
Азия, Африка, Латинская 
Америка во 2-ой пол. XX века:

особенности  развития



Проблемы молодых государств
I. Выбор путей развития (варианты выбора):
1.В 60-80гг. – «Запад» или «Восток», капитализм или 

социализм.
2. Модернизация или традиционное общество
3. Эволюция (Индия) или скачок («новые индустриальные 

страны»)
II. Проблемы внутреннего развития – отсталость, 

политический сепаратизм, социальные проблемы: 
бедность значительной части населения, голод, болезни, 
проблемы беженцев в районах межгосударственных и 
этносоциальных конфликтов.

III. Проблемы отношений с ведущими индустриальными 
странами: ТНК и экономическая зависимость, внешний 
долг, проблемы военно-политического влияния ведущих 
стран.



Вступление в переходный период

• Многоукладность экономики.
• Пёстрая социальная структура
• Социально-политическая неустойчивость 

(революции и государственные перевороты, 
гражданские войны и межгосударственные 
конфликты).



Направления  борьбы 
за экономическую 

самостоятельность
 (70-80-ые гг.)

Повышение цен на сырьё 
(создание организации 
стран-экспортёров нефти – 
ОПЕК).

Импортозамещающая 
индустриализация (создание 
машиностроительных 
отраслей)

Увеличение доходов 
стран-экспортеров нефти; 
энергетический кризис;
экономические трудности.

Рост внешней задолженности
стран «третьего мира»; подрыв 
международного разделения 
труда; противопоставление 
«третьего мира» остальному.



Путь преодоления отсталости

• Всемерное развитие экспортных 
возможностей вместо 
импортозамещающей индустрии.

• Поощрение ввоза иностранного 
капитала.

• Рыночные реформы (стабилизация 
денежного обращения, приватизация 
государственного сектора, введение 
свободных цен).



Дифференциация стран
 «третьего мира»

Страны экспортёры нефти 
(консервация патриархальных отношений

 и абсолютных монархий)

«Новые индустриальные страны»
 ( развитая обрабатывающая 

промышленность)

Индустриально-аграрные страны
 Латинской Америки

Наименее развитые страны 
Тропической и Южной Африки







Основные социальные проблемы 
развивающихся стран

Бедность ( в 2000-2007гг. в возрасте до 5 лет в Индии 
недоедают 43,5% детей, Нигерии - 27,2%, Бразилии - 
3,7%, США – 1,1%)

Отсталая социальная инфраструктура (в 2005г. 
неграмотность среди людей старше 12 лет в Индии 
составила 39%, Нигерии – 31%, Бразилии – 11%)

Сильная социальная дифференциация (в начале 
десятилетия коэффициент Джини в Индии составил 
0,33, Нигерии – 0,41, Бразилии – 0,59)

Демографическая проблема (в 2007г. доля жителей 
моложе 15 лет в Индии – 32%, Нигерии – 44%, 
Бразилии – 27%, США – 20%)

Высокая безработица, особенно скрытая 
Большой размах теневой экономики (в конце 

прошлого  десятилетия только неформальная 
экономика в развивающихся странах – 39% ВВП, 
развитых – 12%)



Модернизация стран «третьего мира» - 
попытка внедрения европейской цивилизации

• Внедрение современных технологий в 
сельское хозяйство, «зелёная революция».

•  Создание отечественной промышленности.
• Изменение социальной структуры 

(появление местного 
предпринимательского класса, среднего 
класса, наёмных рабочих).

• Формирование демократических 
институтов.



Роль государства в экономике 
«третьего мира»

Масштабы госрегулирования:
-большие размеры госсектора вследствие 

догоняющего развития
-большой вес государства в инвестициях 

вследствие догоняющего развития
- умеренные госрасходы вследствие малых 

госрасходов на соц. сферу из-за нехватки 
сбережений

Последствия активного госрегулирования
-успехи в догоняющем развитии
-провалы госрегулирования (bad governance) 

из-за неэффективности госаппарата и 
слабости госинститутов



Особенности интеграционных процессов 
в развивающихся странах

-продвинутость региональных интеграционных 
объединений коррелируется с уровнем социально-
экономического развития региона (низок уровень 
интеграционных связей в Африке, выше –в Азии, 
особенно Юго-Восточной, еще выше –в Латинской 
Америке)

- политические разногласия чаще являются барьерами 
для экономической интеграции в «третьем мире» по 
сравнению с развитыми странами

-попытки использовать интеграционные процессы в 
целях догоняющего развития





Общая характеристика 
Зарубежной Азии.

48
государст

в

С У Б Р Е Г И О Н Ы
Восточная

и 
Центральная

Азия

Юго-Восточная 
Азия

Южная 
Азия

5 
государств 11 государств 

Площадь
32 млн. 

км2

Население
3,7 млрд. 

чел.

1. Китай
2. Монголия
3. КНДР
4. Юж. Корея
5. Япония

Юго-Западная
Азия

Средняя
Азия

7 
государств

20 
государств 5 

государств
1. Мьянма
2. Лаос 
3. Вьетнам
4. Таиланд
5. Камбоджа
6. Малайзия
7. Бруней
8. Сингапур
9. Индонезия
10. Восточный Тимор
11. Филиппины

1. Пакистан
2. Индия
3. Непал
4. Бутан
5. Бангладеш
6. Шри-Ланка
7. Мальдивы

1. Грузия*        12. Ирак
2. Армения*     13. Кувейт
3. Азербайдж.* 14.Бахрейн
4. Сирия            15. Катар
5. Турция          16. ОАЭ
6. Кипр              17. Оман
7. Ливан     18. Афганистан
8. Иордания     19. Иран
9. Палестина   20. Йемен
10. Израиль
11. Саудовская  Аравия

1. Казахстан*
2. Узбекистан*
3. Туркмения*
4. Таджикистан*
5. Киргизия*

(* - государства
в составе СНГ)



СУБРЕГИОНЫ АЗИИ
I Юго-Западная 

Азия:
Кипр

Израиль

Ливан

Сирия

Иордания

Ирак

Иран

Саудовская Аравия

Кувейт

Катар

Оман

ОАЭ

Афганистан

Турция

Йемен

Бахрейн

II Южная Азия

Пакистан
Индия
Непал
Бутан

Бангладеш
Шри-Ланка
Мальдивы

III Юго-Восточная 
Азия

Мьянма
Таиланд

Малайзия
Индонезия

Филиппины
Камбоджа
Вьетнам
Лаос
Бруней

Восточный Тимор
Сингапур

IV Восточная 
Азия

Япония
Китай

Монголия
Республика Корея

КНДР



ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ АЗИИ
Этнический состав зарубежной 
Азии 
отличается большой мозаичностью!

1000 народов
600 языков

БОЛЬШИНСТВО СТРАН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ
(ИНДИЯ И ИНДОНЕЗИЯ  -  БОЛЕЕ 150 НАРОДОВ,  ФИЛИППИНЫ - 
100, КИТАЙ - БОЛЕЕ 50, ВЬЕТНАМ, МЬЯНМА, ТАИЛАНД - БОЛЕЕ 30 
НАРОДОВ.

АЗИЯ - РОДИНА ВСЕХ РЕЛИГИЙ МИРА

Буддизм Индуизм Ислам
     Сложность  этнического  и  религиозного состава 
ряда стран приводит к возникновению  межэтничес-
ких и религиозных конфликтов,  многие из  которых протекают под лозунгами 
сепаратизма - политики, ставящей главной целью создание собственного 
национального государственного образования. (Например. Курды - народ, насчитывающий 
около 20 млн. человек. Исторически сложилось так, что они оказались в составе Турции, Ирана, Ирака и 
Сирии. Длительное время лидеры курдского национального движения добиваются создания независимого 
государства Курдистан, в том числе и вооруженным путем. 





Хозяйство стран Зарубежной Азии

Промышленность Сельское хозяйство Транспорт

1.Электроэнергетика,ро-
бототехника,
металлургическая,
наукоёмкое маши-
ностроение,химическая -    
экономически развитые  
страны.                                   
2.Нефтехимическая,авто- 
мобиле –судостроение,
электроника – НИС .
3.Нефтеперерабатываю-  
щая – НДС .
4.Многоотраслевая струк  
тура промышленности с  
преобладанием тяжёлой -  
РСС.
5.Горнодобывающая или  
лёгкая – РС и НРС

1.Занята основная часть 
экономически активного 
населения
2.Преобладает крестьянское 
землепользование
3.Сочетание и 
потребительского  хозяйства.
      Специализация :
  -рисосеяние;
 -субтропическое земледелие;
  -выращивание чая ;
  -выращивание каучуконосов 
и  технических культур;
  -пастбищное 
животноводство .

1.Ведущее значение 
морского транспорта.                 
 2.Редкая сеть 
железных  и автодорог 
(за исключением ЭРС ).
 3.Густая сеть 
трубопроводов .
    Главные порты :
   -Сингапур ;
   -Гонконг ;
  -Йокогама ;
  -Тиба ;
  -Шанхай ;
  -Кобе

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
      ПРОБЛЕМЫ



1. Жесткое госуд-ное 
регулирование 
экономики.

2. Экспортная 
ориентация 
экономики.

3. Привлечение 
иностранного 
капитала.

4. Создание крупных 
национальных 
монополий.

Модели социально-
экономического  развития

     Каждая социально-экономическая модель 
в Азии сочетает в себе традиционные и 
современные элементы. 

Японская 
(восточно-
азиатская) 

модель.

Социалистическая 
модель.

Китайская 
модель (модель 

третьего пути).

Экспорт 
нефти

Характерно 
использование 
принципов 
организации 
государственной 
социалистической 
экономики при 
«политическом 
прессинге».

Представляет 
собой симбиоз 
рыночной 
экономики с 
центральным 
планированием 
и старой  
политической 
надстройкой

Страны 
относящиеся  к 
этой группе, 
формируют 
свое хоз-во на 
базе добычи и 
экспорта 
нефти или 
продуктов ее 
переработки.





  ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 
в странах Азии

Япония

Бутан

Иордания

Непал

Камбоджа

Таиланд

Кувейт

Бахрейн

Малайзия

Бруней

Катар

ОАЭ

Саудовская Аравия

Оман

Китай

Индия

Пакистан

Индонезия

Республика Корея

Сирия

Израиль

Филиппины

Вьетнам



●   Азиатско-Тихоокеанский регион 
остается самым динамичным в мире.

●   По прогнозам на 2020 г., семь из 
десяти ведущих стран мира будут к 
этому времени азиатскими – Китай, 
Япония, Индия, Индонезия, Южная 
Корея, Таиланд, Тайвань.

●   НИС Азии прошли тот же путь, что и 
развитые страны Европы, США, 
Япония, но проделали они его во много 
раз быстрее. 

●   В Азии 65% мировых запасов нефти, 
более 1/3 мирового экспорта



Изменения в Латинской Америке 
после второй мировой войны

   Безземелье крестьян, низкий 
уровень жизни, аграрное 
перенаселение, безработица, 
примитивные технологии, низкая 
производительность труда.

Существование крупных земельных 
владений, латифундий.



Причины упадка латифундий
1. Аграрные реформы.
2. Рост промышленности; формирование 

национального капитала, новой экономической 
элиты.

3. Демографический взрыв, перемещение крестьян 
в город; город – центр политической жизни.



Послевоенное положение
1. Проведение 

импортозамещающей 
индустриализации.

2. Усиление военно-
политического 
сотрудничества Латинской 
Америки с США, 
перевооружение армий 

        (1948г.  - Договор о 
коллективной безопасности; 
организация американских 
государств).



Новая полоса развития ( конец 50- нач. 60 –х гг.) – 
возникновение экономических трудности и 
социальной напряженности. Два пути развития. 

Приход к власти левых сил – путь «строительства 
социализма» (нач. 1959г. – Куба,  Правительство Ф. 
Кастро; 1970-1973гг. – Чили, правительство президента 
С. Альенде):

1. Национализация американской собственности.
2. Укрепление независимости стран от США, сближение с 

СССР.
Приход к власти военной хунты ( 60-70-у гг. – Аргентина, 

Боливия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Чили, 
Эквадор): 

1. Отказ от импортозамещающей индустриализации.
2. Политика поощрения иностранных капиталовложений.
3. Ликвидация препятствий на пути развития внешней 

торговли.
4. Расправа с левыми силами.





Политика США

1961г. – новый курс Кеннеди в отношениях 
со странами Латинской Америки – «Союз 
ради прогресса»: помощь в преодолении 
отсталости.
70-е гг. – поддержка антидемократических 
хунт, видя в них залог стабильности.
Конец 70-х гг. – отказ от поддержки 
антидемократических режимов.



Демократическая волна 80-х гг.
�Восстановление демократических режимов 

(1980г. – Перу, 1962г. – Боливия, 1985г. – 
Бразилия, Гватемала, Гондурас, Уругвай; 1989г. 
– Сальвадор, Парагвай;. 1990г. – Чили. 

1.  Сохранение курса на активное участие своих стран в 
международном разделении труда, курса интеграции в 
мировую экономику.

2. Развитие рыночных  структур экономики; приватизация 
государственного сектора. Становление социально-
ориентированной экономики.



В Латинской Америке преобладают  унитарные 
государства, но самые крупные страны - 
федерации

Аргентина МексикаВенесуэла

Бразилия Сент-Китс
и Невис



Креолы –
Коста-
Рика,

Уругвай,
Аргентина

Индейцы – Перу, 
Боливия

Мулаты –Бразилия, Куба, Гаити

Рональдо

Президент Боливии  
Моралес



Колониальная   Африки





Экономические модели  африканских стран
• Ориентация на экспорт 

полезных ископаемых и 
продуктов сельского 
хозяйства;

• Экстенсивный характер 
аграрного сектора;

• Клановость и 
коррумпированность 
экономики;

• Огромный внешний долг;
• Инвестиционный голод;
• Уменьшение помощи 

развитыми странами;
• Опасность вымирания 

населения.



     Для хозяйства Африки типичными есть 
такие особенности:

 а) многопрофильность;
 б) низкий уровень экономического развития; 
в) аграрный характер экономики большинства 
стран;
 г) резкое размежевание в сельском хозяйстве 
товарно-экспортного производства, 
натурального и мелкотоварного хозяйства, 
которое обслуживает местные нужды; 
 распространение монокультуры в сельском 
хозяйстве; 
д) преобладание в промышленном 
производстве горнодобывающей 
промышленности; 
е) сохранение колониального характера во 
внешней торговле.

Экономика Африки



Африка — мировой поставщик 
многих видов тропического 
растениеводческого сырья: какао, 
арахиса, пальмового масла, 
пряностей и т.п.. Вместе с тем 
сельское хозяйство стран, которые 
развиваются, не обеспечивает 
местное население 
продовольствием вследствие 
отставания в большинстве стран 
производства основных 
продовольственных культур от 
темпов роста населения. В 
сельском хозяйстве Африки 
используется свыше 1/3 площадей 
материка. Под пахотными землями 
и многолетними насаждениями 
занято около 7%, под пастбищами 
— 24% площади континента.

Сельское хозяйство

Основными зерновыми культурами в 
Африке есть просо, сорго, кукуруза, рис, 
пшеница, ячмень; коренеплодами - 
маниок, батат, ямс, тара; плодовыми - 
бананы (экваториальная и 
субэкваториальная зоны), финиковая 
(оазисы пустынь) и масляная пальмы 
(тропики), маслина (субтропики). 
Плантационное хозяйство в Африке 
довольно развито, но меньше, чем в 
Латинской Америке и Юго-Восточной 
Азии. В тропической зоне возникли 
только отдельные разрозненные ареалы 
плантаций.





Россия и африканские страны имеют давнюю 
историю взаимоотношений. В период СССР в 
сотрудничестве доминировали идеологические 
факторы. Советский Союз поддерживал 
антиколониальную борьбу африканцев и 
ориентацию освободившихся из-под 
колониального гнета государств на 
самостоятельный путь развития. Как следствие 
этого, поощрялась линия на индустриализацию 
– строительство крупных промышленных 
объектов, помощь в подготовке кадров, 
обучение студентов в СССР, содействие в 
области образования и здравоохранения

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 
РОССИЕЙ



Заключение
• Будущее Африки и ее место в мировом хозяйстве зависит 

от многих обстоятельств:
•  Во-первых, от того, как быстро и насколько эффективно 

правительствам и народам этого континента удастся 
преодолеть тенденции распада и социального хаоса, а 
некоторым странам - превратить неустойчивую экономику 
в нормально функционирующую экономику с устойчивым 
развитием. 

• Во-вторых, от действий мирового сотрудничества, что 
представленные международными организациями, 
финансовыми институтами. 

• В-третьих, от появления в Африке лидеров, которые 
владели бы авторитетом, способностью вести за собой 
общество в любых условиях, которые понимали бы 
африканские реальности с учетом глобальных изменений.


