
 Тема 
Новый курс Ф. Д. Рузвельта: в 
поисках выхода из Великой 

депрессии.



Вопросы к теме:

• - рассмотреть основные мероприятия, 
которые осуществлялись администрацией 
Ф. Д. Рузвельта для выхода из Великой 
депрессии.

• - показать внутреннюю периодизацию 
Нового курса и указать их отличительные 
черты.

• - охарактеризовать значение Нового курса 
для межвоенной истории США и его 
влияние на последующие десятилетия.
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Ранние годы
• Рузвельт родился 1882 г. и вырос в богатой семье, которая 
принадлежала к элиты правящего класса (предки были 
выходцами из Голландии). 

• Получив домашнее аристократическое воспитание и 
закончив привилегированную Гротонскую школу (которую 
называли "американским Итоном") в штате Массачусетс, 
учился в Гарвардском университете, а также закончил 
Высшую юридическую школу при Колумбийском 
университете  Нью-Йорка, он начал свою карьеру с 
адвокатской практики. 
Но вскоре он  решил посвятить свою жизнь политической 
деятельности (под влиянием успехов своего 
шестиюродного брата Т. Рузвельта). 

• В 1910 г. Рузвельт был избран в сенат штата Нью-Йорк. В 
правительстве Вудро Вильсона был заместителем 
морского министра, в составе американской делегации 
принимал участие в Парижской мирной конференции.  

• 1921 г. после купания он простудил и заболел редчайшей 
для взрослых формой детского полиомиелита и стал на 
всю жизнь инвалидом с парализованными ногами, 
вынужденным носить специальные отропедические 
протезы. 



Мозговой трест 
(профессора Колумбийского 

университета)

• юрист Рэймон  Моли (1886-1975),

• экономист Рексфорда Гая Тагвелл  
(1891-1979), 

• Экономист Эйдолф Огастес Бёрли 
(1895-1971),

• советники Рузвельта - юристы Сэмьюэл 
Розенман и Бэйзил ОКоннор.



концепция свободы от нужды
Мировоззрение ФДР и членов «мозгового 
треста»:
- Проблема преодоления бедности  связана с 
необходимостью принятия экономического билля 
о правах. Обосновывая эту идею, Ф.Д. Рузвельт 
говорил: 
«Мы пришли к ясному осознанию того факта, 
что подлинная индивидуальная свобода не 
может существовать без экономического 
обеспечения и независимости. Нуждающиеся 
люди не являются свободными. Голодные и не 
имеющие работы люди служат материалом, из 
которого создаются диктаторские режимы».



Предвыборные выступления
• Тон избирательной кампании Рузвельта задало его 
знаменитое выступление по радио 7 апреля 1932 г. (речь о 
«забытом человеке», написанная Р. Моллем, она   
объясняла происхождение экономического бедствия 
низким уровнем потребления масс и переносила 
внимание на проблемы перераспределения доходов). 

• Не менее важной была и речь произнесенная в  
Оглторпском университете (в мае 1932 г.).   Рузвельт 
говорил: «Страна нуждается, и, если я не ошибаюсь, 
страна требует смелого и настойчивого 
экспериментирования. Здравый смысл подсказывает 
обратиться к какому-нибудь методу и испытать его. Если 
он себя не оправдает, надо честно признать это и найти 
другой метод. Но прежде всего нужно что-то пробовать».



New deal – предвыборная программа 

• Решение экономических проблем,
• - федеральная помощь обездоленным, 
• - крупномасштабные общественные работы,
• - отмена сухого закона, 
• - посадка лесов на потерявших плодородие 
землях,

• - сокращение процентной ставки на закладные 
под дома и фермы,

• - добровольный контроль фермеров 
(компенсируемых федеральным 
правительством) над урожаями, понижение 
внешних тарифов.



4 марта 1933 г.



Члены кабинета ФДР

• Корделл  Халл - госсекретарь

• Гарольд Икес – министр внутренних дел

• Френсис Перкинс – министр труда 

• Гарри Гопкинс - специальный 
советник президента     



Специальная сессия конгресса 
9 марта – 16 июня 1933 (Первые сто дней)

• 9 марта 1933 г. - Чрезвычайный закон о банках
• Согласно этому закону сначала объявлялись 
банковские каникулы. Через несколько дней начали  
открываться те банки, бухгалтерские балансы 
которых признавались "здоровыми", а банки - 
соответственно кредитоспособными. Кроме этого, 
государство укрепляло "здоровые" банки своими 
ссудами. Слабые – ликвидировало (приблизительно 
5 тыс., то есть мелких банков, которые не получили 
никаких правительственных субсидий). Следствием 
этих действий постоянная дальнейшая 
концентрация банковской системы. 

• Первая «радиобеседа у камина» – приток вкладов.



• 20 марта 1933 г. Ф. Д. Рузвельт внес 
законопроект о понижении заработной 
платы государственным служащим на 15 
%, сокращении пенсий и других выплат 
ветеранам войны и реорганизации в 
целях экономии правительственных 
учреждений.

• Конец марта 1933 г. – начало отмены 
«Сухого закона». Сначала разрешили 
слабоалкогольную продукцию, а 5 
декабря 1933 года  вступила в силу 
Двадцать первая поправка к 
Конституции США, которая отменила 18-
ю



• 12 мая 1933 г. президент добился создания 
Чрезвычайной федеральной 
администрации помощи – FERA (Federal 
Emergency Relief Administration), на которую 
следовало ассигновать 500 млн. долл. на 
прямые дотации штатам. Они 
распределяли средства среди 
нуждающихся, на доллар федеральной 
дотации штат добавлял три своих.

• облегчала положение  безработных, но не 
подвигала к кардинальному решению 
проблемы занятости

• Гарри Гопкинс 22 мая стал 
администратором FERA



• 21 марта 1933 г.  Закон о создании Гражданского корпуса 
сохранения ресурсов – ССС (Civil Conservation Corps). 

• ФДР предложил конгрессу направить безработных городских 
юношей на работу в лесные районы. Тем самым, считал 
президент, удастся улучшить естественные ресурсы страны, 
укрепить здоровье молодёжи, а главное, о чём ФДР, естественно, 
умалчивал, убрать из городов горючий материал.  Как писала Ф. 
Перкинс, "речь шла о том, чтобы привлечь в него безработных, 
нежелательных лиц из больших городов".

• в начале лета были созданы лагеря на 250 тыс. молодых людей в 
возрасте от 18 до 25 лет из семей, получающих помощь, а также 
безработных ветеранов. Там они имели бесплатное питание, 
кров, форму и доллар в день (могли отсылать семьям). Работы 
проводились под наблюдением инженерно-технического 
персонала, во всём остальном юноши подчинялись офицерам, 
мобилизованным из резерва американских вооружённых сил. В 
лагерях вводилась почти воинская дисциплина, включая 
строевые занятия. ССС дал допризывную подготовку миллионам 
юношей. В ССС отличился полковник Дж. Маршалл, 
руководивший организацией 17 лагерей.

• до второй мировой войны, когда Гражданский корпус сохранения 
ресурсов был распущен, в них побывало около 3 млн. человек. 
ССС проделал основательную работу: лесонасаждения, чистка 
лесов, мелиорация, рытьё прудов, улучшение парков, мостов, 
дорог и многое другое.



• 19 апреля 1933 г. ФДР отменяет золотой стандарт, запретив при 
этом экспорт золота. Тем самым он предпочел практику 
контролируемой инфляции, облегчавшей положение 
задолжавших. Позволяя доллару «самому» устанавливать свой 
эквивалент, Рузвельт тем самым упростил задачу американских 
экспортеров, встретивших трудные времена среди 
инфлирующих европейских валют. Уже, в начале 1934 г. доллар,  
был стабилизирован в размере 60%  от бывшего курса (или 56 
центов)

• 27 мая 1933 г. – был принят закон о ценных бумагах, который 
устанавливал повышенные требования по регистрации ценных 
бумаг и был направлен против возможных спекуляций на биржах.

• 16 июня 1933 г.  - В конце первых 100 дней реформ в финансовой 
сфере был принят Банковский закон 1933 года (англ. Banking Act of 
1933), называемый также по фамилиям его инициаторов Законом 
Гласса — Стигалла (англ. Glass—Steagall Act). Он запрещал 
коммерческим банкам заниматься инвестиционной 
деятельностью, существенно ограничивал право банков на 
операции с ценными бумагами и вводил обязательное 
страхование банковских вкладов до 5000 дол., за счет 
федеральной корпорации страхования депозитов. 

• Была начата и реформа Федеральной резервной системы, 
которая получила более широкие возможности.   

• Расследование финансовых злоупотреблений со стороны 
банков



• 12 мая 1933 г. принят Закон о восстановлении сельского 
хозяйства (Agricultural Adjustment Act & Administration - ААА)

• Чтобы сбалансировать предложение сельскохозяйственных 
товаров с рыночным спросом, программа ААА предусматривала 
в качестве главной меры изъятие из сельскохозяйственного 
производства части земли путем предоставления фермерам 
различного рода субсидий за отказ от ее обработки. Для 
реализации мероприятий, предусмотренных законом, была 
созда на Администрация по регулированию сельского хозяйства. 
В южных шта тах она заключила 1 млн контрактов, в соответствии 
с которыми было пере пахано 10,5 млн акров под хлопчатником — 
четверть занятой под ним пло щадей.

• На Среднем Западе были забиты 6,2 млн поросят и 200 тыс. 
свиноматок, за что фермеры также получили компенсацию.

• Чтобы урегулировать фермерскую задолженность - 
одновременно с Законом о регулировании сельского хозяйства 
был принят Закон о чрез вычайном кредите по фермерским 
ипотекам. Было издано распоряжение о создании новой 
Администрации фермерского кредита (FCA), которая объединила 
все федеральные учреждения этого кредита. С 1933 г. по 1935г. 
общая сумма займов, выданная FCA превысила 2,2 млрд. 
долларов, что составило около 37% всей фермерской 
задолженности. Меры, предусмотренные FCA, помогали крупным 
и средним фермерам-должникам.



Программа использования природных 
ресурсов реки Теннесси.

• 18 мая 1933 г.  - Закон о создании 
Управления долины р. Теннесси 
(Tennessee Valley Authority Act  - ТVA).



• Она носи ла комплексный характер и была направлена на 
решение ряда задач: экологических, экономических, социальных 
и т.д.  Социальные проблемы здесь переплетались с 
экологическими:  Бассейн реки Теннесси охватывал семь южных 
штатов страны. В первой половине прошлого столетия то были 
земли процветающего хлопководства. Беспощадная 
эксплуатация земли истощила почвы, хищническая вырубка 
лесов после гражданской войны усилила начавшуюся эрозию. 
Грязевые потоки, вызывавшиеся частыми дождями, стали бичом 
земледельцев. В начале века долина реки Теннесси являла 
пример того, к чему приводит бездушное расточительство 
естественных ресурсов. 

• В последующие годы TVA преобразило лицо этого ещё недавно 
забытого и запущенного района. К пяти плотинам на Теннесси 
было добавлено двадцать – река стала судоходной. Значительно 
улучшилось земледелие, остановлена эрозия, поднялись 
молодые леса. Показателем успеха был резкий рост доходов 
населения бассейна Теннесси.  Однако блага, которые принесла 
TVA, распределялись далеко не равномерно – мелкие фермеры 
получили немного, значительно выиграли товарные фермы и 
промышленники, получившие дешёвую электроэнергию с 
государственных гидростанций.  

• Опыт TVA – комплексного развития экономического района – 
больше не был повторён нигде в Соединённых Штатах.

• http://www.finmarket.ru/main/article/3438577 - статья о ТВА



• 16 июня 1933 г. закон о восстановлении 
промышленности  (The Natіonal Іndustrіal 
Recovery Act – NIRA) 

• 1) государственное регулирование 
условий промышленного 
производства; 

• 2) регулирование трудовых 
отношений; 

• 3) помощь безработным.



• Первая часть предусматривала разработку и 
внедрение в отношения между 
предпринимателями так называемых „кодексов 
честной конкуренции", которые бы определяли 
условия и объем производства, фиксировали 
минимальный уровень цен на продукцию, 
распределяли рынки ее сбыта, устанавливали 
правила применения технологических 
процессов и т.п. Целью кодексов было 
принудительное ограничение конкуренции, 
которое позволило бы повысить 
контролируемость ситуации на рынке и 
предотвратить перепроизводство. 

• создавала и следила за их выполнением 
Национальная администрация по 
восстановлению во главе с генералом Хью 
Джонсоном (отличительный знак – синий орел). 
Всего Рузвельтом было санкционировано 
свыше 750 кодексов, которые охватили 95% 
промышленности. 



• Второй раздел NIRA регулировал отношения между 
предпринимателями и рабочими. В статье 7а впервые в 
американской истории за рабочими и служащими 
официально признавалось право объединяться в 
профсоюзы, заключать коллективные соглашения 
(договора) с предпринимателями об условиях найма и 
работы, а последние обязывались фиксировать в 
„кодексах честной конкуренции" минимальный уровень 
заработной платы и максимальную продолжительность 
рабочей недели. 

• Существенным недостатком было то, что статья 7а НІРА 
признавала право рабочих на организацию профсоюзы и 
коллективный договор, но  никак не обязывала 
предпринимателей признавать эти права. Поэтому часто 
они или вообще отказывались от признания профсоюзов 
и составления с ними коллективных соглашений, или 
создавали полностью контролируемые ими 
„компанейские" профсоюзы. И все же статья 7а имела 
незаурядное значение, признавая за рабочими некоторые 
социальные права и создавая условия для более 
справедливых трудовых отношений.



• предусматривалось ассигнование невероятной 
по тем временам суммы в 3,3 миллиарда 
долларов на первоочередные государственные 
работы,  Администрация общественных работ 
(PWA - Publіc Work Admіnіstratіon) во главе с 
министром внутренних дел Гарольдом Икесом. 

•  Через нее прошли 4 230 тыс. человек. Они 
приняли участие в строительстве и ремонте 
дорог протяженностью 500 тыс. миль, в 
строительстве 40 тыс. школ, I тыс. аэродромов и 
посадочных площадок, в реконструкции круп 
ных общественных зданий и т. д. 

• Администрацией было из расходовано 933 млн 
долл. на 180 тыс. проектов; из обшей суммы 
расходов 740 млн долл. направлено 
непосредственно на оплату труда. Рузвельт 
рассматривал эту программу как необходимую, 
но временную меру.



• Первые меры „нового курса" 
содействовали определенной 
стабилизации экономики, уже в 1933 г. 
падение производства прекратилось, а 
потом начался и некоторый ее рост. С 1934 
г. страна постепенно начала выбираться из 
депрессии, но кризис еще далеко не был 
преодолен. 

• государственная казна была фактически 
пустой из-за финансирования многих 
программ и проектов „нового курса".

• разбухание государственного аппарата, 
удержание которого дополнительно 
перегружало государственный бюджет

• Реформы лишь смягчили силу кризисных 
явлений



Угрозы «новому курсу»
• Значительная часть большого корпоративного 
бизнеса, которая в наивысшей точке кризиса 
мирилась с государственным регулированием, 
теперь начала открыто выявлять неудовольствие 
ограничениями, которые употребило правительство 
относительно бизнеса. 

• Наиболее консервативные силы объединились в 
Американскую лигу свободы (созданная в августе 
1934 г.), которую активно поддержали такие гиганты 
корпоративного бизнеса, как автомобильный 
концерн „Дженерал Моторс" и финансовая группа 
Дюпон. Развернув жестскую антирузвельтовскую 
пропагандистскую кампанию, эта организация 
требовала отказы от любых либеральных реформ и 
в первую очередь от государственного 
регулирования экономикой.

• Противодействие Верховного суда (отмена законов 
«нового курса»)



Угрозы «новому курсу»
• Профсоюзные активисты, коммунисты, левая 
интеллигенция считали реформы недостаточно 
радикальными, требовали решительной активизации, 
подвергали критике Рузвельта за уступки большому 
бизнесу

• развернули широкое забастовочное движение. В 1933 г. 
бастовало 1,2 млн. рабочих, то есть больше, чем за все 
четыре года кризиса; в 1934 г. число забастовщиков 
достигло 1,5 млн. Всего на протяжении 1933 - 1936 гг. 
бастовало свыше 4,5 млн. рабочих. В 1934 - 1935 гг. 
состоялись 4 всеобщие стачки, которых не было с 1919 г. 
Незаурядное распространение приобрели так 
называемые „сидячие забастовки«

• Возобновилось движение за создание независимых 
политических структур, т. е. третьей партии (рабоче-
фермерской) в национальном масштабе.

• Таким образом, оппозиция „новому курсу" слева 
превращалась в серьезную политическую силу, с чем не 
могла не считаться администрация Рузвельта.



Угрозы «новому курсу»

• подъем некоторых ультрарадикальных 
движений и демагогов экстремистского 
толка.

• профашистской ориентации, таких как 
„Германо-американский бунд", 
„Крестоносцы американизма", „Стражи 
республики" 

• движения панацей", участники которых 
готовые были поддержать разные и, как 
правило, утопические проекты радикальных 
реформ – сенатор Хью Лонг и Чарльз 
Кофлин.



Законы вторых 100 дней (1935)
• 8 апреля 1935 г. в конгрессе  принят  закон, 
учреждавший Администрацию трудового 
прогресса - WPA (Work Progress 
Administration). Главой WPA президент 
назначил Г. Гопкинса. WPA была почти что 
копией уже существующей организации 
PWA (Public Works Administration). Разницу 
между ними тяжело было определить, если 
не считать различных подходов их 
руководителей – Г. Гопкинса и Г. Икеса. 
Первый считал, что необходимо привлечь 
как можно больше людей в короткие сроки, 
второй настаивал на помощи частным 
предприятиям.



• WPA охватывала разные сферы жизни общества и 
контролировала ряд новых организаций. Администрация по 
переселению делала попытки создать коллективные фермы 
для обанкротившихся фермеров. Программа деятельности 
предусматривала строительство лагерей для 
сельскохозяйственных рабочих-мигрантов, оказание 
финансовой помощи мелким фермерам и переселение их на 
более плодородные земли, выдачу займов арендаторам для 
покупки ферм, создание кооперативных объединений мелких 
фермеров и арендаторов с целью приобретения 
сельскохозяйственного оборудования, сбыта производственной 
продукции, а иногда и совместной обработки земли. 

• Администрация по электрификации сельскохозяйственных 
районов – благодаря ее помощи в 1939 г. было 
электрифицировано более 50% всех ферм в США, когда в 1930 г. 
электричество имели около 8% фермерских хозяйств.

• 28 июня 1935 г. было создано Национальное управление по 
делам молодежи. Оно осуществляло программу, направленную 
на обеспечение работой молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, а 
также лиц, незанятых в учебных заведениях. Целью было 
предоставление работы молодым лицам, занятым с неполный 
рабочий день, для обеспечения их заработком, средства из 
которого используются для оплаты обучения и продолжение 
учебы. 



закон Вагнера (1935)
• 5 июля 1935 г. был принят „Национальный акт о 
трудовых отношениях" (закон Вагнера)

• Этот закон не только декларировал, в отличие от 
отмененного НИРА, но и гарантировал рабочим право на 
вступление в избранные ими профсоюзы и на 
составление коллективного договора, а также закрепил 
право рабочих на забастовку и пикетирование, 
легализировал принцип „закрытого цеха" (не принимать 
на работу лиц, не состоящих в профсоюзах, подписавших 
коллективный договор), запретил „компанейские" союзы. 
Закон предусматривал наказание предпринимателей за 
„нечестную трудовую практику", преследование 
профсоюзных активистов, использование 
штрейкбрехеров и т.п. Контроль за осуществлением 
закона Вагнера был возложен на Национальное 
управление по трудовым отношениям. Все жалобы 
сначала рассматривались этим органом, и его решения 
могли оспариваться только в суде. Несмотря на все свои 
недостатки, закон Вагнера был важнейшим завоеванием 
рабочего класса США. Закон вступил в силу 5 июля 1935 г. 
Либеральная печать окрестила закон Вагнера „большой 
хартией вольностей" рабочих. 



Закон о социальном страховании (1935)

• Принят  15 августа 1935 г.
• Закон вводил систему пособий по безработице, старости, 

инвалидности, а также нуждающимся матерям и их детям. 
Страхование по безработице строилось на федеральном уровне 
с участием штатов. Конгресс устанавливал лишь порядок 
создания социальных фондов и нормы налогового обложения 
предпринимателей. Получатели пособий, размеры и сроки их 
выплат определялись законодательством штатов.

• Условия и нормы пенсионного обеспечения были едиными для 
всей страны: рабочие, достигшие 65 лет, получали право на 
пенсии, финансируемые за счет всеобщего подоходного налога и 
налога от общей суммы заработной платы.

• В законе было множество противоречий, система выдачи пенсий 
и пособий оказалась очень сложной и в различных штатах 
строилась по-разному. Закон не распространялся на всех 
категорий трудящихся. Сельскохозяйственные рабочие, 
правительственные служащие, лица, занятые в торговле и сфере 
услуг исключались из системы соцстрахования. Страхование по 
болезни также не предусматривалось законом.



Закон о налогах 1935

• предусматривал увеличение 
налогообложения групп населения с особо 
высокими уровнями доходов. Были 
установлены прогрессивные налоговые 
ставки для доходов свыше 1 млн долл. Для 
тех, кто получал доход 5 млн долл. и выше, 
ставка составляла 75 % (ранее 59%).

• Подоходный налог на мелкий бизнес был 
понижен, а налоги на доходы всех 
корпораций, превышающие 50 тыс. долл., 
увеличены до 15%.



Закон об охране земельного 
фонда

• В феврале 1936 г. был принят новый закон о 
сельском хозяйстве - Закон об охране 
земельного фонда (Soil Conservation Act of 
1936). Теперь субсидии выплачивались не за 
сокращение посевных площадей, а за 
выращивание культур, повышавших 
сохранность почв (например сои вместо зерна).   

• Проведенные меры свидетельствовали о 
существенном сдвиге влево в политике „нового 
курса", что стало главной причиной победы 
Рузвельта (а вместе с ним и демократической 
партии) на выборах 3 ноября 1936 г. 



Проблемы второго срока 

• Неудача с реформой Верховного суда
• Начало нового спада в 1937 – 1938 гг.
• Общий объем продукции американской промышленности, 
достигший в 1936 г. 93 %, а в 1937 г. – 103 % от уровня 1929 
г., с наступлением нового экономического кризиса опять 
начал быстро сокращаться. В 1938 г. он составил всего 81 
% уровня 1929 г.

• Количество безработных, уменьшившееся к осени 1937 г. 
до 7,5 млн. человек, в лету 1938 г. увеличилось до 11,5 млн. 
человек. В тяжелом состоянии по-прежнему находилось 
фермерство.

• повлекло за собой жаркие споры – о дальнейших 
направлениях реформ. Одни поддерживали 
сбалансированный бюджет и сокращение расходов 
(группа Генри Моргентау мл. – министра финансов). 
Другие предлагали снова начать гос. финансирование (Г. 
Гопкинс). Эту сторону в открытом письме поддержал и 
Кейнс.







• Ф. Рузвельт обратился к Конгрессу с широкой программой 
оздоровления экономики (в основном общественные 
работы). В скором времени увеличение государственных 
затрат остановило падение экономики,  но полное 
оздоровление экономики так и не настало.

• Акт Бенкгеда-Джонса об аренде фермерских наделов 
от 22 июля 1937 г. По этой программе предоставлялись 
займы на реабилитацию, которые должны были 
поддержать обедневших фермеров, не давая им 
переходить в статус арендатора. Предоставлялись также 
кредиты арендаторам для выкупа арендованных ими 
ферм. 

• Акт Ваґнера- Стигалла о предоставлении жилья от 1 
сентября 1937 г.  Акт о предоставлении жилья 
предусматривал создание Жилого управления 
Соединенных Штатов при министерстве внутренних дел, 
которое предоставляло долгосрочные кредиты местным 
учреждениям, готовым взять на себя часть затрат на 
благоустройство самых бедных городских районов и 
строительство государственного жилья. Управление 
также субсидировало снижение арендной платы за жилье. 



• Второй акт о реформировании сельского 
хозяйства  от 16 февраля 1938 г. был реакцией на 
еще одно снижение цен во время экономического 
кризиса. Он возобновил принципиальные 
положения предыдущего акта, изменив в них 
некоторые нюансы. Например, до того, как 
правительству ввести рыночные квоты на 
конкретную с/х культуру, производители должны 
были одобрить их голосованием.

• Акт о справедливых нормах работы от 25 июня 
1938. касался компаний, которые вели 
межштатовскую торговлю. Он установил 
минимальную зарплату - 40 центов за час, и 
максимальная рабочая неделя - 40 часов; переход 
на эти нормы должен был состояться в течение 
нескольких лет. Акт также запретил использование 
работы детей до 16 лет и затруднения детей до 18 
лет вредной для них работой.



Итоги «нового курса»
• полномочия национального правительства существенно 
возросли в сравнении с тем, что было до 1933 года

• Идея о том, что правительство должно не только 
реагировать на социальные кризисы, но и делать 
конкретные шаги, чтобы их не допустить

• программы помощи и соцобеспечения "Нового курса" 
возложили на правительство ответственность за 
минимальный уровень благосостояния для всех 
американцев.

• На смену старой формуле "ночного сторожа" приходит 
понятие "государства-брокера" - могущественного 
федерального правительства, которое выступает 
посредником между основными группами интересов в 
стране.  

• Рузвельт  заложил фундамент  того, что в будущем 
назовут государством общего благосостояния (welfare 
state). 


