
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОГО И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН ЕВРОПЫ И США 

во 2-й половине ХХ – начале ХХI века.

ВСЕБЩАЯ ИСТОРИЯ, 
11 класс



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЫ



1.Восстановление экономики после 
Второй мировой войны.
2.Формирование во многих 
государствах современной 
политической системы 
(демократизация общества, широкие 
социальные гарантии, либерально - 
демократическая идеология).
5.Рост роли левых партий и 
организаций, коммунистических 
партий.
6. «Маккартизм» в США - компания по 
поиску иностранных коммунистических
шпионов.
7.Перемены в социальной структуре 
общества приводили к победе идей 
умеренного либерализма.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО ЭТАПА 
(1946 г. – до конца 1950-х годов)



МАККАРТИЗМ

(по фамилии сенатора Джозефа 
Рэймонда Маккарти -  движение в 
общественной жизни США, имевшее 
место в период с 1950 по 1957 г. и 
сопровождавшееся обострением 
антикоммунистических настроений и 
политическими репрессиями против 
«антиамерикански настроенных» 
граждан.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

•К 1946 г. объем 
промышленного 
производства (кроме 
США) составил 70%, а  
с/х 77% от довоенного 
уровня.

•В большинстве стран 
оставалась карточная 
система.

•Нехватка 
продовольствия, 
лекарств,  одежды, 
жилья.

•Наличие беженцев.



Для послевоенной модели экономического развития стран Запада стали 
характерны государственное регулирование экономики, образование 
крупного государственного сектора, в т.ч. путём национализации 
некоторых предприятий.  В результате в странах Запада была создана 
смешанная экономика, основанная на функционировании 
государственного и частного секторов, развитии государственного и 
частного предпринимательства в рамках относительно свободных 
рыночных отношений.
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• Принадлежность к 
победителям (США, 
ВБ, Франция и др.) 
или побежденным 
(Германия, Италия, 
Япония и др.);

•  особенности 
географического 
положения (более 
благоприятные у США 
и ВБ, чем у Франции);

•  размеры урона, 
понесенного в ходе 
боевых действий 
(больше всего 
пострадали Германия, 
Франция, Восточная 
Европа, Япония).  

Всеобщая забастовка во Франции против голодомора. 1947 г. На транспаранте написано: 
«Тех кто держит народ голодом и спекулянтов в тюрьму!»



ФАКТОРЫ, ПОЗВОЛИВШИЕ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ К 

НАЧАЛУ 1950-х годов
1. Сохранение элементов 

государственного регулирования 
национальных хозяйств.

2. Перераспределение капиталов 
между крупнейшими странами 
по схеме репараций и 
предоставления 17 государствам 
Европы с 1948 по 1951 г. 13,1 
млрд. дол. по плану Маршалла.

3. Консолидация пострадавших от 
войны стран Старого Света по 
плану французского министра 
иностранных дел П. Шумана. 
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ПЛАН Р. ШУМАНА

ПОЛОЖЕНО  НАЧАЛО  ПРОЦЕССУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ – 
ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И 

КООРДИНАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВ ДЛЯ 

ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ВСЕХ 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ.

Договор об учреждении Европейского 
объединения угля и стали  - 

Парижский договор (Бельгия, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Франция, ФРГ)
18 апреля 1951 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(МВФ)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МББР)
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 
ТАРИФАМ И ТОРГОВЛЕ (с 1995 г. – 
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
– ВТО)



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И 
НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Формирование послевоенной валютно-финансовой 
системы, которая закрепила господство доллара США в 

экономике западного мира



ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

1944 г. – 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

БРЕТТОН-ВУДСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ 
СИСТЕМЫ

СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КОНТИНЕНТА И США ПОДНЯЛИСЬ 

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ В 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ.



ЧЕТЫРЕ ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ 

СИСТЕМЫ
• Парижская система;
• Генуэзская система;
• Бреттон - Вудская 

система;
• Ямайская система.

Парижская валютная система (1867 - 
1914 гг.) была основана на золотом 
стандарте. Для нее характерно:

•золотомонетный стандарт; 
•каждая валюта имела золотое содержание 
(Россия — с 1895—1897 гг.);

•валюты свободно конвертировались в 
золото, т.к. золото использовалось как 
общепризнанные мировые деньги;

•сложился режим свободно плавающих 
курсов валют с учетом рыночного спроса и 
предложения, но в пределах золотых 
точек.С началом Первой мировой войны 

система золотого стандарта 
приостановила свое действие. 



ЧЕТЫРЕ ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ 

СИСТЕМЫ
• Парижская система;
• Генуэзская система;
• Бреттон - Вудская система;
• Ямайская система.

Основными принципами 
Генуэзской валютной 
системы (1922-1941 гг.) стали: 
▪ мировые деньги – золото и 
девизы; 
▪ сохранение золотых паритетов; 
 восстановление режима свободно 
колеблющихся валютных курсов. 
Валютная стабилизация 
была подорвана мировым 
кризисом 30-х годов, Вторая 
мировая война привела к 
углублению кризиса 
Генуэзской валютной 
системы. 



БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ 
СИСТЕМА

Основополагающие принципы 
Бреттон-Вудской системы (1944 – 
1976 гг.):

•свободная обратимость национальных 
валют как основа многосторонней 
системы расчетов;

•фиксированные валютные паритеты в 
долларах или в золоте;

•установлены твердые обменные курсы 
валют стран-участниц к курсу 
ключевой валюты;

•курс ключевой валюты фиксирован к 
золоту;

•изменения курсов валют 
осуществляются посредством их 
ревальвации или девальвации.

Бреттон-Вудская конференция

Кризис Бреттон-Вудской 
системы был вызван 

изменением соотношения 
главных сил мировой 

экономики и падением курса 
доллара США. 



В 1950-х - 1960-х гг. в передовых странах Запада сложилась идея «государства 
всеобщего благосостояния», согласно которой государство должно было 
гарантировать гражданам высокий уровень социального обеспечения и 
стремиться поддерживать устойчивый экономический рост. Идеологической 
основой «государства всеобщего благосостояния» стала доктрина социального 
либерализма. 

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»



КЕЙНСИАНСТВО КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ДОКТРИНЫ СОЦИАЛЬНОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

1950-1960-е гг.

• Увеличение 
государственных 
расходов на создание 
новых рабочих мест;

• выпуск товаров 
массового спроса;

• развитие  транспорта и 
связи;

• завершение 
формирования системы 
социальных выплат и 
льгот: пособий, пенсий, 
кредитов и субсидий.



Реализация кейнсианской модели 
экономического и социального 
развития в странах Запада привела 
к невиданному ранее производству 
товаров массового потребления и 
росту спроса на них. Этому 
способствовал так называемый 
«отложенный спрос» населения, 
которое во время войны не могло 
удовлетворить все свои 
потребности в товарах - наступил 
потребительский бум, постепенно 
сложилось общество потребления с 
высоким уровем жизни и 
социальных гарантий.

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

Рекламный плакат. США, 1950-е гг.



Около 2/3 населения стран Запада составляло 
новый средний класс, который состоял из 
высококвалифицированных рабочих («синих 
воротничков»), а также служащих, инженерно-
технических кадров и менеджеров («белых 
воротничков»). В ряде государств, особенно в 
Германии, Италии, скандинавских странах, 
высокие темпы экономического развития стали 
называть «экономическим чудом».
 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА



Государство оказывало широкую помощь бедным слоям населения, 
молодёжи, обеспечивало высокий уровень пенсий и других социальных 
пособий. В Швеции, Дании и Норвегии в период нахождения у власти 
социал-демократов государство направляло на социальное обеспечение до 
50% расходов государственного бюджета. Эту модель развития государства 
и общества стали называть шведской, или скандинавской моделью 
демократического социализма.

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»



Начало НТР связывают, прежде всего, с выдающимися достижениями в области 
ядерной физики, электроники, кибернетики и генетики. Особое значение имело 
изобретение электронно-вычислительных машин (ЭВМ), или компьютеров. Од-
на из первых ЭВМ, созданных в 1946 г. в США, весила 30 т и занимала площадь 
150 м². Развитие электроники и кибернетики обусловило появление станков с 
программным управлением и автоматизированных производственных систем. 
Выявление структуры ДНК положило начало генной инженерии и новых 
биотехнологий.

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

Компьютер «ENIAC». США, 1946 г.

Большую роль в формировании «общества 
всеобщего благосостояния» сыграла 
научно-техническая революция 
(НТР), начавшаяся на рубеже 1940-х – 
1950-х гг. Она означала коренное 
качественное преобразование 
производительных сил. Наука 
превратилась в ведущий фактор 
общественного производства.



Составной частью НТР стало освоение 
космоса. В 1957 г. СССР запустил 
первый искусственный спутник Земли. 
12 апреля 1961 г. советский лётчик Ю.А.
Гагарин стал первым человеком, 
который совершил полёт в космос. 
США удалось запустить свой 
искусственный спутник только в 1958 г. 
А первый американец совершил полёт в 
космос в 1962 г. В 1969 г. американские 
астронавты высадились на Луну. 
Космические полёты во многом 
обусловили бурное развитие ракетной 
техники.

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВА 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

Ю.А.Гагарин



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ



«ФЕНОМЕН 1968 г.»
    Майские события 1968 г. или 

«Красный май» - социальный кризис во 
Франции, начавшийся с леворадикальных 
студенческих выступлений и вылившийся в 
демонстрации, массовые беспорядки и почти 
10-миллионную всеобщую забастовку. Привёл 
в конечном счёте к смене правительства, 
отставке президента Шарля де Голля и, в более 
широком смысле, к огромным изменениям во 
французском обществе.

По словам исследователя этой эпохи М. 
Курлански, «Никогда еще не было года, 
подобного 1968-му, и вряд ли когда-либо 
будет. В то время, когда нации и культуры 
были еще отделены друг от друга и 
различались между собой — а в 1968 году 
Польша, Франция, Соединенные Штаты и 
Мексика отличались друг от друга 
значительно сильнее, нежели сегодня, — 
произошло самовозгорание мятежного 
духа по всему миру. История знала и 
другие революционные годы… Но 
уникальным для 1968 года оказалось то, 
что возмущение людей было вызвано 
разными причинами, и объединяло их 
только желание бунта, представление о 
том, как его осуществить, ощущение 
отчуждения от официального порядка и 
отчетливая неприязнь к авторитаризму, в 
какой бы форме он ни проявлялся. Там, 
где он принимал форму коммунизма, они 
восставали против коммунизма, там, где 
это был капитализм, — против 
капитализма…



«ФЕНОМЕН 1968 г.»
Четыре исторических фактора 
«работали» на 1968 год. Сыграло свою 
роль движение за гражданские права, в 
то время воспринимавшееся как нечто 
новое и оригинальное. Молодое 
поколение ощущало себя ни на кого не 
похожим и отделенным от остального 
мира и отвергало власть в любых ее 
формах. Шла война, ненавистная для 
всего мира и служившая поводом дня 
возмущения всем, кто искал такого 
повода. Наконец, в тот момент 
телевидение, что называется, входило в 
возраст, но было еще достаточно ново 
для того, чтобы попасть под контроль и 
стать столь дистиллированным и 
предсказуемым, как теперь. 

В 1968 году феномен получения 
ежедневных новостей с другого 
конца света с помощью средств 
массовой информации был сам но 
себе технологическим чудом и 
поражал новизной» .



ПРИЧИНЫ «ФЕНОМЕНА 1968 г.»
НАЛОЖЕНИЕ ДРУГ НА ДРУГА И ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОВПАДЕНИЕИ НЕСКОЛЬКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
1.Кризис моделей индустриального общества и социального государства, 

сложившихся как на Западе, так и в «социалистических странах», массовое 
недовольство бюрократическим господством и профанацией демократии, 
выдвижение идеала самоуправления в качестве альтернативы существующему 
порядку; 
2. социально-культурные и научно-технические сдвиги, способствующие 

новой, более влиятельной и самостоятельной роли интеллигенции, росту 
средних слоев, гражданского самосознания, новых субкультур и 
формированию сетевых общественных структур и глобальных коммуникаций, 
в том числе и связанных с развитием телевидения; 3. 
3. идеологическая трансформация, вызванная осуждением «культа личности 

Сталина» в СССР, расслоение коммунистического движения от правого 
ревизионизма до маоизма, синтез различных левых идеологий и попытки 
создания «новых левых» концепций, стремящихся найти опору в новых 
поколениях, выходящих из под контроля «старой» культуры; 
4. Крах колониальной системы, вызвавший перестройку системы отношений 

развитых и «развивающихся» стран,, обострение конкуренции двух блоков за 
позиции в «Третьем мире». 



ДВИЖЕНИЕ 
ХИППИ

• Хиппи (от англ. разг. hip 
или hep — «понимающий, 
знающий») — философия и 
субкультура, изначально 
возникшая в 1960-е гг. в 
США.  

• Расцвет движения пришёлся 
на конец 1960-х – начало 
1970-х гг. Первоначально 
хиппи выступали против 
пуританской морали 
некоторых протестантских 
церквей, а также 
пропагандировали 
стремление вернуться к 
природной чистоте через 
любовь и пацифизм. 

В 1940-50-х гг. в США среди представителе «бит-
поколения» существовал термин хипстеры, 
обозначавший джазовых музыкантов, а затем и 
богемную контркультуру, которая формировалась 
вокруг них. Культура хиппи развилась из бит-
культуры 1950-х параллельно развитию рок-н-
ролла из джаза. 



ДВИЖЕНИЕ ХИППИ
•Началось движение хиппи 1965 г. в США. 

Основным принципом являлось 
ненасилие (ахимса). Хиппи носили 
длинные волосы, слушали рок-н-ролл, 
жили в коммунах, путешествовали 
автостопом, увлекались медитацией, 
восточной мистикой и религиями (дзэн-
буддизмом, индуизмом, даосизмом), 
многие из них были вегетарианцами. 
Поскольку хиппи часто вплетали цветы в 
волосы, раздавали цветы прохожим и 
вставляли их в оружейные дула 
полицейских и солдат, а также 
использовали лозунг «Flower Power»
(«сила», или «власть цветов»), их стали 
называть «детьми цветов».

•Пик популярности движения пришёлся 
на 1967 г. - так называемое «лето любви». 
С движением хиппи связана 
популяризация нудизма.

Одним из символов движения хиппи считается старый микроавтобус, который хиппи 
традиционно раскрашивали. На таких микроавтобусах группы хиппи любили ездить по 
небольшим старинным американским городкам и шокировать их обитателей разными 
выходками. 



ДВИЖЕНИЕ 
ХИППИ

• Культура «хиппи» имеет свою 
символику, признаки 
принадлежности и атрибуты. Для 
хиппи характерно внедрение в 
костюм этнических элементов: бус, 
плетённых из бисера или ниток, 
браслетов («фенечек») и прочее, а 
также использование текстиля, 
окрашенного в технике «тай-дай» 
(«сибори»).

• Примером могут служить так 
называемые фенечки, корторые 
имеют сложную символику. 
Фенечки разных цветов и разных 
узоров обозначают разные 
пожелания, изъявления 
собственных музыкальных 
предпочтений, жизненной позиции 
и т. п. Так, чёрно-жёлтая полосатая 
фенечка означает пожелание 
хорошего австостопа, а красно-
жёлтая — признание в любви.  
Джинсы стали «фирменной» 
одеждой хиппи.



ТЕНДЕНЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Интенсивный вывоз 
предпринимательского 
капитала из США и 
Европы в страны 
«третьего мира».
2. Бурный рост 
международной 
торговли, появление 
транснациональных 
корпораций – ТНК.
3.Широкое внедрение 
достижений науки и 
техники в 
промышленность, с/х, 
транспорт, средства 
коммуникации.

ТЕМПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ  в % (1950-1969 гг.)



УСИЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
СТРАНАХ СТАРОГО СВЕТА

РИМСКИЕ ДОГОВОРЫ 
1957 года

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СООБЩЕСТВА   ЕЭС = «Общий 

рынок» - государства ЕОУС + ВБ, Дания, 
Ирландия Испания,  Греция, Португалия, 

Австрия,    Финляндия, Швеция

ДОГОВОР ОБ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА ПО 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – 
ЕВРАТОМ 



ЕЭС ставило своей целью создание единого экономического пространства, в 
котором гарантировалось свободное передвижение капиталов, рабочей силы, 
выравнивание уровня экономического и социального развития стран 
сообщества.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И НАЧАЛО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Структура ЕЭС

Комиссия Европейских 
Сообществ Совет Министров

Европейский Совет

Европейский Парламент



КРИЗИС ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
«ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ»

▪ стимулирую-
щий эффект 
государствен-
ного регули-
ровния,
▪ 2-3-х кратный 
рост реальной 
зарплаты,
▪ формирова-
ние современ-
ных систем 
образования и 
здравоохране-
ния

экстенсивный 
путь эволюции 

мирового 
хозяйства = 

привлечение 
всё новых и 

новых ресурсов



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
(1970-е годы)

▪ расширение влияния левых сил и 
коммунистов,
▪ усиление деятельности левых и 
правых радикалов,
▪ распространение политического 
терроризма, направленного 
против конкретных политических 
деятелей и общества в целом,
▪ более активная деятельность 
профсоюзов.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОСУДАРСТВ в1970-е годы

«АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ» как протест 

средних слоёв общества 
против как западной 
модели социально-

политического и 
экономического развития, 

так и против общества 
советского типа (в 

государствах Восточного 
блока).

Ориентировались на сокращение 
социальных расходов, повышение 
доходности промышленности за счёт 
реконструкции.

Зеленые, экологисты –
социальные требования, 

охрана окружающей 
среды, усиление роли 

местного самоуправления.



ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 1974-1975 гг. 

На бирже труда. Франкфурт-на-
Майне, 1975 г.

1.Формирование трех центров международных хозяйственных связей.
2.Появление на мировых рынках германских, японских, шведских, 

итальянских товаров, способных на равных конкурировать и даже вытеснять 
продукцию США.

3. Распад колониальной системы, в результате чего независимые государства 
Азии и Африки взяли в свои руки контроль над собственными природными 
богатствами.



МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 1974-1975 гг.

СТАГНАЦИЯ – отсутствие роста производства

СТАГФЛЯЦИЯ – ситуация, в которой 
экономический спад и депрессивное состояние 
экономики (стагнация) сочетаются с ростом цен 
(инфляция).

ИНФЛЯЦИЯ – нарушение баланса между 
стоимостью выпускаемой продукции и ее 
денежным обеспечением.



Нарастанию стагфляции 
способствовал резкий скачок цен 
на энергоносители (главным 
образом на нефть и уголь), 
связанный с сокращением их 
добычи развитыми странами и 
стремлением экспортёров – 
молодых государств Азии, 
Африки и Латинской Америки – 
использовать зависимость  
крупнейших рынков от поставок 
сырья для получения 
дополнительной прибыли.

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
 1974-1975 гг. 

Номинальная цена

Реальная 
цена

ДИНАМИКА МИРОВЫХ 
ЦЕН НА НЕФТЬ



Мировой экономический кризис затронул почти все капиталистические страны. 
Промышленное производство сократилось на 15%, а уровень безработицы вырос 
в 2-3 раза. Кризис показал, что кейнсианская модель социально-экономического 
регулирования исчерпала себя.

Мировой экономический кризис 
1974-1975 гг. и его последствия

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
1974-1975 гг. и ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ



КРАХ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
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Паника на крупнейших биржах.

Подписание членами МВФ 
соглашения о введении свободно 
колеблющихся (плавающих) 
валютных курсов.

Отмена официальной цены на золото 
в американских долларах (с 1976 г.)

Официальное оформление четвертая 
система получила в 1976 году в г. 
Кингстоне (Ямайка) на сессии МВФ и 
стала назваться ЯМАЙСКОЙ 
системой плавающих валютных 
курсов (курс меняется по мере 
необходимости). 



ВВЕДЕНИЕ В СТРАНАХ ЕЭС ЭКЮ
С 1979 г. страны-члены ЕЭС 
начали формирование 
региональной валютной 
системы и ввели для 
безналичных расчётов особую 
международную единицу – 
ЭКЮ – как альтернативу 
доллару (до 1998 г.)

Название «ЭКЮ» происходит от 
англ. European Currency Unit 
(«европейская валютная 
единица»), а также от названия 
французских монет экю. 1 января 
1999 г. ЭКЮ было заменено на 
евро по курсу 1:1.



НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛИДЕРОВ БУДУЩИХ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ 

ОБЩИЕ 
ЗАДАЧИ 

ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГОСУДАРСТВ 

✔ борьба с 
экономическим 
кризисом,

✔ социальные ко-
нфликты между 
предпринимателя
ми и рабочими, 
властями и моло-
дежью, милита-
ристами и паци-
фистами, защит-
никами и разру-
шителями окру-
жающей среды,

✔координация 
внешней 
политики

СОВЕЩАНИЯ 
«ГРУППЫ 

СЕМИ»
✔с 1975 г.
✔ неформальное 

объединение
✔  ВБ, ФРГ, США, 

Франция, Италия, 
Канада, Япония.

✔ с сер.90-х гг. 
присоединилась 
Россия

СОВЕЩАНИЯ 
«ГРУППЫ 
ВОСЬМИ»



В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в ряде стран 
Запада к власти пришли партии консервативного 
толка. Они провели неоконсервативную 
модернизацию экономики, главным теоретиком 
которой стал американский экономист М. 
Фридман. Он считал, что основное внимание 
следует уделить не перераспределению 
производимого продукта, а обеспечению условий 
его постоянного роста и поощрению деловой 
активности, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса. В связи с этим неоконсерваторы 
ослабили государственное регулирование 
экономики, перестали дотировать нерентабельные 
предприятия, уменьшили расходы на социальные 
нужды. Они провели приватизацию - передачу 
в частную собственность части государственного 
сектора экономики, обеспечили, снизив налоги, 
условия для развития малого и среднего бизнеса.

М.Фридман

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
1974-1975 гг. и ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ



Это привело к экономическому росту и обновлению технологической базы 
производства. Наиболее глубокие реформы произошли в США и ВБ, а также во 
Франции и ФРГ. Неоконсервативная модернизация в экономике и политике 
западных стран привела к формированию новой экономической и социальной 
модели развития общества. Резко возросло значение науки, информационных 
технологий во всех сферах общественной жизни.

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
1974-1975 гг. и ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ



   ХАРАКТЕРИСТИКА 
   ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА

ЖЕСТКАЯ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

КОНСЕРВАТИВНЫХ 
СИЛ: предложение 

реальных, но не очень 
популярных мер 

выхода из системного 
кризиса.

ЗА СЧЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
СОКРАЩЕНИЯ,  А ПОРОЙ 

ЛИКВИДАЦИИ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ  СИТУАЦИЯ  

УЛУЧШИЛАСЬ, А ПОЗИЦИИ 
СРЕДНЕГО КЛАССА УКРЕПИЛИСЬ

ПРИХОД  К 
ВЛАСТИ 

СОЦИАЛИСТО
В И СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТОВ 

В 80-е гг.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАН ЗАПАДА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИНЫ



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

И

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
ПОДАВЛЯЮЩЕГО 

БОЛЬШИНСТВА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ 

С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
КОММУНИКАЦИИ, 

ПРИВЕЛА К 
СОЗДАНИЮ В 
КОНЦЕ ХХ в.  

МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  КАК 

ЕДИНОЙ 
ПЛАНЕТАРНОЙ 

СИСТЕМЫ.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1980-2010-е гг. – 
УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ 
МИРОВОЙ 
ТОРГОВЛИ

МИРОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ ПО 

ТЕМПАМ РАЗВИТИЯ 
ОБГОНЯЕТ 

ПРОМЫШЛЕННОСТ
Ь И АГАРНЫЙ 
КОМПЛЕКС = 

ЗНАЧИТЕЛЬ-НЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕС-

КИЙ РЫВОК



ПЕРЕХОД  СТРАН  ЗАПАДА 
В  СТАДИЮ  ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА



ПЕРЕХОД  СТРАН  ЗАПАДА 
В  СТАДИЮ  ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА
Средний класс - социальная группа людей, 
имеющая устойчивые доходы, достаточные для 
удовлетворения широкого круга материальных и 
социальных потребностей. Благосостояние, 
которым располагает средний класс, достаточно 
для обеспечения «достойного» качества жизни. 
Согласно отчету одного из швейцарских банков в 
2015 г. Китай занял 1-е место в мире среди стран по 
абсолютному числу представителей среднего 
класса (109 млн.чел.), обогнав США. (92 млн.). 
Критерием принадлежности к среднему классу 
являлись свободные располагаемые финансовые 
средства (годовой доход) на 1 взрослого человека 
от $10 000 до $100 000 (отличается в разных 
странах). Так, в Швейцарии принадлежность к 
среднему классу, согласно этому отчёту, 
определялась годовым доходом на 1 взрослого 
человека в $72 900, в США - $50 000, в Китае - $28 
000, в России - $18 000, на Украине -  11 258.

К началу  21 в. ведущие позиции 
в обществе развитых стран 

прочно заняли представители 
СРЕДНЕГО КЛАССА – социально 

защищенные граждане с 
достаточно высокими личными 

доходами, позволяющими им 
вести активную жизнь.



РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

Проявления:
▪ падение производства и 
потребления в ряде стран = 5-8%,
▪ безработица = более 10% 
экономически активного населения

Причины: значительные расходы 
на социальные программы, 
нерациональное управление 
государственными финансами и 
стихийными бедствиями



РЕШЕНИЕ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ЗА СЧЕТ КОЛЛЕКТИВНЫХ УСИЛИЙ



«БОЛЬШАЯ ВОСЬМЁРКА»
В 1975 г. в Рамбуйе (Франция) состоялось 
первое заседание G6 ("Большой шестерки") по 
инициативе французского президента Валери 
Жискар д'Эстена. На заседание собрались 
главы стран и правительств Франции, США, 
Великобритании, Японии, Германии и 
Италии. По итогам встречи была принята 
совместная декларация по экономическим 
проблемам, которая призывала отказаться от 
агрессии в торговле и установления новых 
барьеров дискриминации. В 1976 г. в состав 
клуба вошла Канада, превратив "шестерку" в 
"семерку". В 1997 г. клуб стал 
позиционироваться как "Большая восьмерка", 
поскольку в состав была включена Россия. 
«Большая восьмерка» не является 
международной организацией, она не 
основана на международном договоре, не 
имеет устава и секретариата. Решения 
«Восьмерки» носят характер политических 
обязательств государств-участников. 

На долю стран-участниц 
«Восьмерки» приходится 49% 

мирового экспорта, 51% 
промышленного производства, 

49% активов МВФ. 



«БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА»

Большая двадцатка (также G20, Группа двадцати) — клуб правительств 
и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся 
экономикой[. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик 
– Австралия, Аргентина, Бразилия, ВБ, Германия, Индия, Индонезия, Италия, 
Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, 
Южная Корея, ЮРО, Япония и Европейский Союз, который представлен 
председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.    Кроме 
того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных 
международных организаций, среди которых Совет по финансовой 
стабильности, ВТО, ООН и Всемирный банк.  

В совокупности, G20 
представляет 85 % 
мирового валового 

нацимонального 
продукта, 75 % мировой 

торговли (включая 
торговлю внутри ЕС) и 
2/3 населения мира. 



БРИКС – как организация основана в 2006 г., в рамках Петербургского 
(Россия) экономического форума с участием министров экономики Бразилии, 
России, Индии, Китая. Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено 
аналитиком Джимом О`Нилом в ноябре 2001 г. в аналитической записке банка 
«Goldman Sachs» («Кирпичи для новой экономики»). До 2011 г. по отношению 
к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением 
ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 г., по заявлению индийского министра финансов 
с этого времени группа стала носить название BRICS. Последовательность букв 
в слове определяется тем, что само слово в английской транскрипции BRICS 
очень похоже на английское слово bricks — «кирпичи», таким образом, данный 
термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста 
которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.

ГРУППА 
БРИКС 



ОБРАЗОВАНИЕ «ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА»

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕС-

КОЕ 
СООБЩЕСТВО

ОБЩАЯ 
ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО В 

ПРАВОВОЙ  И 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКЕ  

БАЗОВЫЕ  ОСНОВЫ  
МААСТРИХТСКОГО  ДОГОВОРА

Европейский 
Cоюз был 

юридически 
закреплён 

Маастрихтским 
договором, 

подписанным 7 
февраля 1992 г. 
и вступившим 
в силу 1 ноября 

1993 г. 
ЕЭС было 

переименовано 
в ЕС.



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
С помощью стандартизированной 
системы законов, действующих 
во всех странах ЕС, был создан 
общий рынок, гарантирующий 
свободное движение людей, 
товаров, капитала и услуг, 
включая отмену паспортного 
контроля в пределах Шенгенской 
зоны, в которую входят как 
страны-члены, так и другие 
европейские государства. ЕC 
принимает законы (директивы, 
законодательные акты и 
постановления) в сфере 
правосудия и внутренних дел, а 
также вырабатывает общую 
политику в области торговли, 
сельского хозяйства, рыболовства 
и регионального развития. 

Украина - участник программы Евросоюза 
«Восточное партнерство» с 2009 г. В 2014 г. 
Украина и Евросоюз подписали Соглашение 
об ассоциации, заменившее прежнее 
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 
между Европейскими сообществами и 
Украиной.  



18 стран ЕС 
ввели в 

обращение 
единую 
валюту -  

евро, 
образовав 
еврозону.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

1) ПРОЧИТАТЬ     18.
2) ПИСЬМЕННО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС 
№1 (с. 184)


