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Дисциплина: История      
Лекционное занятие, 2 часа.       
Тема: Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. 
Прочтите конспект. В электронном документе выполните задания (ответьте на вопросы). 
 
Политика неоконсервативных правительств в 1980-е – начале 1990-х гг. была достаточно успешна: 
западноевропейским странам и США удалось вступить на путь формирования нового общества, 
которое называют постиндустриальным. Главными направлениями НТР эпохи постиндустриальной 
цивилизации стали: микроэлектроника, информационные и биотехнологии. Если в прежние эпохи 
любые технические усовершенствования являлись своеобразным продолжением рук человека, то с 
изобретением компьютера и созданием Интернета расширились возможности его интеллектуальной 
деятельности. 
Биотехнологии постиндустриальной эпохи позволили найти новый подход к решению сырьевых и 
экологических проблем. Стало возможным комплексное использование природного сырья, замена 
его синтетическим (пластмассы и синтетические смолы, композиты, керамика и т. п.), использование 
безотходных и малоотходных технологий, сокращающих вредные промышленные выбросы. Во многих 
странах началась реализация программ по очистке водной и воздушной среды, восстановлению 
природного ландшафта, пострадавшего в период индустриализации. С помощью биотехнологий 
создаются новые лекарства, способные победить болезни или предотвратить их нежелательное 
течение. Расшифровка генома человека позволяет медикам уверенно справляться с ранее 
неразрешимыми проблемами. Генетические исследования дали возможность выводить растения и 
животных с заранее рассчитанными свойствами. Возросла продуктивность сельского хозяйства. 
Приобретя невиданные ранее темпы развития, научно-техническая революция конца XX – начала XXI в. 
породила и новые проблемы. Падает престиж специальностей, связанных с материальным 
производством (особенно характерно для аграрной сферы). Компьютерные технологии привели к 
появлению нового типа преступности в банковской и информационной сферах. Успехи в медицине не 
предотвратили распространение болезней, особенно такой страшной, как СПИД. 
Несмотря на развитие экономической науки, ежегодно поощряемой Нобелевской премией за 
новейшие разработки в этой сфере, учёные и специалисты оказались не способны предсказать и 
предотвратить экономические кризисы, которые продолжают сотрясать даже благополучные страны. 
Последнее десятилетие XX в. и первое десятилетие XXI в. были временем относительно устойчивого 
экономического роста. С одной стороны, он был обеспечен новыми технологиями и сокращением 
доли военных расходов ввиду прекращения блоковой конфронтации. С другой – расширением рынка 
товаров и услуг, производимых ведущими экономиками мира. Рыночные реформы в Китае, 
республиках бывшего СССР и странах восточного блока сделали доступными их экономическое 
пространство как для экспорта относительно дешёвого сырья, так и импорта – сначала 
потребительских товаров, а затем и технологий. 
Устойчивый экономический рост предопределил социально-политическую стабильность в 
постиндустриальных обществах Запада. 
Например, администрации Уильяма Клинтона удалось обеспечить рекордный за всю историю 
США профицит государственного бюджета. Валовой внутренний продукт и соответствующие ему 
социальные расходы выросли и в других развитых странах. В ряде государств Запада 
«неоконсервативная волна» завершилась возвращением к власти левых партий. В ФРГ это был альянс 
социал-демократов и «зелёных» во главе с Герхардом Шредером. Однако в 2005 г. германское 
правительство вновь возглавили консерваторы. Федеральным канцлером стала представительница 
христианских демократов Ангела Меркель. 
В Великобритании в 1997 г. после 18-летнего пребывания консерваторов у власти убедительную 
победу одержали лейбористы во главе с Тони Блэром. Заслугой нового лидера, более 10 лет 
возглавлявшего правительство, стало выдвижение и реализация идей так называемого «нового 
лейборизма», который предусматривал решение социальных задач на основе принципа «от 
государства всеобщего благосостояния к обществу всеобщего благоденствия». На государство была 



возложена организация деятельности только по основным направлениям социальной политики с 
целью обеспечения самых бедных, а решать остальные социальные проблемы общество должно было 
путём стимулирования экономической активности граждан. Приоритетными сферами стали 
образование и здравоохранение. Несмотря на огромные расходы на социальные программы, 
правительство лейбористов не поднимало налоги. При этом ВВП страны за десятилетие практически 
удвоился. Стремительными темпами развивалась сфера услуг, особенно в финансовом секторе, росла 
потребительская активность населения. В 2010 г. после парламентских выборов лейбористов у власти 
сменило коалиционное правительство консерваторов и либералов. 
Рост рынка информационных технологий и финансовых услуг не обеспечивался адекватным ростом 
отраслей реального сектора экономики. В 1998 г. это привело к обвалу на фондовом рынке стоимости 
ценных бумаг крупнейших компаний в странах Юго-Восточной Азии, что негативно отразилось на 
государствах с развитой экономикой (США, Япония, Западная Европа) и привело к дефолту в России. 
Выход из финансового кризиса, поразившего преимущественно «новые индустриальные 
страны»  (Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, Индонезия) , был найден в увеличении 
денежной массы, находящейся в обороте, главным образом в результате эмиссии, осуществляемой 
федеральной резервной системой США. 
Возросший объём денежной массы поглотили высокие, постоянно растущие цены на сырьё и 
энергоносители, а также увеличение потребительского кредитования. В свою очередь, возросшие 
социальные расходы (в связи со старением населения в промышленно развитых странах) ещё больше 
увеличили денежную массу, не обеспеченную товарами, произведёнными в реальном секторе 
экономики. Осенью 2008 г. «финансовый пузырь» лопнул – разразился жесточайший финансовый, а 
затем и экономический кризис. 
Усилия государственных и финансовых институтов восьми ведущих стран мира (полноправным 
членом «восьмерки» Россия стала в середине 1990-х гг.), создание новых структур финансовой 
безопасности (так называемая «двадцатка» стран с ведущими экономиками мира), разработка мер 
финансового мониторинга, осуществляемого международными правительственными и 
неправительственными организациями, позволили минимизировать последствия кризиса. 
Экономические процессы в мире столь взаимосвязаны, что можно говорить о единой глобальной 
экономике. Между тем глобализация экономических и политических процессов вызывает протесты 
представителей ряда новых массовых движений, объединённых общим термином – антиглобалисты. 
Почвой для роста антиглобалистских настроений являются прежде всего недовольство людей 
ситуацией в сфере занятости, а также экологические проблемы. Перенос производства в страны с 
дешёвой рабочей силой, привлечение к не престижным для западноевропейца или 
североамериканца занятиям иммигрантов настроили местное население как против представителей 
других этнических и конфессиональных общин, так и против структур, обеспечивающих глобальное 
перемещение рабочей силы, товаров и услуг. 
В 1990-е гг. Российская Федерация не обладала достаточными ресурсами, которые бы позволили ей 
противостоять доминирующей роли США в мире. В сложившейся ситуации Соединённые Штаты 
получили возможность диктовать миру свои условия. Не сумев остановить расширение НАТО, 
вмешательство США и их союзников в ход войны на Балканах, Россия сосредоточилась на попытке 
закрепления лидирующей роли на пространстве бывшего СССР. Однако интеграционные процессы в 
рамках Содружества Независимых Государств оказались слабыми. Москве в должной мере не удалось 
защитить своих соотечественников, оказавшихся на момент распада СССР за пределами российских 
границ. Не оправдал возлагавшихся на него надежд и договор между Россией и Белоруссией о 
создании единого союзного государства. В годы президентства Дж. Буша-младшего США максимально 
сузили зону влияния России на постсоветском пространстве, добившись включения в НАТО стран 
Балтии и поддержав так называемые «цветные» революции в Грузии, Киргизии и Украине. 
Являясь правопреемником СССР, Россия стала полноправным участником международных 
политических и экономических организаций (Совет Европы, АТЭС, АСЕАН и др.). В 2000-е гг., 
урегулировав проблемы внешнеэкономической задолженности бывшего СССР и РФ (кредиты, взятые 
в 1990-е гг.), Москва стала проводить значительно более самостоятельную внешнюю политику. В 
2001 г. Россия поддержала усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 



Оставаясь единственной державой, обладающей потенциалом для уничтожения США, Российская 
Федерация проводит жёсткую политику по вопросу обеспечения ядерной безопасности. 
Упрочилось положение страны в составе группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), 
составляющих эшелон стран «догоняющей» модернизации по отношению к постиндустриальным 
обществам. В 2009 г. Россия, Белоруссия и Казахстан заключили таможенный союз, 
предусматривающий создание зоны свободной торговли на территории, образованной внешними 
границами стран – участниц соглашения. 
 
1) Охарактеризуйте основные тенденции экономического развития на рубеже XX–XXI вв. 
2) Какие политические силы играют решающую роль в ведущих странах мира? 
3) Какое место занимает Россия в мировой экономике и международной политике?  
4) Как и на каких направлениях произошло усиление позиций России в 2000-е гг.? 
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