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«Новейшее время»

Впервые термин «новейшее время» (Neuerer Zeit) 
использовал Гегель в работе «Философия истории» (1822): 
«новейшее время» понимается как эпоха триумфа западной 
(европейской) цивилизации;

Рубеж XIX-XX вв.: новое понимание «новейшего времени» 
— это крах западной (европейской) цивилизации, 
Шпенглер «Закат Европы» (1918)



Советская историография
1920-е - Поршнев: концепция «Новейшей истории» как особого 
периода всемирной истории, начавшегося с 1917 г.

1934 «Замечания Сталина, Кирова, Жданова о проекте учебника 
Новой истории»: «третий период новой истории или Новейшая 
история» — «упадок капитализма и победное строительство 
социализма», 1917 — н.в.

1960-е: три этапа Новейшей истории:
✔1917-1945 — начальный этап общего кризиса капитализма + 

возникновение социалистической системы в отдельно взятой стране
✔1945-49 — возникновение мировой социалистической системы
✔1949-70-е — крушение колониальной системы и нарастание общего 

кризиса капитализма



Периодизация всеобщей 
истории

Ancient History
Middle History
Modern History

✔Early Modern Age (XVI в. – 1815, реформация, 
просвещение, возникновение капитализма)

✔Late Modern Age (1815 – кон. XX в., индустриальная 
революция → индустриальное общество)

Contemporary History (living memory - память ныне живущих, 
≈ 80 лет)



ДВАДЦАТЫЙ ВЕК



Двадцатый век

«Историки не могут ответить 
на этот вопрос. Для меня 
двадцатый век – это только 
вечно повторяющаяся 
попытка понять это»               
Франко Вентури, историк, 
Италия

«Я бы сказал, что двадцатый 
век породил величайшие 

мечты, когда либо 
посещавшие человечество, и 

разрушил все иллюзии и 
идеалы»                         

Иегуди Менухин, музыкант, 
Великобритания



Длинный XIX век (1775 – 
1914 гг.)

Короткий ХХ век (1914 – 
1991 гг.)



И.Валлерстайн
Мир-системный анализ



Мир-системный анализ

▪ Осевое 
разделение труда
▪ Неравный обмен
▪ «Развитие 
недоразвития» 
(Андре Гундер 
Франк)



Волны и откаты 
демократизации



✔ естественные государства vs. 
общества открытого доступа 
(демократия)

✔ "Нормой является как раз 
естественное государство, а не 
открытый доступ"

✔ "Первыми обществами, 
пришедшими к пороговым 
условиям, были Британия, 
Франция, Голландия и США… 
Случайные исторические 
тропы, которыми проследовали 
эти три страны, уже никогда не 
повторятся ... Не в последнюю 
очередь это связано с тем, что 
опыт первых переходов 
изменил наше мышление о 
мире"



Р.Инглхарт. Эмансипационная 
теория человеческого 

развития



Р.Инглхарт. Эмансипационная 
теория человеческого 

развития
✔ Существует связь между 

изменениями в сфере 
экономики и изменениями в 
сфере политики: по мере 
экономического развития 
общества демократизируются

✔ Богатство само по себе не 
создает демократию. В 
противном случае Кувейт давно 
уже был бы демократической 
страной. Для этого необходим 
некий промежуточный 
механизм, например изменения 
в культурной сфере



Р.Инглхарт. Эмансипационная 
теория человеческого 

развития
✔ изменения в сфере культуры 

являются «мостиком» между 
экономическим развитием и 
демократической свободой => 
теория культурных изменений:

✔ в промышленно развитых 
странах ценностные 
приоритеты людей меняются: 
вместо «материалистических» 
задач (выживание) их начинают 
все больше волновать 
«постматериалистические» 
цели (качество жизни + 
самовыражение)



Первый этап Второй этап
Индустриальное общество

(основная доля трудовых ресурсов занята
в промышленном секторе)

Постиндустриальное общество
(основная доля трудовых ресурсов занята

в секторе услуг)

переход от традиционных ценностей
к секулярно-рациональным

переход от ценностей выживания
к ценностям самовыражения

«Скрепляющие»
формы солидарности

(церковь, традиционные политические 
партии, профсоюзы)

солидарность через
«наведение мостов»

(новые социальные движения)

«вертикальные связи» «горизонтальные связи»
конформизм эмансипация

мобилизация масс создает предпосылки для 
утверждения демократии в ее современном 

понимании , но одновременно и для 
установления авторитарных режимов 

(декоративная демократия) 

общественность требует демократизации  
(формы правления, обеспечивающей людям 

максимально широкую свободу выбора 
собственного жизненного пути)

→ эффективная демократия



Мониторинг 
поддержки 

населением 
демократических 

институтов 
World Values 

Survey
(с 1981 г., опросы 

и интервью с 
пятилетней 

периодичностью 
в 78 странах 

мира)





«Короткий ХХ век» (1914 – 1991)

1914 – 45 гг. «Новая тридцатилетняя война» /
«Мировая гражданская война»

1945 – нач.1960-х 
гг.

Трансформация послевоенного мира. 
Возникновение «общества потребления»

1960 – 1970-е гг. Кризис «общества потребления»

1980-е гг. – н.в. «Грядущее постиндустриальное общество» 
vs. «Новое средневековье»









Ошибки 1919-нач.20-х гг. Работа над ошибками
Изоляционизм:

▪ добровольный (США)
▪ принудительный (Германия, 

СССР)

Международное 
сотрудничество

«Наведение мостов» во всех 
сферах



1942 - Вашингтонская 
декларация о создании 

Объединенных Наций, 26 
стран.

1944 - конференция в 
Думбартон-Оуксе, 

разработка Устава ООН

1945 - Сан-Франциская 
конференция - учреждение 

ООН, 50 стран

1948 - Всеобщая 
декларация прав человека

1975 - Заключительный 
хельсинский акт СБСЕ



Лига наций (1919/20 - 1946) Организация Объединенных наций
(1945 - н.в.)

Совет Лиги наций:
Великобритания, Франция, Италия, 

Япония
(постоянные участники)

США не участвовали
Германия 1926-1933

СССР 1934-1939

Совет Безопасности:
США, Великобритания, Франция, СССР, 

КНР

Предотвращение войны через 
коллективную безопасность, разоружение, 

урегулирование международных споров 
путем переговоров и арбитража

Комплексная безопасность (политическая, 
экономическая, социальная)

1925 (через 7 лет) - Рейнский гарантийный 
пакт, принятие Германии в ЛН

1975 (через 30 лет) - Заключительный 
хельсинский акт СБСЕ (1975),

ФРГ и ГДР стали членами ООН в 1973







ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НА ЭКОНОМИКУ

− массовая война => 
массовое производство

− тотальная война - самое 
большое экономическое 
предприятие в истории 
человечества => ведение 
войны требовало четкой 
организации, 
планирования и 
руководства

− окрепло влияние 
профсоюзов

− революция в труде 
женщин





Ошибки 1920-х гг. Работа над ошибками

«Германия заплатит за все!»
возвращение к 

существовавшей до 1914 г. 
глобализации

«невидимая рука рынка» государственное 
регулирование экономики 

протекционизм открытый рынок, свободная 
торговля



Валютно-финансовая конференция ООН 
(Бреттон-Вудская конференция)

1 – 22 июля 1944 г.
Цели конференции
‒ восстановление и 

увеличение объемов 
международной торговли

‒ стабилизация валют
‒ решение проблем военных 

долгов и замороженных 
кредитных рынков



Валютно-финансовая конференция ООН 
(Бреттон-Вудская конференция)

1 – 22 июля 1944 г.
• 730 делегатов из 44 государств
• Председатель конференции –  министр финансов США 

Генри Моргентау
• Главные докладчики и архитекторы Бреттон-Вудской 

системы: Джон Мейнрад Кейнс и Гарри Декстер Уайт



Валютно-финансовая конференция ООН 
(Бреттон-Вудская конференция)

1 – 22 июля 1944 г.
1. Международный валютный фонд (МВФ):

– международное валютное сотрудничество
– предоставление кредитов
– контроль над мировой валютной системой

2. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – 
межгосударственный инвестиционный институт

3. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ)

МВФ+МБРР = «экономическая ООН»



«Программа восстановления 
Европы»

(план Маршалла)







Совет экономической взаимопомощи



Мир во второй половине ХХ 
века



От «Европы наций» к «Объединенной 
Европе»

19 сентября 1946 г. речь Черчилля «Трагедия Европы»: покончить «с 
национальными распрями» + создать «нечто вроде Соединенных 
Штатов Европы».

1948 г. Конгресс Европы в Гааге, 16 стран, обсуждали разнообразные 
интеграционные планы — вплоть до немедленного создания 
федеративного государства.

Итог: образование Совета Европы (не путать с Европейским 
Советом!)

✔ Совет Европы - международная организация, ее члены - 
государства, не входит в ЕС

✔ Европейский Совет - орган ЕС, его члены - главы государств и 
правительств стран ЕС



«Объединенная Европа»
1951 г. ФРГ, Франция, БНЛ и Италия создали Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС):
     модернизация национального хозяйства + исключалась 

возможность подготовки одной из стран к новой войне 

1957 г. ФРГ, Франция, БНЛ и Италия создали 
создали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, 
Общий рынок) и Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом).
✔ ЕЭС - таможенный союз => свободное перемещения 

товаров, услуг, капиталов и людей.
✔ Евратом - объединение мирных ядерных ресурсов 6 

государств





Две модели европейской безопасности: 
европеистская и атлантическая

Атлантическая модель Европеистская модель
5 марта 1946 – Фултоновская речь 
Черчилля: «ассоциация народов, 
говорящих на английском языке»

4 марта 1947 - Дюнкеркский пакт

11 июня 1948 - "резолюция 
Ванденберга"

17 марта 1948 - Брюссельский пакт, 
Западный Союз (ЗС)

4 апреля 1949 - Вашингтонский 
договор, НАТО

27 мая 1952 - Парижский договор + 
Общий договор, Европейское 
оборонительное сообщество (ЕОС)
23 окт. 1954 - Парижские 
соглашения, Западноевропейский 
союз (ЗЕС)



«Объединенная Европа»

"План Плевена":
– создание Европейской армии из ВС государств-членов 

ЕОУС (Франции, ФРГ, Италия, БНЛ) - не коалиция 
армий, но объединенная армия (растворить германские 
ВС в Европейской армии)

– наднациональное командование
– тесное сотрудничество с НАТО

 
27 мая 1952, Париж - договор об учреждении Европейского 

оборонительного сообщества





«Объединенная Европа»

    1959 члены ЕЭС создали Европейский парламент — 
представительный консультативный, а позднее и 

законодательный орган





МОРАЛЬНЫЕ ИТОГИ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

8 мая 1945 года я почувствовал, 
что мне предстоит трудная, 
самостоятельная жизнь, безо 
всяких руководящих 
авторитетов, ибо теперь было 
неоткуда получать какие-либо 
указания, никто не мог отдавать 
мне приказы или распоряжения, 
негде было взять необходимые 
инструкции, передо мной 
открывалась неведомая жизнь

Адольф Эйхман

Человек существует лишь настолько, 
насколько себя осуществляет. 

Он представляет собой не что иное, 
как совокупность своих поступков, 
не что иное, как собственную жизнь 
… нет никакой природы человека, 

как нет и бога, который бы ее задумал 
... Пока вы не живете своей жизнью, 
она ничего собой не представляет, 

вы сами должны придать ей смысл … 
Человек осужден быть свободным. 
Осужден, потому что не сам себя 

создал, и все-таки свободен, потому 
что, однажды брошенный в мир, 

отвечает за все, что делает
Жан-Поль Сартр



...в отличие от животных 
инстинкты не диктуют 

человеку, что ему нужно, и в 
отличие от человека 

вчерашнего дня традиции не 
диктуют сегодняшнему 

человеку, что ему должно.

Не зная ни того, что ему 
нужно, ни того, что он 

должен, человек, похоже, 
утратил ясное 

представление о том, чего же 
он хочет.

В итоге он либо хочет того же, 
чего и другие (конформизм), 
либо делает то, что другие 

хотят от него (тоталитаризм)
Виктор 
Франкл





НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
20 ноября 1945 – 1 октября 1946 



ПРОЦЕСС ЭЙХМАНА
 



БАНАЛЬНОСТЬ ЗЛА
«Эйхман вовсе не был чудовищем 

или какой-то психопатологической 
личностью. Он был ужасно, 

невероятно нормальным человеком, 
а его действия, обернувшиеся 

гибелью миллионов людей, стали 
следствием желания хорошо 

сделать свою работу. В данном 
случае тот факт, что эта работа 

заключалась в организации 
массовых убийств, имел 

второстепенное значение»


