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Основные вопросы 

1. Начало освобождения колоний. Положение в 
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2. Индия и Китай во второй половине XX в. 
3. Страны Латинской Америки



1. Начало освобождения колоний

История деколонизации после Второй мировой войны – это три основных этапа. Они 
различаются по географии данного процесса и по значимости определивших их причин. 
Первый этап. Центр деколонизации – Южная и Юго-Восточная Азия, страны которых были в 
числе наиболее развитых в колониальном мире и испытали непосредственное воздействие 
Второй мировой войны. 
Второй этап. Центр деколонизации сместился в британские и французские колонии в 
Африке. Деколонизация здесь последовала в значительной степени благодаря начатому 
метрополиями интенсивному экономическому развитию 1950-х гг. Результаты этой политики не 
были бесполезны для метрополий, так как к концу десятилетия они увидели в уходе из колоний 
свой интерес. Второй этап деколонизации в отличие от первого был по преимуществу мирным, 
кроме Алжира, который частично «врос» во Францию благодаря массовой иммиграции 
европейцев. 
Третий этап деколонизации. Суть – распад владений Португалии. 
В 1945 г. в мире было 70 суверенных государств. Тридцать лет спустя, в 1975 г., уже более 170. 
Бывшие колонии стали самостоятельными государствами, но многие из них по-прежнему 
политически и экономически зависели от западных стран или новых экономических 
сверхдержав. 



Начало освобождения колоний
Причины распада колониальной системы. После Второй мировой войны, к середине XX в. многие 
европейские страны были на грани банкротства и не могли больше содержать дорогостоящие 
колонии. Кроме того - борьба с агрессорами в ходе Второй Мировой войны привела к единению 
местного населения. Возросло их самосознание, что вылилось в национально-освободительную 
борьбу против метрополий. В  колониях появилась местная элита с европейским образованием, 
обученная управлять, которая усвоила западные ценности демократии, равенства и свободы, 
выступала за самоопределение, что поддерживалось либеральными кругами в метрополиях.
Однако, к концу Второй мировой войны почти вся Африка и большая часть Южной̆ и Юго-
Восточной Азии управлялись европейскими державами. Они владели и обширными 
территориями в Карибском бассейне, в Индийском и Тихом океанах. 
Экономическая несостоятельность колониальной системы стала фактом. Столкнувшись с 
широким размахом антиколониального движения, правящие круги стран-метрополий 
вынуждено искали новые подходы в решении этих проблем. В правительствах Запада были две 
группировки, с различными позициями по колониальному вопросу: 
Первая выступала за подавление антиколониальных движений военной силой. 
Вторая делала ставку на экономическую зависимость колоний, так как сохранить политическую 
зависимость колоний было по их мнению уже нельзя. 
За следующие тридцать лет большинство колоний обрели независимость — мирно или в 
освободительных войнах. 



Этапы освобождения колоний: страны Азии
Европейская и американская колонизации сменились в колониальных странах Азии 
японской оккупацией. Некоторые страны (Бирма, Индокитай, Филиппины) получили фиктивную 
независимость. Японская оккупация вызвала сопротивление. Организации Единого национального 
фронта возникли в Индокитае, Бирме, Индонезии, Малайе, на Филиппинах. Создавались 
вооруженные отряды, партизанские армии. 
Вьетнам. Коммунисты добились руководящих позиций в освободительном движении, 
инициировали создание Лиги независимости Вьетнама (Вьетминь). 15 августа 1945 г. началась 
революция. Японские гарнизоны были разоружены; марионеточная администрация разогнана; 
возглавлявший ее император отрекся от престола. У власти Национальный комитет освобождения 
во главе с лидером коммунистов Хо Ши Мином. Независимость провозгласили 2 сентября 1945 г. 
Индонезия. 17 августа 1945 г. Комитет по подготовке независимости Индонезии объявил о 
независимости страны. Лидер комитета Сукарно стал первым президентом страны. 
Страны-метрополии не имели достаточных сил для подавления освободительного 
движения в колониях военным путем, поэтому они были вынуждены сочетать репрессии с 
уступками. 
Филиппины. Созданная после отступления американцев в 1942 г. Народная антияпонская армия 
Филиппин сыграла важную роль в освобождении страны от японцев. Американцы воспользовались 
помощью филиппинской армии, но затем предпринимали попытки ее разоружения. В 1946 г. США 
предоставили Филиппинам независимость, закрепив в стране свои экономические привилегии и 
военные базы. 



Этапы освобождения колоний в Африке
Первый этап - 1946-1947 гг. Почти все страны Африки стали формально независимыми, но 
реальную свободу не обрели. Многие колониальные европейские страны всё чаще стали говорить 
об отказе от колоний, так как они стали тянуть их назад. Если раньше метрополии практически всё 
выкачивали из колоний, то теперь наоборот, метрополии тратили огромные деньги на поддержание 
колоний. В 1951 г. получила независимость Ливия. В июле 1952 г. в ходе революции в Египте 
свергли монархию. Новое правительство патриотически настроенных офицеров выступило за 
укрепление независимости Египта и вывод с его территории английских войск. В 1956 г. победы 
достигли в борьбе за независимость французские протектораты Марокко и Туниса. 
Второй этап - 1960-1965 гг. Самые главные события. 1960 г. - «год Африки». Сразу 17 стран 
получили реальную независимость. Для поддержания мира создали Организацию африканского 
единства (ОАЕ). Цель - урегулирование территориальных споров между странами. В 1962 г. Алжир 
добился независимости от Франции. 
Третий этап - с 1975 г. - ликвидация осколков колониальной системы. Независимость получили 
такие страны, как Ангола, Гвинея-Бисау, Мозамбик.
Часть «молодых» африканских стран получали помощь от капиталистического мира во главе с 
США, а другая часть – от СССР. Поэтому, по идейно-политическим основам африканские страны, 
в большинстве разделились и попали в орбиты двух сверхдержав. Примкнувшие к блокам страны 
стали получать крупные денежные суммы на их развитие, оружие, технику и специалистов, 
помогавших развивать хозяйство. Третья часть государств решила войти в «Движение 
неприсоединения», остаться в стороне от противостоящих военно-политических блоков.



Этапы освобождения колоний: Африка
Изначально власть досталась немногочисленным образованным людям, стремившимся создать 
государство на принципах свободы и демократии, но с течением времени власть забирали 
военные, устанавливавшие жесточайшую диктатуру. Пример такой борьбы за власть - бывшая 
колония – Бельгийское Конго. В 1960 г. получила независимость, страну возглавил молодой 
демократический лидер Патрис Лумумба, стремившийся к созданию единого государства, к 
преодолению разногласий между племенами. Лумумба заручился поддержкой СССР, но вскоре был 
свергнут военачальником Жозефом Мобуту и убит.
В 1960-х гг. в большинстве стран Африки установлены диктаторские режимы. Одним из 
ужаснейших был режим Жана Бокассы, провозгласившего себя императором Центральной Африки. 
В 1970-е гг. на территориях африканских государств сталкивались интересы двух сверхдержав. Так, 
после 1975 г. в Анголе разразилась гражданская война (хотя, по сути, она шла уже 10 лет). Народное 
движение за освобождение Анголы (МПЛА) во главе с Агостиньо Нето было прокоммунистическим, а 
Союз за полную независимость Анголы (УНИТА) во главе с Йонасом Савимби выступал с 
националистических позиций при поддержке США. В итоге победил Нетто. Ряд социалистических 
стран оказали неоценимую помощь Анголе в её развитии, модернизации.
Юг Африки. В Южно-Африканской Республике был режим апартеида (расовое угнетение 
чернокожего населения белыми). Европейцы не хотели отдавать власть чернокожему большинству. 
Отношение к неграм было почти как во времена рабовладения. Возглавил борьбу негров за свои 
права лидер Африканского национального конгресса Нельсон Мандела. Его в 1963 г. приговорили к 
пожизненному заключению. Позже он был выпущен на свободу, а в 1994 г. стал президентом ЮАР. 
Сейчас в этой республике установлен апартеид, но уже по отношению к белому меньшинству.



Освобождения колоний в Африке: итог
Развитие освободившихся стран. В 50-е и 60-е гг. XX в. в освободившихся государствах 
завоевывают популярность социалистические идеи. Страны социалистической ориентации (Гана, 
Гвинея, Египет, Мали, Алжир, Конго, Танзания, Бирма, Эфиопия, Ангола, Мозамбик), предпринявшие 
попытку встать на некапиталистический путь развития, расценили социализм как средство 
преодоления отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем. Экономические 
достижения СССР, его усилившийся авторитет в мировой политике, делали в глазах населения очень 
популярными перспективы построения социализма. В странах социалистической ориентации шла 
национализация собственности иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные 
преобразования, создан государственный сектор. Но отсутствие материально-технической базы для 
перехода к современному уровню материального производства, слабое развитие гражданского 
общества тормозили эволюцию государственного сектора. Это определило застой экономики, 
сохранение отсталости и нищеты. В управлении были актуальны проблемы бюрократизма и коррупции 
хозяйственного и административного аппарата, коррупции. Социальная опора правительств сужалась, 
что способствовало их перерождению или свержению. Крах режимов в странах социалистической 
ориентации произошел после распада СССР и социалистического лагеря. 
Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. В этих 
странах проводились разнообразные реформы, меры по развитию рыночной экономики, социальные 
мероприятия. Однако по итогам своего развития эти страны мало чем отличаются от стран, шедших по 
социалистическому пути. Африка и в XXI в. остается наиболее отсталым регионом Земли. 



2. Индия во второй половине XX в. 
После окончания Второй мировой войны в Индии подъем национально-освободительного движения. 
Английские власти, стараясь удержаться в стране, маневрировали, сочетая методы жестокого 
подавления с уступками, стремились расколоть индийцев. Под предлогом защиты интересов 
мусульман в Индии и других меньшинств власти установили систему выборов в Центральное 
законодательное собрание в 1946 г. по религиозным куриям, что обострило конфликт между 
Индийским национальным конгрессом (ИНК) и Мусульманской лигой. 
Программа ИНК включала требования независимости страны и равноправия всех ее граждан, 
единства индусов, мусульман и сторонников других религий. Главным требованием Мусульманской 
лиги было разделение Индии на два государства по религиозному признаку, создание мусульманского 
государства Пакистан («страна чистых»). 
ИНК и Мусульманская лига получили большинство по своим куриям, но в ряде провинций немалая 
часть мусульман поддержала программу ИНК. Большинство населения высказалось против 
английского господства. ИНК включал представителей различных социальных слоев, был очень 
авторитетен вследствие многолетнего противостояния колонизаторам. Наиболее популярными 
лидерами ИНК являлись М. Ганди и Джавахарлал Неру. 
В августе 1946 г. было создано временное правительство во главе с Неру. Мусульманская лига 
отказалась войти в правительство и начало борьбу за Пакистан. В августе в г. Калькутта начались 
погромы в индусских кварталах, в ответ запылали мусульманские кварталы города. Столкновения 
между индусами и мусульманами, перерастающие в резню, перекинулись на другие районы страны. 



Индия во второй половине XX в. 

В августе 1947 г. по религиозному признаку были разделены Индия и Пакистан с предоставлением 
каждому из них статуса доминиона (самоуправления). Княжества сами решали, в какой из доминионов 
они вступают. ИНК и Мусульманская лига приняли этот план. Огромное число беженцев перебралось 
из пакистанских частей в индийские районы и наоборот. Сотни тысяч погибли. Против разжигания 
религиозной розни выступал М. Ганди. Он требовал создания приемлемых условий для мусульман в 
Индии. Это вызывало нападки, обвинения в предательстве интересов индусов. В январе 1948 г. М. 
Ганди был убит. 
В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и объявила себя республикой. В 1956 г. ее примеру 
последовал Пакистан. Из 600 княжеств подавляющее большинство присоединились к Индии. 
Первое индийское правительство возглавил Дж. Неру. При разделе территории не учитывались ни 
экономические связи между районами, ни географические рубежи, ни национальный состав. На 
индийской территории осталось до 90 % запасов полезных ископаемых, текстильной и сахарной 
промышленности. Большая часть районов по производству хлеба и технических культур досталась 
Пакистану. Сложная обстановка сложилась в княжестве Кашмир. Оно должно было войти в состав 
Индийского Союза, а большинство населения были мусульмане. Осенью 1947 г. пакистанские войска 
вторглись в Кашмир. Махараджа заявил о присоединении к Индии, в Кашмир вступили индийские 
войска. Но западная часть княжества была занята пакистанскими войсками. Кашмирский вопрос стал 
между Индией и Пакистаном и одной из главных причин индо-пакистанских войн 1965г. и 1971 г. 
Результат войны 1971 г. - образование на месте Восточного Пакистана государства Бангладеш. 



Индия во второй половине XX в. 

В феврале 1948 г. права доминиона получил Цейлон (Шри-Ланка). 
В 1949 г. Индия приняла конституцию, провозглашавшую ее республикой. Победы на выборах до 
конца 70-х гг. XX в. одерживал ИНК. Его лидеры выступали за развитие смешанной экономики при 
сильных позициях в ней государства. Были проведены аграрная реформа, различные социальные 
преобразования. Экономика Индии, несмотря на все трудности, довольно успешно развивалась. 
Свидетельством этого стало создание и испытание Индией на рубеже XXI в. ядерного оружия. 
Во внешней политике Индия взяла курс на неучастие в блоках, борьбе за мир. Дружественные 
отношения поддерживались с СССР. После смерти Неру пост премьер-министра перешел к его 
дочери Индире Ганди. 
После убийства И. Ганди в 1984 г. премьер- министром стал ее сын Раджив Ганди, который был 
убит в 1991 г. Эти убийства связаны с активизацией в стране националистического и 
сепаратистского движения (сикхи, тамилы). 
В конце XX в. ИНК потерял монополию на власть. К управлению страной пришли представители 
индуистских партий (премьер-министр А. Ваджпаи). Однако основные направления внутренней и 
внешней политике, а также успешное в целом развитие страны продолжается.



Китай во второй половине XX в. 
Вступление в ходе войны с Японией Советской армии в Маньчжурию усилило позиции коммунистов в 
Китае. В 1949 г. остатки гоминьдановцев под прикрытием авиации и флота США бежали на Тайвань. В 
ходе Народной политической консультативной конференции, где приняли участие представители всех 
демократических партий и групп, а руководила работой Компартия Китая избрали Центральное 
народное правительство Китая во главе с Мао Цзэдуном. 
1 октября 1949 г. провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР). Руководство 
КНР взяло курс на строительство социализма. Проведена национализация промышленных 
предприятий, на селе создавались кооперативы. В 50-е гг. XX в. Китай тесно сотрудничал с СССР, 
который оказывал ему огромную помощь в развитии. В КНР осуществили индустриализацию. В конце 
1950-х гг. Мао Цзэдун взял курс на «сверхбыстрые» темпы развития. Мао Цзедун предпринял, но 
неудачно, попытку за несколько лет «вступить в коммунизм» - политика «большого скачка». В итоге в 
экономике воцарился хаос. Политика «большого скачка» вызвала недовольство ряда партийных 
деятелей. Чтобы подавить их сопротивление, в 1965—1966 гг. по инициативе Мао Цзэдуна начали 
«культурную революцию». Силами части молодежи (отряды «хунвэйбинов» — «красных охранников») 
развернуто наступление на чиновников. 
В 1960-х гг. отношения между КНР и СССР ухудшились. В 1969 г. произошли вооруженные 
столкновения (о-в Даманский). КНР заключила договор с США. 
1970-е гг. Смерть Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. привела к обострению внутриполитической борьбы. 
Фанатичные приверженцы Мао были арестованы. Во главе партии и государства стал Дэн Сяопин. 
В 1978 г. провозглашена политика «четырех модернизаций»: преобразования в области 
промышленности, сельского хозяйства, культуры и перевооружения армии. 



Китай во второй половине XX века

Современный Китай. В 80—90-х гг. XX в. в стране под руководством компартии проводились 
серьезные экономические реформы. Они разительно преобразили облик страны. 
Предприятиям предоставлялась самостоятельность, развивались рыночные отношения. 
Появились частные и иностранные предприятия. Постепенно в Китай начал все шире стал 
проникать иностранный капитал. 
К концу XX в. объем промышленности увеличился в пять раз, китайские товары начали 
победоносное продвижение за рубежом, в том числе в США. 
Население Китая было обеспечено продовольствием, повысился уровень жизни у 
значительной части граждан. 
Свидетельством достижений экономики КНР - стал запуск в 2003 г. первого космического 
корабля с космонавтом на борту и разработка планов полета на Луну. 
Политическая власть в стране в 1980-1990-х гг. оставалась неизменной. Попытки части 
студентов и интеллигенции развернуть в 1989 г. кампанию по либерализации власти были 
жестоко подавлены в ходе выступления в г. Пекине на площади Тяньаньмэнь. 
Во внешней политике КНР добилась огромных успехов: были присоединены Гонконг (Сянган) 
и Мокао (Аомынь). Улучшились отношения с СССР, затем с Россией. 



3. Страны Латинской Америки 
Условия развития. В экономике данных стран к концу 40-х гг. XX в. преобладало производство сырья 
и продуктов питания на экспорт. Наравне с крупными заводами и фабриками, новыми технологиями 
действовали многочисленные мелкие отсталые производства. Особенно живучи были пережитки 
старого в сельском хозяйстве. Одним из основных тормозов развития - засилье латифундизма. 
Латифундисты владели огромными землями, а большинство сельского населения были без земли. 
Преобладающие в характере населения эмоциональность, темпераментность, открытое проявление 
чувств в сочетании с социальной нестабильностью, сложной экономической ситуацией и низким 
жизненным уровнем содействовали неустойчивости политической ситуации. Мятежи, перевороты и 
контрперевороты сменяли друг друга, устанавливались авторитарные и диктаторские режимы, 
нередкими были убийства политических деятелей. Часто основной в переворотах была армия. 
Специфика социально-политической жизни латиноамериканских стран: клановость, живучесть 
каудильистских традиций («каудильо» — вождь). Народ объединялся вокруг сильных личностей, 
выдвигавших популистские лозунги. Заметно влияла на общественную жизнь католическая церковь. 
Облик Латинской Америки постоянно менялся. С середины 40— 50-х гг. XX в. быстро росла 
промышленность, чему способствовала протекционистская политика государств. Резкое сокращение 
импорта товаров и капиталов во время Второй мировой войны, небывалый рост цен на экспорт из 
Латинской Америки аграрно-сырьевых продуктов позволили направить большие средства на развитие 
своего производства. В первые годы после войны стали очень популярными идеи демократических 
преобразований. В 1944 г. народные восстания свергли диктаторские режимы в Сальвадоре, 
Гватемале и Эквадоре. В Гватемале началась революция. В 1945 г. в Бразилии и Аргентине 
восстановили демократические свободы. 



Страны Латинской Америки 
В конце 40-х гг. XX в. демократические веяния становятся непопулярными. Во многом это связано 
с «холодной войной». В 1948 г. возникла Организация американских государств (ОАГ), которая по 
принятой в 1954 г. резолюции имела право на интервенцию против любого американского государства, 
оказавшегося «под контролем со стороны международного коммунистического движения». Так, 
интервенция против Гватемалы в 1954 г. была санкционирована этой резолюцией. С 1947 г. шли 
репрессии против рабочего движения, коммунистов. 
Прошла череда военных переворотов, установились диктаторские режимы в Перу, Венесуэле, 
Панаме, Боливии. В Парагвае с 1954 г. укрепилась и действовала несколько десятилетий диктатура 
генерала Стреснера. 
Важным явлением в ряде латиноамериканских стран была в тот период - деятельность 
национал-реформистских партий. Они стремились потеснить в своих странах иностранные 
монополии и латифундистов, выступали за аграрные реформы. 
Наиболее известный пример национал-реформизма - деятельность Х.Д. Перона в Аргентине. Он 
пришел к власти в результате переворота 1943 г. Правительство Перона выкупило и 
национализировало ряд иностранных компаний, железные дороги, центральный банк, средства 
коммуникаций. Были приняты меры по социальной защите населения. Но на рубеже 40—50-х гг. XX в. 
произошло ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Правительство не смогло продолжать 
свою политику. Начались забастовки. В 1955 г. в итоге военного переворота Перон был свергнут. 
С конца 50-х гг. XX в. начало нового подъема демократического движения. Пали диктатуры в 
Перу, Венесуэле, Колумбии. В Никарагуа убит диктатор А. Самоса. Военный режим в Аргентине 
сменило конституционное правительство. 



Страны Латинской Америки 
В начале 60-х гг. XX в. во многих странах приступили к проведению реформ, разработанных 
сотрудниками Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА). Концепция реформ 
включала ускоренную модернизацию экономической и социальной структуры, дальнейшую 
индустриализацию, интенсивное развитие сельского хозяйства, изменения во внешнеэкономических 
связях. Реформистская политика сочеталась с подавлением революционных сил. Подвергаясь 
давлению консерваторов, реформаторы часто шли на компромисс. В результате вскоре наметился 
поворот к реакции. 
В Гватемале, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гондурасе установились военно-диктаторские 
режимы. Реформы в Бразилии были остановлены в 1964 г. государственным переворотом. В 1966 г. 
диктаторский режим установился в Аргентине. В ряде стран продолжалось партизанское движение. 
Партизанские отряды действовали в Никарагуа, Гватемале, Венесуэле, Колумбии. В Боливии в 1967 г. 
пытался разжечь партизанскую войну Че Гевара. 
К концу 60-х гг. XX в. Латинская Америка вновь склоняется в сторону прогрессивных преобразований. 
В сентябре 1977 г. Панама добилась восстановления суверенитета страны над зоной Панамского 
канала (полностью в 1999 г.). 
Однако консервативные круги, использовав ошибки и трудности реформаторов, сумели взять 
реванш. Поворот к реакции начался с Боливии (1971 г.). В 1973 г. произошли военные перевороты в 
Уругвае, Чили. В 1975 г. были остановлены реформы в Перу. Во второй половине 70-х гг. XX в. 
большая часть Латинской Америки оказалась под властью диктаторских режимов. 



Страны Латинской Америки 
В 70 —80-е гг. XX в. проводилась политика, обусловленная необходимостью модернизации. В 
большинстве стран применялись неоконсервативные концепции свободной рыночной 
экономики. Основные источники финансовых средств – это инвестиции, займы, кредиты из-за рубежа. 
Использовались иностранные технологии. Развивались отрасли производства, ориентированные на 
экспорт. Первой на этот путь вступила Бразилия. «Бразильской моделью» воспользовались и другие 
диктаторские режимы (Чили, Аргентина, Уругвай, Боливия). Для этого курса характерно резкое 
снижение жизненного уровня населения. 
Страны с конституционными режимами (Венесуэла, Мексика) пошли по пути более мягких мер, с 
меньшими социальными издержками. 
Экономические результаты модернизации были довольно благоприятными. Произошли заметные 
сдвиги в экономике. Развивалась промышленность. 
Минусы модернизации - быстрый рост внешнего долга и усиление инфляции, ужесточение 
социальной политики, рост безработицы. 
В итоге борьбы населения диктатуры ликвидировали, демократизация укреплялась почти повсеместно. 
На развитие стран существенно повлияла революция в Никарагуа (1979 г.). Восстанавливались 
конституционные правления в Эквадоре, Перу, Боливии, Аргентине, Бразилии и др. Однако социально-
экономическое положение Латинской Америки остается неустойчивым. Примером стал экономический 
крах в Аргентине в конце XX в. Исключение составили Бразилия, Чили, Колумбия и Панама. 
Настоящей бедой Латинской Америки стало производство наркотиков, вывозимых в США. 
Наибольшее развитие наркобизнес получил в Колумбии, Боливии и Перу. В эту сферу вовлечены 
большие массы населения. 



Страны Латинской Америки: Куба 
Кубинская революция и ее последствия. Основой экономики были выращивание и переработка 
тростникового сахара. Куба полностью зависела от США. 10 марта 1952 г. в результате военного мятежа 
Ф. Батисты у власти военная хунта. Оппозиция преследовалась, а с США сотрудничество стало более 
тесным. Всюду росло недовольство. 26 июня 1953 г. группа студентов во главе с Ф. Кастро неудачно 
атаковали армейские казармы г. Сантьяго-де-Куба. Оставшиеся в живых, в т.ч. Ф. Кастро, попали в 
тюрьму. Эта акция сделала из него национального героя. Кампания солидарности побудила Батисту 
амнистировать заговорщиков, они эмигрировали в Мексику. В 1956 г. из Мексики к Кубе прибыла яхта 
«Гранма» с 82 революционерами. 20 из них, уцелевших при высадке начали партизанскую войну. 
Летом1958 г. разгромили войска Батисты. Ф. Кастро стал премьер-министром. Крупные земельные 
владения передавались в собственность государства или арендаторам и безземельным сельским 
жителям. Это вызвала протест США, которые прекратили доставку нефти и закупку сахара. В ответ Куба 
национализировала сахарные заводы, ряд других американских предприятий. США начали 
экономическую блокаду острова. Возникло экономическое и военное сближение Кубы с СССР. В октябре 
1960 г. объявили национализацию крупной и средней промышленности, железных дорог, банков, крупных 
торговых предприятий. Ввели планирование экономики. Достижения революции: высококачественное 
бесплатное медицинское обслуживание и народное образование. В 80-е гг. XX в. ухудшилась 
внешнеэкономическая конъюнктура. Распад социалистической системы был для Кубы сильнейшим 
ударом. В 1990 г. Ф. Кастро выдвинул лозунг «Социализм или смерть!». Было бъявлено о переходе к 
«особому периоду в мирное время»: максимальной экономии потребления, мобилизации трудовых 
усилий. В конце 1990-х гг. взят курс на оживление частной инициативы, допущение элементов рыночной 
экономики. К началу XXI в. удалось частично преодолеть последствия кризиса 90-х гг. XX в.  



Страны Латинской Америки: Чили
Правительство Народного единства Чили. Чили — это экономически и политически развитая 
страна Латинской Америки. В ней достаточно давно сформировались демократические традиции. В 
декабре 1969 г. левыми силами был создан блок Народного единства, в который вошли Радикальная, 
Социалистическая и Коммунистическая партии, движение левых христианских демократов. Единым 
кандидатом в президенты от левых сил стал сенатор-социалист Сальвадор Альенде. Программа 
Народного единства включала национализацию иностранного и местного монополистического 
капитала, ликвидацию латифундизма, широкие социальные мероприятия. На выборах 4 сентября 1970 
г. наибольшее число голосов получил С. Альенде. Было сформировано правительство Народного 
единства. С 1971 г.  шла национализация медной и других отраслей добывающей промышленности. 
Под государственный контроль попали крупные промышленные предприятия, банки, внешняя 
торговля. Ввели рабочий контроль на частных предприятиях. Ускоренно шла аграрная реформа и к 
1973 г. покончили с латифундизмом. Реальная заработная плата возросла. Возросшее потребление 
стимулировало рост производства, в том числе мелкого и среднего, получившего поддержку 
государства. Но постепенно развитию преобразований росло сопротивление внутри и вне страны. 
США предприняли давление на Чили. Усилились экономические трудности,  недовольство части 
предпринимателей и служащих. 11 сентября 1973 г. в ходе военного мятежа, во главе с А. Пиночетом, 
главнокомандующим сухопутных войск  С. Альенде был убит. Власть захватила военная хунта во главе 
с Августо Пиночетом. 



Страны Латинской Америки: Венесуэла, Боливия

«Левый поворот». В конце XX — начале XXI в. в Латинской Америке вновь усилилось 
влияние левых сил. 
Венесуэла. Яркий символ «левого поворота» - деятельность президента Венесуэлы Уго Чавеса, 
одержавшего победу на президентских выборах в декабре 1998 г. По его инициативе был 
установлен государственный контроль, а затем была национализирована нефтяная 
промышленность, осуществляются широкие социальные программы. В 2007 г. У. Чавес заявил о 
начале строительства в Венесуэле «социализма XXI века». После его смерти в 2013 г. 
президентом был избран его приверженец Я. Мадуро. 
Боливия. В 2005 г. президентом Боливии стал последователь Чавеса индеец Э. Моралис, 
осуществивший национализацию газовой промышленности. Последователи Чавеса победили на 
выборах в Никарагуа и Эквадоре. 
Итог политических изменений. В начале XXI в. левые силы, но более умеренные, пришли к 
власти в Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае и др. 
Итог. После завоевания независимости многие страны Африки  и Азии столкнулись с 
трудноразрешимыми экономическими и политическими проблемами. Западные страны имея 
большой потенциал используя ситуацию стараются навязать им систему неравноправных 
экономических отношений и военно-политических блоков, формируют таким образом систему 
неоколониализма.



Задания по теме
1. Охарактеризуйте главные причины обусловившие крах колониальной 

системы. 
2. Укажите почему появление новых самостоятельных государств на месте 

колониальных стран это закономерный процесс. 
3. Назовите основные сходства и различия ликвидации колониальной 

системы в странах Африки и Латинской Америки 
4. Оцените какие факторы способствовали развитию КНР после Второй 

мировой войны, а какие причины тормозили его развитие
5. Определите какие важнейшие проблемы мешали процветанию Индии в 

рассматриваемый период
6. Укажите наиболее вероятные варианты преодоления для стран Африки 

и Азии от современной  практики неоколониализма западных стран



Колониальная система в 1945 г.



Формирование самостоятельных государств во 
второй половине ХХ века 


