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В 50-е гг. в большинстве стран Запада в 
условиях стабильного экономического развития и 

продолжения реформ поддерживался 
социальный мир. Возникавшие политические 
проблемы в основном вызывались внешними 
обстоятельствами, связанными с «холодной 

войной». В конце 1960-1970-х гг. положение стало 
меняться. В экономике возникли трудности, 
породившие движения массового протеста 

против политики властей.



1. Влияние «холодной войны» на 
внутреннюю политику США

В период «холодной войны» и правящие 
круги США, так и широкие слои избирателей 
были едины в том, что Америке предстоит 
играть роль лидера демократических стран. 
При этом уже к 1947 г. примерно 2/3 
избирателей были убеждены, что основную 
угрозу интересам США представляет бывший 
союзник в войне с фашизмом — СССР.



Холодная война и общество
Борьба с «мировым 

коммунизмом», которая стала 
основной целью политики США на 
международной арене в конце 
1940-х гг., повлияла и на 
внутриполитическую жизнь этой 
страны. Конгрессом США 25 июля 
1947 г. был принят закон о 
национальной безопасности, в 
котором определялась система 
мер, призванных обеспечить 
безопасность Соединенных 
Штатов. В частности, 
государственные служащие 
начали подвергаться проверке на 
благонадежность. Симпатии к 
коммунизму стали 
рассматриваться как 
несовместимые с работой в 
государственных учреждениях.



Маккартизм
Появление у СССР атомного оружия, 

которое, по мнению американских 
экспертов, он не мог создать 
самостоятельно, дало повод к расширению 
кампании борьбы с «мировым 
коммунизмом». Инициатор этой кампании, 
сенатор Дж. Маккарти, утверждал, что 
коммунисты проникли во все звенья 
государственного аппарата, в том числе и в 
правительство США. Кампания 1950—1953-
х гг., получившая название «охоты на 
ведьм», стала поводом для проверки на 
благонадежность нескольких миллионов 
человек. Несколько лидеров и так 
малочисленной Компартии США были 
приговорены к тюремному заключению. 
Членов Компартии обязали 
регистрироваться в качестве лиц, 
представляющих интересы «иностранной 
державы».

По опубликованным впоследствии 
сведениям, советская разведка, 
действительно, получила доступ к 
некоторым из ядерных секретов США, хотя 
вопрос о том, в какой мере полученные 
сведения ускорили работу над созданием в 
СССР атомной бомбы, остается спорным. 

Сенатор Джозеф Маккарти 



Президентство Д. Эйзенхауэра 
(1952-1960 гг.)

На президентских выборах 1952 г. Г. Трумэн, 
популярность которого упала из-за затянувшейся 
кровопролитной войны в Корее, решил не 
выдвигать свою кандидатуру на второй срок. 
Президентом стал кандидат Республиканской 
партии Д. Эйзенхауэр, бывший командующий 
объединенными союзными силами в Европе во 
время их высадки во Франции. С 1951г. он 
возглавлял силы НАТО в Европе.

Пользующийся огромной популярностью Д. 
Эйзенхауэр, которого никто не мог заподозрить в 
предательстве национальных интересов, смог 
положить конец истерической кампании 
преследования инакомыслящих, развязанной 
Маккарти, угрожавшей превратить США в 
полицейское государство. При Эйзенхауэре был 
заключен компромиссный мир в Корее, начали 
налаживаться контакты с руководством СССР, 
состоялся визит советского лидера — Н.С. 
Хрущева в США. 



Д. Эйзенхауэр первым отметил негативные последствия роста 
влияния на политику США военно-промышленного комплекса (ВПК) — 
союза корпораций, производящих оружие, с верхушкой военных и 
политиков. Д. Эйзенхауэр отнюдь не был пацифистом. В период его 
президентства после запуска СССР в 1957 г. первого искусственного 
спутника Земли началось соперничество между СССР и США в 
космосе (1958 – создание NASA), в создании межконтинентальных 
баллистических ракет — носителей ядерного оружия. В то же время 
политика США стала более предсказуемой.

Президент стремился ограничить влияние на принятие решений 
ставленников ВПК, стремящихся при любом международном 
конфликте использовать военную силу.



2. Кризис доверия к власти в 
США



Война во Вьетнаме (1961-1975 гг.)
- один из крупнейших военных 

конфликтов второй половины XX 
века, оставивший заметный след в 
культуре и занимающий 
существенное место в новейшей 
истории США и Вьетнама. Война 
началась как гражданская в Южном 
Вьетнаме; в дальнейшем в неё 
вмешались Северный Вьетнам — 
при поддержке СССР и Китая, а 
также США и ряд других стран. 
Таким образом, с одной стороны 
война велась за воссоединение двух 
частей Вьетнама и создание единого 
государства, а с другой — за 
сохранение независимости Южного 
Вьетнама. По мере развития 
событий война оказалась 
переплетена с шедшими 
параллельно гражданскими войнами 
в Лаосе и Камбодже. Все боевые 
действия в Юго-Восточной Азии, 
проходившие с конца 1950-х годов и 
до 1975 года, известны как Вторая 
индокитайская война. 



Потери
Общие боевые потери США — 47 378 

человек, не боевые — 10 799. Ранено 
— 153 303, пропало без вести — 2300.
Сбито примерно 5 тыс. самолетов ВВС 
США.
Потери армии марионеточной 
Республики Вьетнам (союзника США) 
— 254 тыс.чел.
Боевые потери Вьетнамской народной 
армии и партизан Национального 
фронта освобождения Южного 
Вьетнама — более 1 млн. 100 тыс.чел.
Потери гражданского населения 
Вьетнама — более 3 млн.чел. 



Последствия
Самый большой урон в этой войне понесло мирное население Вьетнама, как его 

южной, так и северной частей. Южный Вьетнам был залит американскими 
дефолиантами, в северном Вьетнаме в результате многолетних бомбардировок 
американской авиацией погибло много жителей, была разрушена инфраструктура.

После ухода США из Вьетнама многие американские ветераны впоследствии 
страдали психическими расстройствами и различного рода заболеваниями, вызванными 
применением диоксина, содежащегоcя в "agent orange". Несколько десятков тысяч 
покончили жизнь самоубийством. Во Вьетнаме воевали представители нынешней 
американской элиты: сенаторы Джон Керри, МакКейн (один из кандидатов в 
президенты).

Американский сержант с огнеметом 
Американский вертолет

обрабатывает растительность
дефолиантами 



Война стала потрясением для 
американского общества. Благодаря 
телевидению рядовые американцы 
впервые увидели жестокость и 
бессмысленность войны, в которую 
их вовлекла политика сдерживания 
коммунизма. Протест молодежи 
США против призывов в армию, 
требования прекращения войны 
приобрели массовый характер. К 
1967 г. в антивоенном движении 
участвовали сотни тысяч человек 

Демонстранты в Вашингтоне. 21 октября 1967 



Президентство Р. Никсона (1968-1974 гг.)
На выборах 1968 г. победу 

одержал кандидат от 
Республиканской партии Р, 
Никсон, бывший вице-президент 
в администрации Д. Эйзенхауэра.

Администрация Р. Никсона 
постепенно свернула участие 
США в войне во Вьетнаме. По 
рекомендации ставшего 
государственным секретарем 
США известного теоретика 
внешней политики Г. 
Киссенджера США перешли к 
обеспечению своих интересов на 
международной арене более 
гибкими методами, чем в 
прошлом. Это позволило достичь 
договоренности с СССР о мерах 
по ограничению гонки 
вооружений, улучшить 
американо-китайские отношения.



С учетом вьетнамского синдрома — сложившегося у многих американцев 
отрицательного отношения к вовлечению США в военные конфликты за рубежом — 
администрация Р. Никсона пошла на отмену всеобщей воинской повинности, армия 
стала комплектоваться на основе найма добровольцев. Были раздвинуты рамки 
избирательного права, право голоса получила молодежь в возрасте с 18 лет. 
Расширились социальные программы, направленные на улучшение положения 
небелого населения Америки. Эти меры, продолженные преемниками Р. Никсона, 
принесли определенные плоды. В 1960—1990-е гг. реальные доходы афроамериканцев, 
из расчета на душу населения, возросли на 50% (у белых—на 40%). В 1990-е гг. 
примерно треть семей афроамериканцев имела годовой доход выше среднего по 
стране, половина жила в собственных (или приватизированных) домах. Во многих 
штатах существовали системы квот, подразумевающие, что определенная доля рабочих 
мест в системе местного самоуправления и на предприятиях должны резервироваться 
для небелых американцев.



Уотергейтский скандал
Принятые Р. Никсоном меры 

обеспечили спад активности 
антивоенного и молодежного движений, 
принесли ему успех на президентских 
выборах 1972 г. Однако второй срок 
пребывания у власти Р. Никсона 
ознаменовался для него серьезными 
трудностями. Впервые после второй 
мировой войны экономика США вступила 
в полосу серьезного кризиса. Спад 
промышленного производства, рост 
инфляции, безработицы подорвали 
авторитет правительства. На этом фоне 
разгорелся так называемый 
Уотергейтский скандал, связанный с 
коррупцией, похищением документов из 
штаб-квартиры Демократической партии 
во время выборов 1972 г. Разоблачения 
затронули и деятельность спецслужб 
США, в частности Центрального 
разведывательного управления (ЦРУ), по 
организации покушений на зарубежных 
политических деятелей, переворотов в 
недружественных США странах. 
Столкнувшись с угрозой импичмента, Р. 
Никсон подал в 1974 г. в отставку. 



Джимми Картер (1976-1980)
Избиратели, разочарованные в 

Республиканской партии и вашингтонской 
политической элите, отдали голоса кандидату 
демократов, бывшему губернатору штата 
Джорджия Дж. Картеру.

Основным лозунгом предвыборной 
кампании Дж. Картера было восстановление 
доверия к демократическим ценностям, 
моральным нормам в политике. На 
международной арене Картер пытался играть 
роль миротворца. При его посредничестве в 
1979 г. удалось добиться примирения Египта и 
Израиля. Однако явная неспособность 
администрации выполнить программу 
морализации международных отношений 
привела к падению авторитета Дж. Картера. 
Захват в Иране в 1979 г. сотрудников 
посольства США в качестве заложников и 
провал попытки их освобождения военным 
путем вызвали в Америке подъем 
патриотических настроений. Ввод советских 
войск в Афганистан правящая элита США 
истолковала как показатель того, что политика 
с позиций моральной силы менее 
эффективна, чем курс с позиции военной 
силы.



3. Политические кризисы 
времен «холодной войны» в 
странах Западной Европы



Великобритания
В период своего пребывания у 

власти руководство Консервативной 
партии продолжало политику 
“холодной войны”, проводя курс на 
активное участие Великобритании в 
агрессивных военных блоках, в 
гонке вооружений. Правительство 
Черчилля уделяло большое 
внимание созданию атомного 
оружия. Первая стадия 
осуществления программы атомного 
вооружения Англии, начатого еще в 
1946 г., завершилась в октябре 1952 
г. пробным взрывом атомной бомбы 
у северного побережья Австралии. 
Следующие испытания были 
проведены в 1956 г. 
Не менее интенсивно велись 

работы по созданию водородной 
бомбы, начатые в 1954 г. Они были 
завершены серией термоядерных 
испытаний в Тихом океане в 1957 г. Гленн Сиборг – создатель 

британской атомной бомбы. 



Стремление британского 
империализма к теснейшему 
объединению политических, 
экономических и военных сил 
капиталистического мира для борьбы 
против социализма и национально-
освободительного движения привело к 
усилению зависимости Великобритании 
от США. На ее территории появились 
американские военные базы. В 1957 г. 
английским и американским 
правительствами была впервые 
сформулирована доктрина 
“взаимозависимости”. Английские 
ядерные силы были объединены с 
американскими и, как отмечала газета 
“Таймс”, в соответствии с совместным 
англо-американским планом нацелены 
против объектов в “коммунистической 
Европе”. 
Вместе с тем на взаимоотношениях 

между Англией и США не могло не 
сказываться углубление 
межимпериалистических противоречий. 
Это особенно четко проявилось во 
время Суэцкого кризиса. 

Первая атомная бомба



Энтони Иден

5 апреля 1955 г. 80-летний Уинстон Черчилль 
вручил королеве прошение об отставке. На следующий 
день формирование нового правительства было 
поручено Энтони Идену. 

Иден отнюдь не собирался менять реакционный курс 
своего предшественника ни во внутренней, ни во 
внешней политике. Но, имея репутацию “умеренного” 
политического деятеля, сторонника “демократического” 
решения социальных проблем и миролюбивой внешней 
политики, он решил укрепить позиции своего 
правительства досрочными парламентскими выборами. 

В предвыборной программе он 
обещал обеспечить повышение 
жизненного уровня населения, 
повести борьбу с инфляцией, 
расширить жилищное 
строительство, возобновить 
переговоры с СССР. 

На основных предвыборных 
агитационных плакатах 
Консервативной партии был 
помещен портрет Идена с подписью: 
“Работающий для мира”. 

Первые шаги правительства, 
сформированного Иденом, 
показали, что вопреки своим 
предвыборным обещаниям 
консерваторы намерены не только 
продолжать, но и усиливать курс на 
подготовку войны. Опубликованная 
в начале 1956 г. Белая книга об 
обороне свидетельствовала о 
дальнейшем росте военных 
расходов, о подготовке к так 
называемым “ограниченным” 
войнам. 



Суэцкий конфликт
Если в начале деятельность 

Итона получила поддержку 
избирателей, то в 1956 
наметились кризисы, и 
популярность премьер-
министра значительно 
снизилась. В июле в Египте 
президентом Насером была 
национализирована компания 
по эксплуатации Суэцкого 
канала, что поставило под 
угрозу жизненно важные 
коммуникации 
Великобритании на Востоке. 
Попытки ООН начать 
переговорный процесс  были 
сорваны. Заняв в течение 
нескольких дней район Порт-
Саида, Великобритания и 
Франция к концу года 
вынуждены были передать эту 
территорию под управление 
ООН. Мировое общественное 
мнение, было настроено 
против применения силы, и 
престиж Идена серьезно 
пострадал. Оказавшись не в 
состоянии решить проблемы 
на Кипре и в Египте, Иден 10 
января 1957 подал в отставку. 



Франция
Франция значительно более 

других колониальных держав 
оказалась затронутой процессом 
кризиса, а затем и распада своей 
колониальной империи. Начиная 
с войны во Вьетнаме, которая 
проходила с 1946 по 1954 гг., 
колониальные войны Франции по 
существу не прекращались, 
становясь постоянным фактором 
кризисного состояния внутренней 
и внешней жизни страны. Но 
особенно важное значение имела 
война в Алжире, именно с ней и 
колониальной проблемой вообще 
было тесно связано и падение 
Четвертой республики, и 
возвращение к власти генерала 
де Голля. 



Шарль де Голль
Шарля де Голля пригласили, чтобы 

сохранить французский Алжир, где проживал 
один миллион французов, а он, наоборот, пойдя 
на крайне непопулярные и опасные шаги, дал 
Алжиру независимость (1962), подавив в 1961 
году уже мятеж колонистов. «Нет ничего 
странного в том, что испытываешь 
ностальгию по империи. В точности так же 
можно сожалеть о мягкости света, который 
некогда излучали лампы на масле, о былом 
великолепии парусного флота, о прелестной, но 
уже не существующей возможности проехаться 
в экипаже. Но ведь не бывает политики, идущей 
в разрез с реальностью». Это слова мудрого 
государственного деятеля, думающего о стране и 
исходящего из принципов. 

Он разработал новую конституцию 
Франции и провозгласил Пятую республику (1958 
г.), основанную на сильной личной президентской 
власти. И конечно же подавляющее большинство 
французов выбрало де Голля первым 
президентом новой республики. Он всегда 
говорил, что Пятая республика — это ответ на 
неспособность «режима партий», парламентской 
республики справиться с угрозами, с вызовами 
времени. Франция серьезно пережила поражение 
в войне, и де Голлю с огромным трудом удалось 
вернуть ее в клуб великих стран.



Де Голль проводил 
самостоятельную внешнюю 
политику, которая укрепляла 
независимость Франции от 
союзников по НАТО и 
способствовала повышению 
авторитета страны на 
международной арене. Франция 
официально признала Китайскую 
Народную Республику, вывела 
французские войска из подчинения 
НАТО (1966 г.) и потребовала 
вывода штаба НАТО из Франции. В 
стране было ускорено развитие 
программ ядерного вооружения, и 
поэтому Франция отказалась 
подписать договоры о 
прекращении ядерных испытаний 
и о нераспространении ядерного 
оружия. Де Голль открыто 
критиковал войну США во 
Вьетнаме, осудил позицию 
Израиля в арабо-израильской 
войне 1967, налаживал более 
тесные связи с СССР и другими 
странами Восточной Европы и 
препятствовал вступлению 
Великобритании в Общий рынок. 



4. Обострение противоречий 
индустриального общества



В конце 1960-1970-х гг. правящие круги США и 
стран Западной Европы столкнулись с волной 
протестов общественности против проводимой 

ими политики. Обострились экономические 
проблемы. Среднегодовые темпы производства 

ВВП упали с 5% в 1961-1971 гг. до 3% в 
1970-1980 гг. Во многом экономические 

трудности были вызваны внешними 
обстоятельствами. В начале 1970-х гг. выросли 
цены на нефть – с 2,9 до 11,3 долл. за баррель. 

Это вызвало резкий скачек цен на горючее, 
транспортные перевозки, электроэнергию, а 

затем – на большинство товаров.



Несмотря на беспрецедентно 
высокий уровень жизни 
большинства населения, часть 
трудящихся сочла созданную 
систему социальной защиты 
недостаточной. Это недовольство 
в условиях кризиса привело к 
росту влияния коммунистического 
движения. Во Франции 
коммунисты в начале 1970-х гг. 
имели поддержку около 20% 
избирателей, еще больше, свыше 
30% голосов, на выборах 
получали коммунисты в Италии.

Радикальные взгляды стали 
проявляться и в среде 
профсоюзного движения. 
Массовые выступления шахтеров, 
требующих сохранения 
государственной поддержки 
утрачивающей рентабельность 
угольной отрасли в 1974 г., 
привели к отставке правительства 
консерваторов в Великобритании 
и досрочным парламентским 
выборам.



Новым для большинства стран стала проблема обострения межэтнических отношений. 
Послевоенный период дал импульс новому типу массовых переселений: трудовым миграциям. 
Концентрация усилий европейских стран на послевоенном восстановлении экономики, бурное 
индустриальное развитие 1950—1960 гг. определили рост спроса на рабочую силу. При высоком 
уровне квалификации, социальной защищенности трудящихся развитых стран для выполнения 
работ, не требовавших специальной, профессиональной подготовки, предприниматели стали 
привлекать рабочих-иммигрантов из стран с низким уровнем жизни. В Англию в этот период 
приглашались рабочие из бывших колоний (Индии, Пакистана, островных стран Вест-Индии, 
Бангладеш). Во Францию — из стран Северной Африки (Алжира, Туниса, Марокко). В Германию 
въезжали рабочие из Турции и Югославии. 

В итоге трудовых миграций в странах Западной Европы, в прошлом, преимущественно, 
однонациональных, сложились общины этнических меньшинств. В 1980-е гг. доля иммигрантов в 
общей численности населения Великобритании составила 4,4%, Германии — 7,6%, Франции — 
7,9% , Швейцарии — 14,3%, Люксембурга — 25% . Поскольку иммигранты селились в крупных 
промышленных центрах, в районах, где цены на жилье были минимальны, возникли районы их 
компактного проживания.

С падением темпов экономического роста и увеличения безработицы коренные граждане 
считали, что в этом виноваты иммигранты. В итоги возросло влияние ультраправых, расистских 
группировок, добивавшихся высылки из своей страны людей с другим цветом кожи.



Противоречия 
индустриального общества 
повлияли и на настроение 
молодежи. Молодые люди 
этого времени 
воспринимали высокий 
уровень жизни и социальной 
защищенности как нечто 
данное и привычное. 
Озабоченность людей 
старшего поколения 
сохранением достатка 
вызывала у молодежи 
раздражение и отвращение. 
Бунтуя против мещанства и 
потребительства среднего 
класса, они отказывались 
соблюдать общепринятые 
нормы морали.

хиппи 

Би́тники 

па́нки 



Самыми яркими проявлениями левого 
радикализма был «красный май» 1968 г. 

во Франции. 
Послевоенный период был отмечен стабильным ростом экономики, и, как следствие, 

низким уровнем безработицы и даже нехваткой квалифицированной рабочей силы. Однако рост 
требовал инвестиций в производство и технологию, притом что социальная сфера (вложения в 
здравоохранение и соцобеспечение) отставала. Три миллиона парижан жили в домах без 
удобств, половина жилья не была оснащена канализацией, 6 миллионов французов жили за 
чертой бедности. На заводах практиковались сверхурочные, часто при сохранении низкой 
зарплаты. В 1936 г. правительством Народного Фронта была введена 40-часовая рабочая 
неделя, но к середине 1960-х она выросла до 45 часов. Условия жизни иммигрантов были лишь 
чуть лучше, чем в «третьем мире», заводские общежития были переполнены, люди жили в 
антисанитарных условиях.

Относительно ухудшились условия жизни и учебы студентов. Хотя расходы государства 
на образование росли, из-за резкого демографического взрыва послевоенных лет выходцам из 
малообеспеченных семей становилось сложнее получить высшее образование. В 
университетах действовали жесткие внутренние уставы. Молодежь бурлила, постоянно 
проходили студенческие манифестации, быстро возрастало число левацких и анархистских 
организаций. Де Голль, человек военный и консервативных взглядов, недооценил роль 
идеологии и не наладил диалог с обществом, считая, что укрепление Франции говорит само за 
себя.

Все это привело к потере доверия части французских избирателей – в 1965 г. де Голлю не 
удалось набрать большинство голосов в первом туре президентских выборов, а во втором туре 
он прошел с незначительным перевесом. В 1967 г. голлисты потеряли большинство мест в 
парламенте. Возникла разновидность двоевластия, фактор дестабилизации обстановки. 



3 мая 1968 года в Париже полицейские подразделения, 
вызванные ректором Сорбонны, атаковали студентов-

радикалов, захвативших несколько зданий университета, 
применив дубинки и слезоточивый газ. В столкновениях, 

которые охватили Латинский квартал, участвовали 2 тысячи 
полицейских и 2 тысячи студентов, несколько сот человек было 

ранено, 596 студентов было арестовано. 
Так начался "красный май" 1968 года во Франции ...



Студенческие выступления, переросшие в 
массовые беспорядки, привели к отставке 
президента страны, генерала де Голля. 
Аналогичные события произошли в 1969 г. в 
Италии. При этом масштабы протеста совершенно 
не соизмерялись с его поводом, весьма 
незначительным.

Города развитых стран стали ареной действия 
террористических группировок «городских 
партизан», «Красных бригад» в Италии, «Красной 
армии» в Германии и т.д. В их рядах 
насчитывалось по нескольку десятков человек, но 
их действия доставляли много проблем властям.



Домашнее задание

§ 17 вопросы 4, 5, 7
сообщения


