
Здравствуйте, сегодня выполняем практическую работу № 11 

 

1) Работу выполняем на отдельном листе, обязательно ПОДПИСЫВАЕМ ЧИСЛО И ФИО. 

2) ОТМЕЧАЕМСЯ О ПРИСУТСТВИИ на сайте в комментариях, если нужно задаем вопросы  в 

ВК, адрес ниже. 

3) Работы отправить в течении сегодняшнего дня. 

4) РАБОТЫ ОТПРАВЛЯЕМ В ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ https://vk.com/id592921224   
5) РАБОТЫ В КОММЕНТАРИЯХ НЕ ПРИНИМАЮ 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Развитие ведущих государств, ключевых регионов мира во 2 половине 20 – начале 21 вв. 

Наименование работы: Особенности развития стран Африки во 2 половине 20 -  начале 21 вв. 

Цель: проанализировать, охарактеризовать развитие африканского региона во 2 половине 20 -  

начале 21 вв. 

 

Вступительный инструктаж и правила безопасности 

1. Работу выполнять по ИТК. РАБОТУ ВЫПОЛНЯЕМ ИЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ Интернет-информацией ИЛИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ (кроме 3 задания). 

2. Выполнить все задания. 

3. Ответить на контрольный вопрос. 

4. После выполнения отправить работу, по выходу на учебу в очном формате сдать письменный экзем-

пляр. 

 

Содержание и последовательность выполнения работы 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте: 

1. Что такое деколонизация? Назовите причины усиления НОД после 2МВ. Какие страны первыми по-

лучили независимость? Определите даты начала и окончания этого процесса. Какие проблемы встали пе-

ред странами Африки после провозглашения их независимости? 

2. Когда и как африканские страны стали свободными?  Почему 1960 год называют «годом Африки»? 

С какими трудностями им пришлось столкнуться? 

3. Что такое апартеид? Какие события с ним связаны? И есть ли такая проблема сегодня? 

4. Что такое «феномен трибализма»? 

5. Какими путями шло развитие стран Африки во 2 половине ХХ века? Каковы их результаты их раз-

вития? 

6. Какая глобальная проблема сложилась в результате распада колониальной системы? 

7. В чем заключается сущность борьбы Анголы и Мозамбика за независимость и особенность даль-

нейшего развития этих стран. 

8. Что общего и отличного между африканскими и азиатскими странами? 

9. В чем заключается особенность трансформации стран Африки на сегодняшний день? 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Особенности развития стран Африки»: 

 

«Особенности развития стран Африки» 

 

Особенности политического 

устройства, политических 

процессов 

 

Социальные отношения, соци-

альные процессы 

 

 

 

Особенности экономического 

развития 

 

 

 

Интеграция в африканском 

регионе (какие блоки, союзы, 

организации созданы в африкан-

 

https://vk.com/id592921224


ском регионе или с участием 

стран Африки) 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Современное развитие стран Африки», пользуясь Интернет-

информацией (выберите одно государство и охарактеризуйте его развитие). 

 

Страна Особенности по-

литического раз-

вития, проводи-

мые реформы, 

имена лидеров 

Особенности эко-

номического со-

циального разви-

тия 

Проблемы и 

трудности 

развития 

В какие междуна-

родные блоки, 

союзы, организа-

ции входит 

Конго     

Сомали     

Намибия     

Камерун     

ЮАР     

 

Должен знать: особенности и основные характеристики развития стран Африки в конце ХХ начале 

XXIвв. 

Должен уметь: приводить примеры, самостоятельно анализировать социально-экономическую, поли-

тическую обстановку в странах Африки, место стран африканского региона в мире, оперировать изучен-

ными понятиями. 

 

Заключительный инструктаж и задания на дом: 

1) убрать рабочее место. 

2) уметь объяснить свои доводы и выводы, принятые решения. 

3)  Л. 2. стр. 67-74, Л. 3. стр. 381-383, 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные характерные черты  исторического развития стран Африки во 2 половине 

ХХ и начале XXIвв? 

 

 

Теоретический материал для выполнения работы 

Тема: Страны Африки во 2 половине 20 века 

Одним из важнейших последствий Второй мировой войны стал распад колониальной системы - деколо-

низация. За вторую половину XX в. на политической карте мира появилось около ста новых государств. 

Процесс освобождения колониальных стран, обретения ими государственной независимости получил на-

звание деколонизации.  

Кризис колониальной системы стал проявляться задолго до Второй мировой войны. Борьба народов Вос-

тока против колонизаторов развернулась ещё в XIX в., время от времени выливаясь в мощные восстания. 

К середине XX в. национально-освободительное движение народов Азии и Африки имело развитые ор-

ганизационные формы, накопило разнообразный опыт борьбы: от мирных переговоров, акций неповино-

вения до вооружённых восстаний. Практически во всех странах целью этой борьбы стало завоевание 

полной политической независимости и создание собственной государственности. 

Вторая мировая война ускорила крах колониализма. Среди факторов, способствующих этому процессу, 

наиболее важным является: 

 широкое признание принципов гуманизма, свободы, равноправия народов во всём мире, которое 

произошло благодаря победе над фашизмом и осуждению преступлений против человечности, совер-

шённых в годы Второй мировой войны; 

 начало холодной войны и разделение мира на социалистический и капиталистический лагеря, за-

интересованность сверхдержав в распаде колониальной системы и обретении независимости колониаль-

ными странами; 

 всё большая экономическая неэффективность колониальной системы, которая усиливалась с раз-

витием структурных изменений в производстве западных стран. 

Метрополии по-разному реагировали на стремление колоний обрести независимость. Но все они пыта-

лись затормозить процесс распада колониальной системы. Англия и Франция предприняли попытку со-

хранения своих империй в новых формах — Британское Содружество наций, Французский Союз. Это 



была попытка адаптировать отношения с колониями к новым условиям. Англия была готова в большей 

степени идти на уступки, так как ещё до Второй мировой войны прошла долгий путь выстраивания от-

ношений с индийским национально-освободительным движением во главе с М. Ганди. Франция и Гол-

ландия первоначально пытались противодействовать освободительным силам своих колоний, но позже 

были вынуждены смириться с их потерей. Италия и Япония лишились своих колоний в результате пора-

жения во Второй мировой войне.  

В процессе деколонизации выделяется несколько этапов. На первом этапе (1945–1960) шло укрепление 

независимости бывших полуколоний — Китая, Турции, Ирана, также независимость получили основные 

колонии в Азии.  

Великобритания предоставила независимость Индии и Пакистану в 1947 г., Бирме (Мьянма) и Цейлону 

(Шри-Ланка) в 1948 г. В Юго-Восточной Азии колониальная система западных держав рухнула ещё в 

1941–1942 гг. во время японской оккупации. Поражение Японии ускорило движение этих стран к незави-

симости. В августе 1945 г. в Индонезии лидером национального движения А. Сукарно (1901–1970) была 

провозглашена независимость страны. В сентябре того же года глава Коммунистической партии Индоки-

тая Хо Ши Мин (1890–1969) заявил о создании Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). Франция и 

Голландия пытались вооружённым путём вернуть свои колонии. Но в 1950 г. Голландии пришлось сми-

риться с созданием независимой Республики Индонезия. Французы вступили в войну за свои колонии в 

Индокитае, однако в 1954 г. потерпели поражение от войск ДРВ, поддерживаемых Китаем, и признали 

независимость Демократической Республики Вьетнам (Северный), государства Вьетнам (Южный), Лао-

са, Камбоджи. В 1957 г. Великобритания предоставила независимость Малайе. 

На Ближнем Востоке Франция к 1945 г. уже не контролировала свои подмандатные территории — Си-

рию и Ливан. Преобладающие позиции здесь сохранила на некоторое время Великобритания. В 1948 г.  

она объявила об отказе от мандата на Палестину, но контролировала Суэцкий канал, имела военные базы 

в Египте, Ираке, а также Иордании, получившей независимость с 1946 г. После 1957 г. в Азии оставались 

лишь незначительные колониальные владения. 

С середины 1950-х гг. начался процесс освобождения Африки. В 1956 г. обрели независимость Тунис, 

Марокко, Судан. В том же году после преодоления Суэцкого кризиса англичане и французы полностью 

вывели войска из Египта. В 1957–1958 гг. независимыми государствами стали Гана и Гвинея. 

На втором этапе (1960–1975) деколонизация развернулась преимущественно в Африке. В феврале 1960 г. 

на Генеральной Ассамблее ООН была принята Декларация о предоставлении независимости колониаль-

ным странам и народам. В 1960 г. 17 стран Центральной и Западной Африки получили государственный 

суверенитет, среди них Конго, Нигерия, Камерун, Сенегал, Чад и другие. Поэтому 1960 год стали назы-

вать «годом Африки». В 1960-е гг. процесс деколонизации продолжился. Он имел не только мирные 

формы, но и вылился в вооружённое противостояние. Особенно болезненной была освободительная 

борьба в главной французской колонии Алжире, которая, начавшись в 1954 г., приняла форму кровопро-

литной гражданской войны. Франция признала независимость Алжира в 1962 г. Последней западноевро-

пейской страной, лишившейся колоний, стала Португалия после свержения в ней правого авторитарного 

режима: в 1975 г. бывшие португальские колонии Ангола и Мозамбик стали независимыми. 

Третьим, завершающим этапом (1980–1990-е), положившим конец эре колониализма, стало падение ре-

жима апартеида в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и правления белого меньшинства в Южной 

Родезии. Режим Я. Смита в Южной Родезии существовал 15 лет при поддержке ЮАР и не был признан 

мировым сообществом. Под давлением партизанского движения европейцы по происхождению в 1980 г. 

уступили власть представителям коренного населения, победившим на выборах и провозгласившим рес-

публику Зимбабве. В ЮАР режим расовой сегрегации просуществовал до середины 1980-х гг. несмотря 

на сопротивление местного африканского населения. В 1989 г. президент ЮАР Фредерик де Клерк (р. 

1936) начал переговоры с оппозицией — Африканским национальным конгрессом (АНК). В 1990 г. из 

тюрьмы после 27-летнего заключения вышел лидер АНК Нельсон Мандела (1918–2013). В 1994 г. он 

победил на выборах и стал президентом страны. В 1990 г. стала независимой Намибия, в прошлом гер-

манская колония, превратившаяся после Первой мировой войны в протекторат ЮАР. 

В 1997 г. под юрисдикцию Китая вернулся Гонконг, который 99 лет был британской колонией. В 1999 г. 

остров Макао (Аомынь), завоёванный Португалией ещё в 1557 г., вновь стал китайским. Эпоха колониа-

лизма завершилась. 

Страны «третьего мира»: выбор пути развития 

В результате процесса деколонизации появилась страны, которые стали называть «третий мир», или раз-

вивающиеся страны. Эта группа государств была очень разнообразна по уровню социально-

экономического развития, особенностям политического строя, религиозным и культурным традициям. 

Общим для новых государств было колониальное прошлое, последствия которого долго сказывались в их 

развитии. После обретения независимости перед странами Азии и Африки возник вопрос о выборе пути 



дальнейшего развития. Общественно-политическая обстановка «холодной войны» делала наиболее веро-

ятным выбор либо капиталистического, либо социалистического пути развития. 

Более 20 стран Азии и Африки сделали выбор в пользу социалистической ориентации. Привлекатель-

ность этого варианта развития в послевоенные годы во многом была связана с ролью СССР в разгроме 

фашистской Германии и её союзников. Советский Союз продемонстрировал возможность в короткий 

срок совершить индустриализацию и превратиться в мировую державу. Ориентация на СССР и социали-

стические страны давала странам Востока возможность ослабить свои связи со старыми империями, 

стать действительно независимыми от прежних метрополий. Симпатии многих афро-азиатских стран к 

советской модели развития, тем более в сталинском варианте, были связаны с её близостью к восточным 

традициям сильного государства-собственника, авторитаризма и деспотии, командно-административной 

системы управления и распределения. Политической элите стран, провозгласивших социалистический 

выбор, привычнее и проще было «во имя светлого будущего» установить жёсткую диктатуру, ликвиди-

ровать частную собственность, сосредоточить в руках государства весь экономический механизм, чем 

формировать свободный рынок с конкуренцией частных собственников, развивать либеральную демо-

кратию. 

Выбор пути постколониального развития во многом был связан с религиозно-цивилизационным фунда-

ментом восточных стран. Так, наиболее восприимчивыми к коммунистическим идеям оказались страны 

китайско-конфуцианской цивилизации. Идеи равенства и справедливости, поиска социальной гармонии, 

ориентира на авторитет лидера-мудреца, характерные для конфуцианства и даосизма, сыграли огромную 

роль в распространении коммунистического движения в Восточной Азии ещё в первой половине XX в. 

Традиционная мощь китайского государства также была в пользу социалистического выбора. Не случай-

но именно Китай, Северная Корея и Вьетнам уже в первые послевоенное годы встали на путь строитель-

ства социализма и стали единственными странами, где эта модель смогла утвердиться надолго. Социали-

стического пути развития придерживались Камбоджа и Лаос, находившиеся под влиянием Китая и Вьет-

нама. Советская модель развития стала образцом и для Монголии в послевоенный период вплоть до рас-

пада СССР. 

В 1960-е гг. курс социалистической ориентации избрали Гана, Гвинея, Мали, Египет, Сомали, Танзания, 

Алжир и Бирма. В 1970–1980-е гг. этого курса придерживались Ангола, Мозамбик, Бенин, Конго, Эфио-

пия, Ирак, Сирия. КПСС заявила о том, что бывшие колонии, став независимыми, могут преодолеть от-

сталость, миновать капитализм, построить справедливое социалистическое общество с помощью социа-

листических стран. СССР оказывал всяческую экономическую, политическую, военную помощь государ-

ствам, объявившим о социалистическом выборе. Эта помощь имела временный эффект для развития эко-

номики, но подобная практика вела к негативным последствиям в исторической перспективе. Она спо-

собствовала отрыву этих стран от мирового хозяйства, в конечном счёте закрепляла отсталость незави-

симых государств. Военная помощь со стороны СССР укрепляла военные режимы, зачастую ещё больше 

обостряя внутриполитическую обстановку. 

Социалистическая модель развития оказалась экономически несостоятельной. Коллективные формы зем-

леделия при примитивной технике обработки земли вели к падению производительности труда. Нацио-

нализация предприятий, прежде принадлежавших колонизаторам, и передача управления ими чиновни-

кам приводили к запустению прежде процветающих производств. Упадок экономики, кризис сельского 

хозяйства, голод стали результатом следования коммунистическим идеям. 

Уже в 1960–1970-е гг. обнаружился кризис левого пути развития. Отказ от строительства социализма 

произошёл в Алжире, Египте, Ираке, Сирии, Бирме. После распада СССР и прекращения оказания помо-

щи многие развивающиеся страны оказались в затруднительном положении. Постепенно они отказались 

от социалистической ориентации и стали развивать рыночную экономику. Социалистическая альтерна-

тива оказалась неперспективной и безжизненной. 

Большая часть развивающихся стран шла по пути капиталистической модернизации. Это было обуслов-

лено наследием колониализма, который не только принёс страдания зависимым народам в эпоху своего 

господства, но и распространил в той или иной степени западные ценности в странах Азии и Африки. 

Среди этих ценностей были не только рынок, частная инициатива, индивидуализм собственника, но и 

идеи демократии, политического плюрализма, многопартийности, разделения властей. За годы колони-

ального господства европейцы сформировали образованную политическую элиту, ставшую теперь во 

главе независимых государств. Ярким примером такого пути может служить Индия. Цивилизационные 

особенности этой страны, связанные с незначительной ролью государства, терпимостью к плюрализму 

мнений, а также длительный период взаимодействия англичан и индийцев, привёл к довольно органич-

ному восприятию индийцами ценностей западной демократии и капиталистических отношений. 

Страны, выбравшие капиталистический путь развития, уделяли большое внимание развитию частного 

предпринимательства, укреплению торговых отношений с западными странами. Многие из этих госу-



дарств уже имели определённые результаты в развитии индустрии, опирались на национальную буржуа-

зию. Так было, например, в Индии, где экономика состояла из капиталистического сектора, представлен-

ного индийскими фирмами, и традиционных сельского хозяйства, ремесла, торговли. Экономический 

курс правительств в таких государствах содержал протекционистскую политику, стимулирование инве-

стиций в перспективные отрасли экономики. В таких странах экономика становилась многоукладной, 

промышленные гиганты могли соседствовать с натуральным хозяйством, научные достижения и техно-

логии с неграмотным населением. Однако в первые десятилетия после крушения колониальной системы 

капиталистический путь также не мог обеспечить освободившимся странам быстрого достижения уровня 

развития передовых стран мира. 

Для достижения экономического процветания новым независимым странам важно было создать стабиль-

ные государственные образования. Эта проблема стояла наиболее остро для африканских стран, не 

имевших, в отличие от азиатских, традиций государственности. Африка южнее Сахары представляла со-

бой в недавнем прошлом океан первобытности. К моменту обретения независимости африканское обще-

ство по-прежнему состояло из множества этнических общностей (племён), основой организации которых 

являлись семья и община, а общественные отношения регулировались клановыми связями. В рамках соз-

данных независимых государств взаимоотношения многочисленных этносов строились на основе проти-

вопоставления «своих» и «чужих». На развитие политических отношений в новых африканских государ-

ствах огромное влияние стал оказывать трибализм. Приход к власти представителей одного племени не-

избежно влёк за собой дискриминацию других, что становилось залогом дальнейшей политической не-

стабильности. 

Трибализм — приверженность к обособленности своей этнической общности, стремление противопос-

тавить свою этническую общность другим, предоставление привилегий выходцам из доминирующей эт-

нической общности. 

Трибализм придал свои особенности политическим режимам африканских государств: в подавляющем 

их большинстве господствует республиканская форма правления, поскольку провозглашение монархом 

представителя одного племени вызовет мощный протест остальных, для которых он «чужой». Во многих 

африканских государствах создавались парламенты в форме национальных собраний, ассамблей, рево-

люционных советов, где-то они избирались демократически, а где-то формировались по воле диктаторов. 

Их наличие играло важную роль в политической жизни африканских стран, так как этот институт отра-

жал совокупность этнических групп. При этом другой важнейший элемент политической системы запад-

ной демократии — многопартийность — здесь приводил лишь к нестабильности и кризису. Партии в аф-

риканских государствах становились племенными, превращались в этнополитические организации, пре-

тендующие на максимум власти и влияния. Деятельность нескольких таких партий (политический плю-

рализм) приводила к полной дезорганизации политической жизни и завершалась обычно военным пере-

воротом и запретом деятельности партий. Военный режим либо президентская власть с опорой на одно-

партийную организацию зачастую также были неспособны создать устойчивую власть, так как от управ-

ления страной отодвигалась большая часть этнических групп. Недовольство оппозиционеров, коррупция 

и злоупотребления правящих сил вновь дестабилизировало политическую ситуацию. Удовлетворение 

требований оппозиции приводило к новому кризису, а затем и к военному перевороту. 

Таким образом, демократические институты с трудом приживались на африканском континенте. В боль-

шей части африканских стран господствовали военные и авторитарные режимы. Армия как структура, 

создаваемая не по племенному признаку, была способна на какое-то время собрать под национальными 

лозунгами — часто революционными и социалистическими — всё население страны, отодвинув на вто-

ростепенный план этнические интересы. Но узурпация власти диктатором или сильным президентом 

обычно вновь приводила к нарастающей нестабильности. За 1952–2000 гг. в 33 африканских странах 

произошло в общей сложности 85 государственных переворотов. 

Политическая неустойчивость была характерна для африканских стран независимо от выбранного пути 

развития. Абстрактные социалистические лозунги, воинствующий антиколониализм и антиимпериализм, 

которые использовали в борьбе за власть лидеры стран социалистической ориентации, по сути скрывали 

отстаивание этнических интересов. К ним относится Кваме Нкрума, президент Ганы в 1960–1966 гг., ко-

торый развалил экономику своей страны. Ориентирующийся на радикальные преобразования Патрис 

Лумумба (1925–1961), а после его убийства Жозеф Мобуту (1930–1997) своей политикой привели насе-

ление Конго к нищете, уходу иностранного капитала, череде военных переворотов. Ни парламентская 

демократия, ни социалистические принципы в Африке не прижились. Только в 1990-е гг. здесь начали 

процессы реальной демократизации. 

В экономике после обретения независимости многие африканские страны имели хорошие исходные по-

зиции благодаря созданным колонизаторами инфраструктуре, предприятиям обрабатывающей промыш-

ленности, накопленным валютным резервам. Очевидную экономическую отсталость стран Африки объ-



ясняли их колониальной зависимостью. Быстрые темпы развития мировой экономики в 1950-е гг. вселя-

ли надежду на блестящее будущее африканских народов после обретения независимости. Однако поли-

тическая нестабильность, нарушение прежних экономических связей, закрытие границ привели к исто-

щению полей, вырубке лесов, заброшенным предприятиям, разрушенным дорогам, сбоям в электроснаб-

жении. Упадку способствовал социализм: он привел многие страны к экономической разрухе и граждан-

ской войне, чем полностью себя дискредитировал. Лишь немногие африканские страны — Ботсвана, Ка-

мерун, Габон, Кения и др. — сумели после получения независимости повысить уровень жизни, но они 

являются исключением.  

Развитие стран Азии и Северной Африки, имевших более высокий исходный уровень развития цивили-

зации, стабильные политические, социально-экономические структуры, на фоне африканского мира вы-

глядело намного успешнее. Тем не менее история этих стран в постколониальный период также полна 

драматизма военных конфликтов и гражданских войн, экономических трудностей и социальных проти-

воречий. Ставшие на социалистический путь развития Северная Корея и Северный Вьетнам пережили 

трагедию тяжелейших войн с соотечественниками с целью воссоединения территорий своих стран. Со-

циалистические эксперименты привели Камбоджу (тогда называлась Кампучией) в 1975–1979 гг. к кро-

вавому режиму «красных кхмеров» во главе с Пол Потом (1925–1998), поставивших задачу коммуниза-

ции общества путём уничтожения городов, интеллигенции, чиновничества, искоренения образования, 

медицины, религии. В результате развернувшегося в Камбодже геноцида погибло по разным данным от 1 

до 3 млн человек. 

К концу 1970-х гг. многие из стран, использовавших советский и китайский опыт строительства социа-

лизма, стали испытывать трудности. Не лучшим образом обстояли дела и у тех, кто развивался по капи-

талистическому пути. В некоторых странах утвердились диктаторские режимы, имели место злоупотреб-

ления властью. Итогами развития восточных стран в русле предложенных европейской традицией двух 

путей развития — капитализма и социализма — уже в 1970-е гг. были не удовлетворены многие общест-

венно-политические силы. Поэтому среди них появились те, кто предпочёл собственный путь развития, 

опиравшийся на вековые традиции. 

Ярким примером подобного выбора стал Иран, в котором после антимонархической революции 1979 г. 

было создано исламское государство. Исламизм, появившийся в период между мировыми войнами, в 

послевоенный период потерял на время свою привлекательность. Кризис социалистической идеологии в 

1970-е гг. придал новую силу исламистам. После победы в Иране они попытались расширить территории 

распространения своих идей, что привело к ирано-иракской войне 1980–1988 гг. Вывод советских 

войск из Афганистана в 1989 г. усилил позиции исламистов. Их идеи стали популярны во многих араб-

ских странах — Саудовской Аравии, Египте, Алжире и др. Исламисты выступали с программой, альтер-

нативной и западной, и советской моделям развития. 

Исламизм — политическая и социальная идеология, которая призывает распространить исламские зако-

ны и традиции на всё общество, перестроить его на основе ислама. 

Экономическое развитие стран Востока в постколониальный период 

После деколонизации в экономике стран Азии и Африки преобладали докапиталистические отношения. 

Везде продолжала существовать традиционная восточная экономика, представленная сельским хозяйст-

вом и ремеслом. Во многих странах колонизаторами был создан капиталистический уклад — промыш-

ленные предприятия, работающие по законам рынка. В наиболее развитых колониях, например в Индии, 

были сделаны первые шаги по созданию собственной индустрии, принадлежащей национальной буржуа-

зии. В большей части восточных стран, особенно китайской и мусульманской цивилизации с историче-

ски сильной ролью государства, уже в период позднего колониализма развернулась деятельность госу-

дарственных предприятий. Государственный сектор экономики стал способом приспособления традици-

онной восточной экономики к условиям капиталистического рынка. 

В развитии экономики развивающихся стран огромная роль принадлежала государству. Это было харак-

терно для стран Востока независимо от капиталистической или социалистической ориентации. После де-

колонизации страны социалистического выбора стремились к полному огосударствлению экономики. Но 

и в остальных государствах Востока была распространена политика этатизма — прямого вмешательст-

ва государства в экономику. Цель этой политики заключалась в ускорении экономического развития, 

преодоления отсталости от бывших метрополий. Государство выступало главным инвестором большей 

части экономических проектов. Иностранных инвестиций было недостаточно. Усиление роли государст-

ва в экономическом развитии было характерно во второй половине 1940-х — 1960-е гг. и для западных 

стран. 

После обретения независимости многие страны приступили к индустриализации. Это была первоочеред-

ная задача, поскольку сельское хозяйство преобладало в экономике стран «третьего мира». Одним из 

важнейших источников индустриализации становились западные кредиты, помощь сверхдержав, кото-



рые вели между собой борьбу за сферы влияния в странах Азии и Африки. Многие из стран Востока об-

ладали богатыми природными ресурсами, особенно нефтью. Они сумели получить значительную при-

быль от их экспорта. Стало возможно строительство промышленных предприятий, современных городов, 

освоение новых земель, создание современных вооружённых сил. Темпы экономического роста в этих 

странах в 1950-е гг. составляли примерно 5% в год. В 1960–1970-е гг. эти темпы замедлились, но в при-

росте производства промышленной продукции они были в полтора раза выше, чем в развитых странах. 

Правда, за такими показателями скрывалась крайняя неравномерность экономического развития стран 

Азии и Африки. Лишь небольшая их часть действительно добилась значительных успехов на пути разви-

тия индустрии. Большинство испытывало огромные трудности не только в развитии промышленности, 

но и обеспечении населения продовольствием. Сельское хозяйство в развивающихся странах по-

прежнему выступало основной отраслью экономики. Доля населения, занятого в нём, постепенно снижа-

лась в некоторых странах, но всё же преобладала в общем числе занятых. Так, в Индии она составляла в 

1960 г. 74%, а в 1990 г. 64%, в Китае в эти же годы соответственно 83% и 72%, в Эфиопии — 93% и 86%. 

При этом в сельскохозяйственном производстве использовались довольно примитивные технологии, 

преобладало натуральное хозяйство. В 1970-е гг. в восточных странах на тысячу жителей, работающих на 

селе, приходилось только два-три трактора. 

Согласно международной статистике, в 1970-е гг. практически 70% населения планеты проживало в 

странах «третьего мира», при этом на эти страны приходилось всего 30% создаваемого в мире богатства. 

Три четверти жителей государств «третьего мира» относились к категории бедных, а третья часть эконо-

мически активного населения была безработной. Даже те страны, которые имели устойчивые высокие 

темпы развития, существенно отставали по уровню дохода на душу населения. Далеко не все государства 

демонстрировали рост этого показателя. Он наблюдался в 1990-е гг. только в восьми из 43 стран Африки 

к югу от Сахары и только в двух из 16 арабских стран. 

Причины трудностей социально-экономического развития стран Азии и Африки различны:  

 низкий исходный уровень развития в подавляющем большинстве стран, особенно африканских,  

 геополитические факторы, которые зачастую вели к военным конфликтам,  

 выбранная после обретения независимости модель развития,  

 нестабильность политического устройства,  

 зависимость экономики развивающихся стран от конъюнктуры мирового рынка.  

Общие тенденции развития мировой экономики повлияли на структуру и размеры экспорта развиваю-

щихся стран. Спрос на традиционные восточные товары и сырьё стал значительно сокращаться уже в 

1950–1960-е гг. С развитием НТР, наукоёмкого производства, энергосберегающих технологий доля стран 

«третьего мира» в общей мировой торговле ещё больше сократилась. Важным фактором стало снижение 

интереса к странам Азии и Африки со стороны мировых держав в 1990-е гг. в связи с окончанием холод-

ной войны и прекращением глобального противостояния двух систем. 

Среди многих причин экономического отставания развивающихся стран на первом месте находится де-

мографический взрыв, который наблюдался во второй половине XX в. в странах Азии и Африки. Дости-

жения медицины обеспечили удвоение средней продолжительности жизни, сокращение детской смерт-

ности, победу над многочисленными инфекциями, уносившими раньше множество жизней. Стремитель-

ный рост численности населения при ограниченных ресурсах стал источником неразрешимых проблем 

для многих стран «третьего мира». Так, население Африки за 1955–2020 гг. увеличилось в 5,3 раза. В 

1955 г. оно составляло более 252 млн человек, в 2000 г. — около 811 млн, 2020 г. — более 1,3 млрд. В 

этой ситуации рост ВВП стран не вёл к увеличению ВВП на душу населения. За экономическим ростом 

многих афро-азиатских стран не следовало заметного повышения уровня жизни населения. Этот фактор 

мало содействовал модернизации восточного общества. 

К концу XX в. по уровню экономического развития выделились три группы стран. К первой относятся 

наименее развитые государства «третьего мира»: государства Тропической Африки, Камбоджа, Лаос, 

Мьянма, Непал, Бангладеш, Афганистан. Для них характерны очень низкие и даже отрицательные темпы 

роста, преобладание аграрного сектора в структуре экономики — до ⅔ ВВП, его низкая рентабельность. 

В этих странах производимой сельскохозяйственной продукции зачастую не хватает для обеспечения по-

требностей собственного населения в продовольствии. Промышленное производство и транспорт не раз-

виты. Эти государства особенно зависимы от колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию на ми-

ровом рынке. Острая  демографическая ситуации усиливает безработицу. От 60% до 90% населения на-

ходится на положении безземельных пауперов, то есть людей, лишённых средств к существованию, бед-

няков. 

Ко второй группе принадлежат страны со средним уровнем экономического развития: Египет, Алжир, 

Тунис, Филиппины и др. Они добились более сбалансированной структуры экономики, здесь наряду с 

сельскохозяйственным производством получили развитие промышленность, внутренняя и внешняя тор-



говля. Прочные позиции занимает национальная буржуазия. Государство также играет важную роль в 

экономической жизни этих стран, особенно в финансовой сфере. Однако их экономика существенно от-

стаёт от развитых государств в технологическом отношении. Ещё одной проблемой является большая 

внешняя задолженность этих стран.  

Среди этой группы государств отличаются нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии: Кувейт, Бах-

рейн, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и др. Первоначально их социальная и эко-

номическая структуры были довольно отсталыми. Но благодаря обнаруженным запасам нефти и газа к 

1980-м гг. им удалось провести модернизацию экономики. По уровню доходов на душу населения эти 

государства превратились в одни из самых обеспеченных на планете. Правда, сырьевая ориентация эко-

номики делает эти страны довольно уязвимыми. В системе мировой экономики государства Аравийского 

полуострова стали ключевыми поставщиками нефти для стран Запада. 

Третью группу составили так называемые новые индустриальные страны: Южная Корея, Сингапур, Тай-

вань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины. Для них в 1960–1970-е гг. характерен капи-

талистический путь развития. Здесь была сделана ставка на привлечение в экономику частных, в том 

числе иностранных капиталов, сокращение государственного и общественного сектора, либерализацию 

экономики и рынка труда. Ускоренная индустриализация в этих государствах проводилась не за счёт 

сельского хозяйства. Фермерская система на селе также внесла свой вклад в экономические успехи этих 

стран. Интенсивное развитие промышленности и наукоёмкого производства позволили им укрепить 

влияние на мировом рынке, привлечь транснациональные корпорации. Основой бурного роста экономи-

ки в этих странах стали традиции китайско-конфуцианской цивилизации: трудолюбие, дисциплина, са-

мосовершенствование. Издержками капиталистического пути стал рост социальной дифференциации в 

обществе, но произошло и существенное повышение уровня жизни и доходов населения, а также разви-

тие его грамотности и образованности. 

Интеграционные объединения в Африке: 

1) Западная Африка: 

- Экономическое сообщество стран Западной Африки (The Economic Community of West African 

States - EKOWAS); 

- Западноафриканское экономическое сообщество (West African Economic Community); 

- Союз стран бассейна реки Мано (Mano River Union - MRU); 

- Западноафриканский экономический и валютный союз (de l'Union Economique et Monetairc Quest 

Africane - UEMOA); 

2) Восточная и Южная Африка: Общий рынок стран Восточной и Южной Африки - COMESA, 

основанный в 1994 г. вместо Зоны преференциальной торговли (РТА); Комиссия стран Индийского 

океана, основанная в 1989 г.; Восточно- африканское сообщество - ВАС, основано в 1999 г.; Южноаф-

риканское сообщество развития - SADК, ос- новано в 1992 г. 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA), являющийся преемником Зоны преференци-

альной торговли государств Восточной и Южной Африки, был образован, согласно Договору о созда-

нии Общего рынка Восточной и Южной Африки, в 1994 г. 

Южноафриканское сообщество развития (SADK), заменившее Южноафриканскую конференцию по 

координации развития, было создано в 1992 г. 

3) Центральная Африка: 

- Центральноафриканский таможенный и экономический союз (Central African Custom and Economic 

Union - UDEAC); 

- Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки (СЕМАС) (Central African Economic 

and Monetary Community - СЕМАС) на базе UDEAC, как трансформация первой организации; 

- Экономическое сообщество центральноафриканских государств (The Economic Community of 

Central African States - ECCAS); 

- Экономическое сообщество стран Великих озер (The Economic Community of the Great Lakes Coun- 

tries - CEPGL); 

4) континентальные организации: на базе преобразования CEPGL создано Экономическое сообщест- 

во центральноафриканских государств (ECCAS); 

5) Северная Африка: арабские страны Северной Африки входят в Организацию африканского един- 

ства и ряд других образований (см. выше). 

6) Экономическое сообщество государств Западной Африки (EKOWAS) EKOWAS создано в 1975 г. 

согласно Договору об экономическом сообществе государств Западной Африки, вступившему в силу 

в 1976 г. 

 

 


