
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ  

«ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

(НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ, ЧАСТЬ II. 1945 Г. – НАЧАЛО XXI В.)» 

 

1. Крах колониальной системы. Выбор пути развития 

 

После Второй мировой войны резко изменилось соотношение сил на 

международной арене. Влияние европейских стран уменьшилось, в то 

время как США и СССР стали сверхдержавами, оказавшимися в состоянии 

«холодной войны». Произошло событие огромной исторической 

важности – крах колониальной системы и появление на политической 

карте мира новых независимых государств. Процесс освобождения стран и 

народов Азии и Африки от колониальной и полуколониальной 

зависимости вошел в историю под названием деколонизации, которую 

можно разделить на три условных этапа. 

Первый этап (1945 – середина 1950-х гг.) характеризуется тем, что в 

первое послевоенное десятилетие независимыми стали крупнейшие 

английские колонии Индия, Индонезия, Цейлон, Бирма, подмандатные 

территории Франции – Сирия и Ливан. В ходе восьмилетней войны (1945 – 

1954 гг.) независимости добился Вьетнам. Революции социалистического 

характера победили в Северной Корее и Китае. Всего за этот период 

появилось 15 суверенных государств, в которых проживало подавляющее 

большинство населения бывших колониальных владений.  

Второй этап (середина 1950-х – середина 1970-х гг.) стал периодом 

освобождения от колониальной зависимости значительной части 

Африканского континента. В 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН по 

инициативе СССР приняла Декларацию «О предоставлении независимости 

колониальным странам и народам». Только в этом году, который был 

объявлен Международным Годом Африки, 17 африканских колониальных 

территорий обрели независимость. В 1963 г. освободившиеся государства 

основали Организацию Африканского Единства (ОАЕ). С этого времени 

деколонизация была поставлена под международный контроль.   

Третий этап (1975 – 1990-е гг.) был ознаменован крушением 

португальской колониальной империи, после чего вся территория Африки 

стала свободной от колониализма. В результате «великого освобождения» 

в мире появилось около 100 новых независимых государств. Всего после 

Второй мировой войны от колониальной зависимости освободилось более 

2 млрд. человек.  

Распространенным названием для классификации освободившихся 

стран Азии и Африки, а также государств Латинской Америки стало 
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понятие развивающиеся страны, или Третий мир (в отличие от развитых 

индустриальных государства Запада и Япония или стран 

социалистического лагеря). Несмотря на огромное разнообразие 

развивающихся стран, всех их объединяло общее колониальное или 

полуколониальное прошлое и стремление к решению острейших 

социально-экономических проблем с целью ликвидации колониального 

наследия и многовековой отсталости. 

Общей проблемой для всех стран Азии и Африки после достижения 

независимости стала проблема выбора путей развития. При этом выбор 

был ограничен: социализм или капитализм. Большинство освободившихся 

стран приступило к решению проблем экономического и политического 

развития на пути капиталистической модернизации. Ряд развивающихся 

стран (Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Китайская Народная Республика) 

встал на путь социалистического строительства. Еще около 20 

развивающихся государств (Алжир, Гвинея, Эфиопия, Бенин, Конго, 

Танзания, Бирма, Йемен, Сирия, Ирак, Мозамбик и другие) избрали путь 

социалистической ориентации, или некапиталистического развития, 

рассчитывая на поддержку стран социалистического лагеря. В 1950-х –

1960-х гг. странам социалистической ориентации при поддержке СССР 

удалось осуществить определенный прорыв. Однако затем в силу разных 

причин, особенно после распада СССР и всей социалистической системы, 

страны социалистической ориентации оказались в сложном 

экономическом и политическом положении.   

В целом же, независимо от избранного пути развития, большинству 

стран Третьего мира не удалось догнать развитые страны, решить 

проблемы голода, нищеты, неграмотности, внешней задолженности.  

В условиях жесткого противостояния между США и СССР 

развивающиеся страны стремились соблюдать нейтралитет и не 

присоединяться ни к одной из сторон, соперничавших в «холодной войне». 

Стремление придать своей политике определенные организационные 

формы привело к тому, что во второй половине 1950-х гг. возникло 

Движение неприсоединения. Основной его целью было ослабление 

международной напряженности и проведение экономической политики, 

выгодной именно развивающимся странам. Лидером этого движения стала 

Индия, которая в период правления Дж. Неру взяла курс на создание 

«общества социалистического образца». В настоящее время Движение 

неприсоединения объединяет более 100 государств мира. 
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В странах Азии, Африки и Латинской Америки довольно часто 

вспыхивали локальные конфликты. США и СССР, как правило, 

поддерживали противоборствующие стороны. Используя такие 

конфликты, сверхдержавы воевали друг с другом косвенно, а не напрямую. 

Иногда «холодная война» превращалась в настоящие войны, особенно в 

Азии. Ярким примером тому служит война США против вьетнамского 

народа (1964–1973 гг.), развязанная с целью помешать распространению 

влияния СССР в Юго-Восточной Азии. Одним из самых затяжных и 

острых конфликтов стало арабо-израильское противостояние на Ближнем 

Востоке во второй половине ХХ – начале XXI вв. Важную роль в 

урегулировании конфликтов в развивающихся странах играла Организация 

Объединенных Наций (ООН). Окончание «холодной войны» не привело к 

ликвидации локальных конфликтов. 

Экономические отношения, установившиеся в эпоху империализма, 

не изменились по существу и после 1945 г. Большинство новых стран 

сохранили зависимость от своих бывших метрополий. Они по-прежнему 

поставляют сельскохозяйственную продукцию и сырье индустриальному 

миру и нуждаются в западных промышленных товарах, технологиях и 

инвестициях. Зачастую большая часть доходов от экспорта природных 

ресурсов развивающихся стран идет на выплату процентов по долгам. 

Таким образом, развивающиеся страны оказались в зависимости от 

различных видов помощи со стороны бывших метрополий. 

Великобритания, Франция и другие страны Запада проводили политику, 

направленную на сохранение своего влияния в бывших колониях, новыми, 

более гибкими методами. Эта политика получила название политики 

неоколониализма. Неоколониализм представляет собой систему 

неравноправных экономических и политических отношений, навязанную 

промышленно развитыми странами Запада развивающимся странам Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

К концу XX в. усилилась социально-политическая дифференциация 

стран Азии, Африки и Латинской Америки, в результате чего выделилось 

несколько однотипных групп развивающихся государств.  

Наименее развитые страны характеризуются низкими и даже 

отрицательными темпами развития. К этой группе относится ряд 

государств Тропической Африки, Азии (Камбоджа, Лаос), Латинской 

Америки (Таити, Гватемала, Гвиана, Гондурас и др.) Несмотря на 

преобладание аграрного сектора хозяйства (до 90 %), он не в состоянии 
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обеспечить внутренние потребности в продовольствии и сырье. Высокие 

темпы прироста населения в сочетании с низкой производительностью 

сельского хозяйства и вывозом сырья усугубляют социально-

экономическую ситуацию в странах этой группы, приводят к дефициту 

питания и голоду.  

Ряд государств можно отнести к странам среднего уровня развития 

(Египет, Сирию, Тунис, Алжир, Перу Колумбию и др.). Экономика 

государств этой группы характеризуется относительной развитостью 

промышленности, внутренней и внешней торговли, в них не столь остро 

стоит проблема нищеты и голода. В то же время наблюдается 

существенное технологическое отставание от развитых стран и большая 

внешняя задолженность.  

Специфическую группу составляют нефтедобывающие государства: 

Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и 

др. Наличие крупнейших в мире запасов нефти позволило этим странам 

войти в число наиболее богатых государств мира по уровню доходов на 

душу населения. Однако экономика нефтедобывающих государств 

развивается односторонне и потенциально уязвима. 

Высоких темпов экономического роста добилась группа государств, 

которая получила название новых индустриальных стран (Южная Корея, 

Сингапур, Тайвань, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Мексика, 

Аргентина, Бразилия, Чили и др.). Для этой группы стран характерно 

активное развитие промышленности, включая наукоемкие производства, 

продукция которых во многом отвечает уровню мировых стандартов и 

ориентирована на экспорт.  

 

2. Страны Дальнего Востока в 1945 г. – начале XXI в.  

 

Китайская Народная Республика (1949 – 1978 гг.) 

 

В истории Китая второй половины ХХ – начала ХХI вв. можно 

выделить два основных периода. Первый период (1949–1978 гг.) 

охватывает социалистические эксперименты на маоистской основе. Второй 

период (с 1979 г.) открывает переход КНР к рыночной экономике – 

своеобразному варианту перестройки китайского общества.  

Образование КНР 

В августе 1945 г. завершилось освобождение Китая от японской 
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оккупации. Активное участие в освободительной борьбе приняли две 

крупнейшие политические силы страны – Гоминьдан (Национальная 

партия) и Коммунистическая партия Китая (КПК).  

Лидер Гоминьдана Чан Кайши возглавлял правительство Китайской 

Республики. Гоминьдан выступал за развитие экономики на основе 

рыночных отношений и укрепление связей с западными странами.  

Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном первоначально 

контролировали небольшую территорию – так называемый Особый район 

на севере страны. Этот район являлся многолетней базой Народно-

освободительной армии Китая (НОАК). К концу войны НОАК 

контролировала 19 «свободных районов» с площадью около 1 млн. кв. км и 

населением около 100 млн. человек. Более чем миллионная КПК 

превратилась в силу, с которой приходилось считаться гоминьдановскому 

правительству. Коммунисты получали помощь от Москвы оружием и 

деньгами. Они поддерживали курс на социалистическую революцию и 

построение общества по советской модели. 

Огромный вклад в разгром японцев на Дальнем Востоке внес СССР. 

Его войска, разгромив Квантунскую армию, временно оккупировали 

территорию Маньчжурии (Северо-Восточный Китай) с населением в 40 

млн. человек. В августе 1945 г. между Советским Союзом и 

гоминьдановским Китаем был заключен Договор о дружбе и союзе. 

Гоминьдан и КПК начали переговоры о создании коалиционного 

правительства. Однако противоречия между сторонами были столь 

острыми, что переговоры не увенчались успехом.  

В это время Советское правительство приняло окончательное 

решение ориентироваться в своей политике по отношению к Китаю только 

на КПК и его вооруженные силы. Советская администрация в Маньчжурии 

начала формировать коммунистическую армию из местного населения и 

военных подразделений НОАК, пришедших в Маньчжурию из Особого 

района. Армия КПК получала на вооружение советские самолеты, танки, 

пушки, а также трофейное японское оружие. В рядах НОАК, достигшей 

численности правительственных войск (более 2 млн. бойцов), служили 

тысячи советских военных специалистов. 

В апреле 1946 г. Советский Союз вывел свои войска из Маньчжурии. 

Гоминьдановское правительство тотчас отдало приказ о наступлении на 

северном направлении. В Китае возобновилась гражданская война.  

Первоначально преимущество было на стороне гоминьдановских 
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войск. Но уже весной 1947 г. НОАК перешла в наступление и успешно 

форсировала реку Хуанхэ. Осеню 1948 г. она разгромила основные силы 

Гоминьдана. Успехи НОАК были столь внушительными, что на ее сторону 

перешел даже известный милитарист Фу Цзон с 25 дивизиями (1 млн. 

человек). В январе 1949 г. Войска 4-й коммунистической армии под 

командованием Линь Бяо заняли Пекин. Позднее НОАК захватила столицу 

гоминьдановцев Нанкин и Шанхай, форсировала Янцзы и завершила 

разгром Гоминьдана. Чан Кайши с остатками своей армии перебрался на о. 

Тайвань, где закрепился под прикрытием 7-го флота США. Здесь была 

провозглашена Китайская Республика, избравшая капиталистический путь 

развития и претендовавшая на место единственного представителя 

китайского народа на международной арене. 

В конце сентября 1949 г. в Пекине состоялось заседание Народного 

политического консультативного комитета, включавшего представителей 

КПК и других противников Гоминьдана. На заседании было принято 

решение о создании Центрального народного правительственного совета 

(ЦНПС) во главе с председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном. Вся власть в 

стране передавалась новому китайскому правительству. Главной целью 

коммунистов стало превращение Китая в «сильную промышленно 

развитую державу с руководящей ролью рабочего класса и строительство в 

перспективе социалистического общества».  

1 октября 1949 г. на многотысячном митинге в Пекине новый 

руководитель Китая провозгласил образование Китайской Народной 

Республики. На следующий день она была признана СССР.  

Социально-экономические эксперименты 

Руководство КНР во главе с Мао Цзэдуном с самого начало избрало 

советскую модель построения общества. 

Восстановительный период (1949–1952). После тридцатилетнего 

периода войн и революций экономика КНР находилась в плачевном 

состоянии. Она существенно отставала даже от показателей России 1913 г. 

по производству основных видов продукции на душу населения. Отсталой 

была и социальная структура общества. Около 90 % населения страны 

составляли крестьяне и только 2 % – рабочий класс. Отсюда вытекало, что 

ликвидация отсталости в КНР потребует очень много времени.  

В 1950 г. между КНР и СССР был подписан Договор о дружбе, союзе 

и взаимной помощи. Советская поддержка стала важным фактором 

социально-экономического развития КНР. 
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В стране начала проводиться аграрная реформа. Значительная часть 

помещичьих земель национализировалась, а остальная передавалась во 

владение крестьян. Одновременно создавался государственный сектор 

экономики за счет конфискации собственности крупной национальной 

буржуазии и иностранного капитала. В 1952 г. был восстановлен 

довоенный уровень  производства в промышленности и сельском 

хозяйстве. На этом этапе еще не объявлялось о проведении 

социалистических преобразований.   

Начало радикальных преобразований. В 1953 г. в КНР начались 

«социалистические преобразования», хотя ранее предполагалось 

строительство социалистического общества только «в перспективе». 

Социалистические преобразования совпали с реализацией первого 

пятилетнего плана (1953–1957 гг.). Принудительными методами в стране 

создавался государственный сектор экономики. При помощи СССР было 

построено свыше 500 крупных промышленных объектов. В 1956 г. 

промышленность и торговля были практически полностью 

национализированы. По советскому образцу было проведено сплошное 

кооперирование сельского хозяйства. 96 % крестьян объединились в 

кооперативы с ограниченными правами.  

В 1954 г. состоялись выборы в новый парламент – Всекитайское 

собрание народных представителей (ВСНП). На первой сессии ВСНП 

Председателем КНР был избран Мао Цзэдун, а премьером 

Государственного совета (правительства) – Чжоу Эньлай.   

Политика «трех красных знамен». После ХХ съезда КПСС 

отношения КНР с СССР резко ухудшились. Критика культа личности 

Сталина была воспринята китайским руководством крайне отрицательно. 

Мао решил строить социализм «больше, быстрее, лучше и экономнее», чем 

в СССР. В мае 1958 г. КПК принял план экономического развития страны, 

получивший название «трех красных знамен». Под ними подразумевались 

«генеральная линия», «большой скачок» и «народные коммуны». 

«Генеральная линия» означала форсированное строительство 

коммунизма через «большой скачок» в промышленности и сельском 

хозяйстве. За пятилетие 1958–1962 гг. предполагалось увеличить 

производство стали в 20 раз (до 100 млн. т.) вместо ранее намечавшегося 

увеличения с 5 до 10 млн. т. Во дворах предприятий, учреждений, коммун 

начали строиться маленькие примитивные домны для выплавки чугуна и 

стали. Почти все население страны производило металл в подобных 
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кустарных условиях. Одновременно миллионы людей работали на 

строительстве каналов и других гигантских сооружений. Массовая 

кампания по реализации политики «большого скачка» проходила под 

лозунгом: «Три года упорного труда – 10 тысяч лет счастья!». 

В это же время на селе сотни тысяч кооперативов были 

преобразованы в 26 тыс. «народных коммун». Целью коммун было 

увеличение сельскохозяйственного производства и «воспитание нового 

человека». В общую собственность коммун переходили все средства 

производства, приусадебные участки, домашняя живность и даже посуда и 

утварь. Труд и быт были военизированы. На работу крестьяне ходили 

военным строем, питались в столовой сообща, все получали одинаковый 

паек.  

Однако коммунизма не получилось. Курс на «большой скачок» 

потерпел провал. Промышленное и сельскохозяйственное производство 

сократилось. Миллионы тонн выплавленной стали были низкого качества, 

да и новых заводов еще не построили в достаточном количестве. В это же 

время СССР сократил помощь Китаю, а в 1960 г. и вовсе прекратил ее. 

Советские специалисты были отозваны. В отдельных районах Китая 

начался голод.  

«Курс на регулирование экономики». После провала «большого 

скачка» нужно было снова восстанавливать страну и налаживать 

нормальную жизнь. В январе 1961 г. пленум ЦК КПК принял решение об 

исправлении ошибок и провозгласил «курс на регулирование экономики». 

За этим решением стояли так называемые прагматики из руководства КПК 

и государства, выступавших в отличие от радикалов за отказ от 

неоправданных забеганий вперед, к коммунизму (Лю Шаоци – 

Председатель КНР, Дэн Сяопин – генеральный секретарь ЦК КПК, Чжоу 

Эньлай – Премьер правительства КНР). 

В результате нового курса крестьянам были возвращены 

приусадебные участки. Им разрешили держать мелкий скот и птицу, 

заниматься ремеслами и торговать на рынке. Главной производственной 

единицей внутри коммуны становилась бригада (10 – 30 дворов). Повсюду 

вводился принцип материальной заинтересованности в результатах труда.  

Благодаря принятым мерам к 1965 г. в стране в целом было 

восстановлено производство и покончено с голодом. Тем не менее 

внутриполитическая ситуация оставалась сложной. Все чаще в адрес Мао 

Цзэдуна раздавались критические голоса из среды интеллигенции и 
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достаточно образованного партийного аппарата. В стране и партии 

формировалась вполне реальная оппозиция Мао. Своих противников 

радикальная группировка во главе с Мао клеймила как бюрократов, 

препятствующих инициативе масс снизу. 

Культурная революция 

В этих условиях Мао Цзэдун и его сторонники решились на 

проведение очередной массовой кампании. В Китае была провозглашена 

«Великая пролетарская культурная революция» (1966–1976 гг.). Она 

должна была подавить критиков и оппозиционеров, устранить 

«предателей», которые мешали строить «образцовое коммунистическое 

общество» в соответствии с учением Мао. Главной движущей силой 

культурной революции была китайская молодежь.  

Первый этап культурной революции (1966–1969 гг.) 

характеризовался разгулом массового насилия. Под руководством 

специальной «группы по делам культурной революции» в Китае начали 

создаваться отряды хунвейбинов – «красных охранников» из школьной и 

студенческой молодежи и отряды цзаофаней – «бунтарей» из молодых 

рабочих и служащих.  

Карательные органы культурной революции наводили страх и ужас 

на всех китайцев независимо от их положения в обществе. Хунвейбины и 

цзаофани громили партийные комитеты и министерства, захватывали 

предприятия и учебные заведения, устраивали показательные «судебные 

процессы» над всеми подозреваемыми в нелояльности к 

коммунистической власти. Больше всего страдали представители 

интеллигенции и все те, кто носил заграничную одежду и модные 

прически. Их избивали, срывали одежду, брили наголо. На улицах 

полыхали костры из «буржуазных» книг и пластинок. Библиотеки и музеи 

были разграблены. Города Китая погрузились в хаос и насилие.  

В ходе культурной революции многие представители правящей 

элиты были отстранены от власти или репрессированы (Лю Шаоци, Дэн 

Сяопин и др.). Вместо прежних органов власти создавались ревкомы из 

представителей армии, хунвейбинов, цзаофаней и части 

административных и партийных кадров. Только после этого Мао Цзэдун 

перестал поддерживать культурную революцию. В конце 1967 г. министр 

обороны Линь Бяо получил приказ взять под контроль армии ситуацию в 

стране. В результате миллионы молодых людей были отправлены на 

перевоспитание в деревню. На 9 съезде КПК, состоявшемся в апреле 
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1969 г., Мао добился полного господства в партии. Его идеи были 

признаны «высшим этапом в развитии марксизма-ленинизма», 

«путеводной звездой для всего человечества». После этого культурная 

революция перешла в новую стадию своего развития. 

Второй этап культурной революции (1969–1976 гг.) 

характеризовался укреплением режима личной власти и культа личности 

Мао Цзэдуна, нестабильностью вследствие неэффективности экономики, 

острой внутриполитической борьбой. Китайского лидера стали называть 

не иначе, как «Красное солнце» и «Великий кормчий». Однако ситуация в 

стране была настолько сложной и нестабильной, что правящая верхушка 

вынуждена была восстановить часть репрессированных хозяйственных 

кадров из числа прагматиков на довольно высокие государственные посты. 

В их числе был будущий реформатор Дэн Сяопин. 

9 сентября 1976 г. 82-летний Мао Цзэдун умер, оставив после себя 

страну отсталой и изолированной от всего мира.  

 

Китайская Народная Республика (1979 –2010 гг.) 

 

После смерти Мао Цзэдуна наступила новая эпоха в новейшей 

истории Китая. Одни стремились «продолжать дело» Мао Цзэдуна, другие 

искали иной путь развития. Начался процесс реформирования китайского 

общества, в основу которого был положен переход к рыночной экономике. 

Ускорилось вовлечение китайцев в общемировую жизнь.  

Китай после смерти Мао Цзэдуна 

Мао Цзэдун оставил после себя страну в состоянии острой 

кризисной ситуации. Об этом свидетельствуют официальные данные. В 

КНР насчитывалось 20 млн. полностью безработных и 8 млн. лиц, 

«искавших» работу, 100 млн. человек голодало. Годовой доход на душу 

населения был одним из самых низких в мире – около 220 дол., в сельском 

хозяйстве еще меньше – около 80 дол. Основные продукты питания и 

непродовольственные товары распределялись по карточкам.  

Внутри партийно-государственного руководства Китая разгорелась 

ожесточенная борьба за власть. В ходе этой борьбы на первые роли вышел 

Хуа Гофэн, бывший начальник охраны Мао Цзэдуна, а после смерти Джоу 

Эньлая премьер Госсовета. В октябре 1976 г. он был избран Председателем 

ЦК КПК. Ему удалось отстранить от власти радикальную маоистскую 

группу – так называемую «банду четырех» во главе с вдовой умершего 
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вождя Цзян Цин. Многие партийные и государственные деятели были 

реабилитированы, в их числе Дэн Сяопин, возглавлявший группу 

реформаторов-прагматиков. 

ХI съезд КПК, состоявшийся в августе 1977 г., официально объявил 

о завершении «культурной революции». Дэн Сяопин был избран на посты 

заместителя премьера Госсовета и заместителя председателя ЦК КПК. С 

этого времени он и его окружение стали играть все более заметную роль в 

жизни государства, постепенно вытесняя Хуа Гофэна, у которого не было 

необходимого авторитета, чтобы стать «новым Мао». Таким авторитетом 

обладал только Дэн Сяопин, настойчиво продвигавший на ключевые посты 

своих сторонников – Ху Яобана, Чжао Цзыяна, Цзян Цзэминя и др.  

Дэн Сяопин стал самым влиятельным политическим деятелем Китая, 

не занимая первых постов в партии и государстве. Он был инициатором и 

главным идеологом реформ, изменивших облик Китая в конце ХХ – начале 

ХХI вв. В 1981 г. председателем ЦК КПК был избран Ху Яобан. Но ему 

всегда приходилось учитывать мнение Дэн Сяопина, который, возглавив 

Военный совет ЦК КПК, контролировал власть над вооруженными силами.  

Программа реформ Дэн Сяопина 

Основные элементы реформаторской программы Дэн Сяопина 

сложились еще в период «культурной революции». В середине 1960-х гг. 

он выдвинул идею «четырех модернизаций», то есть вывода на 

современный уровень промышленности, сельского хозяйства, науки и 

армии.  

Дэн Сяопин критически относился к тем политикам, которые 

догматически боролись за «чистоту идей социализма». Известна его 

летучая фраза: «Не имеет значения, какого цвета кошка – черного или 

белого. Лишь бы она ловила мышей». В действительности реформатор не 

отказывался от принципов социализма и коммунистической идеологии. В 

декабре 1979 г. на Пленуме ЦК КПК по его инициативе было принято 

решение о проведении в КНР крупномасштабной экономической реформы 

с целью построения в стране «социализма с китайской спецификой».  

В следующем году Дэн Сяопин сформулировал «четыре принципа» 

реформ, которые вошли в 1982 г. в обновленную конституцию КНР 

1982 г.: придерживаться социалистического пути, диктатуры пролетариата, 

руководящей роли Компартии, марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна. 

Экономическая реформа 

Особенность экономической реформы заключалась в том, что 
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сначала она была проведена в сельском хозяйстве и только затем охватила 

промышленную сферу. 

Реформы в сельском хозяйстве. Реформы в сельском хозяйстве 

начались в конце 1970-х гг. Их отличительная черта – постепенный отказ 

государства от вмешательства в процесс производства и сбыта продукции. 

Существенно пересматривались, а то и вовсе снимались плановые задания. 

Широкое распространение получил семейный подряд. Земля передавалась 

на договорных началах крестьянам, которые свободно распоряжались 

результатами своего труда после выплаты налога государству. 

Повышались закупочные цены и вводились свободные цены на 

сельхозпродукцию. В личную собственность крестьян переходила 

сельскохозяйственная техника.  

Резкое стимулирование крестьянского труда привело к быстрому 

росту продукции сельского хозяйства. В 1984 г. урожай зерновых составил 

400 млн. т. – в два раза больше, чем в 1958 г. В середине 1990-х гг. уже 

производилось 450 млн. т. зерна в год. Этого было достаточно, чтобы 

удовлетворить гигантские потребности растущего население в продуктах 

питания. Имея только 7% мировой пашни, Китай должен прокормить 21% 

мирового населения. Более того, КНР превращалась из импортера зерна в 

его экспортера. Успех был настолько значительным и очевидным, что 

немало удивлял весь мир.  

Реформы в промышленности. В 1984 г. начали проводиться 

реформы в промышленности. В ходе реформ прекратилась практика 

вмешательства административных и партийных органов в деятельность 

промышленных предприятий, отменялось обязательное прежде 

директивное планирование. Предприятия переводились на хозяйственный 

расчет и им передавались широкие права. В стране разрешалась 

частнопредпринимательская деятельность, государство всячески поощряло 

развитие малого и среднего бизнеса. Разрешалось создание совместных 

предприятий и свободных экономических зон с участием иностранного 

капитала. 

В свободные экономические зоны и районы (всего 60 в 1980-х – 

1990-х гг.) хлынул поток иностранных инвестиций из Восточной и Юго-

Восточной Азии, из Японии и стран Запада. В 1979–1995 гг. иностранные 

капиталовложения, в том числе от китайской диаспоры за рубежом, 

превысили 1000 млрд. долларов. Среднегодовой прирост ВВП составил в 

1991–1995 гг. 12 %. К 2000 г. планировалось увеличение ВВП в 4 раза, но 
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этот результат уже был достигнут в 1995 г. В конце ХХ в. доход на душу 

населения увеличился до 840 долл. В настоящее время по объему ВВП 

Китай превратился в третью мировую экономику. 

Политическое развитие КНР в годы реформ 

Экономические реформы в Китае осуществлялись в тесной связи с 

реформированием политической системы. При этом руководящую роль 

продолжала играть коммунистическая партия. В 1981 г. на пленуме ЦК 

КПК был осужден культ личности Мао Цзэдуна, политика «большого 

скачка», «культурная революция». В то же время подчеркивалось, что 

заслуги покойного вождя перед партией и государством «занимают 

главное, а ошибки второстепенное место». 

С середины 1980-х гг., в условиях внедрения элементов рыночной 

экономики, в китайском обществе стали нарастать демократические 

тенденции. Студенчество, интеллигенция, многие рабочие требовали 

либерализации политической системы социализма, подлинной 

многопартийности, соблюдения основных прав человека. В ряде городов 

Китая произошли выступления студенчества и даже столкновения с 

властями. Усилились разногласия внутри руководства партии и 

государства.  

В 1987 г. был снят с поста генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобан 

по обвинению в покровительстве «буржуазной либерализации». Вместо 

него на эту должность был избран Чжао Цзыян. В новом руководстве 

страны стали преобладать сторонники «жесткой линии» во главе с новым 

премьером Госсовета Ли Пэном.  

Весной 1989 г. недовольство отсутствием политических свобод 

вылилось в миллионные митинги в Шанхае, Нанкине и других городах. На 

центральной площади Пекина Тяньаньмэнь беспрерывно проходили 

митинги студентов. В столице было введено военное положение, а в июне 

против демонстрантов были направлены танки и бронемашины. 9 апреля 

на площади Тяньаньмэнь пролилась кровь, имелись многочисленные 

человеческие жертвы. Руководство КПК расценило выступления студентов 

как «контрреволюционный бунт» и отстранило Чжао Цзыяна от власти, 

обвинив его в нерешительности и проведении буржуазной 

антисоциалистической политики. Новым лидером КПК стал Цзян Цзэминь, 

постепенно занявший три высшие должности – в государстве, партии и 

армии. В 1992 г. на XIV съезде КПК была окончательно определена 

официальная социально-экономическая цель реформ – строительство 
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«социалистической рыночной экономики».   

Смерь Дэн Сяопина в 1993 г. не изменила курса реформ. 

Руководство КНР извлекло уроки из событий 1989 г., развала СССР и 

перемен, происшедших в странах Восточной Европы. Цзян Цзэминь 

проводил политику компромисса и старался ориентироваться на все слои 

китайского общества. Он более решительно освобождал экономику от 

контроля со стороны государства. Вместе с тем на ХV съезде КПК (1997 г.) 

Цзян Цзэминь призвал придерживаться идей марксизма-ленинизма, Мао 

Цзэдуна и теоретического наследия Дэн Сяопина, подтвердил ориентацию 

на строительство «социалистической рыночной экономики». 

Однако новое поколение лидеров КНР было менее всего склонно к 

критике бывших руководителей. Оно заботилось в первую очередь о 

продвижении страны вперед . В 1998 г. консерватор Ли Пэн был заменен 

на посту премьера Госсовета реформатором Чжу Жунцзи. Реформатором 

является и Председатель КНР в 2003–2013 гг. Ху Цзиньтао, при котором 

предпринимателям разрешили вступать в коммунистическую партию. 

Внешняя политика КНР 

Внешняя политика Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

претерпела значительные изменения. В 1950-е гг. она определялась в 

целом дружественными отношениями с СССР. Переломным стал 1956 г., 

когда в СССР был осужден культ личности Сталина. Советское 

руководство выдвинуло на международной арене идею «мирного 

сосуществования» с Западом, и прежде всего с США, которые упорно не 

признавали КНР и поддерживали Тайвань. Эта идея не отвечала 

политической линии Мао Цзэдуна, боявшегося «сговора» двух 

супердержав за счет Китая. «Мы не должны бояться войны», – заявил Мао 

Цзэдун.  

В 60-е гг. XX в. советско-китайские отношения были полностью 

свернуты, и дело дошло до пограничных конфликтов и вооруженных 

столкновений между двумя странами. КНР пыталась сформировать на 

международной арене из развивающихся стран группировку государств 

под своей эгидой. Но эта попытка не увенчалась успехом, так СССР и 

США как два центра биполярного мира обладали большей притягательной 

силой, чем КНР. Недоверие к китайскому руководству порождали 

вооруженные конфликты Китая со своими соседями – Индией в 1961 г., 

Вьетнамом в 1979 г.  

КНР не удалось также стать лидером мирового революционного 
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процесса. Пекин активно поддерживал повстанческие движения в 

различных странах Азии, Африки и Латинской Америки. Но ни одно из 

них не добилось победы в 60-х – 70-х гг.  

Определенную выгоду КНР смогла извлечь из советско-

американского противоборства. В 1970 г. началось сближение между 

Китаем и США, которые, в свою очередь, хотели извлечь выгоду из 

существовавших разногласий между КНР и СССР. США дали согласие на 

восстановление континентального Китая в ООН вместо Тайваня. КНР 

стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. В 1972 г. состоялся 

визит в КНР президента США Р. Никсона. В 1978 г. произошло взаимное 

признание и обмен посольствами между КНР и США. США начали 

осуществлять крупные инвестиции в экономику Китая. В то же время на 

международной арене КНР активно продолжала выступать против 

гегемонистских устремлений США.  

После 1985 г. началась нормализация советско-китайских 

отношений. В 1989 г. состоялся визит в Пекин советского лидера М.С. 

Горбачева. К середине 1990-х гг. сложились партнерские отношения 

между КНР и преемницей СССР Россией. Председатель КНР трижды 

приезжал в Россию в 90-е гг. Столько же раз посетил Китай президент 

Российской Федерации Б.Н. Ельцин. Высокий уровень отношений между 

двумя государствами поддерживался при преемниках Ельцина В.В. Путине 

и Д.А. Медведеве. Были урегулированы пограничные проблемы. Усилиями 

КНР и РФ была создана Шанхайская организация сотрудничества, в 

которую вошли также Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. В 

год 60-летия КНР Россия и Китай заключили соглашение о сотрудничестве 

до 2018 г. 

Характер партнерства приобрели отношения между КНР и 

Республикой Беларусь. Регулярными стали встречи президента 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с высшими руководителями КНР. 

Одновременно Пекин укреплял отношения с США и другими странами 

Запада. 

В 1997 г. в состав КНР был возвращен Сянган, или Гонконг, а в 

1999 г. – Аомынь, или Макао. Однако до сих пор не урегулированы 

отношения с Тайванем. КНР считает его одной из своих провинций. 

Руководство КНР придерживается формулы «одно государство – две 

системы» и стремится заставить тайваньцев войти в состав КНР. 

Большинство стран мира признает, что существует один Китай и 



 

 16 

правительство КНР является единственным его законным представителем.  

Таким образом, китайская «перестройка», начавшаяся на шесть лет 

раньше советской перестройки, не привела к ее негативным последствиям.  

 

Япония во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

После капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. страна была 

оккупирована американскими войсками, действовавшими от имени 

союзных держав. С этого времени и до вступления в силу в 1952 г. Сан-

Францисского мирного договора верховная власть в стране находилась в 

руках США. Политика союзных держав в отношении побежденной Японии 

предусматривала искоренение в этой стране милитаризма и устранение 

всех препятствий к укреплению демократических тенденций. 

Послевоенная Япония 

Под руководством американского генерала Дугласа Макартура, 

верховного командующего союзными войсками, Япония подверглась 

самой радикальной программе реформ со времен революции Мэйдзи. В 

стране были ликвидированы политическая полиция и жандармерия, 

министерства внутренних дел, военное и морское, началось освобождение 

из тюрем политических заключенных. Освободившиеся камеры в тюрьмах 

заполнили японские военные преступники, список которых был 

опубликован штабом Макартура. Одновременно началась чистка 

государственного аппарата, средств массовой информации и сферы 

образования от лиц, сотрудничавших с милитаристами (под эти репрессии 

попало до 200 тыс. человек). Суду Международного трибунала были 

переданы 28 представителей правящей верхушки Японии. 7 из них были 

казнены. Военные трибуналы прошли в Токио, Иокогаме, Сингапуре, 

Гонконге, Маниле, Хабаровске. Дзайбацу (крупные монополистические 

объединения) были распущены, раздроблены на десятки более мелких 

компаний, их операции были поставлены под контроль американцев. 

Таким образом, США решали задачу по ослаблению своего основного 

торгово-промышленного конкурента на Дальнем Востоке. 

В оккупированной Японии возобновили деятельность политические 

партии, профсоюзы. Было поддержано также левое движение, включая 

легальную японскую Коммунистическую партию. 10 апреля 1946 г. 

прошли всеобщие выборы в парламент. Затем был опубликован текст 

новой Конституции (принята 3 ноября 1946 г.), разработанный в штабе 
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оккупационных войск. Этот документ предлагал принципиально новую 

трактовку статуса императора Японии. Абсолютная монархия 

упразднялась, а император был превращен в «символ единства нации» и 

фактически лишен политической власти, перешедшей к парламенту. 

Носителем суверенной власти в Японии был объявлен народ. По новой 

конституции гражданами стали считаться как мужчины, так и женщины, 

получившие равные с мужчинами избирательные права. Вводилось 

всеобщее избирательное право, упразднялась патриархальная семейная 

система, декларировались гражданские права. Конституция выдвинула 

Национальный парламент, некогда императорский парламент, в центр 

политического процесса. Она предусматривала парламентскую систему 

британского образца с избираемым кабинетом, ответственным перед 

палатой представителей. 

Но самым знаменательным нововведением стала 9-я статья 

Конституции, провозглашавшая отказ японского народа от войны как 

суверенного права нации. Существование в стране армии, военно-морского 

флота и военной авиации не допускалось. Радикальные изменения 

произошли в аграрной сфере. Земельная реформа привела к отчуждению 

земли у помещиков и продаже ее по льготным ценам крестьянам-

арендаторам. В результате в японской деревне образовался 

многочисленный слой крестьян-собственников. В ноябре 1948 г. штаб 

Макартура предложил японскому правительству свой план экономической 

программы – курс «шоковой терапии». Но эта программа не принесла 

ожидаемого результата. Страна втягивалась в длительную инфляцию. 

Спасло японскую экономику начало войны в Корее (июнь 1950 г.). 

Япония превратилась в тыловую базу американских войск, что породило в 

стране своеобразный экономический бум. За годы корейской войны (1950–

1953 гг.) ВНП Японии увеличился в два раза. В ходе войны были сняты 

практически все ограничения в области промышленности и торговли, 

навязанные американской администрацией в первые годы оккупации. 

Япония превращалась в стратегического союзника США. 

Сан-Францисский договор  

В сентябре 1951 г. в Сан-Франциско прошла мирная конференция, 

подведшая итоги войны на Тихом океане. Оккупация Японии завершилась. 

Одновременно между Японией и США был заключен договор 

безопасности, предусматривавший сохранение американских военных баз 

на японской территории. Японское правительство, воспользовавшись 
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благоприятной ситуацией, до минимума сократило военные расходы и 

сделало основной упор на быстрейшее развитие экономических задач.  

Уже к 1957 г. было завершено послевоенное восстановление 

экономики. В 1956 г. были нормализованы советско-японские отношения, 

которые долгое время оставались неопределенными из-за того, что СССР 

отказался участвовать в подписании Сан-Францисского мирного договора 

1951 г. В Совместную декларацию о нормализации отношений было 

включено обязательство Советского Союза передать Японии после 

заключения мирного договора между двумя странами южнокурильские 

острова Хабомаи и Шикотан. Одновременно СССР обещал поддержать 

просьбу Японии о вступлении в ООН. В январе 1960 г. в разгар «холодной 

войны» Вашингтон и Токио заключили новый договор безопасности. 

Права американских военнослужащих в Японии урезались, но сами 

военные базы оставались в неприкосновенности. Воспользовавшись этим, 

Советский Союз в одностороннем порядке пересмотрел условия 

Совместной декларации и отказался обсуждать территориальные 

претензии Японии. Это заметно осложнило советско-японские, а затем и 

российско-японские отношения. 

Экономическое развитие 

Развитие японской экономии в послевоенный период было 

исключительно успешным. За 15 лет (1958–1973 гг.) ВНП Японии 

увеличился в 6,5 раза, а объем промышленного производства – в 10 раз. В 

мире заговорили о «японском экономическом чуде». К концу 1960-х гг. 

страна заняла второе место в мире по объему промышленного 

производства, а в начале 1970-х — и по объему ВНП.   

В специальной литературе указываются десятки причин 

экономического чуда Японии. Однако важнейшей, безусловно, является 

регулирующая роль государства в социально-экономической сфере. Это 

прежде всего госконтроль над экспортом-импортом капитала; 

протекционизм в торговой сфере, всяческое поощрение импорта 

современных западных технологий для развития национальной 

промышленности на современной технологической основе; поддержка 

производителя, в том числе мелкого, перед торговцем-перекупщиком; 

пресечение банковско-финансовых спекуляций; применение строгих 

санкций к японским фирмам, которые конкурировали между собой на 

мировом рынке. 

Вплоть до конца 1960-х гг. темпы роста экономики обеспечивались 
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высокой степенью эксплуатации рабочей силы. Труд японского рабочего 

оплачивался в 3 – 5 раз меньше, чем труд американского рабочего. Как и 

после революции Мэйдзи, Япония широко использовала научно-

технические достижения стран Запада. Ею было закуплены практически за 

бесценок десятки тысяч лицензий и патентов. Японцы творчески 

доработали их и быстро внедрили в производство. Когда Запад опомнился 

и прекратил научно-техническую подпитку японского конкурента, было 

уже поздно. К этому времени Япония ликвидировала свое научно-

техническое отставание от более развитых стран мира. Следует учитывать 

и то, что Япония впервые в своей истории строила экономику в условиях 

отсутствия вооруженных сил и военных расходов, что дало стране 20% 

темпов промышленного роста. 

Немаловажную роль сыграли конфуцианские трудовые и социальные 

добродетели японцев, наличие одной из лучших в мире систем 

образования и профориентации. Благодаря этому японцам удалось 

осуществить «революцию качества» – одно из главных условий 

конкурентоспособности японских товаров на мировом рынке. 

Однако современная японская экономика чрезвычайно уязвима. Она 

во многом зависит от стран, владеющих сырьевыми ресурсами или 

контролирующих их добычу и транспортировку. Только 17% территории 

страны пригодно для сельскохозяйственного производства, поэтому 

существует продовольственная зависимость от США. Кроме того на долю 

США приходится 20% японского экспорта. Рынки развивающихся стран, 

на которые ориентирован японский экспорт, также находятся под 

контролем стран Запада. 

Политическое развитие 

Политическая система Японии после Второй мировой войны 

основана на многопартийной парламентской демократии с сохранением 

императора в качестве главы государства. В январе 1989 г. 125-м 

императором Японии стал 55-летний Акихито, старший сын умершего 

императора Сева. По традиционному японскому летосчислению началась 

новая эра, получившая официальное название Хэйсэй («Установление 

мира»). 

Укрепление и сплочение левых партий, активность рабочего 

движения, нарастание борьбы против атомного оружия и американских 

военных баз на территории Японии подтолкнули буржуазные партии к 

объединению. В 1955 г. была создана Либерально-демократическая партия 
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(ЛДП). Она представляла интересы монополистического капитала, но 

использовала лозунг создания «государства всеобщего благоденствия». 

Консервативный лагерь и промышленно-финансовые круги объединились 

и тем самым отказались от западной модели конкуренции нескольких 

буржуазных партий. Так в японском обществе произошло четкое 

политическое размежевание. Сложившееся соотношение политических сил 

определяло всю внутриполитическую жизнь до начала 1990-х гг. Ее 

особенности – наличие постоянного большинства в руках ЛДП и 

обладание оппозиционными партиями более 1/3 депутатских мест в 

парламенте. Это мешало ЛДП пересмотреть конституцию и изменить 

политический строй. В 1964 г. выдвинулась партия Комэйто с политикой 

«справедливого общества», рассчитанной на мелкобуржуазные слои 

города. Ее создание завершило формирование многопартийной системы. 

В политической жизни с начала 1970-х гг. правящая ЛДП поощряла 

милитаристские тенденции, росли военные расходы, престиж 

правительства подрывался фактами прямого вмешательства крупного 

капитала в избирательную кампанию. В 1975–1976 гг. разгорелся 

политический скандал вокруг премьер-министра Танака, которого 

арестовали за взятки, полученные от американской авиакомпании Локхид. 

Ажиотаж вокруг «дела Локхид» длился примерно 10 лет. ЛДП стала терять 

свои главенствующие позиции в государственном аппарате Японии. Тем 

не менее в середине 1980-х гг. Накасоне Ясухиро привел ЛДП к победе на 

выборах в 1986 г. 

В 1980-е – 1990-е гг. продолжалось расширение многопартийной 

системы, обострялась борьба за избирателей и массовость партий (ЛДП 

насчитывала 1,5 млн. человек, в 1983 г. возникло 12 минипартий). ЛДП 

выдвинула концепцию «частичной коалиции» с целью привлечения на 

свою сторону центристской оппозиции. Партия все чаще вынуждена была 

блокироваться с консерваторами. В начале 1990-х гг. Социалистическая 

партия Японии (СПЯ) и центристы встали на путь подготовки 

коалиционного правительства, выдвинули проект политической реформы. 

Именно с начала 1990-х гг. японское общество было готово к появлению 

«третьей силы». В 1993 г. наступил конец монополии ЛДП, и к власти 

пришло коалиционное правительство. СПЯ стала участником 

коалиционного правительства в 1993 г., а в 1995 г. самораспустилась. С 

1996 г. она возвращается к активной политической жизни и входит во все 

последующие кабинеты. Во второй половине 1990-х гг. происходит 
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перегруппировка политических сил. 

Современная Япония 

С конца 1980-х гг. стали проявляться первые признаки кризиса в 

экономике. В 1991 г. начинается небывало затяжная депрессия. Уже в 

1992 г. рост ВНП Японии приостановился, в 1993 г. он составил всего 

0,1 % от уровня 1992 г. С 1994 г. экономическая депрессия переросла в 

кризис. Весной 1995 г. безработица составила 3,2 % (самая большая с 

1953 г.). Структурный кризис в Японии выявил серьезные проблемы в 

обществе: отставание Японии в социальной инфраструктуре, снижение 

конкурентоспособности товаров на мировом рынке, рост доли пенсионеров 

в обществе, резкое повышение цен на недвижимость, зависимость от 

американских технологий, отсутствие прорывов в ведущих отраслях 

(авиастроение, освоение космоса и др.). Главную причину экономических 

трудностей специалисты видят в проблеме банковской системы, которая 

чувствительно реагирует на любые изменения в мировой финансовой 

системе. С 1998 г. реализовался комплексный план развития страны до 

2010–2015 гг. Он был нацелен на повышение роли и значения Японии не 

только в мировой экономике, но и мировой политике. 

Во внешней политике Япония направила все свои усилия на 

налаживание дипломатических отношений со своими соседями. В 1965 г. –

1970-х гг. японские дипломаты устанавливали тесные контакты со 

странами Азии. В 1972 г. японский премьер-министр посетил Китай, после 

чего Япония разорвала дипломатические отношения с Тайванем. 

Основной доктриной современной внешней политики остается 

целесообразная концепция союза с США, сохраняющими военные базы в 

Японии. В 1987 г. было заключено соглашение об участии Японии в 

программе «звездных войн». С ноября 1975 г. Япония стала непременным 

участником всех ежегодных встреч глав наиболее развитых 

капиталистических стран (стран «большой семерки»). Осенью 1997 г. 

военные министры и министры иностранных дел США и Японии 

подписали в Вашингтоне новое соглашение об основных направлениях 

военного сотрудничества двух стран на основе японо-американского 

«договора о безопасности». Деловые круги Японии прорабатывают 

варианты организации «азиатской зоны свободной торговли». 

Предполагается, что в эту зону, наряду с Японией, войдут Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд и Малайзия. Большое внимание 

Токио уделяет налаживанию отношений с Пекином. Япония рассматривает 
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Китай как перспективный емкий рынок для своих товаров и источник 

энергоносителей, а также других видов сырья. 

 

3. Страны Ближнего  и Среднего Востока в 1945 г. – начале 

XXI в.  

 

Мусульманский мир 

 

Понятие «исламский мир» или «исламская цивилизация» во многом 

условное. Оно обозначает совокупность государств, население которых в 

своем большинстве исповедует мусульманскую религию.  

Общая характеристика 

В современном мире насчитывается более 1 млрд. мусульман. Их на 

планете меньше, чем христиан, но разрыв в этой численности неумолимо 

сокращается. Ислам считается самой быстро распространяющейся 

религией планеты. Даже в Западной Европе проживает около 20 млн. 

мусульман, да и в Северной Америке – более 5млн. Ученые предрекают, 

что в XXI в. ислам станет преобладающей религией на Земле.  

Мусульмане делятся на два крупных направления – суннитов и 

шиитов. Суннитов в мире примерно в десять раз больше, чем шиитов. 

Некогда широко распространенный шиизм ныне господствует только 

среди мусульман Ирана, Южного Ирака и Азербайджана. Оба направления 

ислама, но особенно шииты, представлены большим числом сект. 

В почти 50 странах мира большинство населения относится к 

традиционно мусульманским этносам. В 28 афро-азиатских государствах 

ислам провозглашен государственной (или официальной) религией. 

Однако в современном мире наибольшая концентрация мусульманского 

населения наблюдается не в тех странах, которые издавна считались 

мировыми центрами ислама, а на окраинах мусульманской уммы 

(общины). 

Так, самое многолюдное мусульманское государство – Индонезия –

расположена на периферии мусульманского мира, в Юго-Восточной Азии. 

В этой стране проживает 235 млн. человек, из них мусульман – не менее 

200 млн. Еще одной быстро растущей исламской периферией стала 

африканская страна Нигерия. Здесь мусульманское большинство 

составляет около 70 млн. Среди «старых» исламских стран выделяются 

своей численностью Пакистан – порядка 160 млн. мусульман (96% 
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населения) и Бангладеш – 135 млн. (более 85%). Индия, где мусульмане 

составляют всего 12–13% населения, также принадлежит к перечню стран, 

где проживает огромное число мусульман – около 150 млн. В арабских же 

странах сейчас проживают только 18% всех мусульман земного шара. 

Наибольшее их число – около половины (более 70 млн.) – живут в Египте. 

Характерной чертой мусульманского мира является его этническая 

неоднородность. В нем выделяются тюркоязычный, персидский  и 

арабский регионы. Сердцевину исламского мира составляют страны 

Арабского востока. 

Исламский фундаментализм 

Во второй половине ХХ в., особенно в последние десятилетия, в 

мусульманском мире усилилось влияние ислама на все сферы 

жизнедеятельности человека – экономику, политику, культуру, духовную 

жизнь. Одной из причин этого является специфика данной религиозной 

системы: ислам – не только религия, но и образ жизни.  

Под исламскими лозунгами активизировалось национально-

освободительное движение, возникли исламские политические общества и 

партии, международные организации. Такая активизация ислама получила 

название «исламское возрождение». В 1970-е гг., особенно после 

«исламской» революции в Иране, широко заявило о себе в мусульманском 

мире так называемое «фундаменталистское движение», известное как 

исламский фундаментализм. 

Главная цель исламского фундаментализма – возврат к фундаменту, 

т.е. к «чистому» первоначальному исламу, созданию общества и 

государства на основе и принципах Корана и шариата. 

Фундаментализм – явление не новое. Начиная с VIII в. в 

мусульманском мире регулярно предпринимались попытки вернуться к 

первоначальному исламу. В ХХ в. фундаментализм стал реакцией 

мусульманского мира на колониальную политику западных держав, на 

слишком быструю и насильственную ломку традиционных ценностей 

восточного общества. Социальную базу движения составили сотни тысяч 

людей, одинаково разочаровавшихся как в политике безбожной западной 

цивилизации, так и в политике собственной коррумпированной правящей 

элиты. В поисках социальной справедливости они обратились к исламской 

системе ценностей.   

Движение охватило практически все исламские страны. В 

мусульманском мире возникли и действуют сотни неправительственных 
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религиозно-политических организаций, придерживающихся 

фундаменталистских принципов. Эти организации еще называют 

исламистскими. Крупнейшая из них – ассоциация «Братья-мусульмане», 

возникшая в 1928 г. в Египте. Некоторые исламистские организации 

придерживаются тактики насильственных действий, совершают деяния 

(политические убийства, захват заложников и т.д.), которые 

характеризуются как терроризм. 

Теория и практика исламского фундаментализма вызывает тревогу и 

озабоченность во многих странах мусульманского мира и за его 

пределами.   

Национально-освободительные революции в арабском регионе 

Арабские народы, проживающие в Юго-Западной Азии (Ближний 

Восток) и Северной Африке, являются прямыми наследниками культуры 

Арабского халифата. С ХVI в. они входили в состав Османской империи, 

затем попали в колониальную зависимость от европейских держав. В 

межвоенный период номинальной независимости добились Египет и Ирак. 

Новый подъем национально-освободительной борьбы начался после 

Второй мировой войны. Были ликвидированы подмандатные режимы в 

Ливане, Сирии, Палестине, Иордании. 

1950-е – 1960-е гг. ознаменовались вооруженной борьбой 

египетского народа против английских оккупантов и победой 

антиимпериалистической антимонархической революции 1952 г. в Египте. 

В 1954 г. в Алжире вспыхнула восьмилетняя антиколониальная 

революционная война против Франции. Добились независимости Ливия в 

1951 г., Марокко, Тунис, Судан в 1956 г. В результате усилий армии и 

народа был уничтожен монархический режим и провозглашена республика 

в Ираке (1958 г.), что нанесло сильнейший удар по позициям Запада на 

Ближнем Востоке.  

1961-е – 1969-е гг. характеризовались «полевением» многих 

арабских режимов, близился к завершению процесс деколонизации. В 

1961 г. президент Египта Насер приступил к «некапиталистическим» 

реформам. В ходе освободительной войны добились независимости 

алжирцы (1962 г.). Произошла антимонархическая революция в Йемене 

(1962 г.). В феврале 1963 г. Партия арабского социалистического 

возрождения, или Баас пришла к власти в Ираке. В 1969 г. был свергнут 

королевский режим в Ливии. 
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Модернизация Ирана 

 

После Второй мировой войны Иран находился под влиянием 

Великобритании и США, которые рассматривали эту страну зоной своих 

геополитических интересов. Здесь их привлекали большие запасы нефти и 

возможности выгодно вкладывать капиталы. Прозападная политика Ирана 

проявилась во вступлении его в систему Багдадского пакта (1955 г.) и 

подписании военного соглашения с США (1959 г.).  

В середине 1950-х гг. в Иране значительно возросла личная власть 

шаха Мухаммеда Реза Пехлеви. В стране была запрещена деятельность 

политических партий. Огромные полномочия были предоставлены службе 

безопасности (САВАК). Шах не стеснялся в средствах борьбы с 

оппозицией. 

«Белая революция» 

В начале 1960-х гг. в Иране начались реформы. Они проходили под 

прямым руководством шаха Ирана. Реформы получили название «белой 

революции», так как белый цвет в Иране считался символом монархии.  

Важнейшей составной частью «белой революции» стала аграрная 

реформа 1960–1963 гг. Размеры земельной собственности ограничивались. 

А излишки земли продавались крестьянам-арендаторам за выкуп в 

рассрочку на 15 лет. В селе создавались крестьянские кооперативы типа 

акционерных обществ. Всячески поощрялись те, кто применял 

современную технику. Аграрная реформа носила прогрессивный характер. 

Она подрывала позиции помещичьего землевладения и превращала 

большинство крестьян в собственников. 

В годы «белой революции» были проведены приватизация 

государственных предприятий и национализация лесов и пастбищ, а также 

водных ресурсов. На земли мечетей и религиозных школ вводились 

налоги, что лишало духовенства доходов. Предпринимались меры по 

борьбе с неграмотностью, улучшалось медицинское обслуживание 

сельского населения. В Иране появились новые отрасли промышленности: 

машиностроительная, автомобильная, алюминиевая, нефтехимическая. 

Города принимали более современный облик. В Иран проникала западная 

культура. Иранским женщинам были предоставлены избирательные права. 

В стране вводилось светское судопроизводство, бесплатное восьмилетнее 

образование. Важнейшим источником модернизации страны стали 

поступления от нефти в государственную казну.  
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Однако резкий курс шаха на ускоренное развитие Ирана по 

западному образцу был враждебно встречен значительной частью 

иранского общества. Мусульманское духовенство видело в «белой 

революции» отступничество от ислама и его традиций, угрозу 

традиционному образу жизни. Одним из наиболее известных религиозных 

лидеров, находившихся в открытой оппозиции к шахскому режиму, был 

аятолла Хомейни. В 1964 г. он был выслан шахскими войсками за пределы 

Ирана.  

Недовольны реформами были торгово-промышленные круги, 

задетые шахской политикой индустриализации. В связи с быстрыми 

темпами индустриализации резко увеличилась армия обездоленного 

населения. За сохранение имамских традиций в стране выступала и 

интеллигенция, за которой шли студенты.  

Исламская революция 

Ставка на силу и пренебрежительное отношение к духовенству были 

серьезной ошибкой шаха, приведшей к антимонархической революции в 

Иране, известной также как «исламская революция».  

Находясь в изгнании сначала в Ираке, затем во Франции Хомейни 

требовал смертной казни для шаха. В 1978 г. в Иране вспыхнуло мощное 

антишахское движение. Оно было направлено также против усиления 

влияния США. В январе 1979 г. шах Мухаммед Реза Пехлеви вынужден 

был покинуть Иран, после чего в страну триумфально вернулся Хомейни и 

возглавил антимонархическое движение.  

Сторонники Хомейни полностью овладели Тегераном. В стране был 

проведен референдум, в результате которого 1 апреля 1979 г. была 

провозглашена Исламская Республика Иран. По новой конституции 

высшая власть в стране принадлежит духовенству. Верховным органом 

этой власти стал Совет стражей исламской революции. Исполнительную 

власть осуществляет президент, законодательную – меджлис (парламент). 

Западные страны полностью лишались своего влияния в стране. Новое 

иранское руководство отвергло капитализм и коммунизм. Оно 

противопоставило им собственный исламский путь развития. Экономику 

новой республики составили государственный, кооперативный и частный 

секторы.  
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Турция во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

С началом второй мировой войны Турция заявила о своем 

нейтралитете, заигрывая то с «державами оси», то с союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Только в феврале 1945 г. турецкое 

правительство объявило войну Германии и Японии. В отличие от Египта 

или Ирана Турецкая Республика представляла иной вариант модернизации 

в послевоенный период. 

1945–1960 гг. Первое послевоенное десятилетие в Турции отмечено 

смягчением авторитарности режима и расширением демократических 

основ власти. Были приняты законопроекты о переходе от однопартийной 

системы к многопартийной. Наиболее влиятельной из вновь 

образовавшихся партий стала буржуазно-помещичья Демократическая 

партия (ДП), созданная в 1946 г. В это же время наметилось сближение 

Турции с США и другими западными странами. Турция была включена в 

сферу действия «доктрины Трумэна» и «плана Маршалла». Львиная доля 

американской помощи пошла на военное строительство. На парламентских 

выборах в 1950 г. победу одержала ДП. В период правления ДП (1950– 

1960 гг.) внутриполитическая обстановка в стране обострилась. Получив 

ряд льгот, иностранные монополии задушили слабый по сравнению с ними 

турецкий национальный капитал. Под предлогом борьбы с «происками 

коммунизма» правительство попирало элементарные конституционные 

права и свободы. В конце 1950-х гг. страну охватили волнения, 

правительство приняло ряд мер по подавлению оппозиции. В этих 

условиях произошел военный переворот в мае 1960 г. Управление страной 

в свои руки взял созданный военными Комитет национального единства 

(КНЕ). Была отменена конституция 1924 г., распущен парламент, 

запрещена деятельность политических партий. Так закончился первый 

этап существования Турецкой республики. 

Второй этап (1960–1980 гг.) характеризовался политической 

либерализацией. КНЕ подготовил проект новой конституции, который был 

одобрен на референдуме в июле 1961 г. Согласно конституции Турция 

определялась как «социально-правовое государство».  

Важной особенностью Второй республики является утверждение 

многопартийной системы. В 1960е – 1970-е гг. Турция превратилась в 

аграрно-индустриальную страну. Однако в экономике не удавалось 

обеспечить устойчивые темпы роста, а в политике – устранить острое 
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соперничество между сторонниками этатизма и сторонниками 

либерализации и расширения частной инициативы. Складыванию 

кризисной ситуации в стране способствовала активизация организаций 

левого и правого экстремизма.  

Военное руководство вновь решило взять инициативу в свои руки и 

осуществило в сентябре 1980 г. государственный переворот. 

Правительство Сулеймана Демиреля было свергнуто, парламент распущен, 

деятельность партий и профсоюзов приостановлена. Вся полнота власти 

перешла к сформированному Совету национальной безопасности (СНБ) во 

главе с начальником генштаба генералом К. Эвреном. Армия оставалась у 

власти более трех лет. 

Третья Республика. В 1982 г. была введена в действие новая 

Конституция Турции, от которой начала свой отсчет Третья Республика. 

Фактически был провозглашен курс на «направляемую демократию». 

Усиливалась роль исполнительной власти, ограничивалась деятельность 

профсоюзов и других общественных организаций. На выборах 1983 г. 

победила не Партия национальной демократии, созданная военными, а 

Партия отечества (ПО). Ее руководитель Тургут Озал стал премьер-

министром и «отцом турецких реформ». В 1993 г. он заменил на посту 

президента К. Эврена. 

Озал осуществлял политику либерализации экономики и укрепления 

рыночных отношений за счет отказа от строгого государственного 

регулирования и ограничения роста реальных доходов турецких 

трудящихся. Экономика открылась для иностранных товаров и капиталов. 

Приоритетным стало развитие среднего и мелкого бизнеса. Темпы 

экономического роста в 1980–1990 гг. составили около 8 % в год.  

После смерти Озала в 1993 г. президентом стал С. Демирель, а 

Мансу Челер первой в истории Турции женщиной премьер-министром. В 

декабре 1995 г. на досрочных парламентских выборах победу одержала 

стоявшая на позициях исламизма Партия благоденствия (ПБ) во главе с Н. 

Эрбаканом. Успех исламских фундаменталистов означал, что значительная 

часть населения Турции, испытав на себе тяготы курса экономической 

либерализации, выступила против упрочения связей страны с Западом. 

Эрбакан приступил к реализации долговременного плана по созданию 

исламской «большой восьмерки» альтернативной европейской «большой 

семерке». Однако последовавшее сокращение иностранных инвестиций и 

ухудшение экономической ситуации поставило правительство Эрбакана в 
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трудное положение. По просьбе президента Демиреля в политику в 

очередной раз вмешались военные. Они потребовали в ультимативной 

форме от Эрбакана отказаться от проводимого происламского курса. 

Результатом внутриполитического конфликта стала отставка 

правительства Эрбакана.  

В 1998 г. была запрещена Партия благоденствия. Почти 

незамедлительно исламистские круги учредили Партию добродетели (ПД), 

но и она была распущена по решению Конституционного суда. В 2001 г. 

возникла умеренная исламистская Партия справедливости и развития 

(ПСР). На парламентских выборах 2002 г. и 2007 г. ПСР одержала 

убедительную победу. Ее лидеры – действующий премьер-министр 

Турции Бинали Йылдырым и действующий президент Реджеп Тайип 

Эрдоган. И хотя партию обвиняют в исламизме, она ориентируется на 

западные ценности, такие как рыночная экономика, и вступление в 

Европейский союз. За время правления ПСР Турция пережила период 

экономического роста и победила многолетнюю гиперинфляцию. На 

Западе многие называют правление ПСР самым успешным за последние 

пятьдесят лет. 

Внешняя политика Турции 

Внешняя политика Турции, как никакой другой страны, 

определяется на современном этапе ее сравнительно недавним 

историческим прошлым. В значительной степени она восходит к Первой 

мировой войне, в результате которой Османская империя ушла из мировой 

политики и зародилась новая турецкая государственность, воплотившаяся 

в Турецкой Республике.  

С самого начала своего существования Турецкая Республика встала 

на путь построения светского государства по западному образцу, порвав с 

османским прошлым и отвергнув все институты и ценности, лежавшие в 

основе османской политической, социальной и культурной системы. 

Несмотря на это, кемализм как идеология и практика новой турецкой 

государственности в значительной степени подражал (осознанно и 

неосознанно) османской модели государства, в том числе на поприще 

внешней политики. Поэтому историческое наследие Османской империи и 

эпохи Ататюрка следует учитывать в качестве важного фактора 

воздействия на современную турецкую политику. Кроме того, 

внешнеполитический курс Турецкой Республики после Первой мировой 

войны формировался под влиянием таких факторов, как укрепление 
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позиций колониальных держав-победительниц на Ближнем Востоке и 

возникновение СССР на месте прежней царской России.  

Будучи пространственно «урезанной», новая турецкая 

государственность сохранила свое важное геополитическое положение и 

роль на международной политической карте. Турецкая Республика 

является крупной региональной державой, имеющей выход на важнейшие 

моря и транспортные коридоры, граничит как с постсоветскими 

независимыми государствами, так и со многими странами Ближнего и 

Среднего Востока. После Второй мировой войны Турция однозначно 

сделала свой выбор в пользу США и стран Западной Европы. Тем не 

менее, ее внешнеполитический курс отличается известной 

«конвульсивностью» и в целом носит многовекторный характер, что, по 

мнению экспертов, является его примечательной особенностью. 

Во внешней политике Турции можно выделить западноевропейское, 

американское (отношения с США), ближневосточное, российское и 

центрально-азиатское направления. 

Западноевропейское направление 

Западная ориентация как наиболее приоритетное направление  

проявилось в начале 1950-х гг., особенно после вхождения Турции в НАТО 

(1952 г.). Турецкая  заявка о присоединении к ЕЭС (сейчас ЕС) в качестве 

ассоциированного члена была подана в 1959 г. и удовлетворена спустя 

четыре года (1963 г.). Внешнеполитические проблемы, и прежде всего 

кипрский конфликт, а также внутриполитическая нестабильность, 

характерная для 1970-х – 1980-х гг., вынудили Турцию отложить подачу 

заявки на полное членство в ЕЭС вплоть до 1987 г. Однако заявка была 

отклонена с оговоркой, что членство Турции в ЕС все же состоится в 

будущем. И только в 1999 г., после многочисленных отсрочек, был решен 

вопрос о предоставлении Турецкой Республике всего лишь статуса 

кандидата в ЕС. Намеченные переговоры по вступлению Турции в ЕС 

были заморожены в 2006 г.  

Формальным предлогом для постоянного отказа Турции в 

полноправном членстве в ЕС является наличие кипрской и курдской 

проблем, а также нарушение прав человека в стране. Действительная же 

причина коренится в принадлежности Турции и европейских государств к 

разным цивилизационным сообществам.  

Несмотря на все неудачные попытки, вступление в ЕС остается 

главной целью внешней политики Турции, и можно предположить, что в 
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обозримом будущем, турецкое руководство будет следовать именно 

прозападной политике, тем более что в самой республике данная 

инициатива находит активную поддержку. 

После окончания Второй мировой войны стали активно развиваться 

отношения Турции с Соединенными Штатами. Вашингтон оказывал 

Анкаре военную и экономическую помощь, закрепив за ней статус 

военного и политического союзника на Ближнем Востоке. На протяжении 

более пятидесяти лет США удерживает за собой роль основного 

стратегического и внешнеполитического партнера, хотя временной фактор 

играет свою роль в изменении приоритетов в отношениях между этими 

государствами. Так, к примеру, на фоне устойчивого развития 

двусторонних отношений в конце 1980-х гг. Турция негативно восприняла 

попытку США продлить соглашение с ее участием в санкциях против 

Ливии. Хотя данное соглашение было продлено после урегулирования 

противоречий обеих сторон, и в целом несмотря на то, что Турция 

продолжала руководствоваться интересами США по особо важным 

вопросам, относительно отношений с третьими странами или же 

функционирования военных объектов на территории Турции, Анкара 

решительно выступает против давления со стороны США. Аналогичный 

пример можно привести по курдскому вопросу. В ответ на принятие 

Конгрессом США в конце октября 2007 г. положительного решения по 

Геноциду армян в начале ХХ в., что всячески старались предотвратить 

президент Буш и госсекретарь Райс, понимая, к чему данное действие 

может привести (не исключался возможный вывод американского 

военного контингента с базы Инджирлик в Турции), турецкое 

правительство окончательно высказалось за проведение военной операции 

на севере Ирака, несмотря на возражения «Белого Дома» по этому поводу. 

Между тем, необходимо отметить, что, как основной стратегический 

партнер, США заинтересованы в том, чтобы иметь в Европе такого 

надежного члена НАТО, как Турция. Членство турецкой республики в ЕС 

имеет определенные выгоды для «Белого Дома». Во-первых, имея 

свободный доступ на европейский рынок, Турция, скорее всего сократит 

торговый оборот с Россией, ввиду более низкой стоимости товаров в 

Европе. Во-вторых, государственные воды будут уже принадлежать ЕС, 

что существенно затруднит проход российских танкеров через турецкие 

проливы. Все это приведет к частичной изоляции России, что во времена, 

когда российско-американские отношения переживают не самый лучший 
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период, будет однозначно соответствовать интересам США.  

Ближневосточное направление 

Не менее важную роль во внешней политике играют отношения 

Турции со странами Ближнего и Среднего Востока. Одним из главных 

внешнеполитических достижений является нормализация отношений 

Турции с Сирией (до нынешней ситуации, сложившейся в Сирии). 

Напомним, что предметом споров, возникших между правительствами 

двух государств,  являлись вопросы рационального использования вод 

Евфрата, а также вопросы безопасности. В 2003 году после почти 

двадцатилетнего перерыва состоялся первый официальный визит премьер-

министра Сирии М. Миро в Турцию.  

Определенную независимость своего курса внешней политики 

Турция подтвердила, подписав с Израилем в 1995 г. договор о военно-

техническом сотрудничестве, и тем самым вызвала значительное 

неодобрение со стороны Лиги арабских государств. На сегодняшний день 

Турция является единственной мусульманской страной, имеющей столь 

тесные отношения с Израилем. Выступление президента Израиля Шимона 

Переса и председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в 

турецком парламенте в 2007 г. подчеркнуло важность роли Турции в 

ближневосточном мирном процессе. 

Российское направление 

После распада СССР и обретения независимости Российской 

Федерацией наблюдается устойчивое развитие российско-турецких 

отношений преимущественно в торговой и топливно-энергетической 

сферах. Наглядным примером может послужить подписание между 

Россией и Турцией договора по поставкам природного газа по 

проложенному по дну Черного моря газопроводу, открытие которого 

состоялось в 2005 г. В 2014 г. торговый оборот между Россией и Турцией 

составил около 44 млрд. долл., значительную долю в нем занимают 

поставки энергоресурсов, т.к. большая часть потребляемого Турцией газа 

импортируется именно из России.  

Центрально-азиатское направление 

Дополнительное направление во внешнюю политику Турции, до 

этого в основном ориентированную на Запад, внесли независимые, 

преимущественно тюркские, государства Центральной Азии. Турецкая 

Республика была одной из первых стран, установившей со всеми странами 

Центральной Азии дипломатические отношения. Необходимо отметить, 
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что турецкое правительство еще со времен Кемаля Ататюрка 

предпринимает попытки по созданию так называемого «единого Турана», 

в состав которой входили бы тюркские страны Центральной Азии и 

Южного Кавказа.  

В своих усилиях Турция основной упор делала на экономические и 

военно-политические факторы, преследуя цели максимального 

использования сложившейся выгодной политико-экономической ситуации 

в центрально-азиатских странах, а также изучения сфер «молодого» рынка 

для экспорта и последующего вложения капитала. Данные перспективы 

придали новый импульс турецкому бизнесу в сфере экспорта, в ведении 

подрядных работ строительных компаний, а также предпринимательской 

деятельности национальных фирм в регионе. Так, только за шесть месяцев 

1993 г. в экономику указанных республик турецкие инвесторы вложили 

свыше 11 млн. долл., или более 60% общей суммы зарубежных 

инвестиций. Тем не менее, необходимо отметить, что в своей центрально-

азиатской и закавказской политике Турция учитывала как свои, так и 

американские национальные интересы. Свидетельством может послужить 

выступление в Вашингтоне в 1992 г. премьер-министра С. Демиреля, в 

котором говорилось об изменении регионального статуса Турции и 

способности участвовать в определении будущего тюркских республик 

СНГ. Вместе с этим Турция поддержала инициативу американского 

руководства по поводу расширения своих интересов на регион 

Центральной Азии. 

К вопросу о самостоятельности внешней политики Турции 

В аналитических кругах довольно часто встречается мнение о том, 

что Турция, в силу своей нарастающей мощи, будет формировать иной 

курс внешней политики, акцентируя свое внимание в большей степени на 

Восток. И, по мере достижения своих целей, Анкара будет постепенно 

вытеснять США и Запад из «зоны своих интересов». Однако до тех пор 

Турция будет балансировать между интересами своих стратегических 

партнеров в лице США, Европы и России. Как бы то ни было, уже сейчас 

Анкара проявляет все большую самостоятельность во внешней политике. 

Особенно если принимать во внимание нарастающее сотрудничество 

Турции и Ирана в энергетической сфере, вопреки предупреждениям США. 

И это, безусловно, не может не указывать на дальнейшую корректировку 

внешней политики Турции в будущем.  
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4. Египет во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

Арабская Республика Египет представляет особый вариант 

модернизации, пройдя путь от антимонархической революции и 

социалистической ориентации до укрепления и развития рыночных 

отношений и союза с Западом. Египет с его 70-миллионым населением 

является крупнейшей из арабских стран. На его долю приходится 

значительная часть экономического потенциала арабского мира. До     

1970-х гг. Египет был лидером арабского мира в его противостоянии с 

Израилем. 

Египет добился номинальной независимости от Великобритании еще 

в 1922 г. Однако Египетское королевство находилось под военным и 

политическим контролем англичан. Новую страницу в истории этой 

страны открыло свержение монархии в 1952 г. организацией «Свободные 

офицеры» во главе с Гамалем Абдель Насером (1918–1970 гг.).  

В период правления президента Насера страна добилась больших 

успехов в экономике. В 1956 г. был национализирован Суэцкий канал. В 

несколько этапов проводилась прогрессивная аграрная реформа, в 

результате которой феллахи получили землю, выкупленную государством 

у помещиков. Были построены Асуанская высотная плотина, позволившая 

оросить огромные площади в долине Нила, и ряд крупных промышленных 

предприятий (Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый 

комбинат в Наг-Хамеде, судостроительный завод в Александрии). До сих 

пор эти предприятия остаются основой современной индустрии Египта. 

Огромную военную и экономическую помощь Египет получал от 

Советского Союза. В начале 1960-х гг. египетское руководство 

провозгласило курс на построение социализма.  

Однако после поражения Египта в войне 1967 г. с Израилем и смерти 

Насера в египетском обществе усилились проамериканские симпатии. 

Президент Анвар Садат взял курс на союз с США и рыночные реформы. В 

1979 г. он подписал договор о мире с Израилем. Этот шаг привел к 

экономическому и политическому бойкоту Египта со стороны арабских 

государств. Однако крупная американская помощь (до 2 млрд. долларов в 

год) позволила стране увеличить темпы экономического развития и решать 

социальные проблемы. В октябре 1981 г. А. Садат был убит членами 

тайной исламистской организации.  

Новый президент Египта Хосни Мубарак в целом продолжил курс 
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своего предшественника. Ему удалось восстановить позиции Египта в 

регионе и отношения с арабскими странами. Мубарак принял решительные 

меры по установлению контроля над исламскими фундаменталистскими 

организациями. В отношении воинствующих исламистов поддерживался 

жесткий курс, а в отношении умеренных фундаменталистов проводилась 

политика сотрудничества. Тем не менее, главной угрозой режиму 

Мубарака оставались воинствующие исламистские организации, 

продолжавшие свою террористическую деятельность. Серьезной 

политической силой стала ассоциация «Братья-мусульмане», отказавшаяся 

от экстремизма и ставшая на путь «мирного наступления» на 

правительство. 

В социально-экономической сфере перед страной стояла 

трудноразрешимая задача. С одной стороны, необходимо было ускорять 

экономические реформы, с другой – поддерживать бедноту, чтобы не 

допустить социального взрыва. В Египте сохраняется большая армия 

безработных и полубезработных. Она составляет, по неофициальным 

оценкам, 15 – 25 %. Ситуация усугубляется приростом населения на 1 – 1,3 

млн. человек ежегодно на протяжении последних четырех десятилетий. 

Угрожающий прирост населения буквально пожирает значительную часть 

средств, предназначенных для развития. Именно в этом главная причина 

обострения социальных проблем в Египте. Оказавшись не в состоянии 

решить эту проблему, президент Мубарак вынужден был уйти в отставку 

под давлением народных выступлений конца 2010 – начала 2011 гг.  

 

5. Проблемы социально-экономического и политического 

развития стран Латинской Америки во второй половине XX – начале 

XXI вв. 

  

Для стран Латинской Америки, как и для других государств, Вторая 

мировая война стала тем рубежом, который разделил новейшую историю 

на два этапа. При этом следует отметить определенную региональную 

специфику. Так, в войне на стороне антигитлеровской коалиции, 

формально, приняли участие все страны континента, однако 

непосредственное участие в боевых действиях приняли участие лишь 

Бразилия и Мексика. А некоторые государства в годы войны 

поддерживали дружественный Германии нейтралитет. Например, 

Аргентина объявила войну Германии лишь 27 марта 1945 г. 
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Тем не менее, хотя непосредственное воздействие боевых действий 

на Латинскую Америку было ограниченным, значительную роль сыграли 

вызванные ими факторы и тенденции. Так, страны региона являются 

странами, победившими в войне, они являются учредителями ООН. За 

годы войны ими были накоплены значительные золотовалютные резервы – 

как за счет торговли с воюющими сторонами, так и за счет конфискации 

немецкой собственности. 

Большое значение для развития социально-политической истории 

стран и обществ региона сыграл тот факт, что победа в войне была 

выиграна, в первую очередь, силами СССР. Это привело к значительному 

росту популярности коммунистической идеологии во всем мире, включая 

Латинскую Америку. В результате вплоть до конца 1980-х гг. в странах 

региона революционный коммунистический проект развития сохранял 

свою актуальность наряду с консервативным и реформистским. Наличие 

активного революционного движения стимулировало также активное 

противостояние со стороны правых элементов в Западном полушарии. 

Уже в середине 1940-х – начале 1950-х гг. влияние леворадикальных 

идей проявилось в Гватемальской революции 1944–1954 гг. и в 

Боливийской революции 1952 г. 

В некоторых странах революционные силы одержали победу (Куба в 

1959 г., Никарагуа в 1979 г.), в других возобладали консервативные или 

правоавторитарные режимы (Чили, Аргентина, Бразилия). В ряде стран 

революционное движение в той или иной степени продолжается поныне 

(Колумбия, Мексика, Перу). 

В целях оптимизации социально-экономической и политической 

жизнедеятельности стран региона и, шире, Западного полушария, здесь 

был инициирован ряд интеграционных проектов: Латиноамериканский 

парламент (Парлатино), Андское сообщество, Латиноамериканская 

ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), Карибское сообщество 

(Кариком), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Боливарианский альянс 

для народов нашей Америки (АЛБА) и др. 

Во второй половине XX в. новое, оригинальное звучание в 

Латинской Америке получила проповедь Католической Церкви. В 

условиях либерального поворота, проводимого в соответствии с 

решениями II Ватиканского собора (1962–1965 гг.), латиноамериканские 

церковные власти также заявили об ответственности Церкви за судьбы 
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народов континента, о необходимости предпочтительного внимания в 

пользу бедных. Латиноамериканская теология освобождения (и ее 

леворадикальный вариант – теология революции), начавшая 

формироваться с 1960-х гг., ориентируется на привнесение христианских 

ценностей в процессы социальной трансформации общества. 

На протяжении 1980-х – 1990-х гг. большинство стран Латинской 

Америки вновь вернулось от авторитарных режимов к плюралистической 

демократии. Этот процесс сопровождался системными социально-

экономическими реформами по неолиберальной модели. Данные реформы 

привели, в основном, к росту макроэкономических показателей, но, в то же 

время, завершились усугублением социальных противоречий. Наиболее 

показательным негативным примером является развитие экономики 

Аргентины, когда, в 2001 г., «аргентинское экономическое чудо» 

завершилось дефолтом. 

Возрастающая роль США в экономической, политической и 

культурной жизни стран Латинской Америки, а также опасения перед 

ростом могущества транснациональных корпораций – на фоне 

сохраняющихся социальных проблем – привели в 1990-х гг. к тому, что, с 

одной стороны, в регионе сохранились традиционные партизанские 

движения (ФАРК в Колумбии), а, с другой, популярность приобрели анти- 

и альтерглобалистские проекты развития (восстание индейцев в 

мексиканском штате Чьяпас, Всемирный социальный форум в Бразилии). 

На фоне таких интеллектуальных, идейных и социально-

политических тенденций начало XXI в. ознаменовалось приходом к власти 

в странах Латинской Америки политических режимов, ориентированных 

на национальные интересы своих государств, всей Латинской Америки, 

глобального Юга и стремящихся к построению полицентрического мира. 

При этом они в большей или меньшей степени критичны по отношению к 

США, МВФ и иным странам и международным организациям, 

выражающим интересы глобального Севера. 

Среди таких новых политических режимов можно выделить как 

умеренные (Н. Киршнер в Аргентине, М. Бачелет в Чили), так и 

радикальные (У. Чавес в Венесуэле, Э. Моралес в Боливии). 

Одной из постоянно присутствующих проблем в странах региона 

является проблема экономического развития. Здесь вопросы экономики 

зачастую связаны с политическим выбором. Как правило, 

левоориентированные политики вступают за расширение социальной 
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ответственности государства, а также за возрастание государственной роли 

в экономической жизни, национализацию, проведение радикальной 

аграрной реформы. Политики консервативного или либерального 

направления видят иные пути и методы улучшения экономического 

климата. Они отстаивают сохранение роли частного сектора в 

производстве и торговле, хотя могут и не соглашаться друг с другом по 

поводу степени вмешательства государства в экономику и по поводу 

социальной ответственности государства и бизнеса. 

Приходится констатировать, что к началу XXI в. страны региона так 

и не определились с выбором пути развития, в результате чего здесь 

соседствуют государства с различными идеологическими и политическими 

приоритетами. Более того, одна и та же страна на протяжении нескольких 

лет может кардинально менять свои приоритеты в этих сферах. 

В настоящее время страны Латинской Америки не представляют 

собой единства ни в политическом, ни в экономическом смысле. Это 

вполне естественно, поскольку каждое государство имеет собственные 

приоритеты. Тем не менее, они осуществляют региональные 

интеграционные проекты, активно взаимодействуют с другими странами 

планеты. 

Наличие серьезных социальных проблем (расслоение на богатых и 

бедных, организованная преступность, терроризм и т.д.), политическая 

нестабильность, экономическое отставание от глобального Севера не 

позволяют строить радужные прогнозы относительно будущего 

континента. Некоторые страны (Гаити) остаются в положении стран-

реципиентов международной помощи. В то же время, такие государства 

региона, как Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, являются крупными 

экономиками, имеющими значительные перспективы в глобальном 

масштабе. 

 

6. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки  

 

В современном мире интеграция представляется одним из путей и 

способов обеспечить выживаемость государств, их военную безопасность, 

экономический рост, политический курс. Существуют различные модели 

интеграции, которые различаются по целям, задачам, способу 

формирования. Есть интеграционные объединения закрытые, которые не 

предусматривают присоединение к ним новых членов, есть открытые, 
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ориентированные на рост и привлечение новых стран-участниц. 

В Латинской Америке проблема интеграции является одной из 

перманентно присутствующих в общественно-политической и 

экономической мысли. В какой-то степени само колониальное прошлое 

наложило определенный отпечаток: испаноязычные страны региона 

некогда были колониями одной державы и существовали в своеобразном 

единстве. Затем, после обретения независимости, возникли 

самостоятельные государства, однако уже в ходе Войны за независимость 

оказалась востребована идея объединения наций. 

В ходе изучения истории Нового времени стран Латинской Америки, 

в теме, посвященной Войне за независимость испанских колоний, 

рассматривались ключевые тенденции в среде инсургентов, включая, в том 

числе, проекты будущего развития региона, которые предлагал 

Ф. Сантадер и С. Боливар. 

В 1826 г. был созван Панамский конгресс, на котором несколько 

латиноамериканских стран по инициативе С. Боливара договорились о 

конфедеративном союзе. Однако реализовать эту идею по ряду причин не 

удалось. На протяжении XIX в. регулярно осуществлялись попытки 

договориться о военном, политическом и экономическом союзе государств 

Латинской Америки. Но, несмотря на популярность этих идей, всякий раз 

возникали проблемы. По мере усиления влияния США в Западном 

полушарии, концепции латиноамериканской интеграции пришлось 

конкурировать с концепцией панамериканского союза, который 

предполагал участие Соединенных Штатов в роли лидера интеграции. По 

сей день эти два варианта интеграции не потеряли актуальность и 

сосуществуют на континенте. 

В 1889 г. на I Панамериканской конференции был учрежден 

Панамериканский союз – межамериканская организация под патронажем 

США, осуществлявшая функции консультативного органа. В первой 

половине XX в. этот союз претерпел несколько трансформаций. Наконец, в 

1948 г., на его базе была создана Организация американских государств, 

объединяющая все страны континента, кроме Кубы (с 1962 по 2009 гг., под 

давлением США, Куба была исключена из ОАГ. После 2009 г. Куба сама 

отказалась восстановить свое членство в этой организации). 

В 1960-х гг. начинаются новые попытки создания интеграционных 

объединений в Латинской Америке. Под влиянием успехов Европейского 

экономического сообщества возникла идея создания экономического 
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союза в форме зоны свободной торговли. В 1960 г. возникло 

Латиноамериканское объединение свободной торговли (ЛАСТ) (с 1980 г. – 

Латиноамериканская ассоциация интеграции – ЛАИ). В настоящее время в 

организацию входят 13 стран – все государства Южной Америки плюс 

Мексика – стремящихся развивать экономическое региональное 

сотрудничество и торговлю, а также выстроить общий рынок. Нужно 

признать, что амбициозные планы оказались не реализованными на всем 

протяжении XX в. Причина была достаточно тривиальна и, в то же время, 

трудно преодолима: экономика почти всех стран региона была 

ориентирована на экспорт сырья в США и страны Западной Европы и 

импорт оттуда промышленных товаров. Как следствие, 

латиноамериканские страны мало что могли предложить друг другу для 

взаимной торговли. 

В 1969 г. в рамках ЛАСТ была создана Андская группа (Андское 

сообщество наций) – интеграционное объединение, включающее страны 

андского региона. Цель соответствовала стратегии ЛАСТ: развитие 

торгово-экономических отношений в регионе, а также содействие 

развитию латиноамериканской интеграции. В 1980 г. здесь же возникла 

Андская система технологической информации – первое в развивающемся 

мире интеграционное объединение в области обмена технологиями. 

На этот же период времени приходятся и первые попытки 

выстраивания политической интеграции. В 1964 г. был создан Парлатино – 

Латиноамериканский парламент. Изначально соглашение подписали 14 

стран, в настоящее время их уже 23. Основная задача Парлатино – 

содействовать гармонизации национальных законодательств в сфере 

образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, борьбы с 

наркобизнесом. В 1979 г. был образован Андский парламент – 

Парландино. Его функции и задачи схожи с Парлатино, но ограничены 

странами Андского региона. 

В 1973 г. был образован торгово-экономический союз стран 

Центральной и северо-востока Южной Америки КАРИКОМ (Карибское 

сообщество). Цель КАРИКОМ аналогична селям иных региональных 

объединений в Латинской Америке: содействовать развитию торгово-

экономических отношений между странами-участницами. В настоящее 

время в организацию входит 15 государств. 

Новый этап интеграционных процессов в Западном полушарии 

начался в конце XX в. В 1991 г. был основан МЕРКОСУР (иногда – 



 

 41 

МЕРКОСУЛ) – Южноамериканский общий рынок. Изначально в него 

входили Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Позже присоединилась 

Венесуэла. Еще ряд стран имеет статус ассоциированных членов и 

наблюдателей. Цель этой организации: содействие свободной торговле, 

гибкому перемещению товаров, услуг и граждан между странами-

участницами. 

В 1992 г. было заключено соглашение о создании 

Североамериканской зоны свободной торговли – НАФТА (иногда в 

русскоязычной литературе используется САДСТ). В силу договор вступил 

в 1994 г. Членами НАФТА являются США, Канада и Мексика – по сути, 

две крупнейшие экономики и экономика развивающаяся. Целью НАФТА 

является устранение барьеров в торговле и инвестициях между странами-

участницами. 

В настоящее время НАФТА и МЕРКОСУР входят в перечень 

крупнейших рынков мира. МЕРКОСУР – второй по масштабам 

таможенный союз после ЕС; НАФТА и МЕРКОСУР – вторая и третья 

после ЕС зона свободной торговли. 

В 2004 г. по инициативе У. Чавеса и Ф. Кастро был создан альянс 

АЛБА (Боливарианская альтернатива для Америки. С 2009 г. – 

Боливарианский альянс для народов нашей Америки – Торговый договор 

народов). В настоящее время в АЛБА входит 11 стран, еще несколько 

государств имеют статус наблюдателя. Отличительной чертой этого 

интеграционного объединения является его социалистическая 

направленность. 

В том же, 2004, году был создан Союз южноамериканских наций. По 

сути, этот союз является развитием идей С. Боливара о политической и 

экономической интеграции. Цель Союза – интеграция экономик и создание 

зоны свободной торговли. Мексика, будучи членом НАФТА и страной 

Северной Америки, не может претендовать на членство. 

Политическая интеграция Латинской Америки также прошла 

несколько этапов и трансформаций. В начале 1980-х гг. для разрешения 

Центральноамериканского конфликта был инициирован Контадорский 

процесс, в рамках которого действовали Контадорская группа и Группа 

поддержки Контадоры, в которые входило 8 стран региона. В 1986 г. 

Контадорская группа трансформировалась в Группу Рио, состоящую в 

настоящее время из 24 стран и союза КАРИКОМ. Группа Рио представляет 

собой постоянно действующий механизм для политических консультаций 
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латиноамериканских государств. 

В 2010 г. на встрече Группы Рио было решено создать 

международную организацию, способную заменить ОАГ, находящуюся 

под фактическим руководством США. Новое интеграционное объединение 

получило название Сообщество стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна (CELAC). Членство США и Канады не предусмотрено. 

Таким образом, интеграционные процессы в странах Латинской 

Америки отличаются разноуровневым характером, движутся в разных 

плоскостях и охватывают экономические, политические цели. 

 

7. Проблемы духовного и культурного развития стран 

Латинской Америки  

 

В процессе изучения новой истории стран Латинской Америки уже 

говорилось о синкретическом характере местной культуры и о 

незавершенности многих процессов, происходящих в духовной и 

культурной жизни региона. После Второй мировой войны развитие 

культурных, духовных и интеллектуальных особенностей Латинской 

Америки было продолжено. Собственно говоря, влияние войны на эти 

процессы было достаточно незначительным. Гораздо большее воздействие 

на духовный и интеллектуальный климат региона оказывали свои, местные 

события: Мексиканская революция 1910–1917 гг., правление Х. Перона в 

Аргентине, свержение Ф. Батисты и приход к власти Ф. Кастро на Кубе, 

военный переворот и приход к власти А. Пиночета в Чили, Сандинистская 

революция в Никарагуа, Центральноамериканский конфликт, гражданские 

конфликты в Колумбии, Перу, Мексике и т.д. Одна из важных идей, 

которую нам необходимо усвоить при изучении не европейских обществ: 

те события, которые являются определяющими для нашего региона, далеко 

не всегда столь же значимы для других стран и народов. 

Среди наиболее характерных и значимых тенденций можно отметить 

следующие: 

1. здесь, как и в других регионах христианского мира, происходит 

постепенный процесс секуляризации и дехристианизации общества, хотя и 

приобретавший иногда своеобразные формы и сопровождающийся 

примерами возрастания роли Церкви на общество; 

2. в Латинской Америке продолжилось формирование собственной, 

самостоятельной философской и общественно-политической мысли, 
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которая больше не нуждалась в опыте, методах и идеях 

западноевропейских или североамериканских учителей; 

3. и высокая, и массовая культура Латинской Америки, обратившись 

в поисках тем для творчества к самой Латинской Америке, получила 

мировое признание и стала оказывать воздействие на общемировые 

культурные процессы. 

Роль Католической Церкви в истории Латинской Америки 

достаточно велика. Согласно официальной статистике, около 90% всех 

латиноамериканцев – католики. Всего же в Америке (и Северной, и 

Южной) проживает около половины всех католиков мира. Крупнейшей 

католической страной мира является Бразилия. Второй по численности – 

Мексика. Поэтому не удивительно, что и местные элиты, и Ватикан, 

достаточно внимательно относятся к религиозной ситуации на континенте. 

К отличительным чертам Латинской Америки относится и то, что это 

единственный регион Третьего мира или Глобального юга, который 

является всецело христианским. Этот факт разрушает стереотип, согласно 

которому христианские страны богатеют за счет остального мира. В 

равной степени это разрушает и второй стереотип: для экономического 

процветания необходимо принадлежать к христианскому миру. 

Взаимоотношения государства и Церкви в Латинской Америке в XX 

в. развивались неровно. Как правило, консервативные режимы стремились 

к налаживанию взаимовыгодных отношений с Церковью, подтверждали ее 

традиционные права и претензии, особенно в сфере образования и 

семейных отношений. Либеральные и, тем более, революционные, режимы 

стремились к отделению Церкви от государства, к лишению Церкви 

собственности и ограничению ее прав. 

Правда, вторая половина XX в. не знала прецедентов, подобных 

государственному террору против Церкви, развязанному в Мексике в      

1920-х гг. и ставшему причиной восстания народа за веру – Восстания 

кристерос. Негативный опыт Мексики оказал благотворное воздействие на 

латиноамериканских левых, показав, что в религиозном обществе 

необходимо учитывать чувства населения. 

Ярким и нестандартным феноменом в новейшей истории стала 

идеология и деятельность теологии освобождения в Латинской Америке. 

Это уникальное неортодоксальное направление в католическом 

богословии на протяжении нескольких десятилетий играло заметную роль 

в общественно-политической жизни многих стран региона, а к 1990-м гг. 
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смогло перешагнуть за пределы Латинской Америки и даже за пределы 

католичества, найдя своих продолжателей в США, Западной и Восточной 

Европе, Африке, Азии, среди протестантов, православных, мусульман и 

буддистов. 

Преобразования в лоне Церкви начались после II Ватиканского 

Собора (1962–1965 гг.), инициировавшего масштабные трансформации в 

католичестве. Одним из последствий стал рост новых религиозных 

движений, к которым относится и латиноамериканская теология 

освобождения. Ее отцом-основателем считается перуанский теолог 

Г. Гутьеррес, издавший в 1971 г. книгу с названием «Теология 

освобождения. Перспективы». 

Ключевыми идеями этой теологии являются следующие: 

1. Констатируется факт социально-экономической и политической 

несправедливости и отсталости в Латинской Америке; 

2. Католическая Церковь с самого начала принимала участие в 

колонизации и становлении Латинской Америки, поэтому она тоже несет 

ответственность за ту несправедливую социально-экономическую и 

политическую реальность, которая характерна для региона; 

3. Вводится понятие социального греха и греховных структур. То 

есть, в условиях существующей несправедливости, многие люди 

вынуждены идти на преступления, поскольку существующая система, 

существующие общественные структуры не дают человеку возможности 

честно зарабатывать на жизнь. Таким образом, люди становятся 

грешниками по вине социальных структур, и их грех является не 

персональным, а социальным; 

4. Для решения всего комплекса этих проблем необходима не только 

правильная вера (ортодоксия), но и правильное действие (ортопраксис). В 

существующих условиях правильным действием является то, которое 

ведет к преобразованию несправедливых социально-экономических и 

политических условий. 

Часть теологов освобождения посчитала, что изменить ситуацию 

может лишь революция. При этом в качестве социального идеала они 

выбрали опыт преобразований в СССР и странах социалистического 

лагеря. Эти теологи создали леворадикальное ответвление теологии 

освобождения – теологию революции. Среди наиболее известных: 

колумбийский священник К. Торрес – один из создателей 

коммунистической партизанской армии ELN (Армия национального 
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освобождения), братья-иезуиты Ф. и Э. Карденали – участники 

Сандинисткой революции в Никарагуа, впоследствии вошли в состав 

революционного правительства. 

Данная теология была осуждена Ватиканом в середине 1980-х гг., 

однако в настоящее время ее идеи остаются востребованными в части 

латиноамериканского общества. 

Очень своеобразным направлением в философской мысли стала 

латиноамериканская философия освобождения, также развившаяся во 

второй половине XX в. В некоторых идеях она примыкает к философии 

латиноамериканской сущности (Л. Сеа), в некоторых – к теологии 

освобождения (Э. Дуссель). Однако остается при этом самостоятельной 

системой. Это сугубо социальная философия, которая акцентирует 

внимание на конкретных проблемах латиноамериканского общества, а не 

на абстрактных философских проблемах. Главная идея этой философии – 

необходимость освобождения латиноамериканцев не только от 

несправедливых условий жизни, но и от груза колониального прошлого и 

комплекса неполноценности, навязанного многовековым осознанием 

собственного подчиненного положения относительно Европы и, позже, 

США. Причем здесь подчеркивается, что подчиненность эта не только в 

политическом и экономическом измерениях, но также в интеллектуальном 

и духовном – долгое время латиноамериканцы следовали за европейскими 

или североамериканскими темами, сюжетами, идеями. Теперь же настало 

время стать самостоятельными творцами своей истории и своей культуры. 

 

8. Аргентина во второй половине XX – начале XXI в.  

 

Аргентинская Республика является второй по площади (после 

Бразилии) и третьей по численности населения (после Бразилии и 

Мексики) страной Латинской Америки. Это традиционно достаточно 

развитая по латиноамериканским меркам страна, уже в последней трети 

XIX в. приступившая к развитию собственной промышленности. 

В годы Второй мировой войны Аргентина придерживалась 

дружественного Германии нейтралитета, однако, под давлением США, 

объявила Германии войну 27 марта 1945 г. Благодаря этому факту она 

стала формальной страной-победительницей в войне, одной из стран-

учредительниц ООН и полноправных участниц Организации американских 

государств. 
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Как известно из изучения первого периода новейшей истории, в 

Аргентине демократическое развитие было прервано в 1930 г. военным 

переворотом генерала Х. Урибуру. В 1943 г. произошел очередной 

переворот – к власти пришла Группа объединенных офицеров, в состав 

которой входил полковник Хуан Перон. В правительстве правящей хунты 

он занял второстепенный пост министра труда, однако использовал эту 

должность для решения социальных проблем рабочего класса, в результате 

чего достиг высокой популярности в народе. 

По результатам президентских выборов Х. Перон стал президентом 

Аргентины в 1946 и 1952 гг. Период пребывания Х. Перона у власти 

ознаменовался для страны значительными преобразованиями и оставил 

отпечаток на многие десятилетия. Перон проводил масштабные реформы. 

По сути, он предложил оригинальную модель национал-реформизма. В 

Аргентине была выстроена сильная президентская власть, проведены 

политические реформы, обеспечивающие стабильность личной власти 

Х. Перона, были ограничены полномочия парламента, средства массовой 

информации подчинены контролю государства, в профсоюзном движении 

руководство было пропероновским, Перонистская партия и Женская 

перонистская партия были главными политическими силами в обществе. 

В экономике был взят курс на ускоренную масштабную 

индустриализацию, импортозамещение. Государство взяло контроль над 

внешнеторговыми сделками, сдерживало цены на продукцию 

сельхозпроизводства, национализировало ряд отраслей. 

Особое место в правлении Перона занимала социальная политика. 

Государство стремилось решить существующие проблемы в обществе. 

Регулярно повышались зарплаты, сдерживались цены на товары, 

строились жилые дома, больницы, школы. Значительную роль в 

реализации государственных социальных программ сыграл Фонд Эвы 

Перон и лично жена президента – Э. Перон. Она была яркой 

харизматичной личностью, во многом не уступавшей и даже 

превосходившей самого Х. Перона. Ее преждевременная смерть в 1952 г., 

вместе с двухлетней засухой, истощением финансов и экономическими 

трудностями, привели к потере Х. Пероном популярности и свержению его 

путем военного переворота в 1955 г. 

После изгнания Х. Перона Аргентина около 30 лет жила под 

управлением военных режимов, иногда прерываемых гражданским 

правлением. Последние годы правления военных (1976–1983 гг.) известны 
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под названием «Грязная война». Сперва генерал Х. Видела (до 1981 г.), а 

затем другие военные правители жесткими методами боролись против 

оппозиции. За этот период до 30 тыс. человек пропали без вести, многие из 

них были подвергнуты пыткам и убиты. При этом в стране ухудшалось 

экономическое положение, росло сопротивление правящему режиму. 

Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, очередной военный 

правитель – генерал Л. Галтьери – организовал операцию по взятию 

контроля над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которые 

являются спорной территорией между Аргентиной и Великобританией, но 

де-факто находятся под британским господством. На первом этапе 

аргентинские военные смогли установить над Мальвинами свой 

суверенитет, однако в последовавшей Фолклендской войне аргентинская 

армия была разбита британской. Это привело к падению военной 

диктатуры и возвращению Аргентины к демократическому гражданскому 

управлению. 

Первым гражданским президентом страны после военной диктатуры 

стал Р. Альфонсин (1983–1989 гг.), который был вынужден решать 

комплекс сложных проблем экономического, юридического, социально-

политического и даже психологического характера по возвращению 

аргентинцев к нормальной политической жизни. Следующим президентом 

стал К. Менем (1989–1999 гг.), взявший курс на выстраивание 

стратегического партнерства с США. На протяжении 1990-х гг. его 

правление казалось одним из самых успешных в истории страны и 

Латинской Америки. Он проводил неолиберальные рыночные 

преобразования, и Аргентина переживала быстрый рост экономики – так 

называемое аргентинское экономическое чудо. Однако монетаристские 

реформы, масштабная приватизация и тотальная либерализация экономики 

привели, в долгосрочной перспективе, к развалу хозяйственно-

экономической системы страны, сильнейшему кризису 1999–2002 гг. и 

дефолту. 

Из кризиса страну смог вывести президент Н. Киршнер (2003–

2007 гг.), при котором стабилизировалась национальная экономика, 

начались выплаты по внешнему долгу, стала более взвешенной и 

диверсифицированной внешняя политика. Правление его жены 

К. Киршнер (2007–2015 гг.), завершилось новым экономическим кризисом. 

В 2015 г. президентом был избран представитель оппозиции М. Макри. 
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9. Бразилия во второй половине XX – начале XXI вв. 

 

Федеративная Республика Бразилия – крупнейшее во всех смыслах 

государство Латинской Америки. Она занимает лидирующие позиции в 

экономическом развитии среди стран региона, производя как 

традиционные товары (молоко, кофе, сахар), так и новые, 

высокотехнологичные (программное обеспечение, вооружение, 

авиалайнеры). При этом, однако, Бразилия имеет множество системных 

проблем, препятствующих устойчивому росту ее экономики (коррупция, 

преступность, разрыв между богатыми и бедными и многие другие). 

Несмотря на то, что режим Ж. Варгаса во многом напоминал 

корпоративное государство Б. Муссолини в Италии, Бразилия была одной 

из двух латиноамериканских стран (наряду с Мексикой), которые приняли 

реальное участие во Второй мировой войне. В 1945 г. Варгас был 

отстранен от власти, и в стране начался возврат к демократическому 

управлению и либеральной рыночной экономике. Однако на выборах 

1950 г. победу вновь одержал Ж. Варгас, который стремился вернуть 

высокую роль государства в социально-экономической сфере страны. В 

1954 г. Варгас покончил с собой, после чего вновь были предприняты 

попытки либерализовать экономику. 

Президент Ж. Кубичек (1956–1961 гг.) привлекал в страну 

иностранные инвестиции и стимулировал промышленное развитие. При 

нем Бразилия начала производить автомобили, электротехнику, суда, 

машины, продукцию химической промышленности. В 1960 г. была 

основана новая столица – г. Бразилиа, расположенный в 965 км к северо-

западу от Рио-де-Жанейро. Амбициозный проект по переносу столицы был 

осуществлен для реализации нескольких целей, в том числе для ускорения 

освоения и развития внутренних районов страны, а также для ослабления 

старых элит «кофе с молоком», начавших возрождаться после правления 

Ж. Варгаса. 

В 1961–1964 гг. президентом был Ж. Гуларт, придерживающийся 

левых взглядов и, одновременно, один из соратников Ж. Варгаса. 

Президент начал проводить масштабные реформы: аграрную, 

национализацию, пересмотр концессий, ограничение вывода капиталов за 

рубеж. В результате выросла его популярность среди бедной части 

населения, однако обострились отношения с консервативными кругами, 

Церковью и военными. В 1964 г. вспыхнул мятеж, называемый иногда 
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«католической революцией». Так завершилась Вторая Бразильская 

республика (1946–1964 гг.). Ж. Гуларт бежал из страны, в Бразилии 

установился период авторитарного правления военных и гражданских 

режимов, продолжавшийся до 1985 г. 

В первые годы после переворота бразильская экономика переживала 

рост, однако период авторитарного правления завершился ухудшением 

социально-экономического положения населения страны, высоким 

уровнем инфляции, безработицей и ростом протестных выступлений. На 

выборах 1984 г. победу одержала оппозиция. Страну возглавил Ж. Сарней, 

обеспечивший плавный переход к устойчивому демократическому 

правлению. Однако возвращение политической демократии не привело к 

стабилизации экономики или решению социальных проблем. 

Многочисленные попытки реформ и оздоровления финансовой системы и 

экономики в 1980-х – 1990-х гг. не дали ожидаемых результатов. 

Большим потрясением для возродившейся демократии стал 

коррупционный скандал, приведший к импичменту президента Ф. Колора 

ди Мелу (1990–1992 гг.). Проблемы в политической и экономической 

жизни были столь велики, что в стране был проведен референдум по 

поводу будущего устройства и пути развития Бразилии. Большинство 

населения отвергло идею реставрации монархии и предпочло сохранение 

республики, а также высказалось в пользу президентской, а не 

парламентской формы правления. 

В 1995 – 2003 гг. страной правил Ф. Кардозу, стремившийся сочетать 

рыночные либеральные реформы и сохранение регулирующей роли 

государства в социальной сфере. Так, была проведена приватизация в ряде 

отраслей. Однако проведение аграрной реформы оказалось половинчатым 

и незавершенным. Положение усугубилось в результате мирового 

финансового кризиса 1998 г. 

Неудачи проводимых реформ привели к росту популярности левых, 

и на следующих выборах победу одержал Л. Лула да Силва, лидер 

социалистической Партии трудящихся, правивший страной в 2003– 

2011 гг. Он проводил политику, ориентированную на решение социальных 

проблем, и за время его правления социальное неравенство в Бразилии 

достигло исторического минимума. В 2011 г. президентом стала 

Д. Русефф, член Партии трудящихся. Она, по сути, продолжила политику 

Лулы, однако ее период ознаменовался резким ухудшением 

экономического положения в стране и большим количеством 
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коррупционных скандалов, что привело к массовым протестам населения, 

сопровождавшим практически весь период ее правления. Летом 2016 г. 

Сенат Бразилии отстранил ее от власти. 

Таким образом, крупнейшее государство Латинской Америки в 

настоящее время остается одним из нестабильных в политическом и 

экономическом отношении, что делает достаточно непредсказуемой 

ситуацию в регионе в целом. 

 

10. Куба во второй половине XX – начале XXI в. 

 

Республика Куба – островное государство в Карибском море. Куба 

оказалась одной из последних колоний, освободившихся от испанского 

господства, и одной из первых стран, попавших под влияние США. Все 

кубинские лидеры согласовывали свои действия с Вашингтоном. Сама 

Куба была местом ведения бизнеса, отдыха для американских граждан, 

здесь размещалась стратегически важная военная база в Гуантанамо. При 

этом внутренняя жизнь страны развивалась достаточно самостоятельно, 

существовала оппозиция правящим режимам (либеральная, 

консервативная, националистическая, коммунистическая), были как про-, 

так и антиамериканские организации и движения. 

В годы Второй мировой войны Кубой правил президент Ф. Батиста, 

проведший многочисленные демократические преобразования и даже 

включивший коммунистов в состав правительства. В 1944 г. новым 

президентом стал его давний оппонент Р. Грау Сан-Мартин, при котором в 

стране усилились репрессии в отношении оппозиции. Отличительной 

чертой послевоенной Кубы стал рост организованных преступных групп, 

которые контролировали игорный бизнес, проституцию, наркоторговлю. 

Правительственные силы зачастую не вмешивались в деятельность 

преступников, даже сотрудничали с ними. На этом фоне закономерным 

выглядит рост оппозиционного движения. 

В 1952 г. Ф. Батиста совершил государственный переворот и вновь 

стал главой государства. Последний период его правления отличался 

высокой степенью коррумпированности, сворачиванием демократических 

свобод, отменой конституции 1940 г., ростом влияния военных. 

В 1953 г. группа под руководством Ф. Кастро совершила нападение 

на казармы Монкада в г. Сантьяго-де-Куба. Нападение закончилось 

неудачей, часть нападавших погибла, сам Ф. Кастро был осужден, после 
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амнистии выехал в Мексику. В 1956 г. из Мексики отряд повстанцев, к 

которому примкнул аргентинец Э. Че Гевара, вернулся на Кубу и начал 

партизанскую войну против режима Батисты. В начале января 1959 г. 

диктатура пала, к власти пришли революционеры. 

Преобразования, начатые новым правительством (в первую очередь, 

аграрная реформа, уничтожившая частные латифундии), вызвали 

недовольство в США. В 1960 г. США ввели торговое эмбарго против 

Кубы, американские фирмы сворачивали свою деятельность на острове. В 

ответ Куба провела национализацию предприятий, принадлежавших США, 

после чего Вашингтон в январе 1961 г. разорвал дипломатические 

отношения с Гаваной и поддержал в апреле высадку на Кубе отрядов 

кубинских контрреволюционеров. После этих событий Ф. Кастро 

официально объявил кубинскую революцию социалистической. Был взят 

курс на полномасштабное сотрудничество с СССР и странами 

социалистического лагеря. 

На Кубу направлялись значительные финансовые и материальные 

средства, технологии, энергоресурсы, военные специалисты. Здесь 

происходило масштабное строительство в промышленности и сельском 

хозяйстве, ускорилась урбанизация. Проводились значительные реформы в 

социальной сфере, в первую очередь в образовании и медицине. В то же 

время, в стране подавлялась оппозиционная деятельность, ограничивалось 

частное предпринимательство. 

Крах мировой системы социализма и развал СССР привел и к краху 

кубинской экономики. Конец 1980-х – начало 1990-х гг. вошли в историю 

как «особый период в мирное время». Был введен режим жесткой 

экономии всех средств и ресурсов. Жизнедеятельность страны 

концентрировалась на проблеме выживания. Вместе с этим власти пошли 

на ряд реформ, включавших элементы рынка. Была упрощена эмиграция, 

упрощена процедура получения финансовой помощи от родственников за 

рубежом, поощрялась умеренная частная инициатива и иностранные 

инвестиции, несколько сократилась роль государства в экономике. 

К началу XXI в. экономика Кубы, в основном, стабилизировалась. 

Главным образом за счет развития туристической отрасли. Куба стала 

активно развивать отношения с Китаем, Канадой, Европейским Союзом. В 

то же время, Куба продолжила активную внешнеполитическую 

деятельность в духе социалистической солидарности. Был заключен ряд 

взаимовыгодных договоров с Венесуэлой, Боливией, Никарагуа. В 2015 г. 
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новый глава Кубы Р. Кастро и президент США Б. Обама подписали 

договор о торговле. 

Таким образом, в настоящее время Куба остается социалистической 

страной с элементами рыночной экономики. На острове осуществляются 

умеренные реформы, развивается внешнеполитическая и 

внешнеэкономическая сферы. В то же время, уровень жизни остается 

достаточно низким, поскольку последствия разрыва экономических связей 

с СССР и долгие десятилетия экономической блокады со стороны США 

оказали крайне негативное влияние на национальную экономику. 

 

11. Колумбия во второй половине XX – начале XXI в.  

 

Республика Колумбия расположена на севере Южной Америки. Это 

достаточно крупная по площади и численности населения страна. Она 

одной из первых завоевала независимость от Испании и обладает 

достаточно развитыми традициями как демократического правления, так и 

гражданских конфликтов. В настоящее время Колумбия является страной с 

самым старым гражданским конфликтом на планете: более 50 лет здесь не 

прекращается гражданская война, при этом значительная часть территории 

контролируется не правительством, а партизанами. 

Колумбия обладает всеми необходимыми для успешного развития 

качествами. У нее есть возможности для развития сельского хозяйства, 

добывающей и перерабатывающей промышленности, многочисленное 

население. В то же время, ряд факторов препятствует развитию 

государства, оказывает негативное воздействие на социально-

экономическую и политическую жизнь. К этим негативным факторам 

относятся, помимо традиционных для Латинской Америки социальных 

проблем, коррупции и преступности, собственно колумбийские: 

многолетняя гражданская война и активность наркомафии. 

Новейшая история Колумбии представляет собой череду 

конфликтов, обусловленных как социальными проблемами, так и 

политическим противостоянием между ведущими политическими 

партиями. На протяжении многих лет страной по очереди правили 

Либеральная и Консервативная партии. В 1948 г. был убит лидер 

Либеральной партии Х. Гайтан, пользовавшийся огромной популярностью 

у бедных слоев населения страны. В результате убийства вспыхнуло 

восстание, переросшее в гражданскую войну, продолжавшуюся 10 лет. 
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Этот период (1948–1958 гг.) получил название «Виоленсия» (насилие). За 

период Виоленсии погибло около 200 тыс. человек. 

Стабилизация оказалась неполной, поскольку коммунисты, 

воевавшие на стороне либералов, отказались признать перемирие, которое 

не решало социальных проблем населения. Партизаны ушли в горы, где в 

1964 г. начали новое восстание, продолжающееся до сих пор. Крупнейшей 

партизанской коммунистической армией являются Революционные 

вооруженные силы Колумбии – Армия народа (FARC – EP). Кроме них в 

Колумбии действуют и другие коммунистические партизаны: Армия 

национального освобождения (ELN) и другие. На стороне 

правительственных войск в конфликте принимают участие так называемые 

«парамилитарес» – полувоенные формирования – Объединенные силы 

самообороны Колумбии (AUC), представляющие собой местный вариант 

эскадронов смерти. 

Война продолжается с переменным успехом, в лучшие для себя 

времена партизаны контролировали до половины территории страны, в 

настоящее время – от четверти до трети территории. Правда, это, главным 

образом, малонаселенные, отдаленные районы в горах и джунглях. Целью 

партизан является построение справедливого социалистического общества 

и достижение идеалов, заложенных еще С. Боливаром. 

В 2016 г. был заключен мирный договор между ФАРК и 

правительством Колумбии, однако на референдуме свыше 50% 

избирателей высказались против мирного договора. Таким образом, 

конфликт вошел в замороженную стадию, однако остается нерешенным. 

Не менее важной проблемой для социально-экономического и 

политического развития Колумбии является проблема наркомафии. Здесь в 

середине 1970-х гг. мелкие группы производителей кокаина были 

объединены вокруг крупных наркокартелей с центрами в городах 

Медельин и Кали. Медельинский картель получил широкую известность 

благодаря огромным оборотам наркотиков, грандиозным прибылям от 

продаж кокаина, а также благодаря общественно-политической 

деятельности его лидера П. Эскобара и крайней жестокости наркокартеля в 

отношении противников. В частности, боевики картеля провели ряд 

громких терактов против правительственных чиновников, полицейских, 

дипломатов. Ими был убит министр юстиции Колумбии, а также в ходе 

специально спланированной операции захвачено здание Верховного суда и 

убито 11 из 24 его членов. 
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Картель города Кали был менее влиятельным, однако также вел 

войну против конкурентов, а также против левых партизан и «социально 

опасных слоев» (беспризорников, проституток, гомосексуалистов, 

уличных преступников и т.д.). Картель Кали также способствовал 

действиям правительства против Медельинского картеля. После 

ликвидации П. Эскобара Наркокартель Кали стал крупнейшей в Колумбии 

организацией данного профиля, однако к середине 1990-х гг. 

правительству Колумбии в сотрудничестве с США удалось ликвидировать 

и его. 

После этого возник Картель Северной долины, действовавший до 

начала 2010-х гг. В настоящее время наркомафия в Колумбии переживает 

процессы реструктуризации и реорганизации, и говорить о ее ликвидации 

преждевременно. 

Таким образом, развитие Колумбии сильно тормозится 

многочисленными проблемами, отвлекающими ресурсы государства и 

общества на свое разрешение. 

 

 


