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 promovió el intercambio cultural, que condujo, entre otras cosas, a logros en la 
ciencia y el arte. Por lo tanto, la monarquía en España goza de la aprobación 
 pública más que en cualquier otro país desarrollado.

Concluimos que el rey Felipe VI entiende la necesidad de recuperar el honor 
de la familia real para preservar la tradición, antes de que la credibilidad del 
 pueblo se agote por completo. Pero la pregunta queda abierta si podrá ofrecer algo 
signifi cativo y liderar al pueblo, convirtiéndose en un verdadero líder, y no en una 
decoración histórica.
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Вторая Тихоокеанская война – вооруженный конфликт между Чили, 
Перу и Боливией за месторождения селитры. Для понимания основных 
причин столкновения необходимо обратиться к довоенной истории разви-
тия стран.

К концу 1870-х гг. основной статьей экспорта Перу была селитра, 
месторождения которой находились в южных департаментах страны у гра-
ницы с Боливией. Боливия также располагала запасами этого минерала. 
В свою очередь чилийская горнодобывающая компания разрабатывала и пе-
руанские, и боливийские месторождения. Перу национализировало свои ме-
сторождения в 1873–1875 гг., Боливия ввела 10%-й налог на перевоз сели-
тры чилийской компанией по железной дороге к портам Тихого океана [1].

Граница между Чили и Боливией являлась спорной. Для Боливии выход 
к морю представлял стратегический интерес, так как страна экспортировала 
серебро, олово и селитру, которые вывозились через тихоокеанские порты. 
Намереваясь подписать двусторонний договор о границе, Боливия предоста-
вила Чили экономические преференции: 1) право беспошлинно ввозить че-
рез порты региона на территорию Боливии машины, орудия производства 
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и продукты питания; 2) право разрабатывать месторождения селитры; 3) га-
рантия не повышать экспортные пошлины и другие налоги в отношении 
граждан Чили и их собственности на протяжении 25 лет. Одновременно пра-
вительство Боливии налаживало союзные отношения с Перу. В результате 
в 1873 г. был заключен секретный оборонительный договор между этими 
странами.

Необходимо отметить наличие английских инвестиций в разработку се-
литряных месторождений в Перу и Боливии. Финансовые круги Великобри-
тании оказывали открытую поддержку Чили, так как после национализации 
месторождений селитры в Перу, опасались подобной ситуации в Боливии.

14 февраля 1878 г. президент Боливии Илларион Даса установил допол-
нительный налог на экспорт селитры, нарушив заключенный четырьмя года-
ми ранее договор о границе. В ответ чилийское правительство заявило о на-
мерении расторгнуть договор. 18 декабря 1878 г. англо-чилийской компании 
КСФА, занимающейся добычей селитры в Боливии, были предъявлены на-
логовые недоимки в размере 80 000 песо. 1 февраля 1879 г. по распоряже-
нию президента Боливии имущество компании было опечатано и 14 февра-
ля было распродано на аукционе. 12 февраля 1879 г. посол Чили в Боливии 
покинул Ла-Пас [2].

Начало боевых действий пришлось на февраль 1879 г., когда войска Чили 
вторглись на территорию Боливии. Перу, имевшее с Боливией договор о вза-
имопомощи, вступило в войну в апреле того же года. Великобритания, полу-
чившая монопольное право на вывоз селитры, в свою очередь оказывала во-
енную помощь Чили. Первостепенной задачей чилийцев стало уничтожение 
перуанского флота. Чилийцы уже к концу 1879 г. оккупировали боливийское 
побережье и перуанскую провинцию Тарапака. Боливия фактически вышла 
из войны, признав поражение. К апрелю 1880 г. чилийцы блокировали глав-
ный порт Перу – Кальяо, а в январе 1881 года захватили столицу Перу – 
Лиму. 12 июня 1881 г. правительство Перу было вынуждено подписать до-
говор о передаче Чили провинции Тарапака.

В октябре 1883 г. был подписан Анконский договор между Чили и Перу. 
В 1884 г. Чили и Боливия подписали мирный договор. Условия этих доку-
ментов были катастрофическими по своим последствиям для побежденных 
стран: Перу теряла провинцию Тарапака, Боливия – провинцию Антофага-
ста. Кроме того, перуанские провинции Такна и Арика отходили на 10 лет 
к Чили с последующим решением их судьбы посредством народного плебис-
цита, который не состоялся вплоть до настоящего времени. В 1929 г., с под-
писанием Лимского договора, провинция Такна возвращается Перу, а Арика 
находится под суверенитетом Чили до сегодняшнего дня [3].

Тихоокеанская война надолго определила атмосферу взаимной вра-
ждебности среди андских стран тихоокеанского побережья. Значительные 
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 средства пошли на военные расходы, усугубив экономическую слабость 
этих стран и облегчив проникновение английского и североамериканского 
капитала в основные отрасли экономики. Боливия потеряла выход к океану, 
что навсегда осложнило развитие ее экономики и торговли. В свою очередь 
Чили, захватив новые источники важных полезных ископаемых, смогла до-
стичь значительного экономического роста в 80–90-е гг. XIX в.

Литература
1. Ларин, Е. А. История и культура Латинской Америки. От доколумбовых 

цивилизаций до начала ХХ века: учебное пособие для академического бакалав-
риата / Е. А. Ларин, С. П. Мамонтов, Н. Н. Марчук. – 2-е изд. – Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. – 468 с.

2. Сирота, А. Н. Селитра раздора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://warspot.ru/3799-selitra-razdora. – Дата доступа: 15.03.2021.

3. Янчук, И. И. Тихоокеанская война (1879–1883) / И. И. Янчук // История 
Латинской Америки. 70-е годы XIX века – 1918 год / отв. ред. Е. А. Ларин. – М., 
1993. – С. 20.

О деятельности БРИКС в 2020 году
Филимонова А. А., студ. III к. БГУ,

науч. рук. проф. Свилас С. Ф., д-р ист. наук, доцент

БРИКС – это группа, состоящая из пяти крупнейших развивающихся 
стран (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки), которые вместе 
составляют около 42% населения, 23% ВВП, 30% территории и 18% миро-
вой торговли. С самого начала своего диалога (2006 г.) государства-участни-
ки стремились установить справедливое международное управление, кото-
рое в большей степени отвечало бы их национальным интересам.

17 ноября 2020 года состоялся 12-й саммит БРИКС «Глобальная стабиль-
ность, общая безопасность и инновационный рост», который был организо-
ван Россией [1]. Во многом саммит строился на экономическом взаимодей-
ствии предыдущих лет, свидетельствовал о том, что государства-члены наш-
ли общие интересы, по которым они готовы сотрудничать в формате создан-
ных механизмов и институтов и продолжают искать новые области взаимо-
действия [2].

Председатель КНР С. Цзиньпин выразил поддержку участникам по ряду 
вопросов и предложил сотрудничать в производстве вакцин COVID-19, со-
общив, что в КНР уже создан Национальный центр для содействия Центру 
разработки и исследования вакцин БРИКС. Китай также поддержал деклара-
цию ООН об уважении территориальной целостности Сирии, Ливии и Ирака.




