
США в 1918-1945 гг.



1. США в первые послевоенные годы (1918-1923 гг.).
2. США в период стабилизации экономики 

капитализма (1924-1929 гг.).
3. США в годы Мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг.
4. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его сущность.
5. США в годы Второй мировой войны.





Итоги Первой мировой войны оказались крайне благоприятными 
для США:

1.В отличие от других, США не подвергались тем значительным 
разрушениям, т.к. военные действия на территории США не велись.

2.Относительно небольшие людские потери США: 50 тыс. человек 
убитыми, 230 тыс. человек ранеными.

3.Война дала очень мощный толчок экономическому развитию США.
4.Кардинально изменился международный статус США.

Таким образом, после Первой мировой войны имело место резкое 
возрастание удельного веса США в мире, что, в свою очередь, 
создало все необходимые условия для решительной активизации 
внешнеполитической экспансии США, а также их выхода на арену 
международной политики в качестве первостепенной мировой 
державы.
Именно в первые послевоенные годы США и их руководство 
фактически впервые в истории США смогли реально поставить задачу 
установления в мире гегемонии США.



Со всей очевидностью эти установки США в области внешней 
политики нашли свое выражение в Послании Президента США В. 
Вильсона Конгрессу США от 8 января 1918 г. – «14 пунктах».

На Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. делегация США 
попыталась добиться осуществления целей, поставленных в «14 
пунктах», однако, претенциозная программа США встретила 
решительное сопротивление со стороны Великобритании и 
Франции и преодолеть его США так и не смогли.

Дипломатическое поражение США вызвало сильнейшее недовольство 
со стороны влиятельных политических кругов США в лице 
представителей Республиканской партии, разделяющих идеи 
изоляционизма, т.е. курса на изоляцию США от международных 
проблем и отказ от участия в их решении.

Солидарные действия изоляционистов привели к  тому, что в марте 
1920 г. Сенат Конгресса США отказался от ратификации Версальского 
мирного договора 1919 г.

Более того, был поставлен вопрос о ревизии Версальской системы, 
для чего была проведена Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.



Президент США В. Вильсон 
на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг.



Вудро Вильсон (28 декабря 1856 — 3 
февраля 1924) — 28-й президент США 
(1913-1921).

Долгое время, вплоть до 1919 г. 
включительно, администрация В. 
Вильсона осуществляла в США политику 
в русле либерального реформизма, 
который в США получил название 
«прогрессизм» (лат. progressio).
«Прогрессизм» - течение или идеология, 
направленная на пропаганду или 
осуществление реформ – социальных и 
политических, сверху, т.е. 
правительством, нередко прогрессизм 
противопоставляется традиционализму.
Суть «прогрессизма» заключалась в том, 
что государство должно вмешиваться в 
экономику и социальную сферу путем 
проведения либеральных по своему 
характеру реформ.



Ситуация усугублялась еще и тем, что в 1919 г. в США началась 
настоящая истерия в связи с т.н. «большевистской угрозой». 
Продолжавшаяся в течение 1919 и 1920 гг., она вошла в историю США 
под названием «Великий красный страх».

«Красная угроза» (англ. Red Scare) – существовавшая в первой 
половине XX века антикоммунистическая идеология, согласно которой 
Октябрьская революция 1917 года в России могла бы повлечь за собой 
угрозу наступления мирового коммунизма за счёт своего повтора в 
других странах. 
Наибольшее распространение она получила в США, где разделяют два 
этапа борьбы с «красной угрозой»: 
1917-1920 гг. и послевоенный период, т.е. с конца 1940-х до конца 
1950-х годов.



Политические карикатуры времен «Великого красного страха»



Политические карикатуры времен «Великого красного страха»



Политические карикатуры времен «Великого красного страха»



Политические карикатуры времен «Великого красного страха»



Результат взрыва одной из бомб, Уолл-стрит, Нью-Йорк, 1920 г.



Урон, нанесённый дому Генерального прокурора США А. Палмера



Мужчины, арестованные в ходе Рейдов Палмера, ожидающие итогов 
слушаний о депортации, остров Эллис, 13 января 1920 г.



Торговый корабль США «Буфорд», 21 декабря 1919 г. 
Надпись: «Советский ковчег. Транспорт Армии Соединённых Штатов 

'Буфорд' везёт в подарок Ленину и Троцкому на Рождество 249 красных»



Ключевые пассажиры «Буфорда»: 
Эмма Гольдман, Этель Бернштейн, Пётр Бьянки, Александр Беркман



Группировка белых, ищущих афро-американцев во время беспорядков



Сожжение линчёванного толпой Уилла Брауна



Линчевание трёх афро-американцев в Дулуте, Миннесота, в 1920 г.



В этой обстановке в США активизировали свою деятельность 
различные шовинистические группировки, стоявшие на позициях 
расизма:

Активную роль среди них играл Американский легион.

Возродились отряды Ку-клукс-клан.

Фундаменталистские группировки протестантской церкви.



Американский легион



Американский легион



Ку-клукс-клан



Ку-клукс-клан



«Сухой закон» в США – национальный запрет на продажу, 
производство и транспортировку алкоголя, который действовал в США 
с 1920 по 1933 гг. 

«Сухое» движение возглавлялось сельскими протестантами из обеих 
ведущих политических партий, а также координировалось так 
называемой Антисалунной лигой. 
Запрет был введён в соответствии с Восемнадцатой поправкой к 
Конституции США (17 декабря 1917 г.).

28 октября 1919 г. с целью принудительного проведения в жизнь ее 
положений Конгресс США принял Акт Волстеда, в котором были 
изложены правила для обеспечения соблюдения запрета и 
определены виды алкогольных напитков, которые были запрещены.
Запрет вводился не только в отношении  крепких спиртных напитков, 
но также в отношении спиртных напитков с крепостью 13 и менее 
градусов (вино, пиво и др.).

Владение алкоголем в частной собственности и его потребление 
федеральным законом не ограничивалось.



Восемнадцатая поправка к Конституции США

Восемнадцатая поправка к Конституции США была принята 
Конгрессом 17 декабря 1917 года.

Текст Поправки, состоявший из трех разделов, гласил:

Раздел 1. По прошествии года после ратификации этой статьи закона, 
производство, продажа или же транспортировка дурманящего 
(intoxicating) спиртного внутри страны, импорт таковых в страну или же 
экспорт из страны в качестве напитков запрещены в США и на всех 
территориях, подпадающих под соответствующую юрисдикцию.

Раздел 2. Конгресс и Штаты должны иметь власть, достаточную для 
обеспечения действия этой статьи закона путём применения 
соответствующего законодательства.

Раздел 3. Эта статья закона не вступит в силу, если не будет в 
соответствии с Конституцией ратифицирована в качестве поправки к 
Конституции законодательными органами отдельных штатов в течение 
семи лет после даты подачи настоящего документа на рассмотрение 
Штатов Конгрессом. 



Полиция Детройта осматривает оборудование для производства 
спиртного в нелегальной пивной в эпоху «сухого закона»



Полицейский, стоящий возле разбитого автомобиля 
с конфискованным самогоном



Уничтожение конфискованного алкоголя



Уничтожение конфискованного алкоголя



Контрабанда времен «сухого закона»



Пойманные бутлегеры



Противники «сухого закона»



Уоррен Гардинг 
(2 ноября 1865 — 2 августа 1923) 
29-й президент США (1921-1923).



Массовые социальные движения в США в первые послевоенные 
годы:

1.Стачки и забастовки, участие в которых принимали рабочие.
2.Развитие в США профсоюзного движения, в рамках которого 

выделялось 3 течения: Американская федерация труда, а также 
Чикагская федерация труда (левое крыло), центристское крыло в 
рабочем движении.

3.Крупные сдвиги произошли в развитии социалистического движения, 
которые привели к появлению коммунистического движения. В 1919 г. 
были образованы Коммунистическая партия Америки (КПА) и 
Коммунистическая рабочая партия Америки (КРПА). В 1921 г. КПА и 
КРПА объединились в Коммунистическую партию США. Наряду с 
этим произошло ослабление позиций СПА – Социалистической партии 
Америки.

4.В начале 1920-х годов в США была предпринята попытка создать 
общеамериканское Объединение антимонополистических лиг. В 1922 г. 
была основана Конференция прогрессивного политического 
действия (КППД).

5.В 1924 г. в США возникла широкая коалиция демократических сил, 
которая вошла в историю под названием «Движение Лафоллета».



АФТ



КПА и КРПА



Чарльз Рутенберг и Джон Рид



КП США



СПА



Юджин Дебс



Роберт Лафоллет – лидер Прогрессивной партии США (с 1924 г.)



Президентские выборы в США 1924 г.



Президентские выборы в США 1924 г.



Калвин Куллидж 
(4 июля 1872 — 5 января 1933) 

30-й президент США (1923-1929)



В США раньше, чем в других капиталистических странах начался 
период стабилизации экономики капитализма и здесь эта 
стабилизация отличалась наибольшей относительной прочностью.

Самые бурные темпы развития были характерны для новых, 
технически наиболее оснащенных отраслей промышленности: 
автомобильной, электротехнической и химической.

Все это стало основой для дальнейшего стремительного увеличения 
удельного веса США в мировой экономике: к 1929 г. он составил 48 %, 
т.е. почти столько же, сколько во всех остальных других странах 
капиталистического мира вместе взятых.

Успехи были очевидны, что, в свою очередь, имело своим следствием 
то, что официальная пропаганда в США усиленно распространяла в 
СМИ тезис о наступлении в стране «Эры вечного процветания» - так 
называемого «Просперити» (англ. prosperity, букв. 
«процветание»).

Одновременно с этим, укрепилось могущество корпоративного 
капитала, представители которого энергично отстаивали идеологию 
«твердого индивидуализма».



Что касается внутриполитического развития США, то в 1924-1929 гг. 
здесь наблюдались в целом неблагоприятные по своему характеру 
явления:
1. Продолжалось преследование со стороны властей радикалов (дело 
Сакко и Ванцетти).
2. Вновь усилились различные шовинистические группировки, 
стоявшие на позициях расизма (Американский легион, Ку-клукс-клан и 
фундаменталистские группировки протестантской церкви).
3. Крайне противоречивыми являлись последствия введенного в США 
«сухого закона» (бутлегерство, гангстеризм, коррупция и др.).

Все указанные выше явления находили живейший отклик прежде всего 
у жителей маленьких провинциальных городов и сельской «глубинки» 
Юга и Запада США, где, главным образом и сохранились моральные 
нормы пуританской Америки. На них почти не распространялись блага 
эпохи «Просперити» и большая их часть по-прежнему жила в 
безысходной нищете.

Широкую известность в США в 1920-х годах получил так называемый 
«обезьяний процесс».

Значительный резонанс в США в 1930-х годах имел так называемый 
«процесс над парнями из Скотсборо».



Никола Сакко (слева) и Бартоломео Ванцетти (справа)



Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, скованные наручниками



Акция в поддержку Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти, 
проходящая в Лондоне, 1921 г.



Гангстеры, получившие наибольшую известность в США в эпоху 
«сухого закона»:

- Аль Капоне (1899-1947), 
- Арнольд Ротштейн («Мозг») (1882-1928), 
- Луис «Лепке» Бухальтер (1897-1944), 
- Лаки Лучано (1897-1962), Багси Сигел (1906-1947), Мейер Лански 
(1902-1983), Фрэнк Кастелло (1891-1973),

- «Голландец» Шульц (1902-1935),
- «Пулеметчик» Келли (1895-1954),
- «Красавчик» Флойд (1904-1934),
- «Малыш» Нельсон (1908-1934),
- Джеймс Колозимо (1878-1920),
- Джо Массерия (1886-1931),
- Вито Дженовезе (1897-1969),
- Джон Торрио (1882-1957),
- «Враг общества №1» - Джон Диллинджер (1903-1934).



Альфонсе Габриэль «Великий Аль» Капоне



Бойня в День святого Валентина (англ. St. Valentine's Day massacre) — 
название, которое получила расправа итальянских мафиози из 
группировки Аль Капоне с членами конкурирующей ирландской 

группировки Багса Морана, в результате которой было застрелено 
семь человек. Произошла в Чикаго 14 февраля 1929 г., во время 

действия «сухого закона» в США.



Джон Скоупс в 1925 году



Заседание «Обезьяньего процесса», 
Дейтон (Теннеси), 1925 г. 



Открытое заседание «Обезьяньего процесса», 
Дейтон (Теннеси), 20 июля 1925 г. 



Адвокат Джона Скоупса – Кларрен Дэрроу в 1925 году



Продажа книг Анти-эволюционной Лиги в Дейтоне 
во время процесса над Джоном Скоупсом, 1925 г. 



Дейтон во время «Обезьяньего процесса»



Карикатура на «Обезьяний процесс»



Руби Бейтс и Виктория Прайс



Парни из Скоттсборо, 1931 г.



6 апреля 1931 г., толпа в Скоттсборо (штат Алабама), 
требующая линчевать «парней из Скоттсборо», 



Процесс над «парнями из Скоттсборо», 1931 г.



Акция в поддержку «парней из Скоттсборо», 1931 г.



Президентские выборы в США 1928 г.



Президентские выборы в США 1928 г.



Герберт Гувер 
(10 августа 1874 — 20 октября 1964) 

31-й президент США (1929-1933)
В ходе предвыборной кампании он провозглашал в качестве лозунга: 

«Курица в каждой кастрюле и автомобиль в каждом гараже!».



Биржевой крах 1929 года – обвальное падение цен акций в США, 
начавшееся в «Чёрный четверг» 24 октября 1929 года и принявшее 
катастрофические масштабы в последовавшие за ним «Чёрную 
пятницу» (25 октября 1929 г.), «Чёрный понедельник» (28 октября 
1929 г.) и «Чёрный вторник» (29 октября 1929 г.). Этот биржевой 
крах, который произошел на Нью-Йоркской бирже, известный также как 
«крах Уолл-стрит», стал началом Великой депрессии.
Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во 
время которого миллионы американцев инвестировали свои средства 
в акции. Растущий спрос на акции взвинчивал цены на них, что 
привлекало всё новых инвесторов, желавших обогатиться на 
инвестициях в акции. Это привело к образованию экономического 
пузыря. 
Экономический пузырь (также называемый «финансовым») – 
торговля крупными объёмами товара или чаще ценными бумагами по 
ценам, существенно отличающимся от справедливой цены. Как 
правило, ситуация характеризуется ажиотажным спросом на некий 
товар, в результате чего цена на него значительно вырастает, что, в 
свою очередь, вызывает дальнейший рост спроса.
Рано или поздно рынок корректируется к справедливой цене, вызывая 
панику инвесторов и лавину продаж (с дальнейшим падением цены). 
Этот процесс сравнивают со схлопыванием мыльного пузыря, что и 
объясняет название.



В четверг 24 октября 1929 г., когда Промышленный индекс Доу-Джонса 
находился на отметке 381,17, пузырь лопнул, и началась паническая 
распродажа акций. Пытаясь избавиться от своих акций прежде, чем 
они совсем обесценятся, инвесторы продали в тот день 12,9 млн 
ценных бумаг. 
В результате, Промышленный индекс Доу-Джонса за один день 
снизился на 11 %. 
В последующие дни были проданы ещё около 30 млн акций, и цены 
рухнули, разоряя миллионы инвесторов. В целом за неделю биржевой 
паники рынок снизился на 40 %, потерял в стоимости около 30 млрд 
долларов – больше, чем правительство США потратило за всё время 
Первой мировой войны.

Банки, которые ранее финансировали покупку акций своими 
кредитами, были не в состоянии вернуть долги и объявляли о 
банкротстве. В то время, как миллионы людей теряли на бирже все 
свои средства к существованию, предприятия лишались кредитных 
линий и закрывались, вызывая рост безработицы.



Промышленный индекс Доу-Джонса в 1929-1930 гг.



Толпы перед зданием Нью-Йоркской биржи на Уолл-стрит, 1929 г.



Торговый зал Нью-Йоркской биржи, 1930 г.



Биржевой крах 1929 г. был одним из первых проявлений глубоких по 
своему характеру кризисных процессов, происходящих в экономике 
США, но, кроме того, экономический кризис в США проявился в 
следующем:
1. Кризис перепроизводства в промышленности.
2. Кризис перепроизводства в сельском хозяйстве.
3. Кризис в финансовой сфере.
4. Кризис в торговле.

В экономическом плане кризис оказался очень тяжелым: 
национальный доход США, который в 1929 г. составлял 87 млрд. 
долларов, в 1933 г. упал до 40 млрд. долларов.

Тяжелыми были социальные последствия.
Удары кризиса в той или иной мере ощутили все социальные группы 
населения США, но поистине катастрофические последствия он имел 
для широких масс трудящихся страны:
1. Среди рабочих процент безработных достиг 25 % - 13 млн. человек.
2. Многие представители городского и сельского населения 
разорялись. 
3. Наблюдалось сильное падение уровня жизни людей.



ВВП США в 1910-1960 годы, 
период Великой депрессии (1929-1939) выделены



Безработица в США в 1910-1960 годы, 
период Великой депрессии (1929-1939) выделены



Толпа ожидающих людей возле обанкротившегося банка,
Нью-Йорк, 1929 г.



Толпа протестующих людей возле обанкротившегося банка,
Нью-Йорк, 1931 г.



Фотография Доротеи Ланж «Мать-мигрантка», 
сделанная в марте 1936 г. в Нипомо (Калифорния). 

Женщина на фотографии – 32-летняя Флоренс Оуэнс Томпсон



«Мать-мигрантка» и ее семья 



Бездомный



Потерявшие жилье люди, нашедшие приют 
в одной из церквей Нью-Йорка



Жители сельской местности во времена «Великой депрессии»



Жители сельской местности во времена «Великой депрессии»



Раздача бесплатных обедов во времена Великой депрессии



Безработные мужчины стоят в очереди за бесплатным супом,
раздача которого была организована Аль Капоне,

Чикаго (Иллинойс),1931 г.



«Гувервилли»



«Гувервилли»



«Гувервилли»



«Фургоны Гувера»



«Одеяла Гувера»



«Флаги Гувера»



«Гуверовское рагу»



В период Великой депрессии банкиры стали настолько непопулярны, 
что грабители банков становились национальными героями 

(«Бонни» – Бонни Паркер и «Клайд» – Клайд Берроу)



Важнейшая особенность, сложившейся в годы Великой депрессии 
ситуации в США заключалась в том, что очень сильным оказалось 
ее психологическое воздействие на массовое сознание жителей 
США.
Это во многом объяснялось тем, что нигде, пожалуй, тогда не было 
столь громадного контраста с положением до и поле 1929 г., как в 
США, где в период стабилизации экономики капитализма (1924-1929 
гг.) положение населения страны в целом было благополучным.
Но в 1929 г. это относительное благополучие буквально рассыпалось 
как карточный домик.

Тот факт, что миллионы людей теряли все, что они приобрели 
многолетним трудом, и, в итоге, превратились в нищих бездомных 
бродяг, скитавшихся по всей стране в бесплодных попытках найти 
работу имел своим следствием следующее:
в сознании этих людей наступление кризиса производило впечатление 
грандиозного катаклизма.
Земля буквально разверзлась под их ногами, а удары кризиса 
сыпались на них месяц за месяцем, год за годом, создавая 
впечатление полнейшей безнадежности.



Долгое время федеральное 
правительство во главе с президентом 
США Г. Гувером вообще отрицало 
наличие в США какого-либо кризиса.
Однако, все более ухудшающаяся 
ситуация заставила его приступить к 
реализации антикризисных мер, которые 
затрагивали сельское хозяйство, 
промышленность и, в меньшей степени – 
финансовую сферу.
Результат оказался плачевным.
В социальной сфере вообще не 
предпринималось никаких мер.

Не удивительно, что в этой обстановке в США развернулась настоящая 
волна массовых движений социального протеста:
1. Забастовки и стачки.
2. Выступления безработных.
3. Фермерское движение.
4. Летом 1932 г. состоялся поход на Вашингтон, в котором участвовали 
ветераны Первой мировой войны 1914-1918 гг., которые требовали 
немедленной выплаты так называемых «бонусов».



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Массовые движения социального протеста в годы Великой депрессии



Президентские выборы в США 1932 г.



Президентские выборы в США 1932 г.



Франклин Делано Рузвельт 
(30 января 1882 — 12 апреля 1945) 

32-й президент США (1933-1945)



«Новый курс» (англ. New Deal) – система мероприятий, которые были 
проведены администрацией Франклина Д. Рузвельта в течение 
1933-1939 гг. с целью выхода из масштабного экономического кризиса 
(Великая депрессия), охватившего США с 1929 по 1933 гг.
«Новый курс» связан с деятельностью Президента США 
Франклина Д. Рузвельта.

В рамках «Нового курса» выделяется 3 периода:
1. 1933-1934 гг.
2. 1935-1936 гг.
3. 1937-1939 гг.

Вступая в должность 4 марта 1933 г., Франклин Д. Рузвельт в своей 
речи обещал применить самые энергичные меры по борьбе с 
кризисом. Правительство сразу приняло неординарные меры - 9 марта 
1933 г. начала работу специальная сессия Конгресса США, длившаяся 
более 3 месяцев и принявшая ряд важнейших законов, заложивших 
основу «Нового курса». Этот период получил название «первые 100 
дней». 
В основу политики «Нового курса» легли меры по усилению 
государственного регулирования экономики и социальной сферы, 
дефицитного финансирования бюджета, важнейшие 
институциональные преобразования.



Мероприятия в рамках 1 этапа «Нового курса» (1933-1934 гг.):

Финансовая сфера:

1. 6 марта 1933 г. появилось правительственное распоряжение о 
временном закрытии всех банков. Через несколько дней, 9 марта 
1933 г. был принят чрезвычайный Банковский акт, в соответствии 
с которым право на открытие, а также получение государственного 
займа имели только «здоровые» банки. Разорившиеся банки попали 
под управление государственной Реконструктивной финансовой 
корпорации.

2. Государство сосредоточило в своих руках весь золотой запас 
страны, а также запретило свободный обмен бумажных денег 
на золото. В апреле 1934 г. доллар США был девальвирован: на 40 
% сократилось его золотое содержание. Кроме того, Федеральная 
резервная система (ФРС) США получила новые контрольные 
полномочия, а роль правительства в ее деятельности была 
усилена.

3. Одновременно с этим, были приняты меры к успокоению 
вкладчиков банков и мелких акционеров. Одним из важнейших стал 
закон Гласса‑Стигалла ‑ Закон о создании Федеральной 
корпорации по страхованию депозитов от 16 июня 1933 г. 



Промышленность:

Национальный акт о восстановлении промышленности (англ. 
National Industrial Recovery Act, NIRA). Вступил в силу 16 июня 1933 
г. 
В соответствии с НИРА, всем ассоциациям предпринимателей США 
было предписано выработать «Кодексы честной конкуренции», 
которые после утверждения их Президентом США приобретали силу 
закона. В них определялось следующее: 
1. Условия и объем производства.
2. Минимальный уровень цен на продукцию.
3. Рынки ее сбыта.
В результате, на основании НИРА было санкционировано принятие 750 
Кодексов честной конкуренции, которые охватили 95 % 
промышленности.
Одновременно с этим НИРА предусматривал ряд либеральных 
реформ: специальная статья 7А НИРА официально признавала за 
рабочими право на объединение в профсоюзы и на заключение 
коллективных договоров, а также предписывала предпринимателям 
фиксировать в Кодексах честной конкуренции минимальный уровень 
заработной платы.
В НИРА был также раздел об организации общественных работ для 
безработных.



Сельское хозяйство:

Акт о регулировании сельского хозяйства (англ. Agricultural 
Adjustment Act, ААА). Вступил в силу 12 мая 1933 г.
ААА предусматривал повышение цен на сельскохозяйственную 
продукцию и достигнуть этой цели предполагалось следующим 
образом: путем сокращения посевных площадей и поголовья скота, за 
что фермерам полагалась специальная премия.
Летом 1933 г. специально созданная Администрация восстановления 
сельского хозяйства приступила к практической реализации ААА.
В южных районах страны было перепахано свыше 10 млн. акров 
созревшего хлопчатника. Вслед за этим началось сокращение 
посевных площадей под пшеницей и кукурузой. Далее был проведен 
массовый забой свиней. 
Впоследствии, операции ААА еще более расширились.
ААА предусматривал также рефинансирование задолженности 
фермеров по ипотеке. На это было выделено 1,5 млрд. долларов в 
качестве займов.



Жилищное строительство:

В годы Великой депрессии правительство уделяло значительное 
внимание развитию жилищного строительства, в частности 
ипотечного кредитования. 
Так, в 1933 г. была создана первая компания, выпустившая облигации 
для финансирования ипотеки – Ссудная корпорация владельцев 
жилья. 
В дальнейшем, в 1938 г. была создана Федеральная национальная 
ипотечная ассоциация, находящаяся под контролем государства. 
Начальный капитал компании был сформирован за счет средств 
бюджета.



Администрация Франклина Д. Рузвельта, 1933 г.



От двух до трех миллионов безработных было нанято для выполнения 
общественных работ, организованных правительством. Плакат 1935 г.



Общественные работы, 
Вашингтон (Федеральный округ Колумбия), 1933 г.



Сотрудники Гражданского корпуса охраны окружающей среды 
строят дорогу, 1933 г.



В казармах Гражданского корпуса охраны окружающей среды 



Сооружение тоннеля Линкольна (Нью-Йорк), 1934-1937 гг. 



Сооружение плотины Бонневиль (штат Орегон), 1934-1937 гг. 



Сооружение плотины Бонневиль (штат Орегон), 1934-1937 гг. 



Построенные в годы Великой депрессии ирригационные сооружения 



Построенные в годы Великой депрессии ирригационные сооружения 



Построенные в годы Великой депрессии ирригационные сооружения 



Построенные в годы Великой депрессии мосты 



Построенные в годы Великой депрессии мосты 



Строительство моста «Золотые ворота», 
Сан-Франциско, 1933-1937 гг. 



Мост «Золотые ворота»



Каково же было отношение к политике «Нового курса» со стороны 
общественности США?

Первоначально, «Новый курс» Франклина Д. Рузвельта встретил 
практически всеобщую поддержку в США: в чрезвычайной обстановке 
до предела обострившегося кризиса все слои американского 
общества, и верхи, и низы, связывали с политикой «Нового курса» 
надежды на выход из затянувшегося кризиса.
Однако, все это продолжалось недолго.
Уже в 1934 г. в США возникла довольно сильная оппозиция политике 
«Нового курса», которая оформилась на обеих флангах политического 
пространства США: левом и правом.

На этой основе, в 1934-1935 гг. в США вновь развернулись различные 
движения протеста:
1. Рабочее движение.
2.  Многочисленные «движения панацей» («панацея» – средство от 
всех болезней), участники которых поддерживали различные проекты 
радикальных реформ, как правило утопичных (Ф. Таунсенд и др.).
3. Движение за независимые политические действия и создание 
третьей партии.



Наряду с этим, в США стали 
появляться и ультраправые 
движения, которые выступали не 
только против «Нового курса», 
но и против самого строя 
политической демократии, т.е. 
это были фашиствующие 
элементы.
Одно из таких движений 
зародилось на Юге. Его 
возглавил член Сената 
Конгресса США от штата 
Луизиана Хью Лонг.
Хью Лонг намеревался 
участвовать на президентских 
выборах 1936 г., однако в 
сентябре 1935 г. был застрелен в 
Батон-Руж (Луизиана) одним из 
его бывших сторонников – 
доктором Карлом Вайссом.

Хью Лонг (1893-1935 гг.)



Аналогичное движение 
возглавил Чарльз Кофлин – 
католический священник из 
Детройта.
В своих еженедельных 
проповедях по радио он обличал 
«безбожных капиталистов» и 
призывал к установлению в 
стране справедливого строя.
С помощью специальной 
организации, созданной в 1934 г. 
Ч. Кофлин и его сторонники 
стремились направить 
недовольство американцев в 
русло борьбы против «Нового 
курса», за установление в США 
политических порядков по типу 
фашистской Италии и 
нацистской Германии. Разделял 
антисемитские взгляды.Чарльз Кофлин (1891-1979 гг.)



В 1930-е годы в США создавались и откровенно нацистские 
организации.

Так, например, в начале 1930-х годов лица немецкого происхождения 
образовали организацию под названием «Германо-американский 
союз». Ее лидером являлся Фриц Кун.

Еще одна организация – «Серебряный легион Америки» (также 
известна как Серебряные рубашки). Создана 30 января 1933 г. Лидер – 
Уильям Дадли Пелли.

Кроме того, в США действовала Всероссийская фашистская 
организация (ВФО) (1933-1942 гг.), руководителем которой был 
Анастасий Вонсяцкий, белоэмигрант, оказавшийся в США в 1921 г.
ВФО была учреждена 10 мая 1933 г. в Томпсоне (Коннектикут). 
Состояла в основном из белоэмигрантов, была малочисленна, но 
сильная в финансовом отношении.
В 1942 г. ВФО была запрещена.



Мероприятие Германо-американского союза в Мэдисон-Сквер-Гарден, 
Нью-Йорк, 1939 г.



Парад Германо-американского союза в Нью-Йорке, 
30 октября 1939 г.



Фриц Кун



Серебряный легион Америки



Уильям Дадли Пелли



Преподаватели и ученики русской фашистской библейской школы (ВФО), 
находящейся в Нью-Йорке (1930-е годы). 

На заднем плане справа виден портрет А. А. Вонсяцкого.



Анастасий Вонсяцкий



В 1935 г. наступление на «Новый курс» было предпринято уже на 
официальном уровне.
В частности, активизировался Верховный суд США, в котором 
продолжали господствовать консервативные силы, отрицавшие 
правомерность государственного вмешательство в экономику и 
социальную сферу.

Руководствуясь этими взглядами, в мае 1935 г. Верховный суд США 
объявил о неконституционности НИРА, а в январе 1936 г. та же судьба 
постигла и ААА.
За короткий срок были признаны неконституционными еще целый ряд 
законов, принятых в русле «Нового курса» Конгрессом США на первом 
этапе, т.е. в течение 1933-1934 гг.

В результате, решения Верховного суда США поставили преграду на 
пути осуществления политики «Нового курса».



Второй этап «Нового курса» Франклина Д. Рузвельта (1935-1936 
гг.) ознаменовался тем, что тогда в политике «Нового курса» 
произошел сдвиг влево, причем сдвиг весьма значительный.

С чем же это было связано?
1. В 1933-1934 гг. в кругах левой оппозиции все более и более 
усиливались настроения не только в пользу продолжения, но и в 
пользу радикализации политики «Нового курса». Франклин Д. Рузвельт 
и его сторонники не могли с этим не считаться.
2. За первые 2 года президентства существенно эволюционировали и 
взгляды самого Франклина Д. Рузвельта.
3. Изменилось и отношение Франклина Д. Рузвельта к вопросу о месте 
либеральных реформ в правительственной политике.

Отличительной чертой второго этапа «Нового курса» Франклина 
Д. Рузвельта (1935-1936 гг.) было то, что правительство Франклина 
Д. Рузвельта стало в гораздо большей степени учитывать 
интересы трудящихся США.



А именно:

1. Национальный закон о трудовых отношениях (National Labor 
Relations Act, NLRA) или «закон Вагнера», вступивший в силу 5 
июля 1935 г.
В сущности, это был самый радикальный по своему характеру акт, 
принятый в русле политики «Нового курса» и в нем положения о 
правах рабочих получили принципиально иное толкование по 
сравнению с тем, как они трактовались в НИРА.
1.Декларировалось право рабочих на организацию и коллективный 
договор, а также гарантировалось им право на вступление в 
избранный ими профсоюз, на заключение с ним коллективного 
договора.
2.Существенно ограничивались прерогативы предпринимателей.
3.Было закреплено право рабочих на стачки и забастовки, а также 
пикетирование.
Контроль за осуществлением всех положений «закона Вагнера» 
возлагался на Национальное управление по трудовым отношениям, 
решения которого были обязательными для предпринимателей и 
могли оспариваться ими только через суд.



2. Закон о социальном обеспечении (Social Security Act, SSA), 
который был принят в августе 1935 г.
В частности, он вводил страхование 2 типов:
1.Пенсии по старости.
2.Пособия по безработице.
Нормы пенсионного обеспечения были едиными для всей страны, а 
его фонды создавались за счет паритетного налогового обложения 
предпринимателей и рабочих.
Страхование по безработице строилось на федерально-штатной 
основе: Конгресс США устанавливал лишь порядок создания 
Страхового фонда и нормы налогообложения, а круг получателей 
пособий, размеры и сроки выплат определялись законодательством 
штатов.
Недостатком Закона о социальном обеспечении было то, что он 
распространялся только на рабочих относительно крупных 
предприятий, действующих в промышленности, и не охватывал 
рабочих и служащих, занятых в сельском хозяйстве, торговле и сфере 
обслуживания.
Тем не менее, он стал крупной вехой: это был первый в истории США 
подобного рода закон.



3. Произошло значительное увеличение масштабов 
общественных работ и расширение их участников.

4. Важный поворот произошел в области сельского хозяйства.
В феврале 1936 г. через Конгресс США был проведен новый 
Сельскохозяйственный закон, в котором наряду с выдвижением 
очередной программы сокращения посевных площадей и поголовья 
скота, были предусмотрены меры по восстановлению плодородия 
почв.
Актуальность этой проблемы стала очевидной после сильнейших в 
США засух 1934-1935 гг. и грандиозных пылевых бурь тех лет.
Ранее, в мае 1935 г. была создана Администрация по сельской 
электрификации, которая поставила своей целью обеспечение 
электроэнергией ферм США.
Наконец, помощь стала оказываться не только состоятельным группам 
фермеров, но и слоям из числа фермеров с низкими доходами. Это 
проявилось в создании в 1935 г. Администрации по переселению, 
которая в 1937 г была преобразована в Администрацию п охране 
фермерских хозяйств.



Таким образом, на втором этапе «Нового курса» Франклина Д. 
Рузвельта в центре внимания руководства США оказалась задача 
проведения реформ в пользу трудящихся США.
Фактически впервые в истории США было положено начало созданию 
государственной системы социальной защиты.
Не случайно, абсолютно подавляющее большинство населения США 
приветствовало этот крупный сдвиг влево в политике «Нового курса».

С другой стороны, этот крупный сдвиг влево в политике «Нового курса» 
вызвал острое недовольство со стороны монополистической 
буржуазии США.
И вскоре оно переросло в открытое сопротивление новым попыткам 
радикализации в рамках политики «Нового курса».

Именно в этой обстановке и проходила кампания 1936 г. по выборам 
Президента США.



Президентские выборы в США 1936 г.



Президентские выборы в США 1936 г.



В начале 1937 г. произошла определенная трансформация политики 
«Нового курса». 
Начался третий этап «Нового курса» Франклина Д. Рузвельта 
(1937-1939 гг.), когда правительство Франклина Д. Рузвельта, 
столкнувшись с сильной оппозицией продолжению линии на 
активное социальное реформаторство, направило свои главные, 
основные усилия на закрепление уже достигнутого.
Другими словами, перед правительством Франклина Д. Рузвельта 
встала задача институционализации политики либеральных реформ.

Этой цели и служили выдвинутые Франклином Д. Рузвельтом 2 
идеи:
1. План реформы Верховного суда США.
2. Проект административной реформы.



1. План реформы Верховного суда США, направленный на 
изменение его состава, был выдвинут Франклином Д. Рузвельтом в 
послании Конгрессу США 5 февраля 1937 г.
Он предусматривал предоставление Президенту США права назначать 
с согласия Сената Конгресса США дополнительных членов Верховного 
суда США, если кто-либо из его состава, достигший 70-летнего 
возраста, откажется уйти в отставку. Общее число членов Верховного 
суда США не должно превышать 15 человек.

2. Проект административной реформы.
Административная реформа давала бы Президенту США право на 
создание сильного президентского аппарата, наделенного 
полномочиями контролировать действия всех федеральных агентств, а 
также осуществлять их реорганизацию с целью придания им 
постоянного статуса.
Предполагалось также объединить все созданные ранее федеральные 
агентства социальной помощи в 2 новых министерства: Министерство 
общественных работ и Министерство социальных услуг.

Однако, обе идеи так и не получили свое воплощение на практике 
вследствие сильнейшего сопротивления со стороны мощной коалиции 
политических сил.



Политическая борьба в США еще более обострилась, когда осенью 
1937 г. разразился новый экономический кризис.
В этих условиях нападки на «Новый курс» усилились.
В ответ правительство Франклина Д. Рузвельта возобновило активную 
антимонополистическую кампанию.

Антимонополистическая кампания была поддержана и самим 
Президентом США Франклином Д. Рузвельтом, но в  тоже время в его 
выступлениях просматривалось также стремление к конструктивным 
переговорам с представителями делового мира.
Сочетая оба этих метода, правительство Франклина Д. Рузвельта в 
первой половине 1938 г. добилось перелома в позиции большей 
части членов Конгресса США  и провело ряд новых социальных 
реформ, ставших главным достижением политики «Нового курса» 
на третьем этапе, т.е. в 1937-1939 гг.



В том числе: 
1.Новый сельскохозяйственный закон, который был принят 
Конгрессом США в феврале 1938 г.
В сущности, это была комплексная по своему характеру программа, в 
основу которой были положены предыдущие законодательные акты в 
области аграрной политики и она значительно усилила контрольные 
функции федеральных властей.
2.В апреле 1938 г. правительство выделило очередные крупные 
средства в размере 5 млрд. долларов на проведение общественных 
работ для безработных, что позволило довести число занятых на них 
до 3,5 млн. человек.
3. Наконец, в июне 1938 г. удалось провести через Конгресс США Акт о 
справедливых условиях труда, который предусматривал:

-Запрет на применение труда детей до 14 лет,
-Установление единых для всей страны норм минимальной заработной 
платы (25 центов в час) и максимальной продолжительности рабочей 
недели (44 часа).

В 1939 г. произошло расширение законодательства в социальной 
сфере, в частности, был принят ряд важных поправок к Закону о 
социальном обеспечении.



Однако, главные, основные усилия правительства Франклина Д. 
Рузвельта в 1939 г. были направлены на то, чтобы добиться, наконец, 
реализации на практике проекта административной реформы.
Новый, компромиссный вариант законопроекта о реорганизации 
аппарата исполнительной власти после принятия его Конгрессом США 
был 3 апреля 1939 г. подписан Президентом США.

На основании этого закона в сентябре 1939 г. было создано 
Исполнительное управление президента (ИУП), которое было 
облечено полномочиями контроля за деятельностью федеральных 
учреждений государственного регулирования.
Президенту США было предоставлено право преобразования системы 
федеральных агентств.
В результате, этот закон создавал необходимую административную 
правовую базу для закрепления и институционализации либеральных 
социально-экономических реформ «Нового курса».

К этому моменту государственное регулирование экономики 
социальной сферы практически стало необратимым, и в США была 
создана разветвленная система, связанная именно с этим процессом. 



США во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.

В условиях, когда 1 сентября 1939 г. в Европе начались военные 
действия, США вовсе не спешили принять участие в них.

Заказы на производство оружия и военных материалов резко возросли 
и уже в 1940 г. благодаря их росту США смогли наконец превысить 
уровень промышленного производства 1929 г., сразу на 14 пунктов.
Сокращалась и безработица: 
в 1939 г. она составляла 10 млн. человек,
в 1941 г. – уже 5,5 млн. человек,
а к 1945 г. – всего 640 тыс. человек.

В этих условиях, действующий Президент США Франклин Д. Рузвельт 
был переизбран еще дважды: 
в ноябре 1940 г. – на 3-й срок,
в ноябре 1944 г. – на 4-й срок.



Президентские выборы в США 1940 г.



Президентские выборы в США 1944 г.



С самого начала Второй мировой войны в США сложилась особая 
модель ГМК – военный ГМК.
Для управления экономикой в военный период был создан 
специальный механизм: Управление военных производств, которое 
наделялось широкими полномочиями.
Государство предоставляло монополиям огромные субсидии, 
различные льготы.
С 1941 г. было приостановлено действие законов против трестов.
Правительство строило и передавало в аренду корпорациям крупные 
промышленные комплексы.

Тогда же, в США начались работы по разработке ядерного оружия – 
«Манхэттенский проект».

Предпринимались также меры и по организации обороны.

В марте 1941 г. Конгресс США принял Закон о ленд-лизе, т.е. 
передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов.
Общая сумма поставок по ленд-лизу составила около 50 млрд. 
долларов.



В этих условиях, вступление США в войну против Германии и Италии 
становилось неизбежным.
Одновременно, обострились отношения между США и Японией.

7 декабря 1941 г. Япония совершила неожиданное нападение на 
базу ВМФ США в Пёрл-Харборе (Гавайские острова), а также 
нанесла аналогичный удар по Филиппинским островам, островам 
Гуам, а также атоллам Уэйк и Мидуэй.

8 декабря 1941 г. США объявили войну Японии.

11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США.

С этого момента США стали активным участником боевых действий на 
Азиатско-Тихоокеанском ТВД (с 1941 г.), Средиземноморском ТВД (с 
1942 г.) и Западноевропейском ТВД (с 1944 г.).

Кроме того, США стали активным участником в деле строительства 
Антигитлеровской коалиции.



Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 г.



Путь эскадры ВМФ Японии к Пёрл-Харбору и обратно



Расположение кораблей в бухте Пёрл-Харбор 
накануне японского нападения



Схема первой волны японского авиаудара по базе Пёрл-Харбор,
О. Оаху, Гавайские острова



События в бухте Пёрл-Харбор во время 
первой волны японского авиаудара



Схема второй волны японского авиаудара по базе Пёрл-Харбор,
О. Оаху, Гавайские острова



События в бухте Пёрл-Харбор во время 
второй волны японского авиаудара



Президент США Франклин Д. Рузвельт 
выступает с Военным посланием к Конгрессу США, 

Капитолий, Вашингтон, 8 декабря 1941 г.



Президент США Франклин Д. Рузвельт подписывает 
акт об объявлении войны после японской бомбардировки Пёрл-Харбора, 

Белый дом, Вашингтон, 8 декабря 1941 г.



12 апреля 1945 г. скончался Президент США Франклин Д. Рузвельт, 
после чего его место занял вице-президент – Гарри Трумэн.

Гарри Трумэн (8 мая 1884 — 26 декабря 1972) 
33-й Президент США (1945-1953)



Клемент Эттли, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин 
на Потсдамской (Берлинской) конференции, июль 1945 г.



Альфред Эйзенштадт 
«День Победы над Японией на Таймс-сквер» 

Нью-Йорк, 14 августа 1945 г.


