
Тема 5.3. Экономическая и политическая интеграция в мире как 
основное проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков 



•
Демократические революции в Восточной Европе. С началом горбачёвских реформ в странах Восточной Европы 
возникли оппозиционные политические партии и движения, а затем произошли Демократические революции. По-
другому их называют «бархатными революциями», поскольку смена политических режимов происходила мирно, без 
пролития крови. Принимались законы, гарантировавшие права человека и основные демократические свободы. При 
этом «старые» коммунистические и рабочие партии меняли названия, занимая левые, социал-демократические 
позиции в многопартийной системе. На первых свободных выборах все они потерпели поражение. К власти пришли 
либеральные и консервативные силы. В Венгрии это был Демократический форум, в Чехословакии — Гражданский 
форум во главе со знаменитым драматургом и диссидентом В. Гавелом, в Польше — движение «СолиДарность», 
руководимое Л. Валенсой.

• Единственным восточноевропейским государством, где власти пытались силой воспрепятствовать переменам, была 
Румыния. Её правитель — Николае Чаушеску установил в стране режим личной диктатуры. В результате в 1989 г. в 
стране произошло народное восстание, а Чаушеску был казнён.

• В ГДР в 1989 г. кризис усугублялся бегством населения в Западную Германию через открывшиеся границы Венгрии и 
Чехословакии с Австрией. Не решившись прибегнуть к репрессиям, немецкие коммунисты пошли по пути реформ. 
На выборах преобладающее большинство получили партии, выступавшие за скорейшее воссоединение двух 
германских государств, которое состоялось в 1990 г.



• Восточная Европа после социализма. Итогом демократических революций и перестройки в СССР стал роспуск 
Организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Новые правительства 
восточноевропейских стран стремились к активному развитию экономических и политических связей с развитыми 
странами Запада. Особое значение они придавали вступлению в НАТО. В 1999 г. Польша, Венгрия и Чехия стали 
полноправными ктенами этой организации. В 2004 г. к НАТО присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, 
Словакия, Словения и Эстония, в 2008 г. — Албания и Хорватия.

• Ускоренный переход к рыночной экономике, приватизация промышленности, закрытие убыточных по 
западноевропейским стандартам предприятий, экономия на социальных программах вызвали серьёзные трудности. 
Начался рост инфляции, безработицы, произошло падение уровня жизни значительной части населения.

• Недовольство избирателей итогами реформ создало условия для укрешчения левых сил в странах Восточной Европы. 
Идеалы социальной справедливости они совместили с ценностями рыночной экономикой и политическим 
плюрализмом. К концу 1990-х гг. они вернулись к власти во многих странах — Болгарии, Румынии, Венгрии, 
Польше. Социалисты стремились смягчить негативные последствия преобразований для основной массы населения, 
не допустить экономического спада.

•
З. Кризис в Югославии. Намного сложнее, чем в остальных восточноевропейских странах, преобразования шли в 
Социалистической Федеративной республике Югославии (СФРЮ). В её состав входило шесть республик: Словения, 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, МакеДония, Черногория. Границы республик не всегда совпадали с 
расселением в стране основных этнических групп: хорватов, словенцев, сербов, черногорцев и македонцев. 
Значительную часть населения составлњли мусульмане — потомки славян, принявшие ислам ещё во времена 
турецкого господства и проживавшие преимущественно в Боснии и Герцеговине. Ислам исповедовали также 
албанцы, большое число которых населяло Косово — автономный край в составе Сербии. В прошлом народы 
Югославии входили в состав разных государств и длительное время развивались отдельно друг от друга. Отношения 
между ними складывались не всегда благополучно, часто обострялись из-за религиозных различий.

• Глубокий социально-экономический кризис, охвативший все социалистические страны в конце 1980-х гг., 
способствовал выходу наружу этнических и религиозных противоречий. В 1991 г. Югославия распалась, попытка 
властей федерации сохранить её целостность силой оружия успеха не имела. Сербия и Черногория создали новое 
федеративное государство — Союзную Республику Югославшо (СРЮ). Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, 
Словения стали независимыми государствами. Но на этом кризис не завершился, поскольку в 1992 г. на территории 
Боснии и Герцеговины начался вооружённый конфликт между представителями трёх религиозно-



• этнических групп населения: сербов-православных, хорватов-католиков и боснийцев-мусульман. Он продолжался до 
1995 г., оказавшись в центре внимания международного сообщества.

• Затем сербское правительство отменило автономию Косово, 9096 которого составляли албанцы-мусульмане. Вновь 
вспыхнули военные действия. От содействия в налаживании переговоров между конфликтующими сторонами страны 
НАТО перешли к угрозам по адресу Сербии. В 1999 г. без санкции Совета Безопасности ООН США и их союзники 
начали военные действия против СРЮ.

• Результатом войны, развязанной США против Сербии, стала гибель около 2 тыс. мирных жителей. От применения 
бомб с урановой начинкой около 500 тыс. человек получили радиационные поражения. 2,5 млн людей лишились 
необходимых условий для жизни (жилья, питьевой воды и т.д.).

•
В Сербии в 2000 г. после массовых выступлений в поддержку кандидата демократической оппозиции на пост 
президента Воислава Коштуницы пал режим Слободана Милошевича. В 2006 г. независимой стала Черногория. А в 
2008 г. независимость провозгласил сербский край Косово, оккупированный войсками НАТО. Вопреки позиции ООН, 
Соединённые Штаты Америки и ряд их союзников признали самопровозглашённое государство.

• 4. Развитие Содружества Независимых Государств. В образовавшееся после распада СССР Содружество 
Независимых Государств (СНГ) вошли республики бывшего СССР (кроме Литвы, Латвии и Эстонии, а также 
Грузии). Поначалу правительства стран СНГ надеялись на быстрое развитие интеграционных процессов, сохранение 
экономического и оборонного единства постсоветского пространства, то есть территории бывшего СССР. Однако 
этого не произошло.

• В 1992 г. Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан (позднее к ним присоединились 
Белоруссия, Грузия и Азербайджан) подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности. Остальные члены 
СНГ — Украина, Молдавия и ТУркмения — отказались от участия в этом договоре. Затем из него вышли Узбекистан, 
Грузия и Азербайджан. В результате распалась единая, унаследованная от СССР система защиты границ от 
нелегальной иммиграции и контрабанды.



• Казалось бы, сохранение тесного союза государств, унаследовавших ранее единую экономику и оборонную систему 
СССР, отвечало их общим интересам. Однако на деле главной задачей 1990-х гг. стало укрепление недавно 
обретённого ими суверенитета. В итоге, подписывая соглашения о развитии сотрудничества в рамках СНГ, многие его 
участники одновременно искали союзников и партнёров вне Содружества, в первую очередь в лице ЕС и НАТО. 
Украина в 1997 г. подписала Хартию об особых отношениях с НАТО. Молдавия тесно сблизилась с Румынией, 
Азербайджан — с Турцией.

•
Постепенно в Содружестве выделилась группа государств, готовых идти по пути экономической и военно-
политической интеграции с Россией — Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 1999 г. был подписан договор об 
образовании Союзного государства России и Белоруссии. В 2000 г. Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия и 
Таджикистан подписали в Астане (столица Казахстана) договор о создании Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). В 2002 г. участники Договора о коллективной безопасности создали на его основе Организацию Договора 
коллективной безопасности (ОДКБ). В 2009 г. Россия, Казахстан, Белоруссия заключили ряд договоров об 
образовании Таможенного союза. В полную силу он заработал в 2011 г.

• Российско-украинские отношения осложнялись проблемой раздела Черноморского флота и его баз. Лишь в 1997 г. 
были подписаны соглашения по Черноморскому флоту, закрепившие принцип совместного использования военно-
морских баз Россией и Украиной, и Договор о Дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между ними. А в 2010 г. 
президенты России и Украины заключили в Харькове соглашения о продлении пребывания Черноморского флота в 
Крыму на 25 лет после 2017 г. Взамен украинской стороне была предоставлена значительная скидка на 
импортируемый туда российский газ.

• В 2014 г. отношения России и Украины подверглись заметному охлаждению по причине украинского кризиса. В 
результате народных протестов, которые возглавила радикальная националистическая оппозиция, президент Украины 
В.Ф. Янукович был свергнут и бежал из страны. Пришедшее к власти нелегитимное временное правительство, в 
котором основнуло роль играли националисты, не желало считаться с экономическими и культурными интересами 
русскоязычного Юго-Востока Украины. Начался новый виток гражданского противоСТОЯНИЯ. Часть восточных 
областей (Луганская, Донецкая, Харьковская) взяли курс на самоопределение. В Автономной республике Крым 
начались массовые протесты, которые привели к приходу новых лидеров (А. Чалый, С. Аксёнов), поддержавших 
желание крымчан воссоединиться с Россией. По результатам референдума (960,6 «за») полуостров 21 марта 2014 г. 
вошёл в состав РФ. Было образовано два новых субъекта федерации — Республика Крым и г. Севастополь.



• 5. Вооружённые конфликты в СНГ. Ещё в период существования СССР возник межнациональный конфликт между 
Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха — автономной области в составе Азербайджана. 740,6 её 
населения составляли армяне. В 1991г. Нагорный Карабах провозгласи независимость. Опираясь на помощь 
Армении, карабахские войска заняли часть территории Азербайджана. При посредничестве Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1994 г. удалось добиться прекращения огня. Однако 
окончательного решения так и не найдено.

• Карабах до сих пор считает себя независимым, несмотря на то что он не признан международным сообществом.
• Другой конфликт, возникший на постсоветском пространстве и до сих пор сохраняющий остроту, связан с восточной 

частью МИДавиц — Приднестровьем. Значительную часть его населения составляют русские и украинцы. 
Националистические силы, пришедшие к власти в Молдавии, провозгласили её государственным языком румынский 
и взяли курс на объединение с Румынией. В ответ в 1991 г. было заявлено о независимости Приднестровья. В 1992 г. 
начались боевые действия. Они были прекращены только в результате вмешательства российских войск, 
находившихся на территории Приднестровья. Однако оно продолжает считать себя независимым.

• Крайне сложная ситуация возникла на территории Грузии, также являющейся многонациональным государством. В 
1990 г. Абхазия, автономная республика в составе Грузии, объявила о своём суверенитете. На её территории с 1991 г. 
начались вооружённые столкновения. В 1994 г. в Абхазию вступили миротворческие силы СНГ.

• Автономная республика в составе Грузии — Южная Осетия в 1990 г. также выдвинула требования о своём 
преобразовании в союзную республику. Это было ответом на ликвидацию автономий грузинским правительством. 
Разразился грузино-югоосетинский

• конфликт, который удалось остановить только при посредничестве России. В августе 2008 г. грузинская армия 
внезапно напала на Южную Осетию и находившихся в зоне конфликта российских миротворцев. Россия была 
вынуждена оказать вооружённую поддержку югоосетинскому народу. Итогом конфликта стало признание Россией 
независимости Южной Осетии и Абхазии.

•
Большие трудности возникли в среднеазиатских государствах СНГ, особенно в ТаДжикистане. Здесь в 1992 г. на 
почве межклановых и религиозных противоречий вспыхнула кровопролитная гражданская война. Сторонники 
исламизации Таджикистана получали поддержку религиозных фанатиков из Афганистана. При помощи 
миротворческих сил СНГ, основу которых составляли российские войска, боевые действия удалось прекратить.



• б. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Обретя суверенитет, государства СНГ вступили на 
путь преобразований в экономической и политической жизни. Различия в исторических, национальных, культурных и 
религиозных традициях государств СНГ оказали большое влияние на их социально-экономическое и политическое 
развитие.

• В Белоруссии после принятия ею Декларации о суверенитете в 1990 г. к власти пришли сторонники курса на 
сближение с Западом. Однако ослабление экономических связей с Россией негативно сказалось на положении в 
стране. Производство ВВП упало на 129/0, росла инфляция. В 1994 г. в Белоруссии состоялись первые в её истории 
президентские выборы, на которых победу одержал А.Г. Лукашенко, выступавший за сближение с Россией. В отличие 
от многих стран СНГ, крупномасштабных приватизаций в Белоруссии не проводилось. До сих пор сохраняется 
ведущая роль государства в экономике. Первоначально концепция «сильного государства» в Белоруссии себя 
оправдала. В экономике наблюдался стабильный рост, уровень жизни населения стал самым высоким в СНГ, 
сократилась безработица. Это обеспечило президенту А.Г. Лукашенко значительную популярность. На референдуме 
2004 г. бОЛЬШИНСГВО избирателей одобрили его предложение не ограничивать время пребывания президента у 
власти двумя сроками. Однако в настоящее время Белоруссия испытывает экономические трудности. В стране 
довольно высокая инфляция, государство дотирует многие затратные и малоэффективные производства, которые не 
выжили бы в условиях свободного рынка.

•
На Украине серьёзной проблемой стали различия в уровне и характере развития западных и юго-восточных областей. 
В западных, преимущественно аграрных областях распространена Униатская церковь. В промышленных восточных и 
южных районах в основном говорят на русском языке и исповедуют православие. Президент страны Л.М. Кравчук, в 
прошлом первый секретарь ЦК Компартии Украины, проводил политику «украинизации» восточных и южных 
областей страны (т.е. вытеснения русского языка из общественной жизни). Это вызвало недовольство многих 
граждан. В 1994 г. президентом стал „Т.Д. Кучма, стремившийся к более сбалансированному курсу. Однако чёткой и 
целостной программы реформ не сложилось. Коррупция, всевластие олигархов, падение уровня жизни стали 
причиной роста недовольства в обществе.

• На президентских выборах 2004 г. победил сторонник либерального курса и тесного сближения страны с ЕС и НАТО 
В.А. Ющенко, проигравший официально во втором туре, но поддержанный своими сторонниками в ходе массовых 
митингов и демонстраций. Они разбили палаточные городки на площадях Киева и блокировали правительственные 
учреждения, считая выборы сфальсифицированными. События на Украине стали называть Оранжевой революцией. 
Тем не менее особых экономических и социальных успехов им, «оранжевым» политическим силам, добиться не 
удалось. На волне разочарования президентом был избран В.Ф. Янукович, выступающий за более тесные отношения 
с Россией.



• Большие трудности переживала и Молдавия. Ухудшение экономического положения привело к победе на 
парламентских выборах 2001 г. коммунистов. Президентом стал лидер компартии В.Н. Воронин, которого сменили 
либеральные силы. Однако положение в стране существенно не изменилось. Молдавия остаётся одной из беднейших 
стран Европы.

• В среднеазиатских республиках СНГ (Казахстан, Киргизия, ТаДжикистан, Туркменистан, Узбекистан) большое 
влияние имел аппарат власти и управления. Либерально-демократическая оппозиция была слабой. Угрозу 
стабильности представляли радикальные исламистские организации, поддерживаемые из-за границы. В этих 
условиях власть перешла к лидерам, вышедшим из рядов КПСС, но заявившим о разрыве с коммунистической 
идеологией. Так, в Казахстане главой республики в 1990 г. стал бывший первый секретарь компартии НА. Назарбаев, 
срок полномочий которого неоднократно продлевался. Экономические реформы принесли определённые успехи 
лишь в Казахстане и Узбекистане, причём Казахстан стал одной из наиболее динамично развивающихся стран СНГ. 
Падение уровня жизни и безработица стали источниками политической нестабильности. В марте 2005 г. прибывшие в 
столицу Киргизии жители голодного и нищего юга страны разгромили президентский дворец. Президент А. Акаев не 
решился применить силу и отказался от власти. Журналисты назвали эти события «Революцией тюльпанов».

•
Остро встала проблема выбора пути развития в государствах Закавказья. В Армении реформы не дали сколько-
нибудь значимых результатов. Положение Азербайджана в первые годы независимости усугубилось проигранной 
войной с Карабахом, в 1993 г. в стране произошёл военный переворот. Однако впоследствии экономическая 
обстановка стабилизировалась, главным образом благодаря росту мировых цен на нефть и другое сырьё, которыми 
богата страна. Гражданская война разразилась и в Грузии. Грузинский президент З. Гамсахурдия был свергнут и 
погиб. Его преемник Э.А. Шеварднадзе (бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии) также не смог обеспечить 
проведение реформ. При населении страны в 5,4 МлН человек безработица достигла 1 млн, начались перебои со 
снабжением городов электроэнергией. В 2004 г. в Грузии произошёл бескровный переворот, поддержанный 
молодёжью и интеллигенцией. Он получил название «Революции роз». К власти пришёл приверженец либеральных 
взглядов М.Н. Саакашвили, избранный новым президентом страны. Он взял курс на вступление своей страны в 
НАТО и реформы по западному образцу.

• Характер и направленность перемен в странах СНГ не совпадают. Это создаёт дополнительные проблемы для 
развития сотрудничества между ними. Наличие же в этих государствах массы «замороженных» конфликтов делает 
постсоветское пространство нестабильным.

•



• СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
• 1. Латиноамериканские страны. В 1980-е — начале 1990-х гг. в развитии большинства 

латиноамериканских стран начался новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место 
Демократической, конституционно избранной власти.

• Диктаторский режим в Аргентине, после поражения в войне с Англией из-за Фолклендских 
островов, вынужден был в 1983 г. передать власть гражданскому правительству. В 1985 г. 
закончились периоды авторитарного правления в Бразилии и Уругвае. В 1989 г. после 35 лет 
военной диктатуры генерала АльфреДо Стресснера на путь демократии вступил Парагвай. После 
состоявшихся в Чили свободных выборов ушёл в 1990 г. в отставку генерал А. Пиночет.

• Время с середины 1980-х по середину 1990-х гг. считается «потерянным десятилетием» для 
решения проблем модернизации. Демократические режимы усиленно развивали социальную 
сферу, что привело к падению темпов экономического роста. В то же время благодаря повышению 
уровня жизни населения на Южно-Американском континенте увеличилась ёмкость внутренних 
рынков. Это создало предпосылки для более стабильного развития.

• Резкий рост долгов наблюдался в последнее десятилетие ХХ в. лишь у тех стран, которые 
установили особенно тесные отношения с США: у Мексики и Аргентины, курс валюты которой 
был жёстко привязан к доллару. В 2001 г. в Аргентине разразился острейший социально-
экономический и политический кризис. Катастрофический рост внешней задолженности вынудил 
власти объявлять дефолт, заморозить счета граждан в банках. Это разорило средний класс, вызвало 
массовые беспорядки.

• В начале ХХ] в. во многих странах Южной Америки усилилось влияние левых сил. В 1998 г. 
президентом Венесуэлы был избран Уго Чавес, считавший себя учеником Ф. Кастро и 
сторонником социалистических преобразований. В собственность государства перешли 
контрольные пакеты акций ведущих ТНК, началось проведение масштабных социальных реформ. 
В Бразилии в 2002 и 2006 гг. победу на президентских выборах одержал выходец из бедной 
рабочей семьи Лулу де СИЛЬВщ выиупающий за социально ориентированную рыночную 
экономику и интеграцию латиноамериканских стран без участия США. В 2005 г. в Боливии 
президентом впервые стал индеец по происхождению Эво Моралес, лидер движения «Вперёд к 
социализму».



• 2. Интеграционные процессы в Латинской Америке. В 1986 г. Аргентина и Бразилия, две наиболее развитых страны 
Латинской Америки, заключили интеграционный союз. На его базе в 1990 г. президенты Бразилии, Аргентины, 
Уругвая и Парагвая подписали соглашение о создании экономического блока «Южноамериканский общий рынок», 
более известного как МЕРКОСУР. На его долю приходилось почти половина населения и промышленного 
производства Латинской Америки. Другим центром интеграции стало Андское сообщество, учреждённое в 1965 г. В 
него входят Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. В 2005 г. была создана единая интеграционная зона 
Южной Америки — Южноамериканский союз.

•
Развитие интеграционных процессов в Латинской Америке вызывает озабоченность в Соединённых Штатах. В 
значительной мере благодаря их усилиям в 1994 г. главы государств Северной и Южной Америки (кроме Кубы) 
договорились о создании Панамериканской зоны свободной торговли. Однако в 2005 г. переговоры об её учреждении 
сорвались из-за усилий Венесуэлы и Бразилии. В 2008 г., по инициативе У. Чавеса и Л. де Сильва, была достигнута 
договорённость о том, что 12 государств, входящих в Южноамериканский союз, создадут военный блок — 
Южноамериканский совет обороны. Таким образом, происходит более тесная консолидация Южно-Американских 
государств, усиливаются их стремления к выходу из орбиты влияния США.

• З. Страны Юго-Восточной Азии. В новом тысячелетии роль Китая как крупнейшей экономической державы Азии 
только возросла. Политическая стабильность в сочетании с экономикой, открытой для зарубежных инвесторов, 
сделала Китай одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Среднегодовые темпы роста производства 
ВВП на душу населения в Китае в 1980—2000-е гг. были самыми устойчивыми и высокими в мире — около 100/0. 
Китай, население которого является самым многочисленным в мире — 1 млрд ЗОО млн человек, полностью 
обеспечивает свои потребности в продовольствии.

• Китай освоил производство продукции на основе информационных технологий. Он стал третьей, после России и 
США, космической державой, самостоятельно осуществив в 2003 г. запуск космического аппарата с человеком на 
борту. Планируется строительство китайской орбитальной станции и базы на Луне. По многим оценкам, Китай к 
середине ХХ] в. сможет на равных конкурировать с Соединёнными Штатами.

• В последние годы КНР быстрыми темпами развивает торговоэкономическое сотрудничество со странами Африки и 
Латинской Америки. Успешно развиваются российско-китайские отношения.

• В 1992 г. состоялся визит Б.Н. Ельцина в Пекин. В 2001 г. Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан на 
очередной встрече в Шанхае учредили Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Её участники обязались 
углублять экономическое сотрудничество и согласовывать свои усилия в борьбе с международным терроризмом. Это 
имеет для Китая большое значение, поскольку на его территории проживает ряд этнических меньшинств, а их 
наиболее радикальные представители борются за независимость, используя методы террора.



• В 2001 г. был подписан российско-китайский Договор о добрососедстве, Дружбе и сотрудничестве. Стороны 
отказались от применения силы друг против друга, обязавшись консультироваться в случае возникновения угрозы 
миру. В 2004 г. Россия и КНР достигли компромисса по спорным вопросам о линии прохождения границы.

•
Массовая миграция рабочей силы из Китая вызывает тревогу во многих соседних с ним странах, а также в США. 
Китай, выполняя рекомендации ООН развивающимся странам о сокращении темпов прироста народонаселения, 
проводит жёсткую политику по СНИЖению рождаемости. Наряду с пропагандистским лозунгом «Одна семья — 
один ребёнок» принимаются и экономические меры, такие, как штрафы за рождение второго и последующих детей.

• Китайская модель преобразований с 1987 г. стала с успехом использоваться во Вьетнаме. Политика вьетнамских 
властей принесла значительные плоды: страна не только начала обеспечивать себя продовольствием, но и стала 
одним из крупнейших экспортёров риса. С участием иностранного капитала быстрыми темпами (около 100/0 в год) 
развивалась промышленность. Однако Вьетнам попрежнему остаётся аграрной страной (около 750/0 населения занято 
в сельском хозяйстве).

• В 1990-е гг. темпы экономического роста Японии упали, страна оказалась в состоянии затяжного кризиса. Её доля в 
мировом проМЫШЛеННОМ производстве сократилась. Обанкротились многие ранее преуспевавшие фирмы, начала 
расти безработица. На мировом рынке у Японии появились сильные конкуренты в лице новых индустриальных стран 
и Китая. Большим ударом по японской экономике стал стремительный рост цен на нефть, которую страна ввозит.



• 4. Индия. Итогом политики модернизации, проводившейся индийским правительством, стало формирование 
многоукладной экономики, усложнение социальной структуры общества. В стране выросли города-гиганты 
европейского типа, возникли районы высокотехнологичного производства, научные центры, по своему уровню не 
уступающие передовым странам. С 2000 г. начали создаваться специальные экономические зоны с льготными 
условиями для развития бизнеса. Индия самостоятельно овладела технологией производства ядерного оружия и 
ракетной техники.

• Подобные очаги модернизации соседствуют с натуральным хозяйством в деревнях (хотя в стране сложИЛИСЬ и 
центры современного аграрного производства). До половины взрослых неграмотны, не умеют ни читать, ни писать. 
Эти люди живут в деревнях, где нет ни канализации, ни водопровода, ни электричества. Но при огромной 
численности населения (1027 млн чел.) общее количество учёных и людей с высшим образованием в Индии больше, 
чем в любой другой стране мира. Так, в начале ХХ1 в. индийские вузы ежегодно оканчивают 350 тыс. инженеров, 
тогда как, например, американские — 70 тыс. Быстрыми темпами растёт среДний класс, его численность достигла 
350 млн человек.

•
Средний класс стал социальной базой немногочисленных, действующих на уровне штатов политических партий. Они 
объединились с отколовшимися от ИНК группировками, враждебными клану Ганди. В 1988 г. был создан серьёзный 
противовес ИНК(И) — партия Джаната дал (ДД). Ещё раньше, в 1980 г., оформилась стоящая на позиции 
традиционных для Индии религиозно-общинных ценностей Бхаратия Джаната парти (БДТ. Придя в 1998 г. к власти, 
БДП приняла меры для поддержки предпринимательской деятельности и привлечения капиталов из-за рубежа.

• На фоне весьма скромных успехов в экономике, пострадавшей от экономического кризиса 1997 г., в странах Азии в 
2004 г. к власти вернулась ИНК(И). Её возглавила Соня ГанДи — вдова Р. Ганди (убит в результате покушения), 
итальянка по происхождению. Однако С. Ганди отказалась стать премьер-министром. Этот пост занял М. Сингх, 
популярный в стране экономист и политик.

• С 1998 г. индо-пакисганское противостояние стало ядерным. И Индия, и Пакистан провели испытания ядерного 
оружия. Ими созданы средства его доставки — ракеты с дальностью полёта в несколько сот километров.

• К началу ХХ] в. Индия пришла с бесспорными достижениями и сложными проблемами. По своим ресурсам, уровню 
технологического развития страна имеет все шансы превратиться в одну из сверхдержав. В то же время перед ней 
стоят большие трудности.

• Это неравномерность в развитии штатов, рост числа межэтнических и религиозных конфликтов, низкий уровень 
жизни. К 2000 г. по производству ВВП на душу населения Индия уступала США в 15 раз.



• 5. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Страны исламского мира (Ближний и Средний Восток, Северная 
Африка, Пакистан, Индонезия) значительно различаются по своему облику. Среди них есть монархии (Саудовская 
Аравия, Иордания, Марокко и др.), страны, где утвердились относительно демократические режимы (Турция, Египет и 
др.), государства с авторитарными режимами (Ливия, Пакистан и др.). Неодинаково и их экономическое положение. 
Нефтедобывающие страны (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и др.), получая большие 
доходы от экспорта нефти, по среднему уровню доходов на душу населения приближаются к показателям Евросоюза. В 
то же время государства, не обладающие нефтяными богатствами (Египет, Пакистан и др.), имеют намного меньшие 
показатели уровня жизни.

•
Несмотря на эти различия, а также религиозные трения (между суннитами и шиитами), исламские страны 
демонстрируют много общих черт. Прежде всего это большое влияние религии на повседневную жизнь граждан (в том 
числе и в светских государствах) и огромный авторитет духовенства.

• После победы исламской революции в Иране в 1979 г. повсе местно стало усиливаться влияние ИСЛСМСКИХ 
фундаменталистов. Это происходило и в тех государствах, которые являются светскими (Алжир, Египет, Турция и др.). 
Подъём фундаментализма отражает реакцию населения на внутренние трудности, нищету и болезни. Наиболее 
радикальные исламские движения, такие, как «Аль-Каида», «Хезболла» и др., используют террористические методы 
борьбы за достижение своих целей.

• Страны Арабского Востока и Северной Африки — важный рынок сбыта и поставщик сырья для стран Западной Европы 
и Северной Америки. Стремление Запада контролировать важный для него регион и методы, которые при этом 
используются, вызывают недовольство не только радикальных исламских организаций, но и широких масс населения, и 
правительств отдельных стран.

• В 2003 г. США, Великобритания и их союзники без санкции Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак. Страна была 
оккупирована, её правитель — С. Хусейн арестован и впоследствии казнён. Вторжение осуществлялось под предлогом 
наличия у Ирака оружия массового поражения и связей его правительства с международным терроризмом. США и их 
союзники утверждали, что Ирак представляет серьёзную угрозу для международного сообщества. Однако после 
ликвидации режима Хусейна никаких доказательств в пользу этой точки зрения представлено не было. Многие эксперты 
считают, что подлинной причиной вторжения послужило желание установить контроль над богатыми нефтяными 
месторождениями Ирака. Под контролем оккупационных войск в Ираке были проведены выборы, сформировано 
правительство. Однако до сих пор территория страны остаётся заметным очагом нестабильности на Ближнем Востоке.

• Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г., привёл к падению уровня жизни, росту безработицы в большинстве стран 
Северной Африки и Ближнего Востока. Массовые протестные выступления с требованиями отставки президента Бен-
Али и демократизации страны начались в ТУнисе в январе 2010 г. «Жасминовая революция», организованная и 
подготовленная преимущественно молодёжью с использованием социальных сетей, победила быстро и относительно 
бескровно. Президент бежал из страны, оппозиционные власти политические силы вышли из подполья.

•
В январе—феврале 2011 г. почти такой же сценарий повторился в Египте. Чтобы пресечь уличные столкновения 
противников и сторонников президента Х. Мубарака, контроль над ситуацией взяла на себя армия. Президент был 
арестован, принятая на референдуме конституция ограничила срок пребывания президента у власти и урезала его 
полномочия, началось оформление новых политических партий как либеральных, так и исламистских.



• В богатой нефтью Ливии события развивались иначе. В феврале 2011 г. в восточной части страны начались 
выступления сил, оппозиционных лидеру государства — М. Каддафи. Сохранившие верность ему воинские 
части начали наступление на города, оказавшиеся под властью повстанцев. Совет Безопасности ООН принял 
резолюцию, требующую прекращения ударов авиации Каддафи по Восточной Ливии. Ряд стран НАТО 
начали бомбардировку военных объектов на территории, занимаемой правительственными войсками.

• При их поддержке Каддафи был свергнут, власть в стране захватила оппозиция.
• Ареной массовых антиправительственных выступлений также стали Йемен, Сирия и Бахрейн.
• В целом революции 2011 г. создают шанс на переход ряда стран Северной Африки к демократическому 

развитию. В то же время сторонники их «исламизации» также получили возможности легальной 
деятельности и участия в предстоящих выборах.



• 6. Страны Центральной и Южной Африки. Задачи преодоления экономической отсталости приобрели в странах 
Африки исключительную остроту. Несмотря на значительные запасы полезных ископаемых, большинство из них 
(кроме ЮАР) обладают слаборазвитой промышленностью и малопроизводительным сельским хозяйством. 
Капиталы, необходимые для подъёма экономики, отсутствуют. Зарубежные корпорации, учитывая политическую 
нестабильность на континенте, воздерживаются от крупных инвестиций в африканскую экономику.

•
Благодаря помощи ООН были достигнуты успехи в борьбе с эпидемиями, удалось снизить детскую смертность. Это 
вызвало стремительный рост численности населения, опережавший увеличение производства продовольствия. Из 30 
самых бедных стран мира 22 находятся на Африканском континенте. Значительная часть их населения не имеет 
доступа к услугам медицины, пользуется недоброкачественной водой, живёт в городах и населённых пунктах, 
лишённых канализации, хронически недоедает. Без зарубежной помощи не могут обойтись жители Анголы, 
Ботсваны, Мали, БуркинаФасо, Лесото, Мозамбика, Чада. Это усиливает остроту внутренних социальных и 
этнических конфликтов.

• Проблемы беднейших государств Африки в последнее десятилетие всё больше превращаются в глобальную и 
международную.

• С одной стороны, эти страны не в состоянии сами преодолеть бедственное положение. С Другой стороны, проблемы 
беднейших стран порождают сложности для всего международного сообщества. Гражданские войны, перевороты, 
вооружённые столкновения становятся обычным явлением. Остро стоит проблема беженцев и эмигрантов из зон 
социального бедствия и районов межэтнических конфликтов. Страны, охваченные хаосом, в которых отсутствует 
сильная центральная власть, притягивают внимание международных преступных синдикатов. Там создаются базы 
экстремистских и

•
террористических организаций. Преодоление этих трудностей требует совместных усилий самих народов Африки, 
государств Запада и международных организаций.

• На рубеже XX—XXI вв. усилилось стремление африканских государсгв к сотрудничеству. В 1999 г. участники 
существовавшей с 1963 г. Организации африканского единства (ОАЕ) приняли декларацию о намерении учредить 
Африканский союз (АС). Последняя заклочительная сессия ОАЕ состоялась в Дурбане (ЮАР) в 2002 г. На ней было 
объявлено о роспуске ОАЕ и создании АС.

• АС, по замыслу его создателей, должен стать более сплочённой организацией, чем ОАЕ. Его высший орган — 
Ассамблея глав госуДарств и правительств стран-участниц. Большое значение АС придаёт поддержанию мира на 
континенте и борьбе с международным терроризмом.


