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Часть II. Всемирная история Новейшего времени: 1945 —  начало XXI в.

§ 25.  Основные тенденции развития стран мира 
после Второй мировой войны

1. Как складывались взаимоотношения между СССР и США в годы Второй мировой вой-
ны? 2. Когда и с какой целью впервые было применено ядерное оружие?

После окончания Второй мировой войны наибольшим влиянием в мире пользовались 
две великие державы —  СССР и США. Сформировалась система международных от-
ношений, характеризовавшаяся расколом мира на враждующие общественно-поли-
тические системы —  капиталистическую и социалистическую. Противостояние и кон-
фликты между ними вошли в  историю под названием «холодной войны», которая 
завершилась разрушением СССР и социалистической системы. Выдающимся собы-
тием современной истории стал распад колониальной системы. Бывшие колониаль-
ные страны стали называться развивающимися, или странами «третьего мира».

«Холодная война». Еще во время Потсдамской конференции 1945 г. в лагере со-
юзников наметились разногласия. Дух сотрудничества постепенно исчезал. США 
серьезно опасались нарастающего могущества Советского Союза, который стал кон-
тролировать страны Восточной Европы:  Польшу, Чехословакию, Болгарию, Юго-
славию, Румынию, Венгрию, Восточную Германию, Албанию. В годы «холодной 
войны» термин «Восточная Европа» использовался для обозначения социалистических 
государств Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Запад стремился не допустить про-
никновения социалистических идей за преде-
лы восточноевропейских государств. В 1946 г. 
У. Черчилль выступил с воинственной речью 
в г. Фултон (США), что, как считается, по-
ложило начало «холодной войне». Он призвал 
к созданию союза стран, прежде всего Англии 
и США, для борьбы с советским влиянием.

В 1947 г. началась консолидация (сплоче-
ние) сил Запада в борьбе против СССР. В США 
был принят так называемый план Маршалла, 

Выступление У. Черчилля в Вестминстерском 
колледже в г. Фултон (США). 1946 г.
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который предусматривал помощь в экономическом восстановлении Европы на услови-
ях долгосрочных кредитов или вообще безвозмездно. Однако предоставление помощи 
оговаривалось политическими требованиями. В итоге США получали мощные рычаги 
воздействия на европейские страны. Их влияние особенно усилилось после оформления 
в 1949 г. военно-политического блока ведущих стран Запада —  Организации Североат-
лантического договора (НАТО).

Социалистические страны Европы также объединились в 1955 г. в международный 
военно-политический союз —  Организацию Варшавского договора (ОВД). Противосто-
яние стало открытым и чрезвычайно опасным для всего мира. Началась гонка воору-
жений, изматывавшая силы обеих сторон, стали возникать локальные конфликты 
в отдельных странах Азии и Африки.

Самым острым и опасным международным конфликтом во второй половине ХХ в. 
явился Карибский кризис 1962 г. Угроза мировой ядерной войны никогда еще не была 
так реальна, как в то время. Карибский кризис стал поворотным пунктом в истории 
современного мира. СССР и США окончательно осознали гибельные последствия 
ничем не ограниченной гонки вооружений. На повестку дня международной поли-
тики был поставлен вопрос о предотвращении угрозы всемирной ядерной катастрофы.

Разрядка международной напряженности. Вспышки «холодной войны» между Вос-
током и Западом чередовались с периодами разрядки международной напряженности. 
Самая длительная стадия наступила в 1970-е гг. Именно тогда СССР и США заключи-
ли ряд важных договоров об ограничении вооружений. Впервые обе стороны признали 
существование паритета (равенства) своих стратегических сил и необходимость его 
сохранения как основы устойчивых мирных отношений. Советско-американский до-
говор 1972 г. провозгласил недопустимость ядерной войны в отношениях между этими 
державами. В целях сохранения паритета СССР и США договорились об ограничении 
систем противоракетной обороны (ПРО). Соглашение по ПРО (1972) позволяло из-

бежать нового витка гонки вооружений. 
В том же году был подписан первый договор 
об ограничении стратегических вооруже-
ний (ОСВ-1), устанавливавший для сторон 
максимально допустимое количество носи-
телей ядерного оружия.

Кульминацией разрядки международ-
ной напряженности стало Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) с участием США, Канады и 33 ев-
ропейских государств, за исключением 
Албании. Результатом работы Совещания 
стало подписание в 1975 г. в Хельсинки За-
ключительного акта. Страны Европы, 

Подписание Заключительного акта Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Хельсинки, 1 августа 1975 г.
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США и Канада давали взаимные обязательства уважать целостность существующих 
границ государств, их суверенитет, базовые права человека, принимать меры по укре-
плению международной безопасности.

Несмотря на улучшение международной обстановки, причины «холодной войны» 
не были устранены. Попытки изменить соотношение сил в глобальном масштабе не 
прекращались. Особое место в противостоянии двух военно-политических блоков 
занимали локальные конфликты.

Поворот от разрядки к конфронтации. На рубеже 1970—1980-х гг. в международных 
отношениях вновь произошел поворот к конфронтации между СССР и США. Обо-
стрились противоречия в различных регионах мира. Осложнились отношения между 
большой группой стран «третьего мира» и развитыми капиталистическими странами. 
В 1975 г. образовались революционно-демократические правительства в Анголе и Мо-
замбике, в 1978 г. произошла революция в Афганистане, а в 1979 г. —  антимонархи-
ческая революция в Иране. Рухнула мировая система колониализма, и возросла роль 
стран Азии и Африки на международной арене. Все это рассматривалось как внеш-
неполитические поражения США и их союзников в борьбе с СССР.

В странах Запада была развернута ожесточенная антисоветская кампания, на-
чалась новая фаза гонки вооружений. В конце 1983 г. правительства Англии, ФРГ 
и Италии дали согласие на размещение американских ракет с ядерными боеголовка-
ми на территории своих стран. Таким образом, произошел поворот от разрядки меж-
дународной напряженности к конфронтации (противостоянию).

Распад СССР и его последствия. В середине 1980-х гг. в Советском Союзе начались 
масштабные реформы, более известные как перестройка. Целью реформ было по-
строение «социализма с человеческим лицом». Советское руководство во главе 
с М. С. Горбачевым взяло курс на установление атмосферы доверия и взаимопо-
нимания с западными странами. В итоге такая политика привела к распаду СССР 
и социалистического лагеря в целом.

В конце 1980-х гг. в социалистических странах Восточной Европы произошли демо-
кратические революции. СССР не препятствовал этим переменам. С ноября 1989 г. на-
чался демонтаж Берлинской стены —  символа политического раздела Европы. После свер-
жения в 1989—1990 гг. коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы существование Организации Варшавского договора как военно-политического 
альянса стран социализма потеряло смысл. ОВД был распущен. Советские войска по-
кинули Венгрию, Чехословакию, Польшу, а Восточная Германия объединилась с ФРГ. 
Бывшие социалистические государства взяли курс на сближение со странами Запада.

В конце 1991 г. все республики, входившие в состав СССР, провозгласили неза-
висимость. Таким образом, 15 независимых государств, созданных на месте СССР, 
стали субъектами международных отношений. Это событие стало крупнейшим в со-
временной мировой истории. Развал СССР резко изменил геополитическую ситуацию 
в мире в пользу США и их союзников.
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Неоконсервативная революция. Развитые стра-
ны Запада также столкнулись с серьезными труд-
ностями. В 1970-е гг. они пережили ряд экономи-
ческих кризисов. В США, например, во многих 
отраслях спад достигал 20—30 %. Государство «все-
общего благоденствия», которое создавали соци-
ал-демократы и либералы, в итоге перестало 
справляться со своей ролью. Идея «всеобщего 
благосостояния» требовала больших расходов на 
социальные нужды. Активное вмешательство го-
сударства в хозяйственную жизнь подрывало сти-
мулы предпринимательской деятельности. Соци-
ал-демократы и либералы, находясь у власти, не 
смогли остановить инфляцию и экономические 
спады. Необходимо было что-то предпринимать.

В этих условиях на политическую арену выдвинулись консервативные группи-
ровки правящего класса. Консерваторы подвергли острой критике идею «всеобщего 
благосостояния» и выступили против вмешательства государства в экономику. При-
дя к власти, они провели ряд масштабных реформ, которые сопровождались следу-
ющими действиями: распродажей (приватизацией) государственной собственности; 
снижением налогов на прибыль предпринимателей; сокращением программ помощи 
малообеспеченным слоям населения и расходов на образование и здравоохранение.

Такая перестройка методов экономического регулирования получила название 
«неоконсервативной революции». В целом она была успешной и дала толчок для даль-
нейшего развития.

Углубление интеграции и глобализация. Для международной обстановки начала 
 1990-х гг. было характерно дальнейшее углуб ление западноевропейской и североаме-
риканской экономической интеграции, развитие интеграционных процессов в Ла-
тинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. В 1992 г. в городе Маастрихт 
(Нидерланды) был подписан договор, положивший начало Европейскому Союзу (ЕС). 
Одновременно в странах Восточной Европы и в СССР обострились центробежные 
процессы, возникли национальные конфликты в Югославии, Чехословакии, СССР. 

Таким образом, в мире происходили два 
разнонаправленных процесса: с одной стороны, 
интернационализация, интеграция хозяйствен-
ных связей в капиталистическом мире, с дру-
гой —  распад сложившихся многонацио нальных 
государств и образование национальных госу-
дарств на территории Центральной и Юго- 
Восточной Европы и СССР. Дезинтеграция 

Составьте короткую историческую 
справку о Европейском Союзе   
по плану:
• цели создания;
• основные вехи истории;
• институты и символы;
• достижения и проблемы развития.

Лидеры неоконсерватизма. Слева направо: 
М. Тэтчер, Г. Коль, Р. Рейган
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в  странах, составлявших мировую систему социализма, в дальнейшем привела к распаду 
их международных организаций — Совета экономической взаимопомощи и ОВД.

1.  Охарактеризуйте «холодную войну» по плану: причины, противостоящие блоки, 
хронологические рамки, в чем проявлялась, основные события.

2.  Каковы достижения периода разрядки международной напряженности?
3.  Почему в конце 1980-х —  начале 1990-х гг. стали возможны демократические 

революции в странах Восточной Европы?
4.  Объясните, почему в  1980-е гг. возобладали идеи неоконсерватизма. В  чем 

суть неоконсервативной революции?
5.  Как проявляются интеграционные и дезинтеграционные процессы в различных 

регионах мира? Приведите примеры. Почему интеграцию и  дезинтеграцию 
можно рассматривать как две стороны единого процесса?

6.  Как вы думаете, почему после распада системы колониализма возросла роль 
стран Азии и Африки?

После Второй мировой войны сформировалась двухполюсная модель мирового раз-
вития. Как бы вы охарактеризовали современную геополитическую ситуацию: как 
однополюсную, двухполюсную или многополюсную?

Из речи У. Черчилля «Мускулы мира». 5 марта 1946 г. Фултон (США)

Ни один человек, ни в одной стране на нашей земле не стал спать хуже по но-
чам оттого, что секрет производства атомного оружия, а также соответствующая тех-
нологическая база и сырье сосредоточены сегодня… в американских руках. Но я не 
думаю, что все мы спали бы столь же спокойно, если бы… монополией на это ужас-
ное средство массового уничтожения завладело — хотя бы на время — какое-нибудь 
коммунистическое или неофашистское государство. Одного лишь страха перед 
атомной бомбой было бы достаточно, чтобы они смогли навязать свободному, демо-
кратическому миру одну из своих тоталитарных систем…
Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению 
новой войны… было возможно без создания того, что я бы назвал братским союзом 
англоязычных стран. Под этим я имею в виду особые отношения между Великобри-
танией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и Соединенными Шта-
тами Америки — с другой…
Никто не может сказать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской 
России и руководимого ею международного коммунистического сообщества и  каковы 
пределы… их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить 
весь мир в свою веру…
Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтике и до Триеста на Адриа-
тике, на Европу опустился «железный занавес».
Что вызывало беспокойство У. Черчилля? О каком «железном занавесе» он говорил?
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