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Актуальность
На протяжении нескольких веков африканский континент эксплуатировался европей-

скими колонистами, постепенно утратив силу и независимость. После второй мировой вой-
ны в Африке образовались независимые государства, которые поначалу служили ареной
для баталий «холодной войны». Но после её окончания, в условиях меняющейся между-
народной среды, континент стал набирать силу и влияние, выстраивать собственный путь
развития.

Введение
Во второй половине XX века перед странами «третьего мира» стояла проблема выбора

дальнейшего вектора развития. Была возможность выбрать одну из нескольких моделей:
развитие одного из направлений социализма, постепенный переход к капитализму, синтез
социализма и капитализма.

Важно отметить, что существовали военные режимы, которые не относятся ни к капи-
тализму, ни к социализму и зачастую являются переходным периодом к одному из типов
развития, опыт которых также мог быть использован.

Для стран было важно добиться независимости, используя методы и нормы жизни,
которые были привычны как для управителей, так и для управляемых, и устраивали бы
все слои населения.

Социалистический путь развития
В бывших колониях и полуколониях идеи социализма выросли на основе антиимпе-

риалистической борьбы за национальное освобождение, против внешних эксплуататоров.
Социалистические взгляды на Востоке имели специфический характер:

· Ориентированы на догматизированный и вульгаризированный марксизм
· Мелкобуржуазные национального типа.
Марксистский социализм
Марксизм-ленинизм имел высокую популярность, так как отвергал извечное и нена-

вистное для масс трудящихся деление общества на привилегированных и бесправных,
богатых и бедных.

Так, в Китае, Вьетнаме, Лаосе сформировалась новая государственная идеология, ко-
торая представляла собой синтез патриотизма с традиционными морально-этическими
установками на развитие предприимчивости и инициативности.

Социализм национального типа
В 60-70 годах широкое распространение получили концепции «национального социа-

лизма» или, как их ещё называют, «социализма национального типа». Социализм наци-
онального типа был ориентирован на общество людей среднего достатка, мелких произ-
водителей и мелких собственников. Таким образом, строительствонового общества осу-
ществлялось посредством достижения экономической независимости, создания мощного
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государственного сектора в экономике и подчинения ему частного при централизованном
планировании, путем проведения аграрной реформы и культурной революции.

В Сирии и Иране Партия арабского соц. воззрения толкует арабский социализм как
одну из трех целей арабского национализма: единство, свобода, социализм [Левин, 1999,
с. 141].

Социал-реформизм
Идеологи этой модели развития не требуют превращения государственного сектора в

главный фактор экономического развития, допускается свобода рыночных отношений под
государственным контролем, постепенные общедемократические и социально- экономиче-
ские реформы

Турецкие социал-демократы в 1960 году утвердили новую государственную социали-
стическую философию [Левин, 1999, с. 145]. Её сущность: планируемая экономика, соци-
альная справедливость, ликвидация эксплуатации, внедрение демократии в жизнь.

Государственный социализм в Индии основывается на построении общества социали-
стического образца. Социализм воспринимался как путь к демократии. Теория плани-
руемого функционирования общественной системы, исключала эксплуатацию человека
человеком, и во главу ставила социальное равенство.

Бирманский социализм изначально был проникнут буддизмом. После обретения стра-
ной независимости (1964), он носил нерелигиозных характер. Главный принцип - недопу-
стимость эксплуатации человека человеком, общество справедливости, изобилии.

Военный режим
В Бирме командование армии, пришедшее к власти в 1956 г., стремилось навести по-

рядок в административных и хозяйственных делах, далее передало власть гражданским
политикам. Правительство попыталось сотрудничать с буржуазией, и в итоге они совмест-
но пришли к идее социализма.

Идея развития заключалась в том, чтобы способствовать укреплению национального
капитала, лишая его политического контроля.

Движение неприсоединения
«Движение неприсоединения» официально было создано на Белградской конференции

25 странами. Дата основания - сентябрь 1961 года.
Политика неприсоединения утвердилась на международной арене как внешнеполити-

ческий курс стран, отвергающих империалистические военные блоки, активно выступаю-
щих за мировое сосуществование, сотрудничающих с социалистическими странами и об-
разующих вместе с ними обширную зону мира, которая противостоит политике агрессии
и развязывания войн [Селезнева,1966, с.3 ].

На сегодняшний день организация насчитывает 120 стран, из которых 15 стран имеют
статус наблюдателей.

«Движение неприсоединения» в настоящее время осуществляет свою деятельность,
ставя перед собой актуальные задачи и решая проблемы. Приоритетный вопрос, стоящий
на повестке - искоренение бедности и обеспечение устойчивого развития стран «третьего
мира».

Заключение
Особенностью выбранных странами Азии и Африки моделей, в плане применения их

для политического устройства и экономического развития, является то, что они приоб-
ретали национальный характер. Большая часть молодых государств сохранила «капита-
листическую ориентацию», которую они унаследовали от бывших метрополий. Социали-
стическая ориентация принималась меньшим числом освободившихся стран, это Алжир,
Сирия, Ангола, Афганистан и Эфиопия.

Примечательно, что значительную роль в выборе странами социалистического пути,
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будучи сверхдержавой, играл СССР. В попытке ориентировать освободившиеся страны
на антиимпериалистическую и антикапиталистическую борьбу, руководители СССР ока-
зывали развивающимся странам как экономическую, так и военную помощь.

Важно отметить, что с середины XX века широкое распространение получило «Дви-
жение неприсоединения», объединившее страны Азии, Африки и Латинской Америки в
борьбе против империалистического гнета и выражении своих антивоенных позиций на
международной арене.
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