
Мировые воины XX века
причины и последствия



Цель

• Выяснить причины крупномасштабных 
войн 20 века.



причины мировых войн
• Поскольку войны в нашем столетии приобрели мировой масштаб, 

логичнее начать с анализа причин, носящих глобальный характер, и 
прежде всего с характеристики состояния западной цивилизации, 
ценности которой господствовали и продолжают играть ту же роль в 
современном мире, определяя генеральное направление развития 
человечества.

• К началу нашего столетия кризисные явления, сопровождавшие 
индустриальную стадию развития Запада на протяжении XIX в., 
вылились в глобальный кризис, который фактически продолжался всю 
первую половину XX в. Материальной основой кризиса являлось быстрое 
развитие рыночных отношений на базе индустриального производства, 
технического прогресса в целом, что, с одной стороны, позволило 
западному обществу сделать резкий рывок вперед по сравнению с 
другими странами, а с другой, — породило явления, грозящие западной 
цивилизации перерождением. Действительно, наполнение рынков 
товарами и услугами все более полно удовлетворяло потребности 
людей, однако расплатой за это стало превращение подавляющей 
массы трудящихся в придаток станков и механизмов, конвейера, 
технологического процесса, все более придавало труду коллективный 
характер и т.п. Это вело к обезличиванию человека, что ярко проявилось 
в становлении феномена массового сознания, вытеснявшего 
индивидуализм, личностные интересы людей, т.е. ценности, на основе 
которых собственно возникла и развивалась гуманистическая западная 
цивилизация.



• По мере развития индустриального прогресса гуманистические ценности все 
более уступали место корпоративному, технократическому, наконец, 
тоталитарному сознанию со всеми известными его атрибутами. Эта тенденция 
ярко проявилась не только в духовной сфере в форме переориентации людей на 
новые ценности, но способствовала невиданному усилению роли государства, 
превращавшегося в носителя общенациональной идеи, заменявшей идеи 
демократии.

• Эта наиболее общая характеристика историко-психологических изменений, 
лежащих в основе рассматриваемого нами феномена мировых войн, может быть 
своеобразным фоном при рассмотрении их геоистбрических, социально-
экономических, демографических, военно-политических и других причин.

• Первая мировая война, начавшаяся в 1914 г., охватила 38 государств Европы, Азии 
и Африки. Она велась на обширной территории, которая составляла 4 млн. кв. км и 
вовлекла более 1,5 млрд. человек, т.е. более 3/4 населения земного шара.

• Поводом к войне послужил трагический выстрел в Сараево, истинные же ее 
причины коренились в сложных противоречиях между странами-участницами.

• Выше говорилось о нарастании глобального кризиса цивилизации как результата 
индустриального прогресса. К началу же XX в. логика социально-экономического 
развития привела к утверждению монополистического режима в экономике 
индустриальных стран, что отразилось на внутриполитическом климате стран 
(рост тоталитарных тенденций, рост милитаризации), а также на мировых 
отношениях (усиление борьбы между странами за рынки, за политическое 
влияние). Основой этих тенденций была политика монополий с их исключительно 
экспансионистским, агрессивным характером. При этом происходило сращивание 
монополий с государством, формирование государственно-монополистического 
капитализма, что придавало государственной политике все более 
экспансионистский

• характер.



• Об этом, в частности, свидетельствовали: повсеместный рост милитаризации, 
возникновение военно-политических союзов, участившиеся военные конфликты, 
носившие до времени локальный характер, усиление колониального гнета и т.п. 
Обострение соперничества стран определялось также в значительной мере 
относительной неравномерностью их социально-экономического развития, что 
влияло на степень и формы их внешней экспансии.



Первая мировая воина
Обстановка накануне войны

• В начале XX в. произошло оформление блоков стран — участниц Первой мировой 
войны. С одной стороны это были Германия, Австро-Венгрия, Италия, 
оформившиеся в Тройственный союз (1882), и с другой - Англия, Франция и 
Россия, создавшие Антанту (1904-1907). Ведущую роль в австро-германском и 
романо-британском блоках играли соответственно Германия и Англия. Конфликт 
между этими двумя государствами лежал в основе будущей мировой войны. При 
этом Германия стремилась завоевать достойное место под солнцем, Англия 
защищала сложившуюся мировую иерархию.

• Германия в начале века вышла на второе место в мире по уровню промышленного 
производства (после США) и первое место в Европе (в 1913 г. Германия выплавила 
16,8 млн. т чугуна, 15,7 млн. т стали;

• Англия соответственно — 10,4 млн. т и 9 млн. т (для сравнения Франция — 5,2 млн. 
и 4,7 млн. т соответственно, а Россия — 4,6 млн. т и 4,9 млн. т). Достаточно 
быстрыми темпами развивались остальные сферы национального хозяйства 
Германии, наука, образование и т. д.

• В то же время геополитическое положение Германии не соответствовало 
растущей мощи ее монополий, амбициям крепнущего государства. В частности, 
колониальные владения Германии были весьма скромными в сравнении с другими 
индустриальными странами. Из 65 млн. кв. км совокупных колониальных владений 
Англии, Франции, России, Германии, США и Японии, в которых проживало 526 млн. 
туземцев, на долю Германии к началу Первой мировой войны приходилось 2,9 млн. 
кв. км (или 3,5%) с населением в 12,3 млн. человек (или 2,3%). При этом следует 
учитывать, что население самой Германии было самым многочисленным из всех 
стран Западной Европы.



• Уже в начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи с 
постройкой Багдадской железной дороги; в Китае — в связи с аннексией порта Цзяочжоу 
(1897) и установлением ее протектората над Шаньдунским полуостровом. Германия также 
устанавливает протекторат над Самоа, Каролинскими и Марианскими островами в Тихом 
океане, приобретает колонии Того и Камерун в Восточной Африке. Это постепенно 
обостряло англо-германские, германо-французские и германо-русские противоречия. 
Помимо этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, 
Лотарингии и Рура; германо-русские — вмешательством Германии в Балканский вопрос, ее 
поддержкой там политики Австро-Венгрии и Турции. Обострились и германо-американские 
торговые отношения в области экспорта продукции машиностроения в Латинской Америке, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (в начале века Германия экспортировала 29,1% 
мирового экспорта машин, в то время как доля США составляла 26,8%. Предвестниками 
Первой мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-японская война 
(1904-1905), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая война (1911—1912), 
Балканские войны (1912—1913 и 1913).

• Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и шовинизма 
практически во всех странах. Она ложилась на вздобренную почву. Развитые 
индустриальные государства, добившиеся ощутимого превосходства в экономическом 
развитии в сравнении с другими народами, стали ощущать и свое расовое, национальное 
превосходство, идеи которого уже с середины XIX в. культивировались отдельными 
политиками, а к началу XX в. становятся существенным компонентом официальной 
государственной идеологии. Так, созданный в 1891 г. Пангерманский союз открыто 
провозгласил главным врагом вошедших в него народов Англии, призвав к захвату 
принадлежащих ей территорий, а также России, Франции, Бельгии, Голландии. 
Идеологическим основанием этого стала концепция о превосходстве немецкой нации. В 
Италии велась пропаганда расширения господства в Средиземном море; в Турции 
культивировались идеи пантюркизма с указанием на главного врага — Россию и 
панславизм. На другом полюсе — в Англии процветала проповедь колониализма, во 
Франции — армейского культа, в России — доктрина защиты всех славян и панславизма 
под эгидой империи.



Подготовка к войне и ее 
начало

• Одновременно велась военно-экономическая подготовка мировой бойни. Так, с 90-х гг. по 
1913 г. военные бюджеты ведущих стран выросли более, чем на 80%. Бурно развивалась 
военно-оборонная промышленность: в Германии в ней были заняты 115 тыс. работников, в 
Австро-Венгрии — 40 тыс., во Франции — 100 тыс., в Англии — 100 тыс., России — 80 тыс. 
человек. К началу войны производство военной продукции в Германии и Австро-Венгрии 
лишь немного уступало аналогичным показателям в странах Антанты. Однако Антанта 
получала явный перевес в случае затяжной войны или расширения своей коалиции.

• Учитывая последнее обстоятельство, германские стратеги уже давно разрабатывали план 
блицкрига (А. Шлифен (1839—1913), X Мольтке (1848-1916), 3. Шлихгинг, Ф. Бернарди и др.). 
Немецким планом предусматривался молниеносный победный удар на Западе при 
одновременных сдерживающих, оборонительных боях на восточном фронте, с 
последующим разгромом России; Австро-венгерский штаб планировал войну на два 
фронта (против России и на Балканах). В планы противной стороны входило наступление 
русской .армии сразу на двух направлениях (северо-западном — против Германии и юго-
западном - против Австро-Венгрии) силами в 800 тысяч штыков при пассивно 
выжидательной тактике французских войск. Германские политики и военные стратеги 
возлагали надежду на нейтралитет Англии в начале войны, для чего летом 1914 г. 
подталкивали Австро-Венгрию на конфликт с Сербией.

• В ответ на убийство 28 июня 1914 г. наследника Австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда в г. Сараево Австро-Венгрия незамедлительно открыла 
военные действия против Сербии, в поддержку которой 31 июля Николай II объявил 
всеобщую мобилизацию в России. На требование Германии прекратить мобилизацию 
Россия ответила отказом. 1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а 3 августа — 
Франции. Не оправдались надежды Германии на нейтралитет Англии, выступившей с 
ультиматумом в защиту Бельгии, по истечении которого она начала военные действия 
против Германии на море, официально объявив ей войну 4 августа.

• В начале войны заявили о нейтралитете многие государства, в том числе Голландия, 
Дания, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Румыния, США, Швеция.



Итоги и последствия I мировой войны
• По Версальскому договору территория Германии сократилась на 70 тыс. кв. км, она лишилась всех 

немногочисленных колоний; военные статьи обязывали Германию не вводить воинскую 
повинность, распустить все военные организации, не иметь современных видов вооружения, 
выплатить репарации. Основательно была перекроена карта Европы. С распадом Австро-
Венгерской дуалистической монархии была оформлена государственность Австрии, Венгрии, 
Чехословакии, Югославии, подтверждены самостоятельность и границы Албании, Болгарии, 
Румынии. Бельгия, Дания, Польша, Франция и Чехословакия вернули себе захваченные 
Германией земли, получив под свое управление часть исконных немецких территорий. От Турции 
были отделены Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и переданы в качестве подмандатных территорий 
Англии и Франции. Новая западная граница Советской России также была определена на 
Парижской мирной конференции (линия Керзона), при этом закреплялась государственность 
частей бывшей империи. Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. Первая мировая война 
продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. действительно, во всех воюющих 
странах свертывалась демократия, суживалась сфера рыночных отношений, уступая место 
жесткому государственному регулированию сферы производства и распределения в его крайней 
этатистской 1 форме. Эти тенденции противоречили хозяйственным основам западной 
цивилизации.

• Не менее ярким свидетельством глубокого кризиса были кардинальные политические изменения в 
ряде стран. Так, вслед за Октябрьской революцией в России прокатились революции 
социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии; в других странах отмечался 
небывалый подъем революционного движения, а в колониях — антиколониального. Это как бы 
подтверждало предсказание основателей коммунистической теории о неизбежной гибели 
капитализма, о чем также свидетельствовали возникновение Коммунистического 3-го 
Интернационала, приход Социалистического Интернационала, приход к власти во многих странах 
социалистических партий и, наконец, прочное завоевание власти в России большевистской 
партией.

• Первая мировая война явилась катализатором индустриального развития. За годы войны было 
произведено 28 млн. винтовок, около 1 млн. пулеметов, 150 тыс. орудий, 9200 танков, тысячи 
самолетов, создан подводный флот (только в Германии за эти годы было построено более 450 
подводных лодок). Военная направленность индустриального прогресса стала очевидной, 
следующим шагом явилось создание техники и технологий для массового уничтожения людей. 
Впрочем, уже в годы Первой мировой войны были произведены чудовищные опыты, например, 
первое применение химического оружия" немцами в 1915 г. в Бельгии под г.Ипр.



• Последствия войны были катастрофическими для народного хозяйства большинства 
стран. Они вылились в повсеместные длительные экономические кризисы, в основе 
которых лежали гигантские хозяйственные диспропорции, возникшие в военные годы. 
Только прямые военные расходы воевавших стран составили 208 млрд. долларов. На фоне 
повсеместного падения гражданского производства и жизненного уровня населения шло 
укрепление и обогащение монополий, связанных с военным производством. Так, 
германские монополисты к началу 1918 г. аккумулировали в качестве прибыли 10 млрд. 
золотых марок, американские — 35 млрд. золотых долларов и т. д. Укрепившись за годы 
войны, монополии все более стали определять пути дальнейшего развития, ведущие к 
катастрофе западную цивилизацию. Подтверждением данного тезиса являются 
возникновение и распространение фашизма.

Мир на кануне II мировой. Зарождение 
фашизма.

Фашизм явился отражением и результатом развития главных противоречий западной 
цивилизации. Его идеология вобрала в себя (доведя до гротеска) идеи расизма и 
социального равенства, технократические и этатистские концепции. Эклектическое 
переплетение различных идей и теорий вылилось в форму доступной популистской 
доктрины и демагогической политики. Национал-социалистская рабочая партия Германии 
выросла из "Свободного рабочего комитета за достижение доброго мира— кружка, 
основанного в 1915 г. Рабочим Антоном Дрекслером. В начале 1919 г. в Германии 
создаются другие организации национал-социалистского толка. В ноябре 1921 г. создается 
фашистская партия в Италии, насчитывающая 300 тысяч членов, из них 40% рабочих. 
Признавая эту политическую силу, король Италии поручил в 1922 г. лидеру этой 
партии Бенито Муссолини (1883—1945) сформировать кабинет министров, который с 1925 
г. становится фашистским. По тому же сценарию и в Германии фашисты приходят к власти 
в 1933 г. Руководитель партии Адольф Гитлер (1889—1945) получает должность 
рейхсканцлера из рук президента Германии Пауля фон Гинденбурга (1847—1934).



• феномен фашизации ряда европейских стран еще более отчетливо продемонстрировал 
критическое состояние всей западной цивилизации. По существу это политическое и 
идейное течение представляло альтернативу ее основам путем сворачивания демократии, 
рыночных отношений и замены их политикой этатизма, строительства общества 
социального равенства для избранных народов, культивирования коллективистских форм 
жизни, антигуманного отношения к неоарийцам и т. п. Правда, фашизм не предполагал 
полное уничтожение Западной цивилизации. Может быть, это в известной мере объясняет 
относительно лояльное в течение длительного времени отношение правящих кругов 
демократических стран к этому грозному феномену. Кроме того, фашизм можно отнести к 
одной из разновидностей тоталитаризма. Западные политологи предложили определение 
тоталитаризма на основе нескольких критериев, получивших признание и дальнейшее 
развитие в политологии. Тоталитаризм характеризуется: 1) наличием официальной 
идеологии, охватывающей наиболее жизненно важные сферы жизни человека и общества 
и поддерживаемой подавляющим большинством граждан. Эта идеология основана на 
неприятии существовавшего доселе порядка и преследует задачу сплочения общества для 
создания нового уклада, не исключая применения насильственных методов; 2) 
господством массовой партии, построенной на строго иерархическом принципе 
управления, как правило, с вождем во главе. Партии — выполняющей функции контроля за 
бюрократическим государственным аппаратом или растворяющейся в нем; 3) наличием 
развитой системы полицейского контроля, пронизывающего все общественные стороны 
жизни страны; 4) практически полным контролем партии над средствами массовой 
информации; 5) полным контролем партии над силовыми структурами, прежде всего 
армией; 6) руководством центральной власти хозяйственной жизнью страны.

• Подобная характеристика тоталитаризма применима как к режиму, сложившемуся в 
Германии, Италии и других фашистских странах, так и во многом к сталинскому режиму, 
сложившемуся в 30-е годы в СССР. Не исключено и то, что подобная схожесть различных 
обличий тоталитаризма затрудняла осознание опасности, исходящей от этого чудовищного 
явления, политиками, находившимися во главе демократических стран в тот 
драматический период новейшей истории. Уже в 1935 г. Германия отказалась от 
выполнения военных статей Версальского договора.



Вторая мировая война. Внешняя 
политика стран перед войной

• Окончательно Версальская система пала с началом Второй мировой войны, к которой 
Германия достаточно основательно была готова. Так, с 1934 по 1939 г. военное 
производство в стране увеличилось в 22 раза, численность войск — в 35 раз, Германия 
вышла на второе место в мире по объему промышленного производства и т. д.

• В настоящее время у исследователей нет единого взгляда на геополитическое состояние 
мира накануне Второй мировой войны. Часть историков (марксистов) продолжает 
настаивать на двух полисной характеристике. По их мнению, в мире имелись две 
социально-политические системы (социализм и капитализм), а в рамках 
капиталистической системы мировых отношений — два очага будущей войны (Германия — 
в Европе и Япония — в Азии). Значительная часть историков полагает, что накануне Второй 
мировой войны существовали три политические системы: буржуазно-демократическая, 
социалистическая и фашистско-милитаристская. Взаимодействие этих систем, расклад 
сил между ними могли обеспечить мир или сорвать его. Возможный блок буржуазно-
демократической и социалистической систем был реальной альтернативой Второй 
мировой войне. Однако мирного альянса не получилось. 'Буржуазно-демократические 
страны не пошли на создание блока до начала войны, ибо их руководство продолжало 
рассматривать советский тоталитаризм как наибольшую угрозу основам цивилизации 
(результат революционных изменений в СССР, включая и 30-е годы), чем его фашистский 
антипод, открыто провозгласивший крестовый поход против коммунизма. Попытка СССР 
создать систему коллективной безопасности в Европе закончилась подписанием 
договоров с Францией и Чехословакией (1935). Но и эти договоры не были приведены в 
действие в период оккупации Германией Чехословакии в силу противодействующей им 
"политики умиротворения", проводившейся в то время большинством европейских стран в 
отношении Германии.



• Германия же в октябре 1936 г. оформила военно-политический союз с Италией ("Ось 
Берлин — Рим"), а через месяц между Японией и Германией был подписан 
Антикоминтерновский пакт, к которому через год (6 ноября 1937 г.) присоединилась Италия. 
Создание реваншистского альянса заставило активизироваться страны буржуазно-
демократического лагеря. Однако лишь в марте 1939 г. Англия и Франция приступили к 
переговорам с СССР о совместных действиях против Германии. Но соглашение так и не 
было подписано. Несмотря на полярность трактовок причин несостоявшегося союза 
антифашистских государств, одни из которых перекладывают вину за необуздание 
агрессора на капиталистические страны, другие относят на счет политики руководства 
СССР и т. д., очевидно одно — умелое использование фашистскими политиками 
противоречий между антифашистскими странами, что и привело к тяжким для всего мира 
последствиям.

Начало II мировой войны.
• Непосредственным предлогом к нападению на Польшу явилась достаточно откровенная 

провокация Германии на их совместной границе (г. Гливиц), после чего 1 сентября 1939 г. 57 
немецких, дивизий (1,5 млн. человек), около 2500 танков, 2000 самолетов вторглись на 
территорию Польши. Началась Вторая мировая война.

• Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, впрочем, реальной 
помощи Польше. С 3 по 10 сентября в войну против Германии вступили Австралия, .Новая 
Зеландия, Индия, Канада; США объявили о нейтралитете, Япония заявила о 
невмешательстве в Европейскую войну.

• Таким образом, Вторая мировая началась как война между буржуазно-демократическим и 
фашистско-милитаристским блоками. Первый этап войны датируется 1 сентября 1939 г. — 
21 июня 1941 г., в начале которого немецкая армия до 17 сентября оккупировала часть 
Польши, выйдя на линию (города Львов, Владимир-волынский, Брест - Литовск), 
обозначенную одним из упоминавшихся тайных протоколов пакта Молотова — 
Риббентропа.



• 10 мая произошли изменения и в руководстве Великобритании, главой Военного кабинета 
страны был назначен Уинстон Черчилль (1874—1965), чьи антигерманские, 
антифашистские и, конечно, антисоветские настроения были хорошо известны. Период 
"странной воины" закончился.

• С августа 1940 г. по май 1941 г. немецкое командование организовало систематические 
авиационные налеты на города Англии, пытаясь заставить ее руководство выйти из войны. 
В результате за это время на Англию было сброшено около 190 тысяч фугасных и 
зажигательных бомб, а к июню 1941 г. на море была потоплена треть тоннажа ее торгового 
флота. Усилила натиск Германия и на страны Юго-Восточной Европы. Присоединение к 
Берлинскому пакту (соглашению Германии, Италии и Японии от 27 сентября 1940 г.) 
болгарского профашистского правительства обеспечило успех агрессии против Греции и 
Югославии в апреле 1941 г.

• Италия в 1940 г. развивала военные действия в Африке, наступая на колониальные 
владения Англии и Франции (Восточная Африка, Судан, Сомали, Египет, Ливия, Алжир, 
Тунис). Однако в декабре 1940 г. англичане принудили итальянские войска к капитуляции. 
Германия поспешила на помощь союзнику.

• Политика СССР на первом этапе войны не получила единой оценки. Значительная часть 
российских и иностранных исследователей склонна трактовать ее как пособническую в 
отношении Германии, на что дают основание соглашение СССР и Германии в рамках пакта 
Молотова — Риббентропа, а также достаточно тесное военно-политическое, торговое 
сотрудничество двух стран вплоть до начала агрессии Германии против СССР. На наш 
взгляд, в такой оценке превалирует в большей степени стратегический подход на 
общеевропейском, глобальном уровне. В то же время точка зрения, обращающая 
внимание на выгоды, полученные СССР от сотрудничества с Германией на первом этапе 
Второй мировой войны, несколько корректирует эту однозначную оценку, позволяя 
говорить об известном укреплении СССР в рамках выигранного им времени для 
подготовки к отражению неминуемой агрессии, что в конечном счете обеспечило 
последующую Великую победу над фашизмом всего антифашистского лагеря.



Итоги II мировой войны
• Вторая мировая война, планировавшаяся агрессорами как ряд малых молниеносных войн, 

превратилась в глобальный вооруженный конфликт. На его различных этапах с обеих сторон 
одновременно участвовало от 8 до 12,8 млн. человек, от 84 до 163 тыс. орудий, от 6,5 до 18,8 тыс. 
самолетов. Общий театр военных действий в 5,5 раза превышал территории, охваченные Первой 
мировой войной. Всего же в войну 1939—1945 гг. были втянуты 64 государства с совокупным 
населением в 1,7 млрд. человек. Потери, понесенные в результате войны, поражают своими 
масштабами. Погибло более 50 млн. человек, а если учитывать постоянно уточняющиеся данные 
по потерям СССР (они колеблются от 21,78 млн. до около 30 млн.), эта цифра не может быть 
названа окончательной. Только в лагерях смерти уничтожено 11 млн. жизней. Экономика 
большинства воевавших стран была подорвана.

• Именно эти страшные итоги Второй мировой войны, поставившие на грань уничтожения 
цивилизацию, заставили активизироваться ее жизнеспособные силы. Об этом свидетельствуют, 
в частности, факт оформления действенной структуры мирового сообщества — Организации 
Объединенных Наций (ООН), противостоящей тоталитарным тенденциям в развитии, имперским 
амбициям отдельных государств; акт Нюрнбергского и Токийского процессов, осудивших 
фашизм, тоталитаризм, наказавших главарей преступных режимов; широкое антивоенное 
движение, способствовавшее принятию международных пактов о запрете на производство, 
распространение и применение оружия массового поражения и т. д.

• Ко времени начала войны лишь, пожалуй, Англия, Канада и США оставались центрами 
резервации основ западной цивилизации. Остальной мир все более скатывался в пучину 
тоталитаризма, что, как мы пытались показать на примере анализа причин и последствий 
мировых войн, вело к неминуемой гибели человечества. Победа над фашизмом упрочила 
позиции демократии, обеспечила путь к медленному выздоровлению цивилизации. Однако этот 
путь был весьма непростым и длительным. Достаточно сказать, что только с момента окончания 
Второй мировой войны до 1982 г. имели место 255 войны и военных конфликтов, до недавнего 
времени длилось разрушительное противостояние политических лагерей, так называемая 
"холодная война", человечество не раз стояло на грани возможности ядерной войны и т. д. Да и 
сегодня мы можем видеть в мире те же военные конфликты, блоковые распри, сохраняющиеся 
островки тоталитарных режимов и т. д. Однако, как нам представляется, уже не они определяют 
лицо современной цивилизации.
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