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Лекция. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 
Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. В октябре 1929 г. произошло 

неожиданное для американских деловых кругов обвальное падение стоимости акций на Нью-Йоркской 

фондовой бирже. Началась всеобщая паника. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Все старались 

продать акции, даже за любую цену. Падение стоимости акций компаний и банкротство банков подорвали 

«кровеносную систему» капитализма — финансовый рынок и банковскую систему. Производство 

лишилось финансового питания — инвестиций и кредитов. 

В итоге закрывались фабрики и заводы, конторы, свёртывалась торговля. Росла безработица. 

Всё говорило о том, что это кризис необычный. Кризис начался в центре капиталистической системы 

— в Соединённых Штатах Америки, где было сосредоточено около половины мирового промышленного 

производства, т. е. столько же, сколько производили Великобритания, Германия, Франция, Италия, 

Япония, вместе взятые. 

Американское «просперити» рухнуло (за годы кризиса обанкротилось более 85 тыс. предприятий и 

банков) и потянуло за собой всю мировую экономику. Кризис стал мировым, глобальным. 

Кризис оказался самым продолжительным в истории капитализма — он длился почти пять лет. 

Следовательно, что-то произошло в рыночном механизме выхода из кризиса, который раньше выводил 

капиталистические страны из этого положения за год-полтора. Более того, мировая экономика оставалась 

в кризисном состоянии до Второй мировой войны. 

Кризис произошёл в США — стране, где были самые большие темпы экономического роста, где был 

достигнут высокий уровень зрелости в индустриальном развитии, в организации и управлении массовым 

производством. Следовательно, начавшийся мировой экономический кризис носил структурный и 

системный характер, т. е. это был кризис определённого этапа развития капиталистической системы — 

излом, переломный момент в развитии капитализма. 

Социальные последствия кризиса. Закрытие предприятий, сокращение производства породили 

массовую безработицу, рост контрастов богатства и бедности, появление на улицах городов бездомных и 

нищих, голодные бунты и социальные движения протеста. Кроме этих видимых признаков разложения 

системы, многое оставалось как бы за кадром — утрата многими людьми чувства достоинства, 

безысходность, самоубийства, падение нравственности, рост преступности. 

Причины экономического кризиса. Главной его причиной было серьёзное нарушение (дисбаланс) в 

экономике, и прежде всего в цепи производство — распределение — потребление. Это выразилось в 

следующем. Промышленное производство и масса потребительских товаров благодаря технологическим 

нововведениям первой трети XX в. росли быстрее роста заработной платы; доля заработной платы в 

созданной стоимости оставалась в первой трети XX в. примерно на уровне 45—50%, с этим связана низкая 

способность (спрос) населения покупать произведённую продукцию. 

Мировой рынок сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, сахара, кофе, каучука, шерсти, жиров 

— был переполнен уже в 1928 г. Большой урожай пшеницы в 1928 г., выброшенный на мировой рынок, 

стал причиной снижения цен на сельскохозяйственные продукты. Фермеры утратили возможность 

рентабельно вести хозяйство и возвращать банкам кредиты. 

Вышли из строя рыночный механизм автоматического регулирования и система реализации 

результатов производства (распределение и потребление). Причина нарушения рыночного механизма — 

экономика, прежде всего в США, Германии, Англии, за первую треть XX в. достигла высокого уровня 

концентрации: в руках немногочисленных корпораций и трестов сосредоточились громадные 

производства, благодаря чему создавались условия монополии, диктата цен и ограничения конкуренции. 

Несколько корпораций, например господствующих в сталелитейной промышленности, сокращали 

производство, но цены оставляли почти на прежнем уровне. Поэтому рынок и конкуренция как регуляторы 

перестали работать. 

Пути выхода из кризиса. Экономисты искали объяснение столь глубокого кризиса и пути выхода из 

него как методом проб и ошибок, так и с помощью теории. В центре стоял вопрос о роли государственного 

регулирования в экономике. 

Противостояли две крайние позиции: с одной стороны, сторонники свободной рыночной экономики 

с традиционной либеральной точкой зрения о невмешательстве государства в экономическую жизнь, с 

другой — приверженцы жёсткого государственного регулирования, в частности использования опыта 

мобилизации экономики периода Первой мировой войны. Коммунисты и многие социалисты вообще 
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считали, что наступил крах капитализма, и видели единственный выход в установлении социалистического 

централизованного планового хозяйства и распределения. 

Традиционное представление классического либерализма XIX в. о саморегулирующейся рыночной 

экономике и невмешательстве государства в экономику противоречило новой реальности. Либерализм 

повернулся лицом к государственным рычагам управления экономикой и социальными отношениями. 

Этот либерализм (неолиберализм), или, как принято его сейчас называть, социальный либерализм, 

предлагал с помощью государственного регулирования защитить индивида от «монополистического 

интереса», разрушительной конкуренции и диктата корпораций и произвести перераспределение 

результатов производства. Напротив, консерватизм, традиционно выступавший за опору на 

государственную политику, встал на защиту свободного предпринимательства, индивидуализма, выступил 

против государственного регулирования. 

Английский экономист Джон М. Кейнс, член Либеральной партии Великобритании, чётко поставил 

диагноз: современная мощная экономика с крупными компаниями, многие из которых монополизировали 

рынок и ограничили конкуренцию, утратила способность автоматического выхода из кризиса через 

прежние рыночные механизмы. Он обосновал необходимость государственного регулирования 

экономического развития и перераспределения результатов производства. При этом ключевым вопросом 

является повышение покупательной способности населения (надо создать «эффективный спрос»), чтобы 

массовому производству соответствовало массовое потребление, иначе система не сможет выбраться из 

тупика относительного избытка произведённых товаров. Решать такую макроэкономическую задачу могла 

только государственная власть. 

Кейнсианство предложило конкретный механизм антикризисного или антиинфляционного (это 

зависит от конкретной ситуации) регулирования: в первом случае через увеличение государственных 

расходов, понижение налогов и банковского процента (принцип «иди»), а во втором случае через 

сокращение государственных расходов, повышение налогов и банковского процента (принцип «стой»). 

Эти принципы, предусматривающие при кризисе «подталкивание» роста потребления, а при инфляции его 

«сдерживание», получили название «стой - иди». 

Важнейший вопрос — какова степень и формы государственного регулирования, государственного 

вмешательства в экономику, в рыночные отношения, в повседневную жизнь общества и индивида, т. е. 

речь идёт о характере политического режима. 

Для Европы XX в. характерны три основных типа политических режимов: демократический, 

тоталитарный и авторитарный. 

Либерально-демократические режимы. В 1930-е гг. в странах с развитой демократической традицией 

определился демократический вариант решения порождённых кризисом проблем — путь социальных, 

экономических реформ и политических компромиссов. К числу таких стран относились Великобритания, 

Франция, США, Скандинавские страны, Канада, Мексика и ряд других. Здесь либеральные рецепты 

кейнсианства и социальные реформы находили применение, хотя в целом предложенные рецепты Кейнса 

в качестве общего регулирования экономического роста применялись только после Второй мировой 

войны. 

В этих странах происходило значительное расширение регулирования экономики и социальных 

отношений со стороны государства. Особое внимание уделялось организации общественных работ, 

политике в социальной сфере. Значительная часть государственных средств направлялась на социальное 

страхование, помощь безработным, инвалидам, т. е. тем, кто не мог обеспечить себя сам. Тогда эти меры 

казались чрезвычайными. Но затем они составили основу системы социального обеспечения, названной 

после Второй мировой войны государством всеобщего благосостояния. 

В ряде стран расширилось государственное регулирование трудовых отношений, были приняты 

законодательные меры, определяющие права профсоюзов, утверждающие право на заключение 

коллективных договоров, а также другие меры регулирования трудовых конфликтов между рабочими и 

работодателями. Это не была благотворительность. Такие меры проводились по требованию самих 

профсоюзов и рабочего движения. 

В правящих кругах этих стран росло понимание необходимости ограничить негативные последствия 

стихии рыночных отношений. В результате капитализм становился социально ориентированным, т. е. 

учитывающим интересы граждан и отдельных социальных групп. 

В этих странах расширение регулирующей роли государства не затрагивало основ демократии. 

Неизменными оставались такие принципы, как равное применение законов, признание основных и 

неотъемлемых прав человека, имеющих преимущество перед правами государства, принцип разделения 

властей, парламентаризм. Гражданское общество как система самостоятельных и независимых от 



государства общественных организаций получило дальнейшее развитие. Таким образом, развитие 

социальных функций государства и регулирования проходило в рамках либеральной демократии. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Иное положение имело место в странах с неустойчивой 

политической системой в условиях мирового экономического кризиса. В ряде стран вопрос о характере 

государственного регулирования и путях выхода из экономических и политических кризисов решался в 

1920—1930-е гг. в острой политической борьбе; раскол общества на левых и правых, на умеренно-

либеральные и консервативные силы и экстремистские партии и группы порождал острейшие конфликты. 

Борьба за власть выливалась в борьбу за установление тоталитарного режима или за сохранение 

демократии. 

Тоталитаризм, согласно значению самого термина (тотальный — это всеобщий), выступает за 

всеобщность, тотальность государственного регулирования. Экономической основой поглощения 

тоталитарным государством гражданского общества является замена рыночных отношений 

государственным планированием и распределением. В этом случае частная собственность настолько 

ограничивается, что исчезает как основа личной свободы. 

Тоталитарное государство предполагает нераздельное политическое и государственное руководство 

страной со стороны однопартийно-бюрократической верхушки. Поэтому в политической области 

тоталитаризм означает уничтожение режима либеральной демократии, выборных институтов или сведение 

их к пустой формальности, поглощение гражданского общества государством. 

В области идеологии тоталитаризм насаждает единомыслие, нетерпимость к иным взглядам, культ 

вождя. 

Между тем идеология и политика тоталитарных режимов в 1930-е гг. имели ряд отличительных черт 

в отдельных странах. 

Так, германский фашизм (нацизм) отличала, кроме тотального государственного регулирования, 

прежде всего крайняя форма национализма и антисемитизм, которые оправдывали уничтожение 

«неарийских народов», а также особая агрессивность и стремление к завоеванию «жизненного 

пространства», обеспечение безопасности для своего народа за счёт других. 

В меньшей степени крайности национализма и антисемитизма были характерны для Италии, 

Испании и Португалии. В этих странах на массовое сознание традиционно оказывали большое влияние 

католическая церковь и христианская идеология. В Италии и Испании особенностями фашистских 

режимов были использование корпоративистских идей и вертикальное корпоративное, неизвестное ранее 

устройство государства. Корпорации (в Испании — синдикаты) создавались снизу доверху, объединяли 

различные слои населения, включая предпринимателей, и подчинялись вождю. 

Идеология и политика фашистских тоталитарных режимов базировались на идеях шовинизма и 

расизма. 

Руководители тоталитарных государств постоянно говорили о превосходстве своей нации над 

другими, предъявляли территориальные претензии к соседним странам, готовились к войне за передел 

мира. 

Тоталитарные фашистские режимы стали главным источником военной опасности. 

 

Характерно, что все тоталитарные режимы утверждались в условиях острых политических кризисов, 

партийных междоусобиц, ослабления демократических институтов и дезориентации широких масс 

населения. 

Авторитарные режимы занимают промежуточное положение. Такие режимы утвердились в 

межвоенный период в Центральной и Юго-Восточной Европе (Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния, 

Югославия, Польша, страны Балтии и др.). 

Авторитаризм — политический режим, при котором политическая власть осуществляется 

политическим лидером, политической партией, семейной или социальной группой при минимальном 

участии народа. При этом существует ограниченная или строгая регламентация политических прав 

граждан и общественно-политических организаций, однако нет большого репрессивного аппарата. 

Вмешательство в гражданское общество незначительное, действует принцип «разрешено всё, что не 

запрещено государством», что предполагает отсутствие тотального регулирования, необязательность 

единой идеологии. 

К концу 1930-х гг., с вторжением в 1940 г. гитлеровских войск во Францию, всю континентальную 

Европу и Азию, от Атлантики и до Тихого океана, занимали страны с тоталитарными или авторитарными 

режимами, за небольшим исключением (например, Великобритания, Швеция, Швейцария). 



В 1920—1930-е гг. в Европе тоталитаризм наступал, либеральная демократия терпела одно 

поражение за другим. В начавшейся в 1939 г. Второй мировой войне конфликт между тоталитаризмом и 

демократией вылился в решающую битву. 

Типы режимов 

Демократические Авторитарные Тоталитарные 

Свобода мнений и 

идеологическое многообразие 

Ограничение политического 

многообразия 

Господство одной 

общеобязательной идеологии 

Многопартийность, 

свободные конкурентные 

выборы, разделение властей, 

независимость суда 

Многопартийность при 

контроле правящей верхушки над 

политической жизнью и судом. Нет 

разделения властей 

Единовластие одной 

партии, срастающейся с 

государством. Особый культ 

вождя 

Государственный и 

общественный контроль над 

армией и силовыми ведомствами 

Контроль правящей 

верхушки, а не партии над армией 

и силовыми ведомствами 

Полный контроль 

партии над армией и 

силовыми ведомствами 

Свобода слова Цензура, ограничение 

свободы слова 

Полный контроль над 

средствами массовой 

информации 

Отсутствие репрессий как 

инструмента политики 

Особая власть тайной 

полиции. Выборочные репрессии 

Всевластие тайной 

полиции. Тотальный террор 

Поддержание конкуренции, 

ограничение монополий. Частная 

собственность как основа личной 

свободы 

Допущение конкуренции, 

частной собственности. 

Вмешательство в экономику в 

целях обогащения правящей 

верхушки 

Централизованное 

руководство экономикой, 

господство монополий 

Важная роль организаций 

гражданского общества в 

самоуправлении 

Отсутствие полного контроля 

над частной жизнью и 

гражданским обществом 

Тотальный контроль и 

поглощение гражданского 

общества государством 

  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США: "новый курс" Ф. Рузвельта 

Причины кризиса 

Экономический кризис − фаза экономического цикла, во время которой происходит насильственное 

восстановление нарушенных в ходе развития рыночной экономики основных пропорций воспроизводства. 

Проявляется в абсолютном падении производства, сокращении капитальных вложений, росте 

безработицы, банкротстве фирм, падении курса акций и других экономических потрясениях. 

Главной причиной экономического кризиса становится нарушение пропорций между производством 

и потреблением. Он приобретает характер всеобщего перепроизводства товаров и перенакопления 

капитала. Чтобы избавиться от затоваривания, производители во время кризиса снижают цены, сокращают 

производство и капиталовложения, увольняют рабочих. Выравнивание производства до уровня суженного 

объема рынка служит отправной точкой автоматического выхода из циклического кризиса. 

Кризис 1929–1933 гг. стал наиболее затяжным и всеохватывающим. Он начался в октябре 1929 г. с 

паники на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда миллионы акций в одночасье упали в цене. Крах рынка 

ценных бумаг явился итогом биржевых спекуляций акциями и искусственного завышения их курсов, 

особенно во время экономического бума 1928–1929 гг. Истоки кризиса связаны с началом 1920-х гг., когда 

значительные затраты на армию и вооружение превысили доходы бюджета. Образовавшийся дефицит 

правительство пыталось покрыть за счет выпуска государственных долговых обязательств. В результате 

возник огромный внутренний долг перед населением. Перепроизводство сельскохозяйственных продуктов 

в Европе, Америке и Австралии вызвало падение цен на продукцию аграриев и разорение многих 

фермерских хозяйств. Европейские промышленные товары стали дороги для потребителей в силу 

повышения курса европейских валют по отношению к американскому доллару. 

Крах на американской бирже был лишь внешним проявлением Великой депрессии, глубокого 

кризиса в экономике. За ним последовало резкое падение производства в Соединенных Штатах. Добыча 

угля снизилась на 41 %, выплавка чугуна − на 79,4, стали − на 76 %, производство автомобилей − на 80 %. 

Из 279 доменных печей действовало только 44. В целом промышленная продукция к 1932 г. сократилась 

по сравнению с 1929 г. на 46 %, в том числе производство средств производства − на 72 %. Тысячи фабрик 

и заводов были остановлены, потерпели крах 19 крупных железнодорожных компаний, обанкротились 

5760 банков. Объем внешней торговли сократился в 3,1 раза. Кризис отбросил экономику до уровня 

экономических показателей развития 1911 г. 



 
Скульптура «Великая депрессия в США» 

Автоматический рыночный механизм выхода из кризиса, который ранее срабатывал за год, отказал. 

Причина заключалась в изменившейся структуре капиталистического хозяйства. Концентрация капитала 

и производства в крупных корпорациях привела к тому, что, обладая относительной монополией на 

производство, крупные корпорации сдерживали понижение цен, сокращая в то же время объем 

производства. Затрудняла выход из кризиса и применяемая президентом Гербертом Гувером политика 

торгового протекционизма, которая блокировала процессы международного товарообмена. Затяжной 

характер кризиса (пять лет) свидетельствовал о том, что традиционный рыночный механизм выхода из 

кризиса должен быть дополнен механизмами государственного регулирования. Но в США только в 1931 

г. изменился взгляд правительства на природу кризисных явлений и стало практиковаться государственное 

регулирование процесса ценообразования. 

Последствия кризиса 

Промышленное производство в США сократилось в 1929–1933 гг. на 46,2 %, в Германии − на 40,2 %, 

во Франции − на 30,9 %, в Англии − на 16,2 %. Кризис охватил все страны мира, причем показатели падения 

производства в менее развитых странах зачастую были более глубокими, чем у передовых стран. 

Например, индекс промышленного производства в Чехословакии снизился на 40 %, в Польше − на 45 %, в 

Югославии − на 50 % и т. д. 

Невиданного размаха достигла застойная безработица. Так, в 32 странах число безработных с 1929 

по 1932 г. увеличилось с 5,9 млн до 26,4 млн, происходило массовое разорение фермеров и т. д. Кризис 

создал угрозу голода для миллионов людей, опасность спонтанных бунтов и восстаний, т. е. обострились 

социальные проблемы. Возросла популярность коммунистических и правоэкстремистских партий. 

США отказались от кредитования банков европейских стран, что повлекло за собой разорение 

многих предприятий в Европе и массовую безработицу. Так, понижение стоимости английского фунта 

стерлингов привело к кризису хозяйства ее колоний и доминионов. Волна банкротств прокатилась по 

Германии, Бельгии, Италии, Испании, Нидерландам, Польше и другим европейским странам. 

 Лекция. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в межвоенный 

период. 
Оглавление 

1. Территориальный передел мира 

2. Национально-освободительное движение за независимость и модернизацию 

3. Особенности развития Японии 

4. Латинская Америка 

1. Территориальный передел мира 

После Первой мировой войны произошел территориальный передел мира. Побежденная Германия 

лишилась своих колониальных владений. 

В 1918 г. великие державы декларативно провозгласили право народов на самоопределение. Для его 

реализации была создана мандатная система. Ее предложили Англия и Франция с целью узаконить 

захваченные ими колонии Германии в Африке, Азии, на Тихом океане и владения Османской империи на 

Ближнем Востоке. 

Мандат, дававшийся Лигой Наций, разрешал «передовым нациям» осуществлять «священную миссию», 

то есть опекать народы, которые были «еще не в состоянии управлять собой» и собственными 

территориями. Такая формулировка отражала идеологию «белого колониализма», которой 

придерживались руководители европейских государств. Мандаты на управление получили главным 
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образом Великобритания и Франция — традиционные колониальные державы. Подмандатными 

территориями стали Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Того, Юго-Западная Африка и Самоа. 

 
В конечном итоге положение колоний после Первой мировой войны мало изменилось. Метрополии 

навязывали подвластным народам модель развития, копировавшую европейские образцы и нарушавшую 

местные исторические традиции, что вызывало отпор и сопротивление. 

2. Национально-освободительное движение за независимость и модернизацию 

Национально-освободительное движение — это борьба угнетенных народов за национальную 

независимость, экономическую самостоятельность, духовное освобождение и социальный прогресс. 

Возглавляли его национально и патриотически настроенные буржуазия, офицерство, интеллигенция, 

священнослужители, вожди родовых и религиозных кланов. Социальную базу антиколониальной борьбы 

составляли крестьяне, рабочие, ремесленники, торговцы, мелкие предприниматели, служащие. Как 

правило, все эти социальные группы шли к достижению своей цели под знаменем 

идеологии национализма. В данном случае национализм был прогрессивным явлением, поскольку 

эта идеология сплачивала нацию в борьбе против иностранного господства. Большую роль в национально-

освободительных движениях играла религия (ислам на Ближнем и Среднем Востоке, индуизм в Индии 

и т. д.). Методы борьбы зависели от конкретной исторической ситуации, соотношения политических сил, 

степени консолидации патриотических кругов общества, других факторов и обычно включали 

демонстрации, митинги, акции гражданского неповиновения, восстания и др. 

Национально-освободительные движения принимали разные формы борьбы — стихийные, 

организованные, мирные, вооруженные, массовые, локальные, имели свои региональные особенности. 

Остановимся только на некоторых, наиболее крупных очагах национально-освободительной борьбы 

в Китае, Индии, Турции, Иране, на Африканском континенте. 

Китай был формально независимым государством, но за влияние в этой стране постоянно вели борьбу 

страны Запада, Россия и Япония. Ход модернизации крайне осложнялся внутриполитической борьбой 

после свержения Цинской династии. Основным препятствием на пути поступательного развития Китая 

являлись военно-феодальные клики, фактически расколовшие страну на ряд отдельных самостоятельных 

областей. 

Национальная партия (Гоминьдан), созданная Сунь Ятсеном еще в 1912 г., поставила своей задачей 

установление национального суверенитета, объединение страны, ликвидацию остатков феодализма 

и преодоление вековой отсталости. Сунь Ятсен разработал «три народных принципа» (национализм, 

народовластие и народное благоденствие), которые должны были привести к победе национальной 

революции и установлению демократической республики и общества «государственного социализма». 

Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая (КПК, основана в 1921 г.) в союзе с СССР сумели создать 

Национальную революционную армию и базу для военных действий на юге Китая. 

Национальная революция против военно-феодальных клик началась с патриотического «движения 30 

мая» 1925 г. Завершилась она летом 1928 г. успешным окончанием Северного похода Национально-

революционной армии во главе с Чан Кайши и объединением страны под властью Гоминьдана. Но раскол 

между коммунистами и Гоминьданом привел к длительной и жестокой гражданской войне. КПК боролась 

за превращение национально-демократической революции в социалистическую, а Гоминьдан — за 

буржуазно-демократический путь развития страны. До 1949 г. официальным руководителем Китая являлся 

Чан Кайши. 

Раскол в китайском революционном лагере использовала Япония, оккупировав в 1932 г. Маньчжурию 

— северо-восточную территорию Китайской Республики. В середине 1930-х гг. Чан Кайши был вынужден 

обратиться к СССР с просьбой о помощи. После того как Япония развязала полномасштабную войну 

против Китая (1937—1945), он и его сторонники объединились с коммунистами для совместной борьбы 

против японской агрессии. 
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Индия была крупнейшей колонией Великобритании. Национально-освободительное движение здесь 

возглавила политическая партия Индийский национальный конгресс (ИНК), идеологом и духовным 

лидером которого был Махатма Ганди. Созданная им система политических, философских и морально-

этических взглядов — гандизм — выросла из крестьянской специфики Индии и особенностей индуизма. 

 
Гандизм стал официальной идеологией ИНК. Целью гандизма была сарводайя — построение общества 

всеобщего благоденствия, а сатьяграха — ненасильственное сопротивление — являлась средством его 

достижения. Классовую борьбу Ганди отрицал, поскольку считал ее фактором, разъединяющим общество. 

Сатьяграха включала бойкот товаров, школ, судебных и государственных учреждений; закрытие 

магазинов, принадлежавших колониальным властям; проведение религиозных акций и демонстраций 

в знак протеста против действий английской администрации. Даже в тех случаях, когда английские войска 

открывали огонь по демонстрантам или митингующим, Ганди настаивал на соблюдении принципа 

ненасилия. Эти формы борьбы сыграли значительную роль в достижении независимости Индии после 

Второй мировой войны. 

Поражение Османской империи в Первой мировой войне привело к тому, что территория Турции была 

оккупирована английскими, итальянскими и греческими войсками. В августе 1920 г. страны Антанты 

навязали ей Севрский мирный договор. Страна фактически оказалась разделенной между Англией, 

Францией, Италией и Грецией. 

Войну турецкого народа за независимость в 1918—1923 гг. возглавил генерал Мустафа Кемаль. 

Созданные им вооруженные силы вели борьбу на два фронта — против армии султана и войск 

интервентов. 

Победу над «халифатской армией» султана Мехмета VI и войсками интервентов удалось одержать 

ценой больших жертв. 1 ноября 1922 г. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) приняло закон об 

упразднении султаната. В апреле 1923 г. была создана новая политическая организация — Народно-

республиканская партия (НРП). 29 октября 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Данными 

актами был завершен процесс слома старой политической системы и создания турецкого национального 

государства, получивший название кемалистской революции. 

 
Во второй половине 1920-х — 1930-е гг. в Турции осуществлялась модернизация в разных сферах 

культурной, социально-экономической и политической жизни. Еще в марте 1924 г. был ликвидирован 

халифат, упразднялось министерство по делам религий, были закрыты медресе (религиозные учебные 
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заведения), из ведения духовенства изымалось судопроизводство. Вводилось новое административное 

деление на вилайеты (губернии), подчиненные непосредственно центру. Эти реформы заложили основу 

первой республиканской конституции, принятой 20 апреля 1924 г. и оформившей господство 

национальной буржуазии и помещиков. В стране устанавливался однопартийный режим НРП. В 1925—

1928 гг. были приняты новые, по европейскому образцу, уголовный и гражданский кодексы. Запрещалось 

многоженство, вводились европейский календарь, европейская одежда и новый латинский алфавит вместо 

прежнего арабского. В 1934 г. был издан закон о введении фамилий. М. Кемаль принял 

фамилию Ататюрк, означавшую «отец турок». Главным содержанием экономической политики 

являлся этатизм. В ходе реформ окончательно оформилась идеология кемализма, включавшая в себя 

шесть основных принципов. 

С началом Второй мировой войны Турция заявила о своем нейтралитете, затем она лавировала между 

враждующими державами «оси Берлин — Рим — Токио» и государствами — членами антигитлеровской 

коалиции. Только в феврале 1945 г. страна объявила войну Германии и Японии. 

 

Особенностью национально-освободительного движения в Иране являлась 

борьба всех патриотических сил против влияния Великобритании и России (СССР) в стране. После 

оккупации территории Ирана английскими войсками (1918) началось вооруженное сопротивление 

интервентам. К власти в 1925 г. пришел Реза-шах, основатель новой шахской династии Пехлеви. После 

установления режима личной диктатуры шаха в стране начались реформы, направленные на 

модернизацию государства и консолидацию нации. Но постоянная борьба между сторонниками монархии 

и иранской буржуазией привела к тому, что в Иране усилилось влияние более развитых стран. 

На Африканском континенте национально-освободительное движение приобрело наиболее активные 

формы в Египте и Марокко. Крупные восстания в 1919 и 1921 гг. под руководством партии Вафд заставили 

Англию подписать в 1922 г. декларацию о предоставлении Египту независимости, но англичане еще долго 
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сохраняли здесь свое влияние. В Марокко, в горной местности Риф, в 1921—1926 гг. племена рифов, 

провозгласив республику, оказали упорное сопротивление Франции и Испании. 

В целом освободительное движение в период между двумя войнами являлось важным политическим 

фактором. Страны Азии и Африки все более решительно поднимались на борьбу за обретение 

независимости. 

3. Особенности развития Японии 

На фоне сложного положения в большинстве азиатских стран Япония была положительным 

исключением. Уже на рубеже XIX—

XX вв. в ней наблюдались ускоренные темпы экономического развития. Эта страна, которая пошла по пути 

относительной европеизации, избежала колониальной судьбы большинства азиатских государств. 

В начале ХХ в. японская цивилизация, по-прежнему испытывавшая недостаток природных ресурсов, даже 

пыталась стать новым геополитическим центром и активизировала колониальную экспансию под 

лозунгом «Великой Азии». Ее агрессия в основном была направлена на Корею, Китай, остров Тайвань. 

В 1930-е гг. правящая элита провозгласила курс на создание «новой политической и экономической 

структуры». Это означало дальнейшую модернизацию страны на основе усиления военно-

государственного контроля над экономикой, милитаризации экономики, а также распространение 

тоталитарных тенденций в политической жизни. Началось сближение Японии с нацистской Германией 

и фашистской Италией. 

  

4. Латинская Америка 

В первой половине XX в. развитие экономики Латинской Америки носило ярко выраженный экспортно-

сырьевой характер. Аргентина и Уругвай вывозили мясо и зерно. Страны тропической зоны Центральной 

Америки и Карибского бассейна, Колумбия, Эквадор, Бразилия экспортировали фрукты, кофе и сахар. 

Мексика, Венесуэла, Перу, Боливия, Чили поставляли на мировой рынок минеральное сырье (серебро, 

нефть, стратегические металлы, олово, медь и др.). Сырьевая специализация экономики вынуждала 

латиноамериканские страны импортировать промышленную продукцию и передовые технологии из 

Европы и США. 

 
Мировой экономический кризис привел к резкому сокращению спроса на сельскохозяйственную 

и сырьевую продукцию, падению национального производства, росту безработицы и понижению уровня 

жизни населения. В странах Латинской Америки обострились социальные противоречия. В Бразилии и на 

Кубе произошли революции, в Никарагуа развернулась партизанская борьба. С целью выхода из кризиса 

правящие круги латиноамериканских стран активизировали политику государственного регулирования. 

В это же время американский президент Ф. Рузвельт провозгласил в отношении Латинской Америки 

политику «доброго соседа», означавшую отказ США от интервенции в страны региона, то есть от прежней 

«политики большой дубинки». 

Тест. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.     Пути выхода 
А1. Экономический кризис 1929—1933 гг. отличался от других кризисов: 
1)глобальностью                          2) кратковременностью 
3) запланированностью                   4) отсутствием серьезных последствий 

http://profil.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=1334&displayformat=dictionary
http://profil.adu.by/mod/glossary/showentry.php?eid=1258&displayformat=dictionary
http://profil.adu.by/pluginfile.php/4465/mod_book/chapter/17226/%D1%81%D1%82%D1%80.%20139_1.jpg?time=1631102606930
http://profil.adu.by/pluginfile.php/4465/mod_book/chapter/17226/%D1%81%D1%82%D1%80.%20139_1.jpg?time=1631102734798
http://profil.adu.by/pluginfile.php/4465/mod_book/chapter/17227/%D1%81%D1%82%D1%80.%20139_2.jpg?time=1631103070434


А2. Следствием экономического кризиса является рост: 
1 )цен  2) доходов населения     3) производства     4) деловой активности 
A3. Кейнсианство предлагало для выхода из экономического кризиса: 
1) начать войну                     
2) ликвидировать конкуренцию 
3) ввести в правительство коммунистов 
4) увеличить государственное вмешательство в экономику 
А4. К политическим режимам относится понятие: 
1) конфедерация  2) демократия  3) республика   4) монархия 
А5. Контроль государства над всеми сферами жизни общества получил название:  
 1) тоталитаризм  2) неолиберализм   3) гражданское общество 
4) государство всеобщего благоденствия 
В1. Какие признаки характеризуют авторитарный режим? 
    Укажите два верных ответа из пяти предложенных.  
1) единая идеология    2) отсутствие террора     3) принцип разделения властей 
4) наличие политического лидера    5) широкое участие народа в управлении государством 

Тест Страны Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами 
А1. Большую роль в активизации национально-освободительных движений в странах Азии и Африки 

в 1920-е гг. сыграло 

1) известие об отмене рабства в США 

2) решение Лиги Наций об отмене мандатной системы 

3) решение Великобритании предоставить независимость своим колониям 

4) финансовое и политическое содействие движению со стороны советского правительства и Коминтерна 

А2. Введение латиноамериканскими государствами высоких импортных пошлин, предоставление 

финансовой помощи местным компаниям и выборочная национализация предприятий частного сектора 

свидетельствовали о проведении этими странами 

1) политики протекционизма 

2) антидемократических реформ 

3) курса на мировую революцию 

4) курса на милитаризацию и внешнюю экспансию 

А3. В 1931 г. Япония оккупировала 

1) Китай 

2) Южный Сахалин 

3) Маньчжурию 

4) тихоокеанские колонии США 

А4. Гоминьданом называют 

1) парламент в Индии 

2) крупнейшую национальную партию Китая 

3) провинцию, захваченную коммунистами в ходе Великого похода 

4) политическое течение, возникшее среди афро-американской интеллигенции 

А5. Инициатором народного движения, о котором сказано в отрывке из документа: Я обнаружил, что 

этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон разрушения. В Индии мы наблюдали 

наглядно демонстрацию действия этого закона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из 

этого, что ненасилием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я утверждаю, что 

оно проникло глубже, чем любая другая идея, и причем за невероятно короткие сроки. Мы не были все 

одинаковыми приверженцами ненасилия,… но тем не менее… страна сделала феноменальный шаг 

вперед под защитой идеи ненасилия, — был: 

1) Чан Кайши 

2) Махатма Ганди 

3) Мао Цзэдун 

4) Мустафа Кемаль 

А6. Принципы республиканизма, народности, этатизма, национализма и революционности лежат в 

основе учения 

1) маоизма 

2) кемализма 

3) гандизма 

4) дирижизма 



А7. В 1920-1930 гг. в Турции происходило становление 

1) светского государства 

2) тоталитарного государства 

3) теократического государства 

4) монархического государства 

А8. Развитие стран Востока между двумя мировыми войнами характеризуется 

1) быстрыми темпами модернизации 

2) ростом национального самосознания 

3) стабильной внутренней обстановкой 

4) демократизацией всех сфер жизни общества 

В1. Установите соответствие между событием ХХ в. и страной. К каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго. 

СОБЫТИЕ 

А) ликвидация султаната 

Б) кампания гражданского неповиновения 

В) «великий северо-западный поход коммунистов» 

СТРАНА 

1) Индия 

2) Мексика 

3) Китай 

4) Турция 

5) Япония 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 


