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ОСНОВНОЙ ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ (ТЕЗАУРУС) 
 

Автаркия – политика хозяйственного обособления, создание замкну-
того, самообеспечивающегося хозяйства в рамках отдельной страны. 

Автоматизированные информационные системы – человеко-
машинные системы для сбора, хранения, накопления, передачи, обработки 
информации с использованием вычислительной техники, компьютерных 
информационных сетей, средств и каналов связи. 

Аграрно-промышленный комплекс – совокупность отраслей, вклю-
чающая сельское хозяйство и отрасли промышленности.  

Административно-командная система – система управления эконо-
микой страны, в которой главная роль принадлежит распределительным, 
командным методам и власть сосредоточена у центральных органов управ-
ления, в бюрократическом аппарате. Для административно-командной сис-
темы характерно централизованное директивное планирование. Такая сис-
тема опирается на механизм вертикальной мобилизации, несовместима с 
развитием свободного рынка, конкуренции, предпринимательства. 

Аккумуляция денежных средств – процесс постепенного накопления 
денежных ресурсов лицом, фирмой, страной. 

Амортизация – постепенное изнашивание основных фондов и пере-
несение их стоимости по мере износа на вырабатываемую продукцию.  

Анклав – территория или часть территории государства, окруженная 
со всех сторон землями другого государства и не имеющая морской грани-
цы. Если анклав имеет выход к морю, его называют полуанклавом. 

Антимонопольное законодательство – законы и другие правитель-
ственные акты, способствующие развитию конкуренции, направленные на 
ограничение и запрещение монополий, препятствующие созданию моно-
польных структур и объединений, монополистических действий. 

Ассоциированный капитал – новая форма организации капитала, 
появившаяся наряду с корпоративным акционерным капиталом (коллек-
тивной формой частной собственности). Основные виды ассоциированного 
капитала – страховые и пенсионные фонды, акционерные фонды без кон-
трольных пакетов акций, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью благотворительные и научно-исследовательские организации и т.п.  

Атлантизм – идейно-политическая концепция, в основе которой ле-
жит тезис об общности интересов и судеб стран атлантического региона. 
Атлантизм получил особое распространение в условиях «холодной вой-
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ны», когда геополитические термины «Запад» и «Восток» оказались 
связаны с существованием двух противоборствующих общественных 
систем, а атлантическая солидарность стала на многие годы синонимом 
антикоммунизма. 

Аудиовизуальная культура – область культуры, связанная с совре-
менными техническими способами записи и передачи изображения и зву-
ка. Аудиовизуальная культура – способ фиксации и трансляции культур-
ной информации, не только дополняющий, но и служащий альтернативой, 
прежде безраздельно господствующей письменной коммуникации. 

Бегство капиталов – стихийный, не регулируемый государством от-
ток денежных средств предприятий и населения за рубеж, в целях более 
надежного и выгодного их помещения, инвестирования, а также для того, 
чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения потерь от 
инфляции. 

«Белые воротнички» и «синие воротнички» – термины, используе-
мые в рамках теории социальной стратификации для обозначения соответ-
ственно работников собственно интеллектуального труда и труда, непо-
средственно связанного с обслуживанием техники, оказанием услуг, а так-
же физического труда. К «белым воротничкам» относят инженерно-
технических работников, банковских и других служащих, к «синим ворот-
ничкам» – рабочих, продавцов и т.п. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – обобщающий показатель, 
представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость произведенно-
го страной в течение года конечного (готового) продукта. В ВНП включает-
ся стоимость продукта, созданного как в самой стране, так и за рубежом, с 
использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель, выражающий ис-
численную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта, 
созданного в течение года внутри страны с использованием факторов про-
изводства, принадлежащих как данной стране,  так и другим странам. 

Валютная политика – совокупность мероприятий, проводимых го-
сударствами и центральными банками в сфере денежного обращения и ва-
лютных отношений. 

Великодержавность – политика крупной страны, проникнутая духом 
национального превосходства.  

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, на-
циональным или религиозным мотивам. 
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Геополитика – понятие, характеризующее место и формы воздейст-
вия территориального положения государства на его политику и междуна-
родные процессы. Впервые термин «геополитика» использовал шведский 
исследователь Р. Челлен (1846 – 1922). 

Государственное планирование – система государственной полити-
ки, направленная на повышение эффективности экономики, ее поступа-
тельное развитие. 

Государство благосостояния – концепция развития западного обще-
ства в условиях государственного монополистического капитализма 
(ГМК), основы которой заложили представители американского институ-
ционализма Г. Мюрдаль, Дж. Бьюкенен, Р. Титмус, Дж. Гэлбрейт, Э. Хан-
сен. Благосостояние в этой концепции рассматривалось не только в каче-
стве критерия индивидуального уровня жизни, но и как результат деятель-
ности сложных социально-экономических механизмов, обеспечивающих 
предоставление всего комплекса материальных благ.  

Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению 
к золоту или валюте других стран (уменьшение «металлического содержа-
ния» денежной единицы).  

Демонополизация – проводимая государством и его органами поли-
тика, направленная на сдерживание монополизма и развитие конкуренции.  

Диверсифицированный рынок – модель рыночной стратегии, ориен-
тированная на предпочтительное положение факторов предложения по 
сравнению с факторами спроса, но при расширении спектра предложения.  

Диктатура – ничем не ограниченная власть одного лица или группы 
людей. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав граждан по призна-
ку расовой принадлежности (расовая дискриминация), национальности, по 
признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям и т.д. 

Диссидент (от лат. dissidents – несогласный) – человек, не придер-
живающийся господствующего вероисповедания, в широком смысле – 
инакомыслящий, не согласный с господствующей идеологией. 

Закрытая экономика – экономика страны, правительство которой 
всячески ограничивает внешнеэкономические связи, стремится к автаркии, 
изоляционизму. 

Золотой стандарт – предусматривал определение золотого содер-
жания каждой национальной валюты, установление соответствующего па-
ритета валют и обеспечение режима их свободного обмена на золото.  
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Инвестиции – долгосрочные вложения капиталов в создание и мо-
дернизацию предприятий, развитие всей производственной инфраструкту-
ры, освоение новой технологии и техники. Инвестиционная политика по 
своему характеру шире, чем капиталовложения, ориентированные непо-
средственно на развитие самих производственных мощностей. 

Импичмент – процедура отстранения от должности высших должно-
стных лиц государства, осуществляемая в установленном конституцией 
порядке. 

Инновация – комплексный процесс создания, распространения и ис-
пользования каких-либо технических, технологических, организационных 
и иных новшеств.  

Институционализм – макроэкономическая концепция, основы кото-
рой заложили в 20 – 30-х гг. ХХ в. американские экономисты Т. Веблен,    
Д. Коммонс, У. Митчелл. Усиление государственного вмешательства в 
экономику рассматривалось как залог более значимых, фундаментальных 
преобразований общественного воспроизводства.  

Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) –  
процесс, результатом которого является достижение целостности внутри 
системы, основанной на взаимодополняемости. 

Интернирование – принудительное выдворение иностранных граж-
дан воюющим или нейтральным государством в особые места проживания 
в связи с военным конфликтом или иными особыми обстоятельствами.  

Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих 
производство (производственная инфраструктура – дороги, каналы, водо-
хранилища, порты, мосты, аэродромы, склады, транспорт; связь и др.) и 
обеспечивающих условия жизнедеятельности общества (социальная ин-
фраструктура – образование, здравоохранение, наука и др.).  

Истеблишмент – 1) высокий уровень прибылей, устойчивое поло-
жение в обществе, достаток; 2) слои общества, имеющие привилегирован-
ное положение и являющиеся опорой данного общественного строя. 

Кейнсианство – широкий спектр экономических воззрений, общей 
отличительной чертой которых был анализ макроэкономических (совокуп-
ных) факторов, изучение рынка как единой системы, подлежащей центра-
лизованному стратегическому регулированию, попытка выработать цело-
стную модель экономического развития индустриального общества в усло-
виях структурных изменений.  
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Классическая система менеджмента – система принципов и мето-
дов управления производством, распространенная в середине XX в., осно-
ву которой составили идеи Гарингтона Эмерсона (1853 – 1931).  

Коллаборационизм – сотрудничество граждан оккупированной тер-
ритории с оккупантами. 

Коммуникация – процесс общения, передача информации. 
Конвертируемость валюты – свободный обмен денежных единиц 

страны на валюту других стран и на международно признанные платежные 
средства. 

Конвергенция – понятие, отражающее процесс сближения капитали-
стической и социалистической мировых систем, осуществляющийся в ре-
зультате встречных плюралистических изменений в экономической, поли-
тической, социальной и идеологической сферах.  

Конгломерат – форма монополистических объединений, возникшая 
в середине XX в. (от лат. conglomeratus – собранный). Конгломераты отли-
чались максимальной автономией внутренних подразделений и их чрезвы-
чайно широкой производственной специализацией.  

Конкуренция – состязание между производителями (продавцами) това-
ров, а в широком смысле – между любыми экономическими, рыночными 
субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высо-
ких доходов прибыли и других выгод. Конкуренция представляет цивилизо-
ванную, легализованную форму борьбы за существование и один из наиболее 
действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике. 

Контрольный пакет акций – часть общего количества выпущенных 
акционерным обществом акций, сосредоточенная в руках одного лица и 
дающая ему возможность осуществлять фактический контроль над дея-
тельностью акционерного общества, управлять этой деятельностью, при-
нимать нужные решения.  

Конформизм – пассивное принятие существующего порядка вещей, 
господствующих мнений и т.д., часто под явным или скрытым давлением 
социальной группы. 

Легализация – 1) узаконение, придание юридической силы, разреше-
ние деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридиче-
ской силы документа, выданного в другом государстве. 

Ленд-лиз – система передачи США в аренду вооружения, боеприпа-
сов, продовольствия и других материальных ресурсов странам антифаши-
стской коалиции в период Второй мировой войны. 
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Либерально-этатистская конституционная модель – основное от-
личие данной модели – отказ видеть в государстве господствующую и на-
правляющую силу общественного развития, преодоление традиций клас-
сической либеральной модели, распространение конституционного регу-
лирования на более широкую сферу общественных отношений – экономи-
ческих, социальных, культурных, внешнеполитических.  

Лоббизм (от англ. iobby – кулуары, коридоры) – система связей и от-
ношений в среде политиков, государственных чиновников, экспертов и т.д., 
позволяющая подготавливать и принимать государственно-политические и 
административные решения, отвечающие интересам определенных про-
мышленных, финансовых и иных групп. 

Мажоритарный и пропорциональный избирательный принципы – в 
условиях мажоритарной избирательной системы избранными считаются 
кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по округу, где 
они баллотируются (различаются мажоритарные системы с абсолютным 
большинством, где для избрания требуется более половины всех голосов 
по округу, относительным большинством – требуется большинство голо-
сов по сравнению с другими кандидатами, квалифицированным большин-
ством – требуется заранее установленное большинство голосов, например 
2/3, 3/4); в условиях пропорциональной избирательной системы происхо-
дит распространение мандатов между партиями, выставившими своих 
кандидатов, пропорционально количеству полученных всеми участниками 
выборов голосов. 

Макроэкономика – часть, раздел экономической науки, посвященный 
изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, отно-
сящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом. 

Маркетинг (от англ. market – рынок, сбыт) – система особой дея-
тельности по стимулированию сбыта и приспособлению производства к 
требованиям рынка. Маркетинговая деятельность была направлена на ак-
тивное приспособление к реальному и потенциальному потребительскому 
спросу, организацию процесса новационных технологических разработок. 
Важнейшее место в системе маркетинга заняла массовая реклама.  

Менеджер (от англ. manage – управлять) – наемный специалист по 
управлению производством и обращению товаров. 

Микроэкономика – область экономической науки, связанная с изуче-
нием маломасштабных экономических процессов, субъектов, явлений, в 
основном предприятий, фирм, предпринимателей, их хозяйственной дея-
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тельности, экономических отношений между ними. В центре внимания 
микроэкономики находятся производители и потребители. 

Научно-техническая революция (НТР) – один из этапов глобальной 
технологической трансформации общественного производства, охватив-
шей XX в.  

Национализация – изменение формы собственности предприятий или 
отраслей экономики с частной на государственную. Процесс, обратный 
национализации, – приватизация.         

Неоколониализм – система неравноправных отношений между раз-
вивающимися, бывшими колониальными странами и промышленно разви-
тыми странами Запада. 

Общество потребления – концепция, порожденная потребительским 
бумом 50 – 60-х гг. ХХ в., переориентацией макроэкономической политики 
на стимулирование совокупного спроса и статусной трансформацией соци-
альной структуры общества.  

Оппозиция (от лат. орроsitiо – противопоставление) – 1) противо-
действие, сопротивление взглядов, действий и т.д. другим взглядам и дей-
ствиям; 2) группа лиц, проводящая политику противопоставления мнениям 
большинства. 

Ордолиберализм («ордо» – порядок, строй) – защита свободного ры-
ночного механизма благодаря государственному вмешательству.  

Открытая экономика – экономика страны, открывающей свои гра-
ницы для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно 
вывозящая свои товары и услуги в другие страны.  

Отток капитала – денежные средства страны, направляемые в дру-
гие страны в виде инвестиций, ссуд. 

Плюрализм – множественность мнений, взглядов и т.п. 
Приток капитала – поступление денежных средств в национальную 

экономику из-за рубежа в виде кредитов, продажи финансовых активов 
иностранным покупателям. 

Разгосударствление экономики – снижение роли государства в 
управлении экономическими объектами при одновременной приватизации 
части государственной собственности, передаче ряда полномочий государ-
ственных органов предприятиям, развитие частного предпринимательства. 

«Размывание собственности» – тенденция к расширению круга вла-
дельцев собственности, в том числе – акционерного капитала. 

Репатриация – возвращение на родину военнопленных, перемещен-
ных лиц, беженцев, эмигрантов. 
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Репатриация капитала – возвращение капиталов, вложенных за ру-
бежом, для инвестиций внутри своей страны. 

Референдум – всенародное голосование по важным вопросам госу-
дарственной жизни. 

«Рынок продавца» – традиционная модель рыночной стратегии, в 
рамках которой массовый покупатель оказывался перед чрезвычайно уз-
ким выбором продукции, незначительно отличающейся по ассортименту и 
качеству.  

Сателлит – государство, формально не зависимое, но подчиненное 
другому, более сильному государству. 

Социальная мобильность – переход индивида или группы из одного 
социального слоя в другой, в более широком смысле – любое изменение 
индивидом своего места в социальной структуре общества. 

Тоталитаризм – особый тип общественной идеологии и политиче-
ских отношений. Тоталитарная модель политического режима создается в 
специфических условиях ускоренной модернизации. Ключевым фактором 
формирования тоталитарной тенденции являются изменения в массовой 
социально-политической психологии, связанные с возникновением массо-
вой негативной маргинальности, складыванием новых психологических 
типов «авторитарной личности», «человека массы». Понятие «тоталитар-
ность» ввел в 1925 г. Д. Джентиле. Основной принцип тоталитарной поли-
тики – представление о народе как высшем социальном субъекте, о народ-
ном интересе как тотальном, неделимом на личные и групповые интересы. 
Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский выделили шесть признаков тотали-
таризма: 1) наличие официальной идеологии, определяющей конечный 
общеобязательный идеал общественного устройства; 2) единственная то-
талитарная партия, массовая по характеру, с иерархичным устройством, 
харизматическим вождем, сросшаяся с государством; 3) полный контроль 
партии-государства над средствами вооруженной борьбы; 4) монополия на 
средства массовой информации; 5) система террористического полицей-
ского контроля; 6) централизованное управление экономикой.  

Транснациональная корпорация (ТНК) – под такой корпорацией под-
разумевалось предприятие, имеющее дочерние компании в других странах 
с согласованной единой политикой и общей финансовой структурой.  

Фашизм – общественная модель, основу формирования которой со-
ставляет тоталитарная тенденция, приводящая к гипертрофированной реали-
зации принципов социализации общественных отношений с основной чер-
той – массовой партией, с механизмами политической мобилизации масс. 
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Фирма – многопрофильный субъект рыночных отношений, связан-
ный с самыми разнообразными аспектами производственной и коммерче-
ской деятельности. 

Хунта – 1) группа заговорщиков, незаконно захватывающих власть и 
правящих диктаторскими методами; 2) исполнительный, правительствен-
ный орган власти в некоторых латиноамериканских странах. 

Цикл экономического роста – понятие, отражающее специфику цик-
лического развития. «Деловой цикл», связанный с действием кризисных 
механизмов в условиях относительного перепроизводства, последующей 
депрессией, переходящей в стадию роста, сменился «циклом экономиче-
ского роста», где периодическое замедление темпов развития чередовалось 
с восстановлением ускоренного роста.  

Экономическая конъюнктура – сложившаяся на рынке экономиче-
ская ситуация, характеризующаяся динамикой производства, изменением 
спроса и предложения, уровнем потребления, цен, товарных запасов, фор-
мами и методами конкурентной борьбы.  

Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – приверженность в поли-
тике к крайним взглядам и мерам. 

Экуменическое движение – движение христианских (первоначально 
протестантских) церквей за объединение всех христианских церквей. 

Эмбарго – государственное запрещение на ввоз или вывоз из страны 
определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты. 

Этатистская конституционная модель – возникла в XX в. Для этой 
модели характерно представление государства в качестве основы общест-
ва, сливающегося с гражданским обществом.  
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ОПОРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

ПОНТИФИКАТЫ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДИНАСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 
 
 

1922 - 1939 
1939 - 1958 
1958 - 1963 
1963 - 1978 

Пий XI 
Пий XII 

Иоанн XXIII 
Павел VI 

Бельгия Нидерланды Люксембург 
Династия 

Саксен-Кобург-Гота 
 

1909 - 1934 – Альберт I 
1934 - 1940, 1950 - 1951 – Леопольд III 
1951 - 1993 – Бодуэн I 

Оранско-Нассаусская 
династия 

 
1890 - 1948 – Вильгельмина 
1948 - 1980 – Юлиана 

Нассаусская 
династия 

 
1919 - 1964 – Шарлотта 
1964 - по наст. время – Жан 

 
Великобритания Монако Лихтенштейн 

Саксен-Кобург-Готская и 
Виндзорская династии 

 
1910 - 1936 – Георг V 
1936 – Эдуард VIII 
1936 - 1952 – Георг VI 
1952 - по наст. время – Елизавета II 

Династия Гримальди 
 
 

1922 - 1949 – Луи II 
1949 - по наст. время –  Ренье III 
 

Князья фон унд цу 
Лихтенштейн 

 
1929 - 1938 – Франц I 
1938 - 1989 – Франц Йозеф II
 

 
Дания Норвегия Швеция 

Династия Шлезвиг- 
Гольштейн-Зондербург- 

Глюксбург 
 

1912 - 1947 – Кристиан Х 
1949 - 1972 – Фредерик IX 

Династия Шлезвиг- 
Гольштейн-Зондербург- 

Глюксбург 
 

1905 - 1957 – Хокон VII 
1957 - 1991 – Улаф V 

Династия Бернадотов 
 
 
 
1907 - 1950 – Густав V Адольф 
1950 - 1973 – Густав VI Адольф

 
Испания Италия Болгария 

Бурбонская династия 
 
1886 - 1931 – Альфонс XIII 

Савойско-Кариньянская 
династия 

 
1900 - 1946 – Виктор Эммануил III
Май 1946 - июнь1946 – Умберто II
 

Саксен-Кобург-Готская 
династия 

 
1918 - 1943 – Борис III 
1943 - 1946 – Симеон II 
 
 

Португалия 
Кобург-Брагансская 

династия 
 

1908 - 1932 – Мануэл II 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
(ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ) 

 
 

ПРЕЗИДЕНТЫ США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1929 - 1933 – Герберт К. Гувер 
(республиканец) 
1933 - 12.04.1945 (умер) – Франклин Д. 
Рузвельт (демократ)  
12.04.1945 - 1953 – Гарри С. Трумэн (де-
мократ) 
1953 - 1961 – Дуайт Д. Эйзенхауэр (рес-
публиканец) 
1961 - 1963 (убит) – Джон Ф. Кеннеди 
(демократ) 
22.11.1963 - 1969 – Линдон Б. Джонсон  
(демократ) 
1969 - 8.08.1974 (отставка) – Ричард 
М. Никсон (республиканец)  
09.08.1974 - 1977 – Джералд Р. Форд 
(республиканец) 

1929 - 1931 – Р. Макдональд (лейбористы) 
1931 - 1935 – Р. Макдональд (коалиционное 
правительство) 
1935 - 1937 – С. Болдуин (коалиционное пра-
вительство) 
1937 - 1940 – Н. Чемберлен (коалиционное 
правительство) 
1940 - 1945 – У. Черчилль (коалиционное 
правительство) 
1945 - 1951 – К. Эттли (лейбористы) 
1951 - 1955 – У. Черчилль (консерваторы) 
1955 - 1957 – А. Иден (консерваторы) 
1957 - 1963 – Г. Макмиллан (консерваторы) 
1963 - 1964 – А. Дуглас-Хьюм (консерваторы) 
1964 - 1970 – Г. Вильсон (лейбористы)  
1970 - 1974 – Э. Хит (консерваторы)  
1974 - 1976 – Г. Вильсон (лейбористы) 
1976 - 1979 – Д. Каллагэн (консерваторы) 

 
 

Греция Румыния Югославия 
Династия Шлезвиг- 

Гольштейн-Зондербург- 
Глюксбург 

 
1922 - 1923, 1935 - 1947 – Георг II 
1947 - 1964 – Павел I 
1964 - 1974 – Константин II 

Династия Гогенцоллерн 
Зигмаринген  

 
1927 - 1930 – Михай I 
1930 - 1940 – Кароль II 
 

Династия Карагеоргие-
вичей и Обреновичей 

 
1929 - 1934 – Александр I,
король Югославии 
1934 - 1945 – Петр II 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРЕЗИДЕНТЫ ФРГ 

 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
КАНЦЛЕРЫ ФРГ 

1949 - 1959 – Т. Хейс 
1959 - 1969 – Г. Любке 
1969 - 1974 – Г. Хайнеман 
1974 - 1979 – В. Шеель 

1949 - 1963 – К. Аденауэр 
1963 - 1966 – Л. Эрхард 
1966 - 1969 – К.Г. Кизингер 
1969 - 1974 – В. Брандт 
1974 - 1982 – Г. Шмидт 
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ФРАНЦИЯ 
Период  Третьей республики 

Президенты 
 

1924 - 1931 – Г. Думерг 
1931 - 1932 – П. Думер 
1932 - 1940 – А. Лебрен 
1940 - 1944 – Ф. Петен 
1944 - 1946 – Ш. де Голль 
1946 – Ф. Гуэн 
1946 – Ж.Бидо 
1946 - 1947 – Л. Блюм 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Премьер-министры 
 

1929 - 1930 – А. Тардье 
1930 – К. Шотан 
1930 – А. Тардье 
1930 - 1931 – Т. Стег 
1931 - 1932 – П. Лаваль 
1932 - А. Тардье  
1932 – Э. Эррио 
1932 - 1933 – Ж. Поль-Бонкур 
1933 – Э. Даладье 
1933 – А. Сарро 
1933 - 1934 – К. Шотан 
1934 – Э. Даладье 
1934 – Г. Думерг 
1934 - 1935 – П.Э. Фланден 
1935 – Ф. Буиссон 
1935 - 1936 – П. Лаваль 
1936 – А. Сарро 
1936 - 1937 – Л. Блюм 
1937 - 1938 – К. Шотан 
1938 - Л. Блюм 
1938 - 1940 – Э. Даладье 
1940 – П. Рейно 
1942 - 1944 – П. Лаваль 

Период Четвертой республики 
Президенты 

 
1947 - 1954 – В. Ориоль 
1954 - 1959 – Р. Коти 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Премьер-министры 
 
1947 – П. Рамадье 
1947 - 1948 – Р. Шуман 
1948 – Р. Мари 
1948 – Р. Шуман 
1948 - 1949 – А. Кей 
1949 - 1950 – Ж. Бидо 
1950 – А. Кей 
1950 - 1951 – Р. Плевен 
1951 – А. Кей  
1951 - 1952 – Р. Плевен 
1952 – Э. Фор 
1952 – А. Пине 
1953 – Р. Мейер 
1953 - 1954 – Ж. Лавель 
1954 - 1955 – П. Мендес-Франс 
1955 - 1956 – Э. Фор 
1956 - 1957 – Ги Молле 
1957 - М. Буржес-Монури 
1957 - 1958 – Ф. Гайар 
1958 - П. Пфлимлен 
1958 - 1959 – Ш. де Голь 
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Период Пятой республики 
Президенты 

 
1959 - 1969 – Ш. де Голль 
1969 – А. Поэр 
1969 - 1974 – Ж. Помпиду 
1974 – А. Поэр 
1974 - 1981 – В. Жискар д'Эстен 

 Премьер-министры 
 

1959 - 1962 – М. Дебре 
1962 - 1968 – Ж. Помпиду 
1968 - 1969 – М. Кул де Мюрвиль 
1969 - 1972 – Ж. Шабан-Дельмас 
1972 - 1974 – П. Месмер 
1974 - 1976 – Ж. Ширак 
1976 - 1981 – Р. Барр 

ИСПАНИЯ  ИТАЛИЯ 
Премьер-министры 

 
1923 - 1930 – М. Примо де Ривера 
1930 - 1931 – Берендер 
1931 – Аснар 
1931 – Алкала-Самора-и-Торрес 
1931 - 1933 – М. Асанья 
1933 – Леррус 
1933 –М. Баррио 
1933 - 1934 – Леррус 
1934 – Сампер 
1934 - 1935 – Леррус 
1935 - Чапаприета 
1935 - 1936 – П. Вальядарес 
1936 – М. Асанья 
1936 – К. Кирога 
1936 – М. Баррио 
1936 – Х. Хираль 
1936 - 1937 – Л. Кабальеро 
1937 - 1939 – Негрин 
1939 - 1975 – диктатура Ф. Франко 
1975 - 1976 – К. Ариас Наварро 
1976 - 1981 – А. Суарес Гонсалес 

 Президенты 
 
1946 - 1948 – Э. де Никола 
1948 - 1955 – Л. Эйнауди 
1955 - 1962 – Дж. Гронки 
1962 - 1964 – А. Сеньи 
1964 - 1971 – Дж. Сарагат  
1971 - 1978 – Дж. Леоне 
1978 - 1985 – А. Пертини 

 
Премьер-министры 

 
1922 - 1943 – Б. Муссолини 
1943 - 1944 – П. Бадольо 
1944 - 1945 – И. Бономи 
1945 – Ф. Парри 
1945 - 1953 – А. де Гаспери 
1953 - 1954 – Дж. Пелла 
1954 – А. Фанфани 
1954 - 1955 – М. Шельба 
1955 - 1957 – А. Сеньи 
1957 - 1958 – А. Дзоли 
1958 - 1959 – А. Фанфани 
1959 - 1960 – А. Сеньи 
1960 – Ф. Тамброни 
1960 - 1963 – А. Фанфани 
1963 – Дж. Леоне 
1963 - 1968 – А. Моро 
1968 - 1969 – Дж. Леоне 
1960 - 1970 – М. Румор 
1970 - 1972 – Э. Коломбо 
1972 - 1973 – Дж. Андреотти 
1973 - 1974 – М. Румор 
1974 - 1976 – А. Моро 
1976 - 1979 – Дж. Андреотти 

ВЕНГРИЯ  ПОЛЬША 
Регент 

 
1920 - 1944 – М. Хорти 

 

 Премьер-министры 
 
1929 – К. Свитальский 
1929 - 1930 – К. Бартель 
1930 – В. Славек 
1930 – Ю. Пилсудский 
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Премьер-министры 
 

1920 – Ш. Шимоньи-Шемадам 
1920 - 1921 – П. Телеки 
1921 - 1931 – И. Бетлен 
1931 - 1932 – Д. Карольи 
1932 - 1936 – Д. Гёмбёш 
1936 - 1938 – К. Дараньи 
1938 - 1939 – Б. Импеди 
1939 - 1941 – П. Телеки 
1941 - 1942 – Л. Бардоши 
1942 - 1944 – М. Каллаи 
1944 - Д. Стояи 
1944 - Г. Лакатош 
1944 - 1945 – Ф. Салаши 
1944 - 1945 – Б. Миклош 
1945 - 1946 – З. Тильди 
1946 - 1947 – Ф. Надь 
1947 - 1948 – Л. Диньешь 
1948 - 1952 – И. Доби 
1952 - 1953 – М. Ракоши 
1953 - 1955 – И. Надь 
1955 - 1956 – А. Хегедюш 
1956 – И. Надь 
1956 - 1958 – Я. Кадар 
1958 - 1961 – Ф. Мюних 
1961 - 1965 – Я. Кадар 
1965 - 1967 – Д. Каллаи 
1967 - 1975 – Е. Фок 
1975 - 1987 – Д. Лазар 
1987 - 1988 – К. Гросс 
1988 - 1990 – М. Немет 

1930 - 1931 – В. Славек 
1931 - 1933 – А. Пристор 
1933 - 1934 – Я. Енджеевич 
1934 - 1935 – Л. Козловский 
1935 – В. Славек 
1935 - 1936 – М. Зындрам-Косцялковский 
1936 - 1939 – Ф. Складковский 
 

Премьер-министры эмигрантского 
правительства 

 
1939 - 1943 – В. Сикорский 
1943 - 1944 – С. Миколайчик 
1944 - 1945 – Т. Арцишевский 

 
Премьер-министры 

 
1944 - 1947 – Э. Осубка-Моравский 
1947 - 1952 - Ю. Циранкевич 
1952 - 1954 – Б. Берут 
1954 - 1970 – Ю. Циранкевич 
1970 - 1980 – П. Ярошевич 
1980 – Э. Бабюх 
1980 - 1981 – Ю. Пиньковский 
1981 - 1985 – В. Ярузельский 
1985 - 1988 – 3. Меснер 
1988 - 1990 – М. Раковский 

 
Председатели Государственного Совета 

 
1952 - 1964 – А. Завадовский 
1964 - 1968 – Э. Охаб 
1968 - 1970 – М. Спыхальский 
1970 - 1972 – Ю. Циранкевин 
1972 - 1985 – Г. Яблоньский    
1985 - 1989 – В. Ярузельский 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ  АВСТРИЯ 
Президенты 

 
1918 – 1935 – Г. Масарик 
1935 – 1948 – Э. Бенеш 
1948 – 1953– К. Готвальд 
1953 – 1957 – А. Запотоцкий 
1957 – 1968 – А. Новотный 
1968 – 1975 – Л. Свобода 
1975 – 1989 – Г. Гусак 
1989 – 1992 – В. Гавел 
 

 Федеральные канцлеры 
 

1926 - 1929 – И. Зейпель 
1929 – Э. Штрерувиц 
1929 - 1930 – И. Шобер 
1930 – К. Вогуал 
1930 - 1931 – О. Эндер 
1931 - 1932 – К. Буреш 
1932 - 1934 – Э. Дольфус 
1934 - 1938 – К. Шушниг 
1945 - 1953 – Л. Фигль 
1953 - 1961 – Ю. Рааб 
1961 - 1964 – А. Горбах 
1964 - 1970 – Й. Клаус 
1970 - 1983 – Б. Крайский 
1983 - 1986 – Ф. Зиновац 
1986 - 2004 – Ф. Враницкий 
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Премьер-министры 
 
1926 - 1929 – А. Швегла 
1929 - 1932 – Ф. Удржал 
1932 - 1935 – Я. Малипетр 
1935 - 1938 – М. Годжа 
1938 – Я. Сирови 
1938 - 1939 – Р. Беран 
1940 - 1945 – Я. Шрамек 
1945 - 1946 – 3. Фирлингер 
1946 - 1948 – К. Готвальд 
1948 - 1953 – А. Запотоцкий 
1953 - 1963 – В. Широкий 
1963 - 1968 – И. Ленарт 
1968 - 1970 – О. Черник 
1970 - 1988 – Л. Штроугал 
1988 - 1989 – Л. Адамец 
1989 - 1992 – М. Чалфа 
1992 – Я. Скраский 
1992 – В. Клаус 

 

 



 

ПОНЯТИЯ «ФАШИЗМ» И «ТОТАЛИТАРИЗМ»: ОСНОВНЫЕ ТРАКТОВКИ И КОНЦЕПЦИИ 
 

   20-30-е гг. ХХ в. 
                         

         Идеологизированные 
            определения фашизма 

           как частного проявления 
        враждебной социальной 

          системы – капиталистичес- 
         кой или коммунистической 
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Д. Джентилле (март 1925): 
понятие фашизма как «то-
тальной концепции жизни» 
 

Б. Муссолини (июнь 1925): понятие 
«тоталитарной воли» фашистского 
государства 

«Тоталитарное государство – государство, поглощающее всю 
энергию, все интересы и все надежды народа» 

Из программы фашистской партии в Италии 

«Таймс» (1929): тоталитаризм как по-
литическая система, противоположная 
парламентаризму 
 

 
 

«Энциклопедия общественных 
наук» (США, 1934): тоталита-
ризм как общее свойство фа-
шизма и коммунизма 

«Степень тоталитаризма зависит от степени вмешательства государства в 
экономику, соответственно, коммунизм это самая чистая и логичная фор-
ма тоталитаризма»                                                              Ф. Боркенау (1939) 

«Большевизм, или коммунисти-
ческая диктатура, является левым 
фашизмом, тогда как фашизм, 
или консервативная диктатура, 
является правым большевизмом» 

Л. Стурцо, «Итальян-
ский фашизм» (1926) 

«Фашизм – результат бун-
та мелкой буржуазии, за-
давленной в схватке меж-
ду рабочим движением и 
крупным капиталом» 

Л. Лонго 

«Фашизм – это открытая тер-
рористическая диктатура са-
мых шовинистических и са-
мых империалистических эле-
ментов финансового капитала» 

Г. Димитров 

Либеральная концепция Марксистская концепция 

«Фашизм был тенью или, скорее, уродливым ребенком коммунизма»     
                                                                У. Черчилль

«Фашизм – это несанкционированное законом насилие со стороны капитали-
стического класса»                                                                                     А. Грамши 

 «Нацизм не что иное, как ко-
ричневый большевизм, а 
большевизм можно соответст-
венно квалифицировать, как 
красный фашизм» 

Ф. Боркенау, «Тотали-
тарный враг» (1939) 

Понятие «тоталитаризм» как характеристика особой авторитарной системы 
властвования в условиях фашистских режимов

Итальянское понятие «тоталитарность» как признак всепроникаю-
щей и всеохватывающей универсальности фашизма 

Признаки тоталитаризма как системы властвования: наличие официальной идео-
логии, определяющей конечный идеал общественного устройства, монопартий-
ная государственная система с харизматическим вождем, полный контроль пар-
тии-государства над средствами вооруженной борьбы, монополия в сфере СМИ, 
система террористического полицейского контроля, централизованное управле-
ние экономикой 

Тоталитаризм как комплексное социально-политическое явление, имею-
щее психологические корни: деформацию социальной психологии в усло-
виях ускоренной модернизации, формирование на базе массовой негатив-
ной маргинальности новых психологических типов «авторитарной лично-
сти», «человека массы», их «бегство от свободы», обеспечивающее массо-
вую востребованность тоталитарных диктатур 

Понятие «тоталитарный синдром» 

Политологическое понятие тоталитаризма (К.Фридриж, З. Бже-
зинский, «Тоталитарная диктатура и автократия», 1956)

Психологическая концепция тоталитаризма (Э. Фромм, «Бегство от 
свободы», 1941; Х. Аренд, «Происхождение тоталитаризма», 1951) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАШИЗМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторичная ускоренная модернизация в странах «второго эшелона» европейской цивилиза-
ции на рубеже ХIХ – ХХ вв. (неорганического характера, основанная на модели «дого-
няющего развития») 

Фашистский общественный проект, предполагающий формирование со- 
словно-корпоративной социально-экономической модели, однопартий-
ной политической системы, централизованного идеологического меха-
низма, репрессивного аппарата 

Ускоренная индуст-
риализация при высо-
кой роли государства в 
формировании инве-
стиционного рынка. 
Рост государственного 
сектора. Высокая сте-
пень монополизации 
при отраслевой и гео-
графической локально-
сти этого процесса. 
Сохранение многоук-
ладной и дифференци-
рованной социальной 
структуры. Значитель-
ная роль аграрного 
сектора 
 

Формирование раннего фашистского движения, 
отражающего политическую культуру маргиналь-
ной массы, соединяющего ценности традициона-
лизма и пафос революционной модернизации 

Предпосылки формирования авто-
ритарной государственно-правовой 
модели со значительной ролью по-
литического насилия и механизмом 
прямой политической мобилизации 
масс 

Предпосылки формирования особой
формы ГМК с преобладанием пря-
мого государственного регулирова-
ния экономики и сохранением «до-
гоняющей модели» модернизации 

Ускоренная демокра-
тизация политико-
правовой системы при 
реальной слабости 
конституционного 
строя. Неразвитость 
электоральных связей. 
Склонность элиты к 
политическому наси-
лию и прямым полити-
ческим методам реше-
ния проблем. Преобла-
дание исполнительной
власти в системе раз-
деления властей. Со-
хранение элементов 
сословной юриспру-
денции 
 

Формирование в условиях 
долговременной  форсиро-
ванной перестройки всего 
общественного механизма 
массовой негативной мар-
гинальности психологиче-
ского неприятия привноси-
мых извне модернизацион-
ных ценностей, стереоти-
пов социального поведения, 
индивидуалистической эти-
ки и соревновательного 
стиля жизни. 
Складывание на этой осно-
ве особого психологическо-
го типа «авторитарной лич-
ности», «человека массы» 
 

Солидаризм 
Анархосинди-

кализм 
Фелькишское 
движение

Антисеми-
тизм

Оккультизм 
начала XX в. 
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МОДЕЛИ АВТОРИТАРНЫХ ДИКТАТУР 
 

Традиционная монархия 
 
                                                             
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Политическая активность в виде 
           морального ассоциирования  
          с сакральной фигурой монарха 
            (традиционный монархизм) 
 
 
 

Фашистская диктатура 
 

 
 
                                          
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

   Политически активная часть народа имеет 
    возможность принять непосредственное  
участие в деятельности фашистской партии     
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Военно-авторитарная диктатура 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Политическая активность  
           в виде моральной поддержки 
           харизматического диктатора 
                     как вождя нации  
 
 
 
          Тоталитарная диктатура 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

            
              
      
 
     Прямое политическое участие масс как  
   обязательное условие лояльности режима 
      и основной инструмент властвования 

Лидер партии 
 
 
 

Партийная 
иерархия Репрес-

сивный 
аппарат

 
Армия 
 

Бюро-
кратия 

Фаши-
стская 
партия

 
Церковь 
 

ВОЖДЬ 

НАРОД

Репрес-
сивный 
аппарат

 
Армия 
 

Бюро-
кратия 

Фаши-
стская 
партия

 
Церковь 
 

ВОЖДЬ 

НАРОД

ФЮРЕР 

НАРОД 

Пропаган-
дистский  
аппарат 

Бюро-
кратия 

 
Армия 

Репрес-
сивный 
аппарат 

Массовое членство в партии, массовые 
общественные организации («дочерние 
к партии») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОНАРХ 

Ц
е
р
к
о
в
ь 
 

Б
ю
р
о
к
р
а
т
и
я 
 

А
р
м
и
я 

НАРОД 

 
 

 

ВОЖДЬ 

Ц
е
р
к
о
в
ь 
 

Б
ю
р
о
к
р
а
т
и
я 
 

А
р
м
и
я 

НАРОД 
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«ТОТАЛИТАРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» В ЕВРОПЕ 
 

Страна 
Партия фашистского и 
профашистского типов; 
тоталитарные партии 

Военно-авторитарные 
диктатуры 

Диктатуры фаши-
стского типа 

Тоталитарные 
диктатуры 

Австрия Хаймверен; национал-
социалисты 

– Э. Дольфус (1934 г.) – 

Болгария – Царь Борис III (1934 г.) – – 
Венгрия – М. Хорти (1920 г.) – – 
Германия НСДАП – – А. Гитлер (1933 г.)
Греция – Король Георг II (1936 г.) – – 
Испания Хунта национально-

синдикалистического 
движения 

М. Примо де Ривера 
(1923 г.) 

Ф. Франко (1936 г.) – 

Италия Национальная фашист-
ская партия 

– Б. Муссолини (1922 г.) – 

Латвия – К. Ульманис (1934 г.) – – 
Литва – А. Сметона 

 (1926 – 1929 гг.) 
– – 

Польша – Ю. Пилсудский (1926 г.) – – 
Португалия Национал-

синдикалисты 
– А. Салазар (1928 г.) – 

Россия/ 
СССР 

ВКП(б) В. Ленин (1917 г.) – И. Сталин (1929 г.)

Румыния – Король Карой II (1938 г.) – – 
Финляндия Лапуа, Отечественное 

народное движение 
Таппо 

К. Маннергейм (1937 г.) – – 

Эстония – 1933 г. – – 
Югославия – Король Александр 

(1929 г.) 
– – 

 
«Если свобода должна быть неотъемлемым свойством реального человека, а не абстрактной ма-

рионетки, … то фашизм за свободу. Он за единственную свободу – свободу государства и свободу инди-
вида в государстве. И это потому, что для фашиста все в государстве и ничто человеческое или духовное 
не существует и тем более не имеет ценности вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен и 
фашистское государство, как синтез и единство всех ценностей, истолковывает и развивает всю народ-
ную жизнь, а так же усиливает ее ритм».                                                            

     Б. Муссолини. «Доктрина фашизма» 
 

«Наше мировоззрение принципиально отличается от марксистского мировоззрения тем, что оно 
признает не только великое значение расы, но и великое значение личности, а поэтому на них именно и 
строит все свое здание. Раса и личность – вот главные факторы нашего мировоззрения. Оно принципиально 
видит в государстве только средство к цели, саму же цель видит в сохранении расовых основ человечест-
ва… Лучшей формой государства, лучшим государственным устройством будет то,  которое естественно и 
неизбежно будет выдвигать на самые высшие места  самых выдающихся сынов народа и будет обеспечи-
вать им бесспорное руководящее влияние. Мы должны перенести в сферу государственной жизни основ-
ной принцип: власть каждого вождя сверху вниз и ответственность перед вождем снизу вверх». 

А. Гитлер. «Майн Кампф» 

Англия Британский союз фашистов 
Бельгия Рекс, Союз немецкой солидарности, Национальный союз Влаама 
Дания Национально-социалистическая партия 
Нидерланды Национальное социалистическое движение 
Норвегия Нашунал самлинг 
Франция Франсисты, Молодые патриоты, Народная французская партия, Огненные кресты 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
 

     Партийная иерархия по территориальному принципу: 
     гауляйтеры, крестляйтеры, ортсгруппенляйтеры, 
                   целенляйтеры, блокляйтеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               НСДАП                                   ВЕРМАХТ 
 

         Нацистские                                                           
      общественные                            
       организации 
 

Рейхсканцлер 
 (А. ГИТЛЕР) 

 
  ИМПЕРАТОРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Объединение германских 
  союзов работодателей. 
Союз кормильцев рейха. 
Немецкий рабочий фронт 
              (Р. Лей) 
Имперский союз учителей. 
       Имперский союз 
государственных служащих 
 Н-С союз преподавателей 
             Гитлерюгенд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел идеологии и 
внешней политики 
(А. Розенберг) 

с/х отдел  
(Р.-В. Дарре) 

Организационный 
отдел (Р. Лей) 

СС (Г. Гиммлер) Войска СС  

Партийная канцеля-
рия (М. Борман) 

Министерство транспорта 6 импер-
ских транспортных групп 

Имперские группы промышленно-
сти, торговли, ремесла, банков, 
страхового дела, энергетического 
хозяйства

Организация промыслового 
хозяйства 

Министр без портфеля  
(Р. Гесс) 

Министерство вооружения 
(Ф. Тодт) 

Система рингов 

Имперское управление по вопро-
сам внешней торговли 

Министерство финансов. Импер-
ский монетный двор 

Рейсхканцелярия 
(Х. Ламмерс) 

Рейхсбанк (Я. Шахт) 

Министерство с/х и продо-
вольствия (Р.-В. Дарре)

Министерство хозяйст-
ва (Функ)

Имперская хозяйственная 
палата

Отдел пропаган-
ды (Й. Геббельс) 

Министерство по окку-
пированным восточным 
областям 

Министерство иностран-
ных дел (И. Риббентроп) 

Уполномоченный по осу-
ществлению 4-летнего пла-

на (Г. Геринг) 
 

Управление Генеральных 
уполномоченных

Министерство внутрен-
них дел (Фрик) 

Министерство народно-
го просвещения и про-
паганды (Й. Геббельс) 

Министерство труда 
Имперское управление 
по делам трудоустрой-
ства 
Имперское управление 
по делам переселения

Министерство транспорта 6 импер-
ских транспортных групп 

Имперские группы промышленно-
сти, торговли, ремесла, банков, 
страхового дела, энергетического 
хозяйства

Организация промыслового 
хозяйства 

Министр без портфеля  
(Р. Гесс) 

Министерство вооружения 
(Ф. Тодт) 

Система рингов 

Имперское управление по вопро-
сам внешней торговли 

Министерство финансов. Импер-
ский монетный двор 

Рейсхканцелярия 
(Х. Ламмерс) 

Рейхсбанк (Я. Шахт) 

Министерство с/х и продо-
вольствия (Р.-В. Дарре)

Министерство хозяйст-
ва (Функ)

Имперская хозяйственная 
палата

Фюрер              Верховный главнокомандующий 

Верховное главноко-
мандование вооружен-
ными силами (ОКВ) 
(В. Кейтель)

Сухопутные войска 

BMC Kriegsmarine 

Управление общего на-
значения 

Экономический отдел 
(Г. Томас) 

Управление разведки и 
контрразведки (Абвер) 
(Ф. Канарис) 

Оперативный отдел  
(А. Йодль) 

BBC Luftwaffe 

Военная канцелярия  
(А. Йодль) 

Отдел идеологии и 
внешней политики 
(А. Розенберг) 

С/х отдел  
(Р.-В. Дарре) 

Организационный 
отдел (Р. Лей) 

СС (Г. Гиммлер) Войска СС (waffen-SS)

Партийная канцеля-
рия (М. Борман) 

Отдел пропаган-
ды (Й. Геббельс) 



 

 ИМПЕРИЯ СС 
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Главное управление по расовым и 
поселенческим вопросам 

Главное хозяйствен-
ное и экономическое 
управление 

Главное управ-
ление полиции 
порядка 

Главное управле-
ние концлагерей 

Войска 
Группе (несколько 

Абшнит) 
Абшнит (несколько 

Штандарте) 
Штандарте 

(3 – 4 штурмбанн) 

Труппе (3 шар) 

Штурмбанн 
(3 штурме) 

Штурме 
(3 труппе) 

Шар (8 человек) 

Рейхсфюрер 
Р. Гиммлер 

Общее главное управление 

«Отряды для поручений» 
(СС-Ферфюгунструппе) 

«Общие отряды»         
(СС-Альгемейне) 

«Караульные отряды»    
(СС-Вахфербенде) 

ЗИПО (СД) – внутренняя 
секретная полиция 

Служба внешней разведки 
(СД) 

Криминальная полиция – 
(КРИПО) 

Тайная государственная по-
лиция – гестапо 

Управление борьбы с поли-
тической оппозицией 

Управление контроля внут-
ренней жизни 

Управление административ-
ных и юридических вопросов 

Главное управление государст-
венной безопасности 

Архивы, 
специ-
альные 
задания 

Безопас-
ность 

Церкви, 
евреи 

Проблемы 
присоеди-
ненных тер-
риторий 

Контрраз-
ведка, госу-
дарственная 
измена 

Бюро гестапо 

Информация о политических противниках за границей 

Запад  Северо-
Запад    Юг Общие 

задачи 
 Развед. 
операции Восток Юго-

Восток 



24 

ЗВАНИЯ В ПАРТИЙНОЙ И ВОЕННОЙ ИЕРАРХИИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 

(в сравнении с военными званиями СССР и США) 

НСДАП СС Германская армия Советская армия Армия США 

Рейхсляйтер Рейхсфюрер СС Рейхсмаршал 
(Люфтваффе) Маршал СССР – 

Рейхсляйтер – Генерал- 
фельдмаршал 

Маршал рода 
войск Генерал армии 

Рейхсляйтер Оберстгруппенфюрер Генерал-оберст Генерал армии Генерал 

Гауляйтер Обергруппенфюрер Генерал Генерал- 
полковник 

Генерал- 
лейтенант 

– Группенфюрер Генерал-лейтенант Генерал-
лейтенант Генерал-майор 

– Бригаденфюрер Генерал-майор Генерал-майор Бригадный 
генерал 

– Оберфюрер Оберст Полковник Полковник 
– Штандартенфюрер Оберст Полковник Полковник 

Крайсляйтер Оберштурмбаннфюрер Оберстлейтенант Подполковник Подполковник 
Крайсляйтер Штурмбаннфюрер Майор Майор Майор 

Ортсгруппен-
ляйтер Гауптштурмфюрер Гауптман Капитан Капитан 

Целленляйтер Оберштурмфюрер Оберлейтенант Старший 
лейтенант 

Старший 
лейтенант 

Блокляйтер Унтерштурмфюрер Лейтенант Лейтенант Младший 
лейтенант 

Гауптберейт-
шафтсляйтер Штурмшарфюрер Штабсфельдфебель Младший 

лейтенант – 

Гауптберейт-
шафтсляйтер Штабсшарфюрер Гауптфельдфебель Старшина – 

Оберберейт-
шафтляйтер Гауптшарфюрер Оберстфельдфебель Старший 

сержант – 

Берейтшафт-
ляйтер Обершарфюрер Фельдфебель Сержант Сержант 

Берейтшафтс-
ляйтер Шарфюрер Унтерфельдфебель Младший 

сержант – 

Гауптарбайт-
сляйтер Унтершарфюрер Унтерофицер – – 

Оберарбайт-
сляйтер Роттенфюрерфюрер Ефрейтор Ефрейтор – 

Арбайтсляйтер Штурмман Обершутце – – 
Хелфер Манн Шутце – – 

 
 



 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕР, ИТОГИ, ЗНАЧЕНИЕ 
 

Причины Второй мировой войны 
США Великобритания, Франция СССР Германия Италия Япония 

Стабилизация между-
народной обстановки 
при минимальном вме-
шательстве в европей-
ский конфликт 

Противостояние агрессивной ре-
ваншистской политике в Европе, 
поддержка восточноевропейских 
стран, ставших жертвой агрессии 
Германии или СССР 

Противостояние по-
пыткам крупномас-
штабной и насильст-
венной трансформации 
политической карты 
Европы

Ликвидация наследия 
Версальской системы, в 
том числе консолида-
ция германской этниче-
ской государственности

Закрепление военно-
политического и эконо-
мического преобладания 
на Балканах и в Северо-
Восточной Африке 

Расширение территори-
альной экспансии в тихо-
океанском регионе и на 
Дальнем Востоке 

Противостояние рос-
ту японской агрессии 
в зоне Тихого океана 
 

Сохранение статус-кво в системе 
международных отношений, в том 
числе основ мандатной системы 
как инструмента колониальной 
политики 

Формирование новой геополитической карты 
Восточной Европы, раздел сфер влияния 
 

Превращение средизем-
номорского региона в 
зону итальянского влия-
ния 
 

Борьба за «Азию для
азиатов» 
 

Борьба за идеалы и принципы демократии в системе меж-
дународных и межгосударственных отношений, противо-
стояние росту тоталитарной угрозы миру 
 

Борьба за мир как бло-
кирование потенци-
альной угрозы капита-
листического окруже-
ния 

Расширение сферы влияния в Европе, формиро-
вание широкого военно-политического блока, 
способного бросить вызов военной мощи демо-
кратических стран и СССР 
 

Поиск стратегических 
партнеров, способных 
блокировать вмешатель-
ство европейских стран в 
зоне Тихого океана 

Борьба против германской агрессии как попытке формирования «нового мирового 
порядка» – реализации фашистских идеологических принципов в мировом мас-
штабе 

Объединение усилий для коренной трансформации мирового политического, 
экономического и геополитического пространства – создание «нового по-
рядка» 
 
 
 

Итоги и значение Второй мировой войны 
Победа над фашизмом и ликвидация угрозы создания «нового мирового порядка» Отказ от гегемонистских принципов внешней политики 

Формирование системы международных отношений, основанной на принципах 
мирного 

Коренная внутриполитическая перестройка, начало посттоталитарной демо-
кратизации 

Укрепление геополитических, военно-политических, эко-
номических позиций мировой демократии и начало «хо-
лодной войны» против социалистической системы 

Расширение сферы 
влияния мирового со-
циализма 

Формирование потенциала завершения ускоренной модернизации в условиях 
демократического строя как выбора «третьего пути» индустриального разви-
тия 

Рост американского 
гегемонизма 

Начало распада колониальной сис-
темы 

Закрепление автори-
тарной модели «дого-
няющего развития» 

«Германское чудо» «Итальянское чудо» «Японское чудо» 

 

Вторая мировая война как война общественных систем, метаидеологических концепций 
(демократии, коммунизма, фашизма) и их геополитического выражения 
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БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 1939 – 
апрель 1940 гг. 

Июнь 1943 – 
начало 1945 г. 

Июнь –  
август 1940 гг.  

Август 1940 г. – 
март 1941 г. 

Июль –  
декабрь 1941 г. 

Январь –  
декабрь 1942 г. 

Январь –  
апрель 1943 г. 

Апрель – 
июнь 1941 г. 

Первый и по-
следний за го-
ды войны опыт

Усиление противолодочной защиты англо-американских конвоев, пе-
реход немецкого подводного флота к одиночным рейдам, вытеснение под-
водных лодок с основных трасс, все более широкое использование подвод-
ных лодок для доставки в Германию стратегических ресурсов. 

Постановка в январе 1943 г. перед немецким подводным флотом стра-
тегических задач тотальной морской войны – потери флота противника 
должны превышать по тоннажу водоизмещение вводимых в строй новых 
судов; использование немецкими подводными лодками тактики «волчьей 
стаи» для массированного прорыва защищенных конвоев. Быстрый рост 
потерь среди подводных лодок и признание в апреле 1943 г. провала стра-
тегии тотальной морской войны. 

Начало неограниченной подводной войны в Атлантике после вступле-
ния в войну США. Формирование в Атлантике крупных соединений не-
мецких подводных лодок, переориентация их действий к американскому 
побережью со слабо развитой системой береговой охраны. 

Активизация немецких подводных лодок, на которые были возложены 
задачи по блокированию растущих поставок стратегических грузов из 
США в Великобританию. Основная зона боевых действий – «дыра в Ат-
лантике» (регион на юго-восток от Гренландии, где защита конвоев анг-
лийской береговой авиацией и флотом по техническим причинам была за-
труднена). 

Поход в Северной Атлантике немецкого тяжелого крейсера «Бисмарк» 
и его потопление силами английской ударной морской группировки. Пере-
ориентация немецкого надводного флота на ведение боевых действий в 
Арктике и доставку в Германию стратегического сырья. 

Начало «тотальной морской войны» – объявление Великобритании 
осажденной крепостью, морского пространства вокруг Британских остро-
вов – зоной боевых действий, отказ от соблюдения норм международного 
морского права. Успешные действия немецких подводных лодок и легких 
надводных кораблей против слабо защищенных конвоев английских торго-
вых судов. 

Разрозненные действия кораблей немецкого флота при поддержке под-
водных лодок в Северной Атлантике. Строгое соблюдение обеими сторо-
нами норм призового права (уничтожение военных судов без предупрежде-
ния и торговых только после досмотра). Единственная крупная победа 
ВМФ Германии – прорыв подводной лодки в английскую базу Скапа-Флоу 
и потопление линкора «Ройал Ок» (14 октября 1939 г.). 

Участие ВМФ Германии в подготовке десантной операции «Зеелове». 
Расширение зоны его действий после передислокации основных сил в ок-
купированные порты Франции и Норвегии. 
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КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Коренной перелом в 
ходе военных действий  
Переход стратегиче-

ской инициативы, свя-
занный с комплексным 
изменением соотношения 
сил воюющих коалиций 

Международные отношения 
Подписание декларации 26 госу-

дарств о борьбе против фашистского 
блока (Декларация Объединенных 
наций, 1 января 1942 г.)  

Крах фашистского режима Муссо-
лини и выход Италии из Тройственно-
го пакта (24 – 25 июля 1943 г.)  

Тегеранская конференция глав 
правительств США, Великобритании 
и СССР (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) 

Экономический потенциал 
Провал стратегии блицкрига и пере-

ход Германии к тотальной войне – войне 
с использованием всех ресурсов нации. 
Завершение развертывания стратегиче-
ского военного производства в восточ-
ных районах СССР и выход его на пол-
ную производственную мощность. Пере-
ориентация экономики США на военные 
нужды. Развертывание системы ленд-
лиза 

Европейский театр 
военных действий 

Сталинградская битва (17 июля   
1942 г. – 2 февраля 1943 г.). Битва на 
Курской дуге (5 июля – 23 августа 
1943 г.) 

Африканский театр военных дей-
ствий 

Английское наступление под Эль-
Аламейном (с 23 октября 1942 г.). 
Наступление англо-американских 
войск в Тунисе и разгром группы 
армий «Африка» (май 1943 г.) 

Морские коммуникации 
Атлантики 

Начало в январе 1943 г. немецким 
подводным флотом тотальной мор-
ской войны. Признание в апреле 
1943 г. провала стратегии тотальной 
морской войны на Атлантике. 

Тихоокеанский театр военных 
действий 

Сражение у атолла Мидуэй (июнь 
1942 г.). Сражение у Соломоновых 
островов, в том числе за о. Гаудалка-
нал (август 1942 г. – февраль 1943 г.) 

Число стран-участниц – 72 Продолжительность – 2194 дня 

Численность населения стран 
участниц войны – 1700 млн 

чел. (80 % населения планеты) 

Число стран, на территориях 
которых шли военные дейст-

вия, – 40 

Число нейтральных 
стран – 6 

Число погибших     
в войне – 60 млн чел. 

Число мобилизован-
ных – 110 млн чел. 

ВТОРАЯ   
МИРОВАЯ 
ВОЙНА 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПЕРИОДА 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Албания (1955 – 1968) 
Польша (1955) 

 Болгария (1955) 
 Румыния (1955) 

ОВД 
(Организация Варшавского 

договора, 
14 мая 1955 г.) 

Венгрия (1955) 
СССР (1955) 
ГДР (1955) 

Чехословакия (1955) 

Великобритания, Турция, Ирак  
(до 1958), Иран, Пакистан 

СЕНТО (Организация 
центрального договора), 

1955 – 1979 

США, Великобритания, Фран-
ция, Новая Зеландия, Австралия, 
Таиланд, Филиппины, Пакистан 
 

СЕАТО (Организация 
договора Юго-Восточной Азии), 

1954 – 1977 

США (1949) 
Канада (1949) 
Исландия (1949) 
Норвегия (1949) 
Бельгия (1949) 

Нидерланды (1949) 
Люксембург (1949) 

Франция (1949 – 1966) 

НАТО 
(Организация 

Североатлантического
договора, 

4 апреля 1949 г.) 

Португалия (1949) 
Дания (1949) 
Италия (1949) 

Великобритания (1949) 
 Греция (1952) 
Турция (1952) 
ФРГ (1955) 

Испания (1982) 
 

АНЗЮК (Тихоокеанский 
пакт безопасности), 1951 

США, Австралия, Новая Зеландия 
 

АЗПАК (Азиатско-тихо- 
океанский Совет), 1966 

Австралия, Новая Зеландия, 
Япония, Малайзия, Тайвань, 
Южная Корея, Таиланд, Филип-
пины 

Великобритания, Италия, 
Франция, ФРГ, Бельгия, Нидер-
ланды, Люксембург, Испания, 
Португалия 

ЗЕС (Западноевропейский 
союз), 1955 

Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, Малайзия, 
Сингапур

АНЗЮК, 1971 
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РАННИЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ЕВРОПЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
внешнеполитической 

доктрины фашистской 
Италии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 
фашистского 
блока в Европе 

 
 

Д. Аньелли, А. Кабиати (Ита-
лия), «Европейская федера-
ция, или Лига Наций» (1918): 
идея наднационального феде-
ративного европейского объ-
единения в противовес аме-
риканскому проекту Лиги 
наций 

Римский панъевро-
пейский конгресс 
(1932): альтернатив-
ная идея «реального 
единства в Европе» – 
единство «молодых 
наций» против «ста-
рых» 

А. Бриан (Франция): идея «единой Евро-
пы» как конфедеративного объединения, 
дополняющего систему Лиги наций 

Локарнская конференция 1925 г.: 
идея формирования европейского 
политического пространства как 
системы коллективной безопасности 

Пакт Бриана-Келлога (1928) – международный пакт об от-
казе от войны как средства политики

I Панъевропейский конгресс (1926) 
Проект образования Панъевропейского союза – межгосударствен-
ной системы, построенной по аналогии с Лигой наций. Создание 
панъевропейских консультативных органов – Федерального коми-
тета европейского сотрудничества, Панъевропейского экономиче-
ского комитета 

«Меморандум Бриана» (1930) – на основе обсуждения 
проблемы европейской федерации на Х сессии ассамблеи Лиги 
наций – идея экономического сотрудничества как основы панъ-
европейского объединения (система "общего рынка"), создания 
системы европейских политических институтов по образцу Лиги 
наций, распространения панъевропейского процесса на гумани-
тарную сферу, систему социального обеспечения, рабочего зако-
нодательства 

Р. Кудерхове-Калерги (Авст-
рия), «Пан-Европа» (1923): 
идея европейской континен-
тальной унии (конфедерации) 
от Португалии до Польши в 
качестве регионального воен-
но-политического и экономи-
ческого альянса 

Ж. Валуа (Франция): идея 
«Латинского блока» – объ-
единения романских госу-
дарств как цивилизацион-
но-этнического блока, про-
тивостоящего восточному 
и американскому влиянию 

Панъевропейское со-
вещание (1930) 

I – IV сессии европейской комиссии и консультации Панъевропейско-
го совещания с национальными правительствами (1931 –1932): преоб-
ладание экономических проблем, в том числе по аграрному вопросу, 
проблеме таможенной политики, антикризисной политики 

II Панъевропейский конгресс (1932): решение об образовании евро-
пейской партии, целью которой должна быть подготовка создания 
Соединенных Штатов Европы 

Создание европейской 
комиссии Лиги наций (1930) 

Женевская конференция (1932): идеи «организации мира» как системы 
европейской коллективной безопасности под эгидой Лиги наций 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 
Конгресс ЕСФ 
в  Монтре 

(1947) 
 
 

федералистская                                     юнионистская 
концепция                                               концепция 

 
 
 
 

     План Шумана 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Австрия, Норвегия, Швей- 
цария, Великобритания (1960 –  

1972), Дания (1960 – 1972), 
Португалия (1960 – 1983), 
Швеция (1960 – 1995), 

Исландия (1970), Финляндия 
(1986), Лихтенштейн (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа шести 
(Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург) 
Европа девяти (1973) 

(Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Великобритания, 
Дания, Ирландия) 
Европа двенадцати 

(1981,1986) 
(Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Великобритания, 
Дания, Ирландия, Греция, 
Испания, Португалия)  

Европа пятнадцати (1995) 
(Франция, ФРГ, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург, Великобритания, 
Дания, Ирландия, Греция, 
Испания, Португалия, 

Австрия, Финляндия, Швеция) 

 

 
 
 

Вьетнам, Куба, Монголия, 
Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша, Румыния, 
СССР, Чехословакия, 
Албания (1949 – 1961) 

 
 

 

 

 

 

Социалистическое движе-
ние за создание Соединен-
ных Штатов Европы (1946) 

Европейский союз 
федералистов (1946) 

Христианско-демократическое 
движение «Новые интернацио-

нальные группы» (1946) 

Европейский 
парламентский 
союз 

Европейская 
лига экономиче-
ского сотрудни-
чества (1947) 

Французский 
совет за объеди-
ненную Европу 

Создание 
Комитета 
объединенной 
Европы (1947) 

Конгресс Европы (Гаага, 1948) 

Европейское движение 
Комитет по европейскому 

экономическому сотрудниче-
ству (1947) 

Совет Европы 

Европейское объединение 
угля и стали (1951) (Фран-
ция, ФРГ, Италия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург) 

   Римские договоры (1957) 

Европейское экономи-
ческое сообщество 

Европейское сооб-
щество по атомной 
энергии 

Европейская ассо-
циация свободной 
торговли (1960) 

Совет экономи-
ческой взаимо-
помощи (1949) 
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ИНСТИТУТЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПАД БРИТАНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЭС Комитет регионов 

Совет Комиссия 

Экономический 
и социальный 
 комитеты

ЕОУС ЕВРОАТОМ 

Специальный совет 
министров 

Высший руководящий 
орган 

Совет министров Комиссия 

Европейская парламентская 
ассамблея Суд 

Британская 
колониальная 
империя 

Гана, Ма-
лайя (1957) 

Сьерра-Леоне, 
Таньганика (1961) 

Кения (1963) 

Уганда, Ямайка 
(1962) 

Кипр, Ниге-
рия (1960) 

Египет (1952) 

Индия, Паки-
стан (1947) 

Бирма, Цейлон 
(1948) 

Трансиордания 
(1946) 

Марокко, Тунис (1956) 
 

Французская 
колониальная 
империя 

 
Ливан, Сирия (1943) 

Габон, Берег Слоновой кости, 
верхняя Вольта, Дагомея, Камерун, 
Конго, Мали, Нигер, Того, ЦАР, Чад 

(1960) 

Вьетнам 
(1945) 

Лаос 
(1954) 

Гвинея 
(1958) 

Алжир 
(1962) 



 

ИНСТИТУТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
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Международный 
союз электросвя-

зи (МСЭ) 

Продовольственная 
и с/х организация 
ООН (ФАО)

Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ) 

Организация по 
промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) 

Организация по во-
просам образования, 
науке и культуре 
(ЮНЕСКО) 

Центр по международной 
торговле (ЮНКТАД / ГАТТ) 

Международный фонд 
с/х развития (МСФР) 

Группа всемирного банка 
Всемирная метеорологическая орга-
низация (ВМО) 

Всемирный почто-
вый союз (ВПС) 

Международный банк 
реконструкции и разви-

тия (МБРР)

Международная ассо-
циация развития (МАР) 

Международный валют-
ный фонд (МВФ) 

Международная финансовая 
корпорация (МФК) 

Секретариат 

Экономический и 
социальный советы 

Совет безопас-
ности 

Генеральная 
ассамблея Международ-

ный суд 

Главные и другие 
сессионные ко-

митеты

Постоянные 
комитеты и 
специальные 

органы 

Вспомогатель-
ные органы 

Мировая продо-
вольственная про-
грамма (МПП) 

Международная ор-
ганизация труда 
(МОТ)

Совет по опеке 

Военно-штабной 
комитет 

Операции по 
поддержанию 

мира

Комиссия по 
разоружению 
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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
 
 
 
 

Состав 
 
 
 
 

Компетенция 
 
 
 
 
 
 

Функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Совет 
безопасности 

5 постоянных членов 

СССР (Россия) 
США 
КНР 
Франция 
Великобритания 

Рассмотрение вопросов 
поддержания международного 
мира и безопасности 

Мирное решение споров 

Принятие принудительных 
мер 

Рекомендации о назначении 
Генерального Секретаря и др. 

Выборы членов 
Международного Суда 

Рекомендации о приеме в 
ООН и исключении из ООН 

3 места – Африка 
2 места – Азия 
2 места – Латинская Америка 
2 места – Западная Европа, 
Канада, Австралия, Новая Зе-
ландия 
1 место – Восточная Европа 

10 непостоянных членов

Общие: 
• рекомендации 

по приему новых 
членов 

• контроль за 
управлением стра-
тегических терри-
торий 

• определение 
условий участия 
государств не чле-
нов ООН в Статусе 
Международного 
Суда ООН 

• совместно с 
генеральной ас-
самблеей ООН из-
брание судей Ме-
ждународного Су-
да ООН 

• представление 
ежегодных и спе-
циальных докла-
дов Генеральной 
Ассамблеи ООН 

В ситуации 
спора между 
государствами: 

• заявление 
требований о 
мирном урегули-
ровании спора 

• рекоменда-
ция процедуры 
или способа мир-
ного урегулиро-
вания спора 

В ситуации, пред-
ставляющей угрозу 
мира, рекомендует-
ся: 

• разрыв диплома-
тических отношений 

• прекращение 
экономических свя-
зей 

• прекращение 
воздушного сообще-
ния 

• прекращение ж/д 
сообщения 

• прекращение 
почтовой и телеграф-
ной связи 

• блокада портов 
• демонстрация 

вооруженных сил 

В ситуации 
агрессии: 

• принятие ре-
шений о квалифи-
кации деяний как 
агрессии 

• подписание 
соглашений с го-
сударствами – чле-
нами ООН о пре-
доставлении ими 
вооруженных сил 

• применение 
сформированных 
вооруженных сил 
для разъединения, 
наблюдения, обес-
печения безопас-
ности 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ФРАНЦИИ 
(ПО КОНСТИТУЦИИ 1946 г.) 

                                 
                              Избрание обеими палатами на 7 лет 

 
 

                                                                   промульгирование законов           назначается 
 

  
                                                                            вотум доверия 
         
   
        избрание                     избрание     право роспуска                                                       санкциони- 

рование 
                                                                                                                                                   указов 

 
  Коммуны                 Граждане с 21 года 
и департаменты 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ФРАНЦИИ 

(ПО КОНСТИТУЦИИ 1958 г.) 
 
                                                                    Право роспуска                               Утверждение состава 
 
 
 
 
 
                                                           вотум 
                                                          доверия         назначение 
 
 
                                                                                                                      контроль 
 
 
 
 
 Муниципальные                 избрание 
     советники, 
   региональные  
     советники,                                                                    избрание 
   генеральные  
    советники, 
     депутаты, 
  референдумы                                                                               чрезвычайные          контроль за 
                                                                                                              права                    выборами       

 
 
 

Парламент 
 

         Сенат             Национальное 
                                  Собрание 

Президент 

Государствен-
ный Совет 

Премьер-министр 

Кабинет министров 

Конституционный 
совет 

Граждане республики с 18 лет 

Парламент 
 

Совет республики   Национальная 
                                    Ассамблея 
 

Председатель 
Совета министров 

Совет министров 

Президент 



35  

ГОЛЛИЗМ 
 

политическая философия, соединяющая французские тра-
диции со спецификой развития в 40 – 60-е гг. XX в. 
государственно-правовая доктрина, воплощенная в Кон-
ституции 1958 г. 
политическая программа Ш. де Голля             
политическое течение, эволюционировавшее от личной 
партии де Голля к современному французскому варианту 
неоконсерватизма  
французский вариант ГМК в рамках модели «государства 
всеобщего благосостояния»   
«Парижское метро в 18 часов, то есть точный слепок фран-
цузского общества» (А. Мальро) 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 
Оформление президентско-парламентского режима: 

• усиление исполнительной власти при значительном перевесе президентской, как 
выражающей общенациональные интересы 
• система двойной ответственности правительства перед президентом и парламентом 
• прямые всеобщие президентские выборы 
• расширение прямой демократии (референдумы) при персонификации политиче-
ской власти 
• ограничение многопартийной системы (в рамках мажоритарной избирательной 
системы) 
• ограничение полномочий парламента 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 
Поиск оптимальной модели ГМК, учитывающей национальную специфику 

развития экономики, основанной на либерализации микроэкономических процессов 
и усилении государственного регулирования в рамках макроэкономической струк-
туры: 
• жесткое стратегическое планирование и налоговая политика  
• расширение государственного сектора в базовых и перспективных отраслях 
• увеличение доли государственного сектора экономики и активизация бюджета» 
инвестиционной политики  
• включение в экономический процесс всех слоев населения   
• монетарная политика     
 

СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА 
Идея «ассоциации труда, капитала и кадров» как основа «третьего пути» раз-

вития, ориентированного на социальное партнерство                   
 

 
 
 
 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 
Трансформация биполярного мирового порядка, создание третьего полюса 

влияния в системе международных отношений: 
• национальная военная доктрина «обороны по всем азимутам» 
• ось Париж – Бонн  
• концепция западноевропейской интеграции «Европа Отечеств»   
• неоколониальная  «доктрина сотрудничества» 
• мирное сосуществование и диалог со сверхдержавами 

 

Идеология «национального ве-
личия» Франции 

трудящиеся  
предприниматели  

управленческие кадры 

ГОЛЛИЗМ 

система участия 
в капитале 

в управлении 
в информации 

трудящиеся  
предприниматели  

управленческие кадры 
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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
1930 - Томбоу К. Открытие планеты Плутон 
1931 - Ван де Грааф Р. Создание электростатического ускорителя заряженных частиц 
1931 - изобретение электронного микроскопа 
1931 - изобретение нейлона – первого волокна из неорганического сырья 
1933 - открытие полиэтилена 
1934 - Введенский Б.А. Разработка теории распространения радиоволн  и ультракоротких волн                       
1938 - изобретение Ладислао и Джорджем Биро шариковой ручки 
1938 - Карлсон Ч. Создание копировального аппарата – прототипа ксерокса 
1939 - Розе А., Ялк X. Изобретение телевизионной передающей трубки 
1942 - Ферми Э. Открытие ядерной цепной реакции и ее осуществление в ядерном реакторе 
1943 - Кусто Ж., Ганьян Э. Создание акваланга 
1943 - создание первой ЭВМ в США 
1944 - создание первого ядерного реактора на природном уране 
1945 - осуществление первого экспериментального ядерного взрыва в США 
1946 - ЭНИАК – первый цифровой компьютер 
1947 - изобретение транзисторов, заменивших радиолампы 
1947 - создание фотоаппарата «Полароид» 
1948 - Габор Д. Разработка метода голографии 
1948 - Бардин Дж. Изобретение полупроводникового транзистора 
1953 - Курчатов И.В. Испытание первой водородной ядерной бомбы 
1953 - Платен Б. Синтез алмаза 
1953 - Крик Ф., Уотсон Дж. Открытие структуры молекулы ДНК 
1954 - постройка протонного синхрофазотрона в Беркли (США) 
1954 - Чаплин Д. Конструкция солнечных батарей 
1955 - Капица П.Л. Выдвижение гипотезы о природе шаровой молнии 
1955 - Кокерель К. Создание судна на воздушной подушке 
1956 - запуск первой в Великобритании атомной станции Колдер Хилл 
1957 - запуск первого искусственного спутника Земли (СССР) 
1958 - Таунс Г., Шавлов А. Разработка принципа работы лазера 
1958 - открытие радиационных поясов Земли 
1959 - фотографирование обратной стороны Луны 
1959 - изобретение первого транзисторного телевизора 
1961 - полет Ю.А. Гагарина на пилотируемом космическом корабле «Восток-1» 
1961 - создание видеомагнитофона 
1962 - Лейт Э. Создание системы оптической голографии 
1962 - спутник «Телестар-1» осуществил первую межконтинентальную телевизионную связь 
1966 - космический зонт «Луна-9» впервые осуществил мягкую посадку на Луну 
1969 - высадка американских астронавтов на Луну 
1969 - новый сверхзвуковой лайнер «Конкорд» 
1971 – 1972 - разработка первых микросхем 
1971 - разработка микропроцессора на основе «чипов» (интегральных схем) 
1972 - создание карманных калькуляторов и электронных игр 
1975 - создание персонального компьютера (фирма «Эппл компьютер») 
1975 - образование компании «Майкрософт» 
1977 - первый популярный ПК «Эппл -II» 
1977 - запуск в США космического корабля многоразового использования «Спейс Шаттл» 
1979 - успешный старт первого европейского ракетоносителя «Ариан» 
1979 - на рынок вышел первый домашний стереомагнитофон «Сони Уолкмен» 



 

«ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 
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Концепция нового индустриального общества 
(Дж. Гелбрейт; Дж. Бьюкенен; Д. Белл; О. Тоффлер; 

Р. Хайлбронер, У. Ростоу, Г. Мюрдаль) 

Неоинституционализм  
(конец 60-70 гг. ХХ в.) 

Классическая теория кейнси-
анства (Д. Кейнс) 

Модернизированная  
неоклассическая теория  

(А.С. Пуги, Й. Шумпетер) 

Институционализм (первый    
этап – 20-30 гг. ХХ в.) (У.К. Мит-
челл, Т. Веблен, Д. Коммонс) 

Кейнсианство (50-60 гг. ХХ в.) 
(Е. Домар, Р. Харрод,  

А. Афталион, Ф. Карвер) 

Неоклассический синтез  
(Дж. Хикс, Л. Клейн,  

П. Самуэльсон, Э. Хансен)

Институционализм (второй 
этап – 60-70 гг. ХХ в.)  

(Д. Кларк, А. Берли, Г. Минз) 

Демократический социализм 
британских лейбористов 

«Великое общество» 
(Л. Джонсон) 

«Новые рубежи»  
(Дж. Кеннеди) 

Идеология социал-
демократии 

Идеология социального ли-
берализма 

«Передовое либеральное об-
щество» (В. Жискар д’Эстен) 

«Новое общество»  
(Ж. Шабан-Дельмас)

«Сформированное общество» 
(Л. Эрхард) 

Идеология естественного 
права

Идеология социального хри-
стианстваКОНЦЕПЦИЯ «ГОСУДАРСТВА 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 
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