой н ы  сложилась Антигитлеровская коали
ция , ведущими державами которой являлись Великобритания , США и 
СССР. Наряду с этими  странам и  в коалиции участвовал чанкайшист
ский Китай.  От имени сражающихся с державами «оси» французских 
воинских частей (в 1 942 г. они насчитывали 70 тыс .  человек) выступа
ла организация «Свободная Франция» , которую создал и возглавлял 
генерал Шарль де Голль.  1 я нваря 1 942 г. в Вашингтоне представите
лями 26 союзных государств была подписана Декларация объединён
н ых наций .  Общей целью «объединённых наций» провозглашался раз
гром стран Тройствен ного пакта ( Германи и ,  Италии и Я понии) .  

К концу 1 943 г. военная с итуация на всех фронтах коренным 
образом измен илась. Красная Арм ия одержала ряд решающих по
бед - в Стал инградской битве , сражениях на Курской дуге , битвах 
за Кавказ и за Днепр,  знаменовавших завершен ие корен ного пере
лома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.  Англо-аме
риканские войска ликвидировал и  итало-германскую воен ную груп
пировку в Северной Африке и ,  высадившись в Итал и и ,  вывели из 
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войн ы  этого союзни ка Германии .  Н а  
Тихоокеанском театре военных дейст
вий после сражения у острова М идуэй 
Япония перешла к стратегической обо
роне ,  так как вынуждена была держать 
миллионную Квантунскую армию про
тив ССС Р в Маньчжурии  и 800-ты
сячную - в Китае ; других резервов 
у неё уже не оставалось. 

С цел ью укрепления антифашист
ской коал и ц и и  и для решения воп
росов о ведении вой ны до победного Ан гл ийс ки й  тан к , 
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конца и о будущей судьбе Герман ии предназначе н н ы й  для отправки 

необходима была встреча на высшем советским союзн и кам 

уровне. Местом встречи руководите-
ли ведущих держав Антигитлеровской коалиции выбрал и  Тегеран :  
в Иране в тот момент находились советские и английские войска. Те
геранская конфере нция проходила с 28 ноября по 1 декабря 1 943 г. 
На ней впервые в полном составе встретились лидеры «большой 
тройки» - президент С ША Ф.  Д .  Рузвельт, главы правительств ССС Р 
и Великобритании - И .  В. Сталин и У. Ч ерчилль. Сторон ы  дого
ворились об открытии второго фронта во Франции в мае 1 944 г. При  
этом ССС Р принимал на себя обязательство срывать военными дей
ствиями возможность переброски сил вермахта с Восточного фрон
та на Западн ы й .  На конфере н ц и и  ССС Р впервые обещал вступить 
в войну с Я понией после разгрома гитлеровской Германи и .  В при
нятой 1 декабря 1 943 г .  участн и ками Тегеранской конференции 
«Де кларации трёх держав» говорилось о согласи и  « . . .  относител ьно 
масштабов и сроков операций , которые будут предприняты с вос
тока , запада и юга» . 

Ещё одним направлением переговоров стало обсуждение неко
торых вопросов послевоен ного устройства мира.  В силу разных под
ходов сложно решался вопрос о Германи и .  Советско-польскую гра
ницу участники конференции определили по «ли н и и  Керзона» .  На 
конференции впервые была согласована военно-пол итическая стра
тегия трёх великих держав .  

Движение Сопротивления в Западной Европе. Во всех ок
купированных странах создавались антифашистские подпольные 
группы,  кроме того , в некоторых из н их возникло довольно силь
ное партизанское движение .  Наиболее значительным было пар
тизанское движение в Ю гославии , Греции ,  Албани и ,  Франции и 
Польше. 
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После оккупации территория Югослави и  была расчленена: се
верная часть Словении и Сербия оказал ись под непосредственным 
немецким управлением ; южную часть Словени и ,  югославское побе
режье Адриатики и Черногорию получ ила Италия;  образовалось ма
рионеточное Хорватское государство , куда вошли также Босния и 
Герцеговина.  Наиболее активной антифашистской силой в Югосла
вии стало освободительное движение,  возглавляемое руководителем 
коммунистической партии  Иосипом Броз Тито. Осенью 1 94 1  г. 
югославское партизанское движение насч итывало 70 тыс . человек. 
С большим трудом в 1 9 4 1  г. итальянцам удалось вновь восстановить 
власть в почти освобождённой от н их Черногор и и ,  а немцам - вы
теснить партизан из Сербии .  В течение 1 942 г. не раз предпринима
л ись попытки окружить их и уничтожить. Созданная на основе пар
тизанских отрядов Народно-освободител ьная арм ия ( Н ОА) насчи
тывала в своих рядах до 1 50 тыс .  человек. Освобождённые районы 
занимали примерно 20% территори и  Югослави и .  Н есмотря на крайне 
тяжёлые бои в 1 943 г. , НОА смогла довести состав до 300 тыс . бойцов. 
В конце года был создан Национальный комитет освобождения -
первое правительство новой Югославии ,  которое противопоставило 
себя эмигрантскому правительству в Лондоне . 

В Греции осенью 1 94 1  г. левые партии образовали Национально
освободительный фронт (ЭАМ ) ,  который создал Национально
освободительную арми ю  (ЭЛАС) .  Партизанское движение здесь 
развивалось медленнее , чем в Югославии ,  но в 1 9 43 г. ЭАМ-ЭЛАС 
стала серьёзной военной силой , угрожавшей оккупационному ре
жиму и военным коммуникациям .  Летом 1 943 г. между ЭАМ
ЭЛАС и англ ийской военной миссией было подписано соглашение 

Главно
командующий 
Народно
освободительной 
армией Югославии 
И. Броз Тито 
в 1 - й  Проле
тарской бри гаде 
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о признании ЭЛАС частью союзнической армии.  В результате 
ЭЛАС получила военную и финансовую помощь. Партизанские 
операции ЭЛАС способствовали успешной высадке союзнического 
десанта на Сицилии.  После поражения Италии её дислоцированные 
в Греции дивизии капитул ировали.  Около 2 млн греческих граждан 
вступили в коал ицию Национального освободительного фронта. 
Политическим конкурентом ЭЛАС в Греции был ЭДЭС - Наци
онально-демократический союз Греции .  В конце 1 943 г.  между 
ЭЛАС и ЭДЭС началась гражданская война, в которой Англия под
держала более близкую по идеологии ЭДЭС.  

В какой-то степени положение в Греции напоминало ситуацию 
в Польше , где действовал и  две партизанские армии - Армия 
Крайова, подчинявшаяся лондонскому эмигрантскому правительст
ву, и Гвардия Людова , созданная Польской рабочей партией.  Су
ществовала также армия генерала Владислава Андерса, сформиро
ванная в СССР,  но выведенная через Иран на запад. На советско
германском фронте действовала польская дивизия им. Костюшко .  

В апреле-мае 1 943 г.  произошло восстание в варшавском гетто . 
К этому времени из 450 тыс . заключённых,  которые гибли от голода 
или бьuш вывезены в лагеря смерти , в гетто оставалось только 
70 тыс .  человек. Плохо вооружённые участники восстания смогл и  
наладить оборону и в течение многих дней давал и  отпор силам СС,  
действовавшим при поддержке танков и авиации.  Большинство вос
ставших погибло в боях. Восстание в варшавском гетто было одним 
из эпизодов сопротивления , которое ширилось на протяжении всех 
лет оккупации. В новогоднюю ночь 1 944 г.  в Варшаве была образо
вана Крайова Рада Народова - орган высшей власти , противостоя
вший эмигрантскому правительству. 

Во Франции в движении Сопротивления участвовало множество 
организаций как левого толка, так и либеральной направленности .  
Их  представители распространяли подпольную литературу и созда
вали партизанские отряды . Одним из названий французских пар
тизан было «макй» (по названию зарослей вечнозелёных кустарн и 
ков , в которых скрывались партизаны ) .  Весной 1 944 г .  боевые ор
ганизации Сопротивления объединились, и в результате была 
создана армия французских внутренних сил ,  насчитывавшая до по
лумиллиона человек. 

Движение Сопротивления , действовавшее во Франции ,  было 
тесно связано с организацией «Свободная Франция» (с 1 942 г. -
«Сражающаяся Франция») , первоначально базирующейся на тер
ритории Англии и французской Экваториальной Африки . Основа
телем <(Свободной Франции» стал генерал де Голль.  Через англий
скую радиостанцию Би-би-си генерал -патриот призвал соотечест-
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Высадка англо-амери канских войск в Норманд и и . 1944 г. 

вен н и ков к борьбе с оккупантами-фашистам и .  Ком итет «Свободная 
Фран ция» был признан союзникам и официально представляющим 
интересы французских сил Сопротивления .  В 1 942 г. численность 
войск «Сражающейся Франции»  достигла 70 тыс .  человек. С этого 
времени и вплоть до кон ца войн ы  они принимали участие в сраже
ниях на разных фронтах. 

Открытие второго фронта и военные действия в Западной 
Европе в 1 944 г. В соответствии со взятыми на Тегеранской конфе
рен ции  обязател ьствами США и Великобритания разработал и план 
высадки морс кого и воздушного десанта на севере Франции .  Прове
де ние военной операции под кодовым названием «Оверлорд» было 
намечено на май , но сроки не соблюдались,  и она началась лишь 
6 июня 1 944 г. Верховным главнокомандующим экспедиционными 
силами союзни ков был Д .  Эйзенхауэр. Высадка десанта с целью со
здан ия плацдарма для дальнейшего развёртывания второго фронта 
продолжалась до 12  и юня.  П о  масштабу она не имела себе равных. 
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Буквал ьно за сутки на  берег Н ормандии высадилось более 1 50  тыс.  
человек. В операции участвовало около 7 тыс.  судов , в первый день 
до 50 тыс.  морских пехоти н цев был и заброшены на планёрах в не
мецкий тыл . Во многом успех обес печ ило господство англо-амери
канской авиации .  С воздуха десант прикрывали 5 тыс. бомбардиров
щиков и 3 тыс. истребителей .  В резул ьтате кровопролитных боёв к 
24 июля был захвачен стратегически й плацдарм до 1 00 км вдоль 
фронта и 50 км в глубь территории .  П отери англо-американских 
войск составили 1 22 тыс. человек, около 2 ,4  тыс. танков и 1 , 5 тыс. са
молётов. П отери немцев - 1 1 3 тыс.  человек, свыше 2 , 1  тыс.  танков и 
штурмовых оруди й ,  9 1 3  самолётов (погибла практически вся задей 
ствованная проти в союзн иков авиация ) .  Обстрел Лондона ракетами 
«Фау- 1 » и «Фау- 2» , на которые возлагал надежды Гитлер, н и как не 
повлиял на ход вое н н ых действий во Фран ции .  

С создан ного в Н ормандии плацдарма развернулось наступле
ние  проти в гитлеровских войск в Северной Франции .  Ещё  до  появ
ле н ия союзн ых войск под Парижем здесь началось народное вос
стание против фашистс ких оккупантов,  почти вся столица оказалась 
под контролем повстанцев.  25 августа в П ариж вступила француз
ская дивизия из состава войск «Сражающейся Франции» .  И менно 
командован ие этой дивизии при няло капитуляцию остатков немец
кого гарнизона.  За 1 0  дней до освобождения П арижа войска союз
ников высадил ись и на юге Фран ции .  В середине сентября северная 
и южная груп пы войск союзн иков соеди н или свои силы .  Во Фран
ции было создано Времен ное правител ьство Французской Респуб
лики во главе с Ш .  де Голлем.  

Парад 
французских 
вой с к  в 
ос вобождён ном 
от гитлеровцев 
Париже . 
26 августа 
1 944 г. 
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Англо-амери канские войска со стороны Франции продвигались 
в направлении Германи и .  Отступавшие солдаты вермахта сосре
доточи вал ись на л и н и и  фронта , прикрывавшего Рей нскую область. 
В конце года нацистская Германия предприняла последнюю попыт
ку переломить военную ситуацию на Западном фронте , начав 
контрнаступление в Арден нах. Его целью было нанесение удара по 
союзн ым войскам на западе и ,  в развитие воен ного успеха, скло
нение США и Вели кобритании к заключению сепаратного мира. 
Наступление немецких войск с участием семи новых дивизий на
чалось 1 6  декабря 1 944 г .  На первых порах войска союзников понес
ли  серьёзные потери , и вермахту удалось продвинуться в глубь 
контролировавшейся союзниками территори и  на 90 км . Господст
вующая в воздухе авиация союзников не могла оказать помощь 
наземным войскам из-за плохих погодных условий .  Лётная погода 
установилась только 23 декабря . Начальник генерального штаба 
сухопутных войск вермахта генерал Хай нц Гудериан писал: «24 де
кабря было ясно для каждого здравомыслящего солдата , что наступ
ление окончательно провал илось» . Ан гло-американские войска 
нанесл и  контрудары с юга и с севера. Кризис в Арден нах перестал 
представлять опасность. 

В я нваре 1 945 г. на Восточном фронте (в Польше и Венгрии)  
в наступление перешл и советские войска ,  и гитлеровцы вынужден ы  
были перебросить туда 1 2  дивизий ,  в том числе четыре танковые и з  
района Арден н  и две пехотные из района Страсбурга , где в начале 
ян варя немцы нанесли  ещё оди н  удар.  

Начало освобождения стран Восточной и Центральной Ев
ропы от нацистских агрессоров. В конце марта 1 944 г. советские 
войска вышли к пограничной реке Прут. Спустя четыре месяца, 
20 июля , они форсировал и  реку Западный Буг и вошли на терри
торию П ольш и .  Это событие совпало с покушением полковни ка 
Клауса Ш тауфенберга на Гитлера. 1 августа произошл и  восстание в 
Варшаве , орган изованное командованием Армии Крайовой и пред
ставительством прозападного польского правительства в изгнании .  
В тот же  день Советский Союз признал Польски й  комитет наци
онального освобождения в качестве законной власти .  

В это время войска маршала К.  К .  Рокоссовского захватили при
город Варшавы на правом берегу Висл ы .  Восставшие в Варшаве в 
течение месяца упорно сопротивлялись гитлеровским войскам , и 
лишь 2 октября выступление было жестоко подавлено.  Историк 
Второй мировой войн ы  англ ичани н  Б. Г. Л иддел- Гарт так оценивал 
сложившуюся ситуацию:  « Вполне естественно ,  что повстанцы счи 
тал и ,  будто русские преднамеренно воздержал ись о т  вмешательства. 
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Трудно установить, кто здесь прав.  К тому времени наступление со
ветских войск остановилось и на других участках фронта. Этот факт 
свидетельствует о том ,  что военные соображения в данном случае 
были важнее политических» . Только через шесть месяцев советские 
войска смогли перейти в новое наступление на польско-германском 
направлении. 

Красная Армия достигла успехов и в Румынии , на  южном на
правлении советско-германского фронта. 23 августа Румыния объ
явила войну своему бывшему союзнику - Германии .  3 1  августа со
ветские войска вошли в Бухарест. В начале сентября произошло ан
тифашистское восстание в Белграде . В октябре одни части Красной 
Армии вступили в Чехословакию ,  другие ,  заняв Трансильванию,  
двинулись в сторону столицы Венгрии Будапешта . Партизанская ар
мия Тито совместно с советскими войсками освободила Белград. На  
севере Европы вышла из войны Финляндия , заключившая перем и 
рие с СССР. К концу 1 944 г .  закончился первый этап освобождения 
стран Восточной и Центральной Европы от фашизма и распад блока 
союзных с Германией государств. 

Тихоокеанский театр военных действий. В 1 944 г. американ
ские войска начали вытеснять японцев с оккупированных терри
торий - сначала из Н овой Гвинеи,  затем с Маршалловых, Каро
линских и Марианских островов. Самые значительные бои происхо
дили на островах, где находились японские военные аэродромы 
(Сайпан , Гуам и др . ) .  Западнее Марианских островов произошло 
морское сражение с участием военно-воздушных сил , в котором 
японский флот потерял несколько авианосцев .  Практически вся 
японская авиация на Марианских островах была уничтожена (так 
называемый «великий марианский разгром» ) .  Под угрозой оказа
лись тихоокеанские коммуникации Японии, поэтому японские влас
ти приняли решение начать наступление на юге Китая для налажи
вания транспортных сухопутных связей с оккупированными Бирмой и 
странами Индокитая . 

Ещё в самом начале 1 940 г. японское командование созвало со
вещание представителей всех марионеточных властей Северного и 
Центрального Китая с целью создать в Нанкине единое правитель
ство . Так в Китае появились три политические силы : зависимое от 
Японии нанкинское правительство , гоминьдановское правительст
во в Чунцине и коммунистические вооружённые сил ы ,  контроли
ровавшие так называемые советские районы .  В течение 1 941 -
1943 гг. , когда интересы Японии сосредоточивались на войне с 
США, захватах тихоокеанских островов и Юго- Восточной Ази и ,  
активные военные действия н а  территории Китая почти н е  велись.  
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Весной 1 944 г. японским войскам удалось захватить огромную тер
риторию на юге Китая и блокировать остававшиеся в руках Гоминь
дана провинции и военные базы . 

США и Вел икобритания с осени 1 944 г. начал и  борьбу за воз
вращение Бирмы и Ф илиппин ,  где японцы создали «независимые» 
марионеточные правител ьства . В сражении на Филиппинском море 
японский флот был разгромлен , и американцы приступил и к осво
бождению Филиппин .  

В 1 944 г . , откры вающем четвёрты й ,  завершающий период вой
н ы ,  союзники по Анти гитлеровской коал и ци и  одержал и победы 
над Германией в Европе и над Я понией в акватории Тихого оке
ана. В июне 1 944 г. после высадки англо-американского десанта 
в Нормандии на западе Е вропы был откр ыт второй фронт. На 
Восточном фронте советские войска вышли к ре ке Висле.  Гер
мания оказалась зажатой между двумя фронтам и .  

Вопросы и задания 
1Jti 1 .  В 2004 г. отмечалось 60-летие высадки союз н и ков в Н орманди и и от-

крытия второго фронта. П роводя пресс- конферсн uи ю ,  президент Фран uии  
Жак Ш ирак заявил : « М ы  всегда вспоминаем uентрал ьную рол ь ССС Р в борьбе 
с наuизмом .  Бои под М оскво й ,  Курском , Стал и н градом при вел и к тому, что 
ход войны переломился» .  При ведите факты , подтверждающие эти слова. П оду
майте, какая с вязь существует между победами советского народа в борьбе с 
наuизмом и авторитетом главы советс кого п равител ьства И .  В .  Сталина  на Те
геранской конференuи и .  

2.  Сравните п артизанское движение  в западноевропейских и центрально
европейских странах и в ССС Р .  Что у них общего и в чём разл ич ие? 

Ш 3.  Испол ьзуя карту, перечисл ите территории ,  освобождён н ые американ
скими войсками на  Тихоокеанском театре вое н н ых действи й .  

4 .  Используя знания п о  отечествен ной истор и и ,  зап и ш ите в хронологиче
ской последовател ьности следующие события 1 944 г" обозначив  их номерами 
вместо букв : а) вступление советских войск в Рум ы н и ю; б) высадка англо-аме
риканских войск  в Норманд и и ;  в) высадка союзников в южной Франции ;  
г) выход Фи нляндии из вой н ы .  

Ш 5 .  Выберите одно и з  знач и м ых событи й Второй мировой вой н ы ,  найдите 
допол нительные сведения о нём в И нтернете и подготовьте проект. 

§ 12 .  Завершающий этап Второй мировой войны 

Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав. 
Вопрос победы над Германией оставался лишь вопросом времени .  
4- 1 1  февраля 1 945 г. в Крыму,  в курортном городе Ялта ,  состоялась 
очередная конферен ция глав великих держав - союзников по Анти-
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У. Ч ерч илль,  
Ф. Д.  Рузвел ьт 
и И .  В .  Стали н  
на Ялтинской 
( Крымской) 
конферен uи и . 
Февраль 1945 г. 

гитлеровской коал и ц и и .  Та же , что и на Тегеранской конференци и ,  
тройка лидеров представляла ССС Р, С ША и Великобританию.  
Прежде всего был и согласован ы планы в отношен и и  разгрома Гер
мани и  и требования её безоговороч ной капитуля ции .  Большую часть 
времен и  заняло обсуждение вопросов о послевоенном устройстве 
мира. В отношении Герман и и  были  приняты решения о денаци
фикации и демилитаризаци и ,  запрете нацистской партии и суде над 
военными преступникам и .  Германия делилась на зон ы  оккупации и 
в дальнейшем возрождалась как демократическое государство . Ре
шено было взыскать с Герман и и  репарации в размере 20 млрд долл . ,  
из которых 1 0  млрд предназначались ССС Р как стране ,  больше всех 
пострадавшей от гитлеровской агресси и  (правда , У. Черчилль с та
ким распределением не согласился) .  В отношен и и  П ол ьш и  самы м  
трудным вопросом оказались не е ё  гран ицы (хотя они и не был и  чёт
ко определены на западе) ,  а форм ирование  послевоенного польского 
правительства. Сохранение правител ьства в Лондоне было отвергну
то Сталиным , а вопрос о составе нового - завуал ирован фразами 
о его демократичности . Кроме того , намечалось созвать в Сан -Фран
циско Учредительную конференцию для утверждения Устава ООН.  
В «Декларации об  освобождённой Европе» было провозглашено 
право на создание демократических учреждений по собственному 
независимому выбору народов .  ССС Р принял обязательство всту
пить в войну с Я понией через 2-3 месяца после разгрома Германи и .  
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Разгром и капитуляция гитлеровской Германии. К 1 945 г. 
Германия находилась в катастрофическом положении:  из последних 
сил вермахт пытался удерживать фронты на западе , востоке и юге в 
Итал и и ;  эконом и ка её практически перестала функционировать, 
мирное население постоянно подвергалось бомбардировкам с возду
ха . Ещё в 1 943 г. авиация союзников нанесла сокрушительные удары 
по Рейнскому промышленному району. В течение нескольких меся
цев бомбардировщики атаковал и Гамбург,  было разрушено более 
полови ны здан и й  в городе . В феврале 1 945 г. был разбомблён круп
ный культурный центр Дрезден .  Военные действия на территории 
Германи и ,  бомбардировки , трудности с продовольствием подрывали 
вол ю к сопротивлению и в тылу, и на фронте . 

Начавшаяся 1 2  января Висло-Одерская операция Красной Ар
м и и  не только окончательно вытесн ила гитлеровцев с территории 
П ольш и ,  но и помогла англо-американским войскам , оттянув силы 
вермахта на восток, выйти к Рейну. В начале февраля войска 1 -го Бе
лорусского фронта под командованием Г .  К. Жукова заняли плац
дарм на Одере (в  60 км к северу от окраин Берлина) , а в середине 
месяца войска 1 - ro Украи нского фронта под ком андованием 
И .  С.  Конева вышл и  к слияни ю  рек Одера и Н ейсе южнее Берлина. 
К концу января немецкое наступление в районе Арденн и в Эльзасе 
выдохлось, поскольку Гитлеру при шлось оголить Западный фронт, 
чтобы поставить заслон перед «нависающей» над Берлином Красной 
Арм ией .  Герм ани ю  с двух сторон сдавил и военные операции союз
ников.  

В марте англо-ам ериканские войска вышл и  к Рейну. После раз
вития наступления англо-ам ери канских войск на левом берегу Рей-

Советские 
и американс кие 
солдаты на  ул и це 
немецкого 
города Торгау. 
1 945 г. 
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на Западный фронт рухнул . 25  апреля в городе Торгау на реке Эльбе 
произошла встреча американских и советских войск.  В Северной 
Италии гитлеровские войска капитулировали .  Вождь италья нских 
фашистов Муссолини был схвачен партизанами и расстреля н .  Крас
ная Армия в это время заняла Будапешт и Вену и приступила к за
вершающей - Берлинской - операции . 

Первый её этап , проведённый под командованием Жукова , за
кончился окружением столицы Германии и расчленением военной 
группировки противника.  С 26 апреля начался закл юч ительны й  
этап операции .  Бои шли уже н а  улицах Берлина.  30 апреля советские 
воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом . Этот день  был 
последним днём жизни покончившего самоубийством Гитлера. 
Вслед за фюрером отравились министр пропаганды Третьего рейха 
Й . Геббельс и вся его семья .  Но бои за Рейхстаг продолжались 
вплоть до 2 мая .  Кроме того , продолжалось и освобождение Чехо
словакии.  Акт о капитуляции вооружённых сил Германии был под
писан в ночь с 8 на 9 мая 1 945 г. 

Потсдамская (Берлинская) конференция. Конференция глав 
ведущих союзных держав, призванная обсудить проблемы послево
енного устройства мира , проходила с 1 7  июля по 2 августа во дворце 
Цецилиенхоф в Потсдаме (пригород Берлина) . 

Советскую делегацию возглавлял И .  В .  Сталин , американскую -
ставший президентом после смерти Ф.  Д .  Рузвельта Гарри Трумэн , 
английскую - премьер-министр У. Черчилль ,  которого затем сме
нил новый премьер-министр Клемент Эттл и .  Трумэн предложил со
здать Совет министров и ностранных дел пяти великих держав 
(включая Францию и Китай) , на который будет возложена задача 
проведения мирных переговоров и территориального урегулирова
ния .  Совету поручалось подготовить мирные договоры с Италией , 
Болгарией , Финляндией ,  Венгрией и Румынией.  

Было достигнуто соглашение о порядке осуществления конт
роля над Германией ,  которая должна подвергнуться разоружению,  
демилитаризации и денацификации. Н ационал-социалистическая 
партия Германии и все нацистские организации подлежали ликви
дации. Активные члены нацистской партии лишались права зани
мать государственные посты . Военных преступников предали суду. 
Целью преобразования Германи и  становилось её превращение в об
щество , построенное на демократических принципах. Чтобы иск
лючить возрождение военной промышленности , германская эконо
мика оставалась под контролем союзных держав.  

В числе острых вопросов на втором месте после германского на
ходился польский.  Рекомендовалось провести в Польше свободные 
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выборы с участием демократических и антинацистских партий .  
Окончательное решение вопроса о западной границе П ольши бьuю 
отложено,  ей незамедлительно передавались восточногерманские 
земли .  

Участники конференци и согласились на  передачу СССР города 
Кёнигсберга и части восточнопрусской территории .  П ри переселе
нии немецкого населения из П ольши , Ч ехословакии и Венгрии 
рекомендовалось следовать гуманным правилам. В принятой на 
конференции декларации С ША, Великобритании и Китайской Рес
публики было сказано:  «Результат бесплодного и бессмысленного 
сопротивления Германии мощи поднявш ихся свободных народов 
мира с ужасной отчётливостью предстаёт как пример перед народом 
Японии.  М огучие сил ы ,  которые теперь приближаются к Японии,  
неизмеримо больше тех, которые , будуч и применены к сопротив
ляющимся нацистам , естественно ,  опустошили земл и ,  разрушили 
промышленность и нарушили образ жизн и все го германс кого наро
да. Полное применение  нашей военной сил ы ,  подкреплённой на
шей решимостью, будет означать неизбежное и окончательное 
уничтожение японских вооружён н ых с ил ,  стол ь же неизбежное пол
ное опустошение я понской метропол и и » .  СССР подтвердил обяза

Американские войска 
штурмуют японские 
укрепления на острове Окинава 

тельство вступить в войну с Я понией. 

Поражение и капитуляция Япо
нии. Больши нство оккупированных 
японцами стран Юго- Восточной Азии 
были освобождены в результате дейст
вий английских и американских войск 
совместно с вооружёнными силами 
национал ьно-освободительных дви
жений .  Так было в Бирме и на Филип
пинах. П осле того как американские 
войска занял и большую часть Филип
пин,  ими была проведена операция по 
захвату японских островов И водзима 
(в  группе островов Вол кано) и Окинава 
(самого крупного в архипелаге Рюкю) .  
Американские десанты на этих остро
вах встретили с ил ьное сопротивление.  
Больше месяца ушло на захват Ивод
зим ы ,  гарн изон которого насчитывал 
23 тыс.  человек и где был высажен 
амери канский десант в количестве трёх 
дивизий морской пехоты . Общая чис-
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Я понская 
делегация на борту 
американского 
л ин кора 
« М иссури» .  
Сентябрь 1945 г. 

ленность американских войск на Оки наве превы шала 450 тыс . чело
век.  При невероятном преи муществе в авиации операция заняла 
почти три меся ца и законч илась 22 июня 1 945 г .  В боях за Окинаву 
широко использовал ись смертн ики - камикадзе , подрывавшие аме
риканские корабл и .  В ходе военных действи й  почти полностью был 
уничтожен гарн изон и погиб каждый третий  житель Окинавы . 

6 и 9 августа впервые в истори и  было применено оружие мас
сового поражения - на японские города Хиросиму и Нагасаки 
американской авиацией были сброшены атомные бомбы. 9 августа, 
в день второй атомной бомбардировки , Советский Союз в соответ
ствии с обязательством , взятым на Крымской и Потсдамской кон 
ференциях, вступил в войну с Я понией . Советские войска разгро
мили Квантунскую армию на территории Маньчжурии .  2 сентября 
на борту вошедшего в Токийский залив  амери канского линкора 
«Миссури» Япония подписала акт о капитуляции - была поставле
на последняя точка в истори и  Второй мировой войны.  

Итоги Второй мировой войны. Итоги войны можно разделить 
на две группы:  непосредственные,  отражавшие её характер и бли
жайшие последствия , и имевшие долговременное значение . Прежде 
всего, Вторая мировая война не имела себе равных в истории по 
масштабам. В неё было вовлечено 6 1  государство ,  в том числе все 
экономически развитые ,  самые крупные по территори и  и с самым 
многочисленным населением . Военные действия шли на суше,  на 
море и в воздушном пространстве . Они не ограничивались фронто
выми операциям и ,  на всех оккупированных территориях разверну
лась партизанская борьба , действовали подпольные группы .  В ре-
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зультате движения Сопротивления после поражения Германии и 
Японии в ряде стран Европ ы  и Азии коренным образом изменилась 
политическая ситуация . 

Н и  в одной предшествуюшей войне технические достижения не 
играли  такой роли в обеспечении побед и нанесении поражений. 
Если в П ервой мировой войне авиация только начала применяться , 
то во Второй господство в воздухе часто способствовало военным 
успехам . Впервые в морских сражениях флоты сражались,  не видя 
друг друга, испол ьзуя для нанесения ударов авиацию.  Впервые наря
ду с морскими десантами осуществлялись и воздушные.  Также впер
вые в результате бомбардировок в тылу противника были разруше
н ы  города , коммуникации , промышленные предприятия . В ходе 
войн ы  появилось ракетное оружие , в частности германские «Фау» -
ракеты средней дальности полёта, а также первые реактивные само
лёты . В конце войны было применено страшное оружие массового 
поражения - атомная бомба - результат научно-технического про
гресса. 

Вторая мировая война, в отличие от Первой ,  носила идеологи
ческий характер. В ней прин имали участие страны с разной идеоло
гией и разным общественно-политическим строем .  Главной линией 
раздела в военном конфликте стала принадлежность или к фашист
скому и милитаристскому лагерю, ил и к Антигитлеровской коали
ции .  В результате массовых этнических, идеологических и полити
ческих чисток во время войны были уничтожены миллионы людей.  
Тем самы м в мировом общественном мнении были дискредитиро
ваны расистская идеология и фашизм . Коммунистическая идеоло
гия и социалистическая идея временно усилили влияние на обще
ственное сознание,  поскольку СССР и коммунисты внесли большой 
вклад в ликвидацию фашистской агрессии . Третьим мировоззре
нием стала идея демократии и прав человека. Миллионы людей ук
репились в демократических убеждениях, находя в них опору в 
борьбе с человеконенавистническими взглядами и государственным 
террором .  

После Второй мировой войны впервые в истории состоялись 
международные суды над военными преступниками.  Самым извест
ным был суд в Нюрнберге над 24 высшими государственными и во
енными деятелями нацистской Германии.  Международный воен
ный трибунал заседал в течение года - с октября 1945 по октябрь 
1 9 46 г.  П одсудимые обвинял ись в составлении и осуществлении 
заговора против мира и человечности . Большое значение имело 
юридическое определение преступления против человечности , 
а именно «убийства,  истребление , порабощение , депортация" .  
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или гонения по политическим , расовым или религиозным моти
вам» .  К преступлениям относились убийство военнопленных и жес
токое обращение с ними , убийство гражданского населения и 
жестокое обращение с ним,  разграбление общественной и частной 
собственности , установление системы рабского труда и т .  д .  Все 
подсудимые ( 1 9  человек,  двое из них в тюрьме покончили самоубий
ством) ,  кроме трёх промышленников,  были признаны виновными 
в предъявленных обвинениях и приговорены к смертной казни или 
к пожизненному либо длительному заключению.  

Судебный процесс над главными японскими военными преступ
никами проходил в Токио в 1 946- 1 948 гг. Его проводил Междуна
родный военный трибунал для Дальнего Востока. В числе обви
няемых были японские премьер-министры , военные министры,  
представители высшего генералитета . Все  они был и  признаны ви
новными и приговорены кто к смертной казн и ,  кто к пожизненному 
или длительному заключению в тюрьме.  Всего начиная с 1 945 г. 
было проведено около 10 тыс . процессов над военны м и преступни
ками.  

Из горнила Второй м ировой войны вышла Организация Объ
единённых Н аций.  Н азвание «Объединённые Нации» впервые по
явилось в годы войны и явилось синонимом Антигитлеровской ко
алиции. 

Есл и международные отношения в течение двух десятилетий 
после Первой мировой войны прошли под знаком её последстви й ,  
то вся вторая половина ХХ в .  в той или иной степени ощущала н а  се
бе результаты Второй мировой войны.  Война изменила геополити
ческую картину мира. 

Вопросы и задания 
Ш 1 .  К какому времени относятся события , о которых говорится в дан ном 
liv тексте? Определите , кем я вляется его автор - англо-американским ,  росси й 

ским или германским историком .  Аргументируйте свою точ ку зрения .  Как оце
нивает историк  рол ь Восточ ного фронта? 

«К третьей неделе февраля фронт на востоке стабилизировался с помощью 
подкреплен и й ,  переброшенных с запада и из внутренних районов страны .  Рус
ские задержались на этом рубеже до тех пор,  пока не рухнула окончател ьно не
мецкая оборона на Рейне .  Тем не менее и менно кризис,  вызванн ы й  угрозой со 
стороны русских, заставил немцев принять роковое решение пожертвовать 
обороной Рейна ради оборон ы  Одера с тем ,  чтобы задержать русских. Перебро
ска на восток основной массы подкреплен и й ,  которые смогли наскрести нем
цы для пополнения поредевших рядов,  и мела бол ьшее значение,  чем фактиче
ское ч исло дивизи й ,  переброшенных с запада на Восточн ы й  фронт. Таким об-
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разом,  наступавшим англо-американским войскам был облегчён не тол ько вы
ход к Рейну, но и его форсирован ие» .  

f1jV 2.  Какое военное и пол итическое значение имело взятие Берлина совет-
ски м и  войсками?  Аргументируйте свой ответ. Оцен ите ответы своих одно
классников.  

3.  Какие вопросы стоял и перед союзниками накануне и после крушения 
гитлеровской Герман ии? Как эти вопросы решались на Крымской (Ялти н
ской)  и П отсдамской конференциях? 

Q 4. Среди воен ных и учёных-атомщиков не было единого мнения о приме
нении атомного оружия проти в Я по н и и .  Американский адм ирал В .  Л еги , на
чальник штаба при президенте С ША, так оценивал атом ное оружие с нравст
венной точки зрения :  «Я л ично сч итаю,  что , применив его первы м и ,  мы тем са
м ы м  примем этический стандарт, характерн ы й  для варваров Средневековья . 
Меня не учили вести войну подобн ы м  образом ,  и войну нел ьзя выиграть, унич
тожая женшин и детей» .  

Обсудите на уроке, необходимо л и  испол ьзование этических критериев в 
вопросе применения оружия массового поражения или же нужно руководство
ваться лишь военными соображе н и я м и .  

Ш 5.  Проанализируйте табли цу и сделайте вывод о том , народы каких стран 
больше всего пострадали в ходе Второй м ировой вой н ы .  

Страны 

СССР 

США 

Китай 

Франция 

Великобрита-
ния 

Потери во Второй мировой войне 
(данные по крупнейш и м  государствам) 

Мобилизо-
Погибшие Раненные 

ванные 
* военнослу- в боях 

жащие 

Государства Антигитлеровской коалиции 

20 ООО ООО 10 800 ООО 18 ООО ООО". 

16 353  750 405 500 67 1 750 

5 ООО ООО 1 324 500 1 762 ООО 

5 ООО ООО 205 750 390 ООО 

4 683 ООО 264 500 277 ООО 

Жертвы 
среди 

мирного 
* *  

населения 

1 3  685 ООО 

-

ДО 
1 0  ооо ооо···· 

300 ООО 

60 500 



Вторая м ировая война 

Погибшие 
Страны 

Мобилизо- Раненные 
ванные 

военнослу-
в боях 

жащие 

Югославия 3 74 1 ООО 305 ООО 425 ООО 

Пол ьша 1 ООО ООО 3 20 ООО 530 ООО 

Государства -агрессоры 

Германия 1 0  ООО ООО Ок .  1 0  ООО ООО 
5 ООО ООО 

Я пония Н ет дан ных  1 140  500 Нет дан н ых 

Италия 4 500  ООО 262 500 4 500 ООО 

Румыния 600 ООО 300 ООО 600 ООО 

Вен грия 350 ООО 147 500 350 ООО 

В момент наибол ьшего кол ичества . 

Вкл ючая евреев ,  уничтожен н ых нацистами . 

Вкл ючая контуже н н ых,  обмороже н н ых ,  заболевших.  
П о  разн ым дан н ы м .  

6.  П еречисл ите основн ые итоги Второй м ировой вой н ы .  

1 09 

Окончание табл.  

Жертвы 
среди 

мирного 
населения 

1 355  ООО 

6 028 ООО 

3 063 ООО 

953 ООО 

93 ООО 

145 ООО 

280 ООО 

Фv 7 .  22 ноября 20 1 0  г. в Н юрнберге открылся музей , посвящённый судебному 
процессу над нацистскими п реступн иками .  Музей разместился в бывшем Доме 

� юстиции - в зале,  где проходили заседан и я  трибунала .  П очему, как вы 
полагаете , нужен такой музей?  



Глава 4 

М И Р ВО ВТО РО Й П ОЛО В И Н Е  ХХ 
НАЧАЛ Е XXI в .  

§ 1 3. Социально-экономическое развитие стран Запада 
во второй половине ХХ в. 

Новый облик стран Запада после Второй мировой войны. 
Разгром фашизма во Второй мировой войне привёл к обновлению 
стран Запада . Особенно бурно развивались США. За годы войны 
американский валовой национальный продукт ( В Н П )  увеличился 
вдвое.  Была пол ностью ликвидирована безработица. В 1945 г. США 
производили почти половину всей мировой промышленной продук
ции.  Население страны ,  составлявшее 6% населения земного шара, 
потребляло половину производимой в мире энергии.  Укрепились 
экономические связи Соединённых Штатов с государствами Латин
ской Америки .  Американские ком пании усилили влияние на Ближ
нем Востоке и в Юго- Восточной Азии.  По решению конференции в 
Бреттон- Вудсе ( 1 944) доллар США наряду с фунтом стерлингов был 
признан международной платёжной и резервной валютой.  Вскоре он 
занял доминирующее положение в международных расчётах , при 
этом 2/3 всего золотого запаса мира находилось в Соединённых Шта
тах . Золотое обеспечение доллара существовало вплоть до 197 1  г. Не
смотря на послевоенные трудности , достаточно быстро была восста
новлена и экономика стран Западной Европы .  

В ходе модернизации промышленности произошёл переход к ав
томатизации производства , что способствовало увеличению объ
ёмов и улучшению качества произведённой продукции.  Благодаря 
научно-технической революции (середина 40-х - 60-е гг. ХХ в . )  
в повседневную жизнь людей прочно вошли телевидение ,  транзис
торы,  синтетические волокна, реактивные пассажирские самолёты, 
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скоростные экспрессы , компьютеры ,  станки с ч исловым програм
мным управлением (Ч П У) ,  интегральные схемы ,  спутники связи .  
Продолжался рост производства в сельском хозяйстве . Механиза
ция , применение биотехнологий при вел и к кратному увеличению 
урожайности и резкому сокращению населения , занятого земледе
лием и скотоводством . 

П овышение рождаемости - послевоенный «бэби-бум» в период 
между 1 945 и 1 965  гг. способствовал развитию просвещения и здра
воохранения , лавинообразному росту потребления товаров и услуг. 
Бурно развивались сферы услуг и торговли .  Достигла расцвета стан
дартизация товаров и оборудован ия для их производства. 

Экономическая взаимозависимость привела к созданию надна
циональных экономических и политических структур ( Европейское 
объединение угля и стал и ,  Североамериканское соглашение о сво
бодной торговле , Европейское экономическое сообщество ( ЕЭС) 
и др . ) .  В индустриально развитых странах стали преобладать акци
онерные , кооперативные и тому подобные формы собственности , 
обеспечивающие максимально широкое участие людей в рас преде
лении общественного богатства . Усил ились средние слои населе
ния , заинтересованные в стабил ьности общества , демократи и и ох
ране социальных и политических прав личности . В то же время су
жалась социальная база для радикальных (как правых, так и левых) 
настроений.  Казалось, что социал ьные конфликты и революции 
уходят в прошлое . Наступ ил «золотой век» индустриального Запада. 

Площадь 
Тайме-Сквер 
в Н ью- Йорке .  
1952 г. 
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Идеи демократического социализма. Создание «государства 
благосостояния» .  Возросш и й  уровень  национал ьного богатства 
позволял создать высоки й  урове н ь  социал ьной защиты населения и 
перераспредел ить средства в пол ьзу менее обеспече н н ых слоё в об
щества. Такую задачу поставил и социал истические и социал -демо
кратические парти и стран Запада , объеди н и вш иеся в 1951  г. в Соци 
ал истический и нтернационал .  Идей но-пол итическую кон цепцию, 
принятую на конгрессе Соци нтерна во Фран кфурте- на- Майне ,  они  
назвал и демократически м социал и змом , цел ью которого объя вля
лось постепен ное реформирование  кап итал истического общества, 
усиление  социал ьн ых фун кци й  государства при  обязател ьном разви
тии демократических основ  общества . Выступая за реал изаци ю  
выдвинутых програм м н ых цел е й ,  социал исты и социал -демократы 
сумели добиться серьёзн ых резул ьтатов.  В тех случаях, когда они  л и 
б о  возглавлял и ,  л ибо участвовал и в работе п равител ьств стран Запа
да (кроме США, где с ил ьной социал -демократической парти и  так и 
не возн и кло) , партии  Соци нтерна реал и зовал и иде ю  «государства 
благосостояния» , беруще го на себя социал ьное обес пече ние  мало
имущих слоёв населе н ия , ре гул ирова н ие жил и щного строител ьства , 
здравоохранен ия , образован и я ,  подготовки и пере подготовки ра
бочей сил ы .  М атериал ьной базой для осуществл е н ия этой пол ити ки 
стал национал и зирован н ы й  се ктор эконом и к и ,  объём и значен ие 
которого в после вое н ной Европе знач ител ьно вы росл и .  Средства 
на социал ьн ые расходы государство получало та кже за счёт увел иче

Эмблема 
Социал истического 
и нтернационала 

н и я  налогообложе н ия и мущи х слоёв насе 
лен и я .  

Основой кон це п ц и и  «государства бла
госостоя ния» стал и идеи английского 
эконом иста Джона М э йнора Кейнса. Он 
считал , что в эпоху массового производ
ства добиться экономического подъёма 
можно посредством стимулирования го
сударством платёжесп особного спроса 
( как путём предоставлен ия и оплаты го
сударственных заказов предприятиям ,  так 
и увеличением государствен н ых социаль
ных вы плат) . Рост доходов повышал по
купател ьную активность людей и создавал 
стимул для развития производства, что , 
в свою очередь,  при водило к повышению 
занятости и вновь формировало возрас
тающи й  потребител ьс кий спрос . 
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Главными оп понентами соuиал -де
мократов в странах Западной Европы 
были консерваторы ,  часто связанные с 
христианской uерковью. Ведущими по
литическими с илами на протяжении 
многих лет являлись:  в Италии - Христи
анско-демократическая партия , в ФРГ -
коал иuия партий Христианско-демокра
тического и Христианско-соuиал ьного 
союзов (ХДС/ХСС) ,  в Великобрита
нии - консервати вная партия .  Консер
ваторы поддерживал и демократические 
принuипы жизни общества , вместе с тем 
подчёркивая необходимость сохранения 
традиuионных uенностей - частной соб
ственности , семьи , религии .  Они стреми
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лись ограничить воздействие государства Астронавт А. Ше пард на Л уне 

на эконом ику и лич ную жизн ь граждан . 
Политика «государства благосостояния» бьша характерна для м но

гих стран Западной Европы в 1 950-е - первой полови не 1 970-х гг .  Н е
смотря на то что основными её защитниками были соuиал -демокра
ты , большинство политических сил послевоен ной Европ ы ,  в том 
числе консерваторы и uентристы , поддерживали эту политику. 

Успехов в формировании соuиального государства в посл евоен 
н ы й  период добилась Западная Германия под руководством консер
вативных правительств ХДС/ХСС. Быстрое восстановление разру
шенной экономики и устойчивый экономически й рост ( германское 
«экономическое чудо») позволили государству выделять знач ител ь
ные средства на реализаuию соuиальных програм м .  

Идеи соuиального государства нашли отражение и в о  внутрен
ней политике С ША в 1 960-е гг. Беспреuедентн ая космическая про
грамма,  вьшвинугая президентом Джоном Кеннеди и ставшая од
ним из немногих достижений в реализаuии так называемой полити ки 
«новых рубежей» ,  позволила американцам первыми высадиться на 
Луну, закрепив за собой технологическое лидерство . Соuиал ьные 
программы президента оказались не реализованы :  рост ассигнован ий 
на развитие образования и медицинской помощи престарелым не 
получили одобрения конгресса, минимальная заработная плата в 
стране поднялась незначительно. Программа создания «великого об
щества» , предложенная президентом Линдоном Б. Джонсоном , вклю
чала меры по борьбе с бедностью, предусматривавшие выделение на 
соuиальные нужды до 40% расходной части государствен ного бюд-
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жета, развитие образования , строител ьство дешёвого жилья , созда
ние новой системы медиuинского страхования . Однако реализовать 
до конuа эту программу помешала война во Вьетнаме. С ША всё 
глубже увязали в трясине воен ного конфл икта , требовавшего новых 
и новых средств. 

Экономический кризис 1 97 4- 197 5 гг. и его последствия. 
« Неоконсервативная волна».  Благодаря осуществлению политики 
«государства благосостояния»  в 1 960 - 1 970-х гг .  уровен ь  жизни насе
ления стран Западной Европ ы значительно вырос. Л юдям был гаран
тирован определённый стандарт жизн и ,  сн изился разры в  в доходах 
различных социальных слоёв .  П роисходил быстрый рост среднего 
класса - категори и  людей ,  занятых и нтеллектуал ьным трудом ,  ме
недЖеров ,  высококвалифиuированных рабоч их. Увеличивались до
ходы этой части населения , она играла всё более серьёзную роль в 
политической и экономической жизн и .  П режний  антагонизм между 
пролетариатом и кап итал истами уходил в прошлое. Рабочий класс 
уже не представлял консол идированную силу, всё больше дифферен-

Очередь 
автомобил ей 
у автозаправки 
во время 

энергетического 
кризиса .  
1 9 70-е гг. 
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цируясь по уровню квалификации , доходам и отраслям промышлен 
ности . Эти факторы привели  к снижению социал ьной напряжённос
ти в западном обществе . Однако пол итика «государства благосостоя 
ния» имела и негативные черты . Среди них - бюрократизация , рост 
чиновничьего аппарата , занимавшегося перераспределением средств. 

Осуществление в странах Запада социальных программ приво
дило к постоянному росту государственных расходов и соответст
вующему росту налогообложен ия .  П оддержание государством низ
кой ставки банковского процента неизбежно стимул ировало инф
ляцию. Другим источником финансирования социальной сферы 
было испол ьзование дешёвых сырьевых и людских ресурсов стран 
Азии ,  Африки и Латинской Америки.  Средством поддержания вы 
сокого потребительского спроса был и автомобил ьный бум , обеспе
чиваемый дешёвой нефтью (в  начале 1 970-х гг .  1 баррель нефти сто
ил всего 1 долл . США) .  

В 1 973 г .  н а  Западе разразился сырьевой и энергетический кри 
зис , вызванный запретом , который в ходе очередного арабо-израил ь
ского конфликта установил и  нефтедобывающие арабские страны на 
поставки нефти союзникам Израиля . Рост цен на нефть и другие 
сырьевые ресурсы привёл к снижению темпов экономического раз
вития западных стран и поставил под вопрос осуществление соци
альных программ .  Поддержание высокого спроса на промышленные 
товары платёжеспособного населения уже не  способствовало росту 
экономики ,  а лишь удерживало на плаву устаревшие,  ресурсоза
тратные отрасли хозяйства и сдерживало  обновление производства. 
Затраты на социальные программы становились тормозом для раз
вития общества : многим л юдям стало выгодно не работать,  а жить за 
счёт социальных фондов и благотворительных организаций.  Расхо
ды по выплате всевозможных пособий и содержанию бюрократиче
ского аппарата ложились на средний класс , вызывал и  недовол ьство 
политически влиятельного и экономически активного населения . 

Расходы на социальное обеспечение 
в крупнейших странах Западной Европы, % от ВНП 

Страна 1 950 1 960 1 970 1 980 1 983 
ФРГ 1 5 , 3  1 5 , 3  1 8 ,  1 25 , 9  28 ,0  

Франция 1 5 , 9  1 3 , 2  1 5 , 3  26 ,7  23 , 5  

Великобритания 1 1 , 2  1 0 , 8  1 3 , 7  17 , 3 20 ,5  
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Резул ьтатом экономического кризиса середи н ы  1 970-х гг. стала 
смена правя щих эл ит в ведущих странах Запада. Влияние социал 
демократов, осуществля вших политику «государства благосостоя 
ния » ,  ослабло.  К власти пришл и  правые сил ы .  

П ол итика ,  проводимая новы ми л идерам и ,  получ ила название 
«неоконсервативная волна» .  Н аряду со стремлен ием к возрождению 
традиционн ых ценностей - сем ьи , труда, частной собственности , 
подвергшихся негати вному воздействи ю в годы так назы ваемой 
«сексуал ьной революци и » ,  консервативные пол итики сч итал и необ
ходимым огранич ить вмешател ьство государства в экономику и со
циальную сферу. 

Осуществление на практи ке тезиса неоконсерваторов - «хоро
шо то правител ьство , которое мало правит» - означало строгую 
экономию государствен н ых средств и сн ижение налогов,  стимули
рование частного предпринимател ьства , приватизацию части госу
дарственного сектора экономики .  Важн ым элементом неоконсерва
тивной экономической модел и стала борьба с инфляцией путём осу
ществления пол итики монетаризма (уменьшения денежной масс ы ,  
находя щейся в обращении) .  Согласно одному из положений теории,  
разработан ной М илтоном Фридманом , инфляция должна подав
ляться любыми средствами ,  в том числе путём сокращен ия соци
ал ьн ых програм м.  К подобн ы м  мерам вынужден ы  были прибегнуть 
и находившиеся у власти левые партии во Франции ,  Испан и и ,  
Сканди навских странах. П ереход к пол ити ке неоконсерватизма не 
означал демонтажа «государства благосостоя ния» .  Социальную под
держку теперь оказы вал и только тем , кто в ней реально нуждался , 
социал ьное и:ж:дивенчество постепенно уходило в прошлое .  

Новый этап НТР и его последствия. С середин ы  1 970-х гг. под 
воздействием энергетического и сырьевого кризиса,  заставившего 
ис кать допол н ительные источники энергии и ресурсосберегающие 
технологи и ,  начался новы й этап современной научно-технической 
револ юции ( Н Т Р) .  Его начало связано с созданием и внедрением 
Э В М  четвёртого поколения , на основе которых завершилась комп
лексная автоматизация и начался переход к новому технологиче
скому состоя н и ю  всех отраслей экономики .  Открытия в области 
ядерной физики и квантовой механики , достижения кибернетики , 
ми кробиологи и ,  биохимии и других междисципл и нарных наук стали 
превращаться в непосредствен ную производительную силу. По
всеместным в и ндустриал ьно развитых странах стало применение 
микропроцессоров, сверхмалых  и объёмных и нтегральных схем , во
локонно-оптической передачи информации ,  компьютеров пятого 
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поколен ия ,  промышленных роботов ,  
достижений генной инженерии и био
технологи и .  

Благодаря успехам Н Т Р  серьёзные 
изменения произошл и  и в сфере труда. 
Внедрение новейших технологий по
зволило резко повысить его произво
дительность. Возросла заинтересован
ность работн ика в совершенствовании 
технологических и производственных 
процессов.  П остоянно действующим 
фактором стало участие л юдей в «круж
ках качества» , работе конструкторских 
бюро, соучастие в распределении  при
былей предприятия (посредством по
купки акции «своей» фирмы) .  Н а пе
редовые позици и вышл и те отрасл и  и 
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предприятия , руководители которых Оди н  из первых персонал ьн ы х  
сумели активизировать и нтеллект ра- ком п ьютеров Apple 
батников, заинтересовать их в дости- и е г о  создатели 
жении высоких результатов труда. Не 
случайно одним из л идеров в этот период стала Я пония , предприя 
тия которой славятся высоким уровнем организации производства 
и строгим соблюден ием трудовой дисциплины.  

По-новому организованный производственный процесс требо
вал специалистов более высокого уровня . В странах Запада значи
тельно возросли расходы на подготовку и переподготовку кадров. 
Благодаря внедрению в производство техники резко уменьшилось 
число люде й ,  занятых неквалифицированным трудом .  Произошло 
перераспределение трудовых ресурсов из производственной сферы 
в непроизводственную - образование , здравоохранение , сферу ус
луг. Рабочее время в конце ХХ в .  по сравнению с серединой XIX сто
летия сократилось почти вдвое , а освободившиеся часы теперь ис
пользовались для досуга , спортивных занятий ,  посещения зре
лищных мероприятий .  Важной отраслью экономики м ногих стран 
стал туризм , поскольку развитие средств связи и транспорта , рост 
доходов обеспечили миллионам л юдей возможность путешествовать 
по миру. 

Научно-техническая революция принесла с собой и новые про
блемы. Повышение уровня жизни людей сопровождалось потреби
тельской гон кой.  Не случайно западное общество эпохи НТР назы 
вают «обществом потребления» .  Производством потребительских 
товаров заняты практически все сектора экономики.  
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Вместе с тем в и ндустриально развитых странах существенно из
менилась структура занятости .  В 1 970- 1 980-х гг. безработными ста
новились те , кто не смог «вписаться» в эконом ику времён НТР.  Но
вые рабочие места требовал и  высокого уровня образования и ква
лификации .  Лишними оказывались люди старшего поколения , не 
успевавшие за нововведениям и ,  а также м олодёжь,  не им евшая до
статочного опыта. Кроме того , безработица стала результатом углуб
ляющегося процесса международного разделения труда , переноса 
ряда производств в страны с дешёвой рабочей силой .  Безработица -
одна из острейших социальных проблем Запада. 

Постоянным фактором стало отчуждение между людьми.  Осо
бенно характерно это для мегаполисов .  Н овые социал ьные п робле
мы, вызванные современным этапом НТР, порождали ,  с одной сто
рон ы ,  пол итический абсентеизм ,  с другой - радикализацию на
строений «не вписавшихся» в новую эпоху людей ,  слоёв и целых 
народов .  Относительная политическая стабил ьность, характерная 
для «золотого века» и ндустриального Запада , уходила в прошлое . 

Итогом социально-эконом ического развития стран Запада в 
1 950- 1 960-е гг. стало создан ие «государства благосостоян ия» .  
Кризисные я вления середины 1 970-х гг .  привел и к власти пол и 
тиков «неоконсервативной волны» , которые старались оптими
зировать соотношение м ежду государствен н ым вмешательством 
и частной инициативой , обеспечил и переход стран Запада к ад
ресной социальной помощи и ресурсосберегающим технологи
ям нового этапа НТР.  

Вопросы и задания 
�QJ 1 .  Охарактеризуйте новые черты в жизни индустриал ьно развитых стран 
1tJ. Запада после Второй мировой войн ы .  П очему и менно США стали лидером за

падного мира? 

2.  Когда и каким образом сложились условия для осуществления полити
ки «Государства благосостояния»?  П очему именно социал -демократическим 
партия м  удалось реализовать эту политику? 

1tJ. 3. Чем было вызвано появление неоконсерватизма? Ч ем экономическая 
политика периода «неоконсервативной волны» отличалась от политики эпохи 
«государства благосостояния»?  Почему для характеристики пол итики неокон
серваторов используется слово « волна»? 

4.  Каковы важней ш ие направления послевоенного этапа научно-техниче
ской революции? 

Q 5. В чём заключались  социальные последствия нового этапа НТР? 
Аргументируйте свой ответ. 
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rn 6 .  Л идер социал-демократов Вилли Брандт, возглавлявший в 1 969- 1 974 г г .  

западногерманское правител ьство , говорил : « . . .  без демократии и человечности 
нет социализма . . . .  Мы знаем также , что в наше время есть режим ы ,  хотя и на
зывающие себя социалистически м и ,  но недостойные того , чтобы наше имя 
стояло в одном ряду с ними ,  не говоря уже об установлении с ними тождества . 
Поэтому мы говорим не просто о социал изме , а о демократическом социал из
ме .  В нём соединяются идеи свобод ы ,  справедли вости и равноправия» .  

О каких режимах, называющих себя социалистически м и ,  говорил Брандт? 

Что такое демократический социализм? Каковы были пути его достижения? 

§ 14. Общественно-политическое развитие Запада 
в 1 945 - середине 1 980-х гг. 

США после Второй мировой войны. Соединённые Штаты 
Америки после Второй мировой войны стали экономическим и во
енно- политическим л идером Запада , заявляя о себе как о защитн ике 
всего свободного мира и демократии .  Развернувшееся в послевоен
ный период противостояние США и СССР наложило отпечаток и на 
внутреннюю пол итику Соединённых Штатов.  

После смерти Ф.  Рузвельта в 1 945 г. государство возглавил виuе
президент Г.  Трумэн (переизбран на пост президента в 1 948 г . ) .  Его 
попытки продолжить курс своего предшественника вызывали сопро
тивление республиканского большин-
ства Конгресса. В 1 947 г.  был принят 
закон Тафта-Хартли ,  направленный 
на ограничение прав профсоюзов и 
ограничение забастовочного движе
ния . Свидетельством усиления реак
ционных тенденций стала развернув
шаяся в США антикоммунистическая 
кампания - маккартизм , получи вшая 
своё название по имени сенатора 
Джозефа Маккарти , ставшего в глазах 
американцев олицетворением этой 
политики . Вводилась обязательная 
проверка государственных служащих 
на лояльность, в 1 950 г. , несмотря на 
сопротивление президента , был при
нят «Акт о внутренней безопасности» ,  
предусматривавший выявление и пре
следование коммунистических и про
коммунистических организаци й  на 
территории страны.  

Президент С ША Г. Трумэн 
и госсекретарь Дж. Маршалл 
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Расцвет маккартизма пришёлся на начало 1 950-х гг. , когда пре
зидентом был республиканец генерал Д.  Эйзенхауэр (избран в 
1 952  г. ) .  В стране распространялись страхи и слухи о просоветском 
ком мунистическом заговоре , основы вавшиеся на поддержке со сто
рон ы Советского Союза американских коммун истов и успехах со
ветской разведки . Комиссия по расследованию антиамериканской 
деятельности во главе с Дж. М аккарти предъявила обвинения более 
чем трём тысячам представителей творческой и нтелли генции ,  учё
ным и даже высокопоставленным ч иновникам и кон грессменам 
(бол ьшая часть обвинений оказалась неподтверждённой) .  Истерия,  
бросавшая те нь на американскую демократию и ущемлявшая граж
данские права, дости гла апогея в 1 954  г. , когда ком партия была объ
явлена вне закона.  Однако эта «охота на ведьм» дискредитировала 
американскую пол итическую систему, деятельность комиссии была 
прекращена.  

Серьёзное напряжение во внутрен ней жизни  С ША вызывала 
проблема расового неравенства. В южных штатах продолжала су
ществовать система сегрегации и дискриминации цветного населе
ния.  Белые  и чернокожие обучались в разных школах . Люди с тём
ным цветом кожи не имел и права зан имать в автобусах первые че
тыре ряда , предназначавшиеся «только для белых» , даже если  в 
автобусе не было белых пассажиров. Если же все места «только для 
белых» оказывались заняты , то сидящие чернокожие должны были 
уступить белым свои места. Сегрегация была законодательно уста
новлена в библиотеках , театрах , церквах , бассей нах, на предприя
тиях п итания.  

Части 
Национал ьной 
гвардии С ША 
охраняют школу в 
городе Литтл - Рок, 
штат Арканзас ,  
чтобы обеспечить 
обучение в ней 
чернокожих 
подростков. 
1 957 г. 
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Всё это вызывало возмущение 
и сопротивление афроамериканцев. 
В 1 954  г.  Верховный суд США поста
новил , что расовая сегрегация в шко
лах нарушает Конституцию С ША, 
так как она л ишает чернокожих де
тей «равной защиты законами » .  Это 
решение вызвало сопротивление 
расистов. В 1 955  г. по инициативе 
баптистского пастора Мартина Лю
тера Кинга чернокожие жители горо
да Монтгомери (штат Алабама) объ
явили бойкот обществен ному транс
порту, продолжавш и йся более года. 
Бойкот был объя влен в ответ на арест 
и осужден ие чернокожей пассажирки 
Розы П аркс ,  которая осмел илась 
сесть в городском автобусе на место , 
предназначен ное тол ько для бел ых. 
В 1 957 г .  в город Л иттл - Рок (штат 
Арканзас) после отказа губернатора 

М арти н Л ютер Ки н г  выступает 
перед массовой манифестацие й 
афроамери кан це в в Ваш и н гтоне 

штата выполнять решение суда был и введе н ы  части Национал ь
ной гварди и С ША. Солдаты сопровождал и чернокожих детей в 
школу. 

США в 1 960 - 1 970-е гг. Избранный президентом в 1 960 г. 
демократ Дж. Кеннеди сч итал , что государство должно более энер
гично участвовать в решении стоящих перед страной социальных 
проблем.  Предложенная им амбициозная программа «новых рубе
жей» должна была пол ностью покончить с неграмотностью и бедно
стью в С ША. Трагическая гибел ь Кеннеди в 1 963  г .  от руки убийцы 
не остановила осуществление л иберальных мер .  Н овым п резидентом 
Л .  Джонсоном был взят курс на создан ие «великого общества» .  Важ
ное место в этих программах зан имала борьба с расовой сегре гацией 
и дискриминацией . Однако даже масштабные социал ьные програм
мы не смогли  предотвратить нарастания напряженности в американ
ском обществе . 

В 1 960-е гг. борьба чернокожего населения за гражданские права 
продолжилась. М . Л .  Кин г  провозгласил прин ципы не насил ьст
венного давления на власть. В 1 968  г. на одном из митингов Ки н г  
был убит, но его гибель уже не смогла остановить движение .  Влас
тям пришлось пойти навстречу требован иям небелого населения 
страны.  
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П рощание 
президента 
Р. Н и ксона  
с сотрудни ками 
своей 
адм инистраци и  
после отставки .  
1 9 74 г. 
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Ш ирил ись молодёжные протесты против войны во Вьетнаме. 
В 1 970 г. в Кентском университете (штат Огайо) при разгоне анти
воен ной студенческой демонстрации солдаты Национал ьной гвар
дии открыл и огонь и убили четырёх студентов.  

В 1 968  г .  президентом был избран республиканец Ричард Ник
сон , обещавши й  прекратить участие американцев во вьетнамской 
войне .  П резидент выпол н ил предвыборное обещание ,  заключив  пе
рем ирие в январе 1 972 г .  Другим важным внешнеполитическим ша
гом адм и нистрации Н иксона было начало политики разрядки меж
дународной напряжённости в отношениях с Советским Союзом . 

Президентство Н и ксона отмечено рядом политических сканда
лов.  Весной 1 972 г. во время предвыборной кампании в помещении 
национал ьного комитета демократической партии в комплексе зда
ний  «Уотергейт» были задержаны люди , пытавшиеся установить под
слушивающую аппаратуру и сфотографировать документы . Как позже 
выясн илось,  взломщики оказались людьм и ,  близкими к руководству 
республиканской партии и администрации Н и ксона. Это вызвало по
дозрения в честности президента и злоупотреблении им властью.  

П од угрозой и м п ичмента Р .  Н и ксон вынужден был в августе 
1 974 г. подать в отставку. Ещё раньше вице-президент Спиро Агню,  
обви нён н ы й  в получении взяток,  ушёл со своего поста , а на  его мес
то был назначен л идер республ и канцев в палате представителей 
Джеральд Форд . Таким образом , после отставки Р.  Н иксона прези
дентом США впервые стал человек, не избранный на президентских 
выборах , а назначенный своим предшественником . Эта ситуация 
нанесла серьёзный удар по амери канской демократии ,  но полити
ческая система С ША, основанная на разделени и  властей ,  сдержива
ниях и проти вовесах , сумела достойно выйти из трудного поло
жения .  
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Политическая жизнь Западной Европы . Важной тенденцией 
послевоенного развития европейских стран стало «полевение» во 
внутриполитической жизн и .  Среди населения Европы вырос авто
ритет Советского Союза - государства , внёсшего решающий вклад в 
победу над фаш измом ; представител и левых партий - коммунисты 
и социал исты - являл ись акти вными бойцами Сопроти вления .  
После окончания войн ы  коммунисты л ибо вошли в состав прави 
тельств западноевропейских стран (Франция ) ,  л ибо оказывал и  на их 
деятельность заметное вл ияние ( Итал и я ) .  Однако довольно быстро,  
в годы «холодной вой н ы » ,  они утратил и авторитет, безоговорочно 
поддерживая действия сталинского режима.  

Л идерам и левого движения стал и социал исты и социал -демокра
ты. Первое послевое нное правител ьство Вел и кобритани и  в 1 9 45 г .  
сформировал и  ле йбористы во главе с К.  Эттл и ,  сумевшие оттесн ить 
от власти консерваторов во главе с У.  Ч ерч иллем,  достойно руко
водившим страной во время вой н ы .  Это было самое левое британ
ское правител ьство , не скры вавшее социал и стических целей . Лей
бористы национал изировал и важней шие отрасл и эконом ики , Анг
л и йский банк,  провел и важн ые социальные реформы в области 
здравоохранен ия , пенсионного обеспечен ия , восстановил и  права 
профсоюзов.  Развернулось массовое жили щное строительство . Так 
началось создание британского варианта « государства благосостоя 
н ия» .  От этого курса не отказал ись и консерваторы ,  сменившие 

Британс кие 
солдаты на ул и це 
Белфаста , 
Северная 
И рландия . 1969 г. 
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лейбористов у власти в 1 95 1  г. Они признавал и  целесообразность го
сударстве нного регулирования , проведения социальной политики и 
ограничения власти монополий при незыблемости частной собст
ве нности и рыночных отношений .  

В кон це 1 960-х - 1 970-х гг. , когда у власти большей частью на
ходилась лейбористская партия , Великобритания оказалась в со
стоя н и и  кризиса.  Британская экономика отставала от экономик 
других развитых стран Запада , сокращалась доля Великобритании в 
м ировом пром ы шленном производстве . Росла инфляция , жёсткая 
финансовая пол итика правительства вызывала недовольство насе
ления .  К кон цу 1 970-х гг. лейбористское правител ьство испортило 
отношен ия и с организованным рабочим движением - профсоюза
м и ,  ставшим и его оппонентами .  

В кон це 1 960-х гг. обострилась обстановка в Северной Ирландии 
( Ол ьстере) . Здесь произошли кровавые столкновен ия между пред
ставлявши м и меньшинство ирландцами - катол икам и ,  выступавши
м и за присоединение этой британской области к И рландской рес
публ ике ,  и груп пировками протестантов ,  желавших сохранен ия 
Ол ьстера в составе Соединён ного Королевства . Британское пра
вител ьство вы нуждено было ввести в Северную И рландию войска ,  
распустить местн ые органы власти и ввести прямое правление из 
Л ондона.  Но прекратить насилие не удалось. 

П резидент Фра н ц и и  
ге н е рал Ш .  д е  Голл ь 

Во Франци и в 1 946 г. была провоз
глашена Четвёртая республика,  пра
вительства которой часто возглавляли 
социалисты. Послевоенную Францию 
сотрясал и  политические кризисы,  вы
званные социальными конфликтами 
и неудачами во внешней политике: 
утратой колониальных владений в 
И ндокитае и войной за независимость 
Алжира. В мае 1958  г. в обстановке 
мятежа, поднятого французскими во
енными в Алжире , парламент призвал 
к власти генерала Ш .  де Голля и на
делил его правительство чрезвычай
ными полномоч иями .  Подготовлен
ная правительством новая конститу
ция Франции в сентябре 1 958 г. была 
одобрена на референдуме 79 ,2% го
лосов. В результате слабую Четвёртую 
республику сменила Пятая , политиче
ские основы которой были заложены 
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при активном участии де Голл я ,  ставшего её первым президентом . 
В его руках сосредоточились  знач ительные властные пол номочия , 
авторитет генерала во фран цузском обществе был высок. Однако 
именно при правом правител ьстве де Голля были осуществлены 
многие программ ы  в рамках пол итики «государства благосо
стояния» .  

Главную цел ь своей пол ити ки де  Голль определил как достиже
ние «величия Фран ции» .  Он предложил «третий путм , отл ичный от 
советского коммун изма и л иберализма.  Гарантом национал ьной не
зависимости , общественного порядка , сп раведли вости должно стать 
сильное государство . На смену «режиму парти й» ,  господствовавше
му в годы Ч етвёртой республ и ки ,  должна прийти подл и нная демо
кратия , основанная на суверен итете народа, проя вляющаяся в том 
числе и через рефере ндумы .  

Во внешней политике де Голл ь стремился к полной националь
ной независи мости , дистанцируясь от пол итики С Ш А  и отказыва
ясь от «атлантического курса» . Фран ция создала собстве н н ые ядер
ные силы сдерживания и в 1 966 г. вышла из военных  структур блока 
НАТО. 

Несмотря на экономические и внешнепол итичес кие успехи , во 
фран цузском обществе нарастало недовол ьство , выл и вшееся в мас
совые протесты , прокативш иеся по стране в кон це 1 960-х гг.  Фран
цузы «устал и» от  де  Голля . В 1 969 г .  генерал ушёл в отставку,  а через 
год скончался . 

Образованную в 1 949 г. Федерати вную Республ ику Германии воз
главил блок Христианско-демократического и Христианско-социаль
ного союзов (ХДС/ХСС) во главе с Конрадом Аденауэром .  Западная 
Германия добилась впечатляющих успехов в форм ирован и и  «соци
ального государства» .  Оккупированная страна с разрушенной эконо
микой нашла в себе сил ы  отказаться от тотал итарного прошлого и 
сделать рывок в будущее . М и нистр финансов Л юдвиг Эрхард в 
1 948 г. провёл жёсткую финансовую реформу: вводился прогрессив
ный налог на собственность и денежн ые накопления , заморажи ва
лись счета в бан ках. Благодаря амери канской фи нансовой помощи , 
полученной при осуществлении «плана Маршалла» , вместо обесце
нившихся рейхсмарок была введена новая марка, которая со време
нем стала одной из стабильных валют в мире .  Было упразднено госу
дарственное планирование,  централизованное ценообразование на 
большую часть товаров. Умело управляя налогами ,  правител ьство на
правляло инвестиции в экспортоориентированные отрасли промыш
ленности : химические предприятия , металлургические,  маш ино
строительные,  электротехн ические заводы.  Осуществлялась эффек
тивная антимонопол ьная политика, создавались условия для роста 
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и п рем ьер- м и н истр 
Вел и кобрита н и и  М .  Тэтчер 

Г л а в а  4 

кап итальных вложений в производст
во , поощрялась деятельность мелких и 
средних предприятий .  Значительные 
средства государство тратило на соци
альные нужды . Сменившие в конце 
1 960-х гг. у власти консерваторов со
циал -демократы во главе с В .  Бранд
том ,  а затем Гельмутом Ш мидтом ещё 
больше усилили влияние государства 
на экономику и расширили социаль
ные программы.  ФРГ превратилась в 
одну из ведущих в экономическом от
ношении стран Западной Европы.  

Кризис «государства благосостоя
н ия» в кон це 1 970-х - начале 1 980-х гг. 
привёл к тому, что политический маят
н и к  в странах Запада качнулся вправо . 
Левые и центристские правительства 

сменялись неоконсервативными.  В Великобритании в 1 979 г. к влас
ти пришл и  консерваторы во главе с М аргарет Тэтчер,  в С ША де
мократа Джимми Картера в 1 98 1  г. сменил лидер ультраконсерва
тивного крыла в республиканской партии Рональд Рейган , а в ФРГ 
в 1 982  г .  социал-демократы был и  вынуждены уступить места в пра
вител ьстве блоку ХДС/ХСС и СвД П ,  который возглавлял Гельмут 
Коль. Во Франции президент-социалист Франсуа М иттеран был 
вынужден с середины 1 980-х гг. проводить неоконсервативный курс 
«жёсткой ЭКОНОМИ И » .  

Политика неоконсервативных правительств привела к успеху: 
европейским странам и США удалось выбраться из серьёзного кри 
зиса и вступить н а  путь формирования нового общества , которое 
учёные называют постиндустриал ьным . 

Социальные движения протеста в странах Запада. Конец 
1 960-х гг. был отмечен кризисными явлениями в жизни индустри
ального общества. Молодое поколение Западной Европы разочаро
валось в идеалах отцов, стремившихся в первую очередь к матери
ал ьному благополучию.  Не верившая демагогии политиков,  моло
дёжь обратилась к идеологии «новых левых» . Это идеологическое 
течен ие , возникшее в период экономического подъёма,  прежде всего 
выражало взгляды людей ,  занятых интеллектуальным трудом .  По 
м нению его лидеров ( Герберта Маркузе , Даниэля Кон - Бендита) , ка
п итализм оказался несостоятельным - он не сумел использовать 
весь интеллектуальный потен циал общества и стал тормозом на пути 
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прогресса. Они отмечал и ,  что стимулом для труда в эпоху НТР ,  
наряду со стремлением заработать,  всё больше становилась заинте
ресованность люде й в применен и и  своих интеллектуал ьных способ
ностей .  Однако обезл ичен ная система индустриального п роизводст
ва не предоставляла возможностей для реал изации творческого по
тенциала работн иков.  

Выступления европейских «новых левых» , которые сч итал и тра
диционные левые сил ы  (социал истов и коммунистов) устаревшим и ,  
часто принимали форму анархического протеста , а нередко и тер
рористических действий (« Красные бригады»  в Италии ,  группиров
ка РАФ в Западной Герман ии и др . ) .  

Левацкая идеология подпиты вала массовые выступления моло
дёжи в 1 960-х гг .  Самыми яростн ыми стали события мая 1 968  г .  в 
Париже . В стол ице Фран ции возводились баррикады , проходили 
массовые манифестаци и .  Недовол ьство масс пол ити кой правящей 
верхушки стало одной из прич и н  отставки де Голля . 

Новые испытания ждал и западный мир в 1 970-х гг.  Послевоен
ное бурное экономическое развитие ,  когда в топку экономики бро
сал ись огромные сырьевые и природные ресурсы ,  поставило перед 
человечеством непростой вопрос об их исчерпаемости.  Н е возможно 
было и дал ьше стол ь же беззаботно относиться к проблемам эко
логии .  Глобал ьная экологическая катастрофа превратилась в угро
жающую реальность. Движение «зелёных» из  защитников природы , 
которых власти долго не принимал и в расчёт, превратилось во влия-

Студенческое восстан ие в П ариже . 1 968 г. 
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тел ьную социально-пол итическую силу. Известность получила меж
дународная организация « Гринпис» ( «Зелёный мир» ) ,  занимающая
ся проблемами экологии во всём мире.  В 1 980-х гг. «зелёные)> до
бились  представительства в ряде западноевропейских парламентов , 
а позднее даже вошли в состав правител ьств (один из лидеров «зе
лёных)> Ф РГ, Йошка Фишер,  занял пост министра иностранных 
дел ) .  

После окончания Второй м ировой войн ы  в странах Запада на
чался новый этап развития . Произошло «полевение)> пол итиче
ской жизн и ,  усилилась рол ь государства в экономи ке и социаль
ной сфере . Однако , несмотря на  успехи пол итики «государства 
благосостоя н ию> ,  при её осуществлении все проблемы западно
го общества решить не удалось.  

Вопросы и задания 
1. Какие сил ы  были ведущи м и  в пол итической жизни Запада после Вто

рой мировой войны? 

Q 2. Какие общие черты в пол итическом развити и стран Запада вы можете 
div нювать? Оцен ите ответы своих одноклассн иков. 

3.  Какие проблемы стоял и перед амери канским обществом в послевоен
ный период? 

div 4. Как вы оцени ваете итоги массовых обществе н н ых движений в странах 
Запада? Чем движение  протеста в С ША отл ичалось от молодёжного движения 
в европейских странах? 

��) 5 .  Л етом 1 967 г .  в 30  городах США произошли массовые беспорядки на pa
'1!!!ri совой почве.  Созданная для рассмотрения их причин Консультати вная комис

сия в своём докладе отмечала: 

« Бел ый расизм - источник  взрывчатой смеси ,  которая накопилась в 
наш их городах начиная со Второй м ировой войны.  Среди компонентов этой 
смес и :  сегрегация в труде , образовани и  и жилье , продолжающееся отстране
ние бол ьшого числа негров от выгод экономического прогресса. Растёт кон
центрация обедневших негров в крупных городах , создающая всё более уси
ливающийся кризис в сфере обслуживания и услуг и рост неудовлетворённых 
человеческих потребностей .  В чёрных гетто сходятся сегрегация и бедность, 
бол ьше всего отражающиеся на молодёжи . В результате растёт преступность и 
наркомания ,  горечь и негодование против общества вообще и белых в частнос
ти . В среде негров существует атмосфера враждебности и цинизма, порождённая 
зверствами полицейских и «двойным стандартом>) в системе судопроизводства>) .  

Как вы думаете , какие меры необходимо было принять американскому 

п ра вител ьству для реш е н ия острых социал ьных проблем в негритя нских квар

тал ах?  Удалос ь ли ему справиться с этой проблемой? 
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§ 1 5 .  Социалистические страны 
и особенности их развития после Второй мировой войны 

Установление просоветских режимов. Освобождение совет
скими войсками стран Восточной Европы от фашистов привело к 
тому, что здесь началось  формирование новых органов власти . Пра
вительства восточноевропейских государств , заметную роль в кото
рых играли местные ком мун исты и их союзники , начали  ориенти
роваться на М оскву. Руководящие посты в компартиях, за редким 
исключен ием , зан имали политики , прошедшие школу Коми нтерна.  
Сильное влияние левых партий в Восточной Европе объяснялось их 
активным участием в движении Сопротивления , ослаблением пра
вых сил после разгрома фаш изма, а также поддержкой со стороны 
Советского Союза. 

Сначала коммун истические партии входил и ,  как правило ,  в со
став широких общественно- пол итических объединений (фронтов) . 
Представител и компартий получал и министерские портфели в ко
алицион ных правител ьствах. П остепенно вл ияние коммунистов 
усиливалось. В частности , их авторитет возрос после проведен ия в 
восточноевропейских странах аграрной реформ ы ,  сопровождавшей 
с я  уничтожением круп ного землевладен ия .  С этого момента под
держку компартиям стал и оказы вать не только рабочие ,  но и м ногие 
крестьяне .  К концу 1 940-х гг. ком мун исты вытеснили из прави
тельств представителей других парти й ,  установив контроль над го
сударствам и Восточной Европы . П очти повсеместно переход власти 
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был осуществлён невооружённым путём при видимом сохранении 
демократических процедур . 

В послевоенные годы восточноевропейские социалистические 
страны добились значительных успехов.  П ри активной помощи 
СССР был восстановлен их экономический потенциал .  Если до вой
ны только Чехословакия обладала развитой промышленностью 
(восточные районы Германи и ,  вошедшие в состав ГД Р, были менее 
развиты м и ,  чем западные ) ,  то во второй половине ХХ столетия сов
ременная промышленность была создана во всех странах Восточной 
Европы.  Даже такие традиционно аграрные страны , как Болгария и 
Румыния ,  уверенно вступили на путь индустриал ьного развития .  
Однако по темпам роста экономики и жизненному уровню уже 
с 1 960-х гг. Восточная Европа стала резко отставать от Запада. Не
эффективность советской модели экономики ,  принятой восточно
европейскими коммунистами ,  стала одной из причин кризисов в 
странах социал изма. 

Югославия и Албания в первые послевоенные десятилетия. 
Еди нственным восточноевропейским государством , оказавшимся 
вскоре после войны вне сферы влияния СССР,  была Югославия. 
Коммунистическое руководство этой страны ,  декларировавшее при
верженность курсу на строительство социал изма, вступило в острый 
конфликт со Стал иным.  Причиной конфликта стало нежелание 
югославской компартии ,  и прежде всего её лидера И. Броз Тито , сле
по выпол нять распоряжения «товарищей» из Москвы . В отличие от 
руководителей компартий других восточноевропейских стран , он 
пришёл к власти без серьёзной помощи со стороны СССР. Совет
ских войск после окончания войны в Югославии не было, и в этих 
условиях Тито начал проводить самостоятельную пол итику. 

В конце июня 1 9 48 г. состоялось совещание И нформационного 
бюро коммунистических партий ( Коминформа) - международного 
объединения , пришедшего на смену Ком интерну. С подачи Кремля 
участни ки совещания обвинил и  «клику Тито» в отходе от идей 
марксизма-ленинизма. Они потребовал и  от югославских комму
нистов «выдвинуть новое интернациональное руководство партии» . 
В Югославии произошёл раскол . Тито жестоко подавил сопротив
ление:  более 1 6  тыс. просоветски настроенных членов партии были 
заключены в концлагеря . 

Стал и н ,  в свою очередь , организовал показательные судебные 
процессы над рядом коммунистических руководителей стран Вос
точной Европы .  Они были обвинены в пособничестве «клике Тито» . 
Советский Союз разорвал договор о безопасности и сотрудничестве , 
подписанный с Югославией ещё в годы Второй м ировой войны , 
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и начал подготовку к осуществлению военной и нтервенции в Юго
славию.  Однако этим планам помешала сначала война в Корее , а за
тем смерть Сталина.  

Руководство Югославии было вынуждено переориентироваться 
в своих экономических связях и внешней политике на страны За
пада. Внутри страны Тито взял курс на строительство особой «юго
славской модели» социализма,  основанной на отказе от форсиро
ванных тем пов индустриализации , сохранении частных хозяйств в 
аграрном секторе , передаче предприятий в руки трудовых коллек
тивов,  допущении частного предпринимательства в сфере обслужи
вания и торговле,  отсутствии твёрдых плановых задани й .  Это позво
лило избежать тех экономических трудностей ,  которые испытывали 
большинство восточноевропейских стран в 1 960 - 1 970-х гг. Совет
ско-югославские отношения после смерти Сталина нормализова
лись. Однако руководство КПСС продолжало считать «югославскую 
модель» ошибочной, югославских коммунистов по-прежнему обви
няли в ревизии марксизма-ленинизма. Тито парировал эти обвине
ния остроумной фразой:  «Наши критики любят посещать наши ма
газины» .  

Нормализация отношений между СССР и Югославией вызвала 
недовольство со стороны коммунистического руководства Албании .  
Одновременно ухудшились отношения Албани и  с остальными 
странами Восточной Европы.  Результатом стал вывод советских 
военнослужащих с военно-морской базы на территори и  Албани и  и 
выход в 1 962 г. этой Балканской страны из СЭВ .  
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Германия: разделённая нация . Особое место среди социалис
тических государств Восточной Европ ы занимала Германская Демо
кратическая Республика . Реше ния П отсдамской конференции о со
хранении единой демократической Германии не был и  реализованы.  
Обе полови н ы  разделённой «железны м занавесом » нации создали в 
1 9 49 г. собственные государства . Вдол ь их границ пролёг «фронт» двух 
военно-политических блоков.  Здесь находил ись проти востоящие друг 
другу мощные груп п ировки советских и американских войск. 

Германия не раз становилась аре ной острых конфликтов .  П ер
вый раз это произошло в 1 948 г. , когда в ответ на проведение окку
пационными властями союзников сепаратной денежной реформы 
советское руководство блокировало транспортн ые м агистрали ,  
ведущие и з  западных зон оккупации в западные секторы Берлина. 
В советскую оккупационную зону хл ы нул поток обесцененных де
нежных знаков,  возникла угроза эконом ического хаоса. Для обес
печения снабжения Западного Берл и на американская и британская 
транспортная авиация установил а эффе кти вн ый воздуш ный мост. 
Тол ько через год блокада Западного Берл и на была снята .  

Новый кризис разразился в 1 95 3  г. П осле смерти Сталина  в ГД Р 
вспыхнул и  беспорядки , перерос ш ие в восстание проти в просо
ветского режима. Это стало ответом восточ н ых нем цев на снижение 
жизненного уровня . П оложение ком мун истического руководства 
ГДР осложнялось те м , что в «другой» Германии - Ф Р Г  - благодаря 
реформам экономическая ситуация ул уч шалась.  Ком мун истическая 
верхушка ГДР не справилась с кр изисом собствен н ы м и силами.  
В Берлин были введе н ы  советские войска ,  восстание подавлено.  

Вид н а  
Берл ин с кую сте ну 
и Бранденбургские 
ворота 
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Н овому руководителю стран ы  Вальтеру Ульбрихту удалось ста
билизировать положение в стране .  Однако со временем ГДР стала 
всё больше проигры вать Западной Герман и и  в темпах роста эконо
мики и уровня жизн и .  Жители ГДР ,  преимущественно квалифи
цированные работники , покидал и страну  и перебирались в ФРГ.  
В этих условиях власти ГД Р решили закрыть гран и цу с Западным 
Берлином и ФРГ.  В августе 1 96 1  г .  была построена  Берлинская сте
на.  Протя нувшись в черте города более чем на  40 км , она «ПО жи
вому)> разделила город.  Это сооружен ие стало символом «холодной 
войн ы )> и раскола германской наци и .  

События 1 956 г .  в Польше и Венгрии. Критика в адрес Ста
л и на ,  прозвучавшая на ХХ съезде К П С С ,  и призыв Н .  С. Хрущёва 
учитывать национальные особен ности разных стран в ходе соци
алистического строительства привели к неожиданн ы м  для советских 
руководителей последствиям.  Осужден ие стал и н изма переросло в 
отрицание «социал истических завоеваний )> и коммунистической 
идеологи и .  Резул ьтатом этого процесса стали социально- пол итиче
ские кризисы в П ол ьше и Вен грии .  

В июне 1 95 6  г .  на некоторых предприятиях Польши начал ись за
бастовки , быстро переросшие во всеобщую стачку. Рабочих поддер
жали студенты и л иберально настроенная и нтеллигенция . Однако 
благодаря позиции руководителя пол ьской компартии Владислава 
Гомулки удалось избежать вмешательства советских войск, расквар
тированных в П ольше,  и стабил изировать ситуацию в стране. 

П ольские события эхом отозвались в Венгр и и ,  где ком мунисти
ческое руководство оказалось неспособно покончить со стал и н 
скими методами управлен ия государством.  В сложившихся условиях 
в компартии усилилось реформаторское крыло во главе с Имре 
Н адем.  Росли оппозицион н ые настроен ия среди и нтеллигенции .  
Взрыв обществен н ого недовольства разразился в октябре 1 956  г. Вы
шедшие на улицы Будапешта демонстранты потребовали назначить 
Надя премьер-мин истром и вывести из Венгрии советские войска .  
Власти примен или оружие,  тем самым спровоцировав восстание ,  
в ходе которого повстанцы захватил и кл ючевые объекты в городе . 
По просьбе вен герского руководства в ночь на 24 октября в город 
были введен ы  советские войска. В результате начавшихся столк
новений имел ись убитые и ране н ые с обеих сторон . В этих условиях 
ставший главой венгерского правител ьства И. Н адь объявил Венг
рию нейтральным государством , заявил о выходе из Организации 
Варшавского договора (ОВД) и подтвердил требование о выводе 
частей Советской Армии .  Компартия была распущена .  После того 
как советские войска покинули венгерскую столицу, здесь начались 
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жестокие расправы над коммун истами и сотрудниками органов гос
безопасности . 

В условиях потери влияния в одной из социалистических стран 
и установления здесь прозападного режима руководство СССР вста
ло на путь вооружённого свержения правительства И .  Надя . В на
чале ноября на контролировавшейся советскими войсками террито
рии была воссоздана просоветская венгерская компартия , новым 
руководителем которой стал Янош Кадар . В ночь на 4 ноября в 
соответствии с решением П олитбюро ЦК КПСС и просьбой нового 
руководителя венгерских коммунистов советские танковые соеди
нения вошл и  в Будапешт. В ходе тяжёлых уличных боёв повстанцы 
были разгромлены.  Западные страны ,  вопреки ожиданиям И. Надя , 
не  осмелились вмешаться в венгерские события . После подавления 
восстания Надь и его ближайшие соратники были казнены.  

« Пражская весна» . Во второй половине 1 950-х - 1 960-е гг. в 
большинстве государств Восточной Европы ,  в том числе в Венгрии ,  
был и  предприняты шаги по либерализации экономических и поли-
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тических основ жизни общества. В народно-хозяйствен ных планах 
существенное внимание уделялось производству предметов потреб
ления . Там , где отсутствовал и  необходимые сырьевые ресурсы и не 
хватало людей,  были пересмотрены темпы промышленной модерни
зации.  Стали более разнообразными формы производственной и по
требительской кооперации.  Расширилась доля частного сектора 
в торговле и сфере услуг. Реабилитация жертв репрессий конца 
1 940-х - начала 1 950-х гг. сопровождалась «оттепелью)> в сфере иде
ологии и культуры .  

Особенно значительные изменения произошли в Чехословакии .  
В январе 1 968  г .  л идер реформаторского крыла компартии Алек
сандр Дубчек стал первым секретарём ЦК компартии .  Программа 
действий реформаторов предусматривала большую идеологическую 
открытость общества , создание механизмов для обеспечения плю
рализма мнений .  Как только оппоненты коммунистов п олучили 
возможность открыто пропагандировать свои идеи , многие ком му
нистические постулаты оказались поколебленными.  Либерализация 
общественной жизни в Чехословакии получ ила название « Пражская 
весна)> .  

Руководство СССР с опаской наблюдало за  событиями в ЧССР.  
Рассчитывая удержать ускользающую из рук власть, консервати вная 
часть руководства компартии Чехословакии обратилась к советско
му лидеру Л. И. Брежневу с просьбой защитить «завоевания соци
ализма)> в стране. Руководство СССР получило,  наконец,  повод для 
вмешательства . После ареста ряда руководителей Чехословакии ,  
Советский Союз, Польша, ГДР,  Венгрия и Болгария 2 1  августа 
1 968 г. ввели в Чехословакию свои войска. И нтервенция стран О ВД 
привела к тому, что консервативные силы внутри чехословацкой 

Н а  улицах 
П раги. 1968 г. 
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компартии получ ил и  возможность освободить её ряды от реформа
торов.  М енее чем через год от демократических надежд граждан 
ЧССР ничего не осталось. Чехословакия вернулась в ровный строй 
социалистических государств , согласовы вавших с Москвой каждый 
шаг. 

Поражение « Пражской весны»  вновь продемонстрировало го
товность руководства СССР подавить (есл и надо - военной силой) 
любую попытку той ил и иной стран ы выйти из зоны советского 
влияния .  Верхуш ка К П СС присвоила себе право вмешиваться во 
внутренние дела восточноевропейских союзн иков с цел ью защиты 
ценностей социал изма. П одобн ые де йствия стал и назы ваться «докт
риной Брежнева» .  

Однако во время нового политического кризиса , разразившегося 
в 1 980- 1 9 8 1  гг. в П ол ьше,  советские руководител и уже не решились 
на прямую интервенцию.  Недовольство поляков снижением уровня 
жизни вызвало всплеск рабочего движения , массовые забастовки 
и создание независимого от властей профсоюза «Солидарность» , 
одним из л идеров которой был рабочий Гданьской верфи Лех Вален
са. Предупреждая возможное вторжение советских войск, польские 
власти собственными силами решил и  задачу подавления оппозиции.  
1 3  декабря генерал В .  Ярузельский ввёл в Польше военное положе
ние.  Этот шаг на время отсрочил падение коммунистического режима 
в Пол ьше . 

После Второй мировой вой н ы  в государствах Восточ ной Европ ы  
к власти пришли ком мун истические правител ьства , оп иравшие
ся на поддержку ССС Р. Несмотря на отдел ьн ые ус пехи в разви
тии эконом ики , пол итика правительств социалистических стран 
приводила к острым социально-политическим кризисам . Власть 
коммунистов сохранялась благодаря вмешател ьству СССР в де
ла восточноевропейских союзников. 

Вопросы и задания 
1 .  Каким и  методами стал инское руководство добилось установления про

советских режимов в государствах Восточ ной Европы? 

�V 2 .  Объясните , как внутрипол итические изменения в ССС Р сказывались на 
11"1 политических процессах в социал истических странах. Оцените ответы своих 

одноклассн и ков.  

3.  В чём и каких успехов добил ись социал истические страны Европы? 

4.  Как и м и  обстоятел ьствами был и вызван ы кризисные явления в государ
ствах Восточной Европы'? 

Q 5. Обсудите на  уроке,  почему П ольше ,  в отл ичие от  ГД Р,  Венгри и и Чехос
ловаки и ,  удалось избежать вмешател ьства советс ких войск во внутренние дела. 
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rn 6.  Ориентировавшиеся на советс кую модел ь социал и зма деятели ком пар
�V тии Ч ехословакии  так обосновывал и  необходимость введения советских войск 

в страну: 

« Н аш ,  по существу, здоровый демократический процесс ,  исправление 
ошибок и недостатков прошлого и общее политическое руководство общест
вом постепенно вырываются из рук Централ ьного Комитета парти и .  П ечать, 
радио и телевидение ,  которые практически находятся в руках правых сил ,  на
столько повлияли на общественное мнение ,  что в пол итической жизни страны 
сейчас без сопроти вления общественности нач инают при н и мать участие эле
менты , враждебные парти и .  Они разви вают вол ну национал изма и шовинизма,  
вызы вают антикоммунистический и антисоветский психоз . Руководство пар
тии уже не способно успешно защи щаться перед атаками на  социализм , не 
способно организовать против правых сил ни идеологического, ни политиче
ского отпора. Само существование социал изма в нашей стране стоит под угро
зой . П олитические средства и средства государственной мощи в нашей стране 
в настоящее время уже в значительной степени парализован ы .  П равые силы 
создали благоприятные условия для контрреволюцион ного переворота» . 

Каких изменени й ,  происходивших в Ч ехословаки и ,  больше всего опаса
лись авторы этого документа'? 

Почему они смогли  восстановить свой контрол ь над страной только при 
помощи советских войск'? Аргументируйте свой ответ. 

§ 1 6 . Страны Азии, Африки и Латинской Америки 
во второй половине ХХ в. 

Ликвидация колониальной зависимости. События Второй ми
ровой вой н ы  способствовал и сн ижен ию пол итического влияния ев
ропейских держав в их колон иях . Н идерландские ,  английские и 
французские владе н ия в Юго- Восточ ной Азии был и  захвачены Япо
нией,  которая стрем илась ослабить влия ние бывших хозяев на этих 
территориях. Да и сами государства-метропол и и ,  оккупированные в 
годы войн ы  Герман ией ( Н идерланды , Бельгия) или противостоящие 
агрессору ( Вел икобритания ) ,  уже не могли серьёзно воздействовать 
на обстановку в колониях. Искл ючением являлась только Франция , 
колониальные владен ия которой стал и базой для сил движения 
«Свободная Фран ция» , возглавляемого Ш .  де Голлем.  

П осле освобожде ния от японцев народы И ндокитая , Бирмы,  
Индонезии и других стран оказали  сопротивление возвращению 
прежних европе йских хозяев .  В послевоенном мире процесс деко
лонизации нарастал из года в год . В 1 946- 1 950 гг. в Ази и  и Африке 
возникло 1 3  независимых государств,  в 1 95 1 - 1 960 гг. появилось 27, 
а в 1 96 1 - 1 970 гг. - ещё 27 государств . Н езависимость получил и  и 
небольшие островные владения , расположенные в Карибском бас
сейне и в Океании .  Эти стран ы  существен н о  отличал ись друг от дру-
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га по уровню политического и экономического развития , этниче
скому составу, религи и  и культуре .  Однако все они был и  вынуждены 
решать сходные проблемы - преодоление экономической и куль
турной отсталости , разрешение внутриполитических конфликтов, 
связанных с колониальным прошлым.  

Стремясь объединить усил ия ,  государства «третьего мира» учре
дили несколько международных региональных сообществ : Органи
зацию афри канского единства , Лигу арабских государств и др . В пе
риод «холодной войны» в 1 96 1  г. лидеры ряда развивающихся стран , 
а также Югославии создали Движение неприсоединения .  В условиях 
противостоян ия между СССР и США его члены заявляли о своём 
неучастии в военных блоках. При этом они старались играть актив
ную роль в международной политике , стремясь предотвращать опас
ные для мира конфликты. 

Прозападная модернизация в Южной Азии. Самым сильным 
ударом по британскому колониализму, после которого наступил за
кат Британской импер и и ,  стало обретение независимости И ндией. 
Переговоры представителей английского правительства и лидеров 
национально-освободительного движения И ндии начались ещё до 
Второй м ировой войны.  Они шли с большим трудом , часто прерыва
лись. Уже в ходе войны акции неповиновения и вооружённые вы 
ступления и ндийцев вынудили англичан пойти на уступки . 

В 1 9 47 г. лейбористское правительство К. Эттли предоставило 
независимость «Жемчужине британской короны» . На месте прежней 
колони и  образовались два государства - И ндия и Пакистан . Гра-
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ницы между ними были установлены по религиозному принципу. 
Образование Пакистана,  разделённого территорией И нди и  на Запад
ный и Восточный,  отвечало интересам индийских мусульман , мечтав
ших о собственном государстве. В 1 9 7 1  г. на территори и  Восточного 
Пакистана образовалось независимое государство Бангладеш .  

После провозглашения независимости между И ндией и Паки
станом вспыхнул и  жестокие стол кновения ,  погибл и  сотни тысяч 
людей .  Миллионы индусов и мусульман , спасаясь от рел игиозных 
преследований ,  были вынуждены покинуть родные места и пересечь 
образовавшуюся границу. Духовн ый л идер И ндии Махатма Ганди 
пытался остановить кровавое безумие ,  но в 1 948 г. был убит фана
тиком-индусом . Устранить противоречия не удалось. Противостоя
ние между И ндией и Пакистаном , обладающими сейчас ядерным 
оружием,  продолжается и в наши дни.  

В 1 950 г. И ндия была провозглашена республикой , в стране 
установился демократический парламентский строй .  Ведущей поли
тической партией , находившейся у власти в течение долгих лет, был 
Индийский национальный конгресс . Первым премьер-министром 
независимой И ндии стал л идер И Н К  Джавахарлал Неру. Его пра
вительство осуществило ряд реформ:  крестья не получили землю,  
была проведена частичная национализация промышленных пред
приятий и банков. В результате в стране возник мощный государ
ственный сектор экономики , способный осуществлять наукоёмкие 
и дорогостоящие проекты в различных отраслях (ядерная энергети
ка , металлургия и т.  д . ) .  При этом прави
тельство Индии твёрдо стояло на принци
пах рыночной экономики .  

В 1 980- 1 990-х гг. И ндия столкнулась 
с серьёзными проблемам и ,  связанными с 
ростом религиозного экстремизма и се
паратизма (в Кашмире , Пенджабе и Асса
ме) .  В результате террористических актов 
погибли два премьер-министра стран ы  -
Индира Ганди,  а затем её сын Раджив 
Ганди.  Тем не менее И ндии удалось с пра
виться с внутренними проблемами и со
хранить свой статус с ильнейшего в эконо
мическом и военном отношении государ
ства Южной Ази и .  Традиции ,  издревле 
присущие и ндийской цивил изации , соче
таются в жизни страны с достижениями 
Запада. Индия с момента провозглашения 

Премьер- министр Индии 
Индира Ганди . 1984 г. 
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независимости установила дружеские отноше н ия с Советским Сою
зом , а затем и с Россией , которая стала её важным партнёром в эко
номической , торговой и воен но-технической сфере . 

Япония и «новые индустриальные страны» .  Ряд азиатских 
стран , правительства которых ориентировались на Запад,  выбрали 
индустриальный путь развития .  Н аиболее впечатляющих успехов 
добилась Япония . Страна ,  потерпевшая поражен ие в войне ,  под
вергшаяся ядерной бомбардировке и потеря вшая почти 40% нацио
нального богатства, нашла в себе сил ы  не  тол ько восстановить эко
номическую мощь, но и встать врове н ь  (а в чём-то и значительно 
опередить) «старые» промышленно развитые державы Запада. 

Американские оккупационные власти перестроил и японскую 
политическую систему, в основу которой были положен ы  демокра
тические прин ципы (парламентская система,  гражданские права и 
свободы) .  Законодательно закреплялось положение  о том ,  что Я по
ния не должна иметь армию.  Благодаря этому страна избавилась от 
бремени военных расходов. Я понские монопол и и  был и  разукрупне
н ы ,  что активизировало  свободн ы й  ры нок;  крестья не получили по
мещичью землю.  

Через 1 0  лет после окончания Второй мировой вой н ы  экономи
ка страны была восстановлена .  Верно выбран ная стратегия эконо
мического и научно-технического развития позвол ила Я понии стать 
мировым лидером в таких отраслях,  как автомобилестроен ие ,  судо
строение ,  станкостроен и е ,  радиоэлектрон и ка .  Успехи Я понии ока
зались возможны благодаря соединению передовой технической 

Токио, Я пония .  
Современный вид 
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м ысл и с м ноговековы м и  трад и ц и я м и  
кул ьтуры ,  труда , д и с ц и пл и н ы ,  гармо
нии во взаимоотн ошен иях стар ш и х  и 
младших,  которые во м н о го м  связан ы с 
догматами  конфуцианства и с и нтоиз
ма,  ш и роко рас п ространё н н ы х в Я по
нии .  Эту азиатс кую страну  по основ
ным признакам эконом ической и по
л итической систе м ы  те перь  м ож н о  
отн ести к странам Запада . 

Форсирован н ы е  тем п ы  эко н о м и ч е 
ского развития характерн ы и для так 
назы ваем ы х  «Новых и ндустриал ьн ых 
стран »  Ази и  - Го н ко н га ,  С и н гапура,  
Тайваня , Южной Коре и ,  М алайзи и ,  
И ндонези и .  Благодаря и с п ол ьзован и ю  
де шёвой рабоче й  с ил ы  и наукоём к и х  
технологий «Новым и ндустриал ьн ы м  
странам»  к кон цу ХХ в .  удалось дости ч ь  
впечатляющих эконом ических ус пехов ,  
потесн и в  на м и ровом р ы н ке С ША и го
сударства Западной Евро п ы .  

Влияние ислама н а  развитие 
стран Азии и Африки. Во м ногих час
тях Ази и  и Афр и к и  важную рол ь про

П редвыборный плакат 
с и Jображен ие м  бывшего 
л идера исламской революции 
в И ране аятоллы Р.  М .  Хомейни 
и президента Ирана 
в 1 98 1 - 1 989 rr. аятоллы 
А. Хаменеи 

должают и грать тради цио н н ые це н ности , в основном связанные 
с рел и гие й .  Бол ьшое вл и я н ие на  ж и з н ь  стран Ближнего и Среднего 
Востока, а также ряда других государств Азии и Афри ки оказывает 
ислам .  В условиях процесса вестерн и заци и ,  насаждения западных 
(в  первую очередь амер и канских) стандартов жизни ислам стал спо
собом защиты от чуждого вл и я н и я .  

В И ране с 1 950-х гг .  п равител ьство шаха Мохаммеда Реза Пех
леви начало проводить реформ ы ,  цел ью которых являлся переход 
страны на путь западного,  кап итал истического развития . Увеличе
ние добыч и  нефти в 1 960 - 1 970-х гг .  стало причиной экономическо
го бума  в И ра н е .  Одн ако тради цион н ы е  основы жизни ,  тесно свя
занные с ш и итск и м  направл е н и е м  в исламе,  вступили в противоре
чие с прозападн ы м и  п реобразова н ия м и .  Репресси и  шахского 
правител ьства , направл е н н ы е  п рот и в  вождей религиозной оппози
ции,  тол ько обострил и с итуаци ю .  В 1 979 г .  в И ране произошла ис
ламская револ юция , которую возглавил аят олла Рухолла Хомейни .  
Все сторон ы  жизн и стран ы  б ыл и  подч и н е н ы  догматам ислама. Рез-
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ко ухудшились отношения Ирана с Западом,  особенно с Соединён
ными Штатами ,  которые исламские революционеры провозгласили 
своим главным врагом. 

В последние десятилетия ХХ в.  влияние исламского духовенства 
в жизни целого ряда азиатских и афри канских стран ещё более уси
лилось. Пример Иранской революции способствовал тому, что сто
ронники организации общества на основах шариата всё активнее 
стремились к государственной власти . Построение общества на 
принципах ислама характерно также для Судана,  Саудовской Ара
вии , Афганистана под властью движения «Тал ибаю> .  Сильная ис
ламская оппозиция светским режимам существует в Алжире и Тур
ции. Значительные по численности и влиянию общины мусульман 
появились в С ША и Западной Европе.  Для достижения своих по
литических целей сторонниками радикальных течений в исламе 
были созданы разветвлённые террористические организации , самой 
известной из которых стала «Аль-Каида» . 

Идеи социализма в странах «третьего мира» . Серьёзное влия
ние на процессы ,  происходившие в развивающихся странах после 
Второй м ировой войны,  оказывали идеи социализма. Стремление 

Мао Цзэдун провозглашает 
создание Китайской Н ародной 
Республи ки . 1949 г. 

людей постколониальных стран к соци
альной справедливости объяснялось 
сохранением бедности и нищеты , проч
ными традициями общинной жизни ,  
а также тем ,  что их вдохновлял пример 
Советского Союза , пропагандировав
шего собственные достижения в раз
личных сферах. 

В 1 9 49 г .  в Китае к власти пришли 
коммунисты , победившие в граждан
ской войне сторонников Гоминьдана 
(остатки их разбитой армии перепра
вились на остров Тайвань) . Л идер ком
партии Мао Цзэдун сформировал ре
жим личной власти.  Началась эпоха 
социальных и экономических экспе
риментов,  жертвами которых стали 
м иллионы китайцев. После неудач по
литики «большого скачка» - попытки 
форсированной индустриализации -
Мао начал «культурную революцию».  
В ходе её «великий кормчий» распра
вился с реальными и мнимыми оппо-
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зиционерами ;  массовым репрессиям подвергл ись партийные кадры 
и представители образованной части общества. 

После смерти Мао в 1 976 г. руководство ком партии ,  постепенно 
пересмотрев свою политику,  дало мощный стимул экономическому 
развитию страны на основе привлечения западного капитала,  ис
пользования новейших технологий и рыночных механизмов. Идео
логом нового курса стал Дэн Сяопин .  В 1 9 80 - 1 990-х гг. Китай пре
вратился в промышленного гиганта м ирового масштаба. Однако 
рыночные реформы не отразились на политической системе страны .  
Деятельность сторонников демократических преобразований пресе
калась властями.  В этом отношени и  характерны кровавые события 
1989 г. на пекинской площади Тяньаньмынь, в ходе которых войска 
подавили выступление студентов.  

Во Вьетнаме , несмотря на сохранение власти ком мунистов,  бы
ли проведены рыночные преобразования,  стимулировавшие разви
тие экономики.  Единственным азиатским государством , в котором 
до настоящего времени сохраняется модель « казарменного соци
ализма)> ,  является Северная Корея (КНДР) .  

В некоторых мусул ьманских странах социал изм переплетался с 
религией .  Их лидеры обращал ись к принципам «первоначал ьного 
ислама)> - идеям справедл ивости и равенства. Так, л идер ливийской 
революции Муаммар Каддафи ,  называвший себя социалистом , 
утвердил Коран в качестве конституции Ливи и .  Левые идеологи в 
развивающихся странах часто говорили о «национальном социализ
ме)> ,  учитывая специфику той или иной страны.  Они предлагали 
особый ,  «третий путм развития - между советским «реальным со
циализмом)> и западным капитал измом . Под флагом национального 
социализма происходили револ юции и перевороты в Ираке , Сир и и ,  
Южном Йемене , Алжире , Эфиопии и других странах. Их л идеры за
являли о проведен и и  социалистических преобразований в надежде 
получить экономическую , финансовую и военную помощь от СССР. 
Однако по мере нарастания кризисных явлений в Советском Союзе 
страны «социалистической ориентации)> (Ангола, Мозамбик, Сомали,  
Эфиопия и др . )  меняли свой курс,  ориентируясь на помощь Запада. 

В этой связи характерна политическая эвол юция Египта - круп
нейшего арабского государства . В 1 952  г. револ юционная организа
ция «Свободные офицеры)> во главе с Гамаль Абдель Насером со
вершила государственный переворот.  Новое правительство провозг
ласило своей целью построение социал изма. Несмотря на упорное 
сопротивление западных стран и Израиля ,  вылившееся в 1956  г .  в 
вооружённый конфликт,  оно национал изировало Суэцкий канал.  
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Вскоре в руки государства перешл и круп ные предприятия .  Устано
вились тесные пол итические и воен н ые связи с ССС Р. 

Однако поражение Египта в арабо-израильской войне 1 967 г.  
и кончина Г. А. Насера изменили ситуацию.  П осле новой неудачи 
в войне с Израилем в 1 973 г. президент Анвар Садат взял курс на 
свёртывание отношен и й  с Советски м Союзом , денационализировал 
неэффективно работавший государствен н ы й  сектор экономики .  Он 
пошёл на сближение с С ША и при их посредничестве подписал 
в 1 979 г. мирный договор с И зраилем . Садат погиб в 1 98 1  г. от рук 
мусульманского убийцы-фанатика,  но прозападный курс Египта 
при новом президенте Хосни Мубараке не претерпел изменений .  

Особенности развития Латинской Америки .  Стран ы Л ати н 
ской Америки принадлежат к особой цивил и заци и ,  вкл ючающей 
как западные черты , так и элементы традиционных местных и ндей
ских культур . Весомы й  вклад в форм ирование этой цивил изации 
внесли потомки рабов-африкан цев, привезённых колонизаторами в 
Новый Свет. 

Латиноамериканские государства сближают языковая общность, 
принадлежность населения к катол ической церкви и сходство эле
ментов пол итического устройства и эконом ического развития .  Не
смотря на значительные отличия от стран Азии и Африки ,  латино
американские государства решают множество проблем,  характерных 
для развивающихся стран : осуществление экономической модерни-
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зации ,  смягчение острых социал ьных проблем , преодоление вну
триполитической нестабильности , достижение экономической не
зависимости от развитых стран и международных финансовых инс
титутов. 

В отличие от Азии и Африки , перед государствами Латинской 
Америки в ХХ в .  не стояла проблема достижения национальной не
зависимости . Большинство из н их добились освобождения от коло
низаторов ещё в XIX в. Однако формально суверенные государства 
оказались в политической и экономической зависимости от США. 
В 1 823 г. американский президент Дж. Монро провозгласил поли
тическую формулу «Америка для американцев» , в соответстви и  с ко
торой Соединённые Штаты потребовал и  от европейских держав от
каза от вмешательства в дела Западного полушария.  Предполага
лось, что только С ША могут оказывать влияние на страны 
Латинской Америки.  Они рассматривал и  латиноамериканские госу
дарства в качестве младших партнёров, используя для разрешения 
конфликтных ситуаций не только экономические рычаги и пол ити
ческое давление , но и воен ную силу. 

Экономическое развитие Латинской Америки в колониальный 
период и в течение многих последующих десятилетий было осно
вано на поставках сырья и сельскохозяйствен ной продукции в за
падные государства. Не случайно за некоторыми из латиноаме
риканских стран закрепилось название «банановые республики» .  
Бразилия являлась крупнейшим экспортёром кофе , а Аргентина 
поставляла на мировой рынок зерно и мясо.  

Ситуация измен илась в 1 920 - 1 930-х rr.  В результате мирового 
экономического кризиса резко упал и  цены на продукцию сельского 
хозяйства , что привело к катастрофическим последствиям для эко
номики Латинской Америки,  вызвало обнищание населения и без
работицу. Латиноамериканские страны охватила волна народных 
выступлений и мятежей.  Правительства ряда государств ( нередко 
приходивших к власти в результате военных переворотов) вынужде
ны были провести экономические реформы с целью осуществления 
ускоренной и ндустриал изации .  В результате на внутреннем рынке 
импортные промышленные товары стали вытесняться местными.  
Политика импортозамещения успешно осуществлялась в Бразилии ,  
Аргентине ,  Мексике , позволив этим странам встать на путь инду
стриального развития .  Значительную роль в преобразованиях играло 
государство , регулировавшее развитие экономики .  

Латинская Америка во второй половине ХХ в .  Новый период 
в развитии стран Латинской Америки наступил в 1 960- 1 970-х rr. 
В это время перед многими государствами региона встала проблема 
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выбора пути дальнейшего развития. 
Левые,  популистские идеи всегда ока
зывали значительное влияние на обще
ственно-политическую жизнь Латин
ской Америки , поэтому неудивителен 
был поворот ряда стран к социализму. 

После свержения проамерикан
ской диктатуры в 1 959 г. на Кубе к 
власти пришло правительство во главе 
с Фиделем Кастро,  которое начало 
строительство социалистического об
щества по советскому образцу. При 
поддержке СССР на острове развива
лась промышленность ,  были достиг
нуты крупные успехи в социальной 
сфере . Куба, занявшая антиамерикан
скую позицию,  подверглась военному, 
политическому и экономическому 
давлению со стороны США, устано

ви вших блокаду острова. Однако «первому в Западном полушари и  
социалистическому государству» активно помогал Советский Союз. 
На развитие Кубы оказали влияние  те же факторы ,  которые вызвали 
кризис социал истической системы в целом . 

В Ч ил и  попытки социалистических преобразований были пред
приняты в начале 1 970-х гг. правительством « Народного единства» 
во главе с Сальвадором Альенде . В 1 980-х гг. осуществить социалис
тические лозунги на практике пыталось правительство Даниэля Ор
теги в Н икарагуа . В 1 990  г .  Ортега потерпел поражение на выборах , 
но в 2006 г. вновь стал президентом.  Л идером левых в Латинской 
Америке в конце :ХХ в. стал президент Венесуэлы Уго Чавес - яро
стн ый крити к пол ити ки С ША и противник глобализации .  

П резиде нт Венесуэл ы У. Ч авес 

Другой моделью модернизации в 
Латинской Америке стала осуществ
лявшаяся , как правило,  правыми дик
таторскими режимами политика фор
сированного развития экономики , ос
нованной на рыночных принципах. 
Значительных успехов в 1 960- 1970-х гг. 
добилась Бразилия , военные власти 
которой использовали государствен
ные рычаги для поощрения частной 
инициативы , широкого привлечения в 
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страну иностранного капитала.  При этом , несмотря на то что уреза
лись социальные программы ,  правительству удалось обеспечить внут
реннюю стабильность. В результате «экономического чуда)> Бразилия 
по ряду показателей вплотную приблизилась к развитым государствам 
Запада и «новым индустриальным странам)> Азии .  

В Чили военные во главе с генералом Аугусто П иночетом при
шли к власти , свергнув в сентябре 1 973 г .  правительство С .  Ал ьенде . 
При новом правительстве стране удалось достичь экономических 
успехов,  чему сопутствовали отказ от демократии и репресси и  про
тив оппозиции .  Установление авторитарн ых режимов было харак
терно и для м ногих других государств Латинской Америки . В конце 
ХХ столетия возобладала противоположная тенденция - на смену 
диктаторским режимам пришл и  демократические правительства. 

Большинству государств Латинской Америки удалось достичь 
успехов в развитии экономики , однако серьёзной помехой для их 
дальнейшего роста стала внешняя задолжен ность. Проблемой для 
должников является не только погашение долгов,  но и своевремен
ная выплата процентов по ним.  Во м ногих странах региона сущест
вует пропасть между наиболее богатыми и бедными слоями населе
ния .  Неравенство порождает социал ьную напряжён ность, нередко 
выливающуюся в народные восстания ( Мексика ,  страны Централ ь
ной Америки) и партизанское движение ( Перу, Колумбия и др . ) .  

В последние десятилетия ХХ в .  всё громче стали заявлять о себе 
«новые и ндустриал ьные страны)> Азии и Латинской Америки . 
Стремительное экономическое развитие вывело некоторые из 
них в л идеры современной цивилизации .  В то же время в стра
нах «третьего мира)> сохраняется масса проблем - бедность, от
ставание в экономическом развитии ,  пол итическая нестабиль
ность. 

Вопросы и задания 
rjjrp 1 .  Объясните , почему после Второй мировой войн ы  значител ьно ускорил-

ся процесс деколонизации .  Оцените м нен ие своих одноклассн и ков.  

2.  Какие важнейшие черты характеризовали политическое и экономиче
ское развитие И ндии после обретения независ имости? 

с:;:» 3. Обсудите на уроке , благодаря чему Я понии и «новым и ндустриальным 
странам>) удалось выйти на передовые позиции  в мировой экономике. 

(Ьrр 4. В чём проя влялось усилен ие позиций ислама в странах «третьего мира»? 
Аргументируйте свой ответ. 

5.  Какие черты характерны для развития стран Латинской Америки? Ка
кие общие проблем ы  они вынужден ы  решать? 

6.  Какова судьба социалистической идеи в странах «третьего м ира>)?  
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7 .  Назовите общие черты и разл ичия в развитии «новых и ндустриальных 
стран» Азии  и стран Л ати нской Америки .  

1!-1 8. Современные границы афри канских стран сложил ись ещё в колониаль-
н ые времена .  Европейские колон изаторы проводил и их не  по рубежам рассе
ления народов и племён , а по  меридианам , параллеля м ,  дугообразным лини
ям ,  краси во выглядевшим на карте . В результате африканские народы оказа
л ись раздробленными между разн ыми колониальными владениями .  В 1 964 г. 
на Ассамблее глав государств и правител ьств Организации афри канского единст
ва все независимые страны Африки согласил ись отказаться от пересмотра гра
ниц. Как вы думаете , чем бьuю обосновано такое решение? Было ли оно верным? 

§ 1 7 .  Послевоенное устройство мира. 
Международные отношения в 1 945 - начале 1 970-х гг. 

Создание ООН. Попытка формирования нового миропоряд
ка. Создан ная в ходе вой н ы  Антигитлеровская коалиция стала осно
вой для формирования новой международной орган изации .  Ещё 
шл и бои в Европе  и на Тихом океан е ,  когда в Сан -Франциско собра
л ись представители 50 стран мира. Конференция (25 апреля -
26 июня 1 945 г . ) завершилась созданием Организации Объеди
нённ ых Наци й .  Её  главной цел ью признавалось поддержан ие меж
дународного мира и безопасности на основе принци пов равенства , 
мирного разрешения споров ,  воздержания от угроз применения 
сил ы .  П ервоначально в состав ООН входило 5 1  государство, включая 

Комплекс здан и й  ООН 
н Н ью- Йорке 

две советские союзны е  республики -
Белорусси ю  и Украину.  Это позво
л ило СССР иметь в ООН три голоса. 

Высш ими органами ООН , соглас
но уставу, были объявлены Ген ераль
ная Ассамблея (в её пленарных засе
даниях принимают участие предста
вител и всех стран -участниц)  и Совет 
Безопасности . Неспособность руко
водя щих органов Л иги Наций про
ти водействовать силам агрессоров 
обусловила предоставление Совету 
Безопасности 00 Н значительных 
пол номоч и й .  Он  получил возмож
ность наклады вать на  агрессора санк
ц и и ,  вплоть до организации экономи
ческой блокады и применения сил ы .  
Статус постоя н н ых членов Совета 
Безопасности получил и страны - по-
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бедительницы во Второй мировой войне:  СССР, США, Вели кобри
тания , Франция и Китай.  Регулярно переизбираемые шесть (впос
ледствии десять) непостоян н ых членов исполняют полномочия в те
чение двух лет. П остоянные члены С Б  имеют право наложить вето 
на любое решение . 

П ри ООН были создан ы  меЖдународные организации ,  осу
ществлявшие взаимовыгодное сотрудничество в экономической ,  со
циал ьной и гуманитарной сферах. Среди них: Организация Объ
единённых Н аций по вопросам образования , науки и культуры 
(Ю Н ЕСКО) , М еЖдународная организация труда ( М ОТ ) ,  Всемирная 
организация здравоохранен ия ( ВОЗ) .  С целью достижения финан
совой стабильности под эгидой ООН были создан ы  МеЖдународ
ный валютны й  фонд ( М ВФ) и МеЖдународный банк реконструкци и  
и развития ( М БРР) .  Доми нирующее положение в этих финансовых 
организациях занял и Соединённые Штаты Америки.  

Не сумев предотвратить регионал ьные конфликты , граЖданские 
войн ы  и войны за независимость, ООН стала тем не менее той пло
щадкой , на которой могли  встречаться конфли ктующие сторон ы  
для решения спорн ых вопросов. Новый миропорядок не позволил 
реализоваться и самому трагическому сценарию - широкомасштаб
ной войне меЖду бывшими союзни ками - СССР и С ША. 

Начало «холодной войны» . Раскол мира на враждующие во
енно-политические блоки. Соединённые Штаты Америки вышл и  
и з  Второй мировой войны самой с ил ьной в экономическом и воен 
ном отношениях державой . США, по словам президента Г .  Трумэна,  
способны были «показать железный кулак» всякому, кто воспроти
вился бы их мировому господству. Руководство С ША стремилось 
закрепить доминирующее положение своей страны путём полити
ко-экономической экспансии в разорённую войной Европу, закреп
ления амери канского военного присутствия  на базах , расположен
ных по всему миру. Кроме того , С ША добивались усиления воздей
ствия американской идеологи и  на мировое сообщество. 

Целью Советского Союза на меЖдународной арене было обес
печение условий для восстановления разрушенной войной эконо
мики , создание блока дружественных государств , наличие которого 
могло бы обезопасить границы страны .  Возросшая военная мощь и 
авторитет СССР на меЖдународной арене делал и ,  по мнению 
И . В .  Сталина,  реальным достижение традиционных внешнеполи
тических целей Российской империи .  Советский руководитель на
меревался добиться от Турции предоставления Советскому Союзу 
военно-морской базы в Дарданеллах, создания военно-морской 
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базы в Ливи и ,  укрепления позиций 
страны в Китае , Иране и на Балканах.  

Противоречия во внешнеполити
ческих целях Соединённых Штатов и 
Советского Союза в конечном итоге 
привели к соперничеству между этими 
странами ,  переросшему в «холодную 
войну» . 

Начало открытой конфронтации 
между бывшими союзни ками поло
жила речь У. Черчилля в американс
ком университетском городке Фултон 
5 марта 1 9 46 г .  Обвинив СССР в экс
пансионистских устремлениях, возве-

ден и и  «железного занавеса» , отгородившего контролируемую из 
Кремля часть Европы от свободного мира,  лидер британских кон
серваторов призвал С ША и Вел и кобританию дать отпор Советскому 
Союзу. Сдерживание СССР стало официальной основой внешней 
пол итики С ША после провозглашения в 1 9 47 г .  «доктрины Трумэ
на» .  Задачей пол итики объявлялась помощь «свободным народам , 
сопротивляющимся попыткам закабаления со стороны вооружённо
го мен ьшинства и внешнему давлению».  

Началось широкомасштабное и разноуровневое (военное , эконо
мическое , идеологическое) соперничество между двумя сверхдержа
вами.  Обе стороны готовились к возможной «горячей войне» друг с 
другом, боролись за влияние во всех регионах мира, производили и 
поставляли на вооружение средства подавления и уничтожения со
перника. К счастью, открытого вооружённого столкновения не про
изошло.  

С ША и СССР создали противостоящие друг другу блоки госу
дарств. Усиление позиций США было достигнуто путём выделения 
Конгрессом в 1 948 г .  финансовой помоши странам Западной Ев
ропы в размере 17 млрд долл . в соответствии с «планом Маршалла)> .  
Е ё  получение предусматривало выполнение ряда требований аме
риканской администрации - прежде всего удаление коммунистов 
из состава правительств ряда европейских стран . В соответствии 
с принятыми условиями представители коммунистических партий 
в правительствах И тали и  и Франции были вынуждены покинуть 
правительственные посты . Эта помощь позволила западноевро
пейским союзникам США быстро преодолеть последствия вой
ны . 4 апреля 1 949 г. десять европейских ( Бельгия , Великобрита
ния,  Дания , Исландия , Италия , Люксембург ,  Н идерланды , Нор-
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вегия , Португалия ,  Франция) и две североамериканские (США и 
Канада) страны создали Организацию Североатлантического дого
вора ( НАТО) .  Зоной её ответственности была объявлена Северная 
Атлантика и территория стран - участниц договора. Хотя договор 
предусматривал достижение консенсуса при принятии решений , во
енная мощь Соединённых Штатов ,  подкреплённая экономическим 
влиянием , обеспечила им приоритетное место в альянсе.  Первым 
командующим объединёнными вооружёнными силами блока стал 
американский генерал Д. Эйзенхауэр.  В дальнейшем эту должность 
также занимали  исключительно американцы.  

Военные блоки с участием США были созданы на Ближнем Вос
токе и в странах Тихоокеанского региона. Сеть военных баз обес
печивала Соединённым Штатам возможность быстрой и эффектив
ной защиты собственных интересов в различных частях планеты.  
Расположенные на  базах воинские подразделения неоднократно ис
пользовались для свержения неугодных С ША правительств . 

Сталин расценил «план Маршалла» как средство подчинения 
Европы интересам С ША. Под давлением руководства Советского 
Союза восточноевропейские страны отказались от участия в «плане 
Маршалла» . Несмотря на трудности в восстановлении экономики и 
засуху, ССС Р оказал восточноевропейским странам существенную 
экономическую и продовол ьствен ную помощь. В 1 949 г. под эгидой 
СССР был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭ В ) .  

В 1 955  г .  в противовес НАТО Советский Союз создал собствен
ный военно-политический блок - Организацию Варшавского дого
вора. Решение о его формировани и  было принято после вступления 
в Североатлантический альянс Федеративной Республики Герма
нии. Включение в состав вооружённых сил НАТО воссозданного из 
обломков вермахта западногерманского бундесвера было расценено 
руководством СССР как угроза национальной безопасности страны.  
В ОВД вошли СССР, Пол ьша, Чехословакия , Венгрия , Болгария , 
Албания , Румыния и ГДР.  Советское военное присутствие на тер
ритории большинства стран - участниц О ВД способствовало сохра
нению в них просоветских режимов. Главнокомандующими объ
единёнными вооружёнными силами О ВД всегда я влялись советские 
генералы.  

Гонка вооружений. Ядерное соперничество сверхдержав. 
Монополией на атомную бомбу изначал ьно обладали С ША. «Дубина 
против русских парней» , как называл атом ное оружие Г .  Трумэн , 
рассматривалась американским и  военными как вполне реальный 
фактор разгрома СССР. Согласно плану ведения войны,  в результате 
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ядерного удара по важнейшим пол итическим и промышленным 
центрам Советского Союза американцы получил и  бы возможность 
практически беспрепятственно оккуп ировать территори ю  против
ника.  Испытание Советским Союзом сначала атомной ( 1 949) , а затем 
и водородной ( 1 953 )  бомб лишило американцев ядерной монополии .  

Однако С ША обладали качественным и количественным пре
восходством в средствах доставки бомб на территори ю  противника. 
Сеть военно- воздушных баз по периметру границы СССР вкупе со 
стратегическим и  бомбардировщи ками делала возможность приме
нения американцами ядерного оружия вполне реал ьной.  Стратеги
ческая авиация СССР могла достичь лишь территори и  Аляски. Та
ким образом , у Советского Союза существовало определённое «окно 
уязвимости» .  

Титанические усил ия , предпри нятые советскими конструкто
рам и и изготовителями ракет, позволили ССС Р не только первому 
запустить спутн ик  и отправить человека в космос , но и ликвиди
ровать «окно уязвимости » .  Теперь вся территория потенциального 
проти вни ка была доступна для удара советских межконтинен
тал ьных ракет. К началу 1 960-х гг .  был достигнут определённый 
ядерный паритет. С ША, обладая на порядок большим количеством 
ядерных боеприпасов и средств их доставки , могл и  получ ить в ре
зул ьтате ответного советского удара неприемлемые для них разру
шения . С этого момента ядерное оружие стало главным фактором , 
сделавш им широкомас штабную войну между НАТО и О ВД невоз
можной .  

Впервые новые тенденции в международных отношениях про
я вились во время Карибского кризиса 1 962 г .  Размещение в 1 957 г. 
американцами ракет средней дал ьности на территориях Греции и 
Турции создало угрозу югу европейской части СССР. В ответ совет
ское руководство , воспользовавшись просьбой о помощи кубинско
го л идера Ф. Кастро , чья страна подверглась нажиму со стороны 
С ША, тайно разместило на Кубе ракеты средней дальности с ядер
ными боеголовками . Американцы узнали о случившемся из данных 
аэрофотосъёмки . Впервые со времени  окончания Второй мировой 
войны территория США оказалась уязвимой : малое подлётное вре
мя не давало американцам возможности осуществить запуск проти
воракет. П резидент США Дж. Кеннеди объявил об установлении 
морской блокады Кубы.  Советские суда, идущие к острову, сопро
вождали военные корабли и подводные лодки . Казалось, столкно
вение двух флотов неминуемо,  а за ним неизбежной становилась и 
крупномасштабная война. Однако возможность уничтожения друг 
друга стала сдержи вающим фактором . Н .  С. Хрущёв и Дж. Кеннеди 
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П резиде нт С ША 
Дж. Кен неди 
и пред седа тел ь 
Совета 
М и н истров СССР 
Н .  С . Хрущёв 

пошли на закл ючение соглаше ния . ССС Р убирал свои ракеты с Ку
бы , американцы демонтировал и ракеты в Европе .  Куба получала от 
США гарантии ненападения .  

Карибски й кризис заставил ядерн ые державы искать пути к ог
раничению гонки ракетно-ядерных вооруже н и й .  В 1 960 - 1 970-е гг. 
был подписан ряд важнейших договорённосте й .  В 1 963  г. государст
ва - член ы  «ядерного клуба» закл юч ил и  договор о запрещении 
испытани й  ядерного оружия в атмосфере , космическом простран
стве и под водой ,  в 1 967 г. - договор о нераспространении  ядерного 
оружия . 

Участие сверхдержав в региональных конфликтах. В сопер
ничество ССС Р и С ША оказались втя нуты государства «третьего ми
ра» . Л идеры стран Азии ,  Африки и Латинской Америки использова
ли антисоветскую или антиамериканскую риторику,  а иногда заклю
чал и  прямой вое н н ы й  союз со странами западного или восточного 
блока. Цель этих слов и действий была прозаичной - получить от 
«партнёра» экономическую и воен но-техническую помощь, урегу
лировать в свою пол ьзу регионал ьн ы й  или внутрипол итический 
конфликт. Корея и И ндокитай , Южная Азия и Ближн и й  Восток, 
Северо- Восточная и Юго-Западная Африка,  Центральная Америка 
и Афганистан - во всех точках региональных конфл и ктов в той ил и 
иной степени участвовали соперничавшие сверхдержавы и их со
юзники . 

П ервое воен ное столкновение ,  в котором ССС Р и США оказа
лись по разные стороны л и н и и  фронта ,  произошло на Корейском 
полуострове . Освобождение в 1 945 г. территории полуострова от 
японских оккупантов законч илось установлением на севере и юге 
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Кореи соответственно просоветского и проамериканского режимов. 
В июне 1 950 г. заранее отмобилизованные и оснащённые советским 
оружием северокорейские дивизии вторглись на территорию Юж
ной Кореи .  Внезапность нападения и неоценимый опыт советских 
военных советников привели к тому, что южнокорейская армия бы
ла разбита и оттеснена на юг полуострова. 

Используя неучастие советского представителя в заседаниях Со
вета Безопасности ООН ( протест был вызван нежеланием амери
канцев признавать полномочия делегации коммунистического Ки
тая - на тот момент такими полномочиями обладала делегация 
гоминьдановского Тайваня) , США добились принятия решения 
об оказании помощи Южной Корее под флагом ООН.  1 5  сентября 
1 950 г. американцы осуществили десантную операцию в тылу севе
рокорейских войск. Оказавшись под угрозой окружен ия ,  армия 
Северной Кореи стала стремительно откатываться назад ,  к 38-й  па
раллели - бывшей демаркационной линии между двумя государст
вами .  Коалиционн ые войска ,  преследуя отступающего противника,  
вторглись на его территорию.  Вскоре войска КНДР были прижаты 
к границе с Китаем и СССР.  В этих условиях просьба лидера КНДР 
Ким Ир Сена о помощи не могла быть оставлена без внимания. 
С ноября 1 950 г. советская авиация вступила в бой с авиацией 
коалиции в небе над Северной Кореей.  В конфликт на её стороне 
вмешался и Китай.  Около м иллиона китайских добровольцев пода
вили своей численностью американо-южнокорейскую армию,  за
ставив ее отступить. 

Командующий американскими войсками в Корее генерал Дуг
лас М акартур предложил нанести ядерный удар по позициям про
тивника, однако президент Г.  Трумэн отказался пойти на это , спра
ведливо опасаясь начала атомной войны с Советским Союзом.  П ос
ле  того как фронт стабилизировался примерно по 38-й  параллели ,  
начались мирные переговоры.  В 1 9 5 3  г .  перемирие было подписано 
и установлена демилитаризованная зона на границе между двумя 
Кореями .  Однако мирный договор не заключён до настоящего 
времени .  

Вновь американские и советские военные встретились в бою во 
время вьетнамской войны 1 964- 1 973 гг. Раздел Вьетнама на просо
ветский Север и проамериканский Юг был осуществлён в 1 954 г. 
после ухода оттуда французских колонизаторов. П ротивоборство 
сторон первоначально ограничивалось борьбой прокоммунистиче
ских партизан Южного Вьетнама - вьетконговцев - против аме
риканских войск и их местных союзников. С целью оправдания не
обходимых, по мнению американского командования , бомбардира-
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вок Северного Вьетнама в августе 
1 964 г. американцы заявили о том ,  что 
их корабли в Тонки нском заливе были 
атакованы северовьетнамскими кате
рами (так называемый «Тонкинский 
инцидент») .  

Обретя искомый повод, американ 
цы подвергли «ковровым» бомбарди
ровкам территорию Северного Вьет
нама и другие районы И ндокитая . 
Американские ВВС сбросил и 7 ,8  мл н 
тонн бомб, напалма и отравляющих 
веществ. Были стёрты с лица Земли 
80% вьетнамских городов и провин 
циальных центров. С целью противо
действия налётам из СССР во Вьетнам 
поставлялись новейшие зен итные 
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комплексы,  боевые расчёты которых Вьетна:-.1с кая де воч ка ко н вои рует 

составляли в основном советские сол- сбитого а\1ери канского лётч и ка 

даты и офицеры . Осуществлялись Со-
ветским Союзом и поставки истребителей.  В 1 969 г .  ч исленность 
американцев, сражавшихся во Вьетнаме , достигла 500 тыс .  человек .  
Но всё было напрасно .  Вьетконговцы получали акти вную поддерж
ку Северного Вьетнама. Они прекрасно знали джун гли и, подпиты
ваемые ненавистью, которую порождал и карател ьные акции  амери
канской армии и их южнокорейских сателл итов, наносили про
тивнику серьёзный урон . 

Бесславная вьетнамская война привела к рас колу в амери кан
ском обществе , росту антиамериканских настрое н и й  во  всём м ире . 
В сложившихся условиях победивш ий на президентс ких выборах 
1 968 г .  Р. Никсон поспешил объявить о постепенном вы воде амери
канских войск из Вьетнама. « Вьетнамизация» вой н ы ,  т. е .  передача 
южновьетнамской армии основных фун кций по борьбе с партиза
нами ,  привела в конечном итоге к позорному поражен ию С ША, 
падению их престижа. Согласно П арижским соглашениям 1 973 г. , 
американцы вынужден ы  были вывести из Вьетнама все свои войска ,  
а в 1 975 г. рухнул и южновьетнамский режи м .  

Поставки оружия осуществлялись ССС Р и С Ш А  и участн и кам 
других региональных конфликтов. П оля сражений исполнял и роль  
военных полигонов для апробации новых систем вооружения . Часто 
в результате падения просоветских или проамер и канских режимов 
расходы сверхдержав на поставки оружия становил ись безвозврат-
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ными:  победители отнюдь не стремились платить по счетам побеж
дённых. Однако для советской экономики участие страны в реги
ональных конфликтах было гораздо более обременительным. 

После окончания Второй мировой войны , несмотря на создание 
ООН , главной задачей которой считалось предотвращение но
вой войны ,  развернулось острое противоборство между двумя 
военно-политическими блоками,  возглавляемыми США и 
СССР. Гонка ракетно-ядерных и обычных вооружений,  участие 
в регионал ьных конфликтах не раз ставили эти страны на грань 
широкомасштабной войны.  В конце 1 960-х гг. обозначились 
тенденции к «потеплению)> международных отношений: наибо
лее конфронтационный период «холодной войны)> был пройден .  

Вопросы и задания 
dJqJ 1 .  В современ ной науч ной л итературе распространены три точки зрения 

'1!!r-l на вопрос о причинах «Холодной войны» . Одни исследовател и  её виновником 
считают С ША, другие - СССР, третьи говорят о равной ответственности 
сверхдержав. Какую точку зрения вы считаете наиболее убедительной? Свой 
ответ аргументируйте .  Оцените мнен ие своих одноклассников.  

Q 2.  Обсудите на уроке ,  почему гон ка ракетно-ядерных вооружений не при
'1!!r-1 вела к превращению «холодной войны>> в « горячую>) .  

rn 3.  Испол ьзуя дополнительные источники информации ,  составьте рассказ 
об участии СССР и США в региональных конфликтах. Ч ем объяснялось учас
тие в них каждой из сторон? 

rn 4. Значительную рол ь  в обосновании поворота в отношениях с СССР сыг
'1!!r-1 рал меморандум временного поверенного в делах С ША в Москве Дж.  Кеннана. 

Он был опубли кован летом 1947 г .  под заголовком « И сточники советского по
ведения» .  Американский дипломат предложил правител ьству С ША жёстко и 
последовательно реагировать на каждую попытку СССР расширить сферу во
енного и идеологического влияния :  

«Советская власть, будучи невосприимчивой к логике разума, очень чувст
вительна к логике сил ы  . . .  она может легко отступать и обычно так поступает, 
если на любом этапе стал кивается с сильным противодействием . . .  Мы должны 
разработать и выдвинуть перед другими нациями значител ьно более позитив
ную и конструктивную картину того м ира, который мы хотели бы видеть. На
ибольшая опасность, с которой м ы  можем столкнуться при решении этой про
блемы советского коммунизма, заключается в возможности того , что мы по
зволим себе стать такими же , как те , кому мы противостоим» . 

Какие факты , на ваш взгляд, позволили Дж. Кеннану сделать подобные 
выводы о причинах и характере внешней политики СССР? 

Удалось л и  С ША избежать опасности , о которой предупреждал американ
ский дипломат? Свой ответ аргументируйте .  
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§ 18 .  Международные отношения в 1970 - 1 980-х гг. 
Окончание «холодной войны}> 

Предпосылки разрядки международной напряжённости. 
К началу 1 970-х гг. сложились условия для ослабле ния проти во
стояния сверхдержав. ССС Р и С ША достигли уровня ядерных по
тенциалов, способных уничтожить друг друга . Принятая руководст
вом С ША так назы ваемая «доктрина гибкого реагирования» преду
сматривала применение ядерного оружия лишь в случае атом ного 
нападения , а также в случае круп номасштабного советского втор
жения в Западную Европу. Все остальные конфл и кты должн ы был и  
решаться в пользу С ША при помощи обычн ых вооружё н н ых сил 
и вооружений .  Н еудач и в ходе войн ы  во Вьетнаме не тол ько привел и 
к падению международного престижа США и поляризаци и  общества 
внутри стран ы ,  но поставил и - из-за растущих вое н н ых ассигно
ваний - под сом нение реал изацию полити ки «новых рубежей »  и со
здания «вел икого общества» , выдви нутых Дж. Ке н н еди и Л . Джонсо
ном. Это в конечном итоге вы нудило руководство Соеди н ё н н ы х  
Штатов к поиску договорён н осте й с главн ы м проти вником . 

В свою очередь ССС Р,  удержав контроль за восточноевро
пейскими странам и ,  испытывал - после погранич ного конфликта 
с Китаем в 1 969 г. - серьёзное напряже н ие на дал ьневосточ ной гра
нице.  Визит в Китай президе нта С ША Р.  Н и ксона вызвал у руко
водства Советского Союза опасения возможности создан ия китай
ско-американского ал ьянса,  угрожавшего и нтересам ССС Р.  

Арабо-израил ьская война 1 973 г. , став четвёрты м вооружён н ы м 
столкновением между И зраилем и арабс кими странам и ,  сопровож
далась применением эконом ического и политичес кого воздействи й 
на союзников Израиля.  Страны - члены О П Е К (Орган изации 
стран - экспортёров нефти) ввели эмбарго на продажу нефти С ША 
и странам Западной Европы .  Втрое повысил ись цен ы  на сырую 
нефть. Энергетический кризис , охвативший запад н ы й  м ир,  был ис
пользован Советским Союзом для наращи вания поставок энергоно
сителей в Европу. Поток нефтедолларов ,  став спасением для пере
живавшей кризисные явления советской экономики ,  требовал пре
кращен ия противостоян ия со странами Запада . 

Ещё одним игроком , заинтересован н ы м  в прекраще нии кон 
фронтации ,  являлись страны Западной Европы .  Выход в 1 966 г. 
Франции из военных структур НАТО,  приход к власти в ряде евро
пейских стран социал-демократических партий ,  падение авторитар
ных режимов в П ортугалии ( 1 974) и И спании ( 1 975 ) ,  обретение не-
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зависимости бывшими колониями европейских государств объек
тивно ослабили прежние позиции Соединённых Штатов на Евро
пейском континенте . 

Разрядка международной напряжённости и новый виток 
«холодной войны» .  В 1 969 г. в Хельсинки начались переговоры 
между СССР и США об ограничении стратегических наступатель
ных вооружений .  В результате работы экспертов в 1 972 г. в ходе пер
вого официального визита президента США в Москву Р. Н и ксоном 
и Л .  И . Брежневым были подписаны Договор об ограничении систем 
противоракетной обороны ( П РО) и Временное соглашение между 
СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегиче
ских наступательных вооружений (ОС В- 1 ) .  Договоры были ратифи
цированы парламентам и  обоих государств. Систему договорённос
тей сверхдержав в сфере ограничения гонки ракетно-ядерных воору
жений дополнил подписанный в 1 979 г. в Вене Генеральным сек
ретарём ЦК КПСС Л. И. Брежневым и президентом США Дж. Кар
тером Договор ОСВ-2 ,  ограничивший число носителей ядерного 
оружия 2 125  единицами .  

Несомненным успехом политики разрядки стал Заключитель
ный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
подписанный в 1 975 г .  в Хельсинки руководителями 33  европейских 
стран , США и Канады.  Основополагающими принципами взаимо
отношений государств признавались:  суверен ное равенство , непри
менение силы или угрозы силой , неруши мость послевоенных гра
ниц в Европе , территориальная целостность государств , невмеша-

Встреча 
Л . И . Брежнева 
и Дж. Картера 
в Москве после 
подписан ия 
Договора ОС В - 2 
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тельство во внутренние дела иностранных государств. Н аряду с 
военно-политическими вопросами ,  документ ре гулировал принци
пы взаимовыгодного экономического сотрудн ичества , вопросы об
мена в области культуры ,  образования , и нформаци и ,  контактов 
между людьми .  

Символами сотрудничества противников в «холодной войне» 
стали :  в экономической сфере - строительство в Советском Союзе 
заводов по производству пепси-колы ;  в науке - совм естн ы й  полёт 
и стыковка в космосе советского и американского п илотируем ых 
кораблей «Союз» и «Аполлон » ;  в сфере культуры - совместная ра
бота американских и советских кинематографистов над фил ьмом 
«Синяя птица» . Однако разрядка международной напряжён ности 
оказалась кратковременной : в обеих странах решающее влияние  на 
дальнейшее развитие событий оказал и группировки , заинтересован 
ные в продолжении конфронтации .  

В ответ н а  вторжение советских войск в Афганистан (декабрь 
1979 г. ) Дж. Картер объявил о решении американской адм и н истра
ции отложить ратификацию Договора ОСВ-2 ,  прекратить ил и со
кратить экспорт в СССР ряда товаров (в том числе сел ьскохозя йст
венной продукции) , приостановить экономические ,  научно-техн иче
ские и культурные обмены между двумя странам и .  Национал ьн ы й  
олимпийский комитет США принял решение о бойкоте Ол и м п и й 
ских игр 1980 г .  в М оскве . Вскоре к бойкоту присоеди н илось свыше 
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60 стран . В ответ СССР и его союзники бойкотировали Олим
пиаду- 84 в Л ос-Анджелесе . 

Резкое усиление конфронтации произошло после прихода к 
власти в С ША новой республиканской администрации во главе с 
Рональдом Рей ганом.  Советскому Союзу навязали новый виток гон 
к и  вооружений (США начали производство нейтронного оружия , 
разместил и крылатые ракеты вдоль границ СССР,  начали исследо
вател ьские работы по размещению элементов П РО в космосе в рам
ках программы «Стратегической оборонной инициативы» , поставку 
в армию новых видов вооружений) .  Б ыли также осуществлены эко
номические санкции в отношении СССР (приостановлены полёты 
самолётов «Аэрофлота» в С ША, отказано в выдаче разрешений на 
продажу СССР некоторых видов оборудования ) ;  ужесточена идео
логическая конфронтация (объявление Советского Союза «импери
ей зла» , жёсткая критика мировыми С М И  действий Советского 
Союза в Афганистане и других районах мира) .  Успешные действия 
американцев по свержению промарксистского режима на Гренаде 
( 1 98 3 )  позволили преодолеть «вьетнамский» синдром в американ
ском обществе . В условиях подъёма неоконсервати вной волны в 
странах Запада руководству США удалось провести в структурах 
НА ТО решение о размещении американских ракет средней даль
ности на территории Италии,  Великобритании ,  Ф Р Г, Дании и Бель
гии .  К середине 1 980-х гг.  мир снова оказался на пике «холодной 
ВОЙНЫ» .  

Международные отношения во второй половине 1 980-х rr. 
Революции конца 1 980-х гг. в Восточной Европе.  « Евроракет
ный» кризис 1 979- 1 9 8 3  гг. был последней схваткой сверхдержав в 
области ядерных вооружений .  На большее ослабленной хрониче
ской неэффективностью советской экономики не  хватило.  Ценовой 
сговор между властями США и Саудовской Аравии , начало добычи 
Вели кобританией и Норвегией нефти с морских платформ на шель
фе Северного моря привели к резкому падению мировых цен на 
энергоносители .  Снижение доходов от их экспорта немедленно ска
залось как на потребительском рынке в СССР, так и на взаимоотно
шениях внутри советского блока. 

Всё более негативное влияние на международное и внутреннее 
положение ССС Р оказывала война в Афганистане .  Имея в против
н и ках участников партизанской борьбы , подготовленных американ
скими и пакистанскими военными инструкторами , Советская Ар
мия столкнулась с теми же трудностями,  что и американцы в Корее 



А. Модильяни. Женский портрет. 
Италия 

Э. Мунк. Смерть в комнате бол ьного . 
Норвегия 



А. Матисс. Разговор. Франция 

Дж. де Кирико. П ророк. 
Италия 



В. Кандинский. 
Композиция VI . Россия 

П. Клее. Абстрактная живопись . 
Швейцария 



Ф. Пикабиа . Это н адо бы сдел ать вместе 
со м н о й .  Франция 

Ф.  Купка . Крас н ы е и с и н и е дис к и . 
Чехия 



С. Дали. Со н . Испания 

Р. Магритт. Фальш и вое зеркало.  Бельгия 



М .  Эрнст. Венера смотрит на Землю.  
Германия 

Р. Матта. Слушай , чтобы жить. 
Чили 



Х. Грис. Гитара на столе . 
Испания 

П .  Пикассо. 
Три музыканта. 
Франция 



Д. Ривера.  Фреска, посвящённая 
независимости Мексики . 
Деталь. Мексика 

Ф. Кало. Автопортрет с обезьяной .  
Мексика 



Д. Сикейрос.  Эхо крика.  Мексика 

Г. П . дю Буа. Амери кан ки в П ариже . 
США 



Д. Поллок. Номер 6 .  США 

М .  Бекманн. Отъезд. Германия 



Э. Уорхол.  М эрилин .  

США 



Р. Лихтенштейн. 
Тонущая девуш ка . 

Бельгия 

Р. Кент. Берег Гренландии . 
США 



Э. Келли. Спектр I Y. США 

М .  Федден.  
Сп я щая кош ка.  

Великобритания 



Граффити на стене . США 

Г. Борглум.  
Мемориал 
амери канских 

президентов 
на горе Рашмор. 
США 



Вид Манхэттена.  
Нью-Йорк, США 

Ч. Пелли. 
Башни П етронас. 

Куала -Лумпур, 
Малайзия 



Выступление груп п ы  «Л ед Зеп пел и н »  

Р. Маттес. 
Греuия 
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и Вьетнаме :  незнание местности и традици й ,  ненадёжные союзники 
и невозможность применения оружия массового поражен ия для до
стижения победы в войне .  Экономические затраты , возрастающие 
потери людей и боевой техники делали прекращение войны необ
ходимостью. Перечисленные факторы обусловили изменение внеш
ней политики Советского Союза. 

С подписанного в 1 98 7  г .  на встрече в Рейкьявике М. С .  Горба
чёвым и Р .  Рейганом Договора по ограничению ракет средней и ма
лой дальности началась череда уступок СССР американским парт
нёрам. Вывод Ограниченного контингента советских войск из Афга
нистана ( 1 987) , отказ от поддержки промарксистских сил в странах 
«третьего мира» , М адридский договор об обычных вооружён ных си
лах в Европе ( 1 990) , ограничивавший ударную мощь группировок 
советских войск в странах Восточной Европы ,  свидетельствовал и  о 
падении внешнеполитического влияния СССР.  

К концу 1 980-х гг .  социально-экономический и политический 
кризис в социалистических странах Восточной Европы достиг наи
высшей точки . Стремление людей к свободе подстёгивалось близо
стью к Западу - традиционно большей по сравнению с СССР сте
пенью влияния западных идей и образа жизни .  Толчком к движе
нию в сторону перемен для соцстран стала перестройка в Советском 
Союзе . Консервати вное партийное руководство союзников СССР с 
неодобрением взирало на де йствия М .  С .  Горбачёва и его окруже
ния .  Не случайно в ряде стран Восточной Европы в конце 1 980-х гг. 
были запрещены некоторые советские журналы: гласность , по мне
нию властей ,  могла нанести ущерб социалистическому строю. Однако 

М . С . Горбачёв 
и Р. Рей ган 
подписывают 
Договор по 
огран ичен и ю  
ракет средней 
и малой дал ьности . 
1 987 г. 
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лавинообразные изменения пошли значительно дальше идей модер
низации социалистического строя . Отказ руководства Советского 
Союза от насильственного удержания восточноевропейских стран в 
орбите своего влияния облегчил мирный переход власти к прозапад
ной элите . Это означало переход стран соцлагеря под эгиду другого 
геополитического центра - США. 

Смена властвующих элит практически повсеместно происходила 
мирным путём .  В Чехословакии осенью 1989  г. на фоне массового 
движения протеста, начатого студентами,  президентом страны был 
избран известны й  писатель ,  участник правозащитного движения 
Вацлав Гавел . Новое правительство начало переговоры о выводе из 
страны советских войск. После свободных выборов 1990 г. , на ко
торых коммунисты получили лишь 1 3 %  голосов,  переход власти к 
прозападной элите стал свершившимся фактом.  

В Болгарии той же осенью реформаторскому крылу компартии 
удалось отстранить от власти Тодора Живкова. Преобразования , на
чавшиеся «сверху)> по инициативе сторонников реформ в партий
ном руководстве , позволили коммунистической партии ещё неко
торое время сохранять позиции в государстве . Однако уже в 1990 г. 
на свободных выборах некоммунистические партии получили боль
шинство в парламенте , а президентом страны стал известный свои
ми антикоммунистическими взглядами Желю Желев.  
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В Венгрии руководству компартии в 1989  г. припшось начать пе
реговоры с оппозицией ,  в результате которых были выработаны 
условия перехода к многопартийной системе .  На состоявшихся в 
1 990 г. выборах победу одержала демократическая оппозиция, взяв
шая курс на  <(вхождение» Венгрии в Европу. 

В Польше в 1 98 8  г. на волне рабочих выступлений и забастовок 
власти вынуждены были собрать <(круглый стол» ,  в работе которого 
приняли участие и представители запрещённой <(Солидарности» .  
В 1 989 г .  <(Солидарностм была легализована, на парламентских вы
борах демократическая оппозиция получила треть голосов. Демон
таж политической системы , сложившейся в послевоенной Польше , 
завершился в декабре 1 990 г. , когда президентом был избран лидер 
<(Солидарности» Лех Валенса.  

Революционные события в Германской Демократической Рес
публике привели к ликвидации этого государства. Стремление 
немцев к демократическим переменам и объединению страны при
вело сначала к отставке в октябре 1989 г.  лидера восточногерманских 
коммунистов Эриха Хонеккера, а затем к падению Берлинской сте
ны,  символизировавшей послевоенный раскол Европы.  М .  С .  Гор
бачёв,  остро нуждавшийся в западных кредитах , согласился вывести 
советские войска из Восточной Германии.  В октябре 1990 г .  был за
ключён договор о вхождении ГДР в состав ФРГ. 

Самые кровавые события в ходе <(бархатных» революций про
изошли в Румынии.  В конце 1 980-х гг. в стране резко ухудшилось 
экономическое положение , возникла угроза голода. Началом рево-

Танки на улицах 
Бухареста. 
Декабрь 1989 г. 
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люции стали события в городе Темишоара, где власти попытались 
подавить выступления представителей венгерского этнического 
меньшинства. 2 1  декабря 1 989 г. антиправительственный митинг 
в центре Бухареста перерос в вооружённые стол кновен ия и уличные 
бои ман ифестантов с сохранившими верность режиму армейскими 
частями.  В боях погибло более тысячи человек. Коммунистический 
лидер Н иколае Чаушеску и его жена попытались бежать, но были 
арестованы и после короткого суда казнен ы .  Н овым руководством 
страны был взят курс на вхождение Румынии в западное сооб
щество. 

Приход к власти в странах Восточной Европы некоммунистиче
ских сил ,  их ориентация на военно- политические и экономические 
структуры Запада закономерно привел и к прекращению существо
вания Совета экономической взаи мопомощи и Организации Вар
шавского договора ( 1 990) . Крах социализма в Восточной Европе и 
последовавший за ним распад Советского Союза стали зримыми 
свидетельствами окончания «холодной вой ны» ,  поскольку одна из 
сверхдержав,  оди н  из полюсов биполярного м ира, перестал сущест
вовать. В современном м ире осталась еди нствен ная сверхдержава -
США. 

Пик разрядки международной напряжённости , в ходе которой 
были достигнуты важные соглашения в воен но- политической,  
экономической и гуманитарной областях, при шёлся на середи
ну 1 970-х гг.  Однако на рубеже 1 970- 1 980-х гг.  начался новый 
виток конфронтации между ССС Р и С ША. П ерестройка в Со
ветском Союзе , крах социализма в стра нах Восточ ной Европы 
привели к распаду ССС Р и О ВД ,  что знаменовало собой завер
шение «ХОЛОДНОЙ ВОЙ Н Ы » .  

Вопросы и задания 
1. Каковы предпосылки политики разрядки международной напряжён

ности? Охарактеризуйте проявления разрядки в военно-пол итической ,  эконо
мической и кул ьтурной сферах. 

1lt'i 2.  П очему разрядка сменилась новой конфронтацией сверхдержав? Мож-
но ли говорить о равной ответствен ности сторон в развязывании нового витка 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»? 

Q 3. Обсудите на уроке , какие причины привели к краху социалистической 
системы в Европе .  Какую роль в этом процессе сыграла перестрой ка в СССР? 

Q 4. В современной исторической и публ и цистической литературе существу
ют две точки зрения на итоги и резул ьтаты «холодной войны» .  Согласно пер
вой , «холодная вой на» была проиграна Советским Союзом .  Как вы считаете , 
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можно ли было избежать этого поражения? Согласно второй , « В  «холодной 
войне» не было проигравших - весь мир выи грал от прекращения соперниче
ства между сверхдержавами ,  грозящего обернуться всемирной ядерной катаст
рофой» .  Организуйте в классе дискуссию.  Приведите аргументы в п оддержку 
ил и опровержение представленных точек зрения . 

Ш 5. Из статьи французского президента Франсуа М иттерана в газете 
« Монд» ( 1986) :  

« Впервые Рейган выступил с идеей о СОИ (стратегической оборонной 
инициативе) в телевизионном заявлении 23 марта 1983 г. Н а  встрече с ним 
2 мая 1 986 г. я подчеркнул , что Франция не согласится п оддерживать никакое 
соглашение . . .  если у неё не будет права на принятие решени й .  Затем я выразил 
сомнение по поводу обоснованности самой стратегии ,  во и мя которой предла
гается создать оружие «звёздных войн» .  Я выразил несогласие и по существу 
концепции стратегической оборонной инициативы .  Зачем нарушать равнове 
с и е ,  которое гарантирует безопасность уже на протяжении 4 0  лет?» 

Почему программ а  СОИ получила название программы «Звёздных войн»? 

О каком равновесии ,  гарантирующем безопасность, идёт речь? 

§ 1 9-20. Мир на рубеже XX-XXI вв. 

НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и 
проблемы. Политика неоконсервативных правительств в 1 9 80-е -
начале 1 990-х гг. была достаточно успешна:  западноевропейским 
странам и США удалось вступить на путь формирования нового 
общества , которое учёные называют постиндустриал ьным.  Главны
ми направлениями Н ТР эпохи постиндустриальной цивилизации 
стали:  микроэлектроника, информационные и биотехнологии.  Если 
в прежние эпохи любые технические усовершенствования явля
лись своеобразным продолжением рук человека , то с изобретением 
компьютера и созданием Интернета расширились возможности его 
интеллектуальной деятельности . 

В конце ХХ в .  открытия и усовершенствования в сфере инфор
мационных технологий приобрели лавинообразный характер .  Стре
мительное удешевление компьютерного оборудования и доступ
ность программного обеспечения сделал и возможным выпуск 
«ноутбуков для бедных» - ком пьютеров по цене от 1 00 долл . С ША. 
В результате они стали доступны для бедного населения стран Азии ,  
Африки и Латинской Америки . Развитие социальных сетей ,  разра
ботка новых игр и игровых приставок в определённой степени ре
шили проблему одиночества , отчуждённости людей в мегапол исах, 

обеспечили доступ к информационным ресурсам для пользователей , 
находящихся в самых отдалённых уголках планеты . 
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Биотехнологии постиндустриальной эпохи позволили найти 
новый п одход к решению сырьевых и экологических проблем . Ста
ло возможным комплексное использование природного сырья , за
мена его синтетическим (пластмассы и синтетические смолы, 
ком позиты , керамика и т .  п . ) ,  использование безотходных и мало
отходных технологий ,  сокращающих вредные промышленные вы
бросы.  Во многих странах началась реализация программ по очистке 
водной и воздушной среды , восстановлению природного ланд
шафта, пострадавшего в период и ндустриал изации .  С помощью 
биотехнологий создаются новые лекарства, способные победить 
болезни или предотвратить их нежелательное течение . Расшифровка 
генома человека позволяет медикам уверенно справляться с ранее 
неразрешимыми проблемам и .  Генетические исследования дали воз
можность выводить растения и животных с заранее рассчитанными 
свойствами.  Возросла продуктивность сельского хозяйства. 

Приобретя невиданные ранее темпы развития , научно-техниче
ская революция конца ХХ - начала XXI в .  породила и новые про
блемы.  П адает престиж специальностей ,  связанных с материальным 
производством (особенно это характерно для аграрной сферы) .  
Компьютерные технологии привели к появлению нового типа пре
ступности в банковской и и нформационной сферах. Успехи в ме
дицине не предотвратили распространение болезней ,  особенно та
кой страшной , как С П ИД.  

Наконец, несмотря на  развитие экономической науки , ежегодно 
поощряемой Нобелевской премией за новейшие разработки в этой 
сфере , учёные и специалисты оказал ись не способны предсказать 
и предотвратить экономические кризисы ,  которые продолжают 
сотрясать даже благополучные страны . 

Тенденции экономического и социально-политического раз
вития. Последнее десятилетие ХХ в .  и первое десятилетие XXI в .  бы
ли временем относительно устойчивого экономического роста. 
С одной стороны,  он был обеспечен новыми технологиями и сокра
щением доли военных расходов ввиду прекращения блоковой кон
фронтации.  С другой - расширением рынка товаров и услуг, произ
водимых ведущими экономиками мира. Рыночные реформы в Ки
тае , республиках бывшего СССР и странах восточного блока сделали 
доступными их экономическое пространство как для экспорта отно
сительно дешёвого сырья , так и импорта - сначала потребительских 
товаров ,  а затем и технологий .  

Устойчивый экономический рост предопределил социально-по
литическую стабильность в постиндустриальных обществах Запада. 
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Так, администрации Билла (Уильяма) Клинтона удалось обеспечить 
рекордный за всю истори ю  США профицит государственного бюд
жета. Валовой внутренний продукт и соответствующие е му социаль
ные расходы выросли и в других развитых странах. В ряде государств 
Запада «неоконсервативная волна» завершилась возвращением к 
власти левых партий .  В ФРГ это бьш альянс социал-демократов 
и «зелёных» во главе с Герхардом Шрёдером .  Однако в 2005 г. гер
манское правительство вновь возглавили консерваторы. Федераль
ным канцлером стала представительница христианских демократов 
Ангела Меркель.  

В Великобритании в 1 997 г. после 1 8-летнего пребывания кон
серваторов у власти убедительную п обеду одержали лейбористы во 
главе с Тони Блэром.  Заслугой нового лидера, более 10  лет возглав
лявшего правительство, стало выдвижение и реализация идей так 
называемого «нового лейборизма» , который предусматривал реше
ние социальных задач на основе принципа «ОТ государства всеоб
щего благосостояния к обществу всеобщего благоденствия» .  На го
сударство была возложена организация деятельности только по ос
новным направлениям социал ьной пол итики с целью обеспечения 
самых бедных, а решать остальные социальные проблемы общество 
должно было путём стимулирования экономической активности 
граждан .  П риоритетными сферами стали образование и здравоохра
нение.  Несмотря на огромные расходы на социальные программ ы ,  
правительство лейбористов не  поднимало налоги . При этом ВВП 
страны за  десятилетие практически удвоился . Стремительными тем 
пами развивалась сфера услуг, особенно в финансовом секторе,  рос
ла потребительская активность населения . В 2010  г. после парла
ментских выборов лейбористов у власти сменило коалиционное 
правительство консерваторов и либералов. 

Быстрее всего развивались так называемые «новые индустриаль
ные страны» ( Н ИС) Юго - Восточной Азии  ( Гонконг, Сингапур , 
Тайвань,  Южная Корея , Малайзия , И ндонезия) .  Именно они пер
выми столкнулись с экономическим кризисом постиндустриальной 
эпохи . Рост рынка информационных технологий и финансовых ус
луг не обеспечивался адекватны м  ростом отраслей реального секто
ра экономики . В 1 998 г .  это привело к обвалу на фондовом рынке 
стоимости ценных бумаг крупнейших компаний в странах Юго-Вос
точной Азии ,  что негативно отразилось на государствах с развитой 
экономикой (США, Я пония , Западная Европа) и стало причиной 
дефолта в России .  
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Выход из финансового кризиса, поразившего преимущественно 
«новые и ндустриальные стран ы » ,  был найден в увеличении денеж
ной массы ,  находящейся в обороте , главн ы м  образом в результате 
эмиссии ,  осуществляемой федеральной резервной системой США. 

Возросший объём денежной массы поглотили высокие , посто
янно растущие цены на сырьё и энергоносител и ,  а также увеличение 
потребительского кредитован ия.  В свою очередь, возросшие соци
альные расходы (в  связи со старением населения в промышленно 
развитых странах) ещё бол ьше увел и ч ил и  денежную массу, не обес
печенную товарами ,  произведёнными в реал ьном секторе экономи
ки . Осенью 2008 г.  «финансовый пузырь» лопнул - разразился 
жесточайший финансовы й ,  а затем и эконом ический кризис . На
чавшийся в сфере ипотечного кредитования , он поразил сначала 
крупнейшие финансовые фонд ы ,  а затем банки и другие кредитные 
учреждения.  Точкой отсчёта для кризиса стало бан кротство одного 
из крупнейших и старейших и н вести цион ных бан ков С ША - «Ле
ман бразерс» .  

Усилия государственных и финансовых институтов восьми ве
дущих стран м ира (полноправны м членом «восьмёрки» Россия стала 
в середине 1 99 0-х гг. ) ,  создание новых структур финансовой без
опасности (так называемая «двадцатка» стран с ведущими экономи
ками мира) , разработка мер финансового мониторинга ,  осуществ
ляемого международными правител ьственными и неправительст
венными организациям и ,  позволил и  мин имизировать последствия 
кризиса. 

Интеграционные процессы в современном мире. В 1 9 9 1  г. уча
стниками Европейского эконом ического сообщества был подписан 
Маастрихтский договор , согласно которому сообщество преобразо
вывалось в Европейский союз (ЕС) .  Таким образом , интеграция за
тронула не только экономические ,  но и политические аспекты . Но
вый и мпульс процессу европейской интеграции придало и подписа
ние в июне 1 990  г.  странами Бенилюкса,  Францией и ФРГ в замке 
Шенген (Люксембург) новой кон венции о режиме пересечения госу
дарственных границ .  Впоследстви и  к соглашен и ю  присоединились 
другие страны Европейского союза. Ш е н генская конвен ция под
тверждала принцип свободного передвижения граждан Евросоюза 
внутри зоны ,  образованной внешн и м и  грани цами присоединивших
ся к ней государств. Она стала серьёзным шагом к созданию единого 
европейского пространства в социал ьной и гуман итарной сферах. 
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Вступление в Евросоюз Австрии , Ш веции и Финляндии -
стран - участниц Европейской ассоциации свободной торговли ,  
а также Норвегии усилило экономическую мощь ЕС.  В соответствии 
с Амстердамским договором 1 997 г. начался процесс создания струк
тур военно-политической интеграции стран Европейского союза , 
осуществлялись подготовительные работы по введению единой 
европейской валюты - евро (2002) .  

После принятия в Евросоюз десяти новых членов - Венгрии ,  
Кипра, Латвии ,  Л итвы , Мальты , Польши ,  Словакии ,  Словении ,  Че
хии и Эстонии в странах еврозон ы  началось обсуждение проекта об
щеевропейской конституции .  Выработанный руководящими орга
нами ЕС текст конституции был вынесен на обсуждение стран-уча
стниц.  Провал референдумов по общеевропейской конституции во 
Франции и Нидерландах , население которых не захотело расста
ваться с национальной идентичностью в пользу наднациональных 
структур , не стал препятствием для углубления процесса интегра
ции.  Лиссабонски й протокол (2009) , в соответствии с которым бьши 
внесены коррективы в текст евроконституции ,  подписан и рати
фицирован всеми членами Евросоюза . Существующие наднаци
ональные структуры Евросоюза - Европарламент и Европейские 
комиссии - дополнены учрежден ием в 2009 г. должностей прези
дента и министра иностранных дел Европейского союза. ЕС стал, 
таким образом , наиболее интегрированным конфедеративным объ
единением в мире . 

Европейские 
политики 
демонстрируют 
первые банкноты 
евро . 2001 г. 
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Создание западноевропейскими странами Европейского союза 
привело к усилению конкурентных способностей Европы по отно
шению к Соединённым Штатам . В ответ руководство США приняло 
меры по упрочению позиций своей страны в мировой экономике .  
В декабре 1 992 г.  по настоянию С ША между Канадой ,  Мексикой и 
Соединёнными Штатами было заключено соглашение о создании 
Североамериканской зоны свободной торговли - НАФТА. Кроме 
того , США предприняли шаги по повышению уровня своего пред
ставительства в системе Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) ,  созданного в 1 989 г.  по инициативе Авст
ралии.  Мощь экономики, науч но-технический потенциал, статус 
доллара как международной резервной валюты позволили США за
нять лидирующие позиции в этих интеграционных образованиях. 

Важное место среди подобных объединений и грает АСЕАН -
организация , объединяющая страны Юго- Восточной Азии .  Объеди
нившись в 1 967 г. , И ндонезия , Малайзия , Таиланд,  Сингапур и Фи
липпины в последующие десятилетия отказались от участия в воен
ных блоках и сконцентрировали ресурсы на экономическом разви
тии .  Это позволило достичь значительных успехов и войти в число 
«новых индустриальных стран» .  

Собственные экономические и нтеграционные структуры были 
созданы в Центральной и Южной Америке ,  странах Тропической 
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Африки ,  арабском мире.  В отличие от Европы ,  интеграционные 
тенденции в других регионах м ира развивал ись на базе межгосудар
ственного взаимодействия - наднациональное сближение счита-
лось неприемлемым.  

Экономические процессы в мире столь взаимосвязаны ,  что мож
но говорить о единой глобальной экономике.  Между тем глобали
зация экономических и пол итических процессов вызывает протесты 
представителей ряда новых массовых движений,  объединённых об
щим термином - антиглобалисты . Почвой для роста антиглобали 
стских настроений являются прежде всего недовольство людей си
туацией в сфере занятости , а также экологические проблемы .  Пере
нос производства в страны с дешёвой рабочей с илой , привлечение 
к непрестижны м  для западноевропейца или североамери канца за
нятиям иммигрантов настроили местное население как против 
представителей других этнических и конфессиональных общин ,  так 
и против структур , обеспечивающих глобал ьное перемещение рабо
чей силы ,  товаров и услуг. 

Считается , что антиглобализм зародился во Франции в июне 
1 998 г. , когда французский фермер и общественный деятель Жозе 
Бове разгром ил на своём тракторе один из «Макдоналдсов» , сущест
вование которых отрицательно сказывалось на реализации тради
ционной продукции французской де
ревни .  Современный антиглобализм 
представляет собой пол итическое 
движение,  направленное против не
гативного влияния глобализации -
концентрации финансовых средств 
в руках транснациональных корпо
раций и отдельных государств, до
минирования глобальных междуна
родных организаций ( Всемирного 
банка, Международного валютного 
фонда, Всемирной торговой органи
заци и  и т. п . ) ,  интенсивной выработки 
транснациональными корпорациями 
невозобновляемых сырьевых и энер
гетических ресурсов. Шумные ак
ции антиглобалистов,  приуроченные 
обычно к саммитам «восьмёрки» ,  
привлекают в их ряды представителей 
левых политических течений,  паци-

Ж .  Бове возглавляет 
демонстрацию антиглобалистов 
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фистов,  анархистов,  участников молодёжных, экологических, сту
денческих и антивоенных организаций ,  борцов за права человека,  
защитников прав потребителей .  Тем не менее значимым фактором 
общественно-политической жизни антиглобалисты - в противовес 
«новым левым» 1 960-х гг. - не стал и .  Уличные схватки с полицией ,  
сжигание автомобилей ,  битьё витрин банков и офисов, разгром оче
редного « Макдоналдса» позволяют участникам акций «выпустить 
пар» ,  «отметиться» в полицейском участке . Интеграционные про
цессы не снимают экономических противоречий и кризисных явле
ний внутри международных объединений .  Так, в Евросоюзе на гра
ни банкротства оказалась обременённая долгами Греция .  Потребо
вались коллективные усилия стран Евросоюза , чтобы предотвратить 
дефолт. Часть долговых обязательств была списана и переструкту
рирована.  Снижение в связи с этим жизненного уровня вызвало 
массовые народные протесты . 

Территориальные и этноконфессиональные конфликты. На
ряду с тенденцией к экономической интеграции ,  стандартизации 
быта и образа жизни на основе образцов индустриал ьно развитых 
стран Запада (прежде всего С ША) ,  существует противоположная 
тенденция - экономическая автаркия , сепаратизм , стремление 
уберечь от влияния западной идеологии и культуры собственные на
циональные и религиозные обычаи и традиции .  Глубинными причи
нами усиления такой тенденции являются не только застарелые тер
риториальные,  этноконфессиональные конфликты , но и социаль
но-экономическое противостояние промы шленно развитого Севера 
(где проживает так называемый «золотой миллиард» , пользующийся 
всеми благами постиндустриального общества) и отсталого ,  аграр
ного Юга (в странах которого ведущая роль в противостоянии при
надлежит представителям исламского фундаментализма) . 

Важнейшими конфликтами ,  оказывающими влияние на всю 
систему современных международных отношени й ,  являются война 
на Балканах ,  ставшая следствием распада бывшей Югославии ,  ара
бо-израильский конфликт и противостояние противоборствующих 
сил на Среднем Востоке (в Афганистане и Ираке) .  

Противостояние Израиля и соседних арабских государств, на
чавшееся с провозглашения независимости еврейского государства 
в 1948 г. , в современных условиях приобрело новые черты . В войнах 
второй половины ХХ в .  Израиль столкнулся с армиями арабских го
сударств, союзником которых выступал Советский Союз. Помощь 
США, боевые качества израильской арм и и ,  технологическое пре-
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восходство израил ьтян обеспечил и  им победу. Урегулирование от
ношений еврейского государства с Еги птом и рядом других арабских 
государств, отказ России от поставок оружия на Ближни й  Восток и 
ее поддержка мирного процесса привели к тому, что в настоящее 
время И зраилю проти востоят только вооружённые формирования 
радикал ьных исламских орган изаций «Хесболлах» и «ХАМАС» .  Во
енные акции израильской армии в Ливане (2006) и секторе Газа 
(2008)  со всей очевидностью показал и ,  что решительная победа над 
противником,  ведущим партизанскую вой ну на собственной терри
тории , невозможна.  

Усиление национализма и сепаратизма характерно не только для 
государств «третье го мира» , но и для стран Запада. Не прекращается 
вооружённая борьба сепаратистской группировки «ЭТА» , представ
ляющей Страну басков ,  где местные националисты борются за её 
отделение от И спании .  С большим трудом удалось добиться согла
шения о прекраще нии вооружённых действий между протестантами 
и католиками в британской провинции Ольстер (Северная Ирлан
дия) .  С проблемой сепаратизма столкнулась и Канада. Значительная 
часть населения одной из провинций этой страны - Квебека , на
селённого фран коговоря щим и канадцами ,  поддерживает идею со
здания самостоятел ьного государства. Сохраняется угроза распада 
Бельгии .  М ногие политики Фландрии ,  где живёт около 60% насе
ления страны , выступают за её независимость. 

Этническая напряжён ность , грозя щая в любой момент разра
зиться вооружёнными столкновениями ,  имеет место во м ногих рес
публиках бывшего ССС Р и странах постсоветского пространства 
( Грузия , Молдавия , Таджикистан , Румыния ,  Македония) .  

Война н а  Балканах - первый вооружённый конфликт в Ев
ропе после Второй мировой войны. П ричиной распада Югославии 
стало ослабление жёсткой централизаторской линии ком партии ,  по
следовавшее за смертью И. Броз Тито.  Демократизацию внутрипо
литической жизни отягощали рел игиозные и исторические факто
ры - бол ьшинство населения Словен и и  и Хорватии составляют ка
толики ;  сербы , черногорцы и македонцы - православные ;  в Боснии 
и Герцеговине прожи вает значительное ч исло славян-мусульман , 
которые по признаку рел игиозной принадлежности считаются от
дельной этнической группой .  Мусул ьманами я вляются и албанцы, 
населяющие сербский автономный край Косово. 

Победа на выборах в Словении и Хорватии националистически 
настроенных лидеров привела в 1 99 1  г .  к выходу этих республик из 
состава Югослави и .  Тогда же о независимости объявили Македо-
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ния , Босния и Герцеговина. Сербское население Хорватии ,  Боснии 
и Герцеговины попыталось с оружием в руках отстоять своё право 
остаться в составе Союзной республики Югославии ,  возникшей в 
1 992 г. на месте прежней федерации (в  составе Сербии и Черного
рии) .  Началась гражданская война, сопровождавшаяся этническими 
чистками в районах проживания «враждебных» этнических групп ,  
массовыми убийствами мирного населения , созданием концентра
ционных лагерей .  Для расследований военных преступлени й ,  по
добных которым Европа не видела со времён Второй мировой вой
ны,  по решению Совета Безопасности ООН в мае 1 993 г .  в Гааге был 
создан Международный трибунал по бывшей Югославии .  

В развернувшейся войне США, ФРГ и другие страны Запада 
встали на сторону противников Сербии ,  которую всё ещё возглав
ляли бывшие коммунисты . После поражения хорватских сербов бы
ла урегулирована ситуация в Боснии и Герцеговине.  В соответствии 
с соглашениями ,  выработанными в ноябре 1 995 г.  в Дейтоне (США) , 
конфликт разрешался на основе массового перемещения ( фактиче
ски - изгнания) гражданского населения : сербов - из хорватских и 
мусульманских районов,  мусульман и хорватов - из сербских райо
нов страны .  Война в бывшей Югославии показала,  как легко с по
мощью националистических чувств столкнуть люде й ,  веками жив
ших рядом друг с другом.  Лица, виновные в военных преступлениях, 
подлежали розыску и передаче Международному трибуналу. Боль
шинство обвинений было предъявлено сербам . Среди обвиняемых 
впоследствии оказался и бывший президент Сербии Слободан Ми
лошевич, умерший в тюрьме (2006) .  

Отменив после Дейтонских соглашений санкции против Со
юзной республики Югославии ,  страны Запада отказал ись восстано
вить её членство в ООН и других международных организациях под 
предлогом урегулирования ситуации в Косово. Здесь с февраля 
1998 г .  начались ожесточённые столкновения между правительст
венными войсками и албанскими вооружёнными формированиями.  
Страны НАТО потребовали от Белграда отказаться от применения 
силы , фактически встав на сторону косовских албанцев. В марте 
1999 г. авиация и военно-морские силы Североатлантического аль
янса начали наносить удары по стратегическим объектам на тер
ритории Сербии. После двухмесячных бомбардировок сербское 
правительство было вынуждено согласиться на требования НАТО. 
При посредничестве России сербские представители и командова
ние сил альянса подписал и  соглашение о прекращении огня и вы
воде правительствен ных войск из Косово. Взамен в июне 1 999 г .  
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сюда ввели войска НАТО. Косовский край был фактически отторг
нут от Югославии.  В 2008 г .  албанские власти Косово в односто
роннем порядке объявили о создании на территории края незави
симого государства. Оно тут же было признано США и рядом стран 
Запада. Этот шаг стал серьёзным ударом по сложившейся системе 
международного права , принципу незыблемости территориальной 
целостности государств. 

Попытка создания однополярного мира. После прекращения 
«холодной войны» роль единственного центра и гегемона мировой 
политики начали играть Соединённые Штаты Америки .  Это поло
жение определялось их финансово-экономическим потенциалом, 
мощью вооружённых сил , привлекательностью идей либерализма и 
демократии ,  проповедуемых руководством страны ,  «вестернизаци
ей» мирового культурного пространства , осуществляемого предста
вителями интеллектуальной и творческой элиты США. 

Одним из важнейших рычагов управления США в мире является 
Организация Североатлантического договора. После распада О ВД и 
Советского Союза НАТО из оборонительного союза с чётко очер
ченной зоной ответственности быстро превратилась благодаря 
политике руководства США в претендента на мировое военное 
господство . В декабре 1 99 1  г .  под эгидой НАТО был создан Совет 
Североатлантического сотрудничества , к которому со временем 
присоединились не только член ы  О ВД и республики бывшего Со
ветского Союза, но и нейтральные государства - Австрия , Финлян
дия , Швеция и Швейцария . В изменившихся условиях Франция 
вернулась во все структуры Североатлантического альянса,  кроме 
комитетов военного и ядерного планирования.  

Приняв решение о расширении альянса , руководство НАТО 
предприняло шаги по минимизации ущерба в отношениях с Росси
ей. В мае 1997 г .  был подписан «Основополагающий акт о взаим
ных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией 
и НАТО» . Позже был создан постоянный совет Россия-НАТО, 
в рамках которого дважды в год проводятся консультации на уровне 
министров иностранных дел и обороны и ежемесячно - на уровне 
послов и постоянных представителей при совете НАТО. Экономи
ческие трудности, испытываемые Россией в 1990-е гг. , не позволили 
руководству страны предпринять эффективные шаги по предотвра
щению расширения альянса: сначала членами НА ТО стали Польша, 
Венгрия и Чехия , а затем - Албания , Болгария , Латвия, Литва, Ру
мыния, Словакия , Словения , Хорватия и Эстония. 
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В соответствии с новой «Стратеги
ческой концепцией НА ТО» блок не 
только расширил географическую сфе
ру действия договора, но и начал осу
ществлять гуманитарные интервенции 
и миротворческие миссии,  в том числе 
без одобрения ООН.  Военная акция 
С ША и их союзников против Сербии 
вызвала резкий рост антиамериканских 
настроений в мире. Они усилились в 
период президентства представителя 
ультраконсервативного крыла респуб
ликанской партии Джорджа Буша
младшего (200 1 -2009) .  Противодейст
вием созданию Соединёнными Шта
тами однополярного мира стало созда
ние Россией , Китаем и Индией Шан-
хайской организации сотрудничества 

(ШОС) ,  к которой впоследствии присоединил ись ряд стран Евразии .  
Одним из тревожных признаков международного неблагополу

чия стали масштабные террористические акты . В сентябре 200 1 г. в 
С ША террористы захватили гражданские самолёты с пассажирами 
на борту. Два из них,  ведомые лётчиками-смертни ками ,  врезались в 
высотные башни-здания Всемирного торгового центра в Нью-Йор
ке . Башни обрушились,  погибло около трёх тысяч человек. Как вы
яснилось ,  теракт был организован подпольной международной ор
ганизацией исламистских экстремистов «Аль- Каида» .  

Военно-политические и внутриполитические конфликты на
чала XXI в.  в Азии и Африке. Вторжение сил коалиции в Афга
нистан (200 1 )  под лозунгом борьбы с международным терроризмом 
после  атаки на здания Всемирного торгового центра в Н ью- Йорке 
было одобрено мировым сообществом .  Деятельность террористи
ческой организаци и «Ал ь- Каида» , наркотрафик из Афганистана за
трагивали интересы многих государств,  в том ч исле и России .  Од
нако военная операция сил ал ьянса (прежде всего ,  войск С ША и 
Великобритании)  в Ираке в 2003 г .  и свержение его правительства 
были осуществлены без санкции Совета Безопасности ООН.  Дейст
вия оккупационных войск, сопровождавшиеся гибелью мирных 
жителей ,  бомбардировками гражданских объектов ,  в том числе с 
применением запрещённых фосфорных бомб и боеприпасов объём
ного взрыва,  вызвали протесты по всему миру. Антиамериканизм 
стал существенным фактором мировой пол итики .  
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Президент С ША 
Дж. Буш - младш и й 
в Ираке 

Между тем заявленная цель операций - победа над международ
ным терроризмом - так и не была достигнута. Оккупация Ирака не 
только обострила ситуацию в этой стране и на всём Ближнем Востоке , 
но и привела к росту напряжённости внутри НАТО. «Старые» член ы  
альянса (прежде всего , Франция и Германия) отказал ись в противовес 
новичкам ( П ольша , страны Балтии) полностью поддержать односто
ронние действия США 

Серия внутри политических конфликтов ,  направлен ных проти в 
авторитарных и коррумпированных политических режимов,  потряс
ла ряд арабских стран в 20 1 1  г .  Начало было положе но народным и 
волнениями в Тунисе , приведшими в январе к бегству из страны 
президента Зина Бен  Али ,  который находился у власти почти чет
верть века (с 1 987  г . ) Вслед за Тунисом в Еги пте в феврале 20 1 1  г .  по
следовало падение авторитарного режима президента Хосни Му
барака. Н аиболее кровавый оборот приняли события в Л и вии , где 
власть диктатора Муаммара Каддафи была ликвидирована в резул ь
тате гражданской войны и военной поддержки повстанцев со сто
роны НАТО. 20 1 1  год - это год арабских революци й ,  он закончился 
падением ещё одной авторитарной фигуры - президента Й ем ена.  

Место России на современной международной арене. 
В 1 990-е rr. Российская Федерация не обладала достаточными ресур
сами ,  которые бы позволили ей противостоять доминирующей рол и 
США в мире.  В сложившейся ситуации Соединённые Штаты полу
чил и  возможность диктовать миру свои условия , не считаясь с нор
мами права. Не  сумев остановить расширение НАТО, вмешательство 
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США и их союзников в ход войны на Балканах, Россия сосредоточи
лась на попытке закрепления лидирующей роли на пространстве 
бывшего СССР. Однако интеграционные процессы в рамках Содру
жества Независимых Государств оказались слабыми. Москве в долж
ной мере не удалось защитить своих соотечественников, оказавших
ся на момент распада СССР за пределами российских границ. Не оп
равдал возлагавшихся на него надежд и договор между Россией и 
Белоруссией о создании единого союзного государства. В годы пре
зидентства Дж. Буша-мл адшего США максимально сузили зону 
влияния России на постсоветском пространстве , добившись вклю
чения в НА ТО стран Балтии и поддержав так называемые «цветные)> 
революции в Грузии,  Киргизии и Украине.  

Являясь правопреемником СССР, Россия стала полноправным 
участником международных политических и экономических орга
низаций (Совет Европы,  АТЭС,  АСЕАН и др . ) .  В 2000-е гг. , урегули
ровав проблемы внешнеэкономической задолженности бывшего 
СССР и РФ (кредиты , взятые в 1 990-е гг. ) ,  Москва стала проводить 
значительно более самостоятельную внешнюю политику. После на
чала антитеррористической операции в Афганистане в 200 1 г .  Рос
сия поддержала усилия мирового сообщества в борьбе с террориз
мом и экстремизмом , обеспечив наступление против талибов войск 
союзного США Северного альянса. Осудив не санкционированное 
Советом Безопасности ООН вторжение войск США и их союзников 
в Ирак, Россия до настоящего времени сотрудничает с силами анти
террористической коалиции в Афганистане (обмен разведыватель
ной информацией , обеспечение воздушного коридора для транс
портной авиации альянса через пространство России и т. д . ) .  Резуль
татом сотрудничества стало не только укрепление внешнеполи
тических позиций России на Ближнем и Среднем Востоке , но и 
предоставление российским нефтяным компаниям права на разра
ботку месторождений на территории Ирака . 

Оставаясь единственной державой ,  обладающей потенциалом 
для уничтожения США, Российская Федерация проводит жёсткую 
политику по вопросу обеспечения ядерной безопасности . Пойдя на 
вынужденные уступки при ратификации Договора об ограничении 
стратегических вооружений (СНВ- 1 ,  1 99 1  г.) и подписании Договора 
о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП,  
2002 г. ) ,  Россия добилась отказа США от размещения наземных эле
ментов ПРО на территории Чехии и Польши .  В 20 10  г .  президент 
России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама подпи-
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сали новый российско-американский 
договор о стратегических наступа
тельных вооружениях ( С Н В ) .  

В области обычных вооружений 
руководство России официально за
явило о приостановлении действия на 
территории страны Договора об обыч
ных вооружениях и силах в Европе 
(ДОВСЕ,  1 990 г. ) ,  так как он не отве
чает интересам страны в изменив
шихся условиях - противостояния 
двух блоков, существовавшего на мо
мент закл ючения договора , уже нет. 

Твёрдо придерживаясь режима не
распространения ядерного оружия , 
Россия сотрудничает с мировым сооб
ществом в деле ограничения северо
корейской ядерной программы.  Одна
ко, принимая участие в строительстве 
центра по обогащению урана в иран
ском г. Бушере , наша страна не согла-
шается на жёсткие санкции против 

Президент Росси и  
Д. А.  Медведев 
и президент С ША Б. Обама .  
2009 г. 
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Ирана, на которых настаивают США. Новый президент США Барак 
Обама и другие руководители страны по-прежнему рассматривают 
ядерную программу Ирана как попытку создания «исламской» 
атомной бомбы. 

Выстроив двусторонние,  взаимовыгодные отношения с Фран
цией,  ФРГ и Италией , руководству России удалось заблокировать 
намеченное на конец первого десятилетия XXI в. начало процедуры 
вступления в НАТО Грузии и Украины .  В ответ на грузинскую 
агрессию против Южной Осетии российские войска по приказу 
президента России Д. А. Медведева в августе 2008 г. осуществили 
операцию «по принуждению Грузии к миру» . Россия признала не
зависимость бывших грузинских автономий - Южной Осетии и Аб
хазии .  

Упрочилось положение страны в составе группы Б Р И К  ( Брази
лия , Россия , Индия и Китай) ,  составляющих эшелон стран «дого
няющей» модернизации по отношению к постиндустриальным 
обществам . В 2009 г. Россия , Белоруссия и Казахстан заключили та
моженный союз, предусматривающий создание зоны свободной тор
говли на территории, образованной внешними границами стран -
участниц соглашения .  
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На рубеже ХХ и XXI столетий наиболее развитые страны мира 
вступили в стадию постиндустриал ьного ,  и нформационного 
общества. Основной тенденцией экономического развития ста
ли - наряду с успехами последнего этапа НТР - процессы ин
теграции и глобализации .  М еждународный финансовый кризис 
конца 2000-х гг. поставил под вопрос существование сложив
шейся за последние 20 лет социально-экономической модели .  
Мир сотрясают территориальные и этноконфессионал ьные 
конфликты .  М ировое сообщество ведёт войну с международным 
терроризмом.  

Вопросы и задания 
1 .  Каковы особенности НТР пости ндустриальной эпохи? 

2.  Охарактеризуйте основные тенденции экономического развития на ру
беже XX-XXI вв .  

�V 3.  Приведите примеры интеграционн ых процессов в современном мире .  
� П очему и менно в Европе эти процессы оказались наиболее успешными? 

Оцените ответы своих одноклассников .  

4 .  Почему группировки социал ьного протеста принято объеди нять терми
ном «антиглобал исты»? 

Ш 5. Используя дополн ительные источ ники информации , подготовьте 
проект по теме « Причи н ы  роста конфликтов в современ ном м ире».  

Q 6. Обсудите на уроке , почему сопротивление процессам ун ификации и 
� вестернизации наиболее распространено в странах мусул ьманского Востока. 

7. Какие причины способствовали тому, что в начале XXI в. международ
н ы й  терроризм превратился в одну из главных общем ировых проблем? 

8.  Какое место зани мает Россия в м ировой экономике и международной 
политике? Как и на каких направлениях произошло усиление позиций России 
в 2000-е гг .? 



Глава 5 

ДУХО В НАЯ ЖИ З Н Ь О Б ЩЕСТВА 

§ 2 1 .  Развитие научной мысли 

Теория относительности. В 1 905 г . ,  когда в России началась 
первая в истории ХХ в .  револ юция , в швей царском городе Берне ра
ботник патентного бюро А. Эйнштей н  отправил в физический жур
нал статью , положившую начало революции в естествен но- науч ной 
картине мира. В статье рассматри валось движение материал ьных 
тел со скоростью , близкой к скорости света в вакууме . На этой осно
ве Эйнштей н  сформулировал специальную теорию относител ь
ности , позже им была разработана и общая теория относительности . 
Если первая распространялась лишь на прямолинейное равно
мерное движение ,  то вторая - на ускорен ное движение и явления 
тяготения .  

В механистической картине мира ,  обоснованной ещё в Новое 
время И .  Н ьютоном , пространство выступало как бесконеч ная про
тяжённость , в нём размещал ись материальные тела и протекали фи
зические процессы .  Время же обладало нейтрал ьностью к любым 
изменениям во Вселен ной .  В отличие от законов классической нью
тоновской механ ики , в теории относительности Эйн штейна про
странство и время обладали не постоянными ,  а меняющимися свой
ствами .  И з  этой теории следовало ,  что при движении тел могут ме
няться не только их размеры ,  но и течение време н и ,  а это означало 
отсутствие единого времени во Вселенной . Оказалось также , что 
между массой и энергией существует тесная взаимосвязь и что мел ь
чайшие частицы материи обладают внутренней энергией . Это были 
новые , революционные представления о материальной Вселенной . 

Проникновение в микромир. На исходе XIX в .  были сделаны 
три открытия , позволи вшие учёным проникнуть в невидимый глазу 
физический микромир.  Немецкий учёный В. Рентген обнаружил не-
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Лауреаты Н обелевской 
премии  по физи ке 
А. Эй н штейн и Н . Бор. 
193 1  г. 
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известные ранее лучи ,  названные его 
именем. Во Франции А. Беккерель от
крыл радиоактивность урана (явление 
атомного распада) , а супруги П. Кюри 
и М .  Склодовская- Кюри посвятили 
свою жизнь изучению радиоактивных 
веществ (открытие радия) .  Их иссле
дования проложили путь к познанию 
микромира. После того как англича
нин Дж. Томсон доказал существова
ние электронов , человек смог «загля
нуть» внутрь атома. Английский учёный 
Э .  Резерфорд и датчанин Н. Бор разра
ботали планетарную модель атома. За 
несколько десятилетий физиками раз
ных стран было открыто множество 
мельчайших частиц.  

Основоположником теории моле
кул и атомов стал немецкий учёный 
М. Планк. Он предположил, что из.лу-
чение не является непрерывным пото

ком энергии,  а состоит из отдельных порций - квантов. В 1920-х rr. 
В. Гейзенберг и М .  Борн заложили основы квантовой механики ,  вы
являющей закономерности движения микрочастиц во внешних по
лях. Развивая их взгляды , учёные установили,  что в микромире дей
ствуют закономерности , согласующиеся с принципами теории отно
сительности , а не с законами классической механики. 

Накануне Второй мировой войны учёные вплотную подошли к 
возможности управления процессом выделения ядерной энергии.  
Предпосылками для этого стало получение искусственных радиоак
тивных изотопов (супруги Ф. Жолио и И. Жолио-Кюри во Фран
ции) и расщепление ядра урана под действием нейтронов (немцы 
О .  Ган и Ф.  Штрасман) .  Разработка квантовой теории стала общим 
делом учёных разных стран . Научные физические школы развива
лись как международные.  Так, в лаборатории Э. Резерфорда в тече
ние ряда лет работал советский учёный П .  Л .  Капица. 

С началом Второй мировой войны развитие теоретической и 
экспериментальной физики микромира оказалось тесно связанным 
с проблемой создания ядерного оружия . По мере накопления зна
ний возникла необходимость классификации мельчайших частиц. 
Эта задача ,  в какой-то мере сравнимая с созданием Д .  И. Менделее
вым Периодической системы химических элементов,  была выпол-
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нена в 1 960-х гг. американцем М .  Гелл- Маном. Он ,  в частности , вы
сказал гипотезу о существовании кварков - предельных частиц дроб
ления материи (гипотеза получила подтверждение в 1 995 г. ) .  

С о  времени классификации Д .  И .  Менделеевым 63 химичес
ких элементов их число постоянно увеличивалось,  и к 1 9 40 г. 
пустующие клетки таблицы были заполнены вплоть до номера 
92 (уран) .  Дальнейшие открытия связаны с синтезом не существую
щих в природе трансурановых элементов. 1 1 6-й элемент был полу
чен в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне (под 
Москвой) . 

Космология : расширение представлений о макромире. Изу
чение космических лучей с помощью радиотелескопов, появление 
гигантских оптических телескопов, космического телескопа «Хаббл» 
значительно расширили представления человека о Вселенной. По
стоянно находясь на орбите , «Хаббл» обеспечивает астрономов фо
тографиями отдалённых объектов Вселенной.  

С помощью радиоспектрального анализа учёные доказал и хими
ческую однородность Вселен ной,  состоящей из одн их и тех же эле
ментов, будь то Земля или звёзды . Была открыта девятая планета 
Солнечной системы - Плутон ,  которая в настоящее время отнесена 
к карликовым планетам . Учёным удалось установить, что туманнос
ти на небесном своде - не что иное,  как галактики (впервые это бы
ло доказано применительно к туманности Андромеды) .  Вселенная 
стала осознаваться как совокупность множества галактик и разно
образных по величине , плотности и температуре звёзд.  

Особенно крупные успехи в изучении Солнечной системы был и  
достигнуты благодаря автоматическим межпланетным станциям.  
Больше всего таких станций было отправлено в космос США и Рос
сией (СССР) .  В настоящее время накоплено много информации о 
поверхности , атмосфере , климатических особенностях планет и 
межпланетном пространстве . 

Астрономические наблюдения свидетельствовали о применимос
ти теории относительности к объяснению космических явлений.  
Российский математик А. А. Фридман вьщвинул гипотезу о расши
рении Вселенной. Американский учёный Э .  Хаббл (его именем 
назван космический телескоп) на основе наблюдений за смещением 
линий спектра придал этой гипотезе эмпирическое обоснование. 
Именно в процессе расширения Вселенной возникали звёзды 
и галактики . Во второй половине ХХ в. в научном мире утвердилась 
идея о происхождении Солнечной системы из газово-пьшевого 
облака. 
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Познание тайн живой природы.  Для познания функциониро
вания организмов животных и человека огромное значение имели 
эксперименты И .  П .  П авлова в области физиологии высшей нерв
ной деятельности . Учёный изучал процесс взаимодействия живых 
организмов и внешней среды , реакция на влияние которой осу
ществляется через условные и безусловные рефлексы.  

В 1920 - 1 930-х гг.  были проведены исследования , позволившие 
выделить из человеческого организма в чистом виде ферменты и 
витамины,  а затем воспроизвести их химическим путём . Благодаря 
этому удаётся спасать людей от ряда болезней .  Был и получены 
принципиально новые лекарства - антибиотики , которые обладают 
свойством разрушать опасные  для человека микроорганизмы.  В го
ды Второй м ировой войны антибиотики (особенно выделенный из 
плесени пенициллин)  и синтезированные химические лекарства с 
аналогичными свойствами (стрептоцид и неорганические суль
фиды) спасли жизн и сотен тысяч людей .  Быстро развивалось вак
цинирование от разных болезней :  кори ,  полиомиелита , проказы 
и т. Д.  

В начале ХХ в .  в США сложилась научная школа биологов-ге
нетиков ,  возглавлявшаяся Т .  Х. Морганом .  Ей принадлежит заслуга 
создания хромосомной теории наследственности . Было доказано , 
что передача наследственных признаков и изменение наследствен
ных свойств (мутация) происходят на генно-хромосомном уровне . 
Российски й  учёный Н .  К .  Кольцов первым выдвинул подтверждён-

Ан гл и йски й  
учён ый 
А Флеминг ,  
установивш ий 
антибактериал ьн ые 
свойства 
пен ицилл и на 
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ную позднее гипотезу молекулярного 
строения хромосом . Эти открытия 
легли в основу научно обоснованного 
выведения новых сортов растений и 
видов животных. Генетик Н .  И .  Вави
лов был одним из создателей совре
менного учения о биологических ос
новах селекции .  Он организовывал 
экспедиции в разные страны и собрал 
крупнейшую в мире коллекцию се
мян культурных растений .  

В 1 940-х гг .  учёные определили ,  
что в генах находится дезоксири
бонуклеиновая кислота (Д Н К) ,  кото
рая является информационным но
сителем наследственных признаков. 
В 1 950-х гг. англичан и н  Ф.  Крик и 

Лауреат Н обелевской преми и  американец Дж.  Уотсон завершили дж. Уотсон 
создание модели Д Н К, а вскоре уда-
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лось получить рентгенограммы молекул ы Д Н К  и установить её 
структуру. В 1 970-х гг. начала развиваться генная инженерия 
целенаправленное конструирование новых, не существующих 
в природе сочетаний генов.  В конце :ХХ в .  английские учёные кло
нировали овцу (получившую имя Долли) .  В 2000 г .  американские 
исследователи установили генетическую структуру вибриона холе
ры; в лабораториях С ША и Англии расшифровали генетический код 
человека. 

На протяжении ХХ столетия интенсивно развивалась психология . 
У истоков теории психоанализа, получившей широкое распростране
ние , стоял австрийский учёный 3.  Фрейд.  Согласно его взглядам , ре
шающее значение в поведении людей имеют бессознательные моти
вации,  которые возникают на основе накапливающихся переживаний 
и неисполнившихся желаний.  Теория психоанализа используется как 
в культурологии и социальной психологии ,  так и в практической ме
дицине (лечение с помощью психоанализа) . Если Фрейд и его после
дователи делали акцент на бессознательном , то российский учёный 
Л.  С.  Выготский основное внимание уделял изучению сознания . Им 
была основана крупная научная школа в психологии .  

Изучение Мирового океана. Во второй половине ХХ в .  шло ос
воение новых ресурсов М ирового океана.  Одним из направлений ра
боты являлась шельфовая нефтедобыча. Активно развивается добы-
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ча нефти и газа в норвежском и английском секторах Северного 
моря , в бассейне Каспийского моря и других шельфовых местах. Со
здание морских нефтепромыслов требует обслуживания не только на 
поверхности моря , но и в его глубинах. С этой целью используются 
специальные подводные аппараты . 

Несмотря на то что первые водолазные костюмы появились дав
но, по-настоящему начало изучению морских глубин было положе
но двумя изобретениями 1940 г. - акваланга и батискафа. Изобре
тателями акваланга был и  французы Ж. И. Куста и Э.  Ганьян.  Куста, 
один из зачинателей подводных исследований с помощью техни
ческих средств, посвятил жизнь океанологии.  Он получил извест
ность благодаря своим экспедициям (с 1 9 5 1  г. ) на исследовательском 
судне «Калипсо» , разработке технологии подводной телевизионной 
съёмки , экспериментам по проживанию человека в подводном доме.  
При содействии князя государства Монако Кусто основал там пер
вый в мире Океанографический музей с уникальным аквариумом. 

Швейцарский физик О .  Пиккар начинал научную карьеру как 
первый исследователь стратосферы (подъём на высоту 15 800 м 
в 1 93 1  г . ) .  В 1 953  г. на созданном им подводном самоходном аппара
те - батискафе «Триест» - он спустился вместе с сыном Жаком на 
глубину свыше 3 тыс . м. В дал ьнейшем Ж. Пиккар на том же батис
кафе достиг рекордной глубины 10  900 м в  районе Марианской впа
дины (Тихий океан) .  В настоящее время глубины исследуются с 
помощью подводных аппаратов разных конструкций , в том числе и 
специал ьных подводных лодок. Это позволило сделать ряд откры
тий - так, например , был обнаружен целый мир глубоководных жи
вых организмов. 

Благодаря аквалангам и различного рода подводным аппара
там появилась новая отрасль - подводная археология . Значитель

Батискаф «Триест» 

ные археологические открытия были 
сделаны в бассейне Средиземно
го моря , в частности при исследо
вании бухты города Александрия в 
Египте , где находилось одно из семи 
чудес античного мира - знаменитый 
маяк.  

Всё большее значение приобре
тают аквакультуры - разведение уст
риц (Франция , Япония и др . )  и рако
образных, рыбоводство (в том числе 
выведение из икры мальков,  кота-
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рых выпускают в море) , выращивание морских водорослей (съедоб
ных, как ламинарии , кормовых или технических, как агар-агар) .  

Многие страны снаряжают океанографические экспедиции,  
проводят глубоководные исследования , изучают возможности про
мышленного использования морских ресурсов. 

Условия и особенности развития современной науки. История 
науки всегда воспринималась как история отдельных учёных, внёсших 
наибольший вклад в научные открытия и достижения. Но в ХХ в. ряд 
открытий был сделан коллективами исследователей , иногда боль
шими, иногда состоявшими из двух или нескольких человек. Боль
шие коллективы создавались для ведения крупных научных или науч
но-технических проектов. Классический пример - американский 
и советский атомные проекты. В американском проекте принимали 
участие физики из разных стран. В советском - лучшие физики та
кой огромной страны ,  как СССР. Такие проекты , требовавшие не 
только серьёзных умственных затрат , но и больших финансовых 
средств, могли себе позволить только великие державы. Например, 
для получения желаемых результатов в атомных проектах создавались 
ядерные реакторы - устройства для осуществления управляемой 
ядерной реакции. В 2009 г. реализован международный проект по за
пуску в Швейцарии мощного адронного (адроны - частицы, состоя
щие из кварков) коллайдера - ускорителя заряженных частиц ,  пред
назначенного для разгона протонов и тяжёлых ионов. Этот проект 
принадлежит научно-исследовательскому центру Европейского совета 
ядерных исследований,  созданному для решения теоретических и экс
периментальных физических задач. Аналогичным международным 
институтом является Объединённый институт ядерных исследований 
в Дубне . 

Международные проекты реализуются в самых разных областях 
научного знания. Например , в биологии разрабатываются проекты 
«Геном человека» и «Геном неандертальца» . Работы по первому 
осуществлялись в университетах и исследовательских центрах 
США, Канады и Великобритании.  В международный консорциум 
вошли также генетики Китая , Франции , Германии,  Японии. Сто
имость проекта 3 млрд долл . Результатом второго проекта ( Институт 
эволюционной антропологии им.  М .  Планка, Германия) стала рас
шифровка в 2009 г. генома неандертальца, которая показала, что 
ДНК современного человека и неандертальца совпадают на 99 , 5 % .  
С 2005 г .  действует международный проект « Геногеографию> (тер
мин ввёл в науку в 1928 г. русский учёный А. С .  Серебровский) .  
Цель проекта - создание генетического атласа народов мира и изу-
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чение путей древних миграций 
человека .  Из гуманитарных проек
тов можно отметить международный 
проект «Общеславянский лингвисти
ческий атлас» И нститута русского 
языка им.  В. В. Виноградова. 

Международная интеграция науч
ной деятельности осуществляется не 
только через проекты . Научная ин
формация посредством специализи
рованных журналов ,  различных форм 
сотрудничества , общения через Ин
тернет и т .  д .  создаёт интеллектуаль
ную среду, которая обеспечивает 
быстрое развитие науки и в нацио
нальном , и в мировом масштабе . За 
выдающиеся научные открытия при-
суждаются национальные и между

народные премии .  Самой известной и почётной я вляется междуна
родная премия , учреждённая А. Нобелем , в соответствии с заве
щан ием которого вручаются носящие его имя премии в области 
естественных наук, экономики , литературы , а также премия мира. 

Величайшие научные достижения ХХ в. позволили человечеству 
проникнуть в тайны микромира, расширить свои познания 
о Вселенной , пересмотреть естественно-научную картину мира, 
выявить законы наследственности и психофизической деятель
ности . 

Вопросы и задания 
1 .  В чём суть теории относительности А. Эйнштейна? П очему взгляды учё

ного сч итаются револ юционными? 

2.  Какие крупнейшие открытия были сделаны учёными Х Х  столетия в фи
зике и хи мии?  

� 3.  Ч ем новая естественно-науч ная картина мира отличается от  мировиде-
ния предшествующих веков? 

�С 4.  Ч ем вы можете дополнить материал учебника о развитии одной из науч-
ных областей (на выбор - физика,  астрономия , биология и др . ) ?  

m 5. Н а  основе материала параграфа и знаний по другим предметам составь
те таблицу научных открытий и достижений ХХ - начала XX I  в. ( графы могут 
соответствовать рубрикации параграфа или учебным предметам) .  

6.  Каким и  достижениями отмечено изучение М ирового океана и морских 
глубин?  
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§ 22. Научно-технический прогресс 

Развитие транспорта. В ХХ столетие человечество вошло уже с 
пароходами , поездами ,  трамвая м и ,  автомобилями .  В 1 903 г .  в С Ш А  
братья У .  и О .  Райт совершили первый полёт на самолёте . Новые ви
ды транспорта завоевал и  мир и связали его в единую сеть путей сооб
щения . В течение ХХ - начале XXI в .  происходило совершенствова
ние транспортных средств.  На железной дороге паровозы были вы
теснены тепловозами , которые,  в с вою очередь , уступили место 
электровозам.  Первая в СССР электрифицированная железнодо
рожная линия Баку-Сабунчи была введена в эксплуатацию в 1 924 г. 
Во второй половине века появились скоростные железные дороги . 
В Японии они связывают Токио с югом острова Хоккайдо, во Фран
ции - Париж с Марселем.  Во многих крупных городах м ира дейст
вуют линии метро , которые часто выходят в пригородные зоны.  Это 
позволяет милл ионам людей быстро перемещаться в пределах ме
гаполисов. Рост городов в процессе урбан изации требует постоянно
го совершенствования транспортных связе й .  

Уже в начале ХХ в .  пароходы стал и вытесняться те плоходам и .  
Увеличивалась грузоподъёмность судов.  К концу столетия комфор
табельные океанские лайнеры , гигантские нефтеналивные танкеры ,  
технически оснащённые рыболовные флотилии ос воил и морские 
просторы. 

Густая сеть автомобильных дорог общей протяжённостью в 
несколько десятков милл ионов километров покрыла планету. П осле 
Первой мировой войны автомобиль стал одним из основных 

Я п онский 
скоростной поезд 
Токио- Киото 
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транспортных средств. В 1 924 г. в СССР на заводе АМО (сейчас -

З ИЛ)  были произведены первые полуторатонные грузовики . После 
Второй мировой войны автомобиль завоевал весь мир,  превратился в 
один из символов хх в.  

Авиастроение ,  как и автомобилестроение ,  начало бурно разви
ваться после Первой мировой войны.  Создание новых типов само
лётов связано с именами талантливых конструкторов: В .  Мессерш
митта и Э .  Хейнкеля в Германи и ,  И.  И.  Сикорского в США, 
А. Гриффита в Великобритани и ,  С. В. Ильюшина,  А. Н. Туполева и 
А. С .  Я ковлева в СССР. Вторая половина столетия характеризова
лась быстрым развитием реактивной авиации .  В 1 947 г.  американ
ский самолёт впервые преодолел сверхзвуковой барьер. В 1 9 50-х гг. 
в небе появил ись реактивные пассажирские авиалайнеры (амери
канский « Боинг» и советски й  Ту- 104) .  В 1 968  г .  состоялся первый 
демонстрационный полёт сверхзвукового пассажирского лайнера 
Ту- 1 44 .  Н а  дал ьних магистралях на смену турбовинтовым пришли 
реактивные самолёты. Наряду с самолётами ,  во второй половине 
ХХ в.  широкое применение получили вертолёты. Первый успешный 
полёт в 1 939 г .  соверш ил вертолёт, созданный американским конст
руктором русского происхождения И .  И .  Сикорским .  

В 1 927 г .  американский лётчик Ч .  Линдберг за  3 3 , 5  ч совер
шил беспосадочный перелёт из Нью-Йорка в Париж, в конце века 
сверхзвуковой « Конкорд» доставлял пассажиров из Америки в Европу 
за 3 , 5  ч .  

К началу XXI в .  мир оказался охвачен системой доступных для 
каждого жителя планеты пассажирских путей .  Местные авиарейсы 
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доставляют туда , где горы,  пески , пустыни или озёра и болота 
создают труднопреодолимые преграды для передвижения по суше.  
Трансконтинентальные и трансокеанские авиарейсы могут не более 
чем за полсуток доставить человека с одного края Земли на другой.  

Ядерное оружие и атомная энергетика. К концу 1 930-х гг .  раз
витие физики микрочастиц привело к созданию технических пред
посылок для использования атомной энергии .  За год до начала Вто
рой мировой войны немецкие физики О. Ган и Ф. Штрасман произ
вели расщепление атома урана. Но первой страной , где появились 
ядерные реакторы и была создана атомная бомба, стали США. В раз
ной степени к её созданию были причастны крупнейшие физики из 
многих стран , эмигрировавшие в Америку: итальянец Э. Ферм и ,  
построивший первый ядерный реактор в Чикаго , венгры Э .  Теллер и 
Л .  Сцилард,  датчанин Н .  Бор. Лабораторию в Лос-Атшмосе , где рабо
тали эти учёные , возглавил американский физик Р.  Оппенгеймер. 
16  июля 1945 г. в пустыне штата Н ью- Мексико был произведён 
взрыв первой атомной бомбы.  

СССР стал второй ядерной державой .  Первый советский 
ядерный реактор бьш запущен в 1946 г. , а спустя три года проведе
ны испытания атомной бомбы. Это стало результатом работы кол
лектива учёных, в который входил и  И .  В .  Курчатов,  Я .  Б .  Зельдович 
и Ю. Б. Харитон,  совместно рассчитавшие цепную реакцию урана. 

В 1953 г .  бьши осуществлены испытания атомной бомбы в 
Англии , первых водородных бомб - американской , созданной груп
пой учёных под руководством Теллера , и советской.  В СССР тео
ретические основы создания бомбы , а также управляемой термо
ядерной реакции разработали И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров. Позже к 
числу ядерных держав присоедини-
лась Франция , а затем - Китай.  В са
мом конце ХХ в.  ядерным оружием 
обзавелись Индия и Пакистан . В на
стоящее время остро встал вопрос о 
введении ограничений на дальнейшее 
распространение ядерного оружия . 

Использование атомной энергии 
в военных целях привело к созда
нию подводных лодок с атомным ре
актором. Первая из них, « Наутилус» ,  
в 1954 г .  была спущена н а  воду в 
США, а в 1 960 г. американская атом
ная подводная лодка , не поднимаясь 

Первая атомная подводная лодка 
« Наутилус» .  США , 1954 г. 
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на поверхность, за 84 дня совершила 
кругосветное плаван ие.  Подобные 
многодневные плавания , в том числе 
и подо льдом Северного Ледовитого 
океана, совершали советские подвод
ные лодки . 

Благодаря разработке управляе
мой термоядерной реакции стало воз
можным применение атомной энер
гии в м ирных целях. В 1 954 г. в 
ССС Р, в городе Обнинске ,  начала ра
ботать первая в мире эксперимен-

П ервая в Вел и кобритан и и атом ная 
электростан u ия . Колдер-холл тальная атомная электростанция , а в 

1 956  г. в Англии вступила в действие 
первая пром ы шлен ная атомная электростан ция . Сейчас в мире ра
ботают сотни атомных электростанци й .  

Ракетостроение и космонавтика. К первым десятилетиям 
ХХ в.  относится теоретическое (физическое , математическое и тех
н ическое) обоснование возможности косм ических полётов.  Осново
положн иком научной космонавтики в России стал учитель физики 
из Калуги К. Э .  Циолковский ,  разработавший инженерные решения 
конструкции  ракет и жидкостного ракетного двигателя . К осново
положн икам ракетостроен ия и космонавтики можно отнести также 
работавшего в Герман ии ,  Итал и и  и С ША Г. Оберта , который на
писал первы й в Западной Европе фундаментальный труд,  посвящrч
ный космическим полётам . 

Самые знач ительные достижения в ракетостроении связаны 
с именами С. П .  Королёва и В. фон Брауна.  Оба проводили успеш
ные испытания ракет ещё в 1 930-х гг .  Королёв с 1 945 г. стал ведущим 
конструктором и организатором ракетостроения в СССР. Под 
руководством Королёва,  а затем его сподвижн иков и преемников 
В. Н .  Челомея и М. К. Янгеля создавались ракеты разных типов, вы
водившие на орбиту Земли искусственные спутники и космические 
корабли .  Браун являлся одним из руководителей германского во
енно-исследовательского ракетного центра , главным конструктором 
баллистической управляемой ракеты «Фау-2» ,  которая запускалась 
с материка и нанесла немалый урон английским городам . В даль
нейшем,  с 1 945 г. Браун работал в С ША ведущим конструктором 
ракет-носителей.  

4 октября 1 957 г. в Советском Союзе был запущен первый ис
кусстве н н ы й  спутник Земл и ,  а спустя меся ц - второй ,  с собакой 
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Лайкой на борту. Осенью 1 959 г .  «Лунник-3»  сфотографировал об
ратную сторону Луны и передал эти сн имки на Землю.  Вслед за со
ветскими спутн иками на околоземных орбитах появились и амери
канские. Н о  следующий решающий прорыв в космос также при
надлежал советс ким учёным и конструкторам.  1 2  апреля 1 96 1  г .  
Ю.  А. Гагарин за 1 08 мин облетел Землю на космическом корабле 
«Восток» . Вскоре , 5 мая , в С ША был вы веден на околоземную орби
ту корабль с астронавтом А. Ш епардом . В августе пилотируемый 
Г. С .  Титовым « Восток-2»  совершил 17  витков вокруг нашей плане
ты. 

В 1 960-х гг. на орбите произошла первая стыковка двух косми
ческих кораблей , запускались автоматические межпланетные стан
ции: советская - к М арсу и американская - к Венере . Советский 
космонавт А. А. Леонов, а затем и американский астронавт Э .  Уайт 
выходили в открытый космос . Космические аппараты сверхдержав 
совершали посадку на поверхность Луны,  брал и пробы грунта и со
общали информацию о его составе на Землю.  Советский аппарат 
опускался на поверхность Венеры ; американский пилотируемый ко
рабль «Аполлон-8» облетел Луну. Летопись космических достижений 
1 960-х гг. завершила высадка в 1 969 г .  американцев Н. Армстронга и 
Э. Олдрина с корабля «Аполлон - 1 1 »  на Л уну и посадка на неё в 1 970 г .  
советского самодвижущегося аппарата «Луноход- ! » . 

Последняя треть ХХ столетия ознаменовалась осуществлением 
международных проектов по освоению космоса, созданием амери 
канских кораблей многоразового использован ия и советских долго
временных космических стан ци й .  Наибольший срок в околоземном 
пространстве отработал росс ийский орбитальный научно-исследова
тельский комплекс « М ир» ( 1 986-200 1 ) ,  на котором были установ
лены все рекорды дл ительности преб ы вания человека в космосе . 

Информационные и компьютерные технологии.  Ещё в по
следние десятилетия XIX в .  в жизнь стали входить такие способы 
передачи информации , как телеграф и телефон.  Н овым революци
онным шагом в развитии средств с вязи стало использование радио. 
Его изобретателями были русский учёный А. С .  П опов и итальянец 
Г.  М аркони .  С поя влением беспроволочных комнатных радиопри
ёмников неизмеримо расширилось индивидуальное информаци
онное поле.  Теперь можно было,  используя различные диапазоны 
радиовол н ,  слушать десятки передач , как с воих, так и иностранных. 
В науке , технике ,  меди цине начал и  возникать новые области при
менения радиоволн и других электромагнитных колебаний:  радио-
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физика, радиоастрономия , радиоби
ология , радиология , радиолокация , 
радионавигация . Возникла радиотеле
механи ка - область знания , связан
ная с разработкой управления маши
нами и механизмами на расстоянии 
(беспилотные самолёты , дистанцион
но управляемые исследовательские 
аппараты , роботы и др . ) .  

В первые десятилетия ХХ в .  широ-
кое распространение получили звуко

Один из первых радиоприёмни ков. 
1923 г. 

воспроизводящие устройства - грам
мофоны и патефоны.  Благодаря со

вершенствованию звукозаписи в 1 930-х гг. наступила новая эра 
в кинематографе : на смену «немым» фильмам пришли звуковые. 

Ещё одним и нформационным переворотом стало возникнове
ние телевидения. Существенный вклад в разработку визуальных 
средств передачи информации внёс учёный и изобретатель В. К. Зво
рыкин,  эмигрировавш и й  из России в США. Практическое освоение 
телевиден ия началось в 1 930-х гг. В СССР регулярное телевещание 
стало осуществляться после Великой Отечественной войны.  

Вторая половина ХХ в .  - время рождения и расцвета киберне
тики - науки об общих законах получения,  хранения , передачи и 
переработки информации , лежащей в основе создания автоматиче
ских регуляторов в технике ,  систем автоматизаци и  интеллектуаль
ного труда (компьютеров) , систем управления.  Отцом науки об ин
формации является американски й  учёный Н .  Винер , разработавший 
её основы и давши й  название « Кибернетика» своей книге ,  изданной 
в 1 948 г. На рубеже 1 940 - 1 950-х гг. в США и СССР почти одновре
менно были изобретены транзисторы .  Тем самым создавались те
оретические и практические условия для рождения компьютерной 
техники.  

Первые электронно-вычислительные машины (ЭВМ) появились 
в послевоенное десятилетие , и с тех пор одно поколение компью
теров периодически сменяет другое.  Совершенствование техники 
привело к созданию в 1 970-х гг. персональных компьютеров. Их ши
рокое распространение ,  а также внедрение роботов и автоматизация 
производства ознаменовал и технологический переворот на основе 
м икроэлектроники , переход сообщества стран Запада в постиндуст
риальную стадию. Появление на исходе ХХ в. глобал ьной компью
терной сети И нтернет даёт возможность накапливать, хранить и 
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распространять любую информацию (научную, техническую, эко
номическую, политическую , художественную и др . )  по всему миру. 
Мобильная спутниковая телефонная связь позволяет вести разго
вор , находясь в любой точке земного шара . В то же время важную 
роль в человеческом общении п родолжает играть более дешёвая ка
бельная связь.  Не случайно в 1 990-х гг. был проложен трансокеан
ски й подводн ы й  кабел ь из Ан глии в Я понию протяжённостью в 
25 тыс.  миль .  

В 2000 г. Нобелевскую премию по физике получ или  американ
ские учёные Г. Кремер и Дж. Килби ,  а также российский академ ик 
Ж. И .  Алфёров за исследования , проводившиеся в 1 960- 1 970-х гг. и 
приведшие к созданию интеграл ьных транзисторных схем , солнеч
ных батарей на космических станциях, развитию лазерной техни ки .  

Развитие медицины. З а  сто с лишним лет медицина претерпела 
огромные изменения .  Ушёл в прошлое образ врача,  прослушиваю
щего пациента с помощью приставляемой к его груди трубки . В ка
кой бы специал изированный медицинский кабинет сегодня вы ни 
зашли ,  везде работают ком пьютеры и имеется сложное медицинское 
оборудование .  А начиналось всё в самом конце XIX в . , когда появи
лись рентгенография лёгких,  желудка , костных нарушений .  С сере
дины ХХ в .  внедрялись ультразвуковые методы диагностики (сним
ки внутренних органов,  выявление нарушений в мозге - эхоэнце
фалография ) .  В 1 960-х гг.  появился комп ьютерный рентгеновский 
сканирующий томограф, позволяющий выводить на экран послой
ные изображения внутрен них органов человека.  В настоящее время 
исследования состава крови , результаты изучения внутренних орга
нов с помощью медицинской техники , проведение сложных биохи
мических анал изов дают довольно точную картину состояния здо
ровья человека. 

Не менее значител ьн ы ,  чем в диагностике , достижения и в об
ласти хирурги и .  В годы Великой Отечественной войны благодаря 
хирургам в строй возвращалось более 72% раненых красноармей
цев .  Во второй половине ХХ в .  развивалось такое перспективное на
правление ,  как трансплантация , т.  е .  пересадка внутренних органов 
( почек,  печени , сердца , костного мозга) одного человека другому. 
Особенно сложной операцией стала пересадка сердца, впервые осу
ществлён ная южноафриканским хирургом К. Барнардом в 1 967 г.  
Позже ему удалось трансплантировать пациенту второе сердце и 
соединить сердца так,  что они стали работать вместе . П оследние 
достиже ния в области трансплантации связаны с выращиванием 
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новых, предназначенных для пересадки органов человека из клеточ
ного материала. В кардиологии стало широко применяться шун
тирование сердца. Кардиохирурги научились заменять повреждён
ные  участки сердца здоровой мышечной ткан ью пациента. В сосу
дистой хирургии проводится замена закупоренных кровеносных 
сосудов искусственными . Разработана методи ка проведения опера
ций по удалению ткани с роговицы глаза с помощью лазера. С по
мощью металлопластиковых конструкций инвалидам возвращают 
подвижность конечностей .  К концу ХХ в. местная анестезия и тех
нические усовершенствования в стоматологии избавили пациентов 
от острой боли при лечении зубов.  

Большие успехи достигнуты в лечен ии многих болезней .  Напри
мер , жизнь люде й ,  больных диабетом , сохраняет медицинский пре
парат - инсулин .  И злечи ваются такие опасные болезни ,  как про
каза и туберкулёз. Здоровье поддерживается благодаря вакцинации 
от ряда болезне й ,  иммунная защита обеспеч ивается применением 
искусственно изготовленных витаминов,  гормонов, противовирус
ных препаратов.  

Н икогда ран ьше научные достижения так быстро , так часто и 
так существенно не вторгались в жизнь люде й ,  как в ХХ в .  На 
протяжении столетия благодаря непреры вным революционным 
по с воему значению открытиям и изобретениям научно-техниче
ский прогресс резко изменял облик мира и жизнь людей .  

Вопросы и задания 
1. Какие новые направления научно-техничес кого прогресса характерны 

для ХХ - начала XXI в . ?  Какие факторы способствовали внедрению в жизнь 
достижений  учён ых? 

Q 2 . Обсудите на уроке , каким образом развитие науки в ХХ в .  было связано с 
проблемами мировой п олитики.  

� 3.  П очему показателя ми государственной мощи в конце ХХ - начале 
XXI в. являлись не объёмы добы ваемых п риродных ресурсов и производства 
стал и ,  алюминия ,  различных с плавов, металлообрабатывающих станков и т. д. , 
а развитие и массовое испол ьзование новых, высоких технологий ,  в первую 
очередь информационн ых? 

i:Ъq:i 4.  Как только не называли ХХ век :  и «ядерны м » ,  поскольку человек овла-
дел энергией атома,  и «нейлоновым » ,  имея в виду создан ие синтетических ма
териалов,  и «обществом новых кочевников» ,  учитывая невиданную мобиль
ность человека. Какое их этих названий представляется вам наиболее точным? 
П опробуйте придумать своё определение .  Оцен ите ответы своих одноклассни
ков .  Составьте сп исок десяти наиболее знач ител ьных,  на ваш взгляд , науч
но-технических достижений ХХ столетия . 
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Q 5.  Охарактеризуйте достижения НТР,  которые позволя ют человеку осоз
навать себя граждан и ном м ира в социокультурном смысле . Организуйте 
дискуссию на тему «Ответствен н ы  л и  м ы  за судьбу человечества?» .  

§ 23.  Социокультурное развитие: 
изменения в повседневной жизни людей 

Эмансипация женщин. В период с 1 880 по 1 9 45 г. происходил 
процесс женской эмансипации в Европе,  Америке и ряде других 
стран (так назы ваемая первая волна феминизма) .  Он был связан с 
изменением рол и женщины в общественной жизни ,  прежде всего 
экономической .  И ндустриал ьное общество превращало женщин в 
наёмных работниц на фабри ках и заводах, в развивающейся сфере 
услуг, на конторских должностях и т.  д .  Всё бол ьше женщин полу
чали профессии ,  которые применялись в интеллектуальных облас
тях деятельности : они становились учителям и ,  адвокатами,  журна
листам и .  К 1 9 1 4  г .  во фран цузских университетах уже 10% студентов 
составляли девуш ки .  Но Кембриджский уни верситет (Англия) толь
ко в 1 947 г. при нял решение о принятии женщин в число студентов 
и присвоении им учёных степеней .  В 1 980-х гг. в европейских стра
нах работало 33-40% женского населения . В СССР и некоторых 
бывших социалистических странах количество работающих женщин 
достигало 80-90% от их общего числа.  

В период первой волны феминизма борьба шла за уравнивание 
женщин с мужчинами на производстве , в области образования , из
бирательных правах. Но эмансипация сводилась не только к этому, 
требовалось преодолеть подч инённое положение женщин по отно
шению к мужчинам , изменить стереотипы мужского поведения , 
рассч итан ные на подчёркивание неравноправия . В странах «третье
го мира» (особенно это относится к мусульманским странам) полная 
эманси пация женщин не завершена до сих пор. Во м ногих из них 
женщины всё ещё находятся в неравном с мужчинами положени и ,  
в ряде случаев н е  столько в правовом,  с колько в силу традиций в со
циальном и семейно-бытовом . 

Дальнейшая эманси пация женщин получила название второй 
волны фем инизма, отсчёт которой начался с 1 960-х гг. Суть требо
ваний заключалась уже не тол ько в предоставлении равных прав , но 
и в создании новых возможностей .  Женщины активно занимались 
бизнесом и политикой , добиваясь высших государственных постов .  
Премьер-министрами стали,  например, Сиримаво Бандаранаики на 
Ш ри-Ланке (первая в мировой истории , 1 960- 1 965 , 1 970-1977 ) ,  
И ндира Ганди в И ндии ( 1 966- 1 977,  1 980 - 1 984) , Маргарет Тэтчер 
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в Великобритании ( 1 979- 1 990) . В настоя
щее время самой известной женщиной -
главой правительства является Ангела Мер
кель ( Германия) .  

Образование. Начиная с XIX в .  всё 
больше людей пытались и сами получить об
разование ,  и помочь получить образование 
своим детям .  Малообразованный человек в 
условиях динамично развивающегося обще
ства ограничен в возможностях устроиться 
на хорошую работу, иметь высокую зарпла
ту ,  сделать карьеру. Во всех странах шла 

борьба за то , чтобы образование стало обязательным,  по возможнос
ти бесплатны м ,  а также светс ки м ,  свободным от вмешательства 
церкви . Большую роль в процессе индустриализации сыграло обуче
ние техническим профессиям (на разных уровнях - от элементарно
го до инженерного) .  

Главным направлением начального образования стало его пре
вращение в массовое и обязательное . В большинстве западноевро
пейских государств законы об обязательном бесплатном начальном 
образовани и  были приняты ещё в XIX в .  В ряде стран Латинской 
Америки всеобщее начальное образование было введено в начале 
ХХ в" но ещё в начале 1 970-х гг. свыше 20% детей не посещали на
чальную школу. В СССР всеобуч был введён в 1 930 г.  К середине 
1 9 80-х гг. около 90% детей младшего школьного возраста во всём 
мире получал и начальное образование . 

На протяжении ХХ - в начале XXI в .  в большинстве стран под
растающее поколение получало либо общее , либо среднее про
фессиональное образование.  По всему миру растёт число высших 
учебных заведений.  Теперь в них имеют право учиться не только 
граждане своей страны,  но и молодёжь из других государств. Прак
тикуется также обмен студентами .  В 2005 г. на 10 тыс. жителей в 
США приходилось 445 студентов,  в Великобритании - 276 , Герма
нии - 240 , Я понии - 233 студента. 

Н аучный и технический прогресс требует постоянного повыше
ния квалификации .  На производстве меняется оборудование,  вне
дряются новые технологии и механизм ы ,  врачи имеют дело с об
новлением медицинских методик,  появлением более эффективных 
лекарств - и такова ситуация во всех профессиях. Поэтому по каж
дой специальности существует система непрерывного последиплом
ного образования . В случае экономических кризисов организуется 
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обучение другим профессиям . Современный человек должен пони
мать, что ему предстоит учиться всю жизнь .  Это необходимое усло
вие сохранения статуса высококвалифицированного специалиста .  

Жизненный уровень и бытовая обустроенность. В ХХ - нача
ле XX I в.  во всём мире , и в первую очередь в развитых странах , про
исходило повышение как материального уровня населения , так и ка
чества жизн и в целом. Н аступление эпохи массового потребления 
характеризуется постоянным увеличением спроса на товары и услу
ги , погоней за модны ми и новыми образцами одежды и обуви ,  часов, 
мобильных телефонов и т.  д .  Не случайно поя вились такие термины,  
как «шопинг» и «шопомания» .  

Несмотря на глобал ьную тенденцию в сторону улучшения каче
ства жизн и ,  продолжает сохраняться разрыв в средних доходах 
жителей развитых и разви вающихся стран .  Этот разрыв может быть 
ниже в десять и более раз по сравнению с развитыми странами .  
В свою очередь, внутри развитых и развивающихся стран также 
существует градация в уровнях жизн и .  Например,  П ортугалия и 
Болгария , Германия и Дан ия - члены Е вросоюза , но доходы насе
лен ия в н их весьма разнятся . Естественно,  стандарты качества,  в том 
числе и уровня жизни в разных странах, далеко не одинаковы.  Для 
выравни ван ия принимаются различные социальные программы:  
о пенсионном обес пече н и и , помощи м ногодетным семьям и мате
рям-одиночкам , социал ьном жилье и т. д .  

В обществе потребления человек окружён постоянно меняю
щимся м иром вещей .  И больше половины - это вещи , которые бы
ли неизвестн ы до ХХ в .  или широко не применялись.  Ещё в начале 
ХХ в. больши нство населения мира не знали,  что такое электриче
ская лампа в частной квартире , и пользовались керосиновыми лам
пами с фитилём ; квартиры отапливал ись дровами или углём , не бы
ло централизованного водяного отопления , электрических и газо
вых пл ит, холодил ьников. Автомобиль являлся роскошью, а не 
массовым средством передвижения , частью повседневного быта . Не 
было стол ь привычных сейчас авторучек, на каждой парте в школе 
стояла чернильница. 

За время от начала ХХ в .  до начала XX I  в .  произошла настоящая 
революция в одежде и моде . Сегодня уди вительно узнать, что такая 
часть же нского туалета , как бюстгальтер,  была запатентована толь
ко в 1 9 1 4  г. Но никого сейчас не уди вит женщина в брюках, пиджаке 
и при галстуке - все эти принадлежности мужского туалета в со
вокупности и по отдел ьности давно уже стали женским костюмом . 
Наряду с натурал ьны м и тканям и  (шерстяными,  полотняным и ,  шёл-
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ковыми) ,  во второй половине ХХ в. появил ись искусственные (вис
козное полотно, нейлон и т .  д . ) .  Красивые и дешёвые по производ
ственным затратам ,  они  в какой -то период потеснили одежду из 
натуральных тканей .  Не случайно цикл романов французской пи
сательницы российского происхожден ия Э .  Триоле,  отразивших 
жизнь 1 950 - 1 960-х rr. , получил название « Н ейлоновый век» . Пого
ня за «брендовой» одеждой и модой охватила большую часть насе
ления .  Вот как рисует портрет «брендового» мужчины один из мод
ных японских писателей Харуки Мураками : « Галстук от Армани ,  
костюм от  Л ючано Сопрани , рубашка тоже от  Армани.  Туфли от 
Россетти» .  

Развитие бытовой техни ки намного облегчило участь жен щины,  
ранее жёстко привязан ной к домашнему очагу. Теперь, возвращаясь 
с работы , женщина может куп ить готовую еду и расплатиться кре
дитной картой . Дома купленную еду можно быстро разогреть в мик
ровол новой печ и .  Н а  это будет затрачено минимум времени .  

Сегодня,  в начале XXI в . , даже у школьников появились мобиль
ные телефон ы ,  свободное время дети могут провести за просмотром 
телепередач или ки нофил ьм ов.  Во м ногих школах и уже практи
чески в каждой сем ье имеются ком пьютеры ,  ш ироко распростране
н ы  ноутбуки , план шеты . Н а  работе и дома л юди пользуются элек
тронной почтой.  Наличие таких средств связи позволяет человеку 

П ылесос «Си м менс» . 1 906 г. 

общаться и по работе , и по интересам 
с больш и м  кругом л юдей ,  живущих в 
разных,  часто отдалённых местах. 

Вместе с ростом благосостоя
н ия и уменьшением количества ра
боч их часов в неделю у людей по
явил ись финансовые возможности и 
время для организации разнообраз
ного отдыха. Всё большее значение 
для современного человека, наряду с 
работой и сем ьёй ,  приобретают раз
л ичные увлечен ия - спорт, междуна
родный туризм , игромания , в том 
числе компьютерная , коллекциони
рование и т. д .  

Современный человек в развитых 
странах ,  как правило ,  является но
сителем глобал ьной урбан истичес
кой кул ьтуры .  Он и ндивидуалисти-
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чен , подчёркивая это своим поведением и одеждой .  Несмотря на 
диктат моды , на улице трудно встретить одинаково одетых людей .  
Многие , конечно, носят джинсы , но рубашки ,  блузки , пиджаки , 
куртки разнообразны и по расцветке , и по покрою . 

Рост индивидуал изма в обществе можно проследить даже по 
модным танцам . Н апример,  тан го пришло в Европу из Аргентины в 
1 9 1 0  г. В отличие от танцев XIX в . , этот танец более и нтимен и менее 
стандартизирован в исполнении .  Тогда же , с 1 9 1 0  г. , в Европе рас
пространился пришедший из США фокстрот, быстрый и допускаю
щий вольности в исполнении.  Во второй половине ХХ в .  в молодёж
ной культуре начинает доминировать так называемый свободный 
танец. Он основан на лич ностно-инти м ном танцевальном творче
стве . При свободном исполнении можно сформировать собствен
ный индивидуальн ы й  рисунок тан ца.  Н ачало распространения сво
бодного танца связано с появлением рок-музыки , в частности 
рок-н-ролла в 1 950- 1 960-х гг. 

Изменился облик городов ,  т .  е. среда , в которой формируется и 
живёт современный человек. М ногоэтажные дома выросли на месте 
зданий начала ХХ в. П остроены новые ,  в современном архитектур
ном стиле,  столицы в Бразилии ,  Малайзии ,  Объединённых Араб
ских Эмиратах , Казахстане .  

К началу XXI в.  в развитых странах изменилась структура насе
ления . Сократилась рождаемость, но вместе с тем увеличилась про
должительность жизн и .  Одним из факторов,  повлиявшим на изме
нение структуры населения , стали успехи медицины и развитие 
здравоохранения . Под здравоохранением понимается система орга
низации медицинского обслуживания населения ,  имеющая два 
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взаимосвязанных аспекта: общественный - источники и размеры 
финансирования и индивидуальный - доступность медицинских 
услуг для конкретных граждан , имеющих разные доходы . Основные 
формы оказания медицинской помощи - государственная ,  стра
ховая и частнопрактикующая . В большинстве случаев они встреча
ются в разных сочетаниях. Общая тенденция в развитии здравоохра
нения - сделать медицинские услуги более доступными и качест
венными.  В здравоохранении всё большее значение приобретают 
профилактическое обслуживание (в первую очередь переход к все
общей диспансеризации) , организация родовспоможения и жизне
обеспечение новорождённых,  социальная помощь инвалидам и по
жилым людям.  В ряде стран развёрнута последовательная борьба с 
курением , пьянством , наркоманией .  

Физкультура и спорт. Уже с кон ца X I X  в .  физкул ьтура и спорт 
стали занимать большое место в обществе нной жизн и .  Получило 
распространение занятие физкультурой по утрам . Как учебный 
предмет она вводилась в школах. Молодёжь начала увлекаться спор
тивными командными и грами :  футболом, волейболом , баскетболом ,  
хоккеем .  Росло понимание того , что занятия физкул ьтурой и спор
том укрепляют здоровье и формируют спорти вную фи гуру, а также 

являются прекрасным средством для 
поднятия эмоционального тонуса. 
Тысячи людей тренируются в с пор
тивных клубах ,  посещают плавател ь
ные бассейны и конькобежные пло
щадки , ходят в туристические похо
ды . Н аряду с традиционны ми видами 
спорта , в настоящее время приобре
ли популярность горные лыжи , роли
ковые кон ьки , сёрфинг ( катание на 
вол нах) , с пуск на плотах по горны м 
рекам,  восточные единоборства . 

Спортивные состязания стали 
увлекател ьны ми зрел и щными меро
приятия ми.  Их любител и (болельщи
ки) заполняют огромные стадионы,  
часами смотрят спорти вные соревно
вания по телевизору. П оэтому, наря 

Оли м пийские игры в Стокгол ьме . ду с массовым спортом , получ ил раз-
Плакат. 1912 г. витие профессиональный спорт. 
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В 1 896 г. по инициативе француза П. де Кубертена были про
ведены первые всемирные соревнования , названные Олимпийски
ми играми в память о древнегреческом спортивном празднестве . 
С этого времени они проводятся каждые четыре года, место их про
ведения определяется Международным олимпийским комитетом.  
С 1 924 г" наряду с летними Олимпийскими играми ,  проводятся и 
зимние. Каждые игры имеют свою эмблему, сочетающую олимпий
ский символ - пять колец и символ города, в котором проходят со
ревнования . 

В глобальном векторе общественного развития оди н  из важней
ших сегментов - повседневная жизнь человека .  В ХХ в .  она 
претерпела столь же быстрые и кардинал ьные изменения , как 
экономика и политика.  Можно сказать, что изменению под
верглось всё :  облик городов, инфраструктура жилья , бытовая 
техника ,  одежда , ассортимент п итания и т.  д. Урбанистическое 
общество начала XXI в. лучше,  чем когда бы то ни было ранее , 
питается , одевается , организует досуг. Но при этом сохраняется 
существенный разрыв в качестве жизни между развитыми и раз
вивающимися странами ,  разными социальными слоями в одной 
и той же стране .  

Вопросы и задания 
Q 1 .  Обсудите на уроке , каковы экономические и внеэкономические причи
..-� ны и последствия эмансипации женщин.  

2 . Назовите основные тенденции в развитии массового образования.  

rn 3. Какие изменения в м ире бытовых вещей произошли на протяжении 
ХХ в .?  Чем вы могли бы дополнить фактический материал учебника по этому 
вопросу? Какие социальные последствия имеет совершенствование бытовых 
услуг? 

4. Какие тенденции в одежде и моде вы можете отметить? 

5.  Какие интересующие вас виды спорта получили развитие в ХХ в . ?  

Ш 6. Проанализируйте приводимые н иже выдержки из книги А. Е .  Орловой 
..-i « Шопинг,  который вас разоряет» . 

«По  м нению психологов, предрасположение к шопомании есть у каждого 
второго жителя развитых стран . Так, компания GfК Custom Reseaгch Worldwide 
провела опрос , результаты которого показали ,  что около 42% европейцев и 
американцев предрасположен ы  к необдуманным покупкам" .  Шопинг стано
вится новым видом спорта , психотерапией , пропуском в определённые соци
альные круги и т. д. Очень м ногие женщины используют шопинг  как средство 
для успокоения , поэтому при л юбой неприятности они тут же спешат в мага
зин " .  Порой это стремление к удовлетворению через покупки может приобрес-
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ти форму зависимости , сравнимой с наркотической . Ч еловек нач и нает делать 
покупки не из-за вещей ,  а с целью исп ытать удовол ьствие . . .  Таки м образом ,  
шопинг  может стать зависимостью, психической болезнью. Н еспроста у пси
хологов и психотерапевтов появил ись термины «навязч и вы й  шоп инг» ,  «шопо
мания» ,  «шопогол изм» ,  «Шоп и н г-паранойя» и др. < . . .  > Жизн ь человека состо
ит из с плошных зависимостей .  В их основе лежат желания человека. В совре
менном мире круг зависимостей значительно расширился : И нтернет, сотовый 
телефон ,  вкусная еда , сласти , секс , ком пьютерные игры , одежда, пластические 
операции ,  загар и т.  д .  < . . .  > Принятию более разумн ых решен и й  может способ
ствовать знание того , что шопи н г  вызы вает изменения в мозге у человека 
и расходует дотамин - гормон радости» .  

Почему опасна чрезмерная зависимость человека от  шоп инга, каковы мо
гут быть её социал ьные последствия? 

Почему врач и предостерегают от злоупотребления удовол ьствиями? 

§ 24. Основные тенденции развития 
мирового искусства 

Авангардизм. Авангардная культура - это совокупность раз
нообразных эстетических течений , которые объединяет новаторство 
в форме ,  стиле ,  языке. Это новаторство я вляется революционно-раз
рушительным по отношению к прежнему, условно назы ваемому 
классическим , искусству и традиционному быту. Аван гардизм как 
явление обозначился уже в кон це X I X  в. , многие его течения сфор
мировались в начале ХХ в. , а с 1 920- 1 930-х гг .  он уже представлял 
мощный пласт мирового искусства. 

При всём разнообразии течений  авангардной культуры в них си
лён элемент экспериментаторства. Для них характерен демонстра
тивный отказ от зеркального отображения видимой действительнос
ти , присущий реалистически-натурал истическому искусству XIX -
начала ХХ в .  Появление авангардизма тесно связано с эстетическим 
поиском , научно-техническим прогрессом и новыми обществе н н ы 
м и  идеями (социалистическим и ,  анархически ми,  ни цшеанскими 
и т .  д . ) , отрицанием «старого мира» , мещанских идеалов, академи
ческого искусства. Для одних течен и й  и творческих объединений ха
рактерно воспевание новаций (например , плодов научно-техниче
ского прогресса) , для других - их неприятие . 

Всемирно известными художниками -аван гардистами являются 
работавшие во Франции Ф. Леже , живоп исец испанского происхож
дения П .  Пикассо ,  италья нский живописец и скул ьптор А. Мо
дилья н и ,  один из лидеров школ ы  фовизма (от фр. «дикий»)  А. Ма
тисс ,  эмигрант из России М .  Шагал .  
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Зародившееся в начале ХХ в. абст
рактное искусство получ ило живо
писное выражение как в компози uиях 
из геометрических фигур , так и бес
форменных uветовых гам м .  Н аиболее 
известные представител и ран него аб
стракuионизма - русские художн ики 
К. С. Малевич и В .  В .  Канди нски й ,  
творчество которых стало частью ми
рового искусства . 

Эпатажным течением в искусстве 
стал сюрреализм ( «сверхреал изм» , 
«надреализм» ) .  Для его представите 
лей характерны свободные ассоuи
ации,  парадоксал ьная алогич ность, 
«новое мифотворчество» , метафорич-
ное воспроизведение действительнос-

В. В .  Кандинский. 
Танец чёрного квадрата .  
Фрагмент 
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ти . Можно сказать,  что это «мир наизнанку» , а в каких-то случаях 
и демонстраuия «изнанки мира» . Я рким выразителем сюрреализма в 
живописи являлся испанский художник С .  Дали .  

Для авангардистской художествен ной прозы характерен так на
зываемый «поток сознания » ,  т .  е .  воспроизведение переживани й  и 
размы шлений литературн ых героев не в логической упорядоченнос
ти , а как бы в стенографической записи.  Такая проза порой произ
водит впечатление абсурдности происходящего .  Авангардистского 
направления придерживались писатели :  ирландец Дж. Джойс (ро
ман «Улисс» ) ,  австриеu из Праги Ф.  Кафка ( «Процесс » ,  «Замою> ) .  
Такие выдающиеся представител и литературы ,  как американец 
У. Фолкнер («Сарторис» и др . ) ,  русский писател ь А. П. Платонов 
( «Чевенгур» ,  «Котлова н » ) ,  сочетали в своём творчестве реалистиче
ские и авангардистские приём ы .  Темами поиска смысла жизни ,  её 
абсурдности , одиночества человека пронизаны романы немецкого 
писателя Г .  Гессе (« И гра в бисер» ) ,  фран uузов Ж. П .  Сартра («До
роги свободы») и А. Камю («Чума» ) .  

В театрал ьном искусстве Запада авангардизм представлен так 
называемой драмой абсурда , которая раскрывала в притчах-симво
лах бессмысленность человеческого существован ия , алогизм чело
веческого поведения . Основоположниками театра абсурда являются 
драматурги С. Беккет ( «В  ожидании  Года» )  - ирландец ,  писавши й  
н а  французском и английском языках, и Э .  Ионеско ( «Носорог») -
французский писател ь рум ынского происхождения . 
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Наряду с сюрреал истической литературой и живописью на За
паде возникло и развивалось сюрреалистическое ки ноискусство 
(творчество И .  Бергмана , Р. Поланского , А. Хичкока) . Сюрреал ис
тическая традиция прослеживается и в фильмах российского кино
режиссёра А. А. Тарковского ( «Сталкер» ,  « Н остальгия» ) .  

Несмотря н а  то что одни авангардистские течения сменялись 
другими , основные принципы модерн истской эстети ки с её наце
ленностью на образное формотворчество оставались неизменн ыми 
на протяжении всего ХХ в. 

Особое место в авангардизме занимает анде граунд (от англ .  
«подполье») .  Этим термином обозначают часто отличающиеся друг 
от друга «подпольные» течения в культуре . Общие черты -
бунтарский и эпатажный отказ от принятых норм и цен ностей , 
антиэстетическая по отношению к господствующей кул ьтуре на
правленность. Такой на рубеже 1 950- 1 960-х гг.  была литература 
американских писателей идеологов «разбитого поколе ния» 
(Дж. Керуака и др . )  с её шокирующей лексикой и грубо-натурал ис
тическими описаниями .  В этой литературе молодёжной контркул ь
туры «битников» воспевались бродяжничество , социал ьная отре
шённость, дзен-буддизм . 

Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 
В ХХ в .  многие выдающиеся художники слова и кисти , отвергая 
авангардизм , ориентировались на реалистическое искусство . В то же 
время характерные для авангардистов поиски новых форм оказали 
влияние на их творчество. К таким писателям ,  например,  относит
ся эмигрировавший из России В. В. Набоков.  Его произведения 
1 920 - 19 30-х гг .  написаны на русском языке («Защита Лужина» 
и др . ) ,  а более поздние - на английском («Лолита» , «Другие бере 
га» ) .  

М ногие роман ы ,  созданные известными писателям и в первой 
половине столетия , относятся к жанру «фам ильн ых» эпопей .  Но 
судьбы их героев не замыкались в сфере личного , а разворачивались 
на фоне характерных для той или иной эпохи социальных потрясе
ний .  Такова «Сага о Форсайтах» англичанина Дж. Голсуорси.  

После Первой мировой войны в литературу вошли п исатели,  те 
мой творчества которых стала драма так называемого «потерянного 
поколения» ,  чья молодость была искалечена войной . Этому поко
лению посвящены романы немца Э. М . Ремарка « Н а  Западном фрон
те без перемен» и «Три товарища» , американца Э .  Хемингуэя «Фиес
та» и «Прощай , оружие» .  

Всё большую роль в художественно-культурной жизни общест
ва начинает и грать киноискусство. В 1 920-х гг.  широко демонст-
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рировались немые фильмы разных 
жанров: сентиментальные с участием 
М. Пикфорд, романтические с Г. Гар
бо , комедийные с Ч. Чаплином , ков
бойские с голливудскими киногероями.  
В 1930-х гг .  их сменили звуковые филь
мы. В год, когда началась Вторая ми
ровая война ,  вышли в прокат амери
канские фильмы «Унесённые ветром» 
и «Грозовой перевал » ,  до сих пор не 
сходящие с экрана. 

Трагедию растерзанной национал
социалистами Германии глубоко пере
живали оказавшиеся в эмиграции пи
сатели-антифашисты . Так, типичная 
судьба еврейской семьи в гитлеров
ской Германии была описана в романе 
Л .  Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» 
(«Семья Оппермаю> ) .  В поисках ответа 
на насущные вопросы современности 

1�: (bl\tк \,:\Вl,Е 
� vlПEN l,E\GH 
J,ESLIE HO\VAIШ OIJ\1IAdcНAv1Ll.Al"1) 

Афиша фил ьма 
«Унесё н н ые ветром» . 1939 г. 

многие немецкие п исатели обращались к истории .  Л .  Фейхтван
гер создал трилогию,  главным героем которой стал римский историк 
1 в.  н .  э .  Иосиф Флавий ,  Г .  Манн - дилогию о французском короле 
Генрихе IV и эпохе религиозных войн ,  его брат Т. Манн - тетрало
гию на библейский сюжет « Иосиф и его братья» .  

После Второй мировой войн ы  м ногие деятели культуры обра
тились к теме человека , искалеченного войной и фашизмом. Этот 
мотив длительное время был ведущим в творчестве немецкого пи
сателя Г.  Бёлля ( «Бильярд в половине десятого» и др. ) ,  в италь
янском киноискусстве неореализма с его пронзительными сюжета
ми из жизни маленького человека (Р .  Росселлини ,  В .  де Сика , 
Л .  Висконти) .  

В условиях политической и социально-экономической неустой
чивости общества в ХХ в.  популярным стал жанр романа-антиуто
пии . В получившем известность романе английского писателя 
Дж. Оруэлла <( 1 984» будущее представлено в образе тотал итарного 
общества , основанного на физическом и духовном насилии .  В ро
мане английского писателя венгерского происхождения А. Кёстлера 
<(Слепящая тьма» раскрывается психологическая сторона механизма 
сталинского террора. Оба писателя - Оруэлл и Кёстлер - участни
ки  гражданской войны в Испании ,  разочаровавшиеся в советском 
коммунизме. 
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Плюралистическая художественная культура . В искусстве 
второй половины столетия постепенно разм ы вались эстетические 
границы между авангардизмом и реализмом . Так, в романе колум 
бийского писателя Г. Маркеса «Сто лет оди ночества» причудл иво 
переплетаются фольклорно- мифологические моти вы и сугубо ре
ал истические зарисовки , создаётся метафорическая картина жизни 
Латинской Америки.  Такое же причудливо-парадоксал ьное совме
щение реалистического и фантасмагорического характерно для 
творчества аргентинского п исателя Х. Кортасара ( « Книга Мануэля» 
и др . ) ,  бразильца П. Коэльо ( «Алхи ми ю> ) ,  японца Кобо Абэ («Жен
щина в песках») . Обращаясь к исторически м сюжетам ,  писатели со
четали языческие и христианские легенды с философско- культуро
логическим осм ыслением истори и  и современ ности .  Таково творче 
ство серба М . П авича («Хазарски й  словарь» ) и итальянца У. Эко 
(« Имя розы») .  

В кинематографи и  к символ и ко-метафорическому жанру можно 
отнести фильмы М . Скорсезе « П оследнее искушение Христа» , 
А. А. Тарковского «Жертвопри ношение» . Образы реал ьного м ира и 
их субъективное преломление в восприяти и герое в переплетаются в 
фильмах Ф .  Фелл и н и  («Сладкая жизнь» , « Восем ь с полови ной») .  

Во второй половине ХХ в .  получил и рас простране ние новые на
правления в изобразител ьном искусстве , основан ные на игнориро
вани и  всех принятых художественных канонов.  Одн им из направ
лений стал абстрактный экспрессионизм . Девиз его был сформул и
рован так: «Освобождение от правил , освобождение от  формализма, 
от господства линейки и циркуля ,  но в первую очередь - освобож
дение с вободно струящегося цвета от доктринёрских законов фор
мы» .  Был провозглашён принцип сверхсвободного искусства : нане
сение красок на холст под вл иянием л юбых субъективных настро
ений и эмоциональных состоя н и й .  П оявил ись сам ые разные 
манеры п исьма (от работы кистью до разл и вания краски на холст) 
и цветовые структуры картин ( в диапазоне от монохром ности до яр
ких красок, не и меющих аналогов в природе) .  К наиболее извест
ным художни кам направления м ожно отнести Дж. П оллока (так на
зываемая «живопись действия» ) ,  Ж. Матье ( переплетение линий и 
точек) , А. Горки .  Другим популярным направлением стал поп -арт. 
Самым знаменитым его представителем является амери канский ху
дожник,  фотограф , кинорежиссёр Э. Уорхолл . В своём творчестве 
он использовал разные приём ы :  «тиражирование» в рам ках картины 
одного и того же лица ( наприм ер ,  Мэрилин М онро) или вещи (бу
тылки кока-кол ы ) ;  создание художественных композиций-колла-
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же й .  Уорхоллу при надлежит известное изречение :  « П очему вы ду
маете , что холм ил и дерево красивее ,  чем газовы й насос?»  Поп -арт 
знаменует переход от карти н - полотен к и нсталляция м .  

И нсталляция (англ .  «установка, размещение ,  монтаж»)  в настоя 
щее время получила широкое распространение как вид искусства . 
Сейчас их можно встретить на больши нстве художественных выста
вок. Они представляют собой пространственные композиции , не
обычные сочетания предметов и форм из разл ичных материалов.  
Вставлен ная в инсталля цию вещь как бы меняет своё функциональ
ное назначение и приобретает сим вол ическое значение .  

Музыка. Существен н ы й  вклад в развитие мирового музыкаль
ного искусства в начале ХХ в .  внесл и  русские ком позиторы 
С. В . Рахманинов,  А. Н . Скрябин и И .  Ф .  Стравинский .  В дальней
шем Рахманинов и Стравински й эмигрировал и  из  России и включ и 
лись в музы кал ьную жизнь С ША. Восп итан н ы й  н а  тради циях рус
ской классической музы ки ,  Стравинский отразил в своём м ноголет
нем творчестве чуть ли не все разновидности м одерн изма.  Бол ьшая 
часть поздн их сочинений  Стравинского ,  автора ряда опер и балетов,  
связана с рели гиозной тематикой ( «Священное песнопен ие» ,  « Пла
чи» и др . ) .  Вершиной его творчества стал написан н ы й  в 1 960-х гг .  
«Реквием» .  Во Франции в этот период творил М. Равел ь,  ч ьи музы
кальные произведения отразил и две тенденции - им прессионист
скую и неоклассическую. 

Ком позитор 
М .  Равел ь  
з а  роял е м .  
Край н ий  справа -

Дж. Герш вин 
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К .  Ф .  Реутерсвэрд. П роти в  на
сил ия .  М онумент, посвящё н н ый 
Дж.  Леннону.  Нью-Йорк 

Г л а в а  5 

В течение всего ХХ в .  в США 
сосредоточивались крупные музы
кальные исполнительские силы.  Бос
тонский и Филадельфийский сим
фонические оркестры получили из
вестность во всём мире. Видным 
американским композитором являет
ся Дж. Гершвин .  В опере «Порги и 
Бесс» и других произведениях он ис
пользовал элементы джаза - нового 
для :ХХ столетия направления в му
зыкальном искусстве , уходящего свои
ми корнями в пласты афроамери
канского фольклора. Наполненная 
импровизациями джазовая музыка с 

начала :ХХ в .  распространялась по всему миру. В джазе существует 
ряд разных направлений и стилей ,  которые то сменяли друг друга , 
то сосуществовали одновременно. Известнейшим американским 
джазовым музыкантом-импровизатором был трубач и певец 
Л. Армстронг. Во второй половине столетия в США сформировался 
новый сценический жанр - мюзикл,  сочетающий элементы оперет
ты , балета , мелодрамы .  

Возрождение английского музыкального театра в о  многом свя
зано с творчеством композитора и дирижёра Б .  Бриттена, опирав
шегося на национальные традиции XVI -XVI I вв. С Лондоном свя
зали свою сценическую деятельность блестящие русские балерины 
А. П. Павлова и Т .  П. Карсавина. В течение 15 лет Карсавина явля
лась вице-президентом английской Королевской академии танца. 
Обе балерины выступали на сценах П арижа, Берлина и многих дру
гих городов .  Огромной популярностью во всём мире пользовались 
постановки русских хореографов В. Ф. Нижинского , С. М. Лифаря , 
Г .  М .  Баланчина.  За пол века Баланчин сформировал в США новую, 
американскую традицию классического танца. 

В 1 960-х гг. победны м  шествием по всему миру прошла рок-му
зыка, характерной чертой которой я вляется экспрессивный ритм , 
использование электронн ых инструментов,  первоначальная ориен
тация на молодёжную аудиторию.  У её истоков стояли чернокожие 
американские музыканты и их последователь - певец Э. Пресли ,  
именовавшийся «Королём рок-н -ролла)> .  Участники британской 
групп ы  «Битлз)> (Дж. Леннон , П. Маккартни ,  Дж. Харрисон , 
Р .  Старр) придали рок-музыке социальный заряд и начали синтези-
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ровать её с другим и стилями .  Подхватившие их идеи музыканты со
здали пёструю звуковую пал итру, в которой характерные для рока 
черты переплелись с европейской классикой , народными песнями ,  
джазом , восточным и мотивами ,  электронной психоделикой.  

Архитектура. Авангардистские тенденции были характерны и 
для архитектуры .  Одн им из  основоположников новых подходов к ар
хитектурному творчеству был француз Ш .  Э .  Ле Корбюзье . В кни ге 
« План ировка городов» он выступил за то , чтобы придавать конст
рукциям здан ий  эстетическую выразительность за счёт использова
н ия новейших строител ьных материалов.  По его проекту в Москве 
был возведён Дом Центросоюза (ныне здание ЦСУ) , строгие геомет
рические линии которого сочетаются с огромными застеклёнными 
поверхностям и .  Причудливыми,  фантастическими формами отл ича
лись здан ия , построенные испанским архитектором А. Гауди (собор 
Святого семейства в Барселоне) . 

Ф. Райт. 
Дом н ад 
водопадом . 
1 939 г. 
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Образцами современной архитектуры являются построенный в 
конце 1 950-х гг. город Бразилиа с удивительными,  необычными по 
композиции административными и общественными зданиями 
(архитектор О .  Нимейер) , новая столица Казахстана Астана, пло
щадь перед комплексом ООН в Н ью-Йорке , Национальный центр 
искусства и культуры и м .  Ж. Помпиду в Париже . Для второй поло
вины столетия характерно стремление архитекторов органически 
вписать здания в окружающий ландшафт, сделать их максимально 
функциональными внутри ,  сохраняя различные авангардистские 
подходы к внешним формам . 

Массовая культура. В условиях индустриализации и урбаниза
ции ,  распространения всеобщей грамотности , появления новых ви
дов и форм искусства , рождённых техническим прогрессом , возник
ло явление массовой культуры .  С уровня , требующего подготовки к 
её квалифицированному восприятию,  культура перешла на уровень 
обыденного понимания неподготовленного массового потребителя . 
Такой уровень культуры не связан с познавательными усилиями для 
усвоения художественного образа , который стал простым и доступ
ным. Важной характеристикой массовой культуры является её ин
тернациональный характер и тенденция к коммерциализации.  

Разделение культуры на элитарную и массовую прослеживается 
в киноискусстве - новом для ХХ в. виде художественного творче
ства . Если раньше в персонализированном мире художественных 
образов могл и  жить лишь немногие фанатики чтения,  то теперь в 
мир киногрёз и киновнушений втягивалась человеческая масса. Мо
лодёжь подражала героям кинофильмов и модным актёрам . Новый 
толчок к расширению рынка кинопродукции дало появление теле
видения , а затем и видеотехники.  Однако и сам кинематограф не из
бежал дифференциации - по мере расширения его творческих воз
можностей произошло разделение кинофильмов на массовые и эли
тарные.  

Сферой массовой культуры явились песни и танцевальная му
зыка. Создаваемая композиторами песенная «продукция» сильно 
потесн ила традиционный фольклор , а массовая танцевальная куль
тура урбанистического общества вытесняла народные танцы.  Танго 
и фокстрот стали одними из самых распространённых массовых 
танцев. Теперь стали не обязательны музыканты . В любой квартире 
в любое время можно было танцевать под граммофон . В дальней
шем благодаря радиовещанию и телевидению модные мелодии ста
ли мгновенно разноситься по свету, формируя устойчивый спрос на 
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продукцию музы кал ьной индустри и  - пластинки ,  магнитофонные 
кассеты , лазерные компакт-диски , М РЗ-файл ы .  Концерты популяр
ных певцов и музы кантов собирают десятки тысяч зрителей .  Роди
лась новая сфера предприн имател ьской деятельности - шоу-биз
нес .  

Частью массовой культуры стала и печатная продукция , ориен
тирующаяся на самую ш ирокую аудитори ю :  детекти вные и «любов
н ые» роман ы ,  коми ксы , «бульварные» газеты и журнал ы .  

Несмотря на то что м ировое искусство развивалось в условиях 
политизированного и идеологизированного общества , для худо
жествен ной кул ьтуры ХХ - начала XXI в .  в целом характерна гу
манистическая направленность, усиление внимания к сложному 
рисунку личности человека , к и ндивидуальному в психологии и 
переживаниях.  Особенностью развития художественной культу
ры стало появление новых видов и форм в искусстве , связанных 
прежде все го с аван гардизмом и новым и возможностями в ис
пользовании науч но-техн ических достижени й .  

Вопросы и задания 
Фv 1 .  Как вы думаете , почему в ХХ в . ,  несмотря на широкое распространение 
� искусства аван гарда, продолжал и развиваться реал истические традици и ?  На

зовите известных вам писателей и художников авангардистского и реалистиче
ского направлен и й .  

2 . П риходилось л и  вам видеть фил ьм ы ,  созданные в эпоху «немого» кино? 
Каких киноактёров этого периода вы знаете? В чём особенности художествен 
ного языка этих фильмов? 

� 3. Как вы думаете , почему рок-музыка была тесно связана с молодёжным 
движением 1 960-х гг. ? Какие черты м ировоззрения Дж.  Л еннона отразил автор 
посвящённого ему монумента? 

4.  При ведите при меры наиболее популярных в последнее время произве
ден и й  массовой культуры .  На основан и и  каких критериев вы отнесл и эти про
изведения к массовой кул ьтуре? 

Ш 5. Проч итайте фрагмент « М анифеста сюрреал изма» , написанного в 1 924 г. 
фран цузс ким писателем А. Бретоном , и ответьте на вопрос. 

«Сюрреал изм - психический автоматизм в его чистом состоя н и и ,  с по
мощью которого мы предлагаем выразить . . .  реал ьный процесс мысл и .  Это за
пись мысли в отсутствие контроля со сторон ы  разума и вне каких бы то ни бы 
ло эстетических ил и морал ьных соображений» .  

Какие характерные черты искусства авангарда отражен ы  в цитате? 

� 6.  В параграфе перечисляются имена м ногих п исателей .  Н азовите тех из 
них, чьи произведен ия вы ч итал и .  П роанал изируйте эти книги с точки зрения 
тематики , художественного направления , особенностей литературного стиля , 
характерных для того ил и и ного автора. 



Словарь терм и нов 

Абсентеизм - уклонение избирателей о т  участия в голосовании на выбо
рах. 

Автаркия - политика хозяйствен ного обособления страны ,  добровольная 
или вынужденная изоляция от мирового рынка.  

Аннексия - насильственное присоединен ие территории другого государ
ства. 

Антагонизм - противоречие ,  характеризующееся острой борьбой враж
дебных с ил ,  тенденций.  

Антисемитизм - одна из форм национальной и религиозной нетерпимос
ти , выражающаяся во враждебном отношен и и  к евреям .  

Аятолла - высший духовны й  титул учёного-богослова у мусульман-шии
тов в Иране.  

Гетто - кварталы ,  выделявшиеся в Средние века в странах Западной и 
Централ ьной Европы для проживания евреев.  Во время Второй мировой вой
н ы  гетто были созданы нацистами в ряде городов Восточной Европы и превра
щен ы  в лагеря смерти . 

Девальвация - снижен ие курса национальной валюты по отношению к 
какой-либо иностранной валюте ,  золоту.  

Денацификация - мероприятия по очищению государственной,  общест
венно-политической и экономической жизни Германии от последствий на
цистского режима с цел ью демократического преобразования страны .  

Дефицит бюджета - превышен ие расходов бюджета над его доходами .  

Дефолт - невыполнен ие финансовых обязательств в установленный 
срок. 

Дискриминация - умаление (фактически или юридически) прав ка
кой-либо групп ы  граждан по мотивам их национальности , расы ,  пола, вероис
поведания и т. п .  

Иждивенчество - стремление в о  всём рассчитывать не н а  свои сил ы ,  а на 
помощь других, жить за чужой счёт. 

Интеграция - объединение субъектов ,  углубление их взаимодействия ,  
развитие связей между ними .  Экономическая и нтеграция существует как на 
уровне национальных хозяйств целых стран , так и между предприятиями ,  фир
мами , компаниями ,  корпорациями .  П ол итическая и нтеграция между государ
ствами - это форм ирование некоего целостного комплекса на уровне полити

ческих систем .  

Интервенция - насил ьственное вмешател ьство одного или нескольких 
государств во внутренние дела другого государства. 
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Ипотека - залог  недвижимого имущества с целью получения долгосроч 
ной ссуды .  

Клиринг - система безналичных расчётов,  основанная на зачёте взаим
ных требований и обязател ьств .  

Консенсус - способ при нятия решений на основе общего согласия при 
отсутствии принцип иальных возражен и й  у большинства заинтересованных 

Л И Ц .  

Локаут - массовое увол ьнение рабочих предпринимателями с приоста
новкой работ на предприятии как средство борьбы со стачкам и  и требования
ми рабочих . 

Мандат Лиги Наций - право на управление бывшей колонией или неко
торой частью территории побеждённой страны,  предоставленное после Пер
вой мировой войны Л и гой Наций стране-победительнице .  

Мегаполис - ги гантский город, образовавшийся в резул ьтате роста и 
фактического сл ияния м ногих близлежащих городов и населённых пунктов. 

Модернизация - переход от традиционного общества к и ндустриал ьно
му; процесс политических, экономических, социальных и культурных преоб
разован и й ,  в резул ьтате которых менее развитые общества приобретают каче
ства и признаки , прибл ижающие их к более развитым .  

Монетаризм - макроэкономическая теория , одно из  главных направле
ний неоконсервати вной эконом ической мысл и ,  рассматри вающая денежную 
массу, находя щуюся в обращени и ,  как определяющий фактор в формировани и  
хозя йственной конъюн ктуры и исследующая зависимость между изменениями 
кол ичества денег и вел ич и ной валового внутреннего продукта. 

Приватизация - передача государственного или мун иципального иму
шества за плату л ибо безвозмездно в собственность частных л и ц  и органи
заций . 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над е го расходами .  

Репарации - в международном праве одна и з  форм материал ьной ответ
ствен ности , состоящая в возмещении государством прич инённого им ущерба в 
денежной ил и иной форме . 

Сателлит - государство , формал ьно независимое,  но находящееся под 
политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующее
ся его протекционизмом на международной арене.  

Сегрегация - пол итика принудительного отделения или изоляция ка
кой-либо расы л ибо этнической группы путём поселения на ограниченной тер
ритории ,  создания преград для социал ьного общени я ,  введения раздельного 
обучения и восп итания детей ,  иных подобных мер. 

Сепаратизм - стремление к отделению,  обособлению;  движение за отде
ление части государства и создание нового государственного образования или 
за предоставление части страны автономи и .  
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Феминизм женское движение,  целью которого я вляется устранение 
дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужч и нами .  

Фракция - объединение депутатов ,  принадлежащих к одной партии в 
парламенте или палате парламента. 

Экспроприация - принудительное безвозмездное или возмездное отчуж
дение собственности государством .  

Экстремизм - приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в 
политике) .  Испол ьзование крайних мер - террористических актов,  похище
ний ,  убийств и т. п. - для достижения своих целей .  

Эмансипация - освобождение от зависимости , подчинённости , угнете
ния , предрассудков .  

Эмбарго - мера воздействия одного либо групп ы  государств на какое-ли
бо государство с целью принудить его к изменениям политики в той или иной 
сфере без применения военной сил ы .  Означает более или менее полный запрет 
связей ( как правило,  внешнеэкономических) ,  или запрет экспорта отдельных 
товаров в данное государство , или запрет импорта отдел ьных товаров из этого 
государства как в мирное , так и в воен ное время.  

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков во всех формах и цен
ных бумаг. 

Этатизм - активное участие государства в экономической жизни обще
ства. 



Хроноло гия 

1899- 1 902 гг. - англо-бурская война, захват Великобританией всей террито
рии Южной Африки 

1 900 - 1903 r r .  - экономический кризис 

1 905 г. - завершение русско-японской войн ы .  Закл ючение Портсмутского 
мирного договора 

1907 г. - соглашение Великобритании и России о разделе сфер влияния в 
Азии .  Завершение склады вания Антанты 

08 . 1 9 1 4- 1 1 . 1 9 1 8  г.  - Первая мировая война 

1 9 1 8  г. - революции в Германи и  и Австро- Венгрии 

19 19  г. - Версальский мирный договор. Создание Л иги Наций 

192 1 г .  - конференция в Генуе . Подписание в Рапалло советско-германского 
договора. Н ачало работы Вашингтонской конференции 

1922 г. - принятие Вашингтонской конференцией решения об ограничении 
морских вооружений и военного строительства в бассейне Тихого океана, 
принципа «равных возможностей» в Китае 

1922 г.  - приход к власти в Италии Б. Муссоли н и  

1 9 2 2  г.  - первое лейбористское правительство в Великобритани и .  Принятие 
союзными державами «плана Дауэса» 

1925 г. - Локарнская конференция и принятие Германии в Л и гу Наций 

1933  г.  - приход к власти в Германии А. Гитлера 

1 933-1938  гг. - « Н овый курс» в С ША 

1936- 1 939 гг. - фашистский мятеж и гражданская война в Испании 

1937 г. - нападение Японии на Китай 

1 938  г .  - присоединение Австри и  к Германии.  Вооружённый конфликт между 
войсками Я понии и СССР у озера Хасан .  Мюнхенское соглашение о передаче 
Германии Судетской области Чехословаки и  

1 9 3 9  г .  - фактическое включение Чехословакии в состав Германского рейха. 
Конфликт между Я понией,  Монголией и ССС Р на р .  Халхи н - Гол . Закл ючение 
советско-германского пакта о ненападении 

09. 1 939-0 9 . 1 945 г.  - Вторая мировая война 

1 940 г. - вторжение немецких войск в Данию и Н орвегию. Н ападение Герма
нии на Голландию и Бельгию 

1 94 1  г. - нападение Я понии на военно-морскую базу С ША в Пёрл-Харборе 

1 2 . 1 94 1 -04. 1 942 г. - наступление Красной Армии под М осквой 



2 1 8 Х р о н о л о г и я  

1 942 г. - принятие Декларации Объединённых Н аци й .  Сражен ие у атолла М и
дуэй.  Н аступление английских войск в Северной Афри ке 

1 1 . 1 942-02 . 1 943 г. - разгром гитлеровских войск под Стал ин градом 

1 943 г. - капитуляция итало-германских войск в Африке. Высадка англо-аме
риканских войск в Сицилии .  П адение фашистского режима Муссолини в Ита
лии .  Объявление Италией войн ы  Германии .  Тегеранская конференция глав 
правительств Великобритании ,  СССР и С ША 

07-08 . 1 943 г. - Курская битва 

1 944 г .  - высадка союзников во Франции 

1 945 г .  - Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств Великобри
тании ,  СССР и С ША. Конференция Объединённых Н аций в Сан -Франциско. 
Разгром Германи и ,  атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки , капитуля
ция Я понии 

1 946 г. - Речь У. Черчилля в Фултоне.  Начало «холодной войны» 

1 948 г. - принятие Конгрессом США « плана М аршалла» . Создание государст
ва Израиль и начало арабо-израильской войны 

1949 г .  - создание СЭ В .  Создание НАТО. П ровозглашение КН Р 

1 950- 1953  гг. - война в Корее 

1 95 5- 1991  гг. - Варшавский договор 

1 956  г. - антикоммунистическое восстание в Вен грии .  Национализация Суэц
кого канал а и война Великобритани и ,  Франции и И зраиля проти в Еги пта 

1 959 г. - победа революции на Кубе 

1 962 г. - Карибский кризис .  Прекращение колониал ьной вой ны Фран ции в 
Алжире и предоставление Алжиру независимости 

1 967 г. - арабо-израил ьская «шестидневная» война 

1 968 г. - массовые студенческие волнения во Франц и и .  « П ражская весна» и 
ввод войск О ВД в Чехословакию 

1 970 г. - подписание договоров СССР и ФРГ,  ФРГ и П ольши о признан ии  по
слевоенных границ в Европе 

1 973 г. - арабо-израильская война на Ближнем Востоке и повышение мировых 
цен на нефть. Соглашение о прекращении войны во Вьетнаме . Воен н ы й  пере
ворот в Ч или 

1 975 г .  - подп исание Заключительного акта Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе (СБСЕ)  

1 979 г. - подписание Договора ОСВ-2 . И сламская революция в И ране . Вступ
ление советских войск в Афганистан 

1 9 8 1  г. - введение военного положения в Польше.  Н ачало реформ в Китае 

1 986 г. - встреча л идеров США и ССС Р в Рейкьявике 
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1 987 г. - соглашение СССР и США о ликвидации наземн ых ракет средней 
дальности действия 

1 989 г. - попытки реформирования коммунистических партий в Восточной 
Европе и переход власти к антикоммунистической оппозиции в Ч ехословакии 
и Польше. Вооружённое восстание и свержение режима Н. Ч аушеску в Румы 
н и и .  Разрушение Берлинской стены 

1 990 г. - объединение Германии 

1 99 1  г. - образование С Н Г. Операция « Буря в пустыне» в И раке 

1 992 г. - Маастрихтский договор о преобразовании Европейского сообщества 
в Европейский союз. Н ачало конфли кта в Боснии 

1994 г. - миротворческие операции сил НАТО по урегул ировани ю  конфликта 
в бывшей Югославии 

1 995 г.  - подписание в Дейтоне (США) соглашения о мирном урегул ировании 
в Босни и  

1 999 г .  - военная операция НАТО против Югославии 

200 1 г. - крупнейшая террористическая атака в С ША: уничтожение Всемирно
го торгового центра. Начало военной операции США в Афганистане 

2002 г.  - введение единой европейской валюты - евро 

2003 г. - вторжение в Ирак войск международной коалиции во главе с С ША с 
целью свержения режима Саддама Хусейна 

2008 г. - провозглашение в одностороннем порядке независимости от Сербии 
автономного края Косово и Метохи и  

2009 г .  - встреча глав государств и правительств « Групп ы  двадцати» ,  посвя
щённая мировому финансовому кризису 

04 .20 10  г. - взрыв нефтяной платформы « Deepwater Horizon» - одна из круп
нейших техногенных катастроф в мировой истории 

08 .20 1 0  г. - президент США Б.  Обама официально объявил о завершении 
военной операции в Ираке 

20 1 1  г. - революционная л иквидация авторитарных режимов в странах Магри
ба  (Тунис,  Египет, Л ивия) и в Йемене 
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Алексашкина Л. Н. Н овейшая история 1945 - начала 1 990-х годов:  Собы
тия , л юди,  проблем ы .  М . ,  1 995 .  
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следований .  М . ,  1 997. 
Гренвилл Дж. И стория ХХ века. М . ,  1 999.  
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www. hrono. ru - интернет-проект «Хронос» .  
www.un iros. ru - всеобщая история ; история России .  
www. u rokiistori i . ru - проект «Уроки истории» .  
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www.coldwar. ru - «Холодная война :  великое противостояние с верх

держав» . 
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