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§ 47. Промышленный переворот 
и его последствия

Начало промышленного переворота. В конце XVIII в. 
в промышленном производстве ряда стран Западной Европы, 
в которых пионером выступала Великобритания, начался 
переход от мануфактурной стадии с ее ручной техникой 
к фабричной системе производства.

■ Этот переход от ручного труда к машинному называет
ся промышленный переворот  или промышленная 
революция .

Промышленный переворот повлиял на жизнь всего обще
ства, но прежде всего перемены коснулись экономики.

Потребности развития мануфактур способствовали ряду 
изобретений в области механики. В текстильной промышлен
ности широко использовались прялки «Дженни» (изобрете
ние Дж.Харгвиса; 1765 г.), в 1779 г. Сэмюэл Кромптон 
усовершенствовал ткацкий процесс введением мюль-машин, 
позволявших получать более тонкую и прочную нить, чем 
раньше. В 1785 г. в Англии был запатентован первый меха
нический ткацкий станок Эдмунда Картрайта, а спустя 
шестнадцать лет открылась первая механическая ткацкая 
фабрика — промышленное предприятие, основанное на ма
шинном производстве.

Острая конкуренция предпринимателей требовала посто
янного внедрения на производстве новейших достижений на
уки и техники.

В 1765 г. англичанин Джеймс Уатт  построил свою па
ровую машину. Для работы паровых машин нужен был уголь,
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поэтому его добыча резко возросла. Увеличение потребности 
в металле привело к усовершенствованию металлургии.

В Англии с 40-х гг. XVIII в. стали использовать тигель
ную плавку для производства литой стали. Кричный передел 
чугуна был заменен более производительным пудлигованием. 
В 1856 г. англичанин Генри Бессемер нашел способ проду
вания воздуха через горячий чугун с целью выгорания из 
него излишнего кислорода и превращения его в сталь. Тогда 
же француз Пьер-Эмиль Мартен создал специальную печь 
для переработки чугуна в сталь путем окислительной плавки 
(мартеновский способ).

В Англии быстро росла протяженность железных дорог. 
В 1825 г. активно занимавшийся строительством паровозов 
Джордж Стефенсон провел первый пассажирский состав 
по маршруту Дарлингтон—Стоктон. В 1830 г. рельсовый путь 
связал Манчестер с Ливерпулем. А  к 1850 г. страна покрылась 
сетью железных дорог общей протяженностью 50 тыс. км. 
Железнодорожная лихорадка способствовала быстрому раз
витию металлургии, машиностроения, паровозо- и вагоно
строения.
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Зарождение индустриального общества. Начавшаяся в Ве
ликобритании промышленная революция позже распростра
нилась на другие страны Старого и Нового Света.

Промышленная революция создала условия, породив
шие индустриальное общество.

Процесс модернизации не только сопровождался измене
ниями в экономике, но и менял мировоззрение людей.

и В идеале индустриальное общество основано на идеях 
свободы, равенства и независимости: предприниматели

i-J не зависят от власти государства, покупатели и продав
цы равны, каждый член общества свободен в своих дей
ствиях.

Наиболее быстрое развитие индустриальное общество по
лучило в Великобритании. Здесь еще во второй половине 
XVII в. была провозглашена свобода промыслов, таким об
разом, складывались необходимые условия для господства 
свободной конкуренции .

Образование слоя наемных рабочих и создание внут 
реннего рынка (т.е. сферы товарного обмена внутри стра
ны; в покупке изделий промышленности нуждались все боль
ше людей) в Англии сочеталось с бурным процессом так на
зываемого первоначального накопления капитала.

Ж Капитал — это деньги или иная собственность, при-
ll носящие доход.

Возникает и промышленный пролетариат  — люди, 
работающие на фабриках. Труд на фабриках был очень тя
желым. Рабочий день длился до 18 часов в сутки, а зарплата 
была низкой. Изобретение новых машин вело к массовым 
увольнениям, что вызывало возмущение рабочих. Оно выра
жалось в поломке машин и орудий труда {луддизм). По ан
глийским законам порча машин каралась смертью.

В первой половине XIX в. промышленный переворот в 
Великобритании завершился. Почти до конца XIX в. 
Англия оставалась «мастерской мира».

Экономическое развитие Великобритании и Франции в пер
вой половине XIX в. Несмотря на успехи, английская эконо
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мика испытывала и немалые сложности. В XIX в. Великобри
тания вошла в состоянии крайнего напряжения сил, вызван
ного непрерывными войнами с Францией. Введенная Наполео
ном континентальная блокада, т. е. запрет государствам Ев
ропы осуществлять торговлю с Англией, резко подняла цены 
на продовольствие, что вызвало в стране «голодные бунты».

Победа над Наполеоном в 1815 г. ликвидировала блокаду, 
но породила новые проблемы. Из армии и флота были уво
лены до полумиллиона человек. Правительство сократило за
казы промышленным предприятиям. В Британию стало по
ступать дешевое европейское зерно. Падение цен сеяло пани
ку. В качестве регулирующей меры были приняты «хлебные 
законы», фактически запрещающие ввоз хлеба в страну. В ре
зультате цены на хлеб неимоверно выросли.

И все же положительные результаты промышленного пе
реворота перевешивали последствия неблагоприятных фак
торов.

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 
в целом шло успешно. За короткий период промышленность 
Франции выросла более чем на 50 % . Развитию экономики 
способствовали приток денег и ценностей из завоеванных На
полеоном стран, протекционистская политика и выгодные 
внешнеторговые сделки. Однако долгие войны, а затем и со
крушительное поражение Франции нанесли серьезный удар 
по ее экономике. Правда, от последствий неблагоприятных 
факторов удалось оправиться довольно быстро. В период ре
ставрации Бурбонов (1815 — 1830) процесс замены ручного 
труда машинным успешно продолжался. С 1825 по 1847 г. 
объем промышленного производства увеличился на две тре
ти. Быстро развивался ряд новых отраслей, прежде всего хи
мическая промышленность.

Общие особенности экономического развития во второй 
половине X IX  в. Во второй половине XIX в. в экономике пе
редовых стран Европы происходили дальнейшие перемены. 
Они связаны с зарождением монополий.

К Монополии — это крупные хозяйственные объедине- 
Щ ния, осуществляющие контроль над отраслями, рынка- 
jf ми и экономикой на основе высокой степени концентра- 
jS ции производства и капитала с целью установления no
il вышенных цен и извлечения повышенных прибылей.

Усиление роли монополий было вызвано прогрессом в тех
нике, повлекшим за собой усложнение производственного
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процесса. Для осуществления последнего требовалось все 
больше капитала, так как все дороже становились машины 
и сырье. Поэтому предприниматели начали объединяться.

Ускорению этого объединения способствовали экономиче
ские кризисы, или кризисы перепроизводства. Механизм 
возникновения кризисов был таков: внедрение новой техни
ки вело к сокращению работников; оказавшиеся без работы 
люди переставали покупать товары; а это, в свою очередь, 
вело к падению производства. Первый такой кризис произо
шел в Англии в 1825 г. Вскоре выяснилось, что кризисы на
зревают через примерно равное число лет. В 1858 г. разра
зился первый мировой экономический кризис. Во время кри
зисов многие предприятия закрывались, предприниматели 
разорялись, а объединению предпринимателей было проще 
преодолеть последствия кризисов.

Важнейшей стороной развития монополий стала новая 
роль банков в экономике. Промышленные компании нала
живали с банками прочные связи для получения долгосроч
ных ссуд, открытия кредита. Во второй половине XIX в. уско
рился процесс сращивания производства и капитала. Суще
ствовали монополии следующих типов: картель, синдикат, 
трест, концерн.

Щ Картель — это объединение самостоятельных пред- 
Ц приятий, основанное на временном соглашении между 
Л ними с целью установления контроля над сбытом опре- 
|| деленного товара, повышения цен на этот товар и обес- 
§j печения монопольно высокой прибыли.

Картель может предусматривать установление обязатель
ных для всех участников объединения цен на товары, раз
граничение районов сбыта, определение общего объема про
изводства или сбыта и доли в них каждого участника.

У Синдикат представляет собой объединение самостоя- 
gj тельных предприятий какой-либо отрасли, основанное 
1 на соглашении о совместном сбыте товаров.

Синдикат создается с целью обеспечения монопольного 
господства на рынке, установления монопольных цен и по
лучения наивысшей прибыли. Участники такого объедине
ния подчиняют своему контролю мелкие предприятия и 
расширяют свое влияние на внутренних и внешних рын
ках.
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Трест  — это такая форма организации, когда объеди
няющиеся предприятия теряют свою самостоятельность

; и подчиняются единому управлению.

Владельцы вошедших в трест предприятий лишаются пра
ва непосредственно распоряжаться ими.

Высшей формой монополий являются концерны  — 
объединения предприятий, банков и торговых фирм на 
основе общей финансовой зависимости от определенной 
группы капиталистов.

Нередко концерны объединялись в финансовые группы , 
или финансовые дома (например, дома Морганов, Рокфел
леров в США).

После мирового экономического кризиса 1873 г. процесс 
развития картелей ускорился, однако они быстро распада
лись. Тем не менее к концу XIX столетия картели стали одной 
из основ европейской экономики. К началу X X  в. число кон
цернов и трестов в США увеличилось со 185 до 250.

Роль государства в экономике. В первой половине XIX в. 
государственное вмешательство в экономику резко сократи
лось. Банкиры, владельцы промышленных предприятий на
стойчиво отстаивали свободу предпринимательства. По их 
мнению, роль государства, помимо защиты внешних интере
сов, следовало ограничить созданием и поддержанием усло
вий, благоприятствующих развитию хозяйственной жизни 
страны (развитие путей сообщения, средств связи, обеспече
ние устойчивости денежного обращения и т.п.).

Однако во второй половине XIX в. возросла роль государства 
в управлении колониями, а войны содействовали получению 
страной-победительницей огромных военных контрибуций. Го
сударственное вмешательство в экономическую жизнь заклю
чалось также во введении фабричного законодательства (огра
ничение рабочего дня, страхование рабочих и т.д.).

Наиболее сильное влияние государства на экономику было 
в Германии. Здесь происходило огосударствление железных 
дорог, была введена табачная монополия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое влияние имел промышленный переворот на развитие ев
ропейских стран? Что такое фабрика, модернизация, индустри
альное общество?
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2. Охарактеризуйте основные черты экономического развития ве
дущих стран Западной Европы в первой половине XIX в.

3. Какие перемены происходили в экономике развитых стран во 
второй половине XIX в.? Что такое монополии и почему они 
возникали? Чем отличались различные типы монополистиче
ских объединений? Составьте сравнительную таблицу.

4. Какова была роль государства в экономике ведущих стран в 
XIX в.?

5. Используя дополнительные материалы, напишите историческое 
эссе по истории экономического развития одной из стран в 
XIX в. (по выбору).

Документ

Из романа Чарлза Диккенса «Лавка древностей». 1841 г.

По обеим сторонам дороги и до затянутого мглой горизонта фабрич
ные трубы, теснившиеся одна к другой в том удручающем однообразии, 
которое так пугает нас в тяжелых снах, извергали в небо клубы смрадно
го дыма, затемняли божий свет и отравляли воздух этих печальных мест. 
Справа и слева, еле прикрытые сбитыми наспех досками или полусгнив
шим навесом, какие-то странные машины вертелись и корчились среди 
куч золы, будто живые существа под пыткой, лязгали цепями, сотрясали 
землю своими судорогами и время от времени пронзительно вскрикива
ли, словно не стерпев муки. Кое-где попадались закопченные, вросшие в 
землю лачуги — без крыш, с выбитыми стеклами, подпертые со всех сто
рон досками с соседних развалин и все-таки служившие людям жильем. 
Мужчины, женщины и дети, жалкие, одетые в отрепья, работали около 
машин, подкидывали уголь в их топки, просили милостыню на дороге или 
же хмуро озирались по сторонам, стоя на пороге своих жилищ, лишенных 
даже дверей. А за лачугами снова появлялись машины, не уступавшие 
яростью дикому зверю, и снова начинался скрежет и вихрь движения, а 
впереди нескончаемой вереницей высились кирпичные трубы, которые 
все так же изрыгали черный дым, губя все живое, заслоняя солнце и плот
ной темной тучей окутывая этот кромешный ад.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Каковы были последствия промышленного переворота для ра
бочих?

2. Было ли, на ваш взгляд, подобное положение рабочих неизбеж
ным?
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§ 48. Международные отношения

Начало французских завоеваний. В ходе революции кон
ца XVIII в. и последовавших за ней войн во Франции была 
создана мощная армия. Она стала основой грандиозных успе
хов страны в длинной череде войн.

После побед якобинцев 1793 — 1794 гг. к Франции были 
присоединены Бельгия, немецкие земли по левому берегу 
Рейна; в зависимость от Франции попала Голландия. На при
соединенные области налагали различные поборы, оттуда 
увозили лучшие произведения искусства. В годы Директории 
(1795 — 1799) Франция приступила к установлению своего 
господства в Центральной Европе и Италии. Богатая Италия 
считалась источником продовольствия и денег, а также наи
более удобным путем к завоеваниям в будущем колоний на 
Востоке. В ходе военных действий 1796 — 1798 гг. в зависи
мость от Франции попали австрийские владения, итальян
ские княжества и Швейцария.

Однако в 1798 — 1799 гг. Франция потерпела поражение 
в Средиземноморье и Италии. В 1799 г. власть в стране за
хватил Наполеон Бонапарт. В 1800 г. он разгромил австрий
ские войска при Маренго. Вторая антифранцузская коали
ция, в которой главные роли играли Великобритания, Ав
стрия, Россия и Турция, фактически распалась. Войну про
должала только Великобритания, но и она в 1802 г. заклю
чила с Францией мир в Амьене.

Наполеоновские войны. В 1804 г. Наполеон Бонапарт объ
явил себя императором Франции. Вскоре он возобновил за
воевательные войны для решения внутренних проблем за счет 
грабежа соседей.

В 1805 г. возникла Третья антифранцузская коалиция (Ве
ликобритания, Россия, Австрия, Швеция), а после ее пораже
ния — Четвертая антифранцузская коалиция (Великобрита
ния, Россия, Пруссия, Швеция; 1806 г.). В 1809 г. Великобри
тания и Австрия в составе Пятой антифранцузской коалиции 
вновь безуспешно пытались противостоять Наполеону. В сра
жениях под Аустерлицем (1805), Йеной (1806), Фридландом 
(1807), Ваграмом (1809) Наполеон громит армии противника. 
Правда, в войне на море французы потерпели поражения от 
Англии (Трафальгар, 1805 г.), что сорвало планы Наполеона 
по высадке в Британии. В ходе войн к территории Франции 
были присоединены Бельгия, Голландия, земли Германии к 
западу от Рейна, часть Италии, Далмация. Большинство дру-

10



Вступление войск Наполеона в Берлин. 1807 г.

гих стран Европы попали в зависимость от Франции. Напо
леон ликвидировал Священную Римскую империю. В Испа
нии, Италии, Германии бразды правления перешли родствен
никам или приближенным Наполеона. С Россией, Австрией 
и Пруссией Франция заключила союзные договоры, хотя про
тиворечия, особенно русско-французские, сохранялись.

Наполеоновское господство всюду в Европе способствовало 
слому феодальных порядков. Однако национальное униже
ние, поборы в пользу Франции, насилия захватчиков вели к 
нарастанию освободительной борьбы. В Испании с 1808 г. 
развертывается активная партизанская война. Поход Напо
леона в Россию в 1812 г. привел к гибели его 600-тысячной 
«Великой армии». В 1813 г. русские войска вошли в Герма
нию, на их сторону перешла Пруссия, а затем и Австрия. 
Вместе с Великобританией и Швецией они составили Шестую 
антифранцузскую коалицию. Решающую победу над Напо
леоном коалиция одержала в 1813 г. под Лейпцигом («Битва 
народов»). В 1814 г. союзники вступили на территорию Фран
ции и заняли Париж.

Наполеон отрекся от престола и был отправлен в ссылку 
на остров Эльба у берегов Италии. Во Франции была восста
новлена королевская власть в лице Людовика XVIII (брата
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казненного Людовика XVI). В соответствии с Парижским 
мирным договором , заключенным 8 мая 1814 г., Франция 
отказывалась от всех своих завоеваний, принимая границы, 
существовавшие на 1 января 1792 г. Однако окончательно 
вопрос о границах должен был решиться на Венском кон
грессе , открывшемся в сентябре 1814 г. 1 марта заседания 
Венского конгресса были прерваны известием о высадке на 
южном побережье Франции относительно небольшого отряда 
Наполеона, который, не встречая серьезного сопротивления, 
20 марта вошел в Париж. Этот период известен в истории как 
«Сто дней» Наполеона (20 марта — 22 июня 1815 г.). Про
тив восстановления наполеоновской империи выступила Седь
мая антифранцузская коалиция, объединившая почти все 
страны Европы. 18 июня 1815 г. англо-голландско-прусские 
войска под командованием англичанина А. Веллингтона и 
пруссака Г. Л. Блюхера в битве при Ватерлоо разгромили На
полеона. Вновь свергнутый император был сослан на остров 
Св. Елены в Южной Атлантике, а во Франции восстановили 
власть династии Бурбонов.

Венская система. По решению Венского конгресса терри
ториальные приращения получили Россия (большая часть 
Польши, до того принадлежавшая Пруссии), Австрия (часть 
Италии и Далмация), Пруссия (часть Саксонии, Рейнская об
ласть). Великобритании достались голландские колонии — 
остров Цейлон, Капская колония в Южной Африке. Тридцать 
девять немецких государств объединились в Германский 
союз, сохраняя свою полную самостоятельность.

Новую европейскую политику теперь определяли страны- 
победители: Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия. 
Так сложилась Венская система, которая, несмотря на про
тиворечия между странами, в целом сохраняла стабильность 
до середины XIX в.

В сентябре 1815 г. монархи европейских стран (России, 
Австрии и Пруссии; позже к ним присоединились монархи 
большинства европейских стран, в том числе и Франции) 
объединились в так называемый Священный союз. До 1822 г. 
члены Союза собирались на конгрессы, где обсуждали меры 
по поддержанию мира и стабильности на континенте. Вели
кобритания, формально не входя в Священный союз, также 
принимала активное участие в деятельности конгрессов. По 
решениям конгрессов в страны, где начинались национально- 
освободительные и революционные движения, вводились вой
ска для борьбы с ними. Австрийское вторжение погасило ре
волюцию в Неаполе и Пьемонте, Франция вмешалась в рево
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люционные события в Испании. Готовилась экспедиция в 
Латинскую Америку для подавления там освободительной 
борьбы в испанских колониях. Но в 1823 г. президент США 
Джеймс М онро  выступил в защиту американского конти
нента от вмешательства в его дела европейцев {«Доктрина 
Монро»). Одновременно это была заявка США на контроль 
над всей Америкой.

Признание Англией в 1824 г. независимости бывших ис
панских колоний подорвало единство Священного союза. 
В 1825 — 1826 гг. Россия изменила свое отношение к восста
нию в Греции против турецкого ига, оказав грекам поддерж
ку, тогда как позиция Австрии оставалась резко враждебной 
к повстанцам. Противоречия внутри Священного союза все 
более нарастали. После 1830 г. его деятельность фактически 
была прекращена.

Международные отношения во второй половине X IX  в. 
Венская система окончательно рухнула после революций 
1848 — 1849 гг. в Европе и последовавших событий. Противо
речия между Россией и Великобританией с Францией при
вели к Восточной {Крымской) войне 1 8 5 3 — 1856 гг. 
Против России выступила коалиция Великобритании, Фран
ции, Турции и Сардинского королевства, которых открыто 
поддержала Австрия и скрытно — Пруссия. В результате по
ражения России пошатнулись ее позиции на Черном море и 
на Балканах.

После Восточной войны одной из ведущих держав стала 
Франция, во главе которой находился император Наполе
он III, племянник Наполеона I. Французы вынашивали план 
захвата левого берега Рейна. Одновременно Пруссия готови
лась к войне с Францией, поскольку та была главным про
тивником объединения Германии под властью прусских ко
ролей. В ходе франко-прусской {франко-германской) 
войны 1870  — 1871 гг. Наполеон III потерпел сокрушитель
ное поражение. К объединенной Германии, провозглашенной 
империей, отошли Эльзас и Лотарингия.

В конце XIX в. противоречия между европейскими держа
вами вновь обострились, особенно из-за колоний. Наиболее 
острым было противоборство в треугольнике Англия — Фран
ция — Германия. Эти страны искали себе союзников в неиз
бежном противостоянии.

20 мая 1882 г. между Германией, Италией и Австро- 
Венгрией (так с 1867 г. называлась Австрийская империя) 
был подписан секретный договор. Германия и Австро-Венгрия 
взяли на себя обязательство выступить в поддержку Италии
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в случае нападения на последнюю Франции, а Италия брала 
на себя то же обязательство в отношении Германии. С под
писанием этого договора был оформлен Тройственный 
союз.

В начале 1887 г. казалось, что война между Францией и 
Германией неизбежна, но Германии пришлось отказаться от 
нее, так как Россия была готова оказать помощь Франции. 
Это было связано с нарастанием противоречий между Росси
ей и Германией. Первые трещины в ранее традиционном со
юзе между Россией и Пруссией произошли в годы Крымской 
войны. В 1878 г. Германия заняла недружественную России 
позицию на Берлинском конгрессе по результатам русско- 
турецкой войны 1877  — 1878 гг . Тем не менее между Рос
сией, Германией и Австро-Венгрией действовали союзные до
говоры («Союз трех императоров»).

Франко-германская военная тревога 1887 г. по времени 
совпала с очередным обострением отношений между Россией 
и Австро-Венгрией из-за соперничества на Балканах. Это так
же вело к сближению России с Францией. Сближению двух 
государств способствовали французские капиталовложения 
и кредиты, предоставляемые России, возрастание объема тор
говли. В 1891 г. между Францией и Россией был заключен 
договор, а год спустя — военная конвенция. В 1893 г. франко
русский союз был окончательно оформлен.

Сближение Франции и России поддерживало стремление 
части правящих кругов Великобритании прийти к соглаше
нию с Германией. Великобритания дважды пыталась купить 
поддержку Германии обещанием предоставить право на но
вые колонии, но немцы запросили слишком много террито
рий. Позже противоречия между Великобританией и Фран
цией и Великобританией и Россией, также касавшиеся коло
ний, были урегулированы. В итоге в 1904 — 1907 гг. между 
Великобританией, Францией и Россией были заключены со
глашения. Возникший союз получил название «Тройствен
ное согласие», или Антанта (от фр. Entente cordiale — сер
дечное согласие). Таким образом Европа разделилась на два 
враждебных военных блока.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины войн начала XIX в.? Опишите ход и 
результаты важнейших сражений, территориальные измене
ния, итоги войн.
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2. Что такое Венская система? В чем состояло ее значение?
3. Какие противоречия существовали в Европе во второй полови

не XIX в.? Какие военные блоки и почему возникли в конце 
XIX — начале X X  в.?

4. Некоторые историки считают, что Первая мировая война стала 
неизбежным следствием складывания в Европе двух противо
стоящих друг другу военных блоков. Согласны ли вы с этим 
мнением или войны можно было избежать? Свой ответ аргу
ментируйте.

5. Заполните таблицу.

Войны, 
происходившие 

в Европе в XIX в.
Участники Результаты

§ 49. Политическое развитие стран 
Европы и Америки

Страны Европы после наполеоновских войн. После пора
жения Наполеона в ряде стран Европы пытались восстано
вить порядки, существовавшие в XVIII в. Однако эти попыт
ки были обречены на провал. Стремление к переменам вы
зывало новую волну революций. В 20-х гг. XIX в. произошли 
неудачные революции в Испании, некоторых итальянских 
государствах. Нарастала борьба народов Балканского полу
острова против османского ига.

Режим Реставрации во Франции также оказался непроч
ным. В 1830 г. там произошла революция, совершенная про
тивниками режима Бурбонов. Королем стал Л уи Филипп из 
родственной Бурбонам Орлеанской династии, тесно свя
занный с банковскими кругами. Власть нового короля была 
ограничена конституцией. В том же году произошла револю
ция в Бельгии, которая отделилась от Голландии и стала не
зависимым государством.

Новые государства Америки. В Америке, которая была 
первой поделена между европейскими странами, первой на
чинается и деколонизация — процесс освобождения колоний.

15



Вслед за североамериканскими колониями Британии борьба 
за свободу охватывает Южную и Центральную Америку. 
В 1791 г. в западной части острова Гаити, принадлежавшего 
Франции, вспыхнуло восстание рабов-негров. После долгой 
борьбы с французами, англичанами и испанцами восставшие 
под руководством Ф .-Д  .Туссен-Луверт юра  в 1801 г. соз
дали свое государство на всем острове. В 1804 г. Гаити доби
лось полной независимости.

Ослабление Испании в результате наполеоновских войн вы
звало провозглашение в 1810 г. независимых государств в Ла
тинской Америке. Правда, затем испанцам удалось восстано
вить свою власть всюду, кроме будущей Аргентины. В 1815 г. 
восстания в испанских колониях вспыхнули вновь. Повстан
ческие армии во главе с Симоном Боливаром и Хосе Сан- 
Мартином  вели успешные бои с испанцами. К 1825 г. в Ла
тинской Америке возникло около десяти независимых госу
дарств. Отделилась от Португалии и Бразилия.

Революции 1848 — 1849 гг. в Европе. В 1848 г. началась 
серия революций в Европе. Толчком для них вновь послу
жили события во Франции. Заговоры тайных обществ, во
оруженные восстания сопровождали все время правления 
короля Луи Филиппа (1830 — 1848). Экономический кризис 
середины 40-х гг., неурожай и ошибки властей привели к 
открытому выступлению оппозиционных сил. 22 февраля 
1848 г. члены тайных революционных обществ, поддержан
ные массой парижан, взялись за оружие. Правительство 
было свергнуто, король бежал. Во Франции провозгласили 
республику.

Вскоре революция перекинулась на другие страны. Воору
женные восстания прокатились по Германии, Италии (там 
выступления начались даже раньше, чем во Франции). По
мимо свержения феодальных правителей революционеры 
стремились к объединению своих стран. Зашаталась и импе
рия Габсбургов. Но если революционные выступления в Вене 
были довольно быстро подавлены, то революция в Венгрии 
приняла затяжной характер. Восставшие сформировали пра
вительство, объявили о низложении с венгерского престола 
династии Габсбургов и начали войну против австрийцев. Вен
герские войска капитулировали в 1849 г. после вступления 
в войну по просьбе австрийского императора русской армии. 
Вскоре Австрия пошла на расширение прав Венгрии.

В самой Франции в июне 1848 г. произошло восстание па
рижских рабочих, подавленное войсками. В декабре 1848 г. 
президентом Франции был избран племянник Наполеона Луи
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Столкновение восставших рабочих с войсками в Париже 
в июне 1848 г.

Бонапарт . В 1852 г. в результате совершенного ранее (де
кабрь 1851 г.) государственного переворота, установившего 
режим диктатуры, он стал императором Наполеоном III.

Эволюция политической системы Великобритании. В Ан
глии благодаря маневрированию правительства удалось из
бежать революции. Еще в 1832 г. была проведена избиратель
ная реформа, расширившая круг лиц, имевших право голоса 
на выборах в парламент. В 30 — 40-е гг. XIX в. развертыва
ется чартистское движение за введение всеобщего изби
рательного права. Чартисты в основном применяли мирные 
средства борьбы (сбор подписей и подача их в парламент), од
нако происходили демонстрации, стачки и даже восстания. 
Чартистам не удалось полностью добиться своих целей, но 
избирательные права англичан постепенно расширялись.

Объединение Италии и Германии. Коренными для Италии 
и Германии оставались вопросы объединения. В Италии, раз
деленной на восемь государств, центром объединения стало 
Сардинское королевство (Пьем онт ), где существовал 
конституционно-парламентский строй. Главным противни
ком единства Италии была Австрия, имевшая там большие 
владения. В результате совместной с Францией войны с Ав
стрией к Пьемонту в 1859 г. отошла Ломбардия. Вскоре На

17



циональные собрания мелких государств Центральной Ита
лии приняли решения о присоединении к Сардинскому ко
ролевству. К нему же отошла часть Папской области. Реша
ющим событием стал поход в 1860 г. тысячи добровольцев во 
главе с революционером Джузеппе Гарибальди против Не
аполитанского королевства. В 1861 г. большая часть Италии 
была объединена под властью сардинского короля Виктора 
Эммануила. В 1866 г. после войны с Австрией к Италии 
отошла Венецианская область. В 1870 г. итальянские войска 
заняли Рим.

Объединение Германии происходило под главенством Прус
сии, во главе которой с 1862 г. фактически стоял канцлер 
Отто Бисмарк. Он заявил, что расширение границ Прус
сии будет решаться не речами, а «железом и кровью». Побе
ды в войнах с Данией (1864) и Австрией (1866) привели к 
образованию Северо-Германского союза. В 1870 г. Пруссия и 
другие немщщие государства разгромили Францию, где была 
провозглашена республика. В 1871 г. в оккупированном нем
цами Версале было объявлено о создании Германской импе
рии во главе с прусским королем Вильгельмом I.

Гражданская война в США. В XIX в. США быстро расши
ряли свою территорию. У Франции была куплена Луизиана, 
у Испании захвачена Флорида. В 30 — 40-е гг. XIX в. у Мек
сики в результате войны отобрали Техас, Калифорнию и дру
гие территории (2,3 млн км2). Шел также захват индейских 
земель. Образовывались новые штаты.

На севере США стремительно развивалась промышлен
ность, основой сельского хозяйства стали фермерские хозяй
ства. На юге основой экономики являлись крупные планта
ционные хозяйства, в которых руками темнокожих рабов 
выращивались хлопок, табак, сахарный тростник, рис. По
сле изобретения хлопкоочистительной машины выращивание 
хлопка стало очень выгодным, что вело к росту эксплуата
ции. В северных штатах ширилось движение против рабства, 
но в южных штатах росло сопротивление его отмене.

После победы на президентских выборах Авраама Лин
кольна, кандидата Республиканской партии, выступавшей 
против рабства, шесть южных штатов (позже к ним присо
единились еще пять) в 1861 г. отделились от США и создали 
свое государство — Конфедерацию. Между США и Конфе
дерацией началась Гражданская война, которая привела к 
большим жертвам. Первоначально северяне терпели пораже
ния, хотя их силы намного превосходили силы южан. Пере
лом в ходе войны произошел только после перехода к опусто
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шительным рейдам федеральной армии по южным штатам, 
а также отмены с 1863 г. рабства без выкупа. В апреле 1865 г. 
армия Конфедерации капитулировала.

Ц В ходе войны в 1862 г. был принят закон, по которому 
любой гражданин США или эмигрант, желающий при
нять гражданство США, достигший 21 года и не вое- 

13 вавший на стороне южан, мог получить большой уча- 
V3 сток земли. Через пять лет эта земля переходила в соб

ственность переселенца, приступившего к ее обработке, 
■я Так в США был решен аграрный вопрос.

После окончания Гражданской войны первоначально 
власть в южных штатах оставалась в руках прежних прави
тельств, стремившихся сохранить старые порядки. Подобную 
политику поддерживал и президент Эндрю Джонсон , сме
нивший убитого через пять дней после капитуляции южан 
Линкольна. Другого мнения придерживались радикальные 
круги Республиканской партии. Они добились введения в 
южные штаты войск, лишения активных участников войны 
гражданских прав. Началась Реконструкция Ю га . Была 
принята 14-я поправка к Конституции США о предоставлении 
гражданских прав чернокожим американцам. Только на усло
виях принятия этой поправки южные штаты вновь могли 
войти в состав США. После отказа южных штатов ратифици
ровать 14-ю поправку органы власти в них были насильствен
но реорганизованы под контролем федерального правитель
ства и Союзных лиг, созданных Республиканской партией.

В годы Реконструкции в штатах Юга развивались промыш
ленность, торговля, изменилась система образования. Вместе 
с тем был нанесен удар по традиционному образу жизни на
селения. Пришли в упадок плантации. Ограбление южан, на
силие и террор, которым они подвергались в те годы, остави
ли неизгладимый след в народной памяти.

На президентских выборах 1876 г. ни кандидат Республи
канской партии, ни кандидат Демократической партии не 
набрали необходимого большинства. В обмен на признание 
президентом своего кандидата (Р. Б. Хейс) республиканцы со
гласились на вывод федеральных войск из южных штатов.

Социалистические учения. Бедственное положение рабо
чих вело к распространению среди них идей социалистов.

Социалисты предлагали способы построения справед
ливого мира, где не будет ни бедных, ни богатых, все
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г будут равными и станут помогать друг другу, наступит 
всеобщее благоденствие на основе удовлетворения по
требностей всех людей.

Самые известные из первых социалистов — А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье, Р. Оуэн.

Анри Сен-Симон считал, что раскол в обществе может 
быть преодолен с помощью новой, научно сконструированной 
религии, основывающейся на лозунге «Все люди — бра
тья!».

Шарль Ф урье  считал, что для зарождения гармоничного 
общества следует создать фаланги — небольшие объединения 
людей, совместно владеющих средствами производства и со
вместно занимающихся трудовой деятельностью. По мысли 
Фурье, в фаланстерах (поселениях) каждый должен иметь 
все необходимое для удовлетворения своих потребностей. Фу
рье пытался устроить фаланстеры во Франции, но не достиг 
успеха. Развалились фаланстеры и в США.

Английский фабрикант Роберт Оуэн считал, что машин
ное производство при правильной организации может обе
спечить благосостояние всех людей. Но для этого нужно, 
чтобы собственность была обобществлена. Оуэн организовал 
в Лондоне «меновые базары», где деньги были заменены 
«трудовыми бонами» с указанием количества труда, затра
ченного на производство вещей. Но и это начинание потер
пело крах.

Первых социалистов часто называют утопические со
циалисты , поскольку их идеи оказались трудно реализуе
мыми.

Марксизм. На волне интереса к социализму возник марк
сизм.

® Основатели марксизма — немецкие мыслители Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс — считали возможным соз
дать справедливое общество путем революционных пре
образований.

Маркс и Энгельс утверждали, что поскольку буржуазия 
эксплуатирует рабочих (несправедливо присваивает произве
денные блага), то интересы рабочих и буржуазии неприми
римы и между ними неизбежно возникает классовая борьба. 
Рабочие должны стать главной силой социалистической ре
волюции. После ее победы будет создано общество без част
ной собственности и эксплуатации человека человеком.
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В своих трудах основоположники марксизма доказывали, 
что развитие капитализма уже создало материальные пред
посылки для социалистического общества в виде машинного 
производства, при котором рабочие сами смогут организовы
вать производственный процесс, а надобность в буржуазии 
отпадает. Анализу экономики и общественных отношений 
при капитализме был посвящен знаменитый труд К. Маркса 
«Капитал».

Социалистические организации. Появление учения Марк
са и Энгельса совпало с ростом в ведущих странах Европы и 
Америки рабочего движения. Рабочие боролись за улучшение 
условий труда, повышение заработной платы. Главным сред
ством борьбы стала забастовка (стачка) — прекращение ра
боты с целью заставить владельцев предприятий выполнить 
требования работников. Постепенно многие рабочие стали по
нимать, что помимо экономических требований необходимо 
выдвигать и политические требования — добиваться равно
правия с зажиточными слоями общества, права участвовать 
в выборах и т.д.

Постепенно в рабочем движении усиливалось влияние 
марксизма. В 1864 г. в Лондоне собрались представители ра
бочих организаций Англии, Франции, Германии, Ирландии, 
Италии, Польши и создали Международное товарищество 
рабочих (I Интернационал).

Утверждение, что «освобождение рабочего класса должно 
быть завоевано самим рабочим классом», содержавшееся в 
Уставе Интернационала, разработанном К. Марксом, разны
ми рабочими организациями понималось по-разному. Так, 
члены английских профсоюзов (тред-юнионов), которые со
ставляли подавляющее большинство в I Интернационале, ду
мали только об улучшении положения рабочих. I Интерна
ционал прекратил свое существование в 1876 г.

В конце 80-х гг. XIX в. социалистическое движение уси
лилось. Волна забастовок прокатилась по всем развитым стра
нам, во многих из них появились социалистические (социал- 
демократические) партии. В 1889 г. в Париже собрался кон
гресс (съезд) с участием их представителей. Был создан II Ин
тернационал.

Рабочие в большинстве стран были тогда политически бес
правными — не участвовали в выборах, не имели профсою
зов. II Интернационал способствовал созданию всюду рабочих 
партий и организаций, вел борьбу за расширение прав рабо
чих. К концу XIX в. социалистическое движение стало зна
чительной силой, многие люди на парламентских выборах 
голосовали за социалистов.
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Социалистический плакат. 1890 г.

Самая сильная социал-демократическая партия Германии 
успешно прошла полосу испытаний, связанных с принятым 
в стране законом против социалистов. Окрепла французская 
рабочая партия. Возникла социал-демократическая партия в 
Австро-Венгрии. В Англии выросло влияние социалистов в 
тред-юнионах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова была обстановка в Европе после окончания наполеонов
ских войн?

2. Почему и как образовались независимые государства в Латин
ской Америке?

3. В чем были причины революций 1848 — 1849 гг. в странах Ев
ропы? Каковы были последствия этих революций? Как вы ду
маете, почему революции произошли почти во всех странах Ев
ропы?

4. Расскажите о причинах, ходе и результатах Гражданской вой
ны в США.

5. В чем состояла суть социалистических учений? Какие меры 
предлагали осуществить первые теоретики социализма?

6. Что такое марксизм? Охарактеризуйте его основные идеи.
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7. Как развивалось социалистическое движение в XIX в.?
8. Используя дополнительную литературу, напишите биографи

ческий очерк об одном, по выбору, политическом деятеле 
XIX в.

Документ

Из резолюции делегатов английских тред-юнионов 
о всеобщей стачке. Манчестер. 1842 г.

Мы, делегаты, представляющие различные отрасли производства <...> 
решительно заявляем, что нашим твердым и сознательным убеждением 
является, что все бедствия производительных классов возникают ис
ключительно из классового законодательства и что единственным сред
ством устранения нынешних бедствий и широкого распространения 
нужды является немедленное принятие без урезываний и изменений и 
возведение в закон документа, известного под названием «Народная 
хартия».

Собрание рекомендует рабочим всех специальностей немедленно пре
кратить работу до тех пор, пока вышеупомянутый документ не станет за
коном страны.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. О каком документе говорится в резолюции?
2. Почему рабочие считали, что его принятие будет способствовать 

преодолению их бедствий?
3. Какие методы борьбы за свои интересы использовали рабо

чие?

§ 50. Развитие западноевропейской 
культуры

Революция в умах. Революции конца XVIII—XIX вв. го
товились не только переменами в жизни общества, но и пере
менами в умах людей, в их мировоззрении — восприятии 
окружающего мира. Все больше распространялось мнение, 
что Бог не влияет непосредственно на отдельного человека, 
на его успехи или неудачи в жизни. Все зависит от усилий, 
ума, труда и настойчивости. При этом несправедливо, что по
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ложение человека и условия его жизни предопределяются 
рождением. Все эти идеи служили моральным обоснованием 
революций.

Литература. В конце XVIII в. и начале XIX в. в европей
ском искусстве большую роль играли идеи романтизма. 
Романтики ценили вдохновение, непосредственность чувств, 
выступали против правил, устанавливаемых разумом. Свое
образным манифестом французских романтиков стал зна
менитый роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богома
тери».

В 20-е гг. XIX в. зарождается критический реализм . 
У писателей и художников реалистического направления про
является интерес к многостороннему воспроизведению дей
ствительности, к широким обобщениям.

Отражение экономических, политических, нравственных 
противоречий своего времени в художественных образах — 
заслуга писателей критического реализма. Великие писатели- 
реалисты француз Оноре де Бальзак и англичанин Чарлз 
Диккенс в своих романах всесторонне раскрыли жизнь об
щества.

Бальзак представлял себе общество как систему насилия 
над естественными страстями человека, т.е. как сплошную 
драму. Писатель углубленно исследовал причины и след
ствия, закономерности общественного бытия, и внимание его

Иллюстрация к роману Ч.Диккенса «Дэвид Копперфильд»

24



сосредоточивалось не на самих катастрофах, а на условиях, 
их вызвавших. Диккенс считал своим долгом «показать су
ровую правду» жизни, чтобы устранить существующее в ней 
зло. Обличая пороки в жизни Англии, он показывал душев
ные качества простых людей, выдержавших тяжелые жиз
ненные испытания.

Немецкий поэт Генрих Гейне — «энтузиаст свободы» — 
начал свой творческий путь как романтик. Однако он обра
щался к общественным вопросам, широко использовал на
родные мотивы. Вершиной творчества Гейне является его по
литическая поэма «Германия, зимняя сказка». Поэт смеялся 
над теми, кто пытался успокоить народ сказками о загробном 
мире. Гейне хотел «землю в небо превратить и сделать землю 
раем».

Важным явлением в литературе и искусстве XIX в. был 
натурализм . Натуралисты считали, что факты ценнее са
мого прекрасного вымысла и писатель должен фиксировать 
события реальной жизни. Самым ярким представителем на
турализма являлся Эмиль Золя . В 1868 г. он приступил к 
работе над 20-томной серией романов «Ругон-Маккары», ко
торую закончил спустя четверть века.

Натурализм оказал влияние и на критический реализм. 
Французский писатель Ги де Мопассан прославился благо
даря удивительному мастерству новеллиста, романами 
«Жизнь», «Милый друг», «Пьер и Жан» и др. Анатолъ  
Франс — мастер философско-сатирической повести («Суж
дения господина Жерома Куаньяра», «Под придорожным вя
зом» и др.).

В конце XIX в. в литературе, изобразительном искусстве, 
архитектуре, театре, музыке появляются новые стили и на
правления. Происходит переоценка ценностей. Изменения в 
жизни общества, технический прогресс — все это требовало 
осмысления, нового взгляда. К этой задаче по-разному по
дошли искусство реализма и появившиеся в конце XIX — на
чале X X  в. течения, объединенные под названием декаданс 
(от фр. decadence — упадок).

Символизм  — одно из самых значительных явлений в 
литературе декаданса — сформировался во Франции. Симво
листы называли себя певцами «заката, упадка, гибели», без
надежности и разочарования. Они отказались от изображе
ния реальности, предпочитая «внутреннюю сущность» внеш
нему образу, видимости. Для символизма характерны много
значительность, мистические намеки, образы, лишенные 
конкретности, ориентация на чувства.

25



Наиболее талантливыми поэтами-символистами во Фран
ции были Поль Верлен и Арт юр Рембо. В Англии сим
волисты сплотились вокруг журнала «Желтая книга», с ко
торым был связан и Оскар Уайльд — самый значительный 
представитель английского символизма. Его перу принадле
жат сказки, сатирические пьесы, интеллектуальный роман 
«Портрет Дориана Грея». Бельгийский драматург М орис  
Метерлинк способствовал развитию традиций символизма 
в театре (сказка «Синяя птица»).

Английский писатель Герберт Уэллс, создатель научной 
фантастики, писал о проблемах, к которым может привести 
технический прогресс, затрагивал тему ответственности уче
ного, указывал на необходимость соотносить прогресс и нрав
ственные нормы.

Изобразительное искусство. В первой половине XIX в. ис
кусство Западной Европы во многом шло по пути подража
ния великим мастерам прошлого. Во Франции главным пред
ставителем живописи этого времени был Жак Л уи Давид. 
Из его учеников выделялся Жак Огюст Энгр , которому 
пришлось выдержать упорную борьбу с художниками роман
тического направления. Первым художником, вступившим 
на путь романтизма, был Эжен Делакруа.

Реалистические традиции середины XIX в. связаны с име
нем Гюстава К урбе , многие картины которого посвящены 
социальной тематике. Политические события нашли свое от
ражение в многочисленных офортах и литографиях Оноре 
Д ом ье , проникнутых симпатией к простому люду Парижа. 
Жан Милле изображал крестьян на лоне природы.

В Англии в конце 40-х гг. XIX в. три молодых художни
ка — Джан Эверетт Миллее , Данте Габриел Россети 
и Уильям Холман Хант  — составили союз, чтобы общи
ми силами бороться против условности и подражательности 
в современной живописи. Они назвали себя прерафаэлита
ми , поскольку противопоставляли увлечению мастерами 
XVI в. наивный и глубокий реализм художников дорафаэлев- 
ского времени.

Ярким событием в изобразительном искусстве конца 
XIX в. стало появление импрессионизма. Его возникнове
ние связано с творчеством француза Эдуарда М ане9 вокруг 
которого сложился кружок молодых художников. Для им
прессионистов характерно стремление отразить мимолетное, 
изменчивое, случайное; передать свет и воздух средствами 
живописи.
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Музыка. Романтизм начала XIX в. широко проявил себя 
в музыке. Романтические элементы тесно переплетались 
с реалистическими. Такое переплетение характерно для опер
ного творчества Дж узеппе Верди . Романтический налет 
ощущается и в выдающемся образце реалистической оперы — 
«Кармен» Жоржа Бизе.

Франц Ш уберт  стремился воплотить в музыке неповто
римое мгновение, глубокое интимное переживание — все, что 
связано с кругом чувств человека. Роберт Ш уман создавал 
музыку взволнованную, мятежную, в которой отразилась его 
чуткая реакция на жизненное впечатление. Музыка Фриде- 
рика Шопена пронизана народными ритмами и интонация
ми, преданиями старины, поэтичностью.

В музыке 70 — 80-х гг. XIX в. важную роль играла опера. 
К этому периоду относятся последние работы Рихарда Ваг
нера, создавшего жанр музыкальной драмы. Влияние Ваг
нера распространялось даже на композиторов, не разделяв
ших его взглядов на музыку.

Главные научные открытия. Научные открытия меняли пред
ставление об окружающем мире, повлияли на жизнь людей.

В 20-х гг. XIX в. крупнейшие открытия в области электри
чества были сделаны Андре Ампером , термоэлектрические 
явления были обнаружены в 1834 г. Жаном Пелтье, элек
тропроводность веществ изучал Антуан Сезар Веккерелъ.

Развитие химической науки было отмечено рядом фунда
ментальных открытий. В 1811 г. Бернард К урт у а открыл 
йод. В 1826 г. А н т уа н  Ж ером  Балар  открыл бром. 
В 1802 г. независимо друг от друга английский физик Джон 
Дальтон и французский физик и химик Жозеф Гей-Люс
сак установили законы теплового расширения газов.

Опыты Джеймса Дж оуля  дали экспериментальное обо
снование закона сохранения энергии. Джоуль и Джеймс 
Максвелл заложили основы молекулярно-кинетической те
ории тепловых явлений. Работы Джоуля и Джозефа Джо
на Томсона по охлаждению газов при их расширении по
ложили начало физике низких температур. Томас Юнг воз
родил волновую теорию света. В 1800 г. Уильям Гершель 
обнаружил инфракрасное излучение.

Стремительно развивалась органическая химия, в которой 
особая роль принадлежит Ю стусу Либиху. Он разделил все 
органические соединения на белки, жиры и углеводы, а в 
1831 г. одновременно с французским химиком Э.Судейраном 
получил хлороформ. Либих разработал теорию брожения и 
гниения.
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В 1801 г. немецким физиком Иоганном Риттером  и 
его английским коллегой Уильямом Уоластоном было до
казано существование ультрафиолетовых лучей. Реформато
ром технической оптики стал Йозеф Фраунгофер , описав
ший в 1814 г. линии солнечного спектра. В 1821 г. Томас 
Зеебек открыл термоэлектричество. В 1826 г. немецкий фи
зик Георг Симон Ом сформулировал основной закон элек
трической цепи, названный его именем. Математики Карл 
Гаусс и Вильгельм Вебер разработали абсолютную систе
му электромагнитных единиц. В 1845 — 1847 гг. Франц Ней
ман создал теорию электромагнитной индукции.

В конце XIX — начале X X  в. в физике произошла подлин
ная революция, изменившая представления о времени, про
странстве, движении, строении вещества.

Английский физик Дж. Максвелл разработал общую тео
рию электродинамики. Впоследствии положения Максвелла 
были подтверждены трудами физиков всего мира (открытие 
Генрихом Герцом  электромагнитных волн, Вильгельмом  
Рентгеном  икс-лучей и т.д.).

Важнейшим явлением в науке было открытие первой эле
ментарной частицы — электрона (англичанин Джордж Пад
жет Томсон). Нидерландский физик Хендрик Лоренц за
вершил создание своей электронной теории вещества. А н т у
ан Анри Беккерель открыл радиоактивность, изучением 
которой активно занялись Мария Склодовская-Кюри и 
Пьер Кюри . Было положено начало созданию физики атом
ного ядра. Английский физик Эрнест Резерфорд открыл 
альфа-, бета- и гамма-лучи, выделяющиеся при распаде ра
диоактивных элементов.

Важные открытия были сделаны в области теоретической 
химии. В 1869 — 1871 гг. русский ученый Д  .И . М енделеев 
разработал Периодическую систему химических элементов, 
основанную на их «атомном весе и химическом сходстве». 
Менделеевым были предсказаны свойства ряда еще неоткры
тых элементов.

В 1856 г. был синтезирован анилиновый краситель. Воз
никла целая индустрия по производству красок.

Переворот в естествознании вызвала книга англичанина 
Чарлза Дарвина «Происхождение видов». В ней он до
казывал, что вся живая природа формировалась постепенно, 
путем длительной эволюции.

В начале X X  в. американский биолог Томас М орган  
изучал закономерности наследования признаков, открытые 
в 60-х гг. XIX в. чешским ученым Грегором М енделем ,
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но не получившие тогда известности. В самом конце XIX в. 
Уильям Бетсон предложил термин «генетика». В 1900 — 
1901 гг. голландский ученый Х уго  Д е Фриз разработал тео
рию мутаций (внезапных изменений признаков свойств у 
животных и растений с последующей передачей этих изме
нений по наследству).

В 80-х гг. XIX в. французский химик Л уи Пастер раз
рабатывал прививки против куриной холеры, сибирской язвы 
и бешенства. В это же время в Германии Роберт Кох  изучал 
возбудителей туберкулеза и холеры. Были открыты бактерии 
дифтерита и чумы.

Автомобили и воздухоплавание. Первыми самодвижущи- 
мися механизмами были машины с паровым двигателем. Не
мецкий инженер Карл Бенц построил и испытал в 1885 г. 
первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Со
отечественник Бенца Готлиб Даймлер  разработал соб
ственный бензиновый двигатель.

В конце XIX в. реализовалась давняя мечта человечества 
об управляемых летательных аппаратах. Раньше всего уда
лось сконструировать управляемые дирижабли. В 1900 г. в 
Германии совершил свой первый полет дирижабль Ферди
нанда Ц епеллина9 имеющий жесткую каркасную кон
струкцию.

Однако будущее было за аппаратами тяжелее воздуха — 
самолетами (аэропланами). Первые опыты конструирования 
самолетов с паровыми двигателями провели А .Ф .М ож ай 
ский в России, Клемент А д  ер во Франции, Хайрем М ак
сим в США. Впервые применили бензиновый двигатель в 
самолетостроении американцы братья Уилбер  и Орвилл 
Райт  в 1903 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие течения существовали в западноевропейской литературе 
XIX в.?

2. Охарактеризуйте творчество крупнейших живописцев и ком
позиторов XIX в.

3. Какие крупнейшие научные открытия были сделаны в XIX в.?
4. Составьте таблицу художественных стилей и направлений кон

ца XIX — начала X X  в., указав фамилии творивших в рамках 
этих стилей деятелей культуры. Почему для некоторых деяте
лей культуры невозможно найти однозначного места в подоб
ной таблице?



<
со
<
с; 8 П роцесс м о д ер н и зац и и  
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В остока в X IX  в.

§ 51. Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия

Колониальная экспансия европейских стран. Благодаря 
резкому увеличению военной мощи европейских стран ими 
были покорены многие земли в других частях света. В коло
нии переселялись многие жители Европы, а коренное насе
ление попадало под их власть.

В колониях, где широко использовался рабский труд, про
изводили многие товары, которые затем попадали в страны- 
метрополии. Поскольку рабский труд был бесплатным, а у 
местных жителей продукты закупались почти даром, коло
ниальные товары были очень дешевыми. Из колоний везли 
сырье (полезные ископаемые, хлопок, сахар), необходимое 
для работы мануфактур, а позже фабрик. Одновременно в ко
лонии ввозили изделия промышленности и сельского хозяй
ства из метрополий.

Щ Колонии становились важнейшим рынком сбыта това-
Я р°в-

Имея такие рынки, страны-метрополии развивались гораз
до быстрее. Поэтому все сильные державы стремились к об
ладанию колониями.

С XVIII в. первенство в колониальных захватах прочно 
перешло к Великобритании.

Завершение колониального раздела мира. В XIX в. на 
путь захвата колоний подталкивало также введение госу
дарствами Европы мер по защите своих рынков с помощью 
таможенных пошлин, особенно эффективных в период эко
номических кризисов. Из-за этого покупать сырье и прода-
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Столкновение европейских колонизаторов с африканцами

вать товары в соседние страны становилось невыгодно, а 
роль колоний для экономики метрополий еще больше воз
росла.

К 70-м гг. XIX в. сохранилась лишь одна крупная мало
освоенная европейцами территория — Африка. Наряду с го
сударствами, в определенные периоды достигавшими значи
тельной мощи (Эфиопия и др.), там существовали непрочные 
союзы племен. В некоторых районах Черного континента не 
знали даже зачаточных форм государственности. Постоян
ным явлением были межплеменные войны. Африка стала 
легкой добычей для колонизаторов.

Первыми здесь обосновались португальцы (Гвинея, Анго
ла, Мозамбик). В конце XVII в. на крайнем юге Африки за
крепились голландцы (Капская колония). Потомки белых 
переселенцев (голландцев) получили название буры (африка
неры). Капская колония начиная с XVIII в. была предметом 
частых столкновений между Голландией и Великобританией. 
В начале XIX в. англичане захватили ее территорию. Буры 
ушли на север и создали на землях, отобранных у местного 
населения, Южно-Африканскую Республику (Трансвааль) 
и Оранжевое Свободное государство.

Франция в результате длительных войн к середине XIX в. 
овладела Алжиром и рядом других земель.

Раздел Африки начался в 80-е гг. XIX в. Великобритания 
разработала план создания сплошной полосы колоний от Кап
ской области на юге до Египта на севере. В ходе войн с афри
канскими народами англичанами была захвачена почти вся
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восточная часть Африки, а также Нигерия. В зависимость от 
Великобритании попал Египет. Тем временем французы соз
давали сплошную линию колоний с запада на восток конти
нента. В 1898 г. у местечка Фашода на Белом Ниле (ныне 
Судан) произошло столкновение британского и французского 
отрядов, что чуть не вызвало войну между двумя державами. 
В 1899 г. сторонам удалось найти компромисс, взаимно при
знав захваты соперников.

Огромные земли в центре Африки (Конго) достались Бель
гии. Три крупные колонии получила Германия. Сомали и 
Ливию присвоила Италия. Лишь Эфиопия в результате 
успешной войны под руководством императора Менелика II 
с Италией сумела отстоять свою свободу.

Индия под властью Великобритании. Восстание сипаев. 
Несмотря на появление новых колоний, обладание Индией 
оставалось для Великобритании в XIX в. важнейшей основой 
ее могущества и благосостояния. Недаром Индию называли 
«жемчужиной британской короны». Часть Индостанского по
луострова находилась под управлением британской Ост- 
Индской компании во главе с генерал-губернатором. На 
остальных землях Индии находилось более 550 княжеств, за
висимых от компании.

Главным средством ограбления Индии был поземельный 
налог. Англичане передавали его откупщикам, и те, выпла
тив сумму налога сразу, затем собирали ее с жителей с боль
шой прибылью для себя. Существовали и другие налоги, а 
монополия англичан на соль превратила ее в предмет роско
ши для местного населения. Нищета, массовый голод были 
обычными явлениями в британской Индии.

Индия была заполонена дешевыми английскими тканями. 
В результате индийское ручное ткачество было почти уни
чтожено, сотни тысяч ткачей утратили средства к существо
ванию. Развитие промышленности в Индии колонизаторы 
всячески сдерживали.

Завоевание Индии осуществлялось при помощи индийских 
наемников — сипаев. Сипайские войска были обучены и 
вооружены на европейский лад. После окончания завоева
ний, к середине XIX в., англичане стали меньше считаться 
с сипаями, им сократили жалованье, отменили ряд приви
легий.

Недовольство сипаев росло. Последней каплей было введе
ние в 1857 г. новых патронов, смазанных говяжьим жиром 
и свиным салом. При заряжении ружья обертку надо было 
срывать зубами, что задевало религиозные чувства сипаев-
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индусов и сипаев-мусульман, ибо одним религия запрещала 
употреблять в пищу говядину, а другим — свинину. Сипаи 
отказывались принимать от англичан новые патроны, хотя 
впоследствии легко пустили их в дело.

В мае 1857 г. три сипайских полка перебили английских 
офицеров и двинулись к Дели. Появление сипаев у ворот сто
лицы послужило сигналом к восстанию. Лишь немногим ан
глийским офицерам и чиновникам удалось спастись, боль
шинство было истреблено. Сипаи провозгласили восстанов
ление власти Великих Моголов. Падишах по требованию вос
ставших подписал воззвание к жителям Индии с призывом 
начать войну против захватчиков.

Восстание быстро охватило значительную часть страны, в 
нем участвовали не только сипаи и простые индийцы, но и 
многие князья. Так, один из отрядов возглавила княгиня 
Лакшми-Бай, павшая в бою с колонизаторами.

Однако вскоре обнаружилась слабость восстания, обуслов
ленная раздробленностью Индии. Южная Индия сохранила 
спокойствие, часть сипайских войск оставалась верна англи
чанам. В среде князей росли разногласия.

Пассивность и неорганизованность сипаев, военная по
мощь, оказанная англичанам верными им князьями, спасли 
колониальный режим. В сентябре 1857 г. после четырехме
сячной осады англичане взяли Дели. К весне 1858 г. восста
ние сипаев было жестоко подавлено, но отдельные выступле
ния продолжались до 1859 г.

Восстание заставило англичан пойти на реформы. Ост- 
Индская компания была упразднена, для управления коло
нией создали министерство по делам Индии. Главой колонии 
стал вице-король. На мелкие должности в управление нача
ли назначать индийцев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С какой целью европейские страны стремились захватить ко
лонии? Как происходило становление колониальной системы 
до начала XIX в.?

2. Как была поделена Африка?
3. Какие последствия для жителей Индии имело английское вла

дычество? В чем причины восстания сипаев? Назовите причи
ны поражения восстания.

4. Используя текст учебника и дополнительную литературу, за
полните таблицу.
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Метрополии Колонии Даты окончательного захвата

Документ

Из декларации Венского конгресса о запрете работорговли. 
1815 г.

Принимая во внимание, что торговля, известная под названием «ра
боторговля», рассматривалась справедливыми и просвещенными людьми 
всех времен как несовместимая с принципами гуманности и всеобщей 
морали; что особые обстоятельства, при которых она возникла, и труд
ности борьбы с ней возмутительно долго скрывались; но что, наконец, 
голос общественности во всех цивилизованных странах громко призыва
ет к ее запрещению и так как характер и особенности этой торговли стали 
более известны и злодеяния, сопутствующие ей, окончательно выяснены, 
несколько европейских правительств пришли к фактическому соглаше
нию запретить работорговлю...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Почему была принята эта декларация?
2. Узнайте, привело ли появление этой декларации к прекраще

нию работорговли.
3. О каких трудностях в борьбе с работорговлей говориться в до

кументе?

§ 52. Китай и Япония

Начало превращения Китая в зависимую страну. XIX век 
ознаменовался наступлением западных держав на Китай. Ре
шающая роль в «открытии» Китая принадлежала Велико
британии, которая стремилась превратить весь мир в рынок 
сбыта своих товаров и источник сырья.

Предприимчивыми дельцами было найдено средство, при 
помощи которого можно было выкачивать деньги из Ки
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тая, — опиум. С конца XVIII в. в Индии колонизаторы за
ставляли крестьян выращивать опийный мак, с тем чтобы 
потом везти его в Китай. Опиум стал для китайцев подлин
ным бедствием. Те, кто попадал в наркотическую зависи
мость, не жалели никаких денег для его покупки. Золото и 
серебро из Китая широким потоком уходило в Англию.

В марте 1839 г. в порт Кантон, через который шла глав
ная торговля опиумом, с войсками прибыл посланник импе
ратора династии Цин для искоренения контрабандной тор
говли. Войска окружили поселение колонизаторов и заста
вили англичан сдать весь опиум, который был уничтожен. 
В сентябре 1840 г. в Кантон прибыли английские военные 
суда. До 1842 г. продолжалась Первая опиумная война. Ки
тай потерпел поражение и был вынужден открыть для ино
странной торговли пять своих портов. Договор оформил за
хват англичанами острова Гонконг, который был передан в 
«вечное владение» Великобритании. Опиум стали ввозить 
в еще больших количествах. Англичане получили право экс
территориальности, т. е. неподсудности китайским законам, 
и право на организацию сеттльментов — поселений, где 
можно было жить, не подчиняясь законам Китая.

Вслед за Великобританией в Китай потянулись и другие 
страны: США, Франция, Бельгия и Швеция.

Тайпинское восстание. Ввоз в Китай дешевых английских 
товаров разрушал местную промышленность. Контрибуция, 
наложенная в 1842 г., и непрекращающаяся продажа опиу
ма разоряли страну. Престиж маньчжурской династии Цин, 
не способной защитить подданных, был подорван. Одновре
менно обострялись отношения между землевладельцами и 
крестьянами. Народное возмущение все чаще выливалось в 
восстания, убийства помещиков, чиновников. Оживилась дея
тельность тайных обществ, которые китайцы создавали для 
борьбы с маньчжурами.

В среде крестьянства на юге Китая сложилась религиоз
ная секта во главе с сельским учителем Х ун  Сюцюанем. 
Сектанты проповедовали христианство, получившее свое
образное содержание. Хун Сюцюаня считали младшим бра
том Иисуса Христа, который должен повести народ к обра
зованию «царства равенства» на Земле — Небесного государ
ства (по-китайски Тайпин тянъго, отсюда и название после
дователей учения —- тайпины).

Восстание тайпинов началось в 1850 г. Повстанцы взяли 
несколько городов, в том числе Нанкин — южную столицу 
Китая. Идея создания Небесного государства во главе с Хун 
Сюцюанем воплотилась наяву.
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Тайпинский император Хун Сюцюань

Помещичья собственность была ликвидирована, земля раз
делена между крестьянами по числу едоков в семье. Крестья
не объединялись в общины из 25 семей, совместно обрабаты
вали землю. Тайпины стремились уничтожить деньги и тор
говлю, осуществить уравнение потребления. Сословия и раб
ство были отменены, все должны были работать.

Сторонники Хун Сюцюаня поголовно истребляли помещи
ков, крупных чиновников. Тайпинское государство строилось 
на военный лад. Каждая семья должна была дать одного ря
дового в армию. Курение опиума попало под строжайший за
прет. Дети обязаны были посещать школы.

В конце октября 1853 г. тайпинская армия подошла к Пе
кину. Хотя взять город не удалось, восставшие закрепились 
в Центральном Китае. Однако в 1854 г. они потерпели не
сколько поражений, что усилило раскол внутри армии.

Первоначально иностранцы относились к внутрикитайской 
войне нейтрально, но в 1856 г. была развязана Вторая опи
умная война против цинских властей, в которой участвовали 
Великобритания и Франция при поддержке США. В 1860 г. 
захватчики вошли в Пекин, где навязали китайскому прави
тельству еще более неравноправный договор.
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Подчинив Китай, иностранцы стали открыто помогать его 
властям в борьбе с тайпинами, а позже приняли открытое уча
стие в военных действиях. Против тайпинов выступили ан
глийские и французские войска, корабли США. В 1864 г. был 
взят Нанкин — столица Небесного государства. Хун Сюцюань 
покончил с собой. В резне погибли более 100 тыс. жителей.

Окончательное закабаление Китая. В 1899 г. вспыхнуло 
Ихэтуанъское восстание, или восстание боксеров, ор
ганизованное членами тайного общества «Кулак во имя спра
ведливости и согласия» и направленное против иностранцев. 
Восставших поддержало цинское правительство. В подавлении 
восстания участвовали войска многих государств. В 1901 г. 
Китай вынужден был подписать с одиннадцатью державами 
так называемый Заключительный протокол. Он налагал на 
страну огромную контрибуцию. Уплата ее обеспечивалась 
важнейшими доходами империи, перешедшими под контроль 
этих держав. Иностранцам предоставлялся особый квартал в 
Пекине, где каждое посольство могло иметь свою военную 
охрану с пулеметами и орудиями. Протокол обязывал китай
ское правительство наказывать смертной казнью за всякое 
выступление против иностранцев.

К началу XX  в. Китай окончательно стал полуколони
ей ведущих держав, которые поделили его на сферы

-  своего влияния.

Япония в XIX  в. В XIX в. ухудшилось положение режима 
сёгуната Токугава в Японии. Деспотизм, сословный строй, 
цеховая регламентация ремесла — все это препятствовало 
развитию страны. Голод 1833 — 1837 гг. унес миллион жиз
ней. Наряду с выступлениями народа активизируется и оп
позиция в верхах.

В 1854 г. США, угрожая войной, заключили с Японией 
ряд договоров, по которым добились открытия двух портов 
для иностранных судов. Были заключены неравноправные 
договоры, предоставляющие привилегии США. Затем такие 
же договоры заключили Великобритания, Франция, Россия 
и некоторые другие страны.

Открытие Японии для других стран еще больше ухудши
ло положение сёгуната. Появление иностранных фабричных 
товаров подрывало мануфактурную промышленность и ре
месло.

Против сёгуната выступали крестьяне, торгово-промыш
ленные круги и дворянство. В 1862 г. правители ряда южных
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областей, более развитых экономически, направили отряды 
самураев в резиденцию императора для защиты ее от сёгуна. 
В 1867 г. императором стал М уц ухи т о , от имени которого 
фактически действовали руководители южных районов стра
ны. Представители оппозиции вручили сёгуну меморандум с 
требованием «вернуть» власть императору. Войска сёгуна 
были разбиты, и сёгунат прекратил свое существование.

Период царствования Муцухито получил название М эйд- 
зи исин — «просвещенное правление» . В 1868 г. император 
изложил новую программу: важные дела будут решаться с 
учетом общественного мнения; все «плохие» обычаи упразд
няются, правосудие будет соблюдаться; знания будут заим
ствовать во всем мире. Неравноправные договоры были от
менены.

Ц Реформы Мэйдзи положили начало модернизации Япо-
Л НИИ.

Страна ускоренными темпами переходила от традицион
ного к современному обществу. При этом искусно использо
вались противоречия между другими государствами. Так, 
США рассчитывали с помощью Японии создать условия для 
проникновения американского капитала в Корею и на Тай
вань, и в 1874 г. при активном участии американцев, но ру
ководствуясь уже собственными интересами, Япония выса
дила свои войска на Тайване. В 1876 г. Япония под угрозой 
войны навязала Корее неравноправный договор. Великобри
тания и США рассчитывали использовать Японию как про
тивовес России на Дальнем Востоке.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как иностранцы проникали в Китай? Какие цели они пресле
довали? Какими методами действовали?

2. В чем причины восстания тайпинов? Как было устроено тай- 
пинское государство? Почему оно было разгромлено?

3. В чем причина ликвидации режима сёгуната в Японии?
4. Какие реформы были осуществлены в Японии?
5. Используя дополнительную литературу, напишите очерк об 

одном, по выбору, политическом деятеле Китая или Японии 
XIX в.



9< u  Россия в X IX  в.

§ 53. Внутренняя и внешняя политика 
России в начале XIX в.

Вступление на престол Александра I. После убийства им
ператора Павла I в ночь с 11-го на 12-е марта 1801 г. на пре
стол вступил его сын Александр I. В манифесте нового импе
ратора объявлялось, что он будет править, как его бабка Ека
терина II; давались гарантии соблюдения прав дворянства.

Молодой царь (он был коронован в возрасте 24 лет) являл
ся искренним сторонником преобразований, призванных об
новить Россию. Он стремился улучшить управление, был го
тов поддерживать меры по развитию хозяйства, просвещения. 
Крепостное право уже осознавалось частью общества как без
условное зло, и Александр I задумывался об облегчении по
ложения крепостных или даже об их освобождение, но так, 
чтобы при этом не пострадали интересы дворян и государ
ства.

Еще в юности Александр подружился с молодыми аристо
кратами П. А. Строгановым, Н. Н. Новосильцевым, В. П. Кочу
беем и А. А. Чарторыйским. После вступления на престол он 
стал обсуждать государственные дела со своими «молодыми 
друзьями». Негласный комитет , как назывались их со
брания, начал выполнение воли императора по определению 
основных направлений реформ.

В 1802 г. коллегии были заменены министерствами с 
единоличной властью министра.

Ц Важным решением стал Указ о вольных хлебопашцах 
(1803), разрешавший помещикам освобождать своих 
крепостных с землей. Результаты действия этого у ка-

ii за были в количественном отношении незначительны,
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поскольку он носил рекомендательный характер. Од
нако это был первый в России закон, направленный 
против крепостного права.

Прекратили раздачу государственных крестьян помещи
кам, в газетах запретили публиковать объявления о продаже 
крепостных.

Дальнейшие реформы тесно связаны с именем М . М . Спе
ранского, статс-секретаря Александра I. По разработанному 
Сперанским проекту переустройства России министры долж
ны были нести ответственность перед законодательным орга
ном — Государственной дум ой , но назначать и смещать 
их мог только император. Предусматривалось, что ни один 
закон не может иметь силы без рассмотрения в Государствен
ной думе, хотя решающее слово при этом оставалось за ца
рем. Кроме дворян к выборам в Думу Сперанский предложил 
допустить купцов, мещан и государственных крестьян. Кре
постные, мастеровые и слуги получали лишь гражданские 
права.

1 января 1810 г. был учрежден Государственный со
вет , который должен был стать верхней палатой российско
го парламента. На весну намечались выборы в нижнюю па
лату — Думу. Однако дворянские круги увидели в проекте 
Сперанского шаг к разрушению основ существующих в Рос
сии порядков. Статс-секретарь был обвинен в шпионаже в 
пользу Франции и в 1812 г. оказался в ссылке.

При Александре I в России увеличилось количество учеб
ных заведений. Были открыты новые университеты в Харь
кове и Казани, затем в Петербурге, действовали также уни
верситеты в Дерпте и Вильно.

Внешняя политика до 1812 г. В начале правления Алек
сандра I Россия сохраняла нейтралитет. Но после похищения 
и расстрела представителя династии Бурбонов — герцога Эн- 
гиенского, ложно обвиненного в подготовке покушения на 
Наполеона, Александр I предложил создать новую (Третью) 
коалицию против Франции.

Действия союзников были неудачны. Уже в октябре 1805 г. 
французские войска окружили австрийскую армию под Уль
мом и вынудили ее сдаться. Командовавший русской армией 
генерал М .И .К ут узов, шедший на помощь австрийцам, вы
нужден был начать отступление. Силы русских насчитывали 
35 тыс. человек против 150-тысячной армии Наполеона. На
полеон попытался окружить русские войска при Кремсе, но 
потерпел поражение. Вскоре численность русско-австрийских

40



войск возросла, и Александр I решил дать сражение, но 20 но
ября 1805 г. в битве при Аустерлице союзные войска потер
пели поражение.

На следующий год война возобновилась, но теперь вместо 
Австрии союзником России стала Пруссия (Четвертая коали
ция). Еще до соединения с русскими пруссаки были разбиты, 
а войска русских вновь оказались под угрозой окружения 
превосходящими силами противника. Однако в сражении при 
Прёйсиш-Эйлау (26 — 27 января 1807 г.) русская армия фак
тически одержала победу над силами Наполеона. Лишь в июне 
1807 г. Наполеону удалось нанести поражение русским в сра
жении при Фридланде. После этого в городе Тильзит был за
ключен мирный договор (Тильзитский мир), согласно ко
торому Александр I признавал изменения, произведенные На
полеоном в Европе. Россия и Франция вступили в союз. Рос
сия прекращала торговые отношения с Великобританией и 
присоединялась к Континентальной блокаде, закрыв для ан
глийских товаров не только свои порты, но и гавани Дании и 
Швеции. Это неизбежно вело к русско-шведской войне.

В 1808 — 1809 гг. Швеция потерпела сокрушительное по
ражение и вынуждена была уступить России всю Финлян
дию. По итогам войны с Турцией (1806 — 1812) к России ото
шла Бессарабия.

Экономические интересы русского дворянства и купече
ства были тесно связаны с Британией. Учитывая это, прави
тельство, обязавшееся присоединитья к Континентальной 
блокаде, санкционировало «нейтральную торговлю» со стра
нами, торгующими британскими товарами, а через них, в 
свою очередь, продавало Британии российские изделия.

Наполеон решил любой ценой сломить волю России к даль
нейшему сопротивлению и стал готовиться к новой войне. 
К весне 1812 г. на землях созданного им Герцогства Варшав
ского была развернута 600-тысячная «Великая армия». С Ав
стрией и Пруссией Франция заключила союзные договоры. 
12 июня 1812 г. «Великая армия» напала на Россию.

Отечественная война 1812 г. Наполеон стремился как мож
но быстрее разгромить русских в генеральном сражении. Рус
ские войска были разделены на три армии. Ведя тяжелые 
арьергардные бои, они отступали в направлении Смоленска. 
4 — 6 августа под Смоленском произошло оборонительное сра
жение, в ходе которого все атаки французов были отражены. 
Однако главнокомандующий русскими войсками генерал 
М.Б.Барклай-де-Толли , опасаясь окружения, приказал от
ступать по направлению к Москве.
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В России усиливалось недовольство отступлением, войска 
рвались в бой, и Александр I под нажимом общественности 
назначил главнокомандующим М. И. Кутузова. Кутузов так
же был противником генерального сражения, поскольку счи
тал, что оно не решит исход войны. Однако ему пришлось 
считаться с настроениями армии и общества. Он выбрал для 
боя позицию у села Бородино (в 12 км от Можайска). Напо
леон обладал небольшим численным превосходством. У него 
было 130 — 135 тыс. человек при 587 орудиях против 132 тыс. 
русских при 624 орудиях.

В ходе авангардных боев 24 — 25 августа французы захва
тили Шевардинский редут  и тем самым вынудили русскую 
армию драться на плохо укрепленной позиции у деревни Се
мёновское.

26 августа произошло Бородинское сражение. Защитой 
укреплений у Семёновского руководил генерал П . И. Багра
тион, войска которого отбили семь атак противника. Во вре
мя отражения восьмой атаки Багратион получил смертельное 
ранение. Русские войска отошли. После этого основные дей
ствия развернулись в центре, в борьбе за Курганную высоту, 
вошедшую в историю под названием батарея Раевского. 
После кровопролитного штурма батарея была взята. Но далее 
противник продвинуться не смог.

Главная цель Наполеона — разгром русских войск — не 
была достигнута. Сам Наполеон впоследствии писал: «Из всех 
моих сражений — самое ужасное то, которое я дал под Мо
сквой. Французы в нем показали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

Бородинское сражение
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Потери, понесенные в Бородинском сражении, заставили 
Кутузова отступить к Москве. На совете в деревне Фили он 
принял решение сдать старую столицу без боя, предпочтя со
хранить армию и тем самым спасти Россию. Выйдя из Мо
сквы по Рязанской дороге, Кутузов совершил так называе
мый Тарут инский м аневр : оторвавшись от авангарда 
французов, русская армия обогнула Москву с юга и заняла 
выгодные позиции у села Тарутино на Калужской дороге. Тем 
самым пути противника на юг, к богатым, нетронутым вой
ной землям, были перекрыты.

Французская армия вступила в Москву 2 сентября. В го
роде вскоре начались пожары, в результате которых выгоре
ло около 80 % города. Войска Наполеона занимались грабе
жами и пьянствовали. Они не нашли в городе продоволь
ствия, а многие отряды, посылаемые за едой в окрестные 
села, были уничтожены партизанами из числа регулярных 
войск и крестьян.

6 — 7 октября Наполеон начал отступление из Москвы с 
целью прорваться на Калужскую дорогу. Кутузов, получив 
своевременное известие о выходе французов, выслал навстре
чу им свой авангард. У Малоярославца 12 октября произо
шло одно из самых кровопролитных сражений войны. Город 
несколько раз переходил из рук в руки и к концу дня остал
ся у французов, но русские войска по-прежнему прегражда
ли дорогу на Калугу. Это вынудило Наполеона повернуть на 
ранее разоренную им Смоленскую дорогу.

В ходе отступления французы понесли потери в сражени
ях при Вязьме и Красном, но больше всего — от начавшего
ся голода. С трудом Наполеону удалось избежать ловушки и 
14 — 16 ноября прорваться через реку Березину, потеряв при 
переправе до 30 тыс. человек. 23 ноября император передал 
командование маршалу И.Мюрату и отправился в Париж.

Заграничные походы русской армии. В январе 1813 г. рус
ские войска перешли границу. Был подписан договор о со
вместных действиях России и Пруссии (Шестая антифран- 
цузская коалиция, позже к ней присоединилась Австрия). 
Союзники подошли к Эльбе. Здесь М. И. Кутузов простудил
ся, заболел и 16 апреля 1813 г. скончался.

Наполеон, сформировав новую армию, перешел в наступ
ление. Ему удалось нанести ряд поражений союзникам. Од
нако в начале августа в сражении при чешском городе Кульм 
русской гвардией был пленен французский корпус генерала 
Д.Вандама. Под Лейпцигом 4 — 7 октября 1813 г. произошла 
«Битва народов». Наполеон был разгромлен.
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Внутренняя политика после 1812 г. Войны тяжелым бре
менем легли на экономику России. Для восстановления своих 
хозяйств помещики увеличивали барщину и оброк. Это уси
ливало недовольство крестьян, вызывало их выступления.

В настроении Александра I к этому времени произошли 
большие перемены. Он во многом разочаровался в возможно
сти осуществления и пользе реформ. В нашествии Наполеона 
и победе над ним он видел проявление воли Божьей. Поэтому, 
считал царь, истинная вера, следование Божественным запо
ведям дадут гораздо больше, чем любые реформы. Продолжая 
в тайне разрабатывать проекты некоторых преобразований, 
все усилия Александр I направил на поддержание существую
щего порядка и распространение религиозных идей.

Главным помощником царя во внутренней политике стал 
его фаворит генерал А . А . Аракчеев. Современники говори
ли об аракчеевщине, считая генерала фактическим правите
лем страны, хотя на деле он был лишь усердным исполните
лем воли императора. Аракчеев стремился всюду поддержи
вать порядок и дисциплину, чем снискал себе множество вра
гов. По приказу царя он занялся введением военных поселе
ний. Александр I видел в них средство пополнения войск 
обученными рекрутами и способ уменьшить расходы на ар
мию. Одна часть поселян занималась военным делом, а дру
гая — вела хозяйство. Вся жизнь в поселениях проходила 
под присмотром офицеров. Положение поселян оказалось 
хуже, чем крепостных. Это вызывало неоднократные восста
ния, которые жестоко подавлялись.

Проводились и другие своеобразные «реформы». Дело про
свещения пытались полностью подчинить задаче религиоз
ного воспитания. Даже естественные науки рекомендовалось 
преподавать в соответствии с Библией.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи стремился решить Александр I, проводя реформы? 
Назовите преобразования, осуществленные в начале XIX в.

2. Как должна была управляться Россия по проекту М. М. Сперан
ского? Почему его проект не был реализован?

3. В чем причина участия России в антифранцузских коалициях? 
Составьте план сообщения о внешней политике России в 1801 — 
1812 гг.

4. В чем причины нашествия Наполеона на Россию? Расскажите 
о военных действиях в 1812 г. В чем состояло значение Боро
динской битвы?
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5. В чем состояли причины победы России в войне 1812 г.? Како
во значение этой победы? В чем состояло полководческое ис
кусство М. И. Кутузова?

6. Почему Россия продолжила войну против Наполеона после 
1812 г.? Каковы были результаты победы над Наполеоном?

7. Как и почему изменилась внутренняя политика России после 
1812 г.? Что такое аракчеевщина?

§ 54. Движение декабристов
Возникновение тайных обществ. После Отечественной вой

ны 1812 г. и Заграничных походов русской армии в России 
возникли тайные политические организации, членов которых 
впоследствии назвали декабристы. Организации создали 
молодые офицеры, участники войн с Наполеоном. Охвачен
ные патриотическими чувствами, они ждали, что Александр I 
продолжит реформы на благо народа-победителя. Когда же 
боевые офицеры поняли, что преобразований не будет, они 
встали на путь борьбы с властью.

Первое тайное общество получило название «Союз спасе
ния» (1816), в нем насчитывалось около тридцати человек. 
Главной его целью стало установление конституции и отмена 
крепостного права. Средством достижения цели планировал
ся военный переворот.

На основе этого общества образовался «Союз благоден
ствия» (1818). Тогда на время возникла надежда, что Алек
сандр I продолжит реформы. Поэтому планировалось распро
странять передовые идеи с помощью прессы, устной пропа
ганды, способствовать просвещению народа. Вскоре, однако, 
в «Союзе благоденствия» выявились разногласия.

В 1821 г. руководители общества поставили на повестку 
дня вопрос о его роспуске. Одновременно началась подготов
ка к созданию нового тайного общества, состоявшего из наи
более радикальных членов «Союза благоденствия». Так воз
никли Северное и Южное общества. Центр первого нахо
дился в Петербурге, а центр второго — в армиях, раскварти
рованных на Украине. Общества ставили перед собой цель 
захвата власти и проведения преобразований.

Программные документы декабристов. Лидером и глав
ным идеологом Южного общества был полковник П . И. П ес
тель. По поручению его членов он написал программный 
документ — «Русскую правду». В ней содержалось требо
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вание ликвидации крепостничества и сословных привилегий, 
объявлялось равенство всех перед законом. Половину земель 
крупных помещиков планировалось изъять и передать кре
стьянам, им же отходила и большая часть государственных 
земель. В России устанавливалась республика с двухпалат
ным органом власти — Верховным собором. Верховный собор 
избирался Народным вечем, состоящим из народных пред
ставителей, выбранных сроком на пять лет. Вече формирова
ло и Державную думу — орган верховной распорядительной 
власти из пяти членов. «Русская правда» провозглашала все
общее избирательное право (для мужчин), свободу вероиспо
ведания, слова и печати. Все народы России наделялись оди
наковыми правами и в будущем должны были слиться с рус
ским народом по языку и быту.

Программа Северного общества, составленная Н .М .М у 
равьевым, получила название «Конституция» . Она так
же отменяла крепостное право и сословные привилегии, вво
дила политические свободы. Монарх сохранял свою власть, 
которая, однако, ограничивалась законодательной властью 
(Народное вече). Принимать участие в выборах могли муж
чины, обладавшие недвижимым имуществом минимум в 
500 рублей и не находящиеся в личной зависимости. Н. М. Му
равьев считал, что земля должна оставаться у помещиков, 
крестьянам же передавалось по две десятины пахотной зем
ли на двор.

Восстание декабристов. Декабристы смутно представля
ли, как они захватят и удержат власть. Некоторые хотели 
арестовать императора и заставить его провозгласить о пре
образованиях. Другие считали, что достаточно выступить во 
главе военных подразделений, которыми они командовали, 
чтобы в России началась революция. Наиболее ясно всю труд
ность переворота понимал П. И. Пестель. Он тщательно гото
вил Вятский полк, командиром которого был, к походу на 
Петербург. После взятия власти Пестель считал необходи
мым установление революционной диктатуры. Большин
ство декабристов были не согласны с подобными планами, 
считая их «аморальными». К концу 1825 г. разногласия 
между декабристами фактически парализовали их деятель
ность. Выступлению способствовала внезапная перемена об
становки.

19 ноября 1825 г. во время путешествия по стране в Та
ганроге скончался император Александр I. Почти никто не 
знал, что брат царя Константин отказался от престола в поль
зу другого брата — Николая. В Петербурге приняли присягу
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Константину. Прошло около месяца, пока Николай, наконец, 
решился объявить себя императором. Присяга ему была на
значена на 14 декабря. Мало кто понимал смысл этих собы
тий. В войсках сомневались в правах Николая на престол.

Этим решили воспользоваться члены Северного общества. 
Заговорщики рассчитывали заставить сенаторов провозгла
сить написанный ими манифест, где объявлялось об уничто
жении прежнего правления, крепостного права, введении 
гражданских свобод.

Ранним утром 14 декабря 1825 г. офицеры — члены тай
ного общества — отправились по казармам. Им удалось вы
вести на Сенатскую площадь около 3 тыс. солдат и матросов. 
Но там выяснилось, что Сенат пуст, поскольку сенаторы, при
няв рано утром присягу Николаю I, разъехались по домам. 
Восставшие, которых окружили верные властям войска, пре
бывали в бездействии, однако не поддавались на уговоры пре
кратить выступление. К вечеру Николай приказал начать об
стрел повстанцев. После нескольких артиллерийских выстре
лов мятежники рассеялись.

Получив известие о событиях в Петербурге, некоторые чле
ны Южного общества попытались организовать выступление 
на Украине. Однако восстание (29 декабря 1825 г. — 3 янва
ря 1826 г.), возглавленное подполковником Черниговского 
полка С.И.Муравьевым-Апостолом, не удалось.

Пятеро из арестованных декабристов (П. И. Пестель, 
К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин 
и П. Г. Каховский) были приговорены к четвертованию, за-

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Акварель К. И. Кольмана
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мененному повешением. Большинство других сослали на ка
торгу в Сибирь.

 ̂ Восстание декабристов стало первым в истории России 
революционным выступлением.

Главным итогом восстания и расправы над декабристами 
стало усиление противоречий между властью и частью обще
ства.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем причины зарождения движения декабристов? Каковы 
были их главные цели?

2. Расскажите об эволюции организаций декабристов.
3. Проведите сравнительный анализ «Русской правды» П. И. Пес

теля и «Конституции» Н. М. Муравьева. Что было в этих про
граммах общего и чем они различались?

4. Почему восстание декабристов произошло 14 декабря 1825 г.? 
Опишите его ход. Почему декабристы потерпели поражение? 
Каково значение их деятельности?

5. Была ли связь между попытками реформирования, предприни
маемыми Александром, и возникновением движения декабри
стов? Ответ аргументируйте фактами.

I Документ

Из письма декабриста А. А. Бестужева (Марлинского) Николаю I

...Наполеон вторгнулся в Россию, и тогда-то народ русский впервые 
ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство незави
симости. <...> Вот начало свободомыслия в России. Правительство само 
произнесло слова: «Свобода, освобождение». Само рассеивало сочине
ние о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона. <...> Еще война 
длилась, когда ратники, возвратясь домой, первые разнесли ропот в клас
се народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять застав
ляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь ти
ранят господа». Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только 
и толковали: «Как хорошо в чужих землях». Сравнение со своим есте
ственно произвело вопрос: почему же не так у нас? Сначала, покуда гово
рили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как по
рох, опасен только сжатый. <...> Но с 1817 г. все переменилось. Люди, ви
девшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены
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были разговаривать скрытно, — и вот начало тайных обществ. <...> Пред
почтение немецких фамилий перед русскими обижало народную гордость. 
Тогда-то стали говорить военные: «Для того ль освободили мы Европу, 
чтобы наложить цепи на себя? для того ль дали конституцию Франции, 
чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между наро
дами, чтобы нас унижали дома?»...

ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ

1. На основе документа выделите причины, вызвавшие зарожде
ние движения декабристов.

2. Используя дополнительную литературу, напишите эссе об ав
торе документа, его литературном творчестве.

§ 55. Внутренняя политика Николая I
Попытки преобразований. Николай I начал свое царство

вание с попыток преобразований. Сам император, подавая 
пример подданным, работал по 14 часов в сутки, рассматри
вая и утверждая новые законы и новые учреждения. Одним 
из первых таких учреждений стало широко известное I II  От
деление императорской канцелярии. На него были воз
ложены обязанности политического надзора и сыска в стра
не. Управляющим отделением и шефом жандармов был на
значен генерал А.X.Бенкендорф .

С целью укрепления законности по приказу Николая I 
была предпринята кодификация (систематизация) законов. 
Эта работа была поручена группе юристов во главе с М. М. Спе
ранским, вышедшим из опалы. Все законы, принятые в 
1649 — 1825 гг., вошли в «Полное собрание законов Рос
сийской империи». В 1832 г. на основе собрания был вы
пущен 15-томный «Свод законов Российской империи», пред
назначенных для непосредственного использования.

Крестьянский вопрос. На протяжении всего царствования 
Николая I интенсивно обсуждался крестьянский вопрос. Им
ператор понимал, что крепостное право не позволяет России 
успешно развиваться. Однако он говорил: «Нет сомнения, что 
крепостное право... есть зло для всех ощутительное и очевид
ное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более 
гибельным».

Единственной мерой по решению крестьянского вопроса стал 
Указ об обязанных крестьянах (1842). Он предоставлял поме

49



щикам право освобождать крестьян без земли. Это было шагом 
назад по сравнению с Указом о вольных хлебопашцах 1803 г., 
поскольку теперь размер наделов и число повинностей осво
бождаемых крестьян целиком зависели от воли помещика.

Единственным актом, затрагивавшим интересы поместного 
дворянства, была инвентарная рефорта 1844 — 1848 гг. 
Она заключалась в описи границ, состава и состояния имений. 
Устанавливались нормы барщины и оброка с крестьян, кото
рые помещики не могли превышать. Однако реформа охвати
ла лишь ряд губерний на Украине, где землей владели в основ
ном поляки-католики, а крепостные были православными.

Попыткой улучшения положения большой категории кре
стьян явилась реформа управления государственными  
крестьянами, проведенная генералом П .Д.Киселевым . 
Она должна была показать помещикам пример образцового 
хозяйства. В государственных деревнях, где жила незакре- 
пощенная часть крестьян, были созданы новые органы управ
ления, открыты школы и больницы. Крестьян переселяли в 
места, где имелась свободная земля. Им помогали инвента
рем и семенами. Но лучшие земли принудительно выделя
лись для посадки картофеля, а урожай забирали и увозили в 
неурожайные губернии. Расценивая это как барщину, кре
стьяне устраивали «картофельные бунты».

Финансы. Правительство стремилось поддерживать про
мышленность и торговлю. Устраивались промышленные вы
ставки. В интересах развития промышленности и роста госу
дарственных доходов сохранялись высокие тарифы для ино
странных товаров. Была снижена плата купцам и крестьянам 
за право торговли. Помещичьи крестьяне могли приобретать 
с согласия своих владельцев земли, дома, лавки и промыш
ленные предприятия.

Немалую роль в достижении экономической стабилизации 
сыграла реформа Е.Ф .К анкрина , министра финансов в 
1823 — 1844 гг. По его инициативе была введена откупная 
система, предусматривающая свободную продажу водки. 
В результате этого доходы казны резко возросли, но пьянство 
усилилось. В итоге финансовой реформы 1839  — 1843 гг. 
основой российского денежного обращения стал серебряный 
рубль. Бумажные деньги можно было свободно обменять на 
серебряную монету.

Политика в области образования. При Николае I большое 
внимание уделялось профессиональному образованию. В Пе
тербурге были открыты Технологический, Горный, Лесной, 
Межевой институты, Институт корпуса инженеров путей со-
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Одесский порт в первой половине XIX в.

общения, Институт гражданских инженеров и др. В Москве 
действовали ремесленное училище и земледельческая школа. 
Были открыты Академия Генерального штаба, Инженерная 
и Артиллерийская академии.

К началу правления Николая I в России было 49 гимна
зий, а к концу — 77.

Главное место в правительственной идеологии занимала 
так называемая теория «официальной народности». Ее суть 
заключалась в толковании роли русского народа как храни
теля традиций, чуждого революционным идеям мятежного 
Запада. Поощрялись стихи выходцев из крестьянского и ку
печеского сословия (Ф. Н. Слепушкин, А. В. Кольцов), хвалеб
ные отзывы получили опера М.И.Глинки «Жизнь за царя», 
картины на крестьянскую тему А. Г. Венецианова. Теория 
«официальной народности» пропагандировалась в лекциях 
профессоров Московского университета — историка М. П. По
година и литературоведа С. П. Шевырева, в произведениях
Н. В. Кукольника, М. Н. Загоскина и др.

Немалую роль в разработке и пропаганде теории «офици
альной народности» сыграл граф С.С.Уваров, с 1833 г. ми
нистр народного просвещения. Он сумел доказать Николаю I, 
что науки при опоре на исконные русские начала — право
славие, самодержавие и народность — станут надежной 
опорой власти.

В 1848 г. в связи с началом европейских революций руко
водители III Отделения и некоторые высшие чиновники ста
ли обвинять графа Уварова в том, что под его знаменитым 
лозунгом кроется попустительство свободомыслию. Перестро
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иться на новый курс правительства Уваров не захотел и в 
октябре 1849 г. подал в отставку.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины преобразований, осуществленных при 
Николае I?

2. Каково было отношение Николая I к крестьянскому вопросу? 
Какие меры были приняты для его решения?

3. Император в России обладал неограниченной властью. Почему, 
несмотря на это, Николай I не мог решить крестьянский во
прос, хотя понимал пагубность сохранения крепостного права? 
Свой ответ аргументируйте.

4. Какие реформы были осуществлены при Николае I в сфере фи
нансов?

5. Как развивалось образование при Николае I? В чем суть теории 
« официальной народности » ?

6. Используя дополнительную литературу, напишите биографи
ческий очерк об одном из государственных деятелей времен 
Николая I.

I Документ

Из апологии Л. В. Дубельта, управляющего III Отделением 
в 1839 — 1856 гг., в защиту отечественных устоев

...Россию можно сравнить с арлекинским платьем, которого лоскутки 
сшиты одной ниткой, — и славно и красиво держатся. Эта нитка есть са
модержавие. Выдерни ее, и платье распадется!

Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Ев
ропы? Она 50 лет ищет совершенства и нашла ли его? Тогда как мы спо
койны и счастливы под управлением наших добрых государей, которые 
могут иногда ошибаться и ошибаются.

В нашей России должны ученые поступать, как аптекари, владеющие 
благотворными, целительными средствами и ядами, и отпускать ученость 
только по рецепту правительства.

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

На основании документа охарактеризуйте аргументы в пользу 
теории «официальной народности», которые высказывали ее 
сторонники. Как вы думаете, для чего автор документа напи
сал его?
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§ 56. Общественное движение во второй 
четверти XIX в.

П.Я.Чаадаев. В 1836 г. в московском журнале «Телескоп» 
было опубликовано первое «Философическое письмо» мыс
лителя и публициста П. Я. Чаадаева. Некогда близкий к де
кабристам Чаадаев после их разгрома впал в глубокий пес
симизм. Он считал, что всякое революционное движение па
губно для России, которую спасет лишь сближение с католи
ческим Западом.

Мыслитель видел корень зла в том, что русские восприня
ли образование не из того источника, откуда его воспринял 
Запад. В своем «Философическом письме» он писал, что Рос
сия заимствовала первые семена просвещения у растленной, 
презираемой народами Запада Византии. В результате «в то 
самое время, когда христианство величественно шествовало 
по пути, указанному божественным его основателем, и увле
кало за собой поколения, мы не двигались с места».

Николай I о статье сказал, что «содержание оной — смесь 
дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». Чаада
ев был подвергнут домашнему аресту с предписанием меди
кам ежедневно проводить освидетельствование его состояния 
как душевнобольного.

Однако и в русском просвещенном обществе далеко не все 
отнеслись с сочувствием к идеям Чаадаева. Именно тогда на
чали формироваться два идейных течения: западников и сла
вянофилов.

Западники и славянофилы. С конца 30-х гг. XIX в. в москов
ских салонах разгорелись жаркие споры. Со стороны славяно
филов выступили А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, 
братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И.Кошелёв. 
Их противниками стали западники: Т. Н. Грановский, К. Д. Ка
велин, В. П. Боткин, М. Н. Катков, А. Д. Галахов. Примыкали 
к западникам А. И. Герцен и В. Г.Белинский.

В основе идей славянофилов лежала мысль о несовмести
мости России и Запада. И  .В. Киреевский писал, что для 
жизни западного человека характерно стремление создать 
внешние, удобные формы жизни. При этом слабые подавля
ются сильными, а это ведет к революциям и анархии. Подоб
ного не могло быть в допетровской Руси, где сущность лично
сти определялась стремлением к общему благу, человек при
надлежал миру, а мир — человеку. Поскольку такая система 
не исключала внутренних смут, для защиты от последних был
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создан государственный аппарат. Государство было необходи
мо и для организации отражения внешних нашествий.

К.С. Аксаков доказывал, что на Западе государственность 
создавалась путем завоеваний, а на Руси она явилась резуль
татом мирного призвания правителей. Следовательно, в осно
ве Русского государства лежали мир и согласие. Передав го
сударству власть, народ полностью отказался от политиче
ских прав, но сохранил духовную свободу, т.е. свободу вы
сказывать власти собственное мнение, что отразилось в дея
тельности земских соборов. Петр I повел страну по европей
скому пути. Однако новшества восприняли лишь высшие 
сословия. Народ остался верен своим началам, крестьяне со
хранили общину. Следовательно, Петровские реформы разо
рвали связь государства с народом. Государство, вмешиваясь 
во внутреннюю жизнь народа, довело его до положения ра
бов. Чтобы вернуть развитие России в нормальное русло, де
лали вывод славянофилы, высшему сословию надлежит вос
становить духовную связь с народом.

Западники считали, что именно Петр I вдохнул душу в 
умирающее тело России, а его реформы— начало историче
ского развития России, которое было задержано, но не оста
новлено и в правление Николая I. От Петра I идет начало 
движения за освобождение личности, за создание государства 
и общества, обеспечивающих эту свободу.

И западники, и славянофилы призывали к отмене крепост
ного права путем реформ. Однако в России к тому времени 
появлялись люди, готовые вести страну по иному, революци
онному, пути.

Первые русские социалисты. Выдающийся литературный 
критик В. Г. Белинский стал одним из первых в России про-
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пагандистов учения социалистов. В 1847 г. вышла книга
Н.В.Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 
Письмо Белинского к Гоголю по поводу этого произведения 
разошлось по России с многочисленными вставками, отра
жающими самые радикальные настроения. В письме говори
лось, что Россия представляет собой «ужасное зрелище стра
ны, где люди торгуют людьми», где «нет не только никаких 
гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже 
и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации 
разных служебных воров и грабителей».

Активно занимались распространением этого письма и чле
ны кружка М.В.Буташевича-Петрашевского в Петербур
ге. В кружке обсуждались доклады, в которых раскрывались 
теории французских социалистов. У ряда петрашевцев воз
никла идея организации вооруженного восстания. В 1849 г. 
большая часть членов кружка была арестована и заключена 
в Петропавловскую крепость. Суд приговорил 21 человека к 
расстрелу, замененному каторгой.

Наиболее последовательно социалистические идеи прово
дил выдающийся публицист и мыслитель А .И .Г ер ц ен . 
В 1847 г., давно уже внесенный властями в реестр «неблаго
надежных» людей, он уехал за границу. Запад привлекал его 
своими, как казалось, демократическими традициями, но 
кровавое подавление революций 1848 г. породило у Герцена 
скептическое отношение к западному обществу и перспекти
вам его развития. Восприняв идеи славянофилов, он пришел 
к выводу, что главной особенностью России является сохра
нение в ней крестьянской общины. Построенная на основе 
равенства, взаимопомощи и самоуправления, община долж
на была стать основой социалистического переустройства 
страны. Нужно только освободить крестьян от власти поме
щиков и государства. Так возникла теория общинного, или 
русского, социализма.

В феврале 1853 г. Герцен создал в Лондоне Вольную рус
скую типографию. Здесь печатались альманах «Полярная 
Звезда» (1855 — 1869) и газета «Колокол» (1857 — 1867) — 
бесцензурные издания, переправлявшиеся из-за границы в 
Россию. С 1856 г. к работе в типографии был подключен бли
жайший друг и единомышленник Герцена Н . П . Огарёв.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояла суть идей П. Я. Чаадаева, изложенных в его пер
вом «Философическом письме»?
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2. Какие идеи высказывали славянофилы? Какие идеи высказы
вали западники? В чем их взгляды совпадали?

3. Охарактеризуйте идеи первых русских социалистов. Что такое 
общинный (русский) социализм?

4. Сравните идеи славянофилов и теорию «официальной народно
сти». Укажите общие черты и принципиальную разницу.

5. Заполните таблицу.

Течения в общественной мысли Основные идеи

§ 57. Внешняя политика России во второй 
четверти XIX в.

Основные направления внешней политики. Николай I 
стремился не допустить победы революций в странах Запад
ной Европе. Это заставляло Россию, по словам министра ино
странных дел К. В. Нессельроде, «поддерживать власть везде, 
где она существует, подкреплять ее там, где она слабеет, и 
защищать ее там, где открыто на нее нападают».

В 1848 г. Николай I противодействовал попытке объеди
нения Германии вокруг Пруссии, не без основания опасаясь, 
что новое государство станет угрозой стабильности в Европе. 
В 1849 г. он спас австрийскую монархию от венгерской ре
волюции.

(Другое направление внешней политики России опреде
лялось попыткой решить Восточный вопрос — ком
плекс проблем, связанных с распадом Османской им
перии, борьбой ее народов за свободу и борьбой евро
пейских держав между собой за дележ Турции.

Австрия хотела присоединить Сербию и Дунайские кня
жества (Валахию и Молдавию). Франция мечтала о господ
стве в Восточном Средиземноморье, что было невозможно без 
присоединения Египта и Сирии. Великобритания планирова
ла превратить Турцию в орудие своей политики на Востоке 
и тоже поживиться ее землями.
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Целью Николая I был контроль над Черноморскими про
ливами (Босфор и Дарданеллы) в интересах русской торговли 
и безопасности. Николай рассчитывал создать на Балканах 
государства, дружественные России, и завершить покорение 
Кавказа.

Турция не оставляла надежд вернуть Северное Причерно
морье и Кавказ.

Войны с Ираном и Турцией. Великобритания стремилась 
отвлечь Россию от Турции. Своим орудием она сделала Иран. 
Английские инструкторы занимались обучением персидско
го войска. В 1826 г. персидская конница вторглась в Кара
бах, и началась русско-иранская война. Противнику про
тивостоял Отдельный Кавказский корпус под командованием 
генерала А .П .Ерм олова, отразивший нападение. Сменив
ший Ермолова И .Ф . Паскевич нанес персам решающее по
ражение. В 1827 г. к России отошли Эриванское и Нахиче
ванское ханства.

Тогда же, опасаясь проявления излишней самостоятель
ности России в помощи восставшей Греции, Великобритания 
и Франция решили участвовать вместе с ней в морской бло
каде Турции. Они надеялись, что все ограничится лишь де
монстрацией силы. Но когда русско-франко-британская эска
дра вошла в октябре 1827 г. в Наваринскую бухту (Южная 
Греция), турки открыли по ней огонь. Произошло сражение, 
в ходе которого турецкий флот был уничтожен. 8 октября 
1827 г. султан призвал к «священной войне» против рус
ских. В ответ на это 14 апреля 1828 г. Россия объявила войну 
Турции.

В 1829 г. русские войска перешли Балканские горы и всту
пили в Адрианополь, оказавшись в 60 км от Константинопо
ля. На Кавказе русские взяли Эрзурум. По Адрианополъ- 
скому мирному договору Россия получила дельту Дуная 
и восточное побережье Черного моря. Подтверждалась авто
номия Дунайских княжеств и Сербии. Греция объявлялась 
независимой.

В 1833 г. против турецкого султана восстал его вассал — 
египетский паша, войско которого подошло к Стамбулу. Ни
колай I не стал пользоваться катастрофическим положением 
османов, поскольку понимал, что успех египетского паши 
усилит позиции западных держав в ущерб интересам России. 
Напротив, он послал султану военную помощь, а затем за
ключил в местечке Ункяр-Искелеси договор о вечном мире, 
дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. 
Россия обязывалась предоставлять султану по его просьбе
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военную помощь, а тот закрывал Дарданеллы для всех ино
странных военных судов, кроме русских. К этому Россия 
стремилась на протяжении столетия. Правда, вскоре под на
жимом Великобритании и других держав режим проливов 
был изменен в менее благоприятную для России сторону.

Кавказская война. Многочисленные народы, населявшие 
Северный Кавказ, находились на разных ступенях развития. 
Часть из них издавна формально признавала российское под
данство, но на деле сохраняла независимость. Горцы совер
шали постоянные нападения на русские поселения. После 
присоединения к России Закавказья настоятельной задачей 
для властей становилось упрочение позиций в регионе, через 
который пролегали пути в Закавказье. Главноуправляющий 
Кавказа генерал А. П. Ермолов с 1817 г. начал наступление 
на горцев. Борьба между русскими войсками и северокавказ
скими народами получила название Кавказская война.

В ходе борьбы с Россией среди части горцев распространи
лось особое течение в исламе — мюридизм . Его сторонники 
должны были строжайшим образом соблюдать нормы исла
ма, вести войну с «неверными», безоговорочно подчиняться 
вождям — имамам. В 1834 г. имамом стал Шамиль — не
заурядный военачальник и организатор, аварец по нацио
нальности. На территории Дагестана и Чечни он создал госу
дарство (имамат), которое долгое время успешно противо
стояло России. Только после планомерного закрепления на 
Северном Кавказе (строительство крепостей, переселение 
местных жителей с гор на равнины и др.) русским удалось 
добиться успеха. Способствовало этому и ослабление автори
тета Шамиля среди многих горцев из-за возрастания поборов, 
деспотизма, насилий со стороны приближенных имама. 
В 1859 г. Шамиль был взят в плен русскими войсками (до 
1870 г. он жил с семьей в Калуге, а затем выехал в Мекку). 
В 1864 г. были подавлены последние очаги сопротивления на 
Западном Кавказе.

Крымская война. В решении Восточного вопроса Нико
лай I рассчитывал на помощь Великобритании, на изоляцию 
Франции, где власть только что захватил Наполеон III, на 
союз с Пруссией и на благодарность Австрии. Однако все эти 
страны имели собственные интересы в Турции, по исполне
нию которых планировалось существенно урезать территорию 
России и даже расчленить ее.

Поводом для войны послужил спор о святых местах в Па
лестине, на которые со стороны католической церкви претен
довала Франция, а со стороны православной — Россия. Тур
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ция поддержала западные державы, и в мае 1853 г. по ини
циативе России дипломатические отношения с этой страной 
были разорваны. В июне русские войска вошли в Молдавию 
и Валахию — княжества, находившиеся под суверенитетом 
султана.

В октябре 1853 г. султан объявил России войну. В ноябре 
эскадра вице-адмирала П. С. Нахимова уничтожила в Синоп
ской бухте турецкий флот. В начале 1854 г. началась осада 
турецкой крепости Силистрия на Дунае. На Кавказе'русская 
армия разгромила турок.

В декабре 1853 г. Великобритания и Франция ввели свой 
флот в Черное море, намереваясь поддержать Турцию. 9 фев
раля 1854 г. Россия объявила им войну. В это же время Ав
стрия, сосредоточив на своих границах войска, вынудила Ни
колая I вывести русскую армию из Дунайских княжеств.

Союзники (к ним также присоединилась Сардиния) пыта
лись начать боевые действия по всем границам России. 
Британско-французский флот подверг обстрелу Кронштадт, 
Соловецкий монастырь, Петропавловск-на-Камчатке, Одессу. 
Однако все атаки были отражены.

Перелом в войне наступил после решения союзников о вы
садке войск в Крыму.

В сентябре 1854 г. англичане, французы и турки десанти
ровались в районе Евпатории и двинулись к Севастополю. 
Командующий русскими войсками в Крыму князь А .С .М ен 
тиков попытался задержать противника на берегах реки 
Альма, но потерпел поражение не столько из-за своих оши
бок, а, скорее, потому, что силы противника превосходили 
вдвое. На вооружении союзной армии было нарезное оружие, 
бившее на 1390 шагов, в то время как русские гладкостволь
ные ружья поражали цель лишь на 500 шагов.

Меншиков отвел армию к Бахчисараю. Оборону Севасто
поля, которая началась в октябре 1854 г., возглавили адми
ралы В. А . Корнилов у П.С.Нахимову В .И . Истомин. По 
их приказу часть кораблей была затоплена у входа в Севасто
польскую бухту, чтобы преградить доступ в нее судов союз
ников. Личный состав флота был переведен на укрепления 
города, возведенные под руководством талантливого инжене
ра Э.И.Тотлебена.

Союзники предприняли несколько бомбардировок и штур
мов Севастополя. В общей сложности они потеряли под горо
дом 73 тыс. солдат и офицеров. Лишь в августе 1855 г., по
сле захвата господствующей высоты — Малахова кургана, 
им удалось овладеть южной частью города.
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П. С. Нахимов на
севастопольском
бастионе

Русские войска успешно действовали на Кавказе, где в но
ябре 1855 г. они взяли крепость Карс.

18 марта 1856 г. в Париже был подписан мирный договор, 
завершивший войну. Россия лишилась права иметь на Чер
ном море военный флот и любые военные объекты. Она поте
ряла Южную Бессарабию. Позиции России на юге ослабли.

U Крымская война наглядно показала военно-техниче- 
| скую отсталость России и явилась толчком к проведе- 
Ш нию реформ.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы были основные направления внешней политики России 
при Николае I?

2. Каковы были результаты русско-иранской и русско-турецких 
войн при Николае I?

60



3. В чем состояли причины и каковы были результаты Кавказской 
войны?

4. Опишите ход Крымской войны, обороны Севастополя. Почему 
Россия потерпела поражение в этой войне? Каковы были по
следствия поражения?

5. Заполните таблицу.

Войны России в правление 
Николая I Результаты войн

§ 58. Отмена крепостного права 
и реформы 60 — 70-х гг. XIX в. 
Контрреформы

Отмена крепостного права. Император Николай I скон
чался в разгар Крымской войны. 19 февраля 1855 г. на трон 
взошел его сын Александр II . Потребности экономическо
го развития страны и последствия поражения в Крымской 
войне поставили его перед необходимостью проведения ре
шительных реформ. Главной из них была отмена крепостно
го права. В речи перед представителями московского дворян
ства 30 марта 1856 г. Александр II заявил, что лучше дать 
свободу крестьянам сверху, чем ждать, пока это произойдет 
снизу.

В конце 1856 — начале 1857 г. был создан Секретный 
комитет  для подготовки реформы, но входившие в его со
став убежденные крепостники делали все, чтобы затянуть его 
работу. Тогда Александр пошел обходным путем. По его 
просьбе в конце 1857 г. виленский генерал-губернатор 
В. И. Назимов склонил дворян своих губерний подать царю 
просьбу об освобождении крестьян.

Программа отмены крепостного права содержалась в опуб
ликованном рескрипте (от лат. rescribo — письменно отве
чаю) на имя Назимова. Для разработки условий реформы ре
скрипт предписывал создать губернские дворянские комите
ты. В феврале 1858 г. Секретный комитет был переименован

61



в Главный комитет по крестьянскому делу . Он утвер
дил требование об обязательном наделении крестьян землей 
за выкуп. Позже Главный комитет был преобразован в Редак
ционные комиссии (они занимались «редактированием» 
подготовленных губернскими дворянскими комитетами про
ектов) во главе с либералом Я. И. Ростовцевым. В работе ко
миссий участвовали товарищ министра внутренних дел
Н. А . Милютин, славянофилы Ю.Ф. Самарин и В. А . Чер
касский. Поступавшие проекты в основном учитывали поме
щичьи интересы, но в Редакционных комиссиях они были 
серьезно изменены в пользу крестьян.

19 февраля 1861 г., в годовщину своего вступления на 
престол, Александр II подписал Манифест об отме
не крепостного права.

Условия освобождения крестьян. Бывшие помещичьи кре
стьяне приобрели личную свободу. Они могли свободно нани
маться на работу, уйти в город или заняться промыслами.

Признавалось право собственности помещика на все зем
ли. Исходя из этого крестьяне наделялись усадебной и поле
вой землей не безвозмездно, а за повинности, а позже — за 
выкуп. Преимущество отдавалось «полюбовному соглаше
нию» между крестьянами и помещиком. В случае невозмож-

ВЫСОЧЛЙШЕ
УТВЕРЖДЕННЫЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ'!» ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
19 ФЕЙРА.1Я 1Ш»! го?*

гниожша

К Р Е П К Ч Н П Ъ ,

>ышедш»къ m кгодгтяо* :ивйс.в«йав.

Обложка Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной 
зависимости
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ности достижения такого соглашения в действие вступали 
нормы, предусмотренные реформаторами.

В течение первых трех лет реформы составлялись устав
ные грамоты, определявшие конкретные условия освобож
дения крестьян. Крестьяне до момента перехода на выкуп 
переводились на положение временнообязанных.

Размеры крестьянских наделов определялись местными 
положениями. Россия была поделена на три полосы: черно
земная, нечерноземная и степная. В каждой из них опреде
лялись нормы наделов. Крестьянам предполагалось передать 
те наделы, которыми они пользовались до реформы. Если от
водимый крестьянину надел был больше нормы, то помещик 
имел право отрезать излишек (так называемые отрезки). 
И наоборот, если фактический надел крестьянина был мень
ше нормы, то помещику приходилось прирезать земли.

Помещики постарались установить нормы в своих интере
сах, и крестьяне в большинстве губерний потеряли часть зе
мель. Они получили в среднем 3,4 десятины на душу. Между 
тем для обеспечения прожиточного минимума в черноземной 
полосе нужно было иметь не менее 5,5 десятины на душу, а 
в остальных местностях — от 6 до 8 десятин.

Временнообязанные крестьяне должны были выполнять в 
пользу помещика повинности в виде денежного оброка или 
барщины. Период перехода от повинностей к выкупу растя
нулся на 20 лет (с 1863 по 1883 г.). Лишь в западных губер
ниях все крестьяне были сразу переведены в разряд крестьян- 
собственников.

Величина выкупа определялась размером капитализиро
ванного (приносящего прибыль) оброка из расчета 6 % годо
вых. Например, если крестьянин платил оброк в размере 
10 рублей в год, то величина выкупа для этого крестьянина 
должна была составлять 166 рублей 66 копеек. Иначе гово
ря, положив в банк 166 рублей 66 копеек, помещик получал 
бы ежегодно 10 рублей, как и прежний оброк, но уже в виде 
процентов.

Разумеется, мало кто из крестьян мог сразу выплатить по
мещику весь выкуп. Но помещик был заинтересован в полу
чении именно всей суммы сразу. Поэтому была проведена вы
купная операция с участием государства. Крестьяне получа
ли государственный кредит в размере 80 % выкупной суммы. 
Помещики получали эти 80 % сразу после заключения вы
купной сделки. Остальные 20 % можно было выплатить по
мещику либо деньгами, либо работой, по договоренности. 
Кредит государству возвращался в течение 49 лет в форме
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выкупных платежей с процентами. Сумма этих платежей в 
итоге намного (почти на 300 % ) превышала затраты государ
ства.

По крестьянской реформе 1861 г. крестьянская община и 
ее выборные органы стали низшим звеном административ
ного управления, заменив собой помещичье управление. 
Были определены функции общины, получившей наимено
вание сельское общество, права и обязанности сельского схо
да как собрания глав крестьянских дворов, а также избирае
мого сельским сходом старосты.

Земства и городские думы. 1 января 1864 г. было введено 
Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 
Земства учреждались в уездах и губерниях как всесослов
ные органы местного самоуправления. Избирательная систе
ма строилась по принципу имущественного ценза, по кури
ям. Курий было три: земледельческая, городская и курия 
сельских крестьянских обществ.

В земледельческую курию входили уездные землевладель
цы и крупные владельцы недвижимости. В городской курии 
объединялись собственники городских промышленных и тор
говых заведений. Третья курия состояла из представителей 
сельских крестьянских обществ. Выборы по этой курии были 
многоступенчатыми. Сначала сельские общества выбирали 
представителей на волостные сходы. Там избирали выборщи-

Заседание земства. С картины XIX в.
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ков для участия в уездном съезде. На уездных съездах всех 
трех курий происходили выборы гласных в уездное земское 
собрание. На уездных земских собраниях избирались губерн
ские гласные. Выборы проводились раз в три года.

Земские органы делились на распорядительные — собра
ния гласных и исполнительные — земские управы . Со
брания гласных заседали раз в год. Они решали хозяйствен
ные вопросы, утверждали земские налоги, выбирали земские 
управы. Земства распределяли государственные и назначали 
местные сборы, устраивали благотворительные заведения. 
В компетенцию земств входили также здравоохранение и на
родное образование.

Введение земств способствовало развитию местного хозяй
ства, активизации общественной жизни, просвещения, куль
туры.

Городовое положение было учреждено 16 июня 1870 г. 
Создавались всесословные органы городского управления, из
бираемые на основе имущественного ценза. Избирательные 
права получали промышленники, купцы и владельцы недви
жимого имущества. Все избиратели делились на три курии в 
зависимости от уплачиваемого налога.

Распорядительным органом самоуправления была город
ская дума у исполнительным — городская управа под пред
седательством городского головы. Правительство, как и в слу
чае с земствами, постаралось переложить на плечи городско
го самоуправления дела по ведению местного хозяйства. Ор
ганы самоуправления обязаны были следить за благоустрой
ством городов, развитием промышленности, торговли, здра
воохранения и народного образования. Городской бюджет 
отягощали расходы на полицию, тюрьмы, воинский постой, 
съедавшие значительную часть и без того небольших город
ских средств.

Судебная реформа. В 1864 г. были обнародованы Указ о 
судебной реформе и новые Судебные уставы. В основу суда 
были положены принципы бессословности судопроизводства, 
гласности и публичности состязательного процесса. Судьи по
лучали жалованье из государственной казны, но уволить их 
можно было только по собственному желанию или по реше
нию суда. Для устранения волокиты по причине пробелов в 
законодательстве судьям предоставлялось право толкования 
законов.

Одним из результатов проведения реформы стало упроще
ние судопроизводства. Было установлено два вида судов: ми
ровые и общие. Мировой суд осуществлялся мировым судьей.

65



В его компетенцию входили малозначительные гражданские 
дела, где ущерб не превышал 500 рублей. Мировой судья ста
рался в первую очередь примирить стороны, но обладал так
же и правом вынесения приговора. Мировые судьи выбира
лись уездными земскими собраниями.

Общий (коронный) суд  устанавливался в трех инстан
циях: окружные суды (обычно один на губернию), судебные 
палаты (одна на несколько судебных округов) и Сенат. 
В окружных судах рассматривались наиболее важные дела. 
Уголовные дела решались с участием присяжных заседате
лей. Приговор, вынесенный присяжными, считался оконча
тельным. Судебные палаты принимали апелляции по делам 
окружных судов. Высшей судебной инстанцией являлся Се
нат.

Независимые судебные следователи занимались предва
рительным расследованием. Адвокаты (присяжные и част
ные поверенные) защищали интересы обвиняемых.

Новая судебная система способствовала развитию в широ
ких слоях общества гражданского самосознания, способство
вала повышению авторитета суда.

Военная реформа. В 1861 г. на пост военного министра 
был назначен Д . А.М илют ин  — талантливый государствен
ный деятель, сторонник преобразований. С 1862 г. началось 
введение новой системы военного управления, в основе кото
рой лежало деление на военные округа. Этим была устранена 
чрезмерная централизация.

Устав о воинской повинности был утвержден 1 января 
1874 г. Все мужское население, достигшее 21 года, подлежа
ло призыву на военную службу. Для армии был установлен 
6-летний срок действительной службы и 9-летнее пребывание 
в запасе. Моряки служили 7 лет и 3 года находились в запа
се. От службы были освобождены многие категории населе
ния (единственный сын у родителей, единственный кормилец 
в семье и т.д.). Срок службы уменьшался при наличии обра
зования.

Введение всеобщей воинской повинности позволило 
иметь небольшую, а следовательно, недорогую армию в мир
ное время и значительные резервы на случай войны.

Перевооружение армии потребовало создания новых заво
дов и новых производств. Немаловажное значение имели изо
бретения русских ученых. Так, выдающийся металлург 
П .М . Обухов сделал открытие, благодаря которому в России 
впервые в мире стали производиться стволы орудий из литой 
стали.

66



Реформы в области образования и печати. Дальнейшее 
развитие страны имело на своем пути серьезное препят
ствие — низкий образовательный уровень населения и отсут
ствие системы массовой подготовки специалистов.

Положение о начальных училищах (1864) ввело помимо 
государственных и церковно-приходских земские и воскрес
ные училища. Средние учебные заведения — гимназии — 
были разделены на классические и реальные. В классических 
гимназиях предпочтение отдавалось гуманитарным предме
там, изучались древние языки, велась подготовка к посту
плению в университеты. Реальные гимназии готовили спе
циалистов для промышленности и торговли. Здесь особое 
внимание уделялось точным наукам, естествознанию. Вы
пускники реальных гимназий могли поступать только в тех
нические высшие учебные заведения. В 1871 г. различие 
между классическими и реальными гимназиями еще более 
усилилось. В классических гимназиях ввели восьми летний 
срок обучения. Реальные гимназии были переименованы в 
училища с шестилетним сроком обучения. В 1865 г. насчи
тывалось 96 гимназий, а в середине 90-х гг. XIX в. — уже 
около 600.

18 июня 1863 г. был утвержден новый устав универси
тетов. Он заметно ослаблял бюрократическую опеку и про
возглашал внутреннюю автономию университетов.

В 1858 г. появились женские гимназии. На рубеже 70 — 
80-х гг. XIX в. женщин стали допускать в университеты на 
правах вольных слушательниц. В 60 — 70-е гг. XIX в. были 
организованы Высшие женские курсы  с университетской 
программой в Москве и Петербурге. Так Россия стала второй 
(после Швейцарии) страной мира, где имелось высшее жен
ское образование.

12 мая 1862 г. были приняты Временные правила по цен
зуре, в целом носившие благожелательный характер по от
ношению к изданиям. Критические материалы было разре
шено помещать только в изданиях с подписной ценой не ниже 
7 рублей в год, недоступных для простого народа. Подобный 
порядок был установлен и для книг.

Контрреформы. Накануне своей гибели 1 марта 1881 г. 
Александр II утвердил проект министра внутренних дел 
М . Т.Лорис-Меликова  о созыве комиссий с участием пред
ставителей земств и городов для выработки новых законов 
(так называемая «конституция Лорис-Меликова»). Однако 
вступивший на престол император Александр III 29 апреля
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1881 г. обнародовал Манифест «О незыблемости самодержа
вия», который означал переход от либерального к консерва
тивному курсу во внутренней политике.

Общим направлением курса Александра III была идея 
о первенствующей роли дворянства. К середине 80-х гг. 
XIX в. в основном складывается концепция контрре
форт.

12 июля 1889 г. было издано Положение о земских участ
ковых начальниках. Земские начальники должны были за
менить институт мировых посредников, уездные суды по кре
стьянским делам и мировой суд. 12 июня 1890 г. вышло По
ложение о губернских и уездных земских учреждениях. Из
бирательная система земств была изменена. Первая курия, 
число гласных от которой увеличивалось, включала только 
дворян. Имущественный ценз для нее понижался, но повы
шался для второй, городской курии. Выборных от третьей, 
крестьянской курии отныне утверждал губернатор. Утверж
дения властей требовали и постановления земских собраний. 
Городовое положение 1892 г., повысив имущественный ценз, 
сократило число избирателей в три раза.

Контрреформы происходили также в сфере просвещения, 
печати. Но полного возврата к дореформенным порядкам не 
произошло.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как шла подготовка к крестьянской реформе 1861 г.?
2. Каковы были условия освобождения крестьян в 1861 г.? Как 

было организовано управление крестьянами?
3. Вскоре после отмены крепостного права в России произошла 

отмена рабства в США. Можно ли считать, что это события 
одного порядка? Свой ответ аргументируйте.

4. Что такое земства? Как проходили выборы в земства? Какие 
функции они имели?

5. Как изменилось судопроизводство после судебной реформы 
1864 г.? Почему эту реформу считают самой радикальной?

6. Какие преобразования проводились в ходе осуществления во
енной реформы?

7. Расскажите о реформах в сфере образования и печати.
8. Что такое контрреформы? В чем их причины? Какие измене

ния произошли в рамках политики контрреформ?
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§ 59. Общественное движение во второй 
половине XIX в.

Либералы. Либеральное крыло в правительстве группиро
валось вокруг брата Александра II великого князя Констан
тина Николаевича. Известными либералами были воен
ный министр Д . А .М илю т ин  и министр внутренних дел 
П . А .В алу ев. Они считали, что реформы должны предотвра
щать революционные и оппозиционные выступления, а не 
быть их результатом.

Либеральные идеи охватывают все большие слои образо
ванных людей. Обсуждались вопросы расширения самоуправ
ления, создания центральных представительных органов. 
Либеральный лагерь не имел своих политических организа
ций. Наибольшим радикализмом отличалось земско-либе- 
ралъное движение. Его сторонники являлись гласными 
земств или работали в земских органах. Видный представи
тель земского либерализма И.И.Пет рункевич  заявлял, что 
конституция, данная сверху, уже не в состоянии удовлетво
рить интересы народа и только созданный самим народом ор
ган может решить накопившиеся проблемы.

Народничество. В 60 — 70-х гг. XIX в. широкое распро
странение получило учение народничества. Народники явля
лись сторонниками социализма и противниками установле
ния в России капиталистических порядков. Происхождение 
крестьянского социализма народников восходит к русскому 
социализму А . И. Герцена, а также к идеям публициста
Н. Г. Чернышевского.

Среди народников большой популярностью пользовались 
взгляды П. JI. Лаврова, М. А. Бакунина и П. Н. Ткачева.

П . Л. Лавров, профессор артиллерийской академии, счи
тал, что молодежь должна посвятить себя борьбе за обще
ственный прогресс, за освобождение народа. Мысли Лаврова 
о тщательной подготовке к революции оказали большое вли
яние на формирование революционного мировоззрения на
родников (пропагандистское направление).

М .А.Бакунин  принимал участие в революционных со
бытиях в Германии и Австрии, где был приговорен к смерт
ной казни, замененной пожизненным заключением. Выдан
ный России, он был сослан в Сибирь, откуда бежал за грани
цу. Бакунин выступал против любой государственной власти, 
которая, по его мысли, всегда вредит народу. Он считал, что 
народ готов к бунту и задача интеллигенции — поднять его
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на восстание (бунтарское, или анархистское, направле
ние).

Журналист П . Н . Ткачев предполагал силами сплоченной 
революционной организации захватить власть, после чего 
провести социалистические преобразования {заговорщическое 
направление).

Важнейшей своей задачей народники считали вовлечение 
народа, прежде всего крестьян, в революционную борьбу. Эта 
цель стала толчком к «хождению в народ». Начало его от
носится к весне 1874 г. Пропагандой было охвачено около 
сорока губерний, главным образом в Поволжье и на юге Рос
сии. В 1875 и 1876 гг. «хождение в народ» продолжалось. 
Опыт, однако, показал, что крестьяне плохо воспринимают 
социалистические призывы. Тогда народники стали акцен
тировать внимание на текущих нуждах народа. Но все по
пытки поднять крестьян на активную борьбу успеха не име
ли. Молодые социалисты объясняли свой неуспех преследо
ваниями со стороны властей. Тысячи людей, очень часто слу
чайных, были схвачены полицией, сотни отправлены в ссыл
ки, десятки — на каторгу.

Народнические организации. В 1876 г. в Петербурге воз
никла организация «Земля и воля». Свою задачу земле- 
вольцы видели в создании массовой крестьянской организа
ции для подготовки революции. Активными деятелями «Зем
ли и воли» были А. Д.Михайлов, Г. В. Плеханов, С. JI.Перов
ская и др.

Главное место в деятельности «Земли и воли» занимала 
революционная пропаганда. Преследования полиции вели к 
усилению среди революционеров сторонников борьбы с вла
стью. Единственным эффективным способом противостояния 
малочисленной организации мощной государственной маши
не мог быть только террор. Целью террористических актов 
было привлечение внимания народа, пробуждение его актив
ности. Убийства видных чиновников служили и способом 
дезорганизации правительства, и ответом на преследования 
революционеров со стороны властей. Постепенно землеволь- 
цы от пропагандистской работы все больше переходили к тер
рору. Среди народников росла популярность идей Ткачева, а 
«деревенщики» — сторонники продолжения пропаганды на 
селе — теряли свой авторитет. В организации складывается 
устойчивое мнение о цареубийстве как о цели, прямо отве
чающей задачам революции. 2 апреля 1879 г. землеволец
А. К. Соловьев совершил неудачное покушение на Алексан
дра II.
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Летом 1879 г. «Земля и воля» распалась на две организа
ции: «Черный передел» и «Народная воля». «Черный 
передел» во главе с Г. В. Плехановым продолжил агитацию в 
деревне, но скоро был разгромлен полицией, а его участники 
оказались в эмиграции.

В программных документах «Народной воли», во главе ко
торой стояли А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, А. И. Желябов 
и др., выдвигались задачи освобождения народа от «гнета со
временного государства», осуществления «политического пе
реворота с целью передачи власти народу». В качестве глав
ной задачи называлось свержение самодержавия и передача 
власти Учредительному собранию, избранному на основе все
общих выборов.

Народовольцы убили ряд представителей властей, но глав
ным их делом стала «охота на царя». В ноябре 1879 г. они 
взорвали поезд с царской свитой, идущий впереди царского. 
В феврале 1880 г. С. Н. Халтурин организовал взрыв в Зим
нем дворце. Александра II спасло лишь чудо — он случайно 
опоздал к обеду.

1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен бом
бой, брошенной народовольцем И.И.Гриневицким. Однако, 
затратив огромные усилия на подготовку и осуществление 
цареубийства, народовольцы оказались неподготовленными

Убийство Александра II
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к каким-либо дальнейшим действиям по изменению суще
ствующего строя.

После событий 1 марта роль «Народной воли» в револю
ционной борьбе начинает падать. В движении начался идей
ный разброд. Участились случаи провалов. В 1884 г. основ
ной костяк организации распался, хотя отдельные группы 
еще долго продолжали действовать.

Усилилось влияние так называемого либерального народ
ничества (название условно, поскольку его сторонники оста
вались приверженцами социализма). Либеральные народни
ки выступали за переход к социализму не революционным 
путем, а путем постепенной эволюции общества.

Появление социал-демократов. С середины 80-х гг. XIX в. 
в России возникают социал-демократические кружки студен
тов и рабочих: «Партия русских социал-демократов» 
Д.Благоева, группы Н.Е. Федосеева и М. И. Бруснева. Члены 
кружков знакомились с историей европейского рабочего дви
жения, с марксистской литературой, развернули работу по 
пропаганде марксизма.

Толчком к развитию марксистского движения стала дея
тельность группы «Освобождение труда», созданной в эми
грации в 1883 г. из бывших народников во главе с Г. В. Пле
хановым. Группа выпускала произведения К. Маркса и Ф. Эн
гельса, а также работы своих членов, которые распространя
лись в России.

Появление социал-демократического движения было свя
зано прежде всего с усилением борьбы рабочих за свои права. 
Тяжелейшие условия труда и его низкая оплата заставляли 
рабочих сплачиваться и подниматься на борьбу. Крупнейшей 
стала стачка на Морозовской мануфактуре в Иваново-Возне
сенске в 1885 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем заключались требования либералов? Как развивалось ли
беральное движение?

2. Что такое народничество? Какие течения существовали в нем?
3. Расскажите о деятельности революционных народников. Как 

они пытались поднять народ на выступление? Почему, на ваш 
взгляд, пропаганда народников в деревне не принесла никаких 
результатов?

4. В чем заключалась деятельность «Народной воли»? Почему по
сле убийства Александра II народовольцы не смогли осуще-
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ствить свои планы? Могла ли, по вашему мнению, после убий
ства Александра II начаться революция? Свой ответ аргумен
тируйте.

5. С чем связано проникновение в Россию марксизма?

Документ

Из книги Н. В. Соколова и В. А. Зайцева «Отщепенцы». 1806 г.

Есть люди, поклявшиеся жить свободно... Они не хотели смешаться с 
толпою и взять в жизни номер. Пошлость рутинной практической жизни 
была им невыносима: они не могли долго терпеть ее, расходились с обще
ством и отрешались от него... Я называю их «отщепенцами».

<...> Отщепенцы — спокойные безумцы, восторженные труженики, му
жественные ученые, которые прожигают свою жизнь, отыскивая причины 
общественных зол и бедствий, проповедуя великую республику, блажен
ное социальное устройствц,Л1ичную свободу, гражданскую солидарность, 
экономическую правду.

Отщепенцы — беспокойные люди, жаждущие только шума и волнений, 
воображающие, что им непременно нужно выполнить какое-то призвание. 
Совершить какое-то священнодействие, защитить какое-нибудь знамя. <...>

Отщепенцы — все те, кто не думал, не умел или не желал подчиниться 
общей доле...

ЗАДАНИЕ К ДОКУМЕНТУ

Используя документ, напишите историческое эссе на тему «Ми
ровоззрение революционной молодежи России 60 — 70-х гг. 
XIX в.».

§ 60. Экономическое развитие во второй 
половине XIX в.

Сельское хозяйство. Абсолютное большинство населения 
России в начале X X  в. занималось сельским хозяйством. Но 
постепенно доля городского населения увеличивалась.

После отмены крепостного права помещики могли перей
ти к капиталистической организации хозяйства. Но в стране 
не было широкого слоя наемных рабочих и парка сельскохо
зяйственных машин. Помещики сдавали землю крестьянам 
не за деньги, которых у тех не было, а на условиях обработ
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ки хозяйской земли. Такая система получила название от
работ ок . Видом отработка была издольщина — аренда 
земли за часть урожая. Отработки, являясь пережитком бар
щины, в то же время были шагом к капитализму, так как в 
их основе лежал наем, хотя и не за деньги, а за работу. При 
отработках получение урожая обходилось в полтора раза де
шевле, чем при вольном найме, однако сам урожай при най
ме был в полтора раза выше (на урожайности отражался тот 
факт, что при отработках крестьяне были мало заинтересо
ваны в качестве производимых ими работ).

Крестьяне имели надельные земли, до выкупа считав
шиеся неполной собственностью. Наделами можно было поль
зоваться, передавать по наследству, но нельзя было прода
вать. Кроме того, крестьянин не мог отказаться от надела. 
Крестьяне могли арендовать землю у помещиков, других кре
стьян или купить ее.

Зажиточные крестьяне вели хозяйство с целью получе
ния прибыли. Они нередко выступали и как ростовщи
ки для своих односельчан. И то и другое свидетельство
вало о развитии капитализма в сельском хозяйстве.

Крестьянские хозяйства к концу XIX в. давали около по
ловины товарного хлеба страны. Но в то же время более по-

Крестьянин за работой в поле во второй половине XIX в.
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л овины крестьянских дворов были бедны. Основными при
чинами бедности являлись малоземелье, тяжелые подати, в 
том числе выкупные платежи, и кабальная эксплуатация. 
Рост налогов увеличивал и без того огромные недоимки. Даже 
отмена подушной подати в 1887 г. и уменьшение поземель
ного налога в 1896 г. не улучшили положения основной мас
сы крестьянства, так как одновременно увеличились земские 
и мирские сборы.

Развитие капитализма в земледелии вело к общему росту 
производительных сил страны. За период с 1864 по 1894 г. 
выросли среднегодовые чистые (т.е. не считая семян) сборы 
зерновых и картофеля. Повышение сборов зерновых сопро
вождалось увеличением экспорта. Перед реформой за грани
цу вывозилось 5 % собранного хлеба, в 70-х гг. XIX в. — 
10 % , а в 80 — 90-х гг. XIX в. — 20 % .

Развитие промышленности. Реформы стимулировали так
же и рост промышленности. Развитие сельского хозяйства 
высвобождало рабочие руки и создавало спрос на промыш
ленную продукцию.

Некоторые отрасли промышленности (например, хлопча
тобумажная) довольно быстро перешли к использованию па
ровых машин, т.е. на фабричную стадию. Но большинство 
отраслей промышленности все еще находилось на уровне 
мануфактуры. Это было характерно для тех отраслей, в ко
торых затруднялась механизация работ или были сильны 
традиции крепостничества. Например, горнозаводчики Ура
ла, одновременно являвшиеся и крупнейшими землевла
дельцами, широко применяли отработки. Предоставляя ра
бочим участки земли, владелец завода снижал им заработ
ную плату.

В ряде отраслей наряду с ручным применялся машинный 
труд. Например, в шахтах угольные пласты еще долго раз
рабатывались при помощи примитивных кайла и лопаты, а 
подъем и транспортировка угля осуществлялись паровыми 
двигателями.

К 80-м гг. XIX столетия в большинстве отраслей круп
ной промышленности промышленный переворот, на
чавшийся еще в 30 — 40-е гг. XIX в., был завершен.

Переход к фабрике способствовал ускорению промышлен
ного развития. Темпы роста добывающей и тяжелой промыш
ленности в 90-е гг. XIX в. были самыми высокими в мире. 
Добыча угля в 1867 — 1897 гг. увеличилась в 25 раз. Добыча
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нефти в 1870 — 1895 гг. возросла также в 25 раз. Быстро рос
ла добыча угля в Донбассе, железной руды — в Кривом Роге, 
нефти — в Баку. Донбасский уголь и криворожская руда ста
ли базой стремительного развития металлургии юга Рос
сии.

Несколько ниже были темпы роста легкой промышленно
сти и машиностроения. В целом Россия стремительно дого
няла развитые страны, но отставание России к 1861 г. было 
так велико, что достичь уровня передовых стран к концу 
XIX в. она не смогла. Страна превращалась из аграрной в 
аграрно-индустриальную . Однако отсутствие достаточной 
материально-технической базы и пережитки крепостничества 
тормозили завершение процесса индустриализации.

В Россию усиленно привлекался иностранный капитал. 
Высокие прибыли для иностранцев обеспечивались наличи
ем дешевой рабочей силы и обилием запасов полезных иско
паемых. Правительство, постоянно повышая пошлины на 
ввоз товаров, также способствовало ввозу капиталов в Рос
сию.

Помимо иностранных капиталов в российскую промыш
ленность вкладывались и отечественные капиталы, причем 
они были намного значительнее иностранных. Ввоз иностран
ных капиталов способствовал росту российской промышлен
ности, но имел и отрицательные последствия. Так, Франция,

Строительство железной дороги в конце XIX в.
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активно предоставлявшая займы русскому правительству, 
добилась ряда уступок в торговом договоре с Россией.

Развитие транспорта. Огромное значение для развития 
экономики имел транспорт. В первую очередь это были же
лезные дороги и пароходное сообщение.

В 1865 — 1890 гг. железнодорожная сеть возросла в семь 
раз. В 1891 г. началась прокладка Транссибирской маги
страли. К строительству железных дорог правительство при
влекло и частные капиталы. В 60 — 70-х гг. XIX в. железные 
дороги принадлежали частным лицам, поэтому начался вы
куп в казну частных дорог и прокладка новых, государствен
ных. В результате к середине 90-х гг. XIX в. казне принад
лежало уже 60 % железнодорожной сети.

Финансовая политика. Промышленность и транспорт по
сле отмены крепостного права остро нуждались в кредитах. 
Огромных средств требовало и проведение реформы 1861 г. 
Бюджет России испытывал хронический дефицит, который 
приходилось покрывать за счет различных финансовых ухищ
рений, иностранных займов, выпуска казначейских билетов, 
не обеспеченных товарами.

Через год после отмены крепостного права правительство 
было вынуждено приступить к проведению финансовых ре
форм, растянувшихся до конца XIX в. Уступая давлению об
щественности и международных финансовых организаций, оно 
стало публиковать государственный бюджет и отчеты государ
ственного контроля. Форсированное развитие промышленности 
и реформирование финансов были связаны с деятельностью
Н .Х . Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, последова
тельно сменявших друг друга на посту министра финансов.

В 1880 — 1886 гг. Н .Х .Б ун ге  расширил государственное 
железнодорожное строительство, начал выкуп частных же
лезных дорог в казну, проводил государственное финансиро
вание машиностроения и металлургии, добивался спасения 
от банкротства крупных предприятий и банков. Он был ини
циатором учреждения Крестьянского банка для помощи кре
стьянским хозяйствам.

И. А.Вышнеградский стал министром финансов в 1888 г. 
В этот период значительно снизились мировые цены на сель
скохозяйственные продукты, к тому же начался застой в про
мышленности и торговле. Однако Государственный банк рас
полагал огромной наличностью, что позволило приступить к 
созданию бездефицитного бюджета. Господствующим стало 
стремление поддержать промышленность путем роста тамо
женных пошлин.
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С 1892 г. министром финансов стал С. Ю. Витте, бывший 
до того министром путей сообщения. По его инициативе ши
роко велось железнодорожное строительство. В 1895 — 
1897 гг. на основе золотого обращения была проведена де
нежная реформа.

В результате реформ 60 — 70-х гг. XIX в. модернизация 
 ̂ в России пошла ускоренными темпами. За несколько 

десятилетий страна преодолела путь, который другие 
прошли за века.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие перемены происходили в сельском хозяйстве после 
1861 г.? Что способствовало его развитию, а что тормозило?

2. Как развивалась промышленность во второй половине XIX в.? 
Какие были достигнуты успехи?

3. Охарактеризуйте финансовую политику после 1861 г. Каким 
образом она способствовала развитию промышленности?

4. Используя дополнительную литературу, сравните уровень эко
номического развития России и стран Западной Европы, Рос
сии и стран Азии во второй половине XIX в.

§ 61. Внешняя политика России во второй 
половине XIX в.

Преодоление внешнеполитических последствий Крымской 
войны. После Крымской войны основной задачей внешней 
политики стала отмена ограничительных условий Парижско
го мирного договора. Внешняя политика России этого перио
да связана с именем А.М .Горчакова  — министра иностран
ных дел с 1856 по 1883 г.

В 1857 — 1860 гг. России удалось добиться сближения с 
Францией. Однако в ходе подавления в 1863 — 1864 гг. вос
стания в Польше оно было сорвано (Россия и Пруссия под
писали совместное соглашение о борьбе с повстанцами).

Польское восстание способствовало сближению России, 
Пруссии и Австрии. Заручившись поддержкой России, Прус
сия приступила к объединению Германии.

После разгрома Пруссией Франции в 1870 г. российское 
правительство в одностороннем порядке заявило об отказе от
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«нейтрализации» Черного моря. Правительства Великобри
тании, Австрии и Турции выразили протест. Но Россию под
держала Германия, и с отменой «нейтрализации» вынужде
ны были согласиться. Россия получила право на военное 
укрепление побережья Черного моря и восстановление Чер
номорского флота.

Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг. В 70-х гг. XIX в. 
вновь обострился Восточный вопрос. В 1875 г. вспыхнуло вос
стание против турок в Боснии и Герцеговине, а в 1876 г. — 
в Болгарии. Национально-освободительное движение на Бал
канах вызвало широкое сочувствие в России. Создавались 
славянские комитеты, они оказывали помощь восставшим, 
посылали русских добровольцев на Балканы. Правительство 
понимало неготовность страны к серьезной войне, однако под 
давлением общественности вынуждено было выступить в под
держку восставших.

12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции. В нача
ле июня русские войска под командованием великого князя 
Михаила Николаевича сосредоточились на левом берегу 
Дуная. Силы сторон были равны по численности. По боевой 
подготовке турецкие войска уступали русским, зато были во
оружены новейшими английскими и американскими винтов
ками.

После переправы через Дунай передовой отряд генерала 
И. В. Гурко  развернул наступление и овладел древней столи
цей Болгарии Тырново. Вскоре был занят и Шипкинский пе
ревал через Балканские горы. Многое теперь зависело от того, 
удастся ли удержать его. Турки бросили на Шипку крупные 
силы, но, отбив все атаки, русские войска и болгарское опол
чение сумели удерживать перевал вплоть до перехода в на
ступление в январе 1878 г.

На северо-западе Болгарии была осаждена крепость Плевна, 
где находился корпус Осман-паши. Русские войска трижды 
при поддержке румынской армии штурмовали ее, но успеха 
не добились. Под руководством инженера Э. И. Тотлебена здесь 
были оборудованы долговременные укрепления. 28 ноября 
1877 г. после отражения попытки турецких войск прорвать 
блокаду гарнизон крепости капитулировал.

Боевые действия велись и на Кавказском театре. Рус
ские войска в апреле — мае 1877 г. заняли крепости Бая- 
зет, Ардаган и блокировали Карс. Когда турки окружили 
Баязет, русские в условиях 40-градусной жары и нехватки 
воды выдержали 23-дневную осаду. Карс был взят русскими 
в 1878 г.
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В конце 1877 г. русские войска при 25-градусном морозе 
преодолели Балканские горы и освободили Софию. Войска 
под командованием генерала М . Д . Скобелева через Шипкин- 
ский перевал вышли к укрепленному турецкому лагерю Шей- 
ново. Здесь была окружена и пленена 30-тысячная турецкая 
армия. Русские войска устремились к Стамбулу, но не вошли 
в него из-за враждебной позиции Великобритании.

Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Мирный 
договор был подписан 19 февраля 1878 г. в местечке Сан- 
Стефано под Константинополем. Черногория, Сербия и Ру
мыния получали по договору полную независимость и рас
ширяли свои границы. Боснии и Герцеговине предоставля
лась автономия в рамках Османской империи. Болгария от 
Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского 
озера превращалась в вассальное по отношению к Турции го
сударство. К России отходила Южная Бессарабия, а на Кав
казе — Батум, Ардаган, Баязет и Карс.

Договор вызвал противодействие западных держав, особен
но Великобритании и Австро-Венгрии. Под их нажимом цар
ское правительство согласилось передать некоторые статьи до
говора на обсуждение международного конгресса в Берлине.

В работе Берлинского конгресса  (1 июня — 1 июля 
1878 г.) приняли участие представители России, Англии, 
Австро-Венгрии и Германии. Наиболее острые споры вызвал

Берлинский конгресс. С картины XIX в.
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болгарский вопрос. Германия в лице ее канцлера О. Бисмар
ка фактически заняла враждебную России позицию. Берлин
ский трактат сокращал территорию Болгарии. Австро- 
Венгрия получала право оккупировать Боснию и Герцегови
ну. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс, Ардаган 
и Батум.

Одержав военную победу, Россия потерпела в Берлине 
дипломатическое поражение.

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние Рос
сии на Казахстан усилилось еще в XVIII в. Казахстан был 
разделен на три жуза (орды). На казахов нападали племена 
джунгаров. В этих условиях хан Абулхайр от имени старшин 
Младшего жуза в 1731 г. обратился к России с просьбой о 
подданстве. Так началось добровольное присоединение Ка
захстана к России. В 1740 г. примеру Младшего жуза после
довал и Средний жуз.

В 40-е гг. XIX в. участились набеги на казахские земли со 
стороны Кокандского и Хивинского ханств. Казахи обрати
лись к русским властям с просьбой о помощи, что послужило 
основанием для организации похода русских войск против 
кокандской крепости Ак-Мечетъ, которая была взята и пре
вращена в опорный пункт продвижения в Среднюю Азию. 
В 1846 г. в состав России была включена часть территории, 
на которой жили казахи Старшего жуза. После основания в 
1854 г. русского военного укрепления Верный (совр. Алма
ты) увеличился поток переселенцев (казаков и крестьян) в 
Семиречье.

Средняя Азия являлась ареной русско-английских проти
воречий. Английские товары и агенты проникали в средне
азиатские города. Опираясь на Турцию, английское правитель
ство пыталось объединить мусульман для борьбы с Россией.

Весной 1864 г. русские войска начали наступление на Ко- 
кандское ханство и к осени овладели городами Туркестан и 
Чимкент. Завоеванный край был объединен в Туркестанскую 
область. Военным губернатором стал генерал М .Г . Черняев. 
В 1865 г. резко осложнились отношения между Кокандом и 
Бухарой. Воспользовавшись этим, Черняев, не дожидаясь ука
заний из Петербурга, двинул войска на Ташкент и почти без 
потерь занял этот город.

В 1867 г. Ташкент стал центром вновь образованного Тур
кестанского генерал-губернаторства. Его возглавил 
опытный администратор генерал К. П . Кауфман, много сде

81



лавший для наведения порядка в Средней Азии. В марте 
1868 г. он заключил с кокандским ханом договор, поставив
ший ханство под контроль России. Бухарский эмир отказал
ся от подобного договора и объявил России «священную вой
ну». В ответ русские войска заняли Самарканд.

В итоге Коканд и Бухара сохранили статус самостоятель
ных государств, но их политика стала определяться Россией. 
В феврале 1873 г. был предпринят тщательно подготовлен
ный поход на Хиву, которая также признала вассальную за
висимость от России.

19 февраля 1876 г., после двух переворотов в Коканде, со
провождавшихся отменой соглашений с Россией, было объ
явлено о включении Кокандского ханства в состав Туркестан
ского генерал-губернаторства.

Внешняя политика в конце X IX  в. В 80-е гг. X IX  в. 
российско-германские отношения продолжали ухудшаться. 
В 1887 г. были изданы указы, ограничивавшие приток в 
Россию германского капитала и повышавшие пошлины на 
ввоз целого ряда немецких товаров: угля, металла, метал
лических изделий, продукции химической промышленности 
и т.д.

Заключение в 1882 г. Тройственного союза между Герма
нией, Австро-Венгрией и Италией и сближение этих стран в 
начале 90-х гг. XIX в. с Великобританией заставили Россию 
искать нового союзника. Им стала Франция. 27 августа 
1891 г. был заключен секретный русско-французский союз. 
Спустя год увеличилась численность германской армии, что 
послужило поводом для подписания между Россией и Фран
цией военной конвенции. К январю 1894 г. русско-фран
цузский союз был окончательно оформлен.

В Европе образовались два противостоящих друг другу
I военно-политических блока.

С середины XIX в. обострилась борьба великих держав за 
раздел Китая. Приамурье и Приморье отошли к России 
по договорам с Китаем в 1858 и 1860 гг. Экономическое освое
ние этих территорий шло крайне медленно. Русское прави
тельство понимало слабость своих позиций на Дальнем Вос
токе и вело дружественную политику по отношению к Китаю 
и Японии. Россия в отличие от Великобритании и Франции 
не вывозила из Китая рабочих и не ввозила туда опиум.

В 1895 г. Россия предоставила Китаю огромный заем. 
В 1896 г. в Москве был заключен договор об оборонительном
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союзе против Японии и о строительстве Китайско-Вос- 
точной железной дороги  (К ВЖ Д ) по территории Мань
чжурии. Тем самым Россия получила возможность соединить 
Читу и Владивосток железнодорожным сообщением по более 
короткому пути. КВЖД начали строить в 1897 г., а в 1901 г. 
по ней прошел первый поезд.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как России удалось отказаться от выполнения условий Париж
ского договора о «нейтрализации» Черного моря?

2. Каковы причины русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.? Опи
шите ход военных действий.

3. Каковы были итоги русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.? 
Какое они имели значение?

4. Как Россия установила свою власть над Средней Азией? Како
вы были последствия этого?

5. Почему и как произошло сближение России и Франции? Кому, на 
ваш взгляд, этот союз был более выгоден, России или Франции?

6. Расскажите о российско-китайских отношениях во второй по
ловине XIX в.

§ 62. Русская культура XIX в.

Развитие науки. Быстрое развитие экономики, модерни
зация общества предъявляли запросы к разным областям зна
ний.

Большие успехи были достигнуты в исторической науке. 
Труд Н . М  .Карамзина «История государства Российского» 
стал первым научно-систематизированным обзором истории 
России с древнейших времен до начала XVII в. Новое направ
ление в историографии было представлено С. М . Соловьевым. 
Ему принадлежит обширнейшая (в 29 томах) «История Рос
сии с древнейших времен», в которой проводилась идея зако
номерности исторического процесса. Крупнейший вклад в раз
витие историографии был внесен В. О.Ключевским. В России 
сложились школы историков по изучению Средневековья, 
истории славян, Византии, стран Востока и др.

Значительные успехи имелись в медицине, математике, 
химии, физике. Труды замечательного русского хирурга и 
педагога Н . И. Пирогова  нанесли удар по идеалистическим
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взглядам на природу и жизнь. Ученый указал на опыт как 
на главный метод научного познания природы и человека.

Новое представление великого русского математика
Н .И .Л обачевского  о пространстве позволило ему создать 
неевклидову геометрию. Этим он решил проблему, которая 
была недоступна математикам в течение 2 тыс. лет.

Основы электрохимии и электрометаллургии заложил
В .В .П ет ров, исследовавший тепловое и световое действие 
электрического тока. Академик Б. С. Якоби  в 1836 г. поло
жил начало новому направлению в технике — гальванопла
стике. Его мастерская изготовила медные барельефы для Иса- 
акиевского собора, Эрмитажа, Большого театра.

Широкое признание получили труды физика А .Г .С т о 
летова в области электричества и магнетизма. Известность 
ему принесло открытие первого закона фотоэффекта.

И. М . Сеченов — крупнейший естествоиспытатель-мате
риалист — явился основоположником отечественной физио
логической школы и естественно-научного направления в 
психологии. И .И . М ечников был специалистом в области 
биологии и медицины. Он создал первую в России бактерио
логическую станцию для борьбы с инфекционными заболе
ваниями. Основоположник русской школы физиологии рас
тений К .А .Т и м и р я зев  исследовал процесс фотосинтеза, 
обосновал роль хлорофилла в этом процессе.

Высокую оценку в мировой науке получили труды хими
ков Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова, Н.Н. Зинина и др. 
Д .И .Менделеев открыл закон периодических элементов и 
составил на его основе Периодическую систему элементов.
А .М .Б ут л еров  создал теорию химического строения веще
ства, явившуюся фундаментом современной органической 
химии. Н .Н .Зинин  разрабатывал новые виды красителей и 
других веществ.

Значительными достижениями отмечено и развитие техни
ки. Инженером П . Н. Яблочковым  была изобретена дуговая 
лампа. Русский электротехник А .Н .Л оды гин  изобрел элек
трическую лампу накаливания. В конце столетия А .С .П опов  
изобрел радио.

Путешественники и первооткрыватели. В XIX в. русскими 
путешественниками было сделано немало выдающихся гео
графических открытий. В 1803 г. началась и в 1806 г. завер
шилась первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. К ру
зенштерна и Ю .Ф.Лисянского. На кораблях «Надежда» 
и «Нева» мореплаватели прошли Атлантический, Тихий и 
Индийский океаны. Особенно важные исследования были про
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ведены на Дальнем Востоке, где на карту были нанесены очер
тания берегов Сахалина, других островов.

В 1819 — 1821 гг. состоялась вторая русская кругосветная 
экспедиция. Ее возглавили Ф. Ф. Беллинсгаузен и М . П . Ла
зарев. В январе 1820 г. их шлюпы (небольшие корабли) по
дошли к неведомому ледяному континенту — Антарктиде. 
На карту была нанесена часть ее побережья.

Выдающимся исследователем был Г. И. Невельской. Он 
возглавил Амурскую экспедицию, изучившую устье реки 
Амур и дальневосточное побережье. Было доказано, что Са
халин — остров, а не полуостров, как полагали ранее. Резуль
татом экспедиции Невельского стало более активное освоение 
русскими людьми Приамурья, а затем и Уссурийского края.

Большое значение имела экспедиция П .П .С ем ён ова- 
Тян-Шанского на Тянь-Шань в 1856 — 1857 гг. Прославлен
ным путешественником стал Н.М .Прж евальский. Он ис
следовал Уссурийский край, труднодоступные районы Мон
голии и Китая, Средней Азии, побывал в пустыне Гоби и дру
гих местах. Среди его достижений — открытие озер, хребтов, 
неизвестных ранее животных (лошадь Пржевальского, дикий 
верблюд, тибетский медведь), растений. Н. Н .М иклухо-М а
клай два с половиной года прожил среди жителей острова 
Новая Гвинея. Его описание обычаев, культуры, быта племен 
Новой Гвинеи до сих пор сохраняют большое научное значе
ние. Русский путешественник стремился защитить местные 
народы от натиска европейцев.

Печать. Самой популярной в первой половине XIX в. была 
книжная торговля А.Ф.См ирдина. Он не только реоргани
зовал книгоиздание и книготорговлю, увеличил тиражи и 
удешевил стоимость книжной продукции, но и занимался 
просветительской деятельностью. Смирдин первым в России 
ввел плату (гонорар) за литературный труд.

В начале XIX в. значительно возросло количество периоди
ческих изданий — в 1809 г. их было 77 (из них 9 газет). Во вто
рой четверти XIX в. появляется ряд местных журналов, особые 
литературные журналы и газеты: «Литературная газета», «Мо
сковский телеграф», «Дамский журнал», «Московский наблю
датель» и др. Наиболее популярными и поэтому тиражными 
из «толстых» журналов были «Современник» , «От ече
ственные записки», позже — «Русский вестник» и др.

За последние 30 лет XIX в. возникло более тысячи новых 
типографий. Издательства И. Д. Сытина, А . С. Суворина, 
Ф.Ф.Павленкова и других работали быстро и качественно. 
Появилось много книг для народа. Увидели свет книжные
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серии «Жизнь замечательных людей», «Пушкинская библи
отека», «Популярно-научная библиотека», «Новая библиоте
ка» и др. Спросом пользовались журналы «Русский архив», 
«Русская старина», «Вокруг света», «Вестник Европы», 
К концу X X  в. издавалось 105 ежедневных газет.

Развитие образования. В правление Александра I в России 
зародилась единая система, включавшая начальное, среднее 
и высшее образование. Но только реформа 1861 г. дала толчок 
для качественного рывка в его развитии. Быстро увеличива
лась сеть начальных школ. Они делились на церковно-при- 
ходские школы, народные училища Министерства народно
го просвещения и земские школы. Наилучшее образование да
вали земские школы с трехгодичным обучением. Среднее об
разование получали в гимназиях, реальных училищах.

Требования новой эпохи в подготовке детей к жизни вы
разил в своих работах педагог К . Д  .Ушинский , создавший 
новую образовательную систему.

Развивалось высшее образование. К семи университетам 
прибавилось еще два — в Одессе и Томске. Университеты 
вели большую научную работу. Наиболее быстрыми темпами 
развивалось высшее техническое образование. Было открыто 
Высшее техническое училище в Москве, политехнические 
институты в Риге, Киеве, Варшаве, технологические инсти
туты в Харькове и Томске, электротехнический институт в 
Петербурге. Значительным достижением стало открытие выс
ших женских институтов — Бестужевских курсов и женско
го Медицинского института в Петербурге, Высших жен
ских курсов В.И.Геръе в Москве.

Вместе с тем грамотными людьми к началу XX  в. явля
лись лишь около 20 % населения страны (39 % мужчин и 
17% женщин).

Литература. XIX век — самый блестящий период в исто
рии русской литературы, ее золотой век.

Литературная жизнь в начале века характеризовалась 
борьбой между старым и новым. Уходящим литературным 
направлением был классицизм. Затем появляются сенти
ментализм, романтизм. В 20 — 30-е гг. XIX в. господ
ствующие позиции занял критический реализм , просла
вивший русскую литературу.

В первой половине XIX в. творили великие русские поэты 
и писатели А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. По
пулярнейшими литераторами середины — второй половины 
XIX в. были И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков- 
Щедрин, Н. С. Лесков и др. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
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А. П. Чехов оставили неизгладимый след не только в отече
ственной, но и в мировой литературе.

Архитектура. В начале XIX в. русские зодчие обогатили 
классицизм национальными чертами, создав стиль русского 
классицизма. Выдающимся зодчим был А.Н .Воронихин. 
Он построил Казанский собор — сооружение монументальное 
и величественное, органически вошедшее в ансамбль Невско
го проспекта Петербурга. А .Д .З а ха ров  известен как автор 
уникального здания Главного адмиралтейства, для компо
зиции которого характерна четкая, законченная ритмическая 
система. Ряд градостроительных работ огромного масштаба 
выполнил ведущий мастер того времени К.И .Росси. Черты 
триумфальной приподнятости, особой мажорности архитек
туры — особенность стиля позднего русского классицизма.

С 30-х гг. XIX в. господствующие позиции занимает так 
называемая эклектика — смешение разных архитектурных 
стилей. Своеобразный русско-византийский стиль был 
присущ К. А . Тону — автору храма Христа Спасителя, Ни
колаевского (Ленинградского) вокзала и многих других вы
дающихся сооружений.

Во второй половине XIX в. строились фабричные здания, 
магазины, банки, вокзалы, жилые дома, театры, музеи; вне
дрялись новые материалы (цемент, железные конструкции). 
Продолжалось господство эклектики.

В 70 — 80-х гг. XIX в. архитекторы в поисках национально
го стиля обратились к прикладному искусству и памятникам



русского зодчества. Наиболее значимыми постройками этого 
стиля стали здания Исторического музея (А. А* Семёнов и
В. О. Шервуд) и Верхних торговых рядов (ГУМ) (А. Н. Померан
цев, В. Г. Шухов) в Москве, храм Спаса на крови в Петербурге 
на месте покушения на Александра II (А. А. Парланд) и др.

Живопись. Скульптура. В живописи первой половины 
XIX в. господствовал академический классицизм, центром 
которого была Академия художеств. Среди представителей 
академического искусства выделялись К . П . Брюллов и 
Ф .А .Б рун и . Картина Брюллова «Последний день Помпеи» 
произвела большое впечатление на современников. Событием 
в живописи стало эпическое полотно «Явление Христа наро
ду» А . А.И ванова.

Мастер портрета О. А.Кипренский  представлял роман
тическое направление в живописи. Обращение А .Г .В е 
нецианова к изображению крестьян ввело в живопись новое 
содержание.

Полотна П . А .Ф едот ова  написаны в реалистическом 
стиле. В картинах «Сватовство майора», «Завтрак аристо
крата» сатирически изображался быт купцов и чиновников.

Началом нового этапа развития русской живописи послу
жили выставки в Академии художеств в 1860 и 1861 гг., и 
прежде всего картины В. Г. Перова «Приезд станового на след
ствие» и «Сельский крестный ход на Пасхе».

В 1863 г. лучшие выпускники Академии художеств отка
зались от конкурса на золотую медаль, порвали с Академией 
и создали свою художественную артель. Идейным руководи
телем артели был И.Н .Крам ской. Он возглавил Товари
щество передвижных художественных выставок (пе
редвижники).

Высочайших вершин достиг в своем творчестве И. Е. Ре
пин. Особый успех имела его картина «Бурлаки на Волге». 
В исторической живописи ведущее место занимали картины
В .И .С урикова. Переломные исторические события были 
изображены в таких работах художника, как «Утро стрелец
кой казни», «Боярыня Морозова» и др.

В работах художников В.Г.Перова  («Тройка»), Н. А .Я р о 
шенко («Кочегар», «Студент»), Г.Г .М ясоедова  («Земство 
обедает») и других нашли отражение социальные мотивы.

Получил дальнейшее развитие и жанр психологического 
портрета. Глубоким психологизмом отмечены великолепные 
портреты Крамского. Запоминающиеся образы созданы Ре
пиным, Перовым.

Ко второй половине XIX в. относится расцвет пейзажной 
живописи. Картины И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. И. Ку-
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Парад войск в честь открытия памятника Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве

инджи, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского 
принадлежат к числу шедевров мировой живописи.

Немалых успехов достигла в XIX в. русская скульптура. 
В этот период во многих городах были воздвигнуты памят
ники нашим знаменитым соотечественникам, монументы в 
честь исторических событий. Среди них памятники Минину 
и Пожарскому в Москве (скульптор И.П.Мартос), Суворову 
в Петербурге (Б. И. Орловский), «Тысячелетие России» в Нов
городе (М. О. Микешин), Пушкину в Москве (А. М. Опекушин) 
и др. Известнейшие скульптурные работы принадлежат 
П. Б. Клодту, М. М. Антокольскому.

Театр. В первой половине XIX в. классицизм и сентимен
тализм на сцене русского театра сменились романтизмом. 
Сценическое истолкование романтической драматургии свя
зано с именами великих трагиков В .А .К а ра т ы ги н а  и 
П . С. Мочалова.

Самым выдающимся актером России был М . С. Щепкин, 
выходец из крепостных. Не надеясь на случайное вдохнове
ние, Щепкин искал объективные законы искусства актера, 
разработав метод сценического творчества, основанный на 
глубоком обобщении жизненных наблюдений. Артисту был
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подвластен и трагический, и комический репертуар, свои 
лучшие роли он сыграл в пьесах по произведениям русской 
сатирико-обличительной драматургии.

С середины XIX в. ведущее место в репертуаре театров за
няли пьесы русских авторов, и в первую очередь великого 
драматурга А.Н .О ст ровского. Появилось большое число 
театров в провинции. Но любимым для публики театром 
оставался Малый театр в Москве. На его сцене блистали вы
дающиеся актеры: П. М. Садовский, М. Н. Ермолова, А. П. Лен
ский, Г. Н. Федотова, С.В.Шумский и др.

Музыка. В начале XIX в. творили талантливые компози
торы А . А . Алябьев, А . Н. Верстовский, А . Е. Варламов, 
А. Л. Гурилев и др. В их произведениях были сильны роман
тические мотивы. Создателем русской национальной музыки 
стал М .И .Глинка9 написавший музыку к операм «Руслан 
и Людмила», «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Продол
жателем традиций Глинки был А .С . Даргомыжский (опера 
«Русалка»).

Дело Глинки и Даргомыжского во второй половине XIX в. 
продолжили композиторы, создавшие объединение «М огучая  
кучка»: М. А.Балакирев, Ц. А.Кюи, М. П.Мусоргский, А. П. Бо
родин, Н. А. Римский-Корсаков. Композиторы использовали на
родную песню в симфонических и оперных произведениях, сю
жеты брали в русской литературе. Пушкинский «Борис Году
нов» лег в основу оперы Мусоргского. Бородин создал оперу 
«Князь Игорь» по мотивам «Слова о полку Игореве».

К членам «Могучей кучки» примыкал великий русский 
композитор П . И. Чайковский, чья слава получила всемир
ное признание (наиболее известны опера «Евгений Онегин», 
балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкун
чик», симфонические и другие произведения).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы достижения российской науки в XIX в.? Какое влия
ние оказали эти достижения на жизнь людей?

2. Расскажите о географических открытиях российских путеше
ственников XIX в.

3. Как развивалась система образования в XIX в.? Каковы дости
жения и в чем причины недостатков в деле просвещения?

4. Дайте характеристику развития русского искусства в XIX в. 
В чем выразился расцвет русской культуры в XIX в.?

5. Сравните развитие русской и западноевропейской культуры в 
XIX в.



От Новой истории  
к  Н овейш ей

§ 63. Мир в начале XX в.

Мир в начале X X  в. К началу X X  в. мир значительно из
менился.

В большинстве стран Западной Европы, в Северной 
Америке и Японии завершился процесс модернизации, 
сложилось индустриальное общество.

Помимо промышленности новая техника находила все 
большее применение в сельском хозяйстве, что привело к ко
ренным переменам в этой древнейшей сфере деятельности 
человека. Технические достижения меняли быт людей. Од
нако в странах, где модернизация не была завершена, пере
мены были менее заметны. В Африке и значительной части 
Азии модернизация еще не началась.

По форме правления в начале XX  в. преобладали монархии. 
Республиками были все государства Америки, но в Европе ими 
являлись лишь Франция и Швейцария. Тем не менее в боль
шинстве государств власть монарха была ограничена парламен
том (Великобритания, Австро-Венгрия, Германия, Япония и 
др.). В ряде стран монарх продолжал играть существенную роль 
в управлении. Выборы нигде не были всеобщими (избиратель
ных прав всюду были лишены женщины, малоимущие). Даже 
во многих республиках существовали деспотические режимы.

Борьба за передел мира. В результате совершенствования 
транспорта стало значительно проще перевозить на большие 
расстояния сырье и готовую продукцию. Это подталкивало 
развитые страны к новым колониальным захватам, однако 
весь мир был уже поделен. В результате развернулась боръ-
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ба за передел мира. Особенно настойчиво этот курс прово
дили государства, опоздавшие к разделу колоний, но затем 
превратившиеся в мощные индустриальные державы.

В 1898 г. США напали на Испанию под лозунгом освобож
дения ее колоний. В результате формальную независимость 
получила Куба, ставшая фактически владением США. Коло
низации со стороны США подверглись Филиппины, острова 
Пуэрто-Рико, Гуам. К США также отошли Гавайские остро
ва, зона Панамского канала.

Германия в конце XIX в. захватила ряд территорий в Аф
рике, купила у Испании Каролинские и Марианские острова 
в Тихом океане. Япония завладела Тайванем. Но и Германия, 
и Япония считали себя обделенными колониями.

Помимо испано-американской войны 1898 г. войнами 
за передел мира считаются англо-бурская война 1899 — 
1902 гг. и русско-японская война 1904 — 1905 гг.

Планы военно-политических блоков в Европе. В Европе 
сложились два противоборствующих военно-политических 
союза: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Ита
лия; создан в 1882 г.) и Антанта (Франция, Россия, Велико
британия; складывалась с 1891 по 1907 г.). Они вынашивали 
грандиозные планы по переустройству мира.

Великобритания стремилась стать еще более «Великой 
Британией», подчинить своему влиянию весь мир. Германия 
вынашивала планы стать центром «Срединной Европы», ко
торая охватывала бы Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю 
Азию, Прибалтику, Украину, Скандинавию, Бельгию, Гол
ландию и часть Франции. Она также стремилась приобрести 
новые колонии. Франция мечтала не только вернуть Эльзас 
и Лотарингию, но и присоединить Рур, расширить свою ко
лониальную империю. Россия хотела овладеть Черноморски
ми проливами. Австро-Венгрия добивалась подчинения всего 
Балканского полуострова. Широкие захватнические планы 
строили США и Япония.

К 1914 г. гонка вооружений в мире достигла огромных 
размеров. Германия, не сокращая морскую программу, ли
хорадочно увеличивала и сухопутную армию. Вместе со сво
ей союзницей Австро-Венгрией она имела в распоряжении 
8 млн человек, обученных военному делу. Германская армия 
шла впереди по технической оснащенности, военные програм
мы Франции и России запаздывали, завершение реорганиза
ции армий планировалось только на 1916 — 1917 гг.
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Германский план войны, разработанный А . фон Шлиф- 
феном , предусматривал быструю (молниеносную) войну на 
двух фронтах: Западном и Восточном. Главная идея заклю
чалась в нанесении удара по Франции через Бельгию. Про
тив русских армий сначала предусматривались оборонитель
ные действия небольшими силами, но после разгрома фран
цузов предполагалось перебросить войска на восток.

Планы французского командования в основном носили вы
жидательный характер, поскольку и в военно-промышленном 
отношении, и по численному составу армии Франция усту
пала Германии. Великобритания не стремилась к широкому 
участию в сухопутной войне, надеясь всю ее тяжесть перело
жить на Россию и Францию. Русские политические и стра
тегические интересы требовали направления главных усилий 
против Австро-Венгрии, а не Германии.

Балканские войны. Преддверием Первой мировой войны 
называют Балканские войны. Они начались как завершаю
щий этап освобождения Балканского полуострова от турец
кого ига. В ходе Первой Балканской войны 1912 — 1913 гг. 
Сербия, Черногория, Греция и Болгария разгромили Турцию. 
Сыгравшая решающую роль в войне Болгария значительно 
укрепила свои позиции, что вызвало недовольство ее союз
ников. Результатом стала Вторая Балканская война 1913 г. 
Болгария, которую поддерживали Германия и Австро-Вен
грия, была разгромлена бывшими союзниками и Турцией и 
потеряла часть своих недавних приобретений.

Экономика ведущих европейских стран. Решающим фак
тором развития Великобритании по-прежнему были экс
плуатация огромных колониальных владений и рост вывоза 
капитала. За счет этого Британия оставалась в числе разви
тых стран. Однако усиление экономических проблем вело к 
росту рабочего движения и возникновению в 1906 г. на осно
ве ряда тред-юнионов Лейбористской (рабочей) партии.

Несмотря на значительный промышленный рост, Фран
ция отставала от Великобритании, Германии, США. Главная 
причина сравнительной отсталости была в особенностях фран
цузской экономики, которая носила ростовщический харак
тер, капиталы широко вывозились за границу, часто в виде 
государственных займов. Замедление темпов развития, от
сталое рабочее законодательство и рост налогов в связи с уве
личением расходов на вооружение усиливали позиции соци
алистов.

В начале X X  в. по уровню промышленного производства 
Германия выдвинулась на первое место в Европе. Преиму
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щественное развитие тяжелой промышленности было вызва
но в значительной мере потребностями армии и флота, же
лезнодорожного строительства.

Германия увеличивала свои военные расходы. В 1914 г. она 
имела 232 новых боевых корабля и заняла по их количеству 
второе место в мире после Великобритании. В германском об
ществе были сильны идеи милитаризма и шовинизма.

Социальные движения и социальные реформы. Быстрое 
развитие ряда стран вело к росту социальных движений.

Началось объединение профсоюзов в федерации. Так воз
никли Американская федерация труда {АФ Т) в США 
(1886), Всеобщая конфедерация труда во Франции (1895) 
и др. Рабочие выдвигали требования повышения заработной 
платы и установления 8-часового рабочего дня. В рабочем 
движении были популярны анархо-синдикалистские идеи. 
Их сторонники отвергали политическую борьбу, считая, что 
рабочие должны объединяться только в профсоюзы, а основ
ной формой борьбы должно быть «прямое действие» — стач
ки, бойкот, саботаж.

В США получило развитие движение фермеров. Массовые 
выступления крестьян были характерны для Италии и Фран
ции.

В ряде стран острые формы принимали национальное 
движение, движения женщин за равноправие {феминист
ское движение) и т.д.

Для сохранения стабильности в обществе и под напором 
населения наиболее дальновидные представители правящих 
кругов стремились к продолжению социальных реформ.

В Великобритании левое крыло Либеральной партии, 
основанной в середине XIX в., выступало в роли посредника 
между предпринимателями и рабочими. В 1906 г. был при
нят Закон о компенсации работникам, пострадавшим при не
счастных случаях на производстве. В 1908 г. установлен 
8-часовой рабочий день для шахтеров. Вводились пенсии для 
рабочих с 70-летнего возраста. Появился Закон о страхова
нии рабочих по болезни и безработице. В 1909 г. министр 
финансов, видный политический деятель либерал Д эвид  
Ллойд Джордж  предложил бюджет, названный «народ
ным»: 10 млн фунтов выделялось на социальные расходы.

В США президент Теодор Рузвельт  провозгласил ком
панию против злоупотреблений со стороны монополий. Были 
приняты законы в области охраны природных богатств, зе
мель и воды. Вводился контроль за качеством продуктов и 
медикаментов.
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Научно-технический прогресс. Отличительной особен
ностью первой половины X X  в. стали быстрый количествен
ный и качественный рост промышленности и такой же бы
стрый рост ее научно-технической основы. Наибольшее зна
чение имели электрификация промышленных предприятий 
и транспорта, начало автоматизации, использование двига
телей внутреннего сгорания, совершенствование химических 
технологий.

Решающее значение приобрело усовершенствование ранее 
сделанных изобретений: электродвигателя американца Джо
зефа Генри и динамо-машины бельгийца Зеноба Грамма, 
а также разработка способов передачи электричества по ме
таллическим проводам и создание лампочек накаливания.

Открытие немцем Генрихом Герцем  радиоволн привело 
к созданию А .С .П оповы м  радио. Все больше использовал
ся телефон, изобретенный американцем Александером Бел
лом еще в 1876 г.

Зарождается автомобильная, а затем авиационная про
мышленность .

Научные открытия и изобретения все быстрее находили 
применение в производстве. Американец Фредерик Тейлор 
пришел к выводу, что сужение функций работника может 
резко повысить его производительность. Следовательно, про
цесс производства было разумно разделить на простейшие 
операции. На основе этой теории американский изобретатель 
и промышленник Генри Форд разработал и начал исполь-

95



зовать на своем автомобильном заводе конвейер. По специ
альной ленте двигался автомобиль, а каждый рабочий, не 
сходя с места, совершал определенные действия по его сбор
ке. В результате автомобиль собирали в 3 — 4 раза быстрее, 
чем при прежнем способе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы были особенности развития различных стран в начале 
X X  в.?

2. В чем причины борьбы за передел мира? Расскажите о первых 
очагах этой борьбы.

3. Какие военно-политические блоки сложились в Европе в конце 
XIX — начале X X  в.? Каковы были их планы?

4. Как развивалась экономика ведущих стран мира в начале X X  в.? 
В чем заключались проблемы этого развития?

5. Назовите причины обострения социальных движений. Каких 
успехов удалось добиться трудящимся в отстаивании своих 
прав?

6. Сравните социальные реформы, проводимые в разных странах. 
Что в них общего и чем они отличались?

7. Охарактеризуйте развитие науки и техники в конце XIX — на
чале X X  в. Назовите важнейшие открытия и изобретения. Как 
они повлияли на развитие экономики?

§ 64. Пробуждение Азии в начале XX в.

Синьхайская революция. В начале X X  в. в Китае с новой 
силой разгорелась борьба против маньчжуров (династии Цин), 
социальной несправедливости, засилья иностранцев. Веду
щую роль в создании новых революционных организаций 
играла руководимая Сунь Ятсеном Союзная лига, создан
ная в эмиграции. В самом Китае происходили вооруженные 
восстания, велась пропагандистская работа. Сунь Ятсен вы
работал идеологию освободительного движения — «Три на
родных принципа»: национализм (свержение маньчжуров 
и восстановление суверенитета Китая), народовластие (соз
дание республики) и народное благоденствие (основное — 
равные права всех на землю).

Началом революции послужили события в городе Учан на 
юге страны. 10 октября 1911 г. (год синъхай по китайскому
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лунному календарю, отсюда название революции — Синьхай- 
ская) в Учане восстали войска, среди которых активно дей
ствовали тайные организации. В боях против правительствен
ных сил участвовали крестьяне окрестных деревень. Города 
и провинции Китая свергали власть цинских чиновников и 
переходили на сторону революции. К концу ноября 1911 г. 
независимость провозгласили 15 провинций. 29 декабря 
1911 г. в Нанкине было провозглашено создание Китайской 
Республики, а Сунь Ятсен стал ее временным президентом.

При его участии была разработана временная конститу
ция: провозглашались равные права всех граждан, свобода 
слова и печати, вероисповедания, неприкосновенность лич
ности, создание ответственного перед парламентом Кабинета 
министров. Тем временем шли боевые действия между рево
люционными войсками и силами цинского правительства во 
главе с генералом Юань Ш икаем . Но вскоре стороны по
шли на компромисс.

12 февраля 1912 г. малолетний император Пу И отрекся 
от престола, а затем Сунь Ятсен предложил передать прези
дентский пост Юань Шикаю. Сунь Ятсен основал партию Го
миньдан (Национальная партия). В апреле 1913 г. начал 
работу парламент, где члены Гоминьдана получили большин
ство.

Юань Шикай, постепенно усиливая свою власть, добился 
роспуска большинства революционных войск. Подписание 
им кабального для Китая договора об иностранных займах 
послужило толчком к новому восстанию во главе с Сунь Ят- 
сеном в 1913 г. Но оно было подавлено. Юань Шикай соби
рался восстановить монархию, однако в 1916 г. он внезапно 
скончался.

Младотурецкая революция. Под влиянием революции 
1905 — 1907 гг. в России в странах Востока начался подъем 
национально-освободительного движения. В провинциях, а 
также в армии и на флоте Турции все чаще стали вспыхивать 
волнения. В конце 1907 г. был образован блок турецких ре
волюционных организаций во главе с комитетом «Единение 
и прогресс». Участников организации называли младотур
ками.

В 1908 г. произошло восстание младотурков в Македонии. 
Войска перешли на их сторону. Султан был вынужден под
писать указ о восстановлении Конституции 1876 г. и прове
дении выборов в парламент. Власть султана была ограничен
на, в правительство вошли члены комитета «Единение и про
гресс».
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Митинг в Стамбуле в честь восстановления действия Конституции 
1876 года. 1908 г.

Идеологией младотурок в национальном вопросе являлся 
ос манизм. Формально под этим термином понималось ра
венство всех подданных султана, но фактически отрицалось 
наличие национального вопроса. Государственным языком 
был провозглашен турецкий, армяне, греки, курды и другие 
народы подлежали ассимиляции. Вскоре младотурки устано
вили в стране режим диктатуры.

Революция в Иране. Иран в начале X X  в. был разделен 
на сферы влияния Великобритании и России. В стране су
ществовал режим, основанный на подавлении всех недоволь
ных. Под влиянием событий в России в декабре 1905 г. в 
Иране начались демонстрации. В августе 1906 г. шах издал 
указ о введении конституции и созыве парламента. Парла
мент {меджлис) принял законы о гражданских правах, ра
венстве и свободах. Борьба продолжалась до 1911 г. По прось
бе шаха в события вмешались Россия и Великобритания. 
Революционные силы были разгромлены, парламент разо
гнан.

Национально-освободительная борьба в Индии. С 1899 г. 
вице-королем Индии стал Джордж Керзон , проводивший 
политику дискриминации индийцев, поддержки английских 
предпринимателей. Его действия способствовали усилению 
антиколониальных настроений. Однако среди сторонников
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перемен не было единства. Противники колониального режи
ма еще в 1885 г. объединились в Индийский националь
ный конгресс (ИНК). В руководстве его были представите
ли зажиточных кругов и высших каст, стоявших на позиции 
лояльной оппозиции колонизаторам. Позже в конгрессе по
явилось и радикальное направление, выступавшее за актив
ную борьбу против англичан. Все популярнее становились 
лозунги свадеши (отечественное производство) и сварадж 
(собственное правление).

С начала 1906 г. движение свадеши стало принимать фор
му массовых выступлений. Произошли забастовки железно
дорожников. В ходе стачечной борьбы были созданы профсо
юзы. В ответ англичане развернули репрессии против ради
кальных лидеров ИНК.

В 1915 г. фактическим лидером ИНК стал Махатма Ган
ди. Он разработал общественно-политическую программу не
насильственного сопротивления властям (сатьяграха). 
В содержании этой программы сказались опыт революции 
1905 — 1907 гг. в России, учение Л.Н. Толстого.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Объясните смысл названия параграфа.
2. В чем причины Синьхайской революции? Каковы ее результа

ты?
3. Какие последствия имела Младотурецкая революция?
4. Расскажите о национально-освободительном движении в Индии 

в начале X X  в.
5. Каковы были общие причины нарастания освободительного дви

жения в разных азиатских странах? В чем состояли специфи
ческие особенности этих движений в каждой из стран?

I Документ

Из книги Джавахарлала Неру «Открытие Индии»

Когда Ганди впервые вступил в Индийский национальный конгресс, он 
немедленно полностью изменил его устав. Он превратил Конгресс в де
мократическую и массовую организацию. Конгресс и прежде был демо
кратической организацией, но его состав был ограничен представителями 
высших классов. Теперь в него устремились крестьяне, и в своем новом 
виде он стал приобретать характер широкой крестьянской организации 
с большой прослойкой представителей средних классов. Преобладание
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крестьян в дальнейшем усилилось. Пришли также и промышленные ра
бочие, но поодиночке, а не в организованном порядке.

Основой и целью этой организации стало действие, осуществляемое 
мирными средствами. <...> Был выработан новый метод действия: явля
ясь абсолютно мирным, он тем не менее заключал в себе неподчинение 
тому, что считалось неправильным...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Какие изменения произошли в ИНК после вступления в него 
М. Ганди? Почему?

2. В чем состояла суть тактики М. Ганди?

§ 65. Россия на рубеже XIX— XX вв.
Экономическое развитие России в начале X X  в. Одной из 

главных особенностей экономики России в начале X X  в. ста
ла высокая концентрация промышленного производства. 
Более половины всех фабрично-заводских рабочих были за
няты на крупных предприятиях с числом работающих свы
ше 500 на каждом. Происходило развитие монополистиче
ских объединений. Так, металлургический синдикат «Про- 
дамета» («Продажа металла») сосредоточил в своих руках 
свыше 85 % сбыта готового металла. На долю трех объедине
ний нефтяной промышленности приходилось 60 % добычи 
нефти. Усилился процесс слияния промышленного капитала 
с банковским.

Правда, пережитки крепостничества (главным выражени
ем которых была бедность крестьянства, делавшая крайне 
узким внутренний рынок потребления промышленной про
дукции) тормозили рост производительных сил страны. Осо
бенностью тяжелой промышленности России являлся и рост 
ее зависимости от иностранных капиталов.

Экономика России очень быстро развивалась, но ее отста
вание от ведущих держав не уменьшалось. По уровню про
мышленного производства Россия соответствовала Испа
нии — одной из самых отсталых на тот момент стран Евро
пы. В общественном мнении это отставание все чаще связы
вали с особенностями политического строя России. В начале 
X X  в. она оставалась одним из немногих государств с неогра
ниченной властью монарха. Очень многое в таких странах 
зависит от личности главы государства.
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Паровозная бригада начала XX в.

Николай II. Вступившему на престол в 1894 г. императо
ру Николаю II было 26 лет. От брака с Александрой Федо
ровной, бывшей гессенской принцессой, у него было четыре 
дочери и сын Алексей. Свою власть Николай II воспринимал 
как данную Богом. Он был убежден, что Россия не готова к 
введению представительных учреждений, конституции. Пар
ламент император считал бессмысленной и бестолковой гово
рильней.

Тем не менее вступление Николая II на престол было встре
чено либеральной общественностью с надеждой. Осторожно 
говорилось о желательности народного представительства. 
Однако Николай II назвал эти надежды «бессмысленными» 
и заявил, что будет всемерно укреплять устои самодержа
вия.

Оппозиционные организации. Значительная часть русского 
общества находилась в оппозиции к власти. И если у крайне 
левых звучал лозунг «Долой самодержавие!», то в легальных 
изданиях в основном велись нападки на «бюрократию».

Среди социалистов было два главных течения. В 1902 г. 
народнические организации объединились в Партию со- 
циалистов-революционеров {эсеров). Они делали ставку 
на крестьянство, мечтали о новой «пугачевщине», о восста
ниях в воинских частях. Для возбуждения народа и ослабле
ния власти эсеры широко практиковали террор. Лидером эсе
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ров был В .М . Черпов9 организаторами террора считались 
Е.Ф .Азеф  (оказавшийся агентом полиции) и Б. В. Савинков. 
Социалисты-революционеры в начале X X  в. убили министров
Н. П. Боголепова, Д. С. Сипягина, В. К. Плеве. Ни одно из кре
стьянских волнений не обходилось без представителей эсе
ровской партии.

В 1903 г. окончательно организационно оформилась Рос
сийская социал-демократическая рабочая партия 
{РСДРП). Социал-демократы, опираясь на учение К. Маркса, 
считали главной силой будущей революции рабочий класс. 
Многие члены партии находились в эмиграции. Оттуда в Рос
сию поступали газеты и брошюры, которые распространялись 
среди рабочих и интеллигенции. Социал-демократическая 
партия сразу раскололась на два течения: большевиков (сто
ронники радикальных действий) и меньшевиков (выступали 
с умеренных позиций). Лидером большевиков стал В. И. Улья
нов {Ленин). Среди руководителей меньшевиков выделялся 
Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум), к ним же примыкал Г. В. Пле
ханов.

Российские либеральные круги также стали на путь неле
гальной борьбы с властью. С июня 1902 г. в Штутгарте под 
редакцией П .Б .Ст руве  стал издаваться журнал «Освобож
дение». Главной организацией либералов стал «Союз Осво
бождения».

Рабочее и крестьянское движение. В начале X X  в. в Рос
сии резко усилилось рабочее движение. Рабочие выдвигали 
экономические требования: увеличение оплаты труда, введе
ние медицинского страхования, охраны труда и т.д. Выступ
ления (забастовки, митинги, демонстрации) приобретали все 
более организованный характер. И эсеры, и социал-демокра
ты стремились использовать волнения рабочих в своих целях. 
Под их влиянием к экономическим лозунгам добавлялись по
литические: «Долой самодержавие!», «Да здравствует социа
лизм!». Особенно ярким событием стали волнения рабочих 
на Обуховском заводе в Петербурге в 1901 г., жестоко пода
вленные войсками (так называемая Обуховская оборона). 
В 1902 г. забастовки охватили большинство предприятий юга 
России.

Ряд представителей власти стремились начать диалог с ра
бочими. Начальник Московского охранного отделения
С.В.Зубат ое  выступил инициатором создания легальных 
рабочих организаций, касс взаимопомощи. Вопреки замыслу 
Зубатова его организации на деле стали одной из сил рево
люционного лагеря.
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В конце XIX столетия Россия — давний поставщик хлеба 
на европейский рынок — столкнулась с конкуренцией (США, 
Аргентина). Это больно ударило по хозяйствам и помещиков, 
и крестьян. Ситуация усугубилась несколькими неурожай
ными годами. В Малороссии (Полтавской и Харьковской гу
берниях) в 1903 г. начались массовые крестьянские волне
ния. Крестьяне грабили помещиков, угоняли скот, захваты
вали земли. Волнения были подавлены войсками.

Внешняя политика. Россия развивала дружественные свя
зи с Францией, помогала бурам, выступившим против англи
чан за независимость своих государств. В 1899 г. Россия вы
ступила с инициативой созыва мирной конференции в Га
аге. Конференция приняла декларации о запрещении разрыв
ных пуль, метания взрывчатых снарядов с воздушных шаров 
и употребления снарядов с удушливыми газами. Пересмотре
ны были декларации о законах и обычаях ведения войны, о 
мирном разрешении международных споров. Однако призыв 
России остановить гонку вооружений никто не поддержал.

Проводя достаточно осторожную политику в Европе, Рос
сия стремилась усилить свое влияние в Восточной Азии. По 
договору с Китаем она получила право на строительство 
КВЖД через территорию Маньчжурии. Но на дальневосточ
ные территории претендовали и другие державы, прежде все
го Япония. В ходе войны с Китаем (1894 — 1895) Япония за
хватила ряд китайских земель, включая Ляодунский полу
остров (юг Маньчжурии). Под давлением России японцы были 
вынуждены оставить эти территории. В 1898 г. русское пра
вительство заключило с Китаем договор об аренде Ляодун
ского полуострова на 25 лет. Здесь началось строительство 
военно-морской базы Порт-Артур и торгового порта Дальний. 
Япония, поддерживаемая Англией и США, стала готовиться 
к войне с Россией.

Русско-японская война 1904 — 1905 гг. Военные действия 
начались в январе 1904 г. внезапным нападением японских 
эсминцев на русские корабли в Чемульпо (Корея) и Порт- 
Артуре. Русский флот понес существенные потери.

В апреле 1904 г. японские войска высадились в Маньчжу
рии. Перерезав железную дорогу на Порт-Артур, они начали 
его осаду. Одновременно развернулись бои в Маньчжурии.

В русской армии остро ощущалась нехватка талантливых 
военачальников. Капитан крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев, ге
рой Порт-Артура генерал Р. И. Кондратенко, адмирал С. О. Ма
каров были скорее исключениями на фоне командиров, про
игравших практически все сражения. Избранная командую
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щим Маньчжурской армией генералом А . Н . Куропаткиным 
тактика пассивной обороны оказалась малоэффективной. По
стоянные отступления даже после удачных операций подры
вали боевой дух войск. К причинам побед японцев можно от
нести и их превосходство в численности, качестве вооруже
ния, моральном духе.

В конце 1904 г. японские войска начали решающий штурм 
Порт-Артура, 30-тысячный гарнизон которого выдержал 
11-месячную осаду. Предательство начальника Квантунского 
укрепрайона А. М. Стесселя, который вопреки воле военного 
совета 20 декабря 1904 г. сдал Порт-Артур, позволило японцам 
сосредоточить значительную часть своих войск против русской 
Маньчжурской армии. В феврале 1905 г. русские войска попы
тались наступать, но сражение под Мукденом было проиграно.

Тем временем к берегам Японии приближался русский 
флот (2-я Тихоокеанская эскадра), совершивший труднейший 
переход из Балтики. Однако русские корабли уступали япон
ским по численности, качеству брони, скорости и дальнобой
ности артиллерии. В мае 1905 г. в проливе у острова Цуси
ма произошло сражение, в ходе которого японский флот пол
ностью уничтожил русскую эскадру.

Обе стороны были истощены и стремились к миру. По мир
ному договору, заключенному 23 августа 1905 г. в американ
ском городе Порт см ут , Россия уступила Японии права на 
аренду Ляодунского полуострова, половину Сахалина и при
знала Корею зоной японского влияния.

Поражение в русско-японской войне стало одной из 
главных причин революции 1905 — 1907 гг.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем заключались особенности экономического развития Рос
сии в начале X X  в.?

2. Какие оппозиционные организации действовали в России в на
чале X X  в.? Охарактеризуйте их намерения.

3. С чем связано усиление рабочего и крестьянского движения в 
России в начале X X  в.?

4. Дайте характеристику внешней политики России в начале XX в.
5. Каковы были причины русско-японской войны 1904 — 1905 гг.? 

Опишите ход военных действий. Каковы были результаты 
войны?

6. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение 
об одном из эпизодов или участнике русско-японской войны.
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§ 66. Революция 1905 — 1907 гг. в России

Причины революции. Бурное экономическое развитие 
90-х гг. XIX в. сменилось на исходе столетия кризисом в ряде 
отраслей, особенно в тяжелой промышленности. Недоволь
ство всех слоев общества усилилось. Крестьяне мечтали о пе
редачи им помещичьих земель. Рабочие боролись за увели
чение заработной платы, 8-часовой рабочий день и т.д. Ин
теллигенция, часть буржуазии требовали предоставления по
литических свобод: совести, собраний, печати и, наконец, 
введения народного представительства. Кризис власти, вы
разившийся прежде всего в неспособности одолеть маленькую 
Японию, подталкивал все оппозиционные силы к решитель
ным шагам.

«Союз Освобождения» через земское движение выдвинул 
идею проведения всероссийского земского совещания для об
суждения не только экономических, но и политических нужд 
России.

Начало революции. Министр внутренних дел П .Д .С вя - 
тополк-Мирский поддержал в конце 1904 г. идею проведе
ния земского съезда, но Николай II фактически запретил его. 
Тем не менее с разрешения Святопо л ка-Мирского неофици
ально съезд состоялся в ноябре 1904 г. Резолюция съезда со
держала требования политических свобод и ликвидации са
модержавия. Кампания в поддержку решений земского съез
да развернулась по всей России. Это движение совпало с уси
лением активности «Собрания русских фабрично-завод
ских рабочих Санкт -Пет ербурга» у во главе которого 
стоял священник Г.А .Гапон. Организация Гапона была соз
дана при поддержке властей, однако под контролем удержать 
ее деятельность не удалось. В декабре дирекции Путиловско- 
го завода рабочие предъявили требования, которые та испол
нить отказалась: уволить ненавистного мастера, ввести 8-ча
совой рабочий день, повысить зарплату. На заводе началась 
забастовка. К путиловцам присоединились работники других 
предприятий столицы. По предложению Гапона рабочие на 
собрании приняли решение обратиться со своими нуждами к 
царю. 6 января была составлена петиция к Николаю II. В ней 
описывалось бедственное положение народа, наряду с эконо
мическими были и политические требования: принять кон
ституцию, созвать Учредительное собрание.

Хотя императора в Петербурге не было, власти почему-то 
решили не допустить шествие к Зимнему дворцу. Результа
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том стал расстрел войсками мирной демонстрации в воскре
сенье 9 января 1905 г., сотни людей погибли. «Кровавое  
воскресенье» всколыхнуло всю страну, престиж власти был 
окончательно подорван.

18 февраля Николай II издал манифест, в котором объявил 
о намерении созвать законосовещательную Государственную 
думу. Однако это уже не могло погасить волнений. 6 августа 
вышел манифест о созыве Думы с правами законодательного 
совещания при императоре. Но избирательный закон был по
лон ограничений, особенно для рабочих, что вызвало их про
тест.

Пока власти решали вопрос о новом государственном ор
гане, формирование такого органа произошло снизу. В мае 
1905 г. во время забастовки текстильщиков в Иваново- 
Вознесенске для руководства стачкой был избран Совет  
уполномоченных. В него вошли около 150 рабочих, среди 
которых были социал-демократы и эсеры. Совет создал ста
чечные кассы, торговцы по просьбе Совета отпускали рабо
чим продукты в долг. Для охраны митингов были сформиро
ваны рабочие дружины. Фактически иваново-вознесенский 
Совет стал выполнять в городе некоторые функции по управ
лению. Подобные Советы возникали и в других городах. Это 
не раз приводило к двоевластию в них.

Самым тревожным для властей обстоятельством стало бро
жение в армии, которая всегда считалась надежной опорой 
трона. В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на броненосце 
Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический» . Ма
тросы перебили многих офицеров и взяли в свои руки управ
ление кораблем. Прибыв в Одессу, броненосец поддержал 
стачку рабочих. Посланные для захвата «Потемкина» кораб
ли Черноморской эскадры отказались стрелять по восстав
шим, но и не перешли на их сторону. Больше недели броне
носец находился в море, однако, не имея запасов угля и про
довольствия, был вынужден сдаться властям Румынии.

Октябрьская стачка и Манифест 17 октября. Забастовки 
и стачки не прекращались. Часто уличные шествия перерас
тали в стычки с полицией.

7 октября 1905 г. началась забастовка на Московско- 
Казанской железной дороге. Вскоре к ней присоединились 
рабочие всех железных дорог Московского узла, а затем и 
всех железных дорог России. Забастовка быстро распростра
нялась: прекратили работать заводы, магазины, учебные за
ведения и даже государственные учреждения. Жизнь в стра
не остановилась.
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Повсеместно требовали созыва Учредительного собрания, 
провозглашения республики и установления 8-часового ра
бочего дня. В Петербурге и Москве образовались Советы  
рабочих депутатов . Ситуация накалилась до предела.

Николай II принял решение назначить председателем Со
вета министров С. Ю. Витте, который согласился занять 
новый пост при условии, что царь обсудит предложенную им 
программу умиротворения общества. 17 октября 1905 г., по
сле обсуждения в Государственном совете, императором был 
подписан Манифест «Об усовершенствовании государствен
ного порядка». В нем Николай II обещал даровать народу по
литические свободы — свободу личности, совести, собраний 
и союзов. Созывалась Государственная дума, без одобрения 
которой ни один закон не мог иметь силы. К выборам в Думу 
допускались, хотя и с ограничениями, все слои общества.

В первые дни после принятия Манифеста во многих горо
дах прошли демонстрации. Одни манифестанты шли с нацио
нальными флагами и царскими портретами, приветствуя да
рование свобод. Другие рвали эти портреты и, шагая по го
родским улицам с красными флагами, призывали покончить 
с царским режимом. Нередко между сторонниками противо
положных взглядов происходили столкновения.

Кульминация революции. 2 декабря 1905 г. Петербург
ский Совет рабочих депутатов опубликовал манифест, в ко
тором призвал с целью окончательной победы над старым ре
жимом перестать платить налоги, а при всех сделках требо
вать уплаты золотом или полноценной монетой, забрать лич
ные вклады из банков и сберкасс, требуя вернуть всю сумму 
золотом. Правительство арестовало многих членов Совета. 
В ответ оставшиеся члены Совета и руководство социал-демо
кратов призвали пролетариат России к всеобщей забастовке 
до полной передачи власти временному революционному 
управлению. Но забастовка началась лишь на железных до
рогах Московского узла (кроме Николаевской), а затем и на 
некоторых московских заводах.

Московский Совет сумел накопить значительные силы. 
В ответ на расправы властей с забастовщиками 9 декабря в 
городе началось вооруженное восстание. Дружины повстан
цев использовали тактику партизанской борьбы. Полицию и 
казаков обстреливали с крыш, чердаков, из-за заборов, из 
толпы. Строились баррикады, которые войскам приходилось 
брать штурмом. Бои в Москве продолжались несколько не
дель. Лишь прибытие из Петербурга Семеновского полка по
зволило подавить последний очаг восстания в районе Пресни.
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Шв1>сг)я Московскаго Совета 
в» рабочих* депугатовт).

Газета
Московского
Совета.
Декабрь 1905 г.

Московски СовЪгь Рабочихъ Депутатов*», Номитетъ и Группа Рос
сийской Соц!алъ-Демократической Рабочей ПартЫ и Номитетъ Пар- 
Tin Соц}алистовъ-Революцюнеровъ ПОСТАНОВИЛИ: объявить въ Мо~ 
сквЪ со среды, 7 декабря, съ 12 час, дня всеобщую политическую 

стачку и стремиться перевести ее въ вооруженное возстаже,

совиш шистлшшогь елбочнмя,.
Нбкдие* уавэдм борьба вол- 

стякяда. рьбочахь «» мйоммв к 
В» «той борябй пожег» иного вогвГЩут* 
ш т  бутаев», борцов* а« свободу, «га* 
* » * » « «  будете ecpwiTtc* вХкоторих* 
вркию». Fwcsa* opmwwttbt при Моек. Кон. 
п е . Свв,.-5ен. Раб. HapiriH упйшвг» укп.ахп. 
« к »  от* ирмядг и просел» пап строго 
мкхэтип. «на,

1 ГааМое арамло-~-ютй>мгг»,*умтг < ття«к 
ДМепуйтг яебмивяяв otpewwt чегоАв» 
п  трв—четмрг м  бм»*е. Нус» чаддо 
*пи* отрядов» будет» иолтояко больше я 
вусть каждый « п  «яд* выучггсй быстро 
ш ш п  я быстро к ш о .  Ifemnie m -  

 *  Г» разстрЬтввать

_ , --------- ,> пуда ветемсг* Подяд!* в
*Л в» буду» бопшвы. есля кем Мотки* но- 
кроется зт*зм падаю*. веудздвчичя отрядами, 

3. Kpoirfc toco, топорища, м мяячяШ* 
даиммгюп*» чяоаа Вовек» як» всегда 
c p f im  ю т -, кая прост» раэрушт» ар» 
TKUfpit*. Пуст» яашинн крЬшмипт бу
дут» ирехидпые Двор.Ч и net. srU"m,ttrt- ко» 
тврмг» легко гтрЬял. 1у.тс»К" $*т*т Кули 
такое «йето я «да-куть, то «икенп такт, ют 
юйдут* •  потеряют» явят. Bets*, хевх* 
«**» полам аяточу что дав атого vasrwtil 
J o n  яухко letecai п. каика»*.

3. Цветову, тевчрвтв. wan ваг» сто бу
дет» эмт1. «птцвуд» битокмв толков * зд. 
мт» уврЗтмгвй# ч1гто, етатлйтг т.ц« глуп- 
во*» яле врояоштирт, Ег.ти лто «уюта», 
—»*е МуВИЙте, ютли «рамка ор», уййгтвп*. 
В». Л Я ют1ч» ГОЮТрКТО, ЧТО IW4I. (ООО о 
*13 лЗВпмм 13 o-iioiotkjhb, Лсиклчк, 
ын, чти ати по.швш яытол.-, уадпрЬди- 
аат* яч.'» oirrovi.. тигкюкв.

*. Н-сМ-матс также згодви, о ncjo в*

<0ММ «пен»*. Мм угиткнч. ИТ’ гвпрп UI
еипбДдютч» п» у к^отвЬ. я егччл-т. пуж- 
ка («ныть я толют «нмчит», Прямить- 
цгт мо врскрютт* пммпьмт* я ияад- 
вч ыиглшчхяв iio.iwtyiM'ii и* топ* чтобы 
стбЬыст* * «бад«ру «ютит* «ас»,

5 Свбярайтп*» лучше кгЛуыивчп йучкаки 
йы олгтох* пжавюмЗ «*»имй го «лж* 
$ меню» и - рн ютраонт, яомкн afet мвгкк рм- 
«икабтеп, т дяврт». Ш* а»ог«»н» »pt.. 
-тайте, Лрогавт,» качгяяя и . ка‘йк>»вт., во 
ток» hcjk-tmStc яа СчтП.тшЯ twpt, я ухо- 
дсте

б. «Чряевбтанчойта яш м »  сотиатсдовых» 
ЯрапЫт, от» нрагок» белгезн, тедкныч», еду- 
ЧАйида». Пермв» ункчтожайта, aropuxt. 
тяатвте. УУоханы jsxsOo.'ч»»,о:» ют ^оаймг, 
СоДД-та Jt.Tti народ.» и во гоо.-й mirii ври- 
toot народа не юйпуп.. Н л  «цг,ия]яяяиг» 
<фп-»рм о писаки, наоидьен». Вр«о»ъ адад» 
оФкисрout. и щрвжмм тм в вапраяотл итн 
r w .  Кяжда* •фгшр», ведуний йидат» на
lufi'.eiiia робочи-с», «Аъяккмгся яратч» на
рода я .тявптчя *»t яакоют.. Кдобеауетси», 
убпн.1Й№.

Т- /tW.MK.4t хе нтгпйюе, II* «яг» нооо» 
«арпттм крин, овя ягетдминЬ» Bjwot рвбв- 
чо'т;.. Пучь уямшнтг» (?» «во* края, гдр 
у т а» .* ’*»; «тяня, «до нумюадип. б«». 
нтодн» в» ев»»*» (кчарткш, Там», «и «чл, 
ют lp  o'afinj. Но как» лоичо енн вийтутн нН 
адвцу ноиные am «twie, морушгййне вда 
бе- ул'жо' г  еннтрйте«а вид», как» н«а.!*Ь- 
В1#чт. кр no*»,« уинчочкабте бдаь тиедади

Ч. На Jpiriat, н ватрудв г Mi Ste «*№> vboh >. я*етвмист*.
p. IH fiujii.'ii, е» пмицюП тктувяЯте 

тгак» «etof» вмшвхг чвваЯ» до орасеав» 
ладмчврчнч» ори швкоч» уаийшчг сту» 
Hit у i«*T«W. (.Лн-МОТОЧвааТ.ОбелоруЖШЙЙте 
нарчтчвкмЯте. rtx»  же, которноязяШнм 
«•ют» жеслбкостыо и помокни, даютс убя- 
ваято. У 1ор»е«и*»талко пма»*нт* «РУ* 
wJc в Иймвтадте <я>«яп. вс оотец!*, в

10. {«.рнвкач» .мнр'нгоя'ЮТ аавяупял 
mifxiwr -Нк «чин* ***во. СдЬдяп' зс ивЯН 
Й <К.)И нм во «ослуомпг», ТО *» «ерям* 
ры» побейте, в нмрнй убейте. Зарачвлннто 
яеорппвоя» оаужит» оня,» тек» яан», а во 
iitwuafe. Тодда кнхамй д»оръ будет» ян- 
i ч» убкявевен» в мамой 

Пег» тдапщоя ярдвядя, тояернда, Йьс-Л- 
дуптняь ляс teas;» боемя оргнкмТ-мбя дне. 
ван» т г  «tcjwjwKo «MttfisH» о w i*, кок* 
нтяеяткея, кая* ндвадлть, « к *  етровт» 
баррикады Теечр» ж  оммвея* чЛяжмйв 
«о** союгЬя* ч другая*.

тодмда рнарушяг» старый строй, но в «от
дал* новые, к* которой» каздвй грнюо 
нвит, бтдот» «ебодевь пт» всяческих* «л- 
скд.Й. iloarosy Зяйчве* же бервл» «а ютбн 
aamety яоЬж* гуадлют». охулвяКте пн», 
дЬлейге ясвужкой ту пелнбю, которое и«»л* 
«идея» »в|»«яге.лытяы обяделневаоЯ тп 
шнш » екокойгЫв мсЕмивнчоег» «ляд* 
бйдчотой. еажвгт* нас* о» порьчы, уетрд- 
«тяг* чсрнодасйвые вотрони.

Наша гшкайшлн алдач», тояарящо. ««• 
р е г т  горы* в* руки «ярва. Мм «ачкеч* 
о» 08J41U и„ будем» захвлтымл* одну ч»*т» 
за др},чм. !>* захючемюЗ чаем ниссЗчас»
же умвапвкч» с. -  ----- --------  . --------
(игдеч* п»и ««рыки, вотьни идсояоЯ р»- 
(ю-ни деп*, вядндвдный налег* » л. д Мм 
дпкхютч*, что ври вмтеч* упрлвлов!* Ofer- 
стиевнал жнаш- аотсчеп лранклмЛЙ. *a*w*, 
сне ида. в ярава, ваадяго будут* огралмдя» 
бод-Ье. ч!>ч* теиер— я

йеоточу пеюя я рмрушм еы люмнат.» б 
еаеев будущей jteaH it учвлСек быть ущйн». 
«лннн, tW«t* <¥>• - »»»«в <фн A/ vc /и> 

Р. Л. Г И
РесяроетраняАто етот» внеток» ееюду 

рдскаеиедйт* «в удмиаял - рмлньнйлс

19 декабря 1905 г. по решению Московского Совета воору
женная борьба была прекращена. В ходе боев и дальнейших 
расправ погибли тысячи человек.

Спад и итоги революции. Несмотря на то что в губерниях 
продолжались крестьянские волнения, в городах — эсеров
ский террор, а в армии происходили восстания, революция 
выдыхалась.

Одной из причин поражения революции стало отсут
ствие общего центра руководства. Армия в целом оста
валась верной власти.

В ходе революции каждый слой общества добился ряда 
уступок. Крестьяне освободились от выкупных платежей, 
была снижена арендная плата за землю. Рабочие получили 
сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, легализацию 
профсоюзов, социальное и медицинское страхование, право 
на экономические стачки.
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Появление легальных политических партий. В целом ли
бералы были довольны Манифестом 17 октября 1905 г.

Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка» дал возможность всем политическим силам 
России открыто начать формирование своих партий для 
выборов в Государственную думу.

Российская социал-демократия вышла на открытую поли
тическую сцену. Ее социальной опорой считались пролетари
ат и беднейшее крестьянство. Программа Российской  
социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 
предусматривала ликвидацию самодержавия и провозглаше
ние демократической республики, передачу всей земли в соб
ственность крестьянам, право наций на самоопределение, 
установление 8-часового рабочего дня. Конечной целью про
возглашалась победа социалистической революции.

Противники большевиков внутри партии — меньшеви
ки — считали, что создавшиеся в России условия не позво
ляют в ближайшие годы развернуть борьбу за социалистиче
скую революцию. Потому партии нужно окончательно выйти 
из подполья и вести легальную борьбу за осуществление ре
форм.

Партия эсеров представляла интересы крестьянства. Од
нако сама партия к концу 1905 г. переживала глубокий кри
зис. Революция и провокации правительственных агентов, 
внедренных в ее руководство, нанесли ей серьезный удар. 
Многие эсеры по-прежнему настаивали на терроре как глав
ной форме борьбы.

Социал-демократы и эсеры представляли левши фланг 
политических сил России.

Взгляды либеральной интеллигенции отражала Партия 
конституционных демократов (кадетов), лидером ко
торой был П . Н . Милюков. Кадеты выступали за конститу
ционную монархию, передачу части помещичьих земель за 
выкуп крестьянам, предлагали ввести обучение на родных 
языках на национальных окраинах.

Партией крупной буржуазии был «Союз 17  октября» 
(октябристы) во главе с А.И .Гучковы м . Октябристы до
бивались от правительства мер по поддержке отечественных 
промышленников.
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Кадеты и октябристы представляли политический 
центр.

Правый фланг был представлен Советом объединенного 
дворянства, Союзом русского народа с примыкающими 
к ним мелкими партиями и организациями. Эти силы стояли 
за незыблемость самодержавия, предлагали придать Государ
ственной думе статус императорского совета. Правые требова
ли упрочить на национальных окраинах русский элемент. 
Лидерами правых были А .И . Дубровин, В.М .Пуриш кевич  
И др.

Начало российского парламентаризма. Выборы в I Госу
дарственную думу в марте 1906 г. проходили на основе из
бирательного закона, составленного таким образом, чтобы 
обеспечить преобладание наиболее стабильных элементов об
щества. Избиратели делились на четыре курии — в зависи
мости от классового и имущественного положения. Для кре
стьян выборы были четырехстепенными (один выборщик на 
30 тыс. человек). Для состоятельных сословий — двухстепен
ными (один выборщик на 2 тыс. человек), а для рабочих — 
трехстепенными (один выборщик на 50 тыс. человек).

Правым партиям и октябристам удалось провести в I Думу 
всего 19 депутатов. Самой крупной фракцией в Думе стали 
кадеты (179 депутатов). Национальным группам принадле
жало 63 места, представителям «Трудовой группы» (т ру
довикам), выражавшим интересы крестьян, — 97, социал- 
демократам (меньшевикам) — 18; 105 мест принадлежало 
беспартийным. Большевики бойкотировали выборы.

Дума начала работу 27 апреля 2006 г. Кадеты настаивали 
на создании ответственного перед Думой правительства, все
общей амнистии всем политическим заключенным. Однако 
Николай II отверг эти требования. Главным в деятельности 
Думы стал аграрный вопрос. Трудовики представили свой 
проект аграрного закона («Проект 104-х»). Он предусматри
вал отчуждение помещичьих земель, превышающих необхо
димую норму, и введение уравнительного землепользования. 
Кадеты («Проект 42-х») предлагали наделить крестьян зем
лей за справедливую плату из монастырских, удельных, ка
зенных и частично отчужденных помещичьих земель. На это 
Николай II объявил, что он противник всякого посягатель
ства на частную собственность. 9 июля 1906 г. был издан ма
нифест о роспуске Думы.

II Государственная дума, начавшая работу 20 февраля 
1907 г., оказалась не менее оппозиционной. В выборах при
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нимали участие и большевики. Самые крупные фракции в 
Думе образовали трудовики и кадеты. Главным вновь был 
аграрный вопрос. Левые призывали к безвозмездной конфи
скации помещичьей земли, использовали думскую трибуну 
для антиправительственной агитации. Правительство во гла
ве с премьер-министром П . А.Столыпиным  взяло курс на 
повторный разгон Думы. 3 июня 1907 г. Дума была распуще
на. В этот же день был обнародован новый избирательный 
закон, утвержденный указом императора, что являлось на
рушением Основных законов Российской империи, принятых 
в 1906 г. Поэтому эти события считали переворотом. Револю
ция 1905 — 1907 гг. закончилась.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины революции 1905 — 1907 гг.? Что послужило 
толчком к началу революции?

2. Какие события лета — осени 1905 г. свидетельствовали о раз
витии революционного процесса? Какие последствия имела Все
общая октябрьская стачка?

3. Почему был подписан Манифест от 17 октября 1905 г.? Какие 
изменения вводились согласно ему в России?

4. Почему Декабрьское восстание в Москве считается кульмина
цией революции?

5. Какие требования содержались в программах главных полити
ческих партий России?

6. Расскажите о деятельности I и II Государственных дум. Поче
му обе они были распущены?

§ 67. Россия в период столыпинских 
реформ

Реформы П. А. Столыпина. П. А. Столыпин, губернатор Са
ратовской губернии, в 1905 г. получил известность энергич
ными действиями в борьбе с революционными выступления
ми. В апреле 1906 г. его назначили министром внутренних 
дел. Выступая под лозунгом «Успокоение и реформы», новый 
министр стремился опереться на лояльные властям силы в 
обществе, поэтому часто выступал в Думе, выдвигал проекты 
преобразований. 8 июля 1906 г. он стал председателем Сове
та министров.
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Фактически его деятельность началась с подписания ука
за о военно-полевых судах 19 августа 1906 г., который по
зволял производить быстрый суд и наказание (вплоть до 
смертной казни) над участниками революционного движения 
(вскоре виселицы были названы «столыпинскими галстука
ми»).

Николай II отчасти понимал необходимость преобразова
ний, прежде всего в сельском хозяйстве, и для этого нуждал
ся в человеке, который проводил бы намеченный им курс. 
Таким человеком и стал Столыпин. Было известно, что он 
выступал за ликвидацию общины, полагая, что ее существо
вание не дает расти крепким хозяйствам. Кроме того, общи
на проявила себя как форма объединения крестьян в борьбе 
за свои права, что стало для властей еще одним стимулом к 
ее уничтожению.

В III Государственной думе, избранной по новому избира
тельному закону, еще более сократившему количество депу
татов от рабочих и крестьян, Столыпина поддержала полу
чившая большинство на выборах партия октябристов.

За пять лет существования (1 ноября 1907 г. — 9 июня 
1912 г.) III Дума приняла законы об укреплении армии, ре
формах местного самоуправления, просвещения. Но главным 
опять оставался аграрный вопрос.

Аграрная реформа разрабатывалась еще до прихода в пра
вительство Столыпина. Предусматривалось, что каждый член 
общины будет иметь право выхода из нее и право закрепле
ния за собой своего земельного надела, которым он мог рас
порядиться по своему усмотрению: продать, купить, зало
жить. Эти идеи легли в основу указа царя от 9 ноября 1906 г. 
(начало реформы). Развивал реформу закон, принятый Госу
дарственной думой 14 июня 1910 г. Реформа продолжалась 
до 28 июня (11 июля) 1917 г. (прекращена постановлением 
Временного правительства).

Вначале из общины выходили бедняки и те, кто хотел пе
реселиться в город. Многие крепкие хозяева также не жела
ли оставаться в общине. В основу реформы ставилась идея 
образования хуторов и отрубов. Отруба состояли из несколь
ких участков земли, соединенных по просьбе их владельца в 
одном месте. В случае дополнения отруба крестьянской усадь
бой получался хутор.

Очень скоро в проведении земельной реформы начались 
сбои. Отруба и хутора часто создавались в совершенно непри
способленных для земледелия местах и нередко разорялись 
из-за неурожаев. Они «прижились» лишь в западных и северо
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западных губерниях, где этому способствовали условия. Хо
рошо пошли дела на Северном Кавказе, в Заволжье и Север
ном Причерноморье, где можно было осваивать степные про
сторы. В нечерноземных же губерниях крестьяне держались 
за общину, с которой был связан весь уклад их жизни. Ре
форматоры не учитывали, что в свойственных России природ
но-климатических условиях, делающих сельское хозяйство 
рискованным занятием, общинная взаимовыручка часто яв
лялась основой выживания.

Крестьяне быстро поняли, что никаких даровых прирезок 
из помещичьих земель им не будет. Наиболее инициативные 
из них задумывались о переезде в Сибирь. Это была вторая 
сторона столыпинских реформ. За 1906 — 1916 гг. при под
держке властей на новые земли переселились около 3,1 млн 
человек. Многие из них сумели создать крепкое хозяйство, 
но большинство столкнулись с новыми проблемами. Пересе
ленцы, получившие некачественные земли, разорялись и 
озлобленные возвращались на прежнее место жительства. 
Всего вернулось около 0,5 млн человек.

За годы реформы из общины вышло менее трети общей 
численности крестьян. Из общинного фонда было изъ
ято около 22 % земель, но только половина из них по
шла на продажу. Не удалось ни разрушить общину, ни 
создать новые формы крестьянского владения землей.

Крестьяне-переселенцы

113



Вместе с тем столыпинская реформа способствовало росту 
напряженности в деревне. Наряду с общей ненавистью к по
мещикам и властям усиливались противоречия между основ
ной массой крестьян и небольшой прослойкой тех, кто сумел 
улучшить свое положение, — кулаками. Зажиточные кре
стьяне вынуждали односельчан работать на них за нищенское 
вознаграждение, а в ответ дома кулаков нередко становились 
объектами поджогов, а поля — потрав.

Решительной политикой реформ Столыпин нажил немало 
врагов, прежде всего среди консервативных кругов, которые 
считали, что Россия не нуждается ни в каких преобразова
ниях. Все ждали его отставки, но 1 сентября 1911 г. он был 
смертельно ранен в Киеве революционером (и по совмести
тельству агентом полиции) Д.Г.Богровым. Однако реформы 
продолжали соратники Столыпина.

Экономический подъем. Несмотря на все сложности и про
тиворечия, аграрные преобразования принесли существенные 
плоды. Немало земель оказалось в руках зажиточного кре
стьянства. К ним переходили как помещичьи земли, скуплен
ные через Крестьянский банк, так и земли крестьянской бед
ноты. К 1914 г. половина товарного хлеба производилась за
житочным крестьянством.

Для перевозки хлеба и других товаров Россия нуждалась 
в железных дорогах, которых с 1910 по 1913 г. было по
строено 3200 км. В два раза выросло производство сельско
хозяйственных машин, удобрений, что, в свою очередь, вы
зывало подъем машиностроения, химической промышлен
ности. Росли добыча нефти, производство стали, электро
энергии и т.д.

С 1908 г. в России начался стремительный рост эконо
мики. Промышленное производство увеличивалось при
мерно на 11 % в год.

Общественное движение. Несмотря на успехи в развитии 
страны, недовольство значительной части населения не толь
ко не уменьшалось, но и еще больше возросло — из-за того, 
что плоды подъема распределялись неравномерно. С 1910 г. 
оппозиционное движение оживляется. В связи со смертью 
Льва Толстого произошла массовая демонстрация в столице. 
Участились выступления студентов, забастовки рабочих. 
В апреле 1912 г. вспыхнула стачка рабочих на Ленских зо
лотых приисках в Восточной Сибири. При подавлении этого
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мирного выступления войсками было убито и ранено более 
500 человек. Ленские события потрясли всю страну, всюду 
происходили забастовки и демонстрации в знак солидарно
сти с рабочими приисков.

В 1912 г. прошли выборы в IV Государственную думу (ра
ботала с 15 ноября 1912 г. по 6 (19) октября 1917 г.). Силы 
правых и левых в ней были равны и даже превышали чис
ленность центра, который составляли октябристы. в

Социал-демократы имели влияние среди рабочих, числен
ность которых с каждым годом росла за счет притока в город 
крестьян. Эсеры пользовались поддержкой сельского населе
ния. Среди социал-демократов усиливались позиции больше
виков. В январе 1912 г. на конференции в Праге произошло 
фактическое образование отдельной большевистской пар
тии — РСДРП (б).

Внешняя политика. В ходе балканских кризисов 1908 — 
1913 гг., перераставших в столкновения различных держав, 
российская печать и общественность требовали активного 
вмешательства в конфликты с целью оказания помощи 
братьям-славянам. Лидеры почти всех думских фракций (пре
жде всего октябристы и кадеты) выступали за проведение ак
тивной внешней политики (особо остро стоял вопрос о завое
вании Черноморских проливов).

Против попыток вовлечь Россию в войну боролся П. А. Сто
лыпин, поддержанный Николаем II. И премьер, и император 
знали, что преобразования в армии не закончены. Всеми си
лами российский монарх пытался избежать войны. Однако 
события оказались сильнее его. В 1914 г. уже вся Европа го
ворила о надвигающемся конфликте.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С каких мероприятий начал П. А. Столыпин свою деятельность 
на посту главы правительства? Какие преобразования объеди
няются под понятием «столыпинские реформы»?

2. Назовите два главных направления аграрной реформы П. А. Сто
лыпина. Каковы были их результаты? Что не удалось достичь 
и почему?

3. Каковы были результаты экономического развития России по
сле революции 1905 — 1907 гг.?

4. С чем связано усиление оппозиционного движения? В каких 
событиях оно проявилось?

5. Почему Россия проводила осторожную внешнюю политику?
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Документ

Из беседы с председателем Совета министров П. А. Столыпиным

...Я полагаю, что прежде всего надлежит создать гражданина, кре- 
стьянина-собственника, мелкого землевладельца, и когда эта задача бу
дет осуществлена — гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва 
гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповеду
ют наоборот. Это великая задача наша — создание крепкого единолично
го собственника — надежнейшего оплота государственности и культуры — 
неуклонно проводится правительством.

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

Охарактеризуйте на основе документа цели столыпинской ре
формы. Были ли они, на ваш взгляд, осуществимы?

§ 68. Серебряный век русской культуры

Понятие Серебряного века. Модернизация России в конце 
XIX — начале X X  в. вела к разрушению многих ценностей 
и вековых устоев жизни людей. Казалось, менялся не только 
окружающий мир, но и представления о добре и зле, прекрас
ном и безобразном и т.д.

Осмысление этих проблем затронуло сферу культуры. Рас
цвет культуры в тот период был беспрецедентным. Он охва
тил все виды творческой деятельности, породил плеяду бле
стящих имен. Этот феномен получил название Серебряный 
век русской культуры (Золотым веком считается XIX в.). Для 
Серебряного века характерны величайшие достижения в 
культуре; сама культура становится более сложной, а резуль
таты творческой деятельности — более противоречивыми.

Наука и техника. В начале X X  в. главным штабом россий
ской науки оставалась Академия наук с развившейся систе
мой институтов. Немалую роль в подготовке научных кадров 
и развитии самой науки играли университеты с их научны
ми обществами, а также всероссийские съезды ученых.

Значительных успехов достигли исследования в области 
механики и математики, что позволило развить новые обла
сти науки — воздухоплавание и электротехнику. Немалую 
роль в этом сыграли исследования Н .Е . Ж уковского, созда
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теля гидро- и аэродинамики, автора работ по теории авиации, 
которые послужили основой для авиационной науки.

В 1913 г. в Петербурге на Русско-Балтийском заводе были 
созданы первые отечественные самолеты «Русский витязь» 
и «Илья Муромец» конструкции И.И.Сикорского. В 1911 г. 
Г. Е. Котельников создал первый в мире ранцевый пара
шют.

Учитель из Калуги К. Э. Циолковский в 1903 г. опубли
ковал статью «Исследование мировых пространств реактив
ными приборами», где была изложена теория движения ра
кет; это заложило основу будущих космических полетов.

Труды В. И. Вернадского стали импульсом для развития 
биохимии, биогеохимии и радиогеологии. Ученого отличала 
широта интересов, он поднимал глубокие проблемы и пред
видел открытия в самых разных областях.

Великий русский физиолог И .П .П а вл ов  создал учение 
об условных рефлексах, в котором дал материалистическое 
объяснение высшей нервной деятельности человека. В 1904 г. 
за исследования в области физиологии пищеварения И. П. Пав
лову — первому из русских ученых — была присуждена Но
белевская премия. Через четыре года (1908) этой премии удо
стоился И .И . М ечников за исследование проблем иммуно
логии и инфекционных заболеваний.

Литература. В русскую литературу вошло немало имен, 
снискавших мировую известность.

И  .А . Бунин  продолжил традиции русской культуры 
XIX в. Долгое время проза Бунина оценивалась гораздо ниже 
его поэзии. И лишь повести «Деревня» (1910) и «Суходол» 
(1911), одна из тем которых — социальный конфликт в де
ревне, заставили говорить о нем как о большом мастере. Рас
сказы и повести Бунина, такие как «Антоновские яблоки», 
«Жизнь Арсеньева», принесли ему мировую известность.

Если прозу Бунина отличали строгость, отточенность и со
вершенность формы, внешняя бесстрастность автора, то в 
прозе А .И .К уприна  проявились стихийность и страстность, 
свойственные личности писателя. Любимыми его героями 
были люди душевно чистые, мечтательные и одновременно 
безвольные и непрактичные. Зачастую любовь в произведе
ниях Куприна кончается гибелью героя («Гранатовый брас
лет», «Поединок»).

Иным было творчество М .Горького  (А. М. Пешкова), ко
торый вошел в историю как «буревестник революции». 
В его произведениях появились новые, революционные 
темы и новые, неизвестные до того литературные герои
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(«Мать», «Фома Гордеев», «Дело Ар
тамоновых» и др.). В ранних расска
зах («Макар Чудра») Горький высту
пил как романтик.

Самым ярким событием в публици
стике стал выход в 1908 г. сборника 
«Вехи». Его авторами были извест
ные либеральные публицисты  
(Н . А . Бердяев, С. Н. Б улгаков, 
П. Б. Струве, А. С. Изгоев, С. JI. Франк, 
Б. А. Кистяковский, М. О. Гершензон). 
Они обвиняли интеллигенцию в иг
норировании национальных и рели
гиозных интересов России, в подав
лении инакомыслящих, в неуваже
нии к праву, разжигании в массах 
самых темных инстинктов. Веховцы 
указывали, что русская интеллиген
ция чужда своему народу, который 
ее ненавидит и никогда не будет по
нимать.

Новые направления в литературе и искусстве. Крупней
шим течением в литературе и искусстве являлся симво
лизм, признанным идейным вождем которого был поэт и 
философ В. С. Соловьев. Научному познанию мира символи
сты противопоставляли конструирование мира в процессе 
творчества. Они считали, что высшие сферы жизни можно 
познать не традиционными путями, а лишь через познание 
тайного смысла символов. Самыми выдающимися поэтами- 
символистами считаются А. А. Блок, В. Я. Брюсов, К. Д. Баль
монт.

Символизм способствовал появлению новых течений, од
ним из которых был акмеизм (от греч. актё — цветущая 
сила). Признанным главой направления был Н .С .Г у  милев. 
Акмеисты провозглашали возврат от многозначности обра
зов, метафоричности к предметному миру и точному значе
нию слова. Поэтами-акмеистами были А . А . Ахматова,
О. Э. Мандельштам, М. А. Волошин. По мысли Гумилева, ак
меизм должен был открыть ценность человеческой жизни и 
помочь принять мир во всем его многообразии.

Ф ут уризм  также был своеобразным ответвлением сим
волизма, но это направление приняло самую крайнюю эсте
тическую форму. Впервые русский футуризм заявил о себе в 
1910 г. выходом сборника «Садок судей » (Д.Д.Бурлюк,

въхи
СБОРНИ К Ъ СТАТЕЙ 

О РУССКОЙ 
ННТЕДЛНГЕНЦШ

НоцоспТ

Обложка сборника «Вехи»
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В. В. Хлебников и В. В. Каменский). Авторы сборника вместе 
с В. В. Маяковским и А. Е. Крученых образовали группу ку- 
бофутуристов. Помимо поэзии многие занимались и живо
писью (братья Бурлюки, Маяковский). В свою очередь, 
художники-футуристы К. С. Малевич и В. В. Кандинский пи
сали стихи.

Футуризм стал поэзией протеста, стремящегося к разру
шению существующих порядков. Вместе с тем футуристы, 
подобно символистам, мечтали о создании искусства, способ
ного преобразовать мир. Больше всего они страшились равно
душия и потому пользовались любым поводом для публич
ного скандала.

Живопись. В конце XIX — начале X X  в. продолжали свою 
творческую деятельность такие видные русские живописцы- 
реалисты, как В. И. Суриков, В. М. и А. М. Васнецовы, И. Е. Ре
пин, В. А. Серов и др.

В конце X IX  столетия в русскую живопись пришли 
К. А.Коровин  и М . А .Врубель. Пейзажи Коровина отлича
лись яркими красками и романтической приподнятостью. 
Картины Врубеля, словно мозаика, слеплены из искрящихся 
кусочков. Сочетание цвета в них имело собственные смысло
вые значения, а сюжеты поражают фантастикой.

Значительную роль в русском искусстве начала X X  в. игра
ло движение «М ир искусства» , возникшее как своеобраз
ная реакция на движение передвижников. Идейной основой 
работ «мирискусников» было изображение не грубых реалий 
современной жизни, а вечных тем. Одним из идейных вож
дей «Мира искусства» был А .Н .Б ен уа , обладавший разно
сторонними дарованиями. Он был живописцем, графиком, 
театральным художником, историком искусства.

Деятельности «Мира искусства» было противопоставлено 
творчество молодых художников, группирующихся в орга
низациях «Бубновый валет» и «Союз молодежи». Среди 
них были и символисты, и футуристы, и кубисты, но каж
дый имел свое творческое лицо. Такими художниками были 
П .Н .Ф илонов  и В.В.Кандинский. Филонов в своей живо
писной технике тяготел к футуризму. Кандинский — к но
вейшему искусству. Он нередко изображал лишь очертания 
предметов, и его можно назвать отцом русского абстрак
ционизма.

Иными были картины К.С.Петрова-Водкина9 сохранив
шего национальные традиции живописи, но придавшего им 
особую форму. Таковы его полотна «Купание красного коня», 
напоминающее изображение Георгия Победоносца, и «Девуш
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ки на Волге», в которых отчетливо прослеживается связь с 
реалистической живописью XIX в.

Музыка. Крупнейшими русскими композиторами начала 
X X  столетия были А . Н . Скрябин и С.В.Рахманинов, твор
чество которых, взволнованное, приподнятое по своему ха
рактеру, было особенно близко широким общественным кру
гам в период напряженного ожидания революции. Скрябин 
от романтизма эволюционировал к символизму, предвидя 
многие новаторские течения революционной эпохи. Строй 
музыки Рахманинова более традиционен. В его произведени
ях душевное состояние обычно соединялось с картинами 
внешнего мира, поэзией русской природы или образами про
шлого.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое Серебряный век русской культуры?
2. Расскажите о развитии науки и техники в начале X X  в.
3. В чем состояла суть взглядов авторов сборника «Вехи»?
4. Какие направления в литературе существовали в начале 

X X  в.?
5. Что нового появилось в живописи и музыке в начале X X  в.?

§ 69. Первая мировая война. Боевые 
действия 1914 — 1918 гг.

Начало Первой мировой войны. 15 (28) июня 1914 г. в го
роде Сараево, столице аннексированной Австро-Венгрией Бос
нии и Герцеговины, сербский националист Гаврила Принцип 
убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога 
Франца Фердинанда, сторонника жесткой линии по отноше
нию к Сербии. Обвинив в покушении сербское правительство, 
Австро-Венгрия предъявила ультиматум. Германия поддер
жала действия своего союзника.

Сербия выполнила все требования ультиматума, кроме 
одного пункта, но была готова к дальнейшим переговорам. 
Однако 15 (28) июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну 
и на следующий день начала артиллерийский обстрел Бел
града.

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну Рос
сии, а затем Франции. Нарушив нейтралитет Бельгии, не
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мецкие войска двинулись на Францию через ее территорию. 
22 июля (4 августа) в войну вступила Великобритания. На 
стороне Антанты вскоре выступили Черногория и Япония, а 
на стороне Германии и Австро-Венгрии — Болгария и Тур
ция (Германию и ее союзников часто называют коалиция 
Центральных держав).

Одной из главных целей воюющих сторон стал захват чу
жих и сохранение своих колоний. Немалую роль сыграли и 
территориальные споры в самой Европе. Между державами 
существовали также огромные торгово-экономические про
тиворечия, шла борьба за сферы сбыта продукции и источни
ки сырья. Инициатором войны выступил германский блок, 
считавший себя обделенным во всех отношениях.

Военные действия в 1914 г. Основными фронтами, на ко
торых с августа 1914 г. развернулись тяжелые бои, стали 
Западный и Восточный. В начале сентября германские 
армии форсировали реку Марна на подступах к Парижу. Ка
залось, что столица Франции вот-вот падет. Однако 6 сентя
бря началось контрнаступление англо-французских войск, и 
только к 12 сентября германским войскам удалось остано
вить противника.

«Чудо на Марне» означало провал германского стратеги
ческого плана войны, рассчитанного на быстрый разгром про
тивника на Западном фронте. От границы Швейцарии до Се
верного моря разгоралась позиционная война. Стороны не 
имели сил для наступления, но прочно удерживали свои по
зиции.

Причиной «чуда на Марне» стали события на Восточном 
фронте. В ходе наступления русские войска вторглись в Вос
точную Пруссию. Это заставило германское командование 
перебросить войска с Западного на Восточный фронт. Вос
пользовавшись ошибками русского командования, противник 
нанес русским войскам тяжелое поражение. Русские вынуж
дены были отойти.

Одновременно шла битва в Галиции, в которой войска рус
ского Ю го-Западного фронта разгромили австро-венгер
ские войска. Был взят город Львов, блокирована крепость 
Перемышль, передовые русские части вышли к предгорьям 
Карпат.

Германское командование спешно перебросило в Галицию 
свои части. Однако русские сумели остановить наступление 
противника, а затем отразили его удар на Варшаву. Вскоре 
стороны, исчерпав все возможности, перешли к позиционной 
войне и на Восточном фронте.
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Германия послала на Черное море линейный крейсер «Ге- 
бен» и крейсер «Бреслау». Турецкие и германские корабли 
обстреляли Севастополь, Одессу, Новороссийск. Россия, Ве
ликобритания и Франция объявили войну Турции. В декабре 
турецкая армия в Закавказье перешла в наступление, но была 
разгромлена русскими войсками.

Военные действия в 1915 г. Следующую кампанию гер
манское командование решило целиком посвятить разгрому 
русских войск. Из Франции было переброшено около 30 пе
хотных и 9 кавалерийских дивизий. В феврале 1915 г. рус
ские войска перешли Карпаты, а в марте после длительной 
осады взяли Перемышль. В плен сдались около 120 тыс. сол
дат и офицеров противника.

Однако пассивность западных союзников России позволила 
германскому командованию начать 19 апреля (2 мая) 1915 г. 
наступление на Восточном фронте. Под натиском противника, 
обладавшего огромным превосходством в вооружении, оборо
на русской армии в районе местечка Горлицы была прорвана. 
Войска Юго-Западного фронта покинули Галицию. Одновре
менно германские войска наступали и в Прибалтике. Чтобы 
избежать окружения, русские оставили Польшу. В 1915 г. 
Россия потеряла убитыми, ранеными и пленными около 
2 млн человек.

В августе 1915 г. Николай II принял на себя верховное ко
мандование, надеясь своим авторитетом переломить ход со
бытий. К октябрю 1915 г. фронт установился на линии Рига— 
Барановичи—Дубно.

На Западном фронте в 1915 г. обе стороны вели бои мест
ного значения. В 1915 г. Антанта, пообещав удовлетворить 
претензии Италии полнее, чем предлагала Германия, при
влекла эту страну на свою сторону (до этого Италия соблю
дала нейтралитет).

Осенью 1915 г. началось наступление австро-германских 
и болгарских войск на Сербию. Сербская армия сопротивля
лась два месяца, но затем была вынуждена отступить в Ал
банию. Часть сербских войск флотом Антанты была переве
зена на греческий остров Корфу.

Кампания 1915 г. не оправдала надежд обеих коалиций, 
однако ее ход был более благоприятен для Антанты. Герма
ния, не сумев ликвидировать Восточный фронт, оказалась в 
тяжелом положении.

Военные действия в 1916 г. 21 февраля 1916 г. германское 
командование начало на Западе Верденскую операцию. В хо
де ожесточенных боев обе стороны понесли огромные потери, 
но прорвать фронт немцы так и не смогли.
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22 мая (4 июня) русский Юго-Западный фронт (командую
щий генерал А. А. Брусилов) перешел в решительное насту
пление. Оборона австро-германских войск была прорвана на 
глубину от 80 до 120 км (Брусиловский прорыв). Сюда было 
срочно переброшено 11 немецких дивизий из Франции и 
6 австро-венгерских дивизий из Италии.

Наступление Юго-Западного фронта облегчило положение 
французов под Верденом, спасло от разгрома итальянскую 
армию. На стороне Антанты в войну вступила Румыния. Од
нако ее действия были неудачны. Россия вынуждена была 
образовать свой Румынский фронт.

В июле 1916 г. англо-французские войска предприняли 
наступление на реке Сомма. Оно продолжалось до середины 
ноября, но союзники, несмотря на колоссальные потери, про
двинулись всего на 5 — 15 км, так и не сумев прорвать гер
манский фронт.

Войска русского Кавказского фронта успешно провели 
ряд операций, взяв города Эрзурум и Трапезунд.

К концу 1916 г. превосходство Антанты стало очевидным. 
Германия была вынуждена обороняться на всех фронтах.

Военные действия в 1917 — 1918 гг. Кампания 1917 г. про
текала в условиях роста во всех странах революционного дви
жения.

В феврале 1917 г. в России вспыхнула революция. Наступ
ление русского Юго-Западного фронта в июне 1917 г. закон
чилось провалом. После Октябрьской революции в России 
новое правительство 2 (15) декабря 1917 г. заключило с гер
манской коалицией перемирие. События в России сорвали 
планы Антанты по разгрому Австро-Венгрии. На стороне Ан
танты в войну вступили США.

В марте 1918 г. началось германское наступление во Фран
ции. Немцы прорвали оборону на глубину до 60 км, но союз
ное командование, введя в бой резервы, ликвидировало про
рыв. В конце мая германские армии нанесли удар севернее 
Рейна и вышли к реке Марна, оказавшись менее чем в 70 км 
от Парижа, но были остановлены. 15 июля германское ко
мандование предприняло последнюю отчаянную попытку раз
громить союзные армии. Второе Марнское сражение закон
чилось провалом для немцев.

В августе 1918 г. англо-французские армии перешли в на
ступление и нанесли противнику крупное поражение. В сен
тябре началось общее наступление союзников на всем фрон
те. 9 ноября в Берлине была свергнута монархия. 11 ноября 
1918 г. Антанта заключила с Германией Компьенское пере
мирие. Германия признала поражение.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите причины Первой мировой войны. Каков был повод 
для начала войны?

2. Используя карту, опишите ход военных действий в 1914 г.
3. Как развивались военные действия в 1915 — 1916 гг.? Каковы 

были итоги этих кампаний?
4. Какие изменения для воюющих сторон произошли в 1917 г.? 

Расскажите о военной кампании 1918 г.
5. В чем состояли особенности боевых действий в ходе Первой ми

ровой войны? Почему Антанта одержала победу в войне?

§ 70. Первая мировая война и общество

Развитие военной техники в годы войны. Первая мировая 
война дала мощный толчок развитию военной техники. Глав
ной проблемой ведения военных действий был прорыв пози
ционного фронта. Появление танков и новых видов артил
лерии усилило огневую и ударную мощь наступающих войск. 
15 сентября 1916 г. англичане впервые применили танки в 
бою. При поддержке 18 танков пехота смогла продвинуться 
на 2 км. Первым случаем массированного применения тан
ков является сражение при Камбре 20 — 21 ноября 1917 г., 
где было задействовано 378 танков. Внезапность и большое 
превосходство в силах и средствах позволили англичанам 
прорвать немецкую оборону. Однако оторвавшиеся от пехоты 
и кавалерии танки понесли большие потери.

Война способствовала также развитию авиации. Первона
чально самолеты наряду с аэростатами служили только сред
ством разведки и корректировки артиллерийского огня. За
тем их стали оснащать пулеметами, бомбами, и они превра
тились в самостоятельную силу.

Наиболее известными самолетами были немецкий «Фок- 
кер», английский «Сопвич» и французские «Фарман», «Вуа- 
зен» и «Ньюпор». В России был построен тяжелый четырех
моторный самолет «Илья Муромец», поднимавший до 800 кг 
бомб и вооруженный 3 — 7 пулеметами. Это был лучший тя
желый самолет войны.

Качественно новым видом вооружений было химическое 
оружие. В апреле 1915 г. под городом Ипр в Бельгии немца
ми из баллонов было выпущено 180 т хлора. В результате 
атаки пострадали около 15 тыс. человек, из них 5 тыс. по-
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Применение первых танков в бою

гибли. Столь большие потери от сравнительно малотоксично
го хлора были вызваны отсутствием всяких средств защиты, 
первые образцы которых появились лишь год спустя. 12 июля 
1917 г. в районе Ипра немцами был применен горчичный газ 
(иприт). Всего отравляющими веществами в годы войны было 
поражено около 1 млн человек.

Государственное регулирование экономики. Во всех вою
ющих странах для поддержания экономики были созданы 
государственные военно-экономические управления, кото
рые поставили под свой контроль промышленность и сель
ское хозяйство. Государственные органы распределяли зака
зы и сырье, распоряжались продукцией предприятий. Они 
не только руководили производственным процессом, но и ре
гулировали условия труда, зарплату и т.д. В целом государ
ственное вмешательство в экономику дало зримый эффект. 
Это породило представление о благотворности такой полити
ки и в мирное время.

В России относительно слабое развитие тяжелой промыш
ленности не могло не сказаться на снабжении армии. Несмо
тря на перевод рабочих на положение военнослужащих, рост 
военной продукции на первых порах был незначителен. По
ставка вооружений и боеприпасов от союзников осуществля
лась в крайне ограниченном количестве. Для налаживания 
военного производства правительство перешло к секвестро
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ванию (передаче государству) крупных военных заводов и 
банков. Для собственников это явилось колоссальным источ
ником доходов.

Когда выявились крупные злоупотребления чиновников в 
снабжении армии, правительство пошло на создание комите
тов и совещаний с участием общественности, в том числе 
земств, которые должны были заниматься военными заказа
ми. Но на практике это привело лишь к распределению во
енных заказов и выдаче денежных субсидий.

Из-за массовой мобилизации крестьян в армию в России 
резко сократился сбор зерновых, возросла стоимость их об
работки. Значительная часть лошадей и крупного рогатого 
скота была реквизирована в качестве тягловой силы и для 
питания армии. Продовольственное положение резко ухуд
шилось, процветала спекуляция, росли цены на товары пер
вой необходимости. Начался голод.

Общественное мнение в годы войны. Начало войны вызва
ло взрыв патриотических чувств во всех воюющих странах. 
Проходили массовые митинги в поддержку действий прави
тельства. Однако уже к концу 1915 г. настроение населения 
стало меняться. Всюду росло стачечное движение, усилива
лась оппозиция, в том числе парламентская. В России, где 
военные поражения 1915 г. резко обострили внутриполити
ческую обстановку, этот процесс протекал особенно бурно. 
Оппозиция начала наступление на самодержавный режим, 
«не умеющий вести войну». Несколько думских групп во 
главе с кадетами объединились в «Прогрессивный блок», 
целью которого стало создание кабинета общественного до
верия, т.е. правительства, опирающегося на думское боль
шинство.

Во всех странах активизировалась деятельность левых 
групп в социал-демократических партиях, с самого начала 
выступавших с разной степенью категоричности против вой
ны. 5 — 8 сентября 1915 г. в швейцарском городке Циммер- 
вальд состоялась конференция представителей таких групп 
из России, Германии, Франции, Италии и др. Они выступи
ли с заявлением против войны, призвали народы к миру. 
Около трети делегатов во главе с лидером российских боль
шевиков В. И. Лениным высказались за превращение «импе
риалистической войны в войну гражданскую», воспользовав
шись тем, что в руках миллионов пролетариев находится ору
жие.

На фронтах все чаще происходило братание солдат проти
востоящих армий. Рабочие во время стачек выдвигали анти
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военные лозунги. 1 мая 1916 г. в Берлине на массовой демон
страции лидер левых социал-демократов К. Либкнехт высту
пил с призывом свержения правительства.

В ряде стран усилились национальные движения. В апре
ле 1916 г. вспыхнуло восстание в Ирландии, жестоко подав
ленное англичанами. В июле 1916 г. в России началось вос
стание казахов, которое удалось окончательно усмирить 
лишь в 1917 г. Происходили выступления народов Австро- 
Венгрии.

Итоги войны. Первая мировая война закончилась пораже
нием Германии и ее союзников. 28 июня 1919 г. после дли
тельных обсуждений на Парижской мирной конференции 
был подписан Версальский мирный договор  стран Антан
ты с Германией, 10 сентября — Сен-Жерменский мирный до
говор с Австрией, 27 ноября — Нёйиский мирный договор с 
Болгарией, 4 июня — Трианонский мирный договор с Вен
грией и 10 августа 1920 г. — Севрский мирный договор с Тур
цией. Германия и ее союзники лишились значительных тер
риторий, существенно ограничили свои вооруженные силы и 
были вынуждены выплатить большие репарации. Парижская 
мирная конференция приняла решение об учреждении Лиги 
Наций.

Послевоенное мирное урегулирование завершила Вашинг
тонская конференция, проходившая в 1921 — 1922 гг. Ее 
инициатор — США, неудовлетворенные результатами Па
рижской конференции.

США удалось добиться признания принципа «свободы мо
рей», ослабить Великобританию в качестве морской державы 
номер один, потеснить Японию и добиться утверждения прин
ципа «равных возможностей» для всех стран, подписавших 
договор, в осуществлении торговой и экономической деятель
ности в Китае.

Версальско-Вашингтонская система, отражавшая 
интересы стран-победительниц, просуществовала вплоть 
до Второй мировой войны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие новшества появились в военной технике в годы Первой 
мировой войны? Могли ли, на ваш взгляд, эти новшества по
явиться без войны?

2. Как изменилось отношение государства к экономике в годы 
Первой мировой войны? Почему?
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3. Почему в годы Первой мировой войны происходили изменения 
в общественном движении? В чем они выражались?

4. Сравните отношение к войне в разных воюющих странах.

Документ

Из речи П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы 
1 ноября 1916 г.

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к побе
де. <...>

Когда со все большей настойчивостью Дума напоминает, что надо ор
ганизовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что 
организовать — значит организовать революцию, и сознательно предпо
читает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена? <...>

Поэтому... во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя 
достижения наших национальных интересов... мы будем бороться, пока 
не добьемся той настоящей ответственности правительства, которая опре
деляется тремя признаками: одинаковое понимание членами кабинета 
ближайших задач текущего момента, их сознательная готовность выпол
нить программу большинства Государственной думы и их обязанность 
опираться не только при выполнении этой программы, но и во всей их 
деятельности на большинство Государственной думы. Кабинет, неудовлет
воряющий этим признакам, не заслуживает доверия Государственной 
думы и должен уйти.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Какие претензии высказывала оппозиция властям России?
2. Почему эту речь П. Н. Милюкова называли позже «штормовым 

сигналом революции»?

§ 71. Февральская революция в России. 
От Февраля к Октябрю

Февраль 1917 г. В начале февраля 1917 г. в Петрограде 
начались массовые митинги рабочих, переросшие в длитель
ную забастовку. Ее начали на Путиловском заводе, затем к 
пути л овцам присоединились рабочие других предприятий. 
Заслоны полиции и жандармов легко прорывались выходив
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Очередь за продуктами в Петрограде. 1916 г.

шими на улицы демонстрантами. Все чаще слышались ло
зунги: «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой самодержавие!». 
Начался разгром полицейских участков. Армия также не 
осталась в стороне.

26 февраля 4-я рота запасного батальона лейб-гвардии Пав
ловского полка открыла огонь по полицейским, стрелявшим 
по безоружной толпе. Утром 27 февраля восстал лейб-гвардии 
Волынский полк. К волынцам присоединились преображен- 
цы, а затем солдаты Литовского полка. К середине дня весь 
город был охвачен восстанием.

В Таврический дворец, где проходили заседания Думы, 
стали прибывать депутаты. В ходе сессии был объявлен пере
рыв, но депутаты решили создать Временный комитет Го
сударственной думы. В это же время члены социал-демокра
тической фракции (меньшевики; большевики были арестова
ны еще в 1914 г.) создали Временный исполнительный 
комитет Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов во главе с меньшевиком Н. С. Чхеидзе.

Учитывая сложившуюся обстановку, Николай II решил 
двинуть на столицу войска (сам он находился в Ставке в Мо
гилёве, но с учетом обстановки поездом направился в Петро
град). 28 февраля начальник штаба М. В. Алексеев стал за
прашивать мнение командующих фронтами о возможности 
отречения Николая II от престола. К 2 (15) марта император-



ский поезд оказался в Пскове, где находился штаб команду
ющего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. Для пере
говоров с Николаем II Временный комитет Государственной 
думы откомандировал своих представителей — А. И. Гучкова 
и В. В. Шульгина. К тому времени все командующие фронта
ми высказались за отречение императора. 2 марта Николай II 
согласился передать власть своему брату Михаилу. Однако 
Михаил, близкий к либеральным кругам, 3 марта 1917 г. за
явил, что приступит к правлению лишь с согласия Учреди
тельного собрания. Формирование правительства он поручил 
известному земскому деятелю князю Г. Е. Л ьвову .

Монархия в России пала.

Двоевластие. После образования Временного правительства 
во главе с князем Львовым в стране создалось двоевластие.

Двоевластие означало, что влияние, часто противоре
чивое, на управление страной, на принятие тех или 
иных властных решений оказывали Временное пра
вительство и Исполком Петроградского Совета, 
а также Советы других регионов.

В первом составе Временного правительства военным и 
морским министром был назначен А. И. Гучков, министром 
иностранных дел — П. Н. Милюков; пост министра юстиции 
получил эсер А. Ф. Керенский, который одновременно являл
ся заместителем председателя Петросовета.

Для разрешения аграрного вопроса правительство объяви
ло о конфискации дворцовых и удельных земель с целью по
следующей передачи их крестьянству. Вопрос о помещичьих 
землях был отложен до созыва Учредительного собрания. 
11 марта Союз петроградских фабрикантов и заводчиков под
писал соглашение о введении на промышленных предприя
тиях 8-часового рабочего дня. Однако эта мера была распро
странена лишь на Петроград.

Советы стали неофициальным органом управления, пыта
ющимся выполнить все то, что не решалось сделать Времен
ное правительство. Там, где Советы оказались сильны, они 
вводили на предприятиях рабочий контроль, заменяли преж
ний аппарат управления, устанавливали 8-часовой рабочий 
день, создавали рабочую милицию.

В начале марта Петросовет принял Приказ № 1 по столич
ному гарнизону. Роль офицеров в армии была сведена к ми-
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Демонстрация в Петрбграде. Март 1917 г.

нимуму, ни одно распоряжение не могло быть исполнено без 
одобрения солдатским комитетом. Действие Приказа № 1 
фактически распространилось на всю армию.

Популярно было требование немедленного заключения 
мира. Однако Временное правительство сразу объявило о вер
ности союзным договорам и о продолжении войны с Герма
нией.

В апреле в Россию из эмиграции вернулся лидер больше
виков В. И. Ленин, который, понимая роль Советов в пред
стоящей борьбе за власть, счел их главным органом будуще
го управления Россией. Он выдвинул лозунг «Вся власть Со
ветам!». Влияние большевиков в массах усиливалось. Уже в 
апреле только в Петроградском гарнизоне было около 6 тыс. 
большевиков. Военная организация при Петроградском Со
вете была преобразована в Военную организацию при Цен
тральном Комитете (ЦК — руководящий орган партии) 
РСДРП (б). Был создан Центральный комитет Балтийско
го флота Щентробалт).

Слабость Временного правительства предопределила ча
стые кризисы власти. Первый (апрельский) кризис начал
ся после публикации ноты П. Н. Милюкова, в которой ми
нистр иностранных дел заверял союзников России, что она 
продолжит войну до победы. Всюду начались мощные анти
военные демонстрации. Под нажимом Петросовета Милюков
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и Гучков ушли в отставку. 6 (19) мая было сформировано 
первое коалиционное правительство в составе десяти 
министров от буржуазных партий и шести министров от эсе
ров и меньшевиков.

18 июня по решению Временного правительства новый 
Верховный главнокомандующий А. А. Брусилов начал наступ
ление на фронте. В Петрограде и ряде других городов в этот 
день произошла массовая антивоенная демонстрация. Несли 
лозунги «Долой 10 министров-капиталистов!». Временное 
правительство удержалось у власти лишь благодаря поддерж
ке со стороны проходившего тогда I Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов, где преобладали 
эсеры и меньшевики.

Наступление на фронте сначала развивалось успешно, но 
затем под влиянием агитаторов солдаты стали оставлять уже 
занятые позиции. Запасные части, особенно в Петрограде, 
отказывались идти на фронт.

События 3 — 5 июля 1917 г. В гарнизоне столицы ощуща
лось действие большевистской агитации. На митинге 3 (16) ию
ля солдаты Первого пулеметного полка приняли решение о 
немедленном выступлении против Временного правительства. 
5 июля состоялась грандиозная манифестация вооруженных 
солдат и матросов. С балкона бывшего особняка балерины 
М.Ф.Кшесинской выступил Ленин, призвав матросов и сол
дат брать власть в свои руки.

В этих условиях руководство Советов заключило союз с 
Временным правительством для борьбы с большевиками. Про
тив революционных полков выступили казачьи и юнкерские 
части. В боях были убиты 56 и ранены 650 человек. Больше
вистскую газету «Правда» закрыли, штаб большевиков во 
дворце Кшесинской разгромили. На фронтах была восстанов
лена смертная казнь и введены военно-полевые суды.

24 июля было создано второе коалиционное прави
тельство во главе с министром-председателем и одновре
менно военно-морским министром А. Ф. Керенским.

Ц После формирования правительства и разгрома боль-
§  шевистского штаба период двоевластия закончился.

Выступление генерала JI. Г. Корнилова. 12 (25) августа 
1917 г. в Москве открылось Государственное совещание, со
званное Временным правительством для обсуждения неот
ложных проблем страны. Выступающие требовали установ
ления порядка на фронтах и в тылу, борьбы против экстре
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мизма. Верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корни
лов заявил, что для наведения порядка в стране необходимо 
принять жесткие меры, дав бой революции.

25 августа Корнилов, получив сообщения, что Керенский 
одобряет его планы по наведению порядка, приказал коман
диру конного корпуса генералу А. М. Крымову двинуться на 
Петроград. Однако Керенский, опасаясь диктатуры и свер
жения Временного правительства, объявил Корнилова мя
тежником. ЦК РСДРП (б) заключил с Временным правитель
ством соглашение о вхождении в Комитет народной борьбы 
с контрреволюцией, образованный для борьбы с Корнило
вым, и стал создавать отряды Красной гвардии. За три дня 
(27 — 29 августа) была сформирована 60-тысячная революци
онная армия, готовая выступить против войск Корнилова. 
Скоро стало очевидным, что поход Корнилова на Петроград 
полностью провалился. Генерал Крымов застрелился, Кор
нилов и его сподвижники были арестованы.

Большевизация Советов. После корниловского мятежа на
чался острый правительственный кризис. Среди рабочих усили
лись подозрения, что в контрреволюционном заговоре приняли 
участие не только кадеты, но и эсеры и меньшевики. С конца 
августа — начала сентября из Советов стали отзываться пред
ставители этих партий с их заменой на большевиков. Председа
телем Петроградского Совета стал большевик Л .Д.Троцкий  
СБронштейн). Большевиков поддерживали левые эсеры, ко
торые стали фактически самостоятельной партией.

Во многих городах Советы устанавливали свою власть и 
контроль над производством и распределением продуктов. 
Немало Советов, особенно в армейских частях, теперь состо
яло почти исключительно из большевиков.

В поисках выхода из кризиса 1 (14) сентября центральная 
власть была передана так называемой Директории , или Со
вету пяти. Возглавил ее министр-председатель А. Ф. Керен
ский. Россия была провозглашена республикой. В этот же 
день начало работу Демократическое совещание, призванное 
«решить вопрос об организации власти». 20 сентября (3 октя
бря) на заседании президиума Демократического совещания 
было принято решение выделить из числа делегатов предста
вителей всех партийных групп и фракций на пропорциональ
ной основе в постоянно действующий совещательный орган 
при Временном правительстве — Демократический совет  
(Предпарламент).

25 сентября (8 октября) Директория была распущена, а 
вместо нее функции управления перешли к третьему коа-
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лиционнолгу правительству во главе с Керенским. В на
чале октября 1917 г. большевики и левые эсеры вышли из 
состава Предпарламента и потребовали передачи всей полно
ты власти Советам. 25 октября (7 ноября) 1917 г. Предпар
ламент был распущен Петроградским военно-революционным 
комитетом.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие события привели к падению монархии в России? Како
вы причины этих событий?

2. Что такое двоевластие? В чем причины его возникновения? Ка
ковы его последствия? В чем причины кризисов Временного 
правительства?

3. Какую позицию занимали большевики в 1917 г.? Почему росло 
их влияние?

4. Чего хотел добиться JI. Г. Корнилов? Каковы были последствия 
его выступления?

§ 72. Октябрьская революция в России 
и ее последствия

Октябрьская революция. Ленин считал, что в России име
ются все условия для победы социалистической революции. 
10 (23) октября 1917 г. состоялось заседание ЦК РСДРП (б), 
на котором он указал, что обстановка как никогда благопри
ятна для вооруженного выступления. 16 октября на расши
ренном заседании ЦК РСДРП (б), представителей Советов и 
профсоюзов было одобрено решение ЦК РСДРП (б) о подго
товке к вооруженному восстанию. При Петроградском Сове
те был создан Военно-революционный комитет  (ВРК), 
выполнявший роль штаба восстания.

Вооруженное восстание началось 24 октября (6 ноября). 
К утру 25 октября все главные учреждения города оказа
лись захваченными большевиками. Лишь Зимний дворец 
оставался под контролем Временного правительства. Поняв, 
что с имеющимися силами власть в столице удержать не
возможно, Керенский выехал на машине американского по
сольства за войсками на Северный фронт. Резиденция пра
вительства оставалась под защитой юнкеров и женских ба
тальонов.
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25 октября Военно-революционный комитет выпустил на
писанное Лениным воззвание «К гражданам России!», в ко
тором объявил о низложении Временного правительства и пе
реходе государственной власти к ВРК. Около 10 часов вечера 
отряды красногвардейцев проникли в Зимний дворец и аре
стовали членов Временного правительства. Попытка Керен
ского организовать наступление на Петроград провалилась.

В Москве 26 октября революционные силы сумели захва
тить большую часть государственных учреждений, в том чис
ле Кремль. Однако к утру 28 октября юнкера овладели цен
тром Москвы, отбили Кремль и ряд других ключевых точек. 
Потребовалось несколько дней кровопролитных боев, чтобы 
власть в городе перешла к Московскому Совету.

В ходе так называемого триумфального шествия со
ветской власти по России в продолжение зимы — весны 
1918 г. большевики пришли к власти почти повсеместно.

Первые решения большевиков. На открывшемся в Петро
граде вечером 25 октября I I  Всероссийском съезде Сове
тов было избрано новое правительство — Совет народных 
комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Создавались на
родные комиссариаты (наркоматы), занимавшиеся от
раслями государственного управления. В первое правитель
ство вошли только большевики. Вскоре часть постов получи
ли также левые эсеры, сформировавшие свою партию.

Высшим органом власти были объявлены съезды Советов, 
а между их работой — Всероссийский центральный испол
нительный комитет (ВЦИК). 2 (15) декабря 1917 г. был соз
дан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — главный 
орган управления экономикой.

Учитывая ошибки Временного правительства, партия боль
шевиков сразу же привлекла на свою сторону широкие мас
сы населения. На II съезде Советов были приняты два первых 
декрета (закона) новой власти. Согласно Декрету о мире всем 
воюющим государствам предлагалось немедленно приступить 
к переговорам о мире без аннексий (захватов территорий) и 
контрибуций (выплат победителям).

В основе Декрета о земле лежал крестьянский наказ о зем
ле, разработанный эсерами. К крестьянам переходили име
ния помещиков, монастырские, церковные и удельные зем
ли. Общенародным достоянием объявлялись земля, недра, 
воды и леса. Крестьяне освобождались от долгов банкам и 
помещикам, а также от уплаты за аренду земли.

В опубликованной 2 (15) ноября 1917 г. Декларации прав 
народов России провозглашалось право всех народов России
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на самоопределение вплоть до образования собственных го
сударств.

14 ноября 1917 г. ВЦИК принял Положение о рабочем 
контроле на производстве. В его задачу входил надзор за хо
дом производства и правильным использованием сырья и ре
сурсов. Другим декретом были национализированы все част
ные банки и создан единый банк.

Победа большевиков, быстрое утверждение советской вла
сти в основных районах страны объяснялись прежде всего 
политической слабостью буржуазии, отсутствием в России 
ярко выраженной частнособственнической идеологии. Пра
вые социалисты (эсеры и меньшевики) не смогли решить во
прос о мире, насущные проблемы рабочих и крестьян. Боль
шевики умело использовали ненависть народных масс к бо
гатым людям, их стремление к уравнительной справедливо
сти.

Учредительное собрание. Радикальный путь революции, 
отстаиваемый большевиками и левыми эсерами, был принят 
не всеми политическими силами. Правые эсеры и меньшеви
ки связывали социализм с демократией, с созывом Учреди
тельного собрания.

Состоявшиеся 12 ноября 1917 г. выборы в Учредительное 
собрание были всеобщими, прямыми и тайными, голосование 
проводилось по партийным спискам. В голосовании впервые 
в мире участвовали женщины.

Кадеты и партии, близкие к ним, на выборах провалились. 
В условиях революционного подъема, охватившего страну, 
люди высказывались за социалистический путь развития. 
Однако итоги выборов свидетельствовали, что большинство 
выступало за постепенное движение к социализму. 40 % мест 
в Учредительном собрании получили правые эсеры, больше
вики — около 24 % .

Собрание открылось 5 (18) января 1918 г. Дебаты продол
жались 12 часов, наглядно показывая глубину противоречий 
между большевиками и их противниками. Правые эсеры и 
меньшевики не имели четкой программы, не предложили 
альтернативного правительства, которое было бы способно 
удержать власть. ЦК партии большевиков решил действо
вать. Начальник караула матрос А. Г. Железняков заявил 
председателю, что получил приказ «Учредительное собрание 
закрыть», потому что «караул устал».

Разгон Учредительного собрания и равнодушие к этому со
бытию большинства жителей страны показали отсутствие в 
России широкой поддержки для институтов и принципов де
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мократии. Годы войны, революции всколыхнули широкие 
народные массы, породили новый социальный тип челове
ка — «человека с ружьем», для которого были понятны и 
приемлемы «простые решения».

10 января 1918 г. на I I I  Всероссийском съезде Советы 
рабочих и солдатских депутатов объединились с Советами 
крестьянских депутатов. Было объявлено о создании Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республи
ки (РСФСР). (Позже второе и четвертое слово в названии но
вого государства поменяли местами.)

Формирование новой государственности. Съезды Советов 
как высшие органы страны быстро утратили свою роль. Ре
альная власть находилась в руках ВЦИК и СНК. Совнарком 
был не только высшим исполнительным органом власти, но 
и присвоил себе и законодательные функции — право изда
ния декретов. По существу, вся власть находилась в руках 
партии большевиков, вернее — ее руководства.

28 октября (10 ноября) 1917 г. для охраны общественного 
порядка была организована рабоче-крестьянская милиция. 
Декретом СНК учреждались народные суды. Революционные 
трибуналы рассматривали политические дела, являясь ин
струментом борьбы против оппозиции.

Особое место в новой политической системе заняла создан
ная в декабре 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с 
Ф .Э. Дзержинским. Комиссия имела неограниченные пол
номочия для подавления любого сопротивления советской 
власти — от ареста до вынесения смертного приговора. По 
сути, ВЧК превратилась в средство революционного террора 
по отношению к противникам большевиков. С ростом сопро
тивления советской власти с лета 1918 г. стали широко при
менять аресты и расстрелы. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в 
Екатеринбурге были расстреляны бывший император Нико
лай II и его семья. Уничтожили и других оказавшихся в ру
ках большевиков представителей династии Романовых.

В январе 1918 г. были приняты декреты о создании Рабо
че-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 
Красного флота.

Итоги создания новой политической системы подвела Кон
ституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. на V съезде Со
ветов. Она включала Декларацию прав трудящегося и экс
плуатируемого народа и подчеркивала пролетарский харак
тер Советского государства. Были определены основные пра
ва и обязанности граждан. Избирательных прав лишались

137



священнослужители, офицеры царской армии, частные тор
говцы. Нормы представительства в органах власти строились 
по классовому признаку: один голос рабочего приравнивался 
к пяти голосам крестьян. Выборы были не всеобщими, не 
прямыми, не тайными и не равными. Несмотря на то что в 
Конституции провозглашались политические свободы (слова, 
печати, собраний), она выражала интересы лишь одной по
литической силы — партии большевиков.

Внешняя политика. 2 (15) декабря 1917 г. в Брест-Литов- 
ске было подписано перемирие между советской делегацией 
и представителями Германии. Мирные переговоры начались 
9 (22) декабря. Советская Россия предлагала заключить мир 
без каких-либо территориальных изменений. Германия, на
против, заявила свои притязания на Польшу, часть Прибал
тики, Украины и Белоруссии.

Германские условия породили серьезные разногласия в со
ветском руководстве. В.И .Л енин  был сторонником немед
ленного заключения мира на германских условиях во имя 
«спасения русской революции». Иную позицию занимал вид
ный деятель партии Н .И .Бухарин. Он полагал, что Совет
ская Россия должна вступить в революционную войну с Гер
манией «во имя мирового пролетариата» и тем самым спро
воцировать революцию в Европе. Была и третья, компромисс
ная позиция. Нарком иностранных дел Л .Д.Троцкий  пред
ложил принять декларацию о том, что Россия в односторон
нем порядке выходит из войны, но при этом мира не подпи
сывает. С этой формулой Троцкий, возглавлявший россий
скую делегацию в Бресте, и вступил в дальнейшие перегово
ры, но Германия начала наступление на Восточном фронте, 
заняв огромные территории.

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске договор с Германией был 
подписан. Советская Россия теряла Украину, Финляндию и 
Прибалтику, обязалась отдать Турции часть Закавказья, вы
платить Германии значительные репарации.

Отказаться от выполнения условий Брестского мира и вер
нуть значительную часть утраченных земель Советскому го
сударству позволила революция в Германии в ноябре 1918 г.

Разрыв союза большевиков и левых эсеров. Блок с левы
ми эсерами укрепил позиции большевиков. В начале 1918 г. 
левые эсеры «дали добро» на разгон Учредительного собра
ния. Вместе с тем они полагали, что для выхода из продо
вольственного кризиса необходимо развитие рыночных ме
ханизмов: повышение заготовительных цен, введение свобод
ной торговли и т.д. Большевистское руководство, напротив,
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развернуло настоящую войну против крестьян — был введен 
режим продовольственной диктатуры.

Но окончательно союз двух партий развалился из-за во
проса о Брестском мире. В марте 1918 г. левые эсеры вышли 
из Совнаркома, но оставались в других государственных ор
ганах, включая ВЧК.

К июню 1918 г. разногласия между партиями достигли 
наибольшей степени. На съезде левых эсеров одна из лиде
ров партии, М . А.Спиридонова , призвала к восстанию про
тив большевиков. Были сформированы боевые дружины, 
основной силой восстания стал отряд ВЧК под командовани
ем левого эсера Д. И. Попова. 6 июля левые эсеры убили по
сла Германии В. Мирбаха, надеясь вызвать советско-герман
скую войну. Отряд Попова захватил здание ЧК.

Силами Латышской дивизии большевикам удалось пере
ломить ситуацию. К полудню 8 июля восстание было подав
ленно, отношения с Германией вскоре урегулировали.

Я События 6 июля 1918 г. привели к закреплению в Рос- 
$ сии однопартийного политического режима.

Период утверждения большевиков у власти в течение 
1917 г. — весны 1918 г. был ознаменован переменами в боль
шевистской партии и изменением ее места в обществе. 
В 1918 г. она получила название Российская коммунисти
ческая партия (большевиков) — Р К П  (б).

•I Из революционной силы, нацеленной на свержение су- 
Щ ществующих порядков, партия превратилась в ядро 
| правительственной и административной машины.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как большевики захватили власть? Почему им удалось сделать 
это сравнительно легко?

2. Какое значение имели первые декреты советской власти?
3. Как происходило формирование новых органов власти? Составь

те схему государственного устройства Советской России. Дайте 
характеристику первой Конституции РСФСР.

4. Как и на каких условиях была прекращена война с Германией?
5. Как и почему произошел разрыв большевиков и левых эсеров? 

Какое это имело значение?
6. Была ли, на ваш взгляд, неизбежной Октябрьская революция? 

Свой ответ аргументируйте.
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§ 73. Гражданская война в России

Причины Гражданской войны. В период с весны 1918 г. 
до конца 1920 г. (а в ряде регионов до конца 1922 г.) в Рос
сии шла Гражданская война, т. е. внутренняя война меж
ду гражданами одной страны, борьба различных социальных 
и политических сил за власть над страной.

Конфискация помещичьего землевладения вызвала сопро
тивление дворянства, а национализация промышленности — 
буржуазии. Авторитарные тенденции новой власти оттолкну
ли от большевиков демократические силы. Значительная 
часть интеллигенции, военных кругов, духовенства также 
выступила против большевистского режима. Все эти силы 
назвали белыми.

Опорой большевиков являлись прежде всего рабочие. Осу
ществление большевиками вековой мечты крестьян о ликви
дации помещичьего землевладения, угроза его восстановле
ния в случае возвращения «старой власти» превратили кре
стьян в союзников большевиков. Однако в определенные пе
риоды политика «новой власти» по отношению к крестьян
ству вызывала сопротивление значительной части сельского 
населения. Опорой большевиков в деревне были беднейшие 
слои крестьянства. Наибольшую поддержку правительству 
Ленина оказывали те социальные слои, интересы которых 
были ущемлены прежней властью и которые в условиях ре
волюционных перемен надеялись на повышение своего ста
туса. Сторонников большевиков называли красными.

Своеобразие Гражданской войны в России заключалось в 
тесном переплетении внутриполитической борьбы с ино
странной интервенцией — вооруженным вмешательством 
из-за рубежа. Политика Германии и Антанты диктовалась 
стремлением ликвидировать большевистский режим, предот
вратить «экспорт революции», вернуть утраченные позиции 
в России. Интервенты стремились расчленить Россию, обе
спечить свои геополитические интересы. Это способствовало 
тому, что большевиков, боровшихся с интервентами, поддер
жали многие патриотически настроенные представители всех 
слоев населения, включая «эксплуататоров».

Начало Гражданской войны. Основными очагами борьбы 
с большевиками стали Дон и Кубань, Украина, Сибирь.

Первыми восстали против новой власти донские казаки. 
Они не нуждались в земле, но стремились сохранить то, что 
имели. На Дону стал формироваться очаг антиболыпевист-
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ского сопротивления — Добровольческая, армия во главе 
с генералами М. В. Алексеевым, JI. Г. Корниловым, А. И. Де
никиным. Весной 1918 г. германские и союзные им войска, 
поддерживая националистическое правительство Украины — 
Раду, вошли в Киев, захватили Крым, часть Северного Кав
каза, всю Прибалтику. В марте 1918 г. в связи с угрозой за
хвата Петрограда немцами большевистское правительство 
переехало в Москву.

Румыния оккупировала Бессарабию. Весной 1918 г. анг
лийский экспедиционный корпус по приглашению местного 
Совета высадился в Мурманске. На Дальнем Востоке появи
лись японцы, а за ними войска англичан, французов и аме
риканцев. После поражения Германии в Первой мировой вой
не страны Антанты расширили свою интервенцию. Между 
ними было заключено соглашение о разделе России на сферы 
влияния. Однако непосредственно в боевых действиях войска 
Антанты участвовали мало, предпочитая оказывать помощь 
антибольшевистским силам оружием, снаряжением.

Наиболее угрожающим участком для большевиков стали 
Поволжье и Сибирь. В мае 1918 г. восстал чехословацкий 
корпус, размещенный вдоль всей Транссибирской железной 
дороги. В состав корпуса входили бывшие военнопленные, 
согласившиеся воевать против германо-австрийского блока. 
Силами корпуса были взяты Сызрань, Самара, Златоуст, Че
лябинск, Омск, Новониколаевск и Владивосток. В дальней
шем ими были заняты Симбирск, Уфа, Екатеринбург, Казань 
и ряд других городов. Успешное наступление чехов было под
держано эсерами, которые организовали в Самаре Комитет  
членов Учредительного собрания (Комуч), призвавший 
крестьянство вести непримиримую борьбу против большевиз
ма. Ряд городов Поволжья примкнул к комитету. 23 июня в 
Омске было образовано Временное сибирское правитель
ство.

В сентябре 1918 г. в Уфе сформировалось Временное все
российское правительство — Уфимская директория. В со
став директории вошли правые эсеры, кадеты, ряд генералов. 
В октябре директория из Уфы переехала в Омск, однако про
тиворечия между эсерами и верхушкой армии привели к ее 
краху. 18 ноября 1918 г. офицеры при поддержке представи
телей Антанты свергли эсеро-меныневистское правительство 
и установили диктатуру во главе с адмиралом А .В .К ол ча
ком. Его провозгласили Верховным правителем России.

На территории, контролируемой большевиками, действо
вали подпольные группы, состоявшие в основном из эсеров.
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Для борьбы с большевиками они использовали привычные 
им методы — организация забастовок, террор. «Союз защи
ты Родины и свободы», возглавляемый Б. В. Савинковым, 
6 июля 1918 г. захватил Ярославль, но вскоре был разгром
лен. В августе был убит председатель Петроградской ЧК 
М. С. Урицкий, тяжело ранен В. И. Ленин.

Летом 1918 г. положение большевиков было крайне слож
ным. Украину захватили немцы, Дон и Кубань — генералы 
П. Н. Краснов и А. И. Деникин, Поволжье перешло под власть 
белых.

Однако большевикам вскоре удалось организовать эффек
тивный отпор белым. Страна была объявлена единым воен
ным лагерем. Руководство Красной армией осуществлял Рев
военсовет  во главе с Л. Д. Троцким. Осенью 1918 г. удалось 
выбить противника из Поволжья. После поражения Герма
нии в мировой войне Красная армия заняла территории на 
юге страны, часть Украины.

Продолжение Гражданской войны. Второй этап Граждан
ской войны начался в конце 1918 г. и завершился в начале 
1920 г. Это был период, когда с обеих сторон были задейство
ваны максимальные силы. Генерал Н.Н. Юденич наступал из 
Эстонии на Петроград; генерал Е. К. Миллер — с севера на Bo-

Д. В. Колчак награждает солдат белой армии. 1919 г.
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В. И. Ленин принимает парад войск на Красной площади в Москве. 
1919 г.

логду; адмирал А. В. Колчак стремился овладеть Поволжьем; 
генерал А. И. Деникин двигался с юга.

В ноябре 1918 г. Колчак, развернув наступление, захватил 
Пермь, стремясь к соединению с отрядами генерала Милле
ра. Однако к концу декабря войска Колчака и Миллера были 
остановлены.

В марте 1919 г. Колчак предпринял наступление в Сред
нем Поволжье, но Красная армия под руководством С. С. Ка
менева и М . В. Фрунзе остановила его продвижение и пере
шла в наступление. К началу 1920 г. красноармейцы дошли 
до Байкала. Колчак был арестован и расстрелян в Иркут
ске.

Эти успехи были обусловлены не только мастерством крас
ных полководцев и мужеством красноармейцев, но и появле
нием в тылу белых противодействующих сил. Колчаковцы 
творили расправы над всеми недовольными, что вызвало про
тест у населения. Огромный размах в Сибири приобрело пар
тизанское движение.

Новым испытанием для Красной армии стало наступление 
А .И . Деникина. Летом 1919 г. он овладел Украиной, а к на
чалу сентября его армия взяла города Курск, Орел, Воро
неж.

Правительство Деникина туманно обещало крестьянам ре
шить вопрос о земле после созыва Учредительного собрания. 
На деле деникинцы способствовали возвращению земель преж
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ним владельцам, что лишило белое движение поддержки со 
стороны крестьянства. На Украине действовала многочислен
ная крестьянская армия во главе с анархистом Н .И .М ахно. 
Он в первую очередь стоял за то, чтобы сельские труженики 
были хозяевами обрабатываемой ими земли.

В декабре 1919 г. — начале 1920 г. Деникин был разбит. 
Белые смогли удержать только Крым, где командование при
нял генерал П .Н .В рангель.

В 1919 г. войска Н .Н .Ю денича  предприняли два круп
ных наступления на Петроград. Оба они были отбиты.

В оккупационных частях Антанты распространялись ре
волюционные идеи и начались волнения. В западных странах 
развернулось движение «Руки прочь от Советской России!». 
Осенью 1919 г. французы покинули Одессу, а англичане эва
куировались из Архангельска.

Завершающий этап Гражданской войны. Угрозу Советско
му государству представляла Польша, правитель которой, 
Юзеф Пилсудскийу вынашивал планы расширения своего 
государства «от моря до моря». В апреле 1920 г. польская 
армия захватила Украину и Белоруссию. Красная армия под 
командованием М .Н . Тухачевского и А .И .Е горова  в июле 
1920 г. разгромила польские войска.

Лидеры РКП (б) полагали, что наступление Красной армии 
вызовет восстание польского рабочего класса. В конце июля 
1920 г. красноармейцы вступили в Польшу, однако револю
ционный подъем там не начался. Пилсудский сумел, опира
ясь на помощь западных держав, отбросить советские войска. 
Успеху поляков способствовали трения между Тухачевским 
и Егоровым. В марте 1921 г. в Риге был подписан мирный 
договор. К Польше отходили Западная Украина и Западная 
Белоруссия.

В июне 1920 г. Крымская армия Врангеля начала наступ
ление на Донбасс, стремясь продвинуться в центр России. 
Однако в конце октября она была разбита в Северной Таврии 
войсками Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе. 
Красноармейцы штурмом овладели укреплениями Перекопа, 
преодолели озеро Сиваш и ворвались в Крым. Остатки вран
гелевских войск эвакуировались в Турцию.

■ Окончание советско-польской войны и разгром Вранге-
§ f  ля завершили основные события Гражданской войны.

В 1920 — 1921 гг. Красная армия заняла Закавказье. 
В 1922 г. Дальний Восток был освобожден от японцев и их 
ставленников в лице белых генералов.
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М. В. Фрунзе осуществляет смотр частей Красной армии. 1919 г.

Причины победы красных в Гражданской войне. Пораже
ние антисоветских сил было вызвано серьезными политиче
скими ошибками. А . В. Колчак и А . И. Деникин отменили 
действие Декрета о земле, настроив против себя крестьян. 
Крестьянству политика белых представлялась возвратом к 
помещичьему землевладению, поэтому оно в своем большин
стве поддержало советскую власть.

Белые генералы не смогли наладить сотрудничество с де
мократическими противниками большевиков — меньшеви
ками и эсерами. На территориях, занятых белыми, запреща
лись профсоюзы, деятельность социалистических партий. 
Стремление белых создать единую и неделимую Россию ли
шило белое движение поддержки со стороны национальных 
движений. Белые не смогли выработать программу социаль
но-политического обновления страны.

Большевики умело использовали политическую пропаган
ду. В глазах населения они были защитниками России от по
сягательств иностранных захватчиков. Победа красных в 
Гражданской войне была вызвана и тем, что они смогли мо
билизовать все ресурсы, материальные и людские, превратив 
страну в единый военный лагерь. Была создана многомилли
онная Красная армия. В ряды Красной армии влились 
165 тыс. бывших офицеров царской армии — военспецов. 
Высокая дисциплина, четко отлаженная структура управле
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ния, профессионализм командных кадров, хорошо поставлен
ная идеологическая работа в армии комиссаров — все это 
факторы, способствовавшие победам большевиков в военных 
операциях.

Россия в годы Гражданской войны. Уже к началу Граж
данской войны экономика в значительной степени была раз
рушена: остро ощущалась нехватка самых необходимых то
варов; были разорваны хозяйственные связи между региона
ми. В годы войны эти проблемы еще более обострились. Для 
верхушки большевиков остро встал вопрос о поисках инстру
мента управления экономикой. Таким инструментом стал 
ВСНХ. Этот орган с самого начала имел полномочия конфи
сковывать, приобретать или в принудительном порядке объ
единять все отрасли производства и коммерческой деятель
ности.

К лету 1918 г. была национализирована вся крупная про
мышленность. Управление национализированными пред
приятиями передавалось главной дирекции (главку) ВСНХ. 
Однако «красногвардейская атака на капитал», как назва
ли эти события, не способствовала налаживанию хозяй
ства.

Революционными были преобразования большевиков 
в социальной сфере. Был установлен 8-часовой рабочий 
день, ликвидировано сословное деление общества, уравне
ны гражданские права мужчин и женщин, Церковь отделе
на от государства и школа — от Церкви. В стране ввели 
григорианский календарь (после 31 января 1918 г. сразу 
наступило 14 февраля), проведена реформа алфавита и пра
вописания.

В условиях складывания единого антибольшевистского 
фронта советский режим мог выжить лишь при осуществле
нии чрезвычайных мер, которые позволили бы мобилизовать 
все материальные и людские ресурсы. Комплекс социально- 
экономических и политических мер, проводимых летом 
1918 г. — в начале 1921 г., получил название политика «во
енного коммунизма». В самом названии отразилась вера мно
гих членов РКП (б) в возможность в кратчайший срок по
строить коммунистическое общество.

Политика «военного коммунизма» включала национа
лизацию всех средств производства, внедрение центра
лизованного управления, уравнительного распределе
ния продуктов, принудительного труда и политической 
диктатуры большевистской партии.
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Весной 1918 г. была установлена государственная моно
полия на внешнюю торговлю. С лета 1918 г. национализация 
охватила как средние, так и мелкие предприятия, что при
вело к ликвидации частной собственности в промышленно
сти. Одновременно формировалась жесткая система управле
ния экономикой.

Жизненно важным для большевиков был вопрос о снабже
нии городов продовольствием. Решить этот вопрос можно 
было, либо восстановив какое-то подобие рынка, либо прибег
нув к насильственным мерам. Избрали второй путь. С 11 июня 
1918 г. на селе стали создавать комитеты бедноты (комбе- 
ды)9 которые занимались изъятием излишков продуктов у 
зажиточных крестьян. Комбеды поддерживались продоволь
ственными отрядами {продотрядами), состоящими из ра
бочих и членов РКП (б). Деятельность комбедов и продотря
дов вызвала сопротивление крестьян. В конце 1918 г. комбе
ды были вынуждены распустить.

С 1 января 1919 г. вводилась система продразверстки. 
Каждая губерния, уезд, волость, село обязывались сдать го
сударству заранее установленное количество зерна и других 
продуктов.

Декрет от 21 ноября 1918 г. устанавливал монополию го
сударства на внутреннюю торговлю; частная торговая дея
тельность запрещалась.

Крестьяне сокращали посевы, возрождалось натуральное 
хозяйство. План продразверстки удалось выполнить в 1919 г. 
лишь на 38 % . Нехватка продуктов питания заставила вла
сти ввести карточную систему распределения; вводилась урав
нительная оплата труда. Несмотря на запреты и наказания, 
широко действовал «черный рынок», хлеб на который из де
ревень доставляли «мешочники». Именно благодаря этому 
выживала значительная часть населения страны.

Провозглашался классовый принцип: «Кто не работает, 
тот не ест». В 1920 г. была введена всеобщая трудовая по
винность. Широко практиковалась принудительная мобили
зация людей на разные работы.

Гражданская война 1918— 1920 гг. явилась страшным 
бедствием для России. Потери составили 8 млн человек (по
гибшие в боях, от голода, болезней, террора). 2 млн человек 
эмигрировали из России, многие из эмигрантов были пред
ставителями интеллектуальной элиты общества. Граждан
ская война привела к разрушению экономики, подорванной 
еще в годы Первой мировой войны.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы причины Гражданской войны в России? На какие слои 
населения опирались враждующие силы?

2. Расскажите об основных событиях Гражданской войны.
3. Используя дополнительную литературу, напишите биографи

ческий очерк об одном из участников Гражданской войны.
4. Каковы были причины поражения белых и победы красных в 

Гражданской войне?
5. Что такое политика «военного коммунизма»? Каковы ее цели 

и последствия? Можно ли считать эту политику вынужден
ной?

6. Каковы были итоги Гражданской войны в России?
7. Могли ли белые, по вашему мнению, победить в Гражданской 

войне? Каковы были бы последствия этого? Приведите аргу
менты в подтверждение своего мнения.

| Документ______________

Приказ главнокомандующего Добровольческой армией 
А. И. Деникина. 14 ноября 1918 г.

К стыду и позору русского офицерства, много офицеров, даже в высо
ких чинах, служат красной армии. Объявляю, что никакие мотивы не бу
дут служить оправданием этого поступка. Ведя смертный бой с больше
визмом, мы в провокаторах не нуждаемся. Всех, кто не оставит безотла
гательно ряды красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд 
Русской Армии — суровый и беспощадный.

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

Чем было вызвано появление этого приказа?



П Мир м еж д у  двумя  
мировы м и войнам и

§ 74. Европа и США
Территориальные изменения после Первой мировой вой

ны. По условиям Версальского мирного договора 1919 г. 
Франция возвращала Эльзас и Лотарингию, оккупировала 
Рейнский регион Германии. Угольные копи Саара перешли 
к Франции на 15 лет. Небольшие приращения получили Бель
гия и Дания, значительные — Польша. Данциг (Гданьск) стал 
вольным городом. Германия должна была выплачивать репа
рации. Всеобщая воинская повинность в Германии запреща
лась, стране нельзя было иметь подводные лодки, военную 
авиацию, численность добровольной армии не должна была 
превышать 100 тыс. человек.

Договор с Австрией зафиксировал распад Австро-Венгрии 
и запрещал объединение Австрии с Германией. Часть терри
тории бывшей монархии Габсбургов отходила к Италии, 
Польше, Румынии. Болгария лишилась некоторых земель в 
пользу Греции, Румынии и Югославии. Османская империя 
теряла Палестину, Трансиорданию, Ирак, Сирию, Ливан, Ар
мению, почти все свои владения в Европе. Однако после ре
волюции в Турции в 1918 — 1923 гг. и поражения Армении 
и Греции в войнах с Турцией последняя увеличила свою тер
риторию.

|| В Европе появились новые государства: Австрия, Вен-
Й грия, Чехословакия, Югославия, Польша, Эстония,
If Латвия, Литва, Финляндия.

Германские колонии в Африке поделили Великобритания 
и Франция. К ним же отошли ближневосточные владения
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На Парижской конференции. Президент Франции Ж. Клемансо, 
президент США В. Вильсон, премьер-министр Великобритании 
Д. Ллойд Джордж (слева направо)

Турции. Ирак признавался независимым, но фактически по
пал под власть Великобритании. Японии достались герман
ские острова в Тихом океане.

Революционные события в Европе. В Германии обострив
шаяся в годы войны обстановка в ноябре 1918 г. переросла в 
революцию. Она началась с кровавого подавления выступле
ния моряков в Киле, где образовались первые Советы — сол
датский и рабочий. Советы стали возникать и в других горо
дах. 9 ноября монархия была свергнута. Власть оказалась в 
руках Совета народных уполномоченных во главе с социал- 
демократом Фридрихом Эбертом . Левые социал-демократы 
во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, соз
давшие в декабре 1918 г. Коммунистическую партию, высту
пали за углубление революции. В январе 1919 г. между пра
вительством и рабочими вспыхнула вооруженная борьба. Вой
ска подавили выступление, Либкнехт и Люксембург были уби
ты. 13 апреля 1919 г. в Мюнхене была провозглашена совет
ская республика, но просуществовала она всего две недели.

Правительство учло ряд требований рабочих в Конститу
ции, принятой летом 1919 г. Учредительным собранием в 
Веймаре. Веймарская конституция устанавливала всеобщее 
избирательное право. Последним революционным событием
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в Германии стало восстание в Гамбурге под руководством ком- 
муниста Эрнста Тельмана в октябре 1923 г. Оно также 
было подавленно.

В ноябре 1918 г. в Венгрии образовалась Коммунистиче
ская партия во главе с Беллой Куном. 21 марта 1919 г. бу
дапештский Совет рабочих депутатов провозгласил Венгрию 
советской республикой. На местах всю власть сосредоточили 
в своих руках Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Были национализированы банки, промышленные 
предприятия, транспорт, земли помещиков. На борьбу с Вен
грией Антанта направила войска Румынии и Чехословакии. 
1 августа 1919 г. советская власть была ликвидирована. Фак
тически страной стал управлять адмирал Миклош Хорт и , 
провозглашенный регентом, так как в Венгрии формально 
сохранялась монархия.

Выступления недовольных происходили во всех странах 
Европы. Особенно острой была борьба в Италии. В 1920 г. 
рабочие захватили многие предприятия и почти месяц управ
ляли ими. Крестьяне занимали помещичьи земли. Прави
тельство не осмелилось применить оружие. Власти обещали 
принять закон о введении рабочего контроля на предприяти
ях, повысить зарплату. Однако закон не вступил в силу.

Коммунистическое движение. События в России и усиле
ние рабочего движения во многих странах вели к укреплению 
позиций социал-демократов. Внутри социал-демократического 
течения не было единства. Многие считали, что рабочие уже 
добились значительных изменений и теперь необходимо дви
гаться вперед путем постепенных реформ. Другие призывали 
к активным действиям, взятию власти по примеру больше
виков. Сторонники такого курса создавали национальные 
компартии.

В марте 1919 г. делегаты от коммунистических и близких 
к ним партий собрались в Москве на Учредительный кон
гресс, объявивший о создании Коммунистического III  ин
тернационала (Коминтерна). Его главными задачами 
объявлялись борьба за мировую революцию и создание все
мирной советской республики. Национальные компартии 
считались секциями Коминтерна. Коминтерн вел большую 
работу по пропаганде коммунистических идей, созданию ком
мунистических организаций, готовил выступления против 
правительств в разных странах.

Приверженцы умеренных взглядов в социал-демокра
тическом движении объединились в 1923 г. в Социалисти
ческий рабочий интернационал.
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Экономическое развитие в 20 — 30-е гг. X X  в. В 20-е гг. в 
большинстве западных стран наблюдался устойчивый эконо
мический рост. Однако в 1929 г. разразился небывалый эко
номический кризис.

После Первой мировой войны экономический центр мира 
переместился в США. Здесь применяли новые технологии, 
по-новому организовали производство, массово выпускали 
новейшую продукцию: автомобили, радиоаппаратуру, лекар
ства и т.д. Но именно США стали центром экономического 
хаоса в начале 30-х гг.

Во время экономического бума 20-х гг. в США широко 
процветала спекуляция акциями, цена которых намного пре
вышала их реальную стоимость. В октябре 1929 г. произошел 
крах фондового рынка ценных бумаг. Затоваривание приве
ло к падению цен, прекращению производства, беспрецедент
ному росту безработицы. Резко сократилась мировая торгов
ля. В итоге весь капиталистический мир оказался в тисках 
затяжного экономического кризиса.

Кейнсианство. Экономический кризис 1929 — 1933 гг. за
ставил пересмотреть многие взгляды на развитие общества. 
В ряде государств в экономике на смену стихии рыночных 
отношений пришло государственное регулирование. Особые 
методы такого регулирования были предложены в 30-е гг. 
X X  в. английским экономистом Джоном Кейнсом  (кейн
сианство). В основе теории Кейнса лежит идея сочетания 
государственного регулирования с рыночной экономикой. 
Этим путем пошли США, Великобритания, некоторые другие 
страны.

По мнению Кейнса, государство, чтобы преодолеть эконо
мические кризисы, за счет своего бюджета должно поддер
живать объем спроса и потребления на производимые това
ры, не допуская кризиса перепроизводства и безработицы. 
В условиях кризиса государственная политика должна быть 
направлена на увеличение расходов, понижение налогов и 
банковского процента, а в условиях быстрого развития эко
номики, напротив, на сокращение расходов, повышение на
логов и банковского процента. Кейнс предусматривал разви
тие социального партнерства между предпринимателями и 
работниками на основе взаимных соглашений и компромис
сов, которые бывают выгодны всем сторонам.

«Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США. В 1929 — 
1933 гг. объем промышленного производства в США сократил
ся на 5 0 % , безработными стали 13 млн человек. Президент- 
республиканец Герберт Гувер , исходя из догм либерализма,
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Очередь безработных в США за помощью. Начало 30-х гг. XX в.

считал недопустимым помощь государства экономике в целом 
и отдельным гражданам. В ходе президентской кампании 
1932 г. кандидат от Демократической партии Франклин Д е
лано Р узвел ьт , напротив, обещал американцам «новый 
курс» в отношениях государственной власти и общества.

Победив на выборах, Рузвельт в течение ста дней 1933 г. 
провел несколько мероприятий, повлиявших на весь облик 
страны и ее будущее. В результате вмешательства правитель
ства в дела частных банков стабилизировались банковская 
система и финансы. Была осуществлена экстренная помощь 
безработным и нуждающимся. Для молодежи создавались 
трудовые лагеря, где за выполнение общественных работ (бла
гоустройство лесов в отдаленных районах) кормили и выда
вали 1 доллар в день. Специально созданная государственная 
корпорация претворила в жизнь проект экономического и 
экологического возрождения огромного района в долине реки 
Теннесси.

Рузвельт стремился к реорганизации всей экономики. По 
закону о восстановлении национальной промышленности 
(NIRA) были введены кодексы честной конкуренции. Пред
приниматели каждой отрасли должны были выработать еди
ные условия производства, которые ставили бы их в равное 
положение. Цены и объемы производства определялись с уче

153



том объема рынка. Усилиями правительства такими кодек
сами было охвачено 95 % промышленности. Закон также ре
гулировал взаимоотношения предпринимателей и рабочих, 
ограничивая произвол первых. Предусматривались крупные 
ассигнования на общественные работы и государственное 
строительство. Была оказана государственная помощь фер
мерам. NIRA и законы о регулировании сельского хозяйства 
действовали в течение двух лет и в конце концов были при
знаны неконституционными Верховным судом США. Но 
именно эти законы сыграли решающую роль в выходе стра
ны из кризиса и развитии экономики. В конце 30-х гг. X X  в. 
Рузвельт провел, несмотря на сопротивление конгресса и Вер
ховного суда, ряд социальных законов (о трудовых отношени
ях, о страховании, о справедливых условиях найма и т.д.).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие территориальные изменения произошли в результате 
Первой мировой войны?

2. Опишите ход и результаты революционных событий в Европе 
после Первой мировой войны.

3. Охарактеризуйте деятельность Коминтерна.
4. Почему ни в одной стране, кроме России, коммунисты не суме

ли прийти к власти? Приведите не менее пяти причин.
5. Дайте характеристику экономического развития западных стран 

в 20 — 30-е гг. X X  в.
6. Используя дополнительную литературу, сравните экономиче

ский кризис 1929 — 1933 гг. с экономическими кризисами 
XIX — начала X X  в., с кризисом, начавшимся в 2008 г.

7. В чем состоит суть кейнсианства?
8. Что такое «новый курс» Ф. Рузвельта? Перечислите основные 

мероприятия этого курса. Каковы были его результаты?

§ 75. Недемократические режимы

Причины установления недемократических режимов. 
В большинстве стран Европы, Латинской Америки и Азии в 
20 — 30-е гг. X X  в. существовали сходные политические ре
жимы. Для них были характерны сосредоточение верховной 
власти в руках одного человека (вождя), запрет политических 
партий и организаций, кроме официальных, подавление вся
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кой оппозиции и т.д. Осуществлялось государственное регу
лирование экономики, господствующая идеология внедрялась 
во все сферы жизни общества.

Отказ от демократии был вызван рядом причин. Для пре
одоления кризисных явлений, возникших после Первой ми
ровой войны и ставших особенно острыми позже, с 1929 г., 
требовалась мобилизация всех ресурсов. Подобной мобилиза
ции могла добиться только сильная власть, способная взять 
под свой контроль экономику. Вмешательство государства в 
экономику в годы Первой мировой войны дало положитель
ные результаты. Государство определяло цены на продукцию 
и минимальный размер зарплаты. Этим, как казалось, мож
но избавиться от кризисов перепроизводства. Одновременно 
буржуазия была напугана возможностью революционного 
слома существующей системы, подобного тому, что произо
шел в России, и готова была поступиться частью прибыли и 
своим политическим влиянием в пользу государства.

Приход фашистов к власти в Италии. Организация «Бое
вой союз» (по-итальянски «Фашио ди комбатименто») во гла
ве с фронтовиком Бенито М уссолини , ранее социалистом, 
сложилась в Италии в 1919 г. В условиях обострения ситуа
ции в стране, чрезвычайно пострадавшей в результате уча
стия в войне, фашисты требовали проведения преобразова
ний в интересах народа: гарантии гражданских свобод, 
8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, огра
ничение крупного капитала, участие рабочих в управлении 
предприятиями и т.д. Создавались военизированные фашист
ские отряды для борьбы за эти требования.

В начале 20-х гг. X X  в. обстановка в Италии еще более 
ухудшилась. Муссолини, создавший в 1921 г. Националь
ную фашистскую партию, потребовал места в правитель
стве для фашистов. В октябре 1922 г. фашисты устроили так 
называемый поход на Рим. 30 октября Муссолини был на
значен премьер-министром Италии. Он приступил к строи
тельству тоталитарного (всеобъемлющего) государства. 
Только премьер-министр мог предлагать и утверждать зако
ны. Все партии, кроме фашистской, были запрещены. Зна
чимые государственные должности занимали исключительно 
фашисты. Муссолини считался вождем — дуче.

Фашистам удалось быстро преодолеть послевоенный кри
зис. Итальянский фашизм стал образцом для подобных дви
жений во многих странах.

Приход нацистов к власти в Германии. К 1923 г. ситуа
ция в Германии была близка к катастрофической. Резко обе
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сценилась денежная единица — марка. За буханку хлеба или 
отправку письма платили уже не миллионы, а триллионы 
марок. Немалую роль в создании кризиса играли репарации 
Германии странам-победительницам. Национальное самолю
бие немцев задевала оккупация Рура. По всей стране вспы
хивали волнения, провоцируемые ультраправыми и ультра
левыми силами.

Особенно прочные позиции правые занимали в Баварии. 
Члены возникшей здесь в 1919 г. Национал-социали
стической рабочей партии (НС Д А Н ) по примеру Мус
солини готовили поход на Берлин. Одним из главных ини
циаторов этого похода был Адольф Гитлер . Связанные с 
нацистами отряды штурмовиков появились в 1921 г. В них 
было немало бывших военных, не нашедших для себя места 
в мирной жизни.

В ноябре 1923 г. Гитлер на митинге в одном из пивных за
лов Мюнхена объявил о начале национальной революции и 
формировании национального правительства. Гитлера под
держал популярный генерал Эрих Людендорф. Однако на 
следующий день полиция расстреляла демонстрацию наци
стов. После подавления «пивного путча» Гитлер оказался в 
тюрьме. Там он написал книгу «Моя борьба» («Майн Кампф»), 
в которой изложил нацистскую идеологию и программу дей
ствий. В декабре 1924 г. Гитлер был освобожден и начал пе
рестройку своей партии. Численность ее рядов росла. Одно
временно формировались организованные по армейскому об
разцу охранные отряды СС, создаются детские, молодежные, 
женские нацистские организации. Гитлер рассчитывал взять 
власть уже не насильственным, а конституционным путем.

Экономический кризис 1929 — 1933 гг. породил в Герма
нии многомиллионную безработицу. Уровень промышленно
сти сократился в два раза. В 1930 г. НСДАП получила на вы
борах в рейхстаг 107 мандатов. Спустя два года нацисты за
няли первое место.

Гитлер, обещавший создать «народную экономику», во 
всех бедах страны обвинял «американскую плутократию», 
«английский империализм», «мировое еврейство» и «преда
тельское правительство» Веймарской республики. Крупные 
германские промышленники открыто поддерживали Гитле
ра. Помогало нацистам и отсутствие единства среди левых 
сил: коммунисты и социал-демократы отчаянно боролись друг 
с другом.

По требованию промышленников президент Германии Па
уль Гинденбург назначил 30 января 1933 г. А. Гитлера рейхс-
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А. Гитлер и Б. Муссолини на параде в Берлине. 30-е гг. XX в.

канцлером — главой правительства. На мартовских выборах 
1933 г. партию Гитлера поддержали 44 % избирателей.

Внутренняя политика А.Гитлера. В конце февраля 1933 г., 
устроив провокацию с поджогом здания рейхстага, Гитлер 
ввел в Германии чрезвычайное положение. Были ликвидиро
ваны свободы слова, печати и собраний, под контроль членов 
нацистской партии перешли органы государственного управ
ления и радио. Гитлер добился принятия в рейхстаге закона 
о полномочиях рейхсканцлера, что позволило ему издавать 
собственные законы. Одним из первых законов стал запрет 
коммунистической партии, а значит, и деятельности ее чле
нов в рейхстаге. Многие члены социал-демократической пар
тии также были лишены права голоса. С июля 1933 г. в Гер
мании допускалась лишь деятельность НСДАП. В 1934 г., 
после смерти Гинденбурга, Гитлер объединил посты прези
дента и рейхсканцлера и стал вождем — фюрером — Герма
нии.

Контроль за политической деятельностью в Германии осу
ществляла тайная полиция гестапо во главе с Генрихом  
Гиммлером . Ей же подчинялось и управление трудовых и 
концентрационных лагерей.

I
157



Нацисты требовали принятия решительных мер против 
евреев. Уже в апреле 1933 г. они добились издания закона о 
запрете евреям работать в правительственных учреждениях. 
Осенью 1935 г. все евреи Германии были занесены в особые 
списки, лишены гражданства и права голоса. Многие про
мышленники еврейского происхождения, не получая от го
сударства заказов, обанкротились. В ноябре 1938 г. произо
шла так называемая хрустальная ночь, в ходе которой были 
разбиты стекла и витрины 7 тыс. магазинов, принадлежав
ших евреям. Началась массовая эмиграция евреев из Герма
нии.

Для пропаганды нацистских идей было создано специаль
ное Министерство народного просвещения и пропаганды во 
главе с Йозефом Геббельсом . Запылали огромные костры 
из книг писателей, неугодных вождям рейха.

Вместо разогнанных профсоюзов нацистская власть созда
ла Фронт немецких рабочих. Дети с 6 до 14 лет входили в 
организацию «Дойче Юнгфелък» («Немецкая молодежь»). 
Юноши от 14 до 18 лет входили в «Гитлерюгенд» . Членство 
в нацистских организациях являлось обязательным.

Режим, созданный Гитлером в Германии, пользовался под
держкой подавляющей части населения. Фактически была 
ликвидирована безработица. Немалую роль в создании рабо
чих мест сыграла политика вооружения. Государственным 
промышленникам предоставлялись крупные кредиты, их 
снабжали сырьем.

Немецкому обществу импонировала смелость Гитлера, ко
торый решительно покончил с условиями унизительного для 
национального самосознания Версальского договора, возро
дил авиацию и военно-морской флот.

Другие диктаторские режимы в Европе. В 30-х гг. X X  в. 
в Европе существовали и другие диктаторские режимы. 
В Венгрии диктатор М.Хорти сумел к 1931 г. окончательно 
подавить оппозицию. В 1926 г. была установлена диктатура 
Ю.Пилсудского в Польше, авторитарный режим возник в 
Португалии. В 1934 г. диктатура фактически установилась в 
Эстонии и Латвии. Нередко диктаторами становились монар
хи (Югославия, Болгария, Албания).

Большинство государств с авторитарными режимами было 
вовлечено в экономическое сотрудничество с Германией. Ста
ла модной пропаганда войны. Многие европейцы, особенно 
молодежь, считали, что именно во время войны проявляют
ся лучшие качества гражданина: боевой дух, повиновение 
вождю нации, патриотизм.
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Гражданская война в Испании. В январе 1936 г. все левые 
силы Испании объединились в мощный Народный фронт. 
В феврале 1936 г. Народный фронт одержал победу на выбо
рах в парламент и создал свое правительство

В июле 1936 г. против республиканского правительства был 
поднят военно-фашистский мятеж, во главе которого стал ге
нерал Франсиско Франко. Мятежников открыто поддержа
ли Германия и Италия. 15 августа сформировалось так назы
ваемое «национальное правительство», которое потребовало 
установления в стране военной диктатуры во главе с Франко. 
Началось наступление мятежников против сил республикан
цев. С весны 1937 г. германские и итальянские войска все чаще 
принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Франция и Великобритания проводили политику «невме
шательства»: не поставляли оружие в Испанию. Эта полити
ка играла на руку мятежникам, поскольку ни Германия, ни 
Италия не прекращали поставок оружия франкистам.

С осени 1936 г. помощь Испании начал оказывать Совет
ский Союз. Республиканской армии поставлялись оружие и 
боеприпасы, в войне участвовали военные специалисты из 
СССР (ок. 3 тыс. человек). Одновременно создавались интер
национальные бригады антифашистов из всех стран мира 
(всего в составе интербригад было ок. 35 тыс. человек).

В 1937 — 1938 гг. военные действия шли с переменным 
успехом. Однако с середины 1938 г. франкисты начали тес
нить республиканцев. Положение усугубляли распри и столк
новения в лагере республиканцев. После потери Барселоны 
в феврале 1939 г. ухудшилось снабжение противников Фран
ко оружием. В марте возник заговор в рядах республикан
ского командования. Войска Франко вошли в Мадрид, а к 
1 апреля 1939 г. заняли всю территорию Испании. В стране 
установилась диктатура Франко.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины установления недемократических ре
жимов в большинстве стран мира в 20 — 30-е гг. X X  в.?

2. Как фашисты пришли к власти в Италии?
3. Как нацисты пришли к власти в Германии?
4. Какую политику проводили фашистские режимы? Почему они 

пользовались поддержкой населения?
5. Расскажите о Гражданской войне в Испании.
6. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение 

об одном из участников Гражданской войны в Испании.
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I Документ

Из книги А. Гитлера «Майн кампф». 1923 г.

Мы начинаем с того, на чем остановились шесть столетий тому назад. 
Мы прекращаем вечное германское устремление на юг и запад Европы и 
обращаем взор на страну на востоке.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. О какой стране говорил Гитлер?
2. Как эти планы отразились на его деятельности?

§ 76. Турция, Китай, Индия, Япония
В колониях и зависимых странах под влиянием револю

ционных событий в России все шире разворачивалась борьба 
за независимость. В ходе этой борьбы ставились вопросы не 
только освобождения, но и обновления общества, ускорение 
его развития, улучшения жизни.

Турция. Часть территории Турции к концу Первой миро
вой войны была оккупирована войсками Антанты. В 1920 г. 
парламент в Стамбуле принял декларацию о независимости. 
Однако войска Антанты разогнали парламент.

Новый парламент собрался в Анкаре, расположенной в 
центре Малой Азии. Его председателем стал Мустафа Ке- 
малъ (.Ататюрк — «Отец турков»).

Турция начала войну с Арменией, затем Грецией. Обе вой
ны велись под лозунгами национализма: армяне и греки либо 
истреблялись, либо изгонялись со своих исконных земель.

В 1923 г. Турция была провозглашена республикой.

Под руководством Ататюрка в стране были проведены глу
бокие реформы: провозглашались демократические свободы, 
светский характер государства, отменялись господствующие 
веками религиозные нормы, шариатские суды, закрывались 
духовные школы. Были введены европейский календарь и 
латинский алфавит. Людей заставляли носить европейскую 
одежду, женщинам в общественных местах запрещалось по
являться в платках-хиджабах и т.д. Ататюрку удалось лик
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видировать засилье иностранцев в экономике, одновременно 
усилились позиции национальной экономики. Деятельность 
оппозиционных сил, особенно коммунистов, была ограни
ченна.

Китай. Всю первую половину X X  в. Китай сотрясали вос
стания, войны и революции. В 1915 г. в условиях диктатуры 
Юань Шикая на юге Китая было провозглашено правитель
ство, главой которого стал в 1917 г. Сунь Ятсен. С 1923 г. он 
привлек к сотрудничеству с Гоминьданом Коммунистиче
скую партию Китая (КПК), возникшую в 1921 г. под 
влиянием событий в России. В марте 1925 г. Сунь Ятсен умер, 
а в мае в стране началась подготовленная им Великая на
циональная революция. Правительство Гоминьдана на юге 
Китая провозгласило себя Национальным правительством 
всего Китая. В 1926 — 1927 гг. войска Национального прави
тельства, возглавляемого генералом Чан К айш и , вели 
успешное наступление на север, где власть удерживали мест
ные военные клики (милитаристы).

Однако раскол между Гоминьданом во главе с Чан Кайши, 
вступившим в соглашение с северными милитаристами и 
КПК, вызвал Гражданскую войну 1 9 2 7 — 1937 гг. (Ныне 
в Китае ее называют Аграрной революционной войной.)

Патруль войск Чан Кайши в Кантоне. Начало 30-х гг. XX в.
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Гоминьдан провел ряд реформ, но добиться решающих 
успехов не смог. Этому не благоприятствовала и международ
ная обстановка. В 1931 г. Япония отторгла от Китая Маньч
журию, где возникло марионеточное государство Манъчжоу- 
Го. Западные державы потворствовали Японии, что заставило 
Чан Кайши обратиться за помощью к СССР.

С 1927 г. на юге Китая возникли так называемые совет
ские районы, руководимые коммунистами. В 1931 г. была 
провозглашена Китайская Советская Республика во главе с 
М ао Цзэдуном. Против советских районов Гоминьдан пред
принял пять походов. В 1933 — 1934 гг. революционное дви
жение на юге потерпело поражение. Армия коммунистов со
вершила северо-западный (Великий) поход. На стыке про
винций Шэньси, Ганьсу и Нинся возник так называемый 
Особый район, где власть принадлежала коммунистам.

В 1937 г. началось вторжение Японии в Китай. Гоминьда- 
новские войска были вынуждены оставить огромные терри
тории. В то же время Красная армия Китая, получавшая по
мощь из СССР, действовала значительно успешнее гоминьда- 
новцев, создав крупные освобожденные районы. Под давле
нием левых сил в Гоминьдане Чан Кайши заключил соглаше
ние с коммунистами. Однако в 1941 г. чанкайшисты нанесли 
неожиданный удар по Красной армии в Центральном Китае. 
На протяжении последующих лет гоминьдановские войска 
воевали и с японцами, и с Красной армией Китая. Окончание 
Второй мировой войны и антияпонской войны в Китае при
вело к еще большему усилению Гражданской войны. К пора
жению войск Чан Кайши привело наступление коммунисти
ческой Народно-освободительной армии на юг в 1947 — 
1949 гг. Остатки гоминьдановцев укрылись на Тайване.

Индия. Антиколониальное движение возглавили индий
ская буржуазия и интеллигенция, представители которой 
были объединены в рамках Индийского национального кон
гресса. Идеологом ИНК являлся Махатма Ганди . Его уче
ние о ненасильственном сопротивлении, воплощенное в мас
совом движении, в конечном счете заставило англичан в 
30-е гг. X X  в. расширить самоуправление, а после Второй 
мировой войны, в 1947 г., согласиться на предоставление Ин
дии независимости, правда, после раздела бывшей колонии 
по религиозному признаку на индуистскую Индию и мусуль
манский Пакистан.

Левые группы в индийском национально-освободительном 
движении нередко упрекали Ганди в том, что он удерживал 
от перехода к насильственным методам, не доводил борьбу

162



против англичан до конца. Тем не менее политика, избранная 
Ганди, оказалась успешной; попытки вооруженной борьбы 
против англичан, предпринятые в годы Второй мировой вой
ны при поддержке Японии, лишь дискредитировали борцов 
за независимость. Вместе с тем Индии не удалось избежать 
массового кровопролития. Религиозная война унесла милли
оны жизней индуистов и мусульман. Погиб и сам М. Ганди.

Япония. В годы Первой мировой войны экономика Японии 
значительно окрепла. После войны она стала ведущим госу
дарством Восточной Азии. Однако небольшая территория, 
скудность источников сырья, уязвимость от стихийных бед
ствий (землетрясения, цунами) тормозили развитие Японии. 
Ее правящие круги активно выступали за обретение «жизнен
ного пространства», выдвинув план создания «великой сферы 
совместного процветания». В эту сферу должна была войти 
вся Азия, а руководящая роль отводилась Японии. Предпо
лагалось не допускать в Азию европейские страны и США.

С 1931 г. в Японии ужесточилась внутренняя политика, 
запрещались забастовки. Партии заменили Ассоциацией по
мощи трону, а профсоюзы — Патриотической промышлен
ной ассоциацией Великой Японии. Были введены трудовая 
повинность и обязательная военная подготовка. Быстрыми 
темпами развивалась военная промышленность. В 30-е гг. 
Япония начала захваты соседних земель.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие изменения произошли в Турции в годы деятельности 
М. Кемаля (Ататюрка)?

2. Каковы были результаты Великой национальной революции в 
Китае? Чем закончилась Гражданская война в Китае?

3. Как Индия боролась за независимость?
4. Проведите сравнительный анализ борьбы народов различных 

азиатских стран за независимость. Что изменилось в этой борь
бе в 20 — 30-е гг. X X  в. по сравнению с началом X X  в.?

§ 77. Международные отношения

Лига Наций. На Парижской мирной конференции 1919 — 
1920 гг. по инициативе президента США В. Вильсона была 
учреждена Лига Наций. Главной ее целью провозглашалось
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недопущение новой войны. Основными органами Лиги На
ций являлись собрание всех ее членов (Ассамблея) и Совет, 
который состоял из пяти постоянных и четырех временных 
членов. США в Лигу Наций не вступили, так как сенат не 
утвердил условий Версальского мирного договора.

Все спорные вопросы между странами должны были ре
шаться Советом или третейским судом. По уставу Лиги На
ций в случае начала войны по призыву страны, на которую 
совершалось нападение, созывался совет для разрешения кон
фликта.

Несовершенство Лиги Наций как инструмента поддержа
ния мира (впрочем, как и всего Версальского договора) про
явилось очень быстро. Германия, связанная унизительными 
условиями, сразу стала мечтать о реванше. Не вошедшие в 
Лигу или в ее Совет великие державы (США; СССР — при
нят в 1934 г., исключен в 1939 г.; Германия — принята в 
1926 г., вышла в 1933 г.) не считали себя обязанными вы
полнять принимаемые решения. Великобритания и Франция 
превратили международную организацию в орудие своих ин
тересов. Источником постоянного напряжения стали новые, 
«версальские», государства, прежде всего Польша. В нару
шение Версальского договора она захватила земли Германии, 
Литвы, Советской Украины и Советской Белоруссии. Лига 
Наций не имела никаких реальных сил для обуздания агрес
сивной политики отдельных государств, да и на деле не стре
милась к этому.

Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. 
Серьезный очаг напряженности возник на Дальнем Востоке. 
В сентябре 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию. 
В июле 1937 г. началась японо-китайская война. Несмотря 
на обращение Китая за помощью к Лиге Наций, та не реши
лась брать на себя разрешение конфликта и передала вопрос 
на рассмотрение конференции держав, подписавших Вашинг
тонский договор 1922 г. Конференция закончилась безрезуль
татно. Захватив огромные территории в Китае, японские вой
ска дважды вступали в вооруженный конфликты с СССР (озе
ро Хасан в 1938 г., река Халхин-Гол в 1939 г.), но потерпели 
поражения.

Нарастание угрозы войны в Европе. В марте 1935 г. Гер
мания объявила о введении в стране всеобщей воинской по
винности и об отказе от обязательств не иметь военной авиа
ции. В том же году Италия начала боевые действия в Эфио
пии. И вновь Лига Наций оказалась бессильной. Все это вы
нудило Францию пойти на сближение с Советским Союзом.
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2 мая 1935 г. был подписан франко-советский договор о взаи
мопомощи. Спустя 14 дней аналогичный договор был заклю
чен между СССР и Чехословакией.

В марте 1936 г. Германия ввела свои войска в Рейнскую 
область, что было запрещено Версальским договором. СССР 
предложил в Лиге Наций принять меры против захватчика, 
но большинство ее членов отклонили это предложение. 25 нояб
ря 1936 г. между Германией и Японией был заключен Анти- 
коминтерновский пакт, к которому затем примкнула Ита
лия. Позже этот пакт превратился в военный союз.

Великобритания и Франция придерживались политики 
умиротворения агрессора, суть которой состояла в уступках 
притязаниям Германии, Италии и Японии. Таким образом 
они хотели избежать нападения и направить агрессию на 
СССР.

В 1938 г. Германия усилила нажим на правительство Ав
стрии. В самой Австрии шли столкновения между местными 
нацистами и сторонниками независимости. 11 марта 1938 г. 
канцлеру Австрии был вручен ультиматум с призывом не
медленно выполнить все германские требования (они заклю
чались в том, чтобы включить представителей австрийских 
фашистов в правительство) и подать в отставку. Вечером гер
манские войска вошли в Австрию. Новое австрийское прави
тельство приняло закон, объявляющий Австрию частью Гер
мании. Лига Наций вновь промолчала.

Мюнхенский сговор. Вскоре немцы, составлявшие боль
шинство населения Судетской области Чехословакии, потре
бовали автономии. Германские войска выдвинулись к грани
це Чехословакии.

29 сентября 1938 г. в Мюнхене открылась конференция глав 
Германии, Великобритании, Франции и Италии (А. Гитлера,
Н. Чемберлена, Э.Даладье, Б. Муссолини) по судетскому во
просу. Представители Чехословакии не были приглашены на 
конференцию, ее президенту Эдуарду Бенешу было лишь со
общено условие Мюнхенского соглашения — передать Гер
мании все пограничные районы. С 1 октября 1938 г. герман
ские войска беспрепятственно начали занимать Судетскую об
ласть, а также ряд районов, где не было немецкого населения. 
Одновременно Венгрия захватила у Чехословакии южную 
часть Словакии и Подкарпатскую Русь, а Польша «присвои
ла» Тешинскую область. СССР предлагал Чехословакии воен
ную помощь, но ее правительство отказалось от нее. В Мюн
хене Гитлер утверждал, что у Германии помимо Судет больше 
нет никаких территориальных претензий, но это был обман.
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На Мюнхенской конференции. Г. Геринг, Н.Чемберлен, 
Б. Муссолини, А. Гитлер, Э.Даладье (слева направо)

15 марта 1939 г. германские войска (вермахт) в наруше
ние Мюнхенского договора вступили на оставшуюся терри
торию Чехословакии. Германское правительство известило 
об установлении протектората над Богемией и Моравией. Сло
вакия провозгласила независимость и стала союзником Гер
мании. Военные заводы Чехословакии, вооружение ее армии 
достались Гитлеру, что позволило вермахту готовиться к но
вым захватам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы были ее 
структура и направления деятельности? Почему ее деятельность 
оказалась во многом неэффективной?

2. С чем связано возникновение очага напряженности на Дальнем 
Востоке?

3. В чем проявилась миру угроза со стороны Германии? Как пы
тались защититься от этой угрозы? Почему эти попытки ока
зались безуспешными?

4. Почему соглашение в Мюнхене вошло в историю под названи
ем «Мюнхенский сговор»? Каковы были его последствия?

5. Было ли неизбежным начало Второй мировой войны? Свой от
вет аргументируйте.
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§ 78. Культура в первой половине XX в.

Новое в науке и технике. В начале X X  в. была изучена 
структура атома (электрон, протон, позитрон, нейтрон 
и т.д.), открыты кванты, что повлекло за собой разработку 
квантовой механики. Тогда же появилась теория относи
тельности Альберта Эйнштейна, предлагавшая ориги
нальную версию понимания пространства, времени и движе
ния. В 30-е гг. X X  в. начались исследования возможности 
осуществления ядерной реакции.

Химики, искавшие способы создания новых искусствен
ных материалов, разработали способ получения синтетиче
ского каучука. В медицине огромное значение имело откры
тие англичанином Александером Флемингом  в 1929 г. 
первого антибиотика — пенициллина.

В 20 — 30-е гг. X X  в. началось массовое производство ма
шин и механизмов, приводимых в движение электричеством, 
работающих на двигателях внутреннего сгорания. В промыш
ленности все чаще использовали автоматические станки и 
конвейеры. В 20-е гг. X X  в. началось регулярное пассажир
ское авиасообщение. В 20 — 30-е гг. широко распространилось 
радио, возникло телевидение. Появляются первые образцы 
новых видов домашней техники: холодильники, стиральные 
машины, электроутюги, тостеры и т.д.

Новые течения в художественной культуре. Еще в конце 
XIX в. в духовной жизни распространились ощущения кри
зиса, близких перемен, в том числе в сфере культуры. Отра
жением этих настроений стало зарождение модернизма 
(термин подчеркивал современность течения). Модернизм не 
имел общей идейно-художественной программы, но его сто
ронников объединяли неприятие в той или иной степени ре
ализма, поиск новых художественных форм и средств.

Известными направлениями модернизма были импрессио
низм, постимпрессионизм, символизм. Невероятно популяр
ны были произведения французских художников-импрес- 
сионистов Э.Мане, Э.Дега, О. Ренуара, К. Моне и др. Пред
ставителями постимпрессионизма считаются В. Ван Гог, 
П.Сезан, П. Гоген. Оба эти течения отличает особое отноше
ние к цвету, стремление передать все его оттенки, иногда не
видимые глазу.

Смелые поиски новых художественных форм вели пред
ставители течений, объединенных понятием авангардизм . 
Формами авангардизма были кубизм, фовизм, экспрессио-
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П. Пикассо. Герника. 1937 г.

низм, футуризм, сюрреализм и др. Первые шаги абстракцио
низма связаны с именами русских художников В. Кандинско
го, К. Малевича, М. Ларионова и др. Выдающимися предста
вителями авангардистских направлений стали художники 
П. Пикассо (кубизм), А. Матисс (фовизм), Э.Нольде (экспрес
сионизм), С. Дали (сюрреализм).

Во многих произведениях живописи нашли отражение 
социально-политические противоречия эпохи. Ярчайшим 
примером этого стала картина Пабло Пикассо «Герника», 
посвященная памяти жителей испанского городка, погибших 
при его бомбардировке немцами в 1937 г.

Новое качество приобретали и произведения, создававши
еся в рамках реалистических традиций. Так, всемирную из
вестность получила монументальная живопись мексиканских 
художников-коммунистов Д. Риверы, X. К. Ороско, Д. Сикей
роса. Их огромные фрески на стенах административных и 
общественных зданий рассказывали об истории народов Ла
тинской Америки, борьбе за национальное и социальное осво
бождение.

В 20 — 30-е гг. X X  в. распространились течения рацио
нальной, функциональной архит ект уры . В СССР они 
получили название конструктивизм. Появлению этих те
чений способствовали распространение новых строительных 
материалов (железобетон, прочное стекло) и необходимость 
быстрого массового строительства. Главное значение в архи
тектуре имели простота, рациональность. Дома отличались 
правильной геометрической формой, плоской крышей. Ар
хитекторы проектировали типовые здания, жилые, админи
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стративные, промышленные комплексы. Самым знаменитым 
мастером функционализма стал француз Шарль Ле Кор
бюзье.

Литература. В литературе начала X X  в. продолжал во мно
гом господствовать реализм . Писатели обращались к соци
альной тематике, критиковали пороки общества (французы 
Р. Ролан и А. Франс, американец Т. Драйзер и др.).

После Первой мировой войны приобретает п о п ул я р н ость  
литература «потерянного поколения» . Впервые это 
определение было дано при характеристике романа амери
канца Эрнеста Хем ингуэя  «И восходит солнце» (1926). 
Самые известные произведения «потерянного поколения» 
созданы немцем Эрихом Марией Ремарком  («На Запад
ном фронте без перемен») и англичанином Ричардом Ол- 
дингт оном  («Смерть героя»). В них отражался протест 
против войны, бессмысленной бойни, страшного своей обы
денностью истребления людей, содержалось сожаление об 
утраченных идеалах и ценностях, сквозила ностальгия о до
военной жизни.

Писателей привлекала активная борьба против неравен
ства и несправедливости, за свободу. Это характерно, напри
мер, для романа француза Анри Барбюса «Огонь».

Наряду с реализмом в литературе были широко представ
лены и авангардистские течения. Поэты эксперименти
ровали с формами и размерами стиха, с версткой стихотвор
ных форм. Классикой авангарда считаются романы амери
канца Дж еймса Дж ойса  «Улисс», француза М арселя  
П руст а  «В поисках утраченного времени», австрийца 
Франца Кафки «Америка», «Замок» и др. В них стерта 
грань между реальностью и фантазиями героев, порожден
ными одиночеством и беззащитностью перед жестоким ми
ром.

Популярность получает жанр антиутопии. Писатели 
Е. Замятин, О. Хаксли, позже Д.Оруэлл создают произведе
ния, рисующие антигуманный мир возможного будущего, в 
котором человек полностью подчинен государству.

Театр. Разнообразные течения в театральной сфере своди
лись в основном к двум большим школам: реалистической и 
экспрессионистской. Торжество реализма проявилось во 
всеобщем признании системы К.С.Станиславского, которая 
легла в основу подавляющей части театральных, а позже и 
кинематографических постановок. Идеи великого режиссера 
получили известность благодаря гастролям Московского Ху
дожественного театра и публикации книги «Моя жизнь в ис
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кусстве». Развитие экспрессионистского (условного) на
правления во многом обязано влиянию режиссерской шко
лы В. Э. Мейерхольда, основавшего в Москве свой театр. Вы
дающееся значение имела деятельность немецкого режиссера 
Макса Рейнгардта , мастера яркой театральной вырази
тельности. Среди драматургов самыми прославленными были 
англичанин Бернард Ш оу  и немец Бертолъд Брехт .

Кинематограф. Бурными темпами развивалось киноискус
ство. Целым событием в этом жанре стало творчество вели
кого американского актера и режиссера Чарли Чаплина. 
В его фильмах эпохи «великого немого» «Малыш», «Золотая 
лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена» глав
ным героем был трогательный человечек с тросточкой в ко
телке и больших ботинках, одновременно и смешной и не
счастный.

Новую эру в кинематографе открыло звуковое кино . 
В конце 30-х гг. в кино пришел цвет. Сначала на экран пере
носились театральные постановки. Позже появилась особая 
кинорежиссура. Как особые жанры развивается документаль
ное кино, мультипликация.

В 20 — 30-е гг. X X  в. крупнейшим центром кинопроизвод
ства стал пригород Лос-Анджелеса Голливуд. Голливудское 
кино этого периода характеризуется многочисленными по
становками мелодрам, мюзиклов, детективов, гангстерских 
фильмов, комедий, фильмов ужасов.

Нацизм и культура. С приходом к власти Гитлера ряд не
мецких деятелей культуры оказался в эмиграции, другие ста
ли сотрудничать с режимом.

Поощрялась проза, вошедшая в историю немецкой лите
ратуры под названием «Кровь и почва» (романы и повести 
на исторические сюжеты, описывающие жизнь современной 
немецкой деревни, утверждающие идеалы «почвенности» и 
« народности » ).

Самой знаменитой представительницей нацистской кине
матографии стала актриса и режиссер Лени Рифеншталъ. 
Ее документальные фильмы «Победа веры», «Имперский пар
тийный съезд», «Триумф воли» воспевали Гитлера, идеи на
цизма. В фильмах «Наш вермахт» и «Олимпия» (об Олим
пийских играх в Берлине) Рифеншталь стремилась отразить 
рождение «нового общества» и порожденного им «сверхчело
века».

В художественном киноискусстве преобладали развлека
тельные фильмы. К ним относятся работы Георга Я коби , 
режиссера-постановщика комедий «Где Матильда?» (1938),
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«Женщины — все же лучшие дипломаты» (1941), «Девушка 
моей мечты» (1944).

Третий рейх (так гитлеровцы называли свое государство) 
выдвинул новых архитекторов, ставших основателями осо
бого «имперского стиля». Примером такой архитектуры яв
ляется комплекс сооружений в Нюрнберге, ставший одной 
из главных строек страны.

В Италии Муссолини провозгласил лозунг возрождения 
величия Римской империи. В стремлении подражать антич
ной архитектуре создавались обширные проспекты и парад
ные площади для проведения шествий и манифестаций.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте главные направления развития науки и тех
ники в первой половине X X  в.

2. Какие новые течения появились в искусстве в первой половине 
X X  в.?

3. Чем характеризовалось развитие литературы и театра между 
двумя мировыми войнами?

4. Как недемократические режимы повлияли на развитие куль
туры?

5. Составьте таблицу, указав в ней художественные направления, 
деятелей культуры и их основные произведения.

Документ

Из «Производственного кодекса» Голливуда. 1930 г.

Каждый американский фильм должен утверждать, что образ жизни 
Соединенных Штатов — единственный и лучший для любого человека. Так 
или иначе каждый фильм должен быть оптимистичным и показывать ма
ленькому человеку, что где-нибудь и когда-нибудь он схватит за хвост свое 
счастье. Фильм не должен выворачивать наизнанку темные стороны на
шей жизни, не должен разжигать решительных и динамичных страстей.

ЗАДАНИЕ К ДОКУМЕНТУ

Приведите примеры из известных вам американских фильмов, 
демонстрирующих выполнение их создателями указаний, со
держащихся в данном документе.
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§ 79. Новая экономическая политика 
в Советской России. 
Образование СССР

Причины новой экономической политики (нэпа). В ходе 
Гражданской войны были повержены политические против
ники большевиков. Однако страна находилась в глубочайшем 
кризисе. Хозяйственная жизнь была в упадке. Объем про
мышленного производства в 1921 г. составлял 12 % от дово
енного. Созданные в ходе Гражданской войны органы были 
неспособны эффективно управлять национализированными 
предприятиями.

Еще более сложной оказалась ситуация в сельском хозяй
стве. Крестьянам было невыгодно производить продукты для 
города, который не мог обеспечить потребностей села. Прод
разверстка лишала крестьян стимула производства, ибо лю
бые излишки тут же изымались.

Кризисные явления сказались на положении в РКП (б), где 
все больше проявлялись разногласия. Заметными стали бю
рократизация партии, отрыв партийной верхушки от масс.

Свидетельством недовольства политикой большевиков ста
ли крестьянские восстания. На Украине действовали петлю
ровцы и махновцы, в январе 1921 г. вспыхнуло восстание

Голодающие дети. Костромская губерния. 1921 г.
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в Тамбовской губернии под руководством эсера А. С. Антонова, 
прокатилась волна выступлений по Сибири. Но наиболее опас
ным для большевистского руководства стало восстание в мар
те 1921 г. на кораблях Балтийского флота в Кронштадте. Ма
тросы, выходцы из крестьянской среды, требовали переиз
брания Советов на основе демократических выборов, полити
ческих свобод, предоставления неограниченных прав крестья
нам в распоряжении «своей землей». Военные действия про
тив кронштадтцев длились 10 дней. Продолжение политики 
«военного коммунизма» грозило обернуться новой граждан
ской войной.

8 марта 1921 г. начал свою работу X съезд РКП (б). В цен
тре его внимания стояли два основных вопроса: о запреще
нии фракций внутри партии и о замене продразверстки прод
налогом.

Ц С введения продналога началась новая экономиче-
Щ ская политика (нэп).

Сущность нэпа. Суть новой экономической политики со
стояла в возрождении в экономике рыночных отношений. 
Гарантией от реставрации капиталистических порядков яв
лялись полновластие РКП (б), сохранение государственного 
сектора в экономике, монополия внешней торговли. Нэп был 
призван вывести страну из разрухи.

Продразверстка заменялась продналогом с фиксированной 
ставкой. Это позволяло крестьянам, выполнив свои обязатель
ства перед государством, свободно распоряжаться излишками 
продукции, в частности реализовывать их на рынке. Размер 
продналога в среднем был вдвое меньше размера продразвер
стки. Разрешались также аренда земли и наем рабочей силы.

В промышленности частные лица могли открывать мелкие 
и брать в аренду средние предприятия. Создавались предпри
ятия с участием иностранного капитала — концессии.

Отменялись жесткое регулирование и централизация в снаб
жении предприятий сырьем, в распределении готовой продук
ции. Деятельность государственных предприятий строилась 
на основе самофинансирования и хозрасчета. Изменилось 
управление промышленностью. В 1922 г. была отменена все
общая трудовая повинность, вводился свободный наем рабочей 
силы. Для стимулирования материальной заинтересованности 
рабочих в повышении производительности была проведена ре
форма системы оплаты труда. Денежная реформа 1922 г. укре
пила национальную валюту и покончила с инфляцией.
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Однако если в социальной и экономической сфере ново
введения были существенными, то в политической системе 
они были незаметны.

X съезд РКП (б) запретил создание фракций и групп вну
три партии. В 1922 г. деятельность сохранившихся социали
стических партий была свернута. В 1922 г. состоялся гром
кий политический процесс (суд) над руководителями партии 
эсеров. Осенью 1922 г. из России были высланы 160 ученых 
и деятелей культуры («философский пароход»).

Господство большевистской идеологии утверждалось во
инствующей пропагандой атеизма, разрушением храмов. 
В 1922 г. в рамках кампании по сбору средств для борьбы с 
голодом были конфискованы многочисленные церковные цен
ности. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 г. Помест
ным собором, был арестован.

Укрепление единства партии, разгром политических 
противников усиливали однопартийную политическую 
диктатуру.

Итоги нэпа. Нэп быстро изменил облик страны. В 1926 г. 
был достигнут довоенный уровень развития промышленности. 
Возродилось сельское хозяйство. Резко оживилась торговля.

Однако наряду с достижениями нэп имел и ряд негатив
ных черт. Росли социальное неравенство, безработица. Уси
лилась коррумпированность чиновников. Экономическое раз
витие страны в годы нэпа сопровождалось постоянными кри
зисными явлениями.

В целом развитие Советской страны в 20-е гг. шло недо
статочно высокими темпами.

В этот период передовые страны мира совершили 
серьезный скачок вперед, а Россия лишь восстановила 
свой довоенный уровень.

Перед партийным и государственным руководством стоя
ла проблема совершенствования методов экономической по
литики.

Образование СССР. После окончания Гражданской войны 
на территории бывшей Российской империи существовало 
шесть социалистических, две народные советские республи
ки и Дальневосточная республика. В составе крупнейшей ре
спублики — РСФСР — находилось немало автономных обра
зований с неопределенным государственным статусом.
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Во главе всех советских республик находились члены 
одной большевистской партии. Между республиками сохра
нялись тесные хозяйственные, культурные и иные связи. Все 
это создавало предпосылки для государственного объедине
ния.

К началу 1922 г. ряд советских республик заключили до
говоры, по которым в ведение РСФСР передавались их во
оруженные силы, управление промышленностью, финансы, 
связь, транспорт и международные отношения. Причиной та
кого решения явилось не только признание ведущего вклада 
РСФСР в победу в Гражданской войне, но и слабость прави
тельств других республик, их зависимость от российского ру
ководства, фактически поставившего их у власти.

В августе 1922 г. в ЦК РКП (б) была создана комиссия 
по изучению предложений советских республик об «усовер
шенствовании» их отношений между собой. Народный ко
миссар по делам национальностей И .В . Сталин, ставший 
в 1922 г. генеральным секретарем ЦК РКП (б), выступил с 
идеей придания советским и народным республикам прав 
автономий в рамках РСФСР. Когда республики Закавказья 
создали Закавказскую Федерацию в составе Грузии, Арме
нии и Азербайджана, Сталин надеялся, что это государ
ственное образование в будущем станет частью РСФСР. Од
нако подобные планы вызвали протест у большевиков Со
ветской Грузии.

Заместитель председателя Совнаркома JI. Б. Каменев по 
поручению Ленина составил иной проект, предусматривав
ший вхождение республик в состав государства на основе до
говоров. Проект этот был поддержан пленумом ЦК.

Несмотря на то что в Договоре и Декларации об образо
вании Союза Советских Социалистических Республик (СССР), 
принятых на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 г., ука
зывалось, что Союз образован по свободному волеизъявлению 
народов с правом свободного вступления и выхода, путей вы
хода предусмотрено не было. В ведение Союза передавались 
вооруженные силы, международные дела и торговля, финан
сы, сообщение и связь.

Высшим органом нового государства стал Всесоюзный 
съезд Советов, избиравший на время между своими заседа
ниями Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР 
из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. 
Председателем ЦИК СССР стал М .И .Калинин.

Внешняя политика. Первые международные договоры 
были заключены со странами, боровшимися за свою незави
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симость. В 1921 г. — с Ираном и Афганистаном, затем с Тур
цией, которая получила военную помощь и ряд территорий 
бывшей Российской империи, а также с государствами, воз
никшими на окраинах России: Финляндией, Польшей, Лат
вией, Литвой и Эстонией. В течение 1921 — 1922 гг. были 
подписаны торговые соглашения с Германией, Великобрита
нией, Австрией, Норвегией, Швецией, Италией, Чехослова
кией.

Советское правительство выступило с идеей проведения 
международной конференции для урегулирования всех спор
ных вопросов между Советской Россией и странами Антанты. 
Это предложение было принято Антантой, которая пригла
сила РСФСР на международную конференцию в Генуе  
(1922). Советскую делегацию возглавил нарком иностранных 
дел Г. В. Чичерин.

Представители ряда стран потребовали от РСФСР возвра
тить долги царского и Временного правительств, вернуть ино
странным владельцам национализированные предприятия 
либо оплатить их стоимость, отменить монополию внешней 
торговли и т.д. Советская сторона выдвинула встречное тре
бование — возместить ущерб, причиненный иностранной ин
тервенцией и экономической блокадой. Одновременно совет
ское руководство соглашалось признать часть довоенных дол
гов, если европейские правительства отсрочат их выплату на 
30 лет и предоставят новые займы. Эти предложения были 
отвергнуты.

Казалось, конференция будет безрезультатной для Совет
ской России. Однако Чичерин воспользовался разногласиями 
между Антантой и Германией. 16 апреля 1922 г. он заклю
чил договор между РСФСР и Германией в Рапалло (пред
местье Генуи). Германское правительство отказывалось от 
претензий по возмещению стоимости национализированных 
предприятий. В свою очередь, РСФСР предоставляла Герма
нии большие торговые преимущества.

Опасаясь дальнейшего сближения Советского государства 
с Германией, западные державы приступили к созданию «са
нитарного кордона» против большевиков, используя для это
го Польшу, Румынию и прибалтийские страны. В мае 1923 г. 
министр иностранных дел Великобритании Джордж Кер
зон в своей ноте обвинил советскую дипломатию в разжига
нии антибританской кампании и потребовал отозвать совет
ских уполномоченных из Ирана и Афганистана. Однако идея 
новой войны была непопулярна в британском обществе. Бри
танское правительство вынуждено было отступить.
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В 1924 — 1925 гг. советское правительство установило ди
пломатические отношения с Великобританией, Италией, Ав
стралией, Швецией, Грецией, Норвегией, Китаем, Мексикой, 
Францией, Данией и Японией. Этот процесс вошел в историю 
под названием полоса признаний.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова была обстановка в Советской России после окончания 
Гражданской войны?

2. В чем состояли причины перехода к нэпу? В чем состояла сущ
ность нэпа?

3. Назовите положительные и отрицательные итоги нэпа.
4. Был ли неизбежным отказ советского руководства от нэпа? Свой 

ответ аргументируйте.
5. Почему и как образовался Советский Союз? Какова была струк

тура управления новым государством?
6. Охарактеризуйте советскую внешнюю политику в 20-е гг. 

X X  в.

§ 80. Индустриализация 
и коллективизация в СССР

От нэпа к форсированному строительству социализма. Нэп 
позволил экономике СССР добиться возвращения к довоен
ному уровню развития. Однако войти в ряд экономически 
развитых стран Советский Союз так и не смог. Становилось 
очевидным, что без создания тяжелой промышленности, по 
уровню равной западной, преждевременно не только мечтать 
о мировой революции, но и надеяться на сохранение социа
лизма в самом СССР. Это хорошо понимало руководство пар
тии во главе с И. В. Сталиным. В партии развернулась дис
куссия о путях создания тяжелой промышленности, т.е. об 
индустриализации.

Видный партийный деятель Н . И . Бухарин призывал ис
пользовать для этого возможности рынка (товарно-денежных 
отношений, кооперации). Государственная и частная торгов
ля и промышленность, по его мнению, должны были конку
рировать друг с другом, хотя регулировать эту конкуренцию 
надлежало государству.

Против идей Бухарина выступила так называемая «новая 
оппозиция» во главе с другими соратниками Ленина —
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Г. Е. Зиновьевым и JI. Б. Каменевым. Они обвиняли Бухари
на и его сторонников в перерождении, доказывая, что цены на 
промышленные товары надо не снижать, а, наоборот, повышать, 
чтобы добиться перевода средств из деревни в город. Бухарина 
поддержал И. В. Сталин, а «новой оппозиции» сочувствовали 
JI. Д. Троцкий и значительная часть старых членов партии.

В декабре 1925 г. «новая оппозиция» выступила на XIV съез
де партии (на нем РКП (б) была переименована в ВКП (б) — 
Всесоюзную коммунистическую партию (большеви
ков)), но подверглась разгрому. Ее лидеры были выведены из 
руководящих органов, а позднее, на XV съезде ВКП (б), ис
ключены из партии.

В ходе споров И. В. Сталин, сосредотачивавший в своих ру
ках все больше власти, руководствуясь здравым смыслом, 
окончательно пришел к выводу о невозможности быстрой по
беды мировой революции. Эта идея заменялась идеей постро
ения социализма в одной стране.

Начало индустриализации. Зимой 1927— 1928 гг. нача
лась разработка первого пятилетнего плана развития на
родного хозяйства.

В управление вносились плановые начала, на предприя
тиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финан-

I
\\ С X. А
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Магнитогорский комбинат. 30-е гг. XX в.
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сов с тем, чтобы направить средства на строительство новых 
заводов и фабрик, техническое переоснащение действующих 
предприятий и развитие энергетических мощностей. За пя
тилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в 
развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пи
щевой промышленности в это время, наоборот, замедлилось. 
Основу экономики, по замыслу составителей плана, должен 
был составить государственный сектор. В новой экономике 
частнику уже не было места.

Председатель Совнаркома СССР А .И .Р ы ков  выступил с 
предложением выдвинуть на первое место легкую промыш
ленность. Однако против Рыкова выступили Госплан и Выс
ший совет народного хозяйства, поддержанные И. В. Стали
ным. Главной опасностью теперь был объявлен «правый  
уклон», лидером которого являлся Н.И. Бухарин, выступав
ший с критикой темпов индустриализации. На пленуме ЦК 
ВКП (б) в ноябре 1929 г. было принято решение о недопусти
мости нахождения в партии сторонников уклона.

Народное хозяйство полностью перешло к централизован
ному планированию. На базе государственных синдикатов, 
монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы про
изводственные объединения. Распределение ресурсов по пред
приятиям также происходило централизованно. Нормы опла
ты труда рабочих регламентировались сверху. Руководители 
предприятий отвечали за выполнение плана, срыв заданий 
мог означать для них очень серьезные последствия.

Индустриализация требовала вложения огромных средств 
(;инвестиций). На Западе их получали за счет ограбления ко
лоний, займов. Главным источником индустриализации в 
СССР стала перекачка средств из сельского хозяйства в про
мышленность. Эту задачу призвана была решить коллекти
визация.

Коллективизация. В 1927 г. был получен высокий урожай. 
Однако план хлебозаготовок был провален, поскольку кре
стьяне отказались продавать зерно по низким закупочным 
ценам.

Государство не имело зерна для экспорта за границу, а сле
довательно, и средств для закупки передовых технологий для 
индустриализации. В январе 1928 г. Политбюро ЦК ВКП (б) 
приняло решение о чрезвычайных мерах, направленных на 
выполнение плана хлебозаготовок. Однако в 1928 г. объем 
хлебозаготовок еще более сократился.

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла ре
шение об организации коллективных хозяйств — колхозов.
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В деревню было направлено 25 тыс. рабочих (двадцатипя
титысячники), которые должны были организовывать эти 
колхозы.

В ноябре 1929 г., накануне празднования годовщины 
Октябрьской революции, в «Правде» была опубликована ста
тья И. В. Сталина «Год великого перелома» , в которой го
ворилось о том, что момент перехода к сплошной коллекти
визации уже давно созрел. В ответ на статью Ноябрьский 
пленум ЦК ВКП (б) 1929 г. увеличил плановые задания по 
созданию колхозов, совхозов и машинно-тракторных стан
ций (МТС). (МТС должны были предоставлять сельскохозяй
ственную технику колхозам и совхозам.) Зимой 1929 — 
1930 гг. решение пленума стало проводиться в жизнь. Мест
ные органы власти, стремясь отрапортовать о выполнении 
плана коллективизации, стали широко проводить раскула
чивание. Под него нередко подпадали все, кто не желал всту
пать в колхоз. Земли кулаков, скот и инвентарь конфиско
вывали и передавали местным органам. Кулаки подлежали 
высылке. На спецпоселения сослали около 2 млн человек. 
Всего было выселено до 3,5 млн крестьян.

Значительная часть крестьян оказывала сопротивление 
коллективизации. Лишь зимой 1930 г. было около 2200 кре
стьянских выступлений, носивших, правда, разрозненный 
характер. Чтобы не отдавать свой скот в колхоз, население 
стало уничтожать его, распродавать инвентарь. Весной 
1930 г. в «Правде» появилась статья Сталина «Головокру
жение от успехов»у в которой местные органы подверглись 
критике за «перегибы» в коллективизации. После этой ста
тьи многие крестьяне вышли из колхозов. Однако вскоре 
прежняя политика насильственной коллективизации была 
продолжена.

Неверно сводить коллективизацию исключительно к на
жиму со стороны государства. Раскулачивание проводилось 
в основном руками односельчан кулаков. Большинство жи
телей деревни, испытывая безжалостное угнетение со сторо
ны своих более удачливых соседей, искренне презирали и не
навидели их, а также были не прочь поживиться чужим иму
ществом.

В самих колхозах дела налаживались с трудом. Часто ско
тина стояла на колхозных фермах недоенной, домашняя пти
ца гибла на общественных птичниках. Колхозники не выхо
дили на работу, трудились спустя рукава, растаскивали иму
щество. За 1929 — 1932 гг. поголовье крупного рогатого ско
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та и лошадей сократилось на треть, свиней — в 2 раза, овец 
и коз — в 2,5 раза.

В 1932 г. был принят Закон об охране социалистической 
собственности («Закон о пяти колосках»): за хищение колхоз
ного имущества вводился расстрел с конфискацией всего иму
щества (а при смягчающих обстоятельствах — лишение сво
боды на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества).

Сталин требовал выполнения плана сдачи хлеба государ
ству любой ценой. В результате этой политики, а также за
сухи 1932 — 1933 гг. разразилась страшная трагедия — го
лод, охвативший Северный Кавказ, Поволжье, Украину, Ка
захстан и унесший свыше 3 млн жизней (по другим данным, 
5 — 8 млн).

На 1932 г. в СССР было коллективизировано 6 1 ,5 % , на 
1937 г. — 93 % крестьянских хозяйств.

Главным итогом преобразований на селе стала усилен
ная перекачка средств из деревни в город, из сельского 
хозяйства в промышленность.

В дальнейшем Сталин смягчил режим в деревне. В 1935 г. 
принимается Примерный устав сельскохозяйственной арте
ли, закреплявший право колхозников на владение личным 
подсобным хозяйством. Колхознику разрешено было иметь 
от 0,25 до 0,5 га, а в отдельных районах — до 1 га приуса
дебной земли, от одной до двух-трех коров, неограниченное 
количество птицы, кроликов и другой мелкой живности. Раз
решалась продажа своей продукции на рынке, были расши
рены права членов колхозов и т. д.

Коллективизация стала важнейшим условием обеспе
чения ускоренной индустриализации.

В 30-х гг. из сельскохозяйственного производства высво
бодилось 15 — 20 млн человек, что позволило увеличить чис
ло рабочих. Накануне коллективизации ежегодно произво
дилось 72 — 73 млн т зерна, свыше 5 млн т мяса, 30 млн т 
молока; в конце 30-х гг. — 75 — 80 млн т зерна, 4,5 млн т 
мяса, 30 млн т молока. Но до коллективизации эти продук
ты создавали 50 — 55 млн крестьян-единоличников, а в кон
це 30-х гг. — лишь 30 — 35 млн колхозников, т.е. примерно 
на треть меньше. Большая часть продуктов теперь не остава
лась на селе, а поступала в города.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины отказа от нэпа? Какие мнения о путях 
дальнейшего развития страны существовали среди руководства 
СССР?

2. Какие изменения произошли в сфере управления экономикой 
при переходе к индустриализации?

3. Что такое коллективизация? Каковы были причины перехода 
к политике коллективизации?

4. Как осуществлялась коллективизация? Каковы были ее резуль
таты?

5. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение 
об одной из строек первых пятилеток (по выбору).

I Документ

Из воспоминаний американского инженера М.Шировера, 
работавшего в СССР

По сравнению с Магнитогорском гигантские стальные заводы Рура и 
мощные металлургические предприятия Франции, Бельгии и Англии вы
глядят пигмеями... В сущности, Магнитогорск создан советской молоде
жью: 60 % рабочих этого строительства моложе 24 лет. Добровольная, но 
строжайшая дисциплина рабочей молодежи помогла преодолеть много
численные трудности строительства.

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

Чем американский инженер объясняет успехи СССР в годы пер
вых пятилеток?

§ 81. Советское государство и общество 
в 30-е гг. XX в.

Мобилизационное развитие. Советский Союз в 20 — 30-е гг. 
X X  в. существовал в условиях постоянной угрозы войны. Под
готовка к войне явилась главной причиной индустриализации 
и коллективизации. И. В. Сталин заявлял: «Задержать тем
пы — это значит отстать, а отсталых бьют... Мы отстали от пе
редовых стран на 50 — 100 лет. Мы должны пробежать это рас
стояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
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Экономика управлялась из Центра путем директив — за
дач, подлежащих обязательному исполнению. В этот процесс 
втягивалось и село. Крестьяне, теряя самостоятельность, ста
новились в один ряд с рабочими. Рабочие в конце 30-х гг. 
лишились права выбора места работы.

Подготовкой к будущей войне объясняется и укрепление 
органов безопасности. Они должны были подготовить тыл, 
выкорчевав все возможные очаги оппозиции во избежание 
создания «пятой колонны» (это название появилось в ходе 
Гражданской войны в Испании: франкистские мятежники 
заявляли, что будут штурмовать Мадрид четырьмя колонна
ми, а пятая колонна — колонна их сторонников — ударит по 
республиканцам в самом городе).

Идеология. Со страниц газет, журналов, с многочисленных 
плакатов звучали призывы быть готовыми к защите СССР, 
сохранять бдительность, крепить трудом оборону страны. 
Главными героями тех лет становились пограничники, лет
чики, новаторы, побивающие все рекорды на производстве, 
люди, разоблачающие козни врагов, и т. п.

Мастерам искусства вменялось в обязанность отражать в 
своем творчестве партийные установки. Даже в комедийных 
фильмах («Девушка с характером», «Светлый путь», «Цирк») 
звучит тема борьбы с диверсантами или «агентами иностран
ного влияния».

Президиум партийного собрания. 30-е гг. XX в.

183



К началу 1930-х гг. И. В. Сталин, одержавший полную по
беду в борьбе со своими соперниками в партийных верхах, 
стал полновластным хозяином в партии и в стране. Любое 
его слово воспринималось как прямое руководство к дей
ствию, он решал все ключевые вопросы внутренней и внеш
ней политики. Страницы газет и журналов, радиопередачи 
были заполнены славословиями в адрес «отца народов», по
эты сочиняли о нем стихи, дети клялись ему в верности. По
добное отношение к Сталину складывалось как стихийно, так 
и сознательно насаждалось властями с целью консолидации 
советского общества. Позже это явление получило название 
«культ личности Сталина».

Репрессии. 1 декабря 1934 г. в Ленинграде был убит пер
вый секретарь Ленинградского губкома ВКП (б) С.М .К иров. 
Вскоре было принято решение об ускоренном рассмотрении 
политических дел. Репрессиям стали подвергать даже членов 
семей осужденных. Все было подготовлено к началу «боль
шого террора» — так называют пик репрессий, пришед
шийся на 1937 — 1938 гг.

Органы НКВД получили указание добиваться признания 
подследственных любыми путями, включая применение пы
ток. Приговоры выносили особые «тройки» . Подсудимому о 
приговоре сообщали за несколько минут до приведения его в 
исполнение.

Назначенный в сентябре 1936 г. главой НКВД Н .И . Ежов 
начал разработку дела о «параллельном антисоветском  
троцкистском центре», по которому проходили извест
ные деятели партии и государства Г. Л. Пятаков, Г. Я. Соколь
ников, К.Б.Радек и др. На пленуме ЦК ВКП (б) в 1937 г. 
Сталин резко критиковал местные органы за потерю полити
ческой бдительности и призвал принять суровые меры для 
«выкорчевывания вражеских гнезд». Летом 1937 г. по «делу 
воен н ы х» были казнены М. Н. Тухачевский, И.О.Якир, 
И.П.Уборевич, А. И. Корк, В.К.Путна и другие военачаль
ники, которым было предъявлено обвинение в сотрудниче
стве с иностранной разведкой и подготовке переворота.

Последним большим политическим процессом этого пери
ода было дело об «антисоветском право-троцкистском 
блоке», по которому обвинялись лидеры бывшей правой оп
позиции Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др.

Открытые политические процессы широко освещались в 
прессе, становились темами митингов и собраний трудящих
ся. Однако аресты и казни многих деятелей партии, армии, 
культуры и науки проходили без широкой огласки. Так было,
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к примеру, с маршалами А. И. Егоровым и В. К. Блюхером, 
бывшим наркомом юстиции Н. В. Крыленко и многими дру
гими.

Массовыми репрессиями власти стремились решить поми
мо заявленной ликвидации базы для формирования «пятой 
колонны» и другие задачи: устрашить недовольных, поддер
живать веру населения в правильности избранного пути (не
удачи списывались на деятельность «врагов народа», «вреди
телей», которых беспощадно «выкорчевывали»). Важной 
функцией репрессий было обеспечение бесперебойной работы 
государственного аппарата — угроза наказаний заставляла 
чиновников всех уровней добросовестно выполнять свои обя
занности, не воровать, не брать взяток и т.д. Одновременно 
репрессии являлись специфической формой ротации чинов
ничества. Во второй половине 30-х гг. в СССР произошла поч
ти полная смена слоя управленцев в государственном аппа
рате, промышленности, науке и других сферах. В результате 
грандиозных чисток на место тех, кто правил страной с 
1917 г., пришли новые люди.

Репрессии были вызваны и экономическими причинами. 
Применение труда заключенных давало возможность решать 
многие хозяйственные вопросы с гораздо меньшими затрата
ми. Особенно важную роль труд заключенных сыграл в осво
ении окраин (Север, Дальний Восток).

По официальным данным, в 1930 — 1953 гг. были вынесе
ны приговоры в отношении 3 млн 778 тыс. 234 человек, из 
них 786 тыс. были приговорены к расстрелу.

В марте 1939 г., выступая на XVIII съезде ВКП (б), Сталин 
сказал, что чистки в партии были неизбежны, хотя и сопро
вождались многочисленными ошибками. Масштабы репрес
сий уменьшились, были осуществлены частичная реабилита
ция и освобождение заключенных. В 1938 г. во главе НКВД 
был поставлен JI.П .Берия, а его предшественник Н. И. Ежов 
снят со своего поста и позже казнен. Тем не менее репрессии 
продолжались и в дальнейшем.

Социальные процессы. Преобладающим социальным сло
ем в 30-е гг. X X  в. стал рабочий класс, интенсивно пополня
ющийся выходцами из сельской местности. Безработица была 
ликвидирована. Промышленность нуждалась в квалифици
рованных кадрах, поэтому ускоренно развивалась система 
профессионального образования. Расширялись старые и от
крывались новые вузы, в которых обучались тысячи будущих 
специалистов. К концу 30-х гг. Советский Союз вышел на 
первое место в мире по числу студентов.
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Труд квалифицированных рабочих хорошо оплачивался, 
что положительно влияло на трудовые показатели. В среде 
рабочих зародилось движение ударников, а затем стаханов
цев. Последнее получило название от фамилии шахтера
А.Г.Стаханова, перевыполнившего (вместе с двумя помощ
никами) в 1935 г. дневную норму добычи угля в четырнад
цать раз. Стахановцы получали значительные льготы. Уже 
в 1936 г. нормы выработки в промышленности были повы
шены на 13 — 47 % .

Итоги развития. Итогом развития СССР в 30-е гг. стал бес
прецедентный в истории экономический скачок: было по
строено около 9 тыс. крупных и средних промышленных 
предприятий. По объему промышленного производства СССР 
вышел на второе место в мире после США (в 1913 г. Россия 
занимала пятое место). Сократилось отставание от развитых 
стран по производству продукции на душу населения: если в 
20-е гг. разрыв был в 5 — 10 раз, то в конце 30-х гг. — в 1,5 — 
4 раза. Среднегодовые темпы индустриального роста в 30-е гг. 
составили около 11 % . СССР стал одной из немногих стран 
мира, способных производить любой вид промышленной про
дукции, доступной в то время человечеству.

Среди наиболее крупных и известных промышленных 
предприятий, построенных в годы первой (1928 — 1932 гг.) , 
второй (1933 — 1937 гг.) и начале третьей (1938 — 1942 гг.) 
пятилеток следует отметить Днепрогэс, Магнитогорский и 
Кузнецкий металлургические заводы, Сталинградский, Харь
ковский и Челябинский тракторные заводы, Московский и 
Горьковский автозаводы, Туркестано-Сибирскую магистраль, 
металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь», 
авиационные заводы в Москве, Харькове, Куйбышеве и др.

Все эти успехи стали следствием политики руководства 
страны и самоотверженного труда советских людей.

К концу 30-х гг. XX  в. повысился уровень жизни населе
ния, особенно в городах. Принятая 5 декабря 1936 г. новая 
Конституция СССР вводила всеобщее, равное и прямое голо
сование. Но если права на труд, отдых, бесплатные образова
ние и медицинское обслуживание были во многом реально
стью, то записанные в Конституции политические права 
граждан СССР существовали лишь на бумаге.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем, на ваш взгляд, состояли причины установления в СССР 
единоличной власти И. В. Сталина?
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2. Назовите причины массовых репрессий. Какие последствия они 
имели?

3. Используя дополнительную литературу, напишите биографи
ческий очерк об одном из репрессированных в 30-е гг. X X  в.

4. Какие социальные процессы происходили в СССР? Какое зна
чение имело стахановское движение?

5. Каковы были итоги развития СССР в 30-е гг.?

Документ

Из циркуляра ЦК ВКП (б) «О применении физического воздействия 
к арестованным в практике НКВД». 10 января 1939 г.

ЦК ВКП (б) стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, прове
ряя работников НКВД, ставят им в вину применение физического воздей
ствия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП (6) разъясняет, что 
применение физического воздействия в практике НКВД было допущено 
<...> как исключение, и притом в отношении лишь таких явных врагов на
рода, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются 
выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормо
зить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, 
продолжают борьбу с советской властью также и в тюрьме.

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

В чем, на ваш взгляд, состояла причина появления подобных 
документов?

§ 82. Советская культура 
в 20 —  30-е гг. XX в.

Культура эпохи революции. Важнейшим направлением 
политики большевиков стало развитие образования. В 1919 г. 
вышел декрет о борьбе с неграмотностью, в 1920 г. создается 
Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотно
сти. Открылись тысячи пунктов обучения детей и взрослых. 
В школах проводилось немало экспериментов по внедрению 
новых форм обучения, правда большинство из них оказались 
неудачными. К концу 20-х гг. грамотные люди составляли 
уже половину населения страны.

В годы Гражданской войны особый расцвет переживало 
искусство плаката. Запоминающиеся произведения соз-
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Обучение неграмотных. 20-е гг. XX в.

дали художники В. Н. Дени, Д. С. Моор, В. В. Маяковский и др. 
Плакат оставался одним из самых востребованных средств 
пропаганды и в последующее время. Очень быстро новая 
власть осознала и значимость кинематографа, названного
B.И. Лениным «важнейшим из искусств». Здесь крупнейшим 
событием не только российского, но и мирового масштаба 
стал выход в 1925 г. великого фильма режиссера С .М . Эйзен
штейна «Броненосец “Потемкин” ».

Революционные события внесли раскол в ряды деятелей 
культуры. Многие из них оказались в эмиграции. Другие про
должали творить в России. Часть из них делали это из патри
отических соображений, но многие искренне восприняли идеи 
революции. Поэт В. В. Маяковский, режиссеры В. Э. Мейер
хольд, А. Я. Таиров, архитекторы В. Е. Татлин, К. С. Мельников 
и другие искали новые начала в искусстве. Они придержи
вались модернистских течений — футуризма, имажи
низма и др. Характерными памятниками архитектуры того 
времени стали рабочие клубы в стиле конструктивизма 
(клубы им. И. В. Русакова архитектора К. С. Мельникова, им.
C. М. Зуева архитектора И. А. Голосова и др.).

Одновременно в искусстве продолжало развиваться тра
диционное направление. В эти годы творили великие ре
жиссеры К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, 
великий русский поэт С. А. Есенин. Большой популярностью
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пользовались реалистические произведения о Гражданской 
войне Д. А . Фурманова, А . С. Серафимовича, И. Э. Бабеля, 
М. А. Булгакова, А. А . Фадеева, А . Веселого, К. А. Тренева, 
Вс. В. Иванова и др. В 1928 г. вышла первая часть гениаль
ной эпопеи М. А.Шолохова «Тихий Дон». Шла острая идей
ная борьба между сторонниками «нового искусства» и при
верженцами традиционных направлений. Первые нередко 
пользовались поддержкой властей, поскольку выступали с 
позиций «пролетарской культ уры».

Для первых лет советской власти характерно многообра
зие культурного развития, но при этом проявлялись попыт
ки удушения «классово чуждых» направлений. Критике в 
печати часто подвергались так называемые «попутчики». 
В их число записывали деятелей культуры, поддерживающих 
новую власть, но занимающих достаточно самостоятельную 
позицию. Среди таких писателей выделялись А. Н. Толстой, 
М. А. Булгаков, М. М. Зощенко, В. А . Каверин, К. А . Федин, 
М.М.Пришвин, Л.М. Леонов и др.

Культура в 30-е гг. X X  в. Развитие культуры, просвеще
ние народа считались одними из главных приоритетов Совет
ского государства. Осуществление культурной революции 
предполагало всеобщую грамотность населения. К препода
ванию привлекались помимо профессиональных учителей 
студенты и школьники.

Огромное значение для духовного обогащения имело при
общение народа к сокровищам отечественной и мировой куль
туры. Увеличились тиражи произведений А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, других выда
ющихся русских и зарубежных писателей и поэтов.

Одновременно усилился контроль со стороны органов вла
сти за развитием культуры. Отдельными ее отраслями теперь 
руководили специальные комитеты. Большое значение при
давалось утверждению идей марксизма в сознании людей. 
Среди деятелей культуры искали «классовых врагов», кото
рые подвергались репрессиям. Боролись также с «религиоз
ными предрассудками». Активную работу вел Союз воин
ствующих безбожников, атеистическая пропаганда шла че
рез лекции, печать, радио, кино.

Одной из важнейших задач культурной революции было 
формирование новой интеллигенции, преданной идеям со
циализма.

В литературе и искусстве главным течением был объявлен 
социалистический реализм. Писатели и художники долж
ны были «показывать жизнь в ее революционном развитии».
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Впрочем, отнесение тех или иных произведений к соцреализ
му диктовалось в основном лояльностью их авторов к власти. 
В 30-е гг. огромным успехом пользовались романы М. А. Шо
лохова «Тихий Дон», «Поднятая целина», А.Н.Толстого 
«Хождение по мукам», «Петр Первый» и др. Среди живопис
цев и скульпторов выделялись А. А. Дейнека, М. В. Нестеров, 
П. Д. Корин, М. Б. Греков, Ю. И. Пименов, В. И. Мухина и др. 
Очень популярной была музыка С. С. Прокофьева, Д. Д. Шо
стаковича, А.И.Хачатуряна, Т.Н.Хренникова, Д.Б.Каба
левского, И.О. Дунаевского и др.

В СССР в 30-е гг. бурно развивался кинематограф, кото
рым по существу руководил сам И. В. Сталин. В 1931 г. вы
шел первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» 
(реж. Н.В.Экк). Этот фильм, рассказывающий о перевоспи
тании беспризорников, был признан лучшим фильмом по 
опросу зрителей на Венецианском международном кинофе
стивале 1932 г. Многое из созданного в то время до сих пор 
сохраняет свою популярность, например: фильмы Г. А. Алек
сандрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», И. А.Пы
рьева «Трактористы», «Свинарка и пастух», С. А.Герасимова 
«Семеро смелых», С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 
братьев Васильевых «Чапаев» и др. Немало высокохудоже
ственных лент было посвящено революционной эпохе: «Ле
нин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» (реж. М. И. Ромм), 
«Мы из Кронштадта» (реж. Е. Л. Дзиган), трилогия о Макси
ме (реж. Г. М. Козинцев и Л. 3. Трауберг) и др. Новым явле
нием стало детское кино («Золотой ключик», «Тимур и его 
команда», «Дети капитана Гранта» и др.).

В сфере образования особое внимание уделялось подготов
ке технической интеллигенции, специалистов в области на
родного хозяйства. Увеличилось число вузов и академий.

В 1934 г. было принято постановление о преподавании 
истории в школах. В университетах восстанавливались исто
рические факультеты, подготавливались новые учебники по 
истории, в которых исторический процесс интерпретировал
ся с классовых позиций.

Много делалось для развития школьной системы образова
ния. С 1930 — 1931 гг. было введено обязательное начальное 
(4 года) обучение. Были увеличены расходы на строительство, 
ремонт и оборудование школ, улучшено материальное поло
жение учителей, дети обеспечивались учебниками, письмен
ными принадлежностями. К 1939 г. грамотных в СССР было 
81,2 % населения старше 9 лет (90,8 % мужчин и 72,6 % жен
щин).
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Советская наука. В СССР создавались новые научно- 
исследовательские центры. В Москве открылись институты 
органической химии, геофизики. Проводились исследования 
по проблемам микрофизики, физики полупроводников, атом
ного ядра. Основой для создания первых опытных ракет ста
ли работы К. Э. Циолковского. В 1930 г. Ф. А. Цандер создал 
один из первых в мире реактивных двигателей.

Под руководством А. П. Александрова были разработаны 
способы защиты кораблей от магнитных мин. Н.Н. Семенов, 
Д. В. Скобельцын, JI. И. Мандельштам, И. В. Курчатов и дру
гие внесли большой вклад в развитие ядерной физики. 
А. А.Микулин, В. Я. Климов, А. Д. Шведов заложили основы 
конструирования авиационных двигателей. Немалая заслуга 
в решении ряда проблем химии, имеющих большое практиче
ское значение, принадлежала С. В. Лебедеву и А. Е. Фаворско
му. Больших успехов добились ученые в области физиологии, 
биологии и математики. Огромную работу проводила Всесо
юзная академия сельскохозяйственных наук им В.И.Лени
на (ВАСХНИЛ).

Науку также не обошли репрессии. От них пострадали мно
гие известные ученые: Н. И. Вавилов, С. П. Королев, А. Н. Ту
полев и др.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие цели решали большевики в сфере культуры? Что такое 
культурная революция?

2. Каковы были особенности развития литературы и искусства в 
20-е гг. X X  в.? Назовите известных вам деятелей культуры это
го времени.

3. Каковы были особенности развития литературы и искусства в 
30-е гг. X X  в.? Назовите известных вам деятелей культуры это
го времени.

4. Какие достижения имела советская наука в 20 — 30-е гг. X X  в.?
5. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение 

об одном из советских фильмов 30-х гг. (автор сценария и ре
жиссер, актеры, содержание, история съемок, отношение к 
фильму руководства, массового зрителя).



В торая м ировая  война. 
В ел и кая  О течественная  
война советского  народа

§ 83. Накануне мировой войны
Мир в конце 30-х гг. X X  в. Еще при заключении в 1919 г. 

Версальского мирного договора многие политики говорили, 
что это не мир, а перемирие. Германия была поставлена в 
унизительное положение, но сохраняла при этом потенциал 
для попыток пересмотра договора. Были и другие силы, го
товые развязать войну. В период кризиса 1929 — 1933 гг. по
пытки решить проблемы с помощью войны усилились. 
В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию, в 1935 г. Ита
лия — Эфиопию. С приходом к власти в Германии А. Гитле
ра в 1933 г. эта страна стала главным источником военной 
опасности. Гитлер не скрывал своих намерений завоевать 
«жизненное пространство».

Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония 
с зависимыми от них странами составляли первый центр 
силы. Вторым центром являлись Великобритания, Фран
ция и США, стремившиеся сохранить господствующее поло
жение в мире, удержать власть над колониями. Однако при 
этом они не желали портить отношения со странами-агрес- 
сорами и по существу потворствовали им, лелея надежду на
править агрессию против других — СССР, Китая.

Третьим центром  силы был Советский Союз. СССР 
стремился к союзу с Францией и Великобританией для со
вместного противодействия Германии. Но западные державы 
рассматривали Германию как противовес СССР и коммуни
стическому движению, которое считали опасностью номер 
один. Так, заместитель премьер-министра Великобритании 
лорд Галифакс в беседе с Гитлером в ноябре 1937 г. назвал 
Германию «бастионом Запада против большевизма». В свою
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очередь, советское руководство не доверяло лидерам запад
ных стран, опасалось, что они, как и в Первую мировую вой
ну, видят в России лишь поставщика «пушечного мяса».

В результате с 1938 г. Гитлер перешел к решительным дей
ствиям, захватив Австрию, Судетскую область Чехословакии, 
а затем и всю Чехословакию. Вскоре Германия предъявила 
Польше требования о передачи ей путей через Польский (Дан
цигский) коридор (земли между основной частью Германии 
и Восточной Пруссией).

Германо-советский договор. В этих условиях Великобри
тания и Франция были вынуждены принять предложение 
СССР о заключении договора о взаимопомощи. Но в Москву 
отправили второстепенных чиновников, не имевших полно
мочий для заключения договора. Главным препятствием, од
нако, стала позиция Польши: советские войска могли всту
пить в борьбу с Германией, лишь пройдя через территорию 
этой страны, на что та категорически не соглашалась, а за
падные страны не предприняли ничего для изменения этой 
позиции. Переговоры были сорваны.

В этих условиях СССР принял предложение Германии о 
переговорах. 23 августа 1939 г. в Москву прилетел министр 
иностранных дел Германии И. Риббентроп для переговоров с 
наркомом иностранных дел В. М. Молотовым. Вечером 23 ав
густа был подписан советско-германский договор, получив
ший неофициальное название пакт Молотова — Риббентро
па. Обе стороны обязались воздерживаться от нападения друг 
на друга. Согласно секретному протоколу к договору были 
разграничены сферы интересов в Европе. К сфере интересов 
СССР относились Эстония, Латвия и часть Польши, к сфере 
интересов Германии — часть Польши и Литва. Позже Литва 
была отнесена к сфере интересов СССР.

Пакт Молотова — Риббентропа сорвал попытки Запада на
править германскую агрессию исключительно против СССР. 
Одновременно он нанес смертельный удар по союзу Германии 
и Японии. Именно в период заключения пакта шли советско- 
японские бои на реке Халхин-Гол. Вскоре японцы потерпели 
там поражение.

Военно-политические планы сторон. Руководство Герма
нии еще в 1937 — 1938 гг. взяло курс на развязывание боль
шой войны. Однако среди лидеров рейха не было единства по 
ряду вопросов. Одни планировали напасть на СССР, заручив
шись поддержкой Запада. Другие считали ближайшей целью 
полную отмену Версальского договора, для чего нужно было 
нанести удар на Западе. Нацисты понимали, что для Герма-
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Подписание
советско-
германского
договора.
23 августа 1939 г.

нии война на два фронта неизбежно закончится поражением, 
поэтому надо было как можно быстрее разбить противника 
на одном из направлений. Это, а также нехватка ресурсов по
родили идею блицкрига — молниеносной войны.

После поражений на озере Хасан и реке Халхин-Гол и за
ключения советско-германского договора японское прави
тельство предпочло «южный» вариант экспансии — захват 
владений США и европейских держав на Тихом океане и 
в Азии.

Советское правительство прилагало все усилия для укреп
ления обороноспособности страны. Особое внимание уделя
лось ускоренному развитию военной промышленности. Соз
давались крупные государственные резервы, строились 
предприятия-дублеры на Урале, в Поволжье, Сибири, Сред
ней Азии.

Планы западных держав в основном были связаны с на
деждой остаться в стороне в ходе столкновения агрессоров с 
СССР и другими странами.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова была расстановка сил в мире накануне Второй мировой 
войны? Что препятствовало обузданию стран-агрессоров?

2. Как был заключен советско-германский договор? Каковы были 
его условия? Каковы были последствия договора?

3. Охарактеризуйте военно-политические планы сторон накануне 
войны.

4. Историки спорят о том, какая сторона больше выиграла от заклю
чения советско-германского договора 23 августа 1939 г. Аргумен
тированно выскажите свою точку зрения по данной проблеме.

§ 84. Первый период Второй мировой 
войны. Бои на Тихом океане

Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 г. немец
кие войска без объявления войны вторглись в Польшу. 3 сен
тября Великобритания и Франция объявили войну Германии. 
Война стала мировой.

Гитлеровское командование сразу добилось крупных успе
хов. Правительство Польши 17 сентября бежало в Румынию. 
Великобритания и Франция вели так называемую «странную 
войну». Британские экспедиционные войска и французская 
армия в составе 90 дивизий бездействовали 9 месяцев, имея 
перед собой всего 33 дивизии противника. Активные боевые 
действия велись лишь на море.

В апреле — мае 1940 г. германские вооруженные силы за
хватили Данию. Десанты высадились в ключевых городах 
Норвегии.

10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска вторглись в 
Бельгию , Нидерланды , Люксембург, а затем через их тер
риторию во Францию. Английские и французские войска, 
окруженные в районе Дюнкерна, оставив все снаряжение, 
эвакуировались в Великобританию. 22 июня 1940 г. между 
Францией и Германией было подписано перемирие. Север и 
запад Франции были оккупированы немцами. На остальной 
территории, центром которой стал городок Виши9 власть пе
редали пронемецкому правительству во главе с маршалом 
Анри Петеном. Подобное правительство во главе с Видку - 
ном Квислингом  немцы позже поставили в Норвегии. Тех, 
кто добровольно сотрудничал с немецкими оккупантами, на
зывали коллаборационисты.
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10 июня 1940 г. в войну вступила Италия. Осенью италь
янские войска из Ливии вторглись в Египет, но вскоре были 
остановлены и отброшены англичанами. В октябре 1940 г. 
итальянцы попытались начать наступление из Албании в 
Грецию, но натолкнулись на упорное сопротивление. Неуда
ча ждала итальянцев и в Африке. Муссолини был вынужден 
обратиться за помощью к Гитлеру. 6 апреля 1941 г. немец
кие войска вторглись в Грецию  и Ю гославию . В союзе с 
захватчиками действовали венгры и болгары. В оккупиро
ванных странах сразу развернулось партизанское движе
ние.

В 1940 г. Гитлер намеренно допустил эвакуацию англий
ских войск из Дюнкерна, рассчитывая на мирное соглашение 
с Британией. Однако этот расчет не оправдался. Со второй 
половины мая 1940 г. правительство У. Черчилля, сменивше
го на этом посту Н. Чемберлена, приступило к организации 
эффективной обороны. 16 июля 1940 г. Гитлер издал дирек
тиву о вторжении в Великобританию. С 13 августа немцы на
чали массированные бомбардировки Лондона и других круп
ных городов. Великобритания понесла огромные людские и 
материальные потери. Тем не менее в ходе «Битвы за Ан
глию» (так назвали эти события) германская авиация так и 
не смогла установить господство в воздухе.

Укрепление боеспособности и расширение западных гра
ниц СССР. 17 сентября 1939 г. начался ввод советских войск 
в Польшу, которая с бегством своего правительства фактиче
ски прекратила существование в качестве независимого го
сударства. Захваченные Польшей в 1920 г. земли Западной 
Украины и Западной Белоруссии были присоединены к со
ветским Украине и Белоруссии.

В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Латвию, 
Литву и Финляндию с целью заключения договоров о друж
бе, включавших пункты о создании на территории этих стран 
советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва подписали 
такие договоры. От Финляндии Советский Союз хотел полу
чить небольшую территорию на Карельском перешейке вбли
зи Ленинграда — в обмен на обширные земли в других ме
стах, включая Петрозаводск. Однако Финляндия, надеясь на 
помощь Великобритании, Франции и Германии, не соглаша
лась на эти условия. В результате в конце 1939 г. вспыхнула 
советско-финляндская война. Она оказалась нелегкой для 
советских войск, понесших большие потери, но в марте 
1940 г. завершилась поражением Финляндии. К СССР ото
шел ряд земель, включая город Выборг.
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Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в Эстонии, 
Латвии и Литве «народных правительств», которые приня
ли решения о вступлении своих стран в СССР. Тогда же Ру
мыния под нажимом СССР возвратила Бессарабию, ставшую 
Молдавской ССР.

Таким образом, западная граница СССР была отодвинута 
до 200 км, что повысило обороноспособность страны.

Между СССР и Германией в предвоенный период развива
лись экономические связи. Они были необходимы для СССР, 
так как его изоляция от стран Запада становилась все боль
шей. Поставляя в Германию в основном сырье, СССР получал 
передовую технику и технологии.

В 1939 г. в СССР был принят Закон о всеобщей воинской 
обязанности. Численность армии быстро росла, но в ней не 
хватало квалифицированных кадров. В стране открылось 
большое количество военно-учебных заведений, выпускники 
которых пополняли ряды РККА. Много было сделано для 
развития авиации. Накануне войны были сформированы тан
ковые корпуса. Несмотря на эти меры, Красная армия по 
уровню технической оснащенности уступала вермахту.

Нападение Германии на СССР. Летом 1940 г. Германия 
начала непосредственную подготовку войны против СССР. 
План войны (план «Барбаросса») предусматривал внезап
ное нанесение нескольких мощных ударов с целью окружить 
и уничтожить главные силы Красной армии, не дав им отой
ти в глубь страны. В ходе летней кампании 1941 г. гитлеров
цы планировали выйти на линию Архангельск—Волга— 
Астрахань. В союзе с Германией против СССР должны были 
действовать войска Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Словакии, дивизию выставляла Испания.

Германское командование сосредоточило у границ СССР 
190 дивизий общей численностью 5,5 млн человек, 3712 тан
ков, 4950 боевых самолетов, 47 260 орудий и минометов и 
193 боевых корабля.

К моменту нападения войска советских приграничных во
енных округов не успели закончить боевое развертывание. 
Артиллерия многих дивизий и зенитные средства находились 
на полигонах, саперные части — в инженерных лагерях. Осо
бенно РККА не хватало средств связи. Противник превосхо
дил войска западных округов по живой силе в два раза, а по 
орудиям и минометам — более чем в три раза.

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская армия втор
глась на территорию СССР. Началась Великая Отечественная 
война, которая стала важнейшей составной частью Второй
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мировой войны. Для руководства военными действиями 
23 июня была создана Ставка Главного командования, 
позднее Ставка Верховного главнокомандующего во гла
ве с И. В. Сталиным.

В первые дни войны советская авиация потеряла больше 
тысячи самолетов, на что в какой-то степени повлиял при
каз не перелетать границу и вести военные действия только 
на своей территории. За короткий срок было потеряно бо
лее ста дивизий, множество техники и оружия. Под окку
пацию попали огромные территории. Однако и гитлеровцы 
понесли потери, значительно превосходящие запланирован
ные ими.

В июле—августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле 
Борисова и Смоленска. 16 июля немцам удалось взять Смо
ленск, что открыло путь на Москву. В ходе Смоленского 
сражения 10 июля — 10 сентября 1941 г. немцы впервые в 
ходе Второй мировой войны временно перешли к обороне.

В конце августа гитлеровцы прорвали оборону в районе 
Чудова и возобновили наступление на Ленинград. Захват Ле
нинграда позволил бы им решить такие задачи, как ликви
дация основных баз Балтийского флота, выведение из строя 
военной промышленности города. 8 сентября гитлеровцы 
вышли к Ладожскому озеру, окружив город. Началась бло
када Ленинграда , продолжавшаяся 900 дней и приведшая 
к гибели около 1 млн ленинградцев.

На юге ожесточенные бои развернулись за Одессу, Киев, 
Севастополь. Множество киевлян участвовали в строитель
стве оборонительных сооружений. Защитники города сопро
тивлялись до 19 сентября. Оборона Одессы продолжалась до 
16 октября, после чего войска были организованно эвакуи
рованы в Крым. Сражения в Крыму начались в сентябре — 
октябре 1941 г. Героическая оборона Севастополя длилась 
250 дней: с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г.

Причины поражений Красной армии. Причинами пора
жений Красной армии было неожиданное для нее вторжение 
врага, его численное превосходство на направлениях главных 
боев. Кроме того, армия вступила в войну в неблагоприятных 
условиях, части не были приведены в полную боевую готов
ность, перестройка и техническое перевооружение армии не 
были завершены.

К началу войны по суммарному техническому обеспечению 
и числу людей Красная армия превосходила армию Герма
нии. Однако наши войска не сумели реализовать с выгодой 
для себя этот потенциал. Части не имели связи со штабами,
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а последние не имели связи со Ставкой, что затрудняло по
лучение сведений о враге.

Причиной поражений явились просчеты в определении 
времени нападения Германии на СССР, ошибки в мероприя
тиях по отражению ударов фашистов. Способствовали пора
жениям и смена командного состава, ставшая следствием ре
прессий в армии, и недостаточная подготовка молодых ко
мандиров.

Мероприятия по организации отпора врагу. С началом 
войны СССР превратился в единый военный лагерь, лозун
гом которого стали слова «Все для фронта, все для победы!». 
Было введено военное положение, объявлена мобилизация. 
Для снабжения населения вводилась карточная система. 
Практически все предприятия перешли к выпуску продук
ции для фронта.

Началась эвакуация населения и перемещение предприя
тий и материальных ценностей на восток. Масштабы и эф
фективность эвакуации были беспрецедентными в мировой 
истории. С июля по декабрь 1941 г. было эвакуировано бо
лее 12 млн человек, более 2,5 тыс. предприятий, перемеще
но 2,4 млн голов крупного рогатого скота. На новых местах 
удалось в рекордные сроки наладить работу предприятий.

Принимались меры по организации партизанского движе
ния и подполья на занятых противником территориях.

Был создан Государст венны й Комитет Обороны  
(ГКО), его председателем стал И. В. Сталин. В руках ГКО со
средоточивалась вся полнота власти в стране, военное и хо
зяйственное руководство.

Московская битва. Битва за Москву стала одним из вели
чайших сражений в мировой истории. Она шла на дальних 
и ближних подступах к городу с 30 сентября 1941 г. по 
20 апреля 1942 г. Гитлеровцы планировали взять город к на
чалу ноября, чтобы провести 7 ноября парад на Красной пло
щади. Позже предполагалось затопить Москву.

На Московском направлении действовала наиболее силь
ная группировка фашистских войск («Центр»), немецкое ко
мандование рассчитывало расчленить советские армии и, не 
допуская отхода к Москве, уничтожить их. Защищали Мо
скву части Западного (с 10 октября командующим фронтом 
был назначен Г. К. Жуков), Калининского и Ю го-Запад
ного фронтов. В пригородах сотни тысяч москвичей строи
ли защитные сооружения.

К 7 октября немцам удалось окружить шесть армий. Од
нако они продолжали сражаться и в окружении, сковывая
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В осажденной Москве. Ноябрь 1941 г.

силы противника. Насмерть стояли на подступах к столице 
курсанты военных училищ Москвы и Подольска. В городе 
ускоренно формировались дивизии народного ополчения. Це
ной больших потерь немцы взяли Можайск, Калинин и вы
шли на дальние подступы к столице, но к концу октября их 
наступление выдохлось. 7 ноября на Красной площади про
шел парад советских войск, которые сразу уходили на пере
довую. Перегруппировав силы и подтянув резервы, 16 ноября 
вермахт начал новое наступление. На отдельных направле
ниях ему удалось подойти к городу на 25 — 30 км.

Собрав необходимые силы, Красная армия получила воз
можность перейти от обороны к наступлению. Оно началось 
5 — 6 декабря 1941 г. и продолжалось до конца января 1942 г. 
20 апреля 1942 г. был отдан приказ о переходе к обороне на 
линии Ржев—Гжатск—Киров—Жиздра.

g Вермахт впервые во Второй мировой войне потерпел 
| поражение, под Москвой были разгромлены 38 диви- 
Й зий врага.

Битва за Москву явилась решающим событием первого 
года войны. Был развеян миф о непобедимости немецкой ар
мии и сорван план молниеносной войны.

Боевые действия на Тихом океане. 7 декабря 1941 г. Япо
ния внезапным нападением на американскую военную базу 
Пёрл-Харбор на Гавайских островах начала войну против 
США. В результате удара из строя были выведены главные 
силы американского Тихоокеанского флота. 8 декабря войну 
Японии объявили США, Великобритания и ряд других госу
дарств. США вступили в войну и с Германией.
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Япония продолжала войну в Китае, захватила Таиланд, 
Гонконг, Бирму, Малайю, Филиппины и важнейшие острова 
Индонезии, часть острова Новая Гвинея и прилегающие к 
нему острова.

Однако уже в первой половине 1942 г. США, переведя в 
Тихий океан часть флота из Атлантики, добились первых 
успехов. Сражения в Коралловом море и у острова Мидуэй 
принесли победу американцам. Японский флот со второй по
ловины 1942 г. перешел к обороне.

В августе 1942 г. начались бои за Соломоновы острова. В те
чение 1944 г. американцы и англичане, один за другим, осво
бождали острова Тихого океана от японцев. Велись боевые дей
ствия в Бирме. Однако и в 1945 г., когда результат войны был 
предрешен, Япония продолжала оказывать сопротивление. Вы
садка десанта на острове Окинава привела к большим потерям 
союзных войск. Еще большие потери ожидались в боях за саму 
Японию. В Китае Япония также сохранила силы, превосходив
шие по численности американо-английские войска.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как началась Вторая мировая война. Используя карту, расскажи
те о военных действиях 1939 — 1942 гг. в Европе. Покажите стра
ны, захваченные Германией, страны — союзники Германии.

2. Как Советский Союз укреплял свою обороноспособность нака
нуне Великой Отечественной войны?

3. Каково было соотношение сил накануне нападения Германии 
на СССР?

4. Как началась Великая Отечественная война? Опишите ход бое
вых действий в 1941 г. В чем состояли причины поражения 
Красной армии в начальный период войны?

5. Какие мероприятия по организации отпору врагу были прове
дены в СССР в начальный период войны?

6. Как проходила Московская битва? Каково ее значение?
7. Расскажите о военных действиях на Тихом океане.

I Документ

Г. К. Жуков о подготовке войск и штабов накануне войны

Военная стратегия в предвоенный период строилась главным образом 
на утверждении, что только наступательными действиями можно разгро
мить агрессора и что оборона будет играть сугубо вспомогательную роль,
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обеспечивая наступательным группировкам достижение поставленных 
целей...

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Как Г. К. Жуков объясняет причины поражений Красной армии?
2. Названы ли в документе все из этих причин? Можете ли вы на

звать и другие причины?

§ 85. Второй период Второй мировой 
войны

Военные действия на советско-германском фронте летом 
1942 г. Сталинградская битва. В 1942 г. германское коман
дование поставило цель выйти к Дону и создать условия для 
наступления на Кавказ для захвата важных нефтяных и хлеб
ных районов.

В мае 1942 г. советские войска перешли в наступление в 
районе Харькова, но потерпели поражение. Инициатива 
вновь оказалась в руках противника, который наступал на 
Северный Кавказ и к Волге.

17 июля 1942 г. германские войска (б-я армия под коман
дованием Ф. Паулюса, позже усиленная 4-й танковой армией 
под командованием Г. Гота и 8-й итальянской армией) нача
ли наступление на Сталинград. Этот город являлся важней
шим стратегическим пунктом. Захват Сталинграда немцами 
привел бы к прекращению снабжения центральных районов 
СССР нефтепродуктами, которые тогда в основном поставля
лись из Баку. Кроме того, взятие «города Сталина» имело 
для Германии огромное символическое и психологическое 
значение.

Сталинград был переведен на осадное положение. Населе
ние активно укрепляло город. Несмотря на обстрелы и бом
бардировку, продолжала действовать часть заводов и мастер
ских. Начались ожесточенные бои на окраине, а затем и в 
самом городе. В ряде мест вермахту удалось выйти к Волге. 
Бои шли за каждую улицу и каждый дом. Стороны выстави
ли более 2 млн солдат, более 20 тыс. орудий и минометов, 
более 2400 самолетов.

В ходе оборонительных боев у Сталинграда мужество про
явили 62-я и 64-я армии (командующие В. И. Чуйков и
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М. С. Шумилин), дивизии под командованием А.И.Родимце- 
ва, И. И. Людникова, Н.Ф.Батюка и др. Немецкие генералы 
называли Сталинградское сражение «не поддающейся ника
кому описанию битвой, ставшей символом борьбы двух враж
дебных миров». За время оборонительных боев гитлеровцы 
потеряли почти 700 тыс. человек убитыми и ранеными, свы
ше 1 тыс. танков и 1,4 тыс. самолетов.

19 ноября 1942 г. советские войска неожиданно перешли 
в наступление на фронте к северу и югу от Сталинграда. 
Вскоре сталинградская группировка противника в количе
стве 330 тыс. человек попала в окружение. Попытка немец
кой группы армий «Дон» под командованием Э.Манштейна 
деблокировать войска Паулюса была отражена бойцами 
2-й гвардейской армии под командованием Р. Я.Малиновско
го. К 31 января 1943 г. советские войска под командованием 
К. К. Рокоссовского расчленили немецкую группировку в Ста
линграде на две части. Сначала капитулировала южная часть 
группировки, затем северная (2 февраля 1943 г.). В плену 
оказался и генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Ш Сталинградская битва положила начало коренному 
перелому в ходе всей Второй мировой войны.

Военные действия в Северной Африке. По просьбе Мус
солини Гитлер перебросил в Африку корпус под командова
нием генерала Эрвина Роммеля . В январе 1942 г. Роммель 
разгромил англичан. В мае 1942 г. итало-немецкие войска 
вступили в Египет и завязали бои у Эль-Аламейна вблизи 
Александрии. Но сил у Роммеля было недостаточно. Англий
ские войска, напротив, к осени 1942 г. получили значитель
ные подкрепления. 23 октября 8-я английская армия гене
рала Б. JI. М онтгомери  перешла в наступление и в начале 
ноября прорвала оборону противника у Эль-Аламейна. К се
редине февраля 1943 г. англичане были уже в Тунисе. Дру
гая группировка англо-американских войск, без сопротив
ления заняв Марокко и Алжир, также вступила в Тунис. 
13 мая 1943 г. итало-немецкие войска в Тунисе капитулиро
вали.

Антигитлеровская коалиция. Сразу после нападения Гер
мании на СССР в его поддержку выступили США и Велико
британии. Вскоре была создана антигитлеровская коалиция 
СССР, США и Великобритании. Советский Союз нуждался в 
материальной помощи в виде вооружений, продовольствия, 
промышленных товаров. С ноября 1941 г. на СССР был рас
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пространен американский закон о ленд-лизе: для оплаты по
ставок Советскому Союзу выделялся беспроцентный кредит 
в 1 млрд долларов, погашение которого должно было начать
ся через пять лет после окончания войны. Объем помощи по
степенно нарастал. Однако западные державы всячески от
тягивали открытие второго фронта, стремясь воевать с 
нацистами руками СССР.

28 ноября 1943 г. в Тегеране открылась конференция 
союзников, на которой произошла встреча глав правительств 
СССР, США и Великобритании — И. В. Сталина, Ф. Рузвель
та, У. Черчилля. Во время обсуждения вопроса о послевоен
ном устройстве Германии США и Великобритания внесли 
предложение о разделе Германии, но советская делегация вы
сказалась против этого плана. Черчилль выдвинул план от
крытия второго фронта на Балканах, но участники конфе
ренции этот ущербный с военной точки зрения план не под
держали. Было решено начать вторжение в Европу через Ла- 
Манш.

Вопрос о том, что будет после победы, стал центральным 
на встрече руководителей трех держав 4 — 11 февраля 1945 г. 
в Ялте (Крымская конференция). На конференции были

И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль на Ялтинской конференции
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намечены основы согласованной политики в отношении под
держания мира по окончании войны.

Коренной перелом в ходе войны. После Сталинградского сра
жения соотношение сил все больше изменялось в пользу против
ников гитлеровцев. Обострились отношения Германии с ее союз
никами. В странах Европы усилилась освободительная борьба.

В декабре 1942 г. начали наступление советские войска 
Закавказского фронта. В начале 1943 г. были освобождены 
почти весь Северный Кавказ, Ростовская, Воронежская, Ор
ловская и Курская области. 18 января 1943 г. советские вой
ска частично прорвали блокаду Ленинграда.

Летом 1943 г. германское командование решило нанести 
удар в районе Курска. Предполагалось окружить войска Во
ронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на 
Курском выступе. Советскому командованию стало известно 
о готовящейся операции, и оно сосредоточило силы для на
ступления в этом районе.

Красное знамя над 
освобожденным Орлом. 
5 августа 1943 г.



Битва на Курской дуге  началась 5 июля 1943 г. и про
должалась до 23 августа. Ценой колоссальных потерь гит
леровцам удалось продвинуться на 30 — 35 км. В крупней
шем в истории танковом сражении у деревни Прохоровка 
12 июля 1943 г. участвовало 1200 танков и самоходных ар
тиллерийских установок. В тот же день советские войска 
перешли в контрнаступление. Были освобождены Орел, Бел
город и Харьков. Потери немцев в Курской битве составили 
500 тыс. солдат и офицеров и 1,5 тыс. танков. Вскоре были 
освобождены Донбасс, Брянск, Смоленск, Таманский полу
остров.

В сентябре 1943 г. началась битва за Днепр . Гитлер пы
тался создать на этой реке неприступный «Восточный вал». 
Но Красная армия с ходу форсировала его. 6 ноября 1943 г. 
войска 1-го Украинского фронта под командованием Н.Ф. Ва
тутина освободили Киев.

Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили ко-
Щ ренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
:| Резко изменилось соотношение сил в пользу Красной 

армии. Немецкое командование от наступления пере
шло к обороне почти на всей территории фронта.

В 1943 г. англо-американские войска заняли Сицилию и 
Южную Италию. В Италии был свергнут режим Б. Муссоли
ни, союзные войска вступили в Рим. Однако немцы оккупи
ровали Северную Италию, где у власти было поставлено ма
рионеточное правительство во главе с Муссолини. На север 
Италии союзникам не удалось продвинуться до конца войны.

Оккупационный режим. Движение Сопротивления. Пар
тизанское движение. Установленный нацистами в захвачен
ных странах режим был нацелен на всемерное использование 
ресурсов в интересах Германии. Всюду безжалостно подавля
лась любая попытка сопротивления, обычным явлением ста
ли аресты, массовые казни, насилие над населением. Часть 
оккупированных территорий СССР планировалось заселить 
немецкими колонистами, а большая часть местного населе
ния подлежала истреблению и изгнанию. Около 5,3 млн че
ловек были угнаны на работы в Германию. Значительную 
часть из почти 27 млн граждан СССР, погибших во время 
войны, составляют жители оккупированных территорий, а 
также военнопленные.

В оккупированных в годы Второй мировой войны странах 
возникло движение Сопротивления . В нем участвовало
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свыше 2,2 млн человек. Военные отряды особенно активно 
действовали в Югославии, Греции, Албании, Франции, Поль
ше, Северной Италии.

Самое мощное движение Сопротивления возникло на ок
купированных территориях СССР. Здесь оно традиционно на
зывается партизанским движением. К концу 1941 г. дей
ствовало 3,5 тыс. партизанских отрядов. В 1942 г. при Став
ке был образован Центральный штаб партизанского 
движения.

Партизаны взрывали мосты и железные дороги, портили 
связь, уничтожали склады. Особенно прославились отряды 
под командованием С. А. Ковпака, П. П. Вершигоры, В. И. Коз
лова и др. Некоторые районы, особенно в Белоруссии, полно
стью находились под контролем партизан. В городах активно 
действовали подпольщики.

Вместе с тем во всех захваченных гитлеровцами странах 
часть населения вступила на путь коллаборационизма — доб
ровольного сотрудничества с оккупантами. Прогитлеровские 
правительства действовали во Франции, Дании, Норвегии, 
Хорватии, Словакии и других государствах. Подобные пра
вительства японцы сформировали в азиатском регионе, в 
частности в Китае. Коллаборационисты участвовали в рас
правах с населением и в борьбе с партизанами. Из числа воен
нопленных была создана Русская освободительная армия во 
главе со сдавшимся в плен генералом А. А. Власовым.

Советский тыл в годы войны. Главным лозунгом в годы 
Великой Отечественной войны стали слова «Все для фронта, 
все для победы!». Все предприятия переходили на выпуск во
енной продукции. К концу 1941 г. удалось преодолеть спад 
производства, связанный с эвакуацией. С марта 1942 г. на
чался рост выпуска продукции. На заводах, фабриках, в кол
хозах мобилизованных мужчин заменяли женщины и под
ростки. Рабочий день был увеличен до 11 часов, отменялись 
отпуска. В условиях недостатка питания, бомбежек люди 
проявляли чудеса стойкости и упорства. При меньших ресур
сах, советская промышленность превзошла германскую по 
всем показателям. Колхозы бесперебойно снабжали продо
вольствием армию и города.

Учеными и конструкторами были созданы непревзойден
ные образцы военной техники и вооружения, сделаны важ
ные открытия, повлиявшие на развитие экономики. Совет
ская медицина обеспечила возвращение в строй миллионов 
раненых и заболевших бойцов и командиров Красной Ар
мии.
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Немалый вклад в разгром врага внесли деятели культуры. 
Многие писатели стали военными корреспондентами, их пуб
лицистические и художественные произведения вдохновляли 
людей на фронте и в тылу. Всеобщей любовью пользовались 
фильмы «Парень из нашего города» (режиссер А. Б. Столпер), 
«В шесть часов вечера после войны» (И. А. Пырьев), «Два бой
ца» (JI. Д. Луков) и др., песни «Темная ночь» (композитор 
Н.В. Богословский), «Землянка» (К. Я. Листов) и др. Подлин
ным гимном подвигу советского народа стала песня «Священ
ная война», написанная в первые дни войны композитором 
А. В. Александровым и поэтом В. И. Лебедевым-Кумачем. По
пулярной оставалась и симфоническая музыка, в частности 
написанная в блокадном Ленинграде 7-я симфония Д.Д.Шо
стаковича (впервые исполнена в марте 1942 г.).

В первые же дни войны глава Русской православной церк
ви местоблюститель патриаршего престола Сергий, как и ду
ховные лидеры других религий, выступил с призывом к ве
рующим приложить все силы для защиты Родины. Церковь 
немало сделала для укрепления патриотического духа наро
да. В 1943 г. произошла нормализация отношений между Со
ветским государством и Русской православной церковью: 
И. В. Сталин разрешил выборы патриарха, были открыты мно
гие храмы.

Военные операции 1944 г. на советско-германском фрон
те. В январе 1944 г. советские войска при активном участии 
партизан разгромили крупную немецкую группировку под 
Ленинградом и Новгородом, окончательно ликвидировав бло
каду Ленинграда.

На юге враг был разбит в районе Житомира и Бердичева. 
Войска 3-го Украинского фронта под командованием Р. Я. Мали
новского совместно с Черноморским флотом освободили Ни
колаев и Одессу. В апреле— мае войска 4-го Украинского 
фронта под командованием Ф. И. Толбухина и Отдельной 
Приморской армии (командующий А. И. Еременко) очисти
ли от врага Крым. 10 июня 1944 г. финны были изгнаны 
из Выборга, Петрозаводска; Финляндия вышла из войны. 
В июне— августе силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фрон
тов (командующие К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров, 
И. Д. Черняховский) и 1-го Прибалтийского фронта (коман
дующий И. X. Баграмян) была осуществлена операция «Ба
гратион» — разгром крупнейшей группировки противни
ка в Белоруссии. Были полностью уничтожены 30 немецких 
дивизий, 67 дивизий потеряли до 70 % личного состава.
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Были освобождены Минск, Вильнюс, Красная армия вышла 
к Висле.

В июле войска 1-го Украинского фронта (командующий 
И. С. Конев) взяли Львов, окружив 8 дивизий противника.

В августе войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (коман
дующие Р. Я. Малиновский и Ф. И. Толбухин) осуществили 
Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой окружили 
и уничтожили 22 дивизии немцев и румын. На сторону со
юзников перешла Румыния, советские войска заняли Болга
рию. В сентябре — октябре от фашистов очистили Эстонию и 
большую часть Латвии. В октябре совместно с созданной ком
мунистами Народно-освободительной армией Югославии был 
освобожден Белград. Осенью 1944 г. 200-тысячная группи
ровка врага была окружена в районе Будапешта. Тогда же 
был нанесен удар по немцам в Заполярье и освобождена се
верная часть Норвегии.

Операции советских войск в 1944 г. вошли в историю под 
названием десять сталинских ударов.

Нормандская операция. СССР настаивал на открытии вто
рого фронта во Франции в 1942 г., однако союзники затяну
ли высадку войск до лета 1944 г., когда исход войны был уже 
предрешен. 6 июня 1944 г. началась Нормандская десантная 
операция (этот день считается открытием второго фронта). 
В ней участвовало почти 3 млн солдат союзников, 10 тыс. са
молетов, 1 тыс. кораблей. К 12 июня был создан общий боль
шой плацдарм союзнических армий. Немецкие войска зна
чительно уступали по численности и ощущали недостаток во 
всем необходимом, и все же они оказывали ожесточенное со
противление. К 24 июля была занята территория, достаточ
ная для накопления сил с целью решительного наступления 
англо-американских войск во Франции.

Битва за Берлин. В 1945 г. советские войска вступили на 
территорию Германии. В апреле 1945 г. на реке Эльбе про
изошла встреча с силами союзников.

Последним крупным сражением Великой Отечественной 
войны стала битва за Берлин. Советским войскам 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов (командующие Г. К. Жуков и К. К. Ро
коссовский) и 1-го Украинского фронта (командующий 
И. С. Конев) противостояли основные силы фашистских ар
мий.

На первом этапе Берлинской операции была прорвана 
оборона немецких войск на рубеже рек Одер — Нейсе, вра
жеские группировки на важнейших направлениях были рас
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членены и уничтожены. Войска 1-го Белорусского фронта и 
1-го Украинского фронта соединились западнее Берлина и 
окружили основные силы противника. 30 апреля Гитлер по
кончил жизнь самоубийством. Еще ранее в Италии был за
хвачен партизанами и казнен Муссолини. 2 мая 1945 г. Бер
лин был взят. В начале мая 1945 г. советские войска разгро
мили группировку немецко-фашистских войск под Прагой.

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина представители не
мецкого командования подписали Акт  о безоговороч
ной капитуляции.

Война СССР с Японией. Разгром Германии означал конец 
войны в Европе. Но Япония продолжала войну и угрожала 
безопасности СССР. США, Великобритания и Китай 26 июля 
1945 г. предъявили Японии ультиматум с требованием без
оговорочной капитуляции, но та его отклонила. Одним из се
кретных решений Ялтинской конференции стало согласие 
Советского Союза вступить в войну с Японией через два-три 
месяца после победы над Германией.

С 9 августа 1945 г. СССР находился в состоянии войны с 
Японией. Было создано три фронта: Забайкальский (коман
дующий Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (коман
дующий К. А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командую
щий М. А.Пуркаев). В войсках насчитывалось свыше 1,5 млн 
человек, 5250 танков и САУ, свыше 3,7 тыс. самолетов. 
В войне также участвовала Монгольская Народная Республи
ка. Был освобожден Северо-Восточный Китай, южная часть 
Сахалина и Курильские острова, Северная Корея.

2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о капитуляции. 
Одной из причин капитуляции Японии была атомная бомбар
дировка американцами японских городов Хиросима и Нага
саки. Однако главной целью этих действий США была де
монстрация своего военного превосходства всему миру, в пер
вую очередь СССР.

Итоги, последствия и уроки войны. Вторая мировая война 
была самой тяжелой и кровопролитной войной в истории че
ловечества. Она опустошила целые страны. Людские потери 
были по меньшей мере в пять раз больше, чем в Первой ми
ровой войне, а материальный ущерб — в 12 раз больше.

Страны фашистского блока — Германия, Италия, Япония 
и их союзники — потерпели военное и политическое пораже
ние.
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Решающую роль в победе над фашизмом сыграл Совет
ский Союз. Именно он принял на себя главный удар Герма
нии и ее союзников, отбил его, а затем сокрушил саму Гер
манию.

Советский Союз достиг в этой войне своих политиче
ских целей. Он не только сохранил свою свободу и не
зависимость, но и обеспечил себе право участвовать в 
определении послевоенного миропорядка, в создании 
ООН, расширил свои границы, получил право на репа
рации, стал одной из двух сверхдержав.

Победа СССР во Второй мировой войне позволила ему рас
пространить свое влияние на ряд стран Европы и Азии. Из
менилось соотношение сил в странах Запада. Экономика Гер
мании и Франции была разрушена. Великобритания переста
ла претендовать на лидерство. Лишь США вышли из войны 
практически без потерь, значительно усилив свое влияние в 
Европе и Азии.

Победа досталась СССР дорогой ценой. Общие потери на
селения СССР оцениваются в 27 млн человек, из них потери 
в действующей армии — примерно 8 млн 668,5 тыс. человек. 
Экономика СССР была подорвана, многое нужно было вос
станавливать.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием 
Второй мировой войны? Опишите ее ход и результаты.

2. Каковы были цели антигитлеровской коалиции? В чем состоя
ло ее значение?

3. Что такое коренной перелом во Второй мировой войне? Когда 
он был завершен?

4. В чем причины движения Сопротивления? Какую роль оно сы
грало в ходе Второй мировой войны? Что такое коллаборацио
низм?

5. Перечислите «десять сталинских ударов».
6. Каковы были итоги битвы за Берлин?
7. Каковы результаты Второй мировой войны? В чем состояло зна

чение победы антигитлеровской коалиции? Расскажите о цене 
победы для СССР.

8. Используя дополнительную литературу, напишите биографию 
одного из полководцев Второй мировой войны (по выбору).
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Документ

Соотношение потенциалов СССР и Германии, включая 
союзников и ресурсы оккупированных Германией территорий

Наименование продукции

СССР Германия
Июль 

1941 г. -  
июль 1945 г.

В среднем 
за год

1941- 
1945 гг.

В среднем 
за год

Чугун (млн т) 31,5 7,9 98,1 24,5

Сталь (млн т) 45,4 11,3 133,7 33,4

Электроэнергия 
(млрд кВт-ч)

147,3 36,8 334,0 83,5

Танки и САУ 
(тыс. штук)

95,1 23,8 53,8 13,5

Боевые самолеты 
(тыс. штук)

108,0 27,0 78,9 19,7

Орудия без минометов 
(тыс. штук)

188,1 47,9 102,1 25,5

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

Сравните военно-экономический потенциал Германии и СССР 
и сделайте вывод о роли советской экономики в годы войны. 
Почему, имея меньший экономический потенциал, чем Герма
ния и подчиненные ей страны Европы, СССР смог производить 
большее количество продукции?



“ 1  Q  Мир во ВТ° Р ° И половине 
I  А О  XX — начале XXI в.

§ 86. Послевоенное устройство мира. 
Начало «холодной войны»

Решения Потсдамской конференции. Конференция глав 
правительств СССР, США и Великобритании работала с 
17 июля по 2 августа 1945 г. в Потсдаме. Была окончательно 
согласована система оккупации Германии; предусматрива
лось, что верховная власть в поверженной стране будет осу
ществляться главнокомандующими вооруженных сил СССР, 
США, Великобритании и Франции — каждым в своей зоне 
оккупации.

Острая борьба разгорелась по поводу западных границ 
Польши. Под нажимом И. В. Сталина западная граница Поль
ши устанавливалась вдоль рек Одер и Нейсе. Город Кёниг
сберг и прилегающий к нему район передавались СССР, дру
гая часть Восточной Пруссии отходила к Польше.

Неудачей закончились попытки США поставить диплома
тическое признание некоторых стран Восточной Европы в за
висимость от реорганизации их правительств. Таким образом, 
фактически была признана зависимость этих стран от СССР. 
Три стороны подтвердили свое решение предать суду главных 
военных преступников.

Успешное в целом для СССР решение важных политиче
ских проблем было подготовлено благоприятной междуна
родной обстановкой, успехами Советской армии, а также за
интересованностью союзников во вступлении СССР в войну 
с Японией.

Образование Организации Объединенных Паций (ООН). 
ООН была создана на завершающем этапе Второй мировой вой
ны на конференции в Сан-Франциско, начавшей работу 
25 апреля 1945 г. Приглашения были отправлены 42 государ-
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Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными 
преступниками. 20 ноября — 1 октября 1945 г.

ствам от имени четырех великих держав: СССР, США, Вели
кобритании и Китая. Советской делегации удалось организо
вать приглашение для представителей Украины и Белоруссии. 
Всего в конференции участвовали 50 стран. 26 июня 1945 г. 
принятием Устава ООН  конференция завершила работу.

Устав ООН обязывал членов организации разрешать спо
ры между собой только мирными средствами, воздерживать
ся в международных отношениях от применения силы или 
угроз применения силы. Устав провозглашал также равно
правие всех людей, уважение прав человека и его основных 
свобод, необходимость соблюдения всех международных до
говоров и обязательств.

В качестве главной задачи перед ООН ставилось содей
ствие обеспечению всеобщего мира и международной 
безопасности.

Устанавливалось, что ежегодно будут проводиться сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН  с участием делегатов всех 
стран — членов ООН. В вопросах поддержания всеобщего 
мира главная роль отводилась Совету Безопасности ООН ,
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состоящему из четырнадцати членов. Пять из них считались 
постоянными (СССР, США, Великобритания, Франция, Ки
тай), остальные подлежали переизбранию через каждые два 
года. Важнейшим условием явился установленный принцип 
единогласия постоянных членов Совбеза ООН. Этот принцип 
предохранял ООН от превращения ее в орудие диктата по от
ношению к какой-нибудь стране или к группе стран.

Начало «холодной войны». Уже к концу войны резко обо
значились противоречия между СССР, с одной стороны, и 
США и Великобританией — с другой. Главным вопросом 
стал вопрос о послевоенном устройстве мира и сферах влия
ния в нем обеих сторон. Ощутимый перевес Запада в эконо
мической мощи и монополия на ядерное оружие позволяли 
ему надеяться на возможность решительного изменения рас
становки сил в свою пользу. Еще весной 1945 г. был разра
ботан план военных действий против СССР (операция «Не
мыслимое»): У. Черчилль планировал начать Третью миро
вую войну 1 июля 1945 г. совместной атакой англо-амери
канцев и формирований немецких солдат против советских 
войск в Германии. Лишь к лету 1945 г. из-за очевидного во
енного превосходства Красной армии от этого плана отказа
лись.

Вскоре обе стороны перешли к политике балансирования 
на грани войны. В 1947 г. американский журналист У. Липп- 
ман назвал эту политику «холодной войной». Поворотным 
событием в отношениях между СССР и западным миром ста
ла речь бывшего премьер-министра Великобритании У. Чер
чилля в военном колледже города Фултон (США) в марте 
1946 г. Черчилль призвал «мир, говорящий по-английски», 
объединиться и показать «русским силу». Президент США 
Гарри Трумэн  поддержал идеи Черчилля. Эти угрозы вы
звали беспокойство И. В. Сталина, который назвал речь 
«опасным актом». СССР активно усиливал свое влияние не 
только в занятых Советской Армией странах Европы, но и в 
Азии.

Начало складывания двухполюсного (биполярного) мира. 
В 1947 г. отношения между СССР и США продолжали ухуд
шаться. Европа лежала в развалинах. В этих условиях росли 
влияние идей коммунизма, престиж СССР. Для подрыва по
добных настроений США приняли программу помощи Евро
пе — план Маршалла (по имени госсекретаря США Дж. Мар
шалла). Условием предоставления помощи стало ее использо
вание под контролем США. Это было неприемлемо для СССР. 
Под его давлением Венгрия, Румыния, Албания, Болгария,
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Югославия, Польша, Чехословакия и Финляндия отказались 
от участия в плане Маршалла.

С целью укрепления советского влияния осенью 1947 г. 
создается Информационное бюро коммунистических 
партий (Коминформ) — подобие распущенного в 1943 г. 
Коминтерна. Вскоре Сталин принял решение отказаться от 
первоначально принятого им курса на переход восточноевро
пейских стран к социализму парламентскими методами. Пра
вительства коммунистов в 1947— 1948 гг. пришли к власти 
в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии. До этого ком
мунисты получили власть в Югославии, Болгарии, Албании. 
В 1949 г. победой коммунистов завершилась Гражданская 
война в Китае. Коммунисты пришли к власти в Северном 
Вьетнаме и Северной Корее. Так сложился социалистиче
ский лагерь.

Несмотря на колоссальные внутренние трудности, СССР 
оказал всем этим странам огромную материальную помощь, 
которая позволила им к началу 50-х гг. в основном преодолеть 
послевоенную разруху. В 1949 г. для координации вопросов 
развития создается Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Одновременно в социалистических странах (странах народной 
демократии) проводились репрессии против ряда деятелей, 
включая руководителей компартий, заподозренных в попыт
ках вывести свои государства из-под контроля СССР. Лишь 
правителю Югославии Иосипу Броз Тито удалось отстоять 
свое право на самостоятельную политику, что стало причиной 
разрыва отношений СССР с Югославией в 1948 г.

План Маршалла и ответ на него СССР привели к дальней
шему разделению мира на две противостоящие друг другу 
части: Восток и Запад (биполярный мир).

Первые международные кризисы. В 1948 г. США приня
ли решение закрепить раздел Германии, создав отдельное за
падногерманское государство. Экономический раскол Герма
нии определило введение в обращение западно-германской 
марки. До этого Сталин добивался выполнения решений Ял
тинской конференции о единой демократической Германии, 
рассчитывая сделать ее нейтральным буфером между Запа
дом и Востоком. Теперь Советскому Союзу пришлось взять 
курс на укрепление своих позиций в Восточной Германии. 
Советские войска перекрыли пути сообщения, связывающие 
Берлин с западной оккупационной зоной. В ответ на это был 
создан «воздушный мост», по которому почти год снабжалась 
западная часть Берлина (зона, выделенная для оккупацион
ных войск союзников).
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Берлинский кризис поставил мир на грань войны, при
вел к окончательному разделу Германии. В мае 1949 г. Пар
ламентский совет под руководством Конрада Аденауэра  
принял Конституцию Федеративной Республики Герма
ния (ФРГ). 20 сентября 1949 г. Аденауэр представил парла
менту первый состав правительства нового государства. 
7 октября 1949 г. была образована просоветская Германская 
Демократическая Республика (ГДР).

Еще раньше, в апреле 1949 г., был подписан Североатлан
тический договор (НАТО), оформивший военно-политический 
союз западных стран под главенством США. В него вошли 
12 государств: США, Великобритания, Франция, Италия, 
Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Пор
тугалия, Исландия и Канада.

Корейская война. После разгрома Японии ее бывшая ко
лония Корея была разделена по 38-й параллели на советскую 
и американскую зоны оккупации. Когда советские и амери
канские войска были выведены, и северное правительство 
коммуниста Ким Ир Сена, и южное правительство Ли Сын 
Мана стремились распространить свою власть на всю Корею. 
25 июня 1950 г. войска Северной Кореи (КНДР) начали 
успешно продвигаться на юг. В сентябре 1950 г. войска пят
надцати стран во главе с США под флагом ООН высадили де
сант в тылу армии КНДР. В ходе ожесточенных боев амери
канцы дошли до корейско-китайской границы. Спасая КНДР, 
на ее стороне выступили «добровольцы» из Китая, успешно 
действовала и советская авиация (советские истребители сби
ли 1097 самолетов противника, американцы уничтожили 
335 советских самолетов).

В 1951 г. линия фронта установилась в районе той же 38-й 
параллели. В 1953 г. было подписано перемирие. Корейская 
война дала толчок новому этапу гонки вооружений.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие решения приняла Потсдамская конференция?
2. Когда была создана ООН? Каковы были ее цели? Какие пункты 

были включены в Устав ООН?
3. Что такое «холодная война»? В чем были ее причины?
4. Что такое биполярный мир? Как он сложился?
5. В чем состояли причины и последствия Берлинского кризиса?
6. Почему началась Корейская война? Каковы были ее итоги?
7. Была ли неизбежной «холодная война»? Свой ответ аргументи

руйте.



§ 87. Ведущие капиталистические страны

Превращение США в ведущую мировую державу. В ходе 
Второй мировой войны США не только мало пострадали, но 
и получили значительные прибыли. Возросли добыча угля, 
нефти, выработка электроэнергии, выплавка стали, произ
водство сельскохозяйственной продукции. Основой экономи
ческого подъема стали военные заказы правительства. США 
окончательно заняли лидирующее положение в мировом хо
зяйстве.

Фактором обеспечения экономической и научно-техни
ческой гегемонии США явился импорт идей и специалистов 
из других стран. Уже накануне и в годы войны в США эми
грировали многие ученые. После войны из Германии были 
вывезены большое число немецких специалистов и огромная 
научно-техническая документация.

В 1945 г. президент Г. Трумэн заявил, что на Америку лег
ло бремя ответственности за дальнейшее руководство миром. 
США выступили с концепциями «сдерживания» и «отбра
сывания» коммунизма, т.е. СССР. Военные базы США по
крыли весь мир.

Наступление мирного времени не остановило вмешатель
ства государства в экономику. Несмотря на похвалы свобод
ному рынку, развитие экономики уже не мыслилось без ре
гулирующей роли государства. Была реализована программа 
строительства дорог, электростанций и других объектов. Со
хранились многие социальные программы времен «нового 
курса». Скорректированная политика называлась «справед
ливый курс».

Наряду с этим проводились меры по ограничению прав 
профсоюзов (закон Тафта—Хартли). По инициативе сенатора 
Дж. Маккарти  развернулись гонения на обвиняемых в 
«антиамериканской деятельности» (маккартизм). Жертва
ми «охоты на ведьм» стали многие люди, в том числе такие 
известные, как Ч. Чаплин. Продолжалось наращивание во
оружений, в том числе ядерных. Завершается складывание 
военно-промышленного комплекса (ВПК), в котором 
были соединены интересы чиновников, верхушки армии и 
военной промышленности.

50 — 60-е гг. X X  в. в целом были благоприятны для раз
вития экономики США. Ее быстрый рост прежде всего был 
связан с внедрением достижений научно-технической рево
люции. В эти годы большого размаха достигла борьба негри
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тянского (афроамериканского) населения за свои права. Ак
ции протеста, которые возглавил Мартин Лютер К ингу 
привели к принятию к 1968 г. законов, обеспечивающих рав
ноправие чернокожих. Однако добиться реального равнопра
вия было гораздо сложнее, чем юридического; сопротивление 
влиятельных сил нашло выражение в убийстве Кинга.

Ставший в 1961 г. президентом Джон Кеннеди провоз
гласил политику «новых рубеж ей», нацеленную на созда
ние общества «всеобщего благоденствия» (ликвидация 
неравноправия, бедности, преступности, предотвращение 
войны). Были приняты законы, облегчавшие доступ мало
имущих к образованию, медицинскому обслуживанию и про
чим социальным благам.

В конце 60-х — начале 70-х гг. X X  в. положение США 
ухудшилось. Это было связано с войной во Вьетнаме, закон
чившейся самым большим в истории США поражением, а 
также с мировым экономическим кризисом начала 70-х гг. 
X X  в. Эти обстоятельства стали одним из факторов, которые 
привели к политике разрядки: при президенте Ричарде 
Никсоне между США и СССР были заключены первые до
говоры об ограничении вооружений.

В начале 80-х гг. X X  в. разразился новый экономический 
кризис. В этих условиях президент Рональд Рейган пред
ложил политику, названную «консервативная револю
ция». Были сокращены расходы на образование и медицину, 
пенсии, однако снижались и налоги. США взяли курс на сво
боду предпринимательства, сокращение роли государства в 
экономике. Рейган выступал за наращивание гонки вооруже
ний, но в конце 80-х гг. по инициативе лидера СССР М. С. Гор
бачева начался процесс сокращения вооружений (в основном 
одностороннего, со стороны СССР).

Крушение СССР и социалистического лагеря способство
вало самой длительной полосе экономического подъема в 
США в 90-е гг. X X  в., при президенте Уильяме Клинтоне. 
Соединенные Штаты превратились в главный центр силы в 
мире.

11 сентября 2001 г. в высотные здания в Нью-Йорке вре
зались два самолета с пассажирами. Власти США обвинили 
в этом исламских террористов. Под предлогом борьбы с ними 
при президенте Джордже Буше-младшем  американцы ок
купировали Афганистан и Ирак, угрожали напасть на Север
ную Корею, Иран и Сирию. «Сферами жизненных интересов 
США» были объявлены огромные регионы, прежде всего бо
гатые запасами нефти, газа. По инициативе США в НАТО
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Террористический акт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке

приняли новые страны востока Европы. Однако американ
ская экспансия вызвала сопротивление во всем мире, а так
же способствовала ухудшению положения в экономике. 
В 2008 г. США стали центром глобального экономического 
кризиса, охватившего весь мир. Надежды на выход из него 
многие связывают с первым чернокожим президентом США 
Бараком Обамой, вступившим в должность в 2009 г.

Ведущие страны Западной Европы. Вторая мировая война 
подорвала экономику всех стран Европы. На восстановление 
экономики ушли огромные силы. Болезненные явления в 
ряде стран были вызваны также потерей колоний. Так, для 
Великобритании итоги войны, по словам У. Черчилля, ста
ли «триумфом и трагедией». Эта страна окончательно пре
вратилась в «младшего партнера» США. Британская эконо
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мика долго не могла возродиться после войны, до начала 
50-х гг. X X  в. в стране сохранялась карточная система рас
пределения продуктов.

Пришедшие к власти после войны лейбористы провели на
ционализацию ряда отраслей промышленности, расширили 
социальные программы. Постепенно ситуация в экономике 
улучшилась. В 50 — 60-е гг. происходил интенсивный эконо
мический рост. Однако кризисы 1974 — 1975 и 1980 — 
1982 гг. нанесли стране сильный урон. С 70-х гг. серьезной 
проблемой стала вооруженная борьба противников британ
ской власти в Северной Ирландии.

Пришедшее к власти в 1979 г. правительство консервато
ров во главе с М. Тэтчер выступило в защиту «истинных цен
ностей британского общества». Это выразилось в приватиза
ции, уменьшении государственного регулирования и поощре
нии частного предпринимательства, сокращении налогов и 
социальных расходов. Экономические показатели улучши
лись, но большинство населения оставалось недовольным сво
им положением. Длительное правление консерваторов в 
1997 г. было завершено победой на выборах лейбористов. Од
нако лейбористы, хоть и с некоторыми коррективами, про
должали внутреннюю политику консерваторов. Во внешней 
политике они придерживались проамериканской линии, уча
ствовали в нападениях на Афганистан, Ирак.

Во Франции после Второй мировой войны под влиянием 
коммунистов, резко повысивших свой авторитет в годы борь
бы с фашизмом, были национализированы некоторые отрас
ли промышленности, конфискована собственность пособни
ков оккупантов. Расширились социальные права и гарантии 
населения. В 1946 г. была принята новая конституция, уста
новившая режим Четвертой республики. Однако внешнепо
литические события (войны во Вьетнаме и Алжире) делали 
ситуацию в стране крайне неустойчивой.

В 1958 г. к власти пришел генерал Шарль де Голлъ, из
бранный президентом. Конституция 1958 г. ознаменовала ре
жим Пятой республики. Первоначально де Голль, предоста
вив свободу большинству колоний, пытался с помощью во
енной силы сохранить за Францией Алжир, являвшийся ро
диной для миллиона французов. Но эскалация военных дей
ствий вела лишь к росту сопротивления алжирцев. В 1962 г. 
Алжир получил независимость.

С середины 60-х гг. X X  в. внешняя политика Франции 
стала более независимой, государство вышло из военной ор
ганизации НАТО (оставаясь в рядах блока), были улучшены
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отношения с СССР. Одновременно улучшилось положение в 
экономике. Однако противоречия в стране сохранялись, что 
привело к массовым выступлениям студентов и рабочих в 
1968 г. Под влиянием этих выступлений в 1969 г. де Голль 
ушел в отставку.

В 70-е гг. X X  в. положение в экономике стало менее ста
бильным. На выборах 1981 г. президентом был избран лидер 
социалистической партии Франсуа Миттеран. Был прове
ден ряд реформ в интересах широких слоев населения (сокра
щение рабочего дня, увеличение отпусков), расширены права 
профсоюзов, национализирован ряд отраслей промышленно
сти. Но возникшие экономические проблемы заставили пра
вительство пойти по пути жесткой экономии. Усилилась роль 
правых партий, реформы были приостановлены. В 1995 г. 
президентом стал голлист Жак Ширак, в 2007 г. его сменил 
Николя Саркози.

Серьезной проблемой для Франции явился массовый на
плыв эмигрантов. Тяжелые условия существования большин
ства из них, нежелание интегрироваться во французское об
щество вызвали с 2005 г. серию погромов в городах, совер
шаемых молодыми выходцами из семей эмигрантов. Данные 
проблемы усиливают во Франции националистические на
строения. Их выражает Национальный фронт во главе с 
Ж ан-Мари Ле Пеном .

После возникновения в 1949 г. Федеративной Респу
блики Германии ее правительство возглавил лидер Хри
стианско-демократического союза (ХДС) Конрад А денау
эр , который оставался у власти до 1963 г. Он проводил по
литику создания социально ориентированной рыночной эко
номики при значительной роли государственного регулиро
вания. Развитие немецкой экономики шло быстрыми темпа
ми («немецкое экономическое чудо»), чему способствовала 
помощь США. В политической жизни происходила борьба 
между ХДС и социал-демократами. В конце 60-х гг. X X  в. 
к власти пришло правительство с преобладанием социал-демо
кратов во главе с Вилли Брандтом . Были проведены пре
образования в интересах широких слоев населения. Во внеш
ней политике Брандт нормализовал отношения с СССР, Поль
шей, ГДР. Однако экономические кризисы 70 — 80-х гг. XX  в. 
привели к ухудшению положения страны.

В 1982 г. к власти пришел лидер ХДС Гельмут Коль. 
Его правительство сократило государственное регулирование 
экономики, провело приватизацию. В 1990 г. произошло объ
единение ФРГ и ГДР.
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К концу 90-х гг. в Германии возникли новые финансово- 
экономические проблемы. В 1998 г. на выборах победили 
социал-демократы во главе с Герхардом Ш рёдером . Одна
ко усиление проблем в экономике в начале XXI в. вызвало 
недовольство части населения проводимой политикой. На до
срочных выборах 2005 г. победили христианские демократы. 
Сформировалось правительство во главе с лидером ХДС А н 
гелой М еркель . Ее позиции еще более упрочились после 
выборов 2009 г.

Падение авторитарных режимов в европейских странах. 
В середине 70-х гг. X X  в. в Европе исчезли последние авто
ритарные режимы. В 1974 г. в Португалии  военные совер
шили переворот, свергнув диктаторский режим Ант ониу  
Салазара. Были проведены демократические преобразова
ния, национализирован ряд ведущих отраслей промышлен
ности, предоставлена независимость колониям.

В Испании после смерти диктатора Ф. Франко в 1975 г. 
началось восстановление демократии. Демократизацию обще
ства поддержал король Х уан Карлос I. Со временем были 
достигнуты значительные успехи в экономике, вырос уровень 
жизни населения.

После окончания Второй мировой войны в Греции разго
релась Гражданская война (1946 — 1949) между прокомму
нистическими и прозападными силами, поддержанными Ве
ликобританией и США; она завершилась поражением ком
мунистов. В 1967 г. в стране произошел военный переворот 
и был установлен режим «черных полковников». Ограничи
вая демократию, «черные полковники» в то же время рас
ширили социальную поддержку населения. Попытка Греции 
присоединить Кипр привела к падению в 1974 г. диктатор
ского режима и восстановлению в стране демократии.

Европейская интеграция. Во второй половине XX  в. наме
тились тенденции к интеграции стран, особенно в Европе. 
В 1949 г. возник Совет Европы. В 1957 г. шесть стран во гла
ве с Францией и ФРГ подписали Римский договор о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) — Обще
го рынка, снимающего таможенные барьеры. В 70 — 80-е гг. 
XX в. количество членов ЕЭС возросло до двенадцати. В 1979 г. 
прошли первые выборы в Европейский парламент пря
мым голосованием населения. В 1981 г. в ЕЭС вступила Гре
ция, в 1983 г. — Испания и Португалия.

В 1991 г. в результате долгих переговоров были подписаны 
документы о валютно-экономическом и политическом союзах. 
В 1995 г. ЕЭС, в которое входило уже пятнадцать государств, 
было преобразовано в Европейский союз (ЕС). В 1995 г. чле
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нами ЕС стали Австрия, Финляндия и Швеция. С 2002 г. 
в двенадцати странах ЕС была окончательно введена единая 
валюта — евро, что усилило экономические позиции этих 
стран. В 2004 г. в ЕС были приняты сразу десять новых чле
нов (Польша, Чехия, Венгрия, Словения, Словакия, Кипр, 
Мальта, Эстония, Латвия, Литва). Всего в союз вошли 
27 стран. Это, с одной стороны, усилило позиции ЕС, но с дру
гой — способствовало обострению внутренних противоречий 
в нем. Началось создание наднациональных органов власти. 
Была разработана конституция ЕС, однако при ее принятии 
возникли многочисленные трудности. Серьезные испытания 
для стран ЕС были связаны с начавшимся в 2008 г. кризисом, 
вызвавшим существенное падение производства, рост безра
ботицы, сокращение социальных программ.

Япония. Вторая мировая война имела для Японии тяже
лейшие последствия: разрушение экономики, потеря коло
ний, оккупация. Под давлением США японский император 
согласился на ограничение своей власти. В 1947 г. была при
нята Конституция, расширявшая демократические права и 
закреплявшая мирный статус страны (военные расходы по 
Конституции не могут быть выше 1 % всех расходов бюдже
та). У власти в Японии почти постоянно находится правая 
Либерально-демократическая партия (ЛДП).

С 50-х гг. XX  в. в Японии начался резкий подъем эконо
мики, получивший название «японское экономическое чудо» . 
Помимо благоприятной конъюнктуры оно было основано на 
особенностях организации производства и менталитете япон
цев, а также малой доли военных расходов. Трудолюбие, не
прихотливость, корпоративно-общинные традиции населения 
позволили Японии успешно конкурировать на мировом рын
ке. Был взят курс на развитие наукоемких отраслей, Япония 
стала лидером по производству электроники. Однако на ру
беже X X  и XXI вв. в стране возникли значительные пробле
мы. Замедлились темпы экономического роста, усилилась 
конкуренция со стороны «новых индустриальных стран» 
(Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Малайзии), а также 
Китая. Китай представляет для Японии и военную угрозу.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как изменилась роль США в мире после Второй мировой вой
ны? Каковы были особенности развития США во второй поло
вине X X  — начале XXI в.?
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2. Как развивались ведущие страны Западной Европы во второй 
половине X X  — начале XXI в.? В чем состояли общие черты и 
в чем специфика в развитии этих стран? Попытайтесь отразить 
данную информацию в виде таблицы.

3. Как и почему пали авторитарные режимы в Европе?
4. Как начиналась европейская интеграция? Чем была вызвана ее 

необходимость?
5. Каковы особенности развития Японии во второй половине X X  — 

начале XXI в.?

§ 88. Страны Восточной Европы

Начало строительства социализма. В годы Второй миро
вой войны в странах Восточной Европы значительно возрос 
авторитет коммунистов. Они возглавили антифашистские вос
стания (Болгария, Румыния), руководили партизанской борь
бой. В 1945 — 1946 гг. во всех странах были приняты новые 
конституции, ликвидированы монархии, национализирова
ны крупные предприятия, проведены аграрные реформы. 
Коммунисты призывали к еще более радикальным переме
нам, против чего выступали буржуазные партии.

Мощную поддержку коммунистам оказывало присутствие 
в странах Восточной Европы советских войск. В условиях на
чавшейся «холодной войны» И. В. Сталин сделал ставку на 
ускорение преобразований. Это в значительной мере отвеча
ло настроениям населения большинства стран. В строитель
стве социализма многие видели способ быстрого преодоления 
послевоенных трудностей, создания справедливого общества. 
Немаловажно и то, что СССР оказывал восточноевропейским 
странам огромную материальную помощь.

На выборах 1947 г. коммунисты получили большинство 
мест в сейме Польши , который избрал президентом комму
ниста Болеслава Б ерут а . В Чехословакии  в феврале 
1948 г. коммунисты в ходе массовых митингов добились соз
дания нового правительства, где они играли ведущую роль. 
Вскоре действующий президент Э. Бенеш подал в отставку, а 
новым президентом был избран лидер компартии Клемент  
Готвальд.

К 1949 г. во всех странах региона власть оказалась в ру
ках коммунистических партий. В октябре 1949 г. образова
лась ГДР. В ряде стран сохранилась многопартийная систе
ма, но она была формальной.



СЭВ и ОВД. Экономические связи между СССР и странами 
народной демократии осуществлялись на первом этапе в фор
ме двустороннего внешнеторгового соглашения.

Большое значение в расширении и укреплении экономи
ческих связей стал играть Совет экономической взаимопомо
щи (СЭВ), созданный в 1949 г. Его членами являлись Болга
рия, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, поз
же вступили Албания, ГДР, Монголия и Республика Куба. 
Целями СЭВ были объединение и координация усилий в раз
витии экономики стран — членов Совета.

В политической области большое значение имело создание 
в 1955 г. Организации Варшавского договора (ОВД). Ее соз
дание стало ответом на прием ФРГ в НАТО. В соответствии 
с условиями договора участники обязывались в случае воору
женного нападения оказывать немедленную помощь всеми 
средствами, включая применение вооруженной силы. Созда
валось объединенное военное командование, проводились со
вместные военные учения, унифицировались вооружение и 
организация войск.

Развитие стран народной демократии в 50— 80-е гг. X X  в. 
К середине 50-х гг. XX в. в результате ускоренной индустриа
лизации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы был 
создан значительный экономический потенциал. Но курс на 
преимущественное развитие тяжелой промышленности при не
значительных вложениях в сельское хозяйство и производство 
потребительских товаров вел к снижению уровня жизни.

Смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. породила надежды на 
политические перемены. Руководство ГДР провозгласило курс 
на укрепление правопорядка, а в области экономики — на уве
личение выпуска товаров народного потребления. Однако по
вышение норм выработки рабочих послужило толчком к со
бытиям 17 июня 1953 г. В Берлине и других крупных городах 
начались митинги и демонстрации, в ходе которых выдвига
лись экономические и политические требования, в том числе 
проведения свободных выборов. Полиция ГДР с помощью со
ветских войск подавила эти выступления, которые руковод
ство страны оценило как попытку «фашистского путча». 
Со стороны ФРГ в 1957 г. была введена доктрина, предусма
тривавшая разрыв отношений со странами, признавшими ГДР. 
В 1960 г. правительство ГДР ввело ограничения на посещение 
западными немцами Восточного Берлина, этим едва не было 
сорвано введение в действие торгового соглашения между ГДР 
и ФРГ. Высокий уровень жизни западных немцев, демокра
тические права и свободы, реально существовавшие в ФРГ,
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побуждали бежать из ГДР тысячи граждан. В этих условиях 
было принято решение о закрытии границы. 13 августа 1961 г. 
началось строительство Берлинской стены — зримого во
площения противостояния между двумя странами.

Решения X X  съезда КПСС (февраль 1956 г.) породили у 
многих жителей Восточной Европы надежды на смягчение 
режима. Продолжение в Польше и Венгрии старой политики 
привело к резкому обострению в этих странах социально- 
экономических противоречий. Массовые выступления насе
ления в Польше привели к отказу от насильственной кол
лективизации и некоторой демократизации политической 
системы. В Венгрии внутри коммунистической партии офор
милось реформистское крыло. 23 октября 1956 г. начались 
демонстрации в поддержку этого крыла. Лидер сторонников 
реформ Имре Надь возглавил правительство. По всей стра
не происходили митинги, начались расправы над коммуни
стами. 4 ноября советские войска стали «наводить порядок» 
в Будапеште. В уличных боях погибли 2700 венгров и 663 со
ветских солдата. После «чистки», проведенной советскими 
спецслужбами, власть была передана коммунисту Я нош у  
Кадару. В 60 — 70-х гг. X X  в. Кадар проводил политику, на
целенную на повышение уровня жизни населения при недо
пущении политических перемен.

В середине 60-х гг. обострилась обстановка в Чехослова
кии. Экономические трудности совпали с призывами интел
лигенции «совершенствовать социализм», придать ему «че
ловеческое лицо». В 1968 г. компартия одобрила программу 
экономических преобразований и демократизации. Страну 
возглавил Александр Д убчек , сторонник реформ, но руко
водство КПСС и компартий восточноевропейских стран к этим 
переменам отнеслось резко отрицательно. Пять членов выс
шего звена КПЧ тайно направили письмо в Москву с прось
бой вмешаться в ход событий и предотвратить «угрозу контр
революции». В ночь на 21 августа 1968 г. войска СССР, Бол
гарии, Венгрии, ГДР и Польши вошли в Чехословакию. Про
цесс реформирования был прерван.

На рубеже 70 — 80-х гг. X X  в. кризисные явления резко 
обозначились в Польше. Ухудшение положения населения 
вызвало забастовки, в ходе которых возник независимый от 
властей профсоюз «Солидарность» во главе с электриком 
Лехом Валенсой. В 1981 г. президент Польши генерал Вой- 
цех Ярузельский ввел военное положение, лидеры «Соли
дарности» были подвергнуты домашнему аресту. Однако струк
туры «Солидарности» продолжали действовать в подполье.
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Особый путь Югославии. В Югославии коммунисты, ру
ководившие антифашистской борьбой, в 1945 г. взяли 
власть. Президентом страны стал их лидер хорват И  осип 
Броз Тито . Стремление Тито к самостоятельности привело 
в 1948 г. к разрыву отношений между Югославией и СССР. 
Были репрессированы десятки тысяч сторонников Мо
сквы.

Советско-югославские отношения после смерти И. В. Ста
лина были нормализованы, однако Югославия продолжала 
идти по своему особому пути. На предприятиях функции 
управления осуществляли трудовые коллективы через вы
борные советы рабочих. Ориентация на рыночные отношения 
привела к росту выпуска товаров широкого потребления. 
В сельском хозяйстве почти половину сектора составляли 
крестьяне-единоличники. Положение в Югославии осложня
лось ее многонациональным составом и неравномерностью 
развития республик, входивших в Федерацию.

Во внешней политике Югославия придерживалась нейтра
литета и стала одним из инициаторов создания Движения 
неприсоединения — влиятельной международной организа
ции периода «холодной войны».

Перемены в Восточной Европе в конце X X  в. Перестрой
ка в СССР вызвала сходные процессы в странах Восточной 
Европы. При этом советское руководство к концу 80-х гг. 
X X  в. отказалось от сохранения существующих режимов в 
этих странах, напротив, призывая их к демократизации. 
В большинстве правящих партий сменилось руководство. 
Но попытки нового руководства проводить реформы, как в 
Советском Союзе, не увенчались успехом. Ухудшилось эко
номическое положение, массовый характер приобрело бегство 
населения на Запад. Сформировались оппозиционные силы, 
всюду шли демонстрации, забастовки. В результате манифе
стаций октября — ноября 1989 г. в ГД Р  правительство ушло 
в отставку, 9 ноября началось разрушение Берлинской сте
ны. В 1990 г. произошло объединение ГДР и ФРГ.

В большинстве стран коммунисты были отстранены от вла
сти. Правящие партии самораспустились или преобразова
лись в социал-демократические. Прошли выборы, на которых 
победу одержали бывшие оппозиционеры. Эти события по
лучили название «бархатные революции» .

Однако не везде революции были «бархатными». В Рум ы
нии противники главы государства Николае Чауш еску  
в декабре 1989 г. организовали восстание, в ходе которого по
гибло немало людей. Чаушеску и его супруга были убиты.
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Драматические события разыгрались в Ю гославии , где 
на выборах во всех республиках, кроме Сербии и Черногории, 
победу одержали оппозиционные коммунистам партии. 
В 1991 г. независимость провозгласили Словения, Хорва
тия и М акедония . В Хорватии сразу же началась война 
между сербами и хорватами. Первоначально сербы создали 
свои республики, но к 1995 г. они были захвачены хорвата
ми при поддержке западных стран, а большинство сербов ис
треблено или изгнано. В 1992 г. независимость провозгласи
ли Босния и Герцеговина . Сербия и Черногория были объ
единены в Союзную Республику Югославия. В Боснии и Гер
цеговине сразу началась межэтническая война. На стороне 
боснийских мусульман в нее вмешались вооруженные силы 
стран НАТО. Война продолжалась до конца 1995 г., когда 
сербы были вынуждены уступить давлению НАТО. Государ
ство Босния и Герцеговина разделена на две части: Республи
ку Сербскую и мусульмано-хорватскую федерацию.

В 1998 г. начался открытый конфликт между албанцами 
и сербами в Косово , являвшейся частью Сербии. Истребле
ние и изгнание сербов албанскими экстремистами вынудили 
власти СРЮ начать вооруженную борьбу с ними. Однако в 
1999 г. НАТО начало бомбардировки Югославии. Югослав
ская армия была вынуждена покинуть Косово, территорию 
которого заняли войска НАТО. Большая часть сербского на
селения была уничтожена и изгнана из края. 17 февраля 
2008 г. Косово при поддержке Запада в одностороннем по
рядке провозгласило независимость.

Союзная Республика Югославия после свержения в ней 
в 2000 г. президента Слободана Милошевича продолжила 
распад. В 2003 г. образовалось конфедеративное государство 
Сербия и Черногория. В 2006 г. Черногория отделилась, и 
возникло два независимых государства: Сербия и Черного
ри я .

По иному произошел распад Чехословакии. После рефе
рендума она мирно разделилась в 1993 г. на Чехию  и Сло
вакию .

После политических перемен во всех восточноевропейских 
странах начались преобразования в экономике и других сфе
рах жизни. Восстанавливались рыночные отношения, прово
дилась приватизация, прочные позиции в экономике получил 
иностранный капитал. Первые преобразования вошли в исто
рию под названием «шоковая терапия», поскольку были 
связаны с падением производства, массовой безработицей, 
инфляцией. Особенно радикальные перемены происходили
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в Польше. Всюду усилилось социальное расслоение, росли 
преступность, коррупция.

К концу 90-х гг. X X  в. положение в большинстве стран 
немного стабилизировалось. Начался экономический рост. 
Большую роль в этом сыграли иностранные инвестиции. Но 
мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., имел 
для экономик этих стран опустошительные последствия.

Во внешней политике все восточноевропейские страны ори
ентируются на Запад, большинство из них в начале XXI в. 
вступили в НАТО и ЕС. Для этих стран характерна смена у 
власти правых и левых партий. Однако их политика и внутри 
страны, и на международной арене во многом совпадает.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как к власти в восточноевропейских странах пришли комму
нисты? Какие преобразования они провели?

2. С чем связаны кризисы в Польше, Венгрии, Чехословакии? Как 
они были разрешены?

3. Как развивались восточноевропейские страны в 50 — 80-е гг. 
X X  в.? В чем состоял особый путь Югославии? Каковы причи
ны нарастания кризисных явлений в социалистических стра
нах Европы?

4. Что такое «бархатные революции»? Какие изменения произо
шли в странах Восточной Европы в конце X X  — начале XXI в.?

5. Было ли неизбежно, на ваш взгляд, падение коммунистических 
режимов в восточноевропейских странах? Почему подобные со
бытия не произошли в социалистических странах Азии?

§ 89. Крушение колониальной системы
Освобождение колоний. Одним из последствий Второй ми

ровой войны был рост национально-освободительного дви
жения в колониальных и зависимых странах.

В странах Азии европейская и американская колонизация 
сменилась в годы войны японской оккупацией, и некоторые 
страны (например, Бирма, Филиппины) получили фиктив
ную независимость. Японская оккупация вызвала сопротив
ление большинства населения. Создавались вооруженные от
ряды, партизанские армии.

Во Вьетнаме коммунисты добились руководящих пози
ций в освободительном движении и инициировали создание
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Лиги независимости Вьетнама (Въетминъ). В 1945 г. в стра
не началась революция. Японские гарнизоны были разору
жены, марионеточная администрация разогнана, возглавляв
ший ее император отрекся от престола. У власти встал На
циональный комитет освобождения во главе с лидером ком
мунистов Х о Ш и М ином . Независимость Вьетнама была 
провозглашена 2 сентября 1945 г. Развернулась война с фран
цузскими колонизаторами. Решающее сражение произошло 
в 1954 г. у деревни Дьенбьенфу, где вьетнамцы полностью 
уничтожили крупные силы французов. В том же году Фран
ция признала независимость Вьетнама, который был разде
лен на две части: Север под властью коммунистов и Юг под 
властью марионеточного прозападного правительства.

Созданная после отступления американцев в 1942 г. На
родная антияпонская армия Филиппин сыграла важную 
роль в освобождении страны от японцев. Американцы вос
пользовались помощью этой армии, но сразу после стабили
зации положения стали предпринимать попытки ее разору
жения. В 1946 г. США предоставили Филиппинам незави
симость, одновременно закрепив за собой экономические при
вилегии и создав там военные базы.

Часть британских колоний в Азии, оставаясь в составе 
Британского содружества наций, получили самоуправление 
или независимость. В августе 1947 г. по религиозному при
знаку были разделены Индия и Пакистан с предоставлением 
каждому из них статуса доминиона (самоуправления). 
В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и объяви
ла себя республикой. В 1956 г. ее примеру последовал Паки
стан.

В 1943 г. от французского владычества освободился Ли
ван, а в 1946 г. — Сирия. 17 августа 1945 г. Комитет по 
подготовке независимости Индонезии объявил о независи
мости страны. Первым президентом стал лидер комитета Су- 
карно. Голландия признала фактическую власть Индонезии 
лишь на некоторых островах и начала военные действия, про
должавшиеся до ноября 1949 г. До 1963 г. голландцы удер
живали Западный Ириан (западная половина острова Новая 
Гвинея).

В 1951 г. получила независимость Ливия. В июле 1952 г. 
в результате революции в Египте была свергнута монархия 
(республика провозглашена в июне 1953 г.). В 1956 г. увен
чалась победой борьба за независимость французских протек
торатов Марокко и Туниса. В 1954 г. вспыхнуло восстание 
в Алжире, который получил независимость в 1962 г.
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К концу 50-х гг. X X  в. становится ясно, что спасти коло
ниализм не смогут никакие реформы, которые метрополии 
активно проводили в своих колониях. 1960 год входит в исто
рию как год Африки : от колониальной зависимости тогда 
освободилось 16 государств континента: Камерун, Того, Кон
го (Бельгийское Конго), Мали и Сенегал (Французский Су
дан), Сомали, Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Ко
сти, Чад, Центральноафриканская Республика, Конго (Фран
цузское Конго), Нигер, Мавритания, Габон, Нигерия и остров
ной Мадагаскар.

В начале 60-х гг. X X  в. стали независимыми страны Бри
танской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, Кения, Зан
зибар). В 1964 г. была провозглашена независимой Замбия.

Освобождение Анголы и Мозамбика. В 1956 г. в Анголе  
несколько нелегальных организаций и кружков объедини
лись в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) 
от португальцев. Основным средством была вооруженная 
борьба. Партизанская война продолжалась почти 15 лет. Эт
ническая пестрота и давние междоусобицы создавали труд
ности на пути освобождения. Несмотря на все препятствия, 
в 1973 г. МПЛА контролировала треть территории Анголы.

В январе 1975 г. правительство Португалии, где произо
шла революция, подписало соглашение о переходе Анголы к 
независимости. Однако вскоре началась война между МПЛА 
и другими группировками, поддержанными армией ЮАР, а 
также США.

На стороне МПЛА выступило большинство населения, его 
поддержали социалистические страны и большинство афри
канских государств. Существенную роль в военных действи
ях сыграли кубинские войска. Кровопролитные бои продол
жались до начала 1976 г., хотя независимость страны была 
провозглашена 11 ноября 1975 г.

В 1962 г. в Мозамбике появилась партия Фронт освобож
дения Мозамбика (ФРЕЛИМО). В 1964 г. началось всеобщее 
вооруженное восстание, переросшее в партизанскую войну 
против Португалии. 25 июня 1975 г. Мозамбик был провоз
глашен независимым государством, власть перешла к ФРЕ
ЛИМО. Правительство Мозамбика, как и Анголы, объявило 
об ориентации на социализм.

После обретения независимости в Анголе и Мозамбике на
ступили длительные периоды нестабильности, против прави
тельств вели вооруженную борьбу оппозиционные группиров
ки, получавшие помощь западных стран. Лишь в 90-е гг. 
XX  в. начались процессы национального примирения.
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В 1980 г. после долгой борьбы населения получила неза
висимость Зимбабве. В 1990 г. свободу обрела Намибия .

Падение режима апартеида в ЮАР. Самая развитая стра
на Африки — Южно-Африканский Союз (ЮАС) — в 1961 г. 
вышла из Британского содружества и была переименована в 
Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Еще в 1948 г. к 
власти в ЮАС пришла африканерская (бурская) Националь
ная партия, провозгласившая апартеид государственной 
политикой. Целью апартеида (разделение, раздельное суще
ствование) было помешать смешению рас. Националисты ис
пользовали идеи кальвинизма о предопределении: у каждой 
расы своя судьба, особый путь развития и образ жизни, од
нако на практике это вылилось в политику расовой дискри
минации.

В течение 50-х гг. XX  в. менялся характер крупнейшей ор
ганизации цветного населения страны — Африканского на
ционального конгресса (А Н К ). Достижение равноправия 
включало в себя и вооруженную борьбу. В союзе с АНК дей
ствовали коммунисты. Один из лидеров АНК Нельсон Ман- 
дела возглавил подпольную деятельность. В 1964 г. его вместе 
с некоторыми другими лидерами антирасистского движения 
арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

В 70-е гг. X X  в. крупные промышленные центры ЮАР 
были охвачены забастовками. Протест против расовой дис
криминации поддерживали все категории цветного населе
ния и некоторые группы белого населения, особенно студен
ты. Апартеид был осужден общественностью всего мира. Ман- 
дела стал символом освободительного движения ЮАР.

В феврале 1989 г. правительство освободило лидеров АНК, 
а в 1990 г. начало переговоры с ними. На всеобщих выборах 
1994 г. АНК одержал победу. Президентом ЮАР был избран
Н. Мандела.

Развитие освободившихся стран. В 50-е и 60-е гг. X X  в. 
в освободившихся государствах большой популярностью поль
зовались идеи социализма. Страны социалистической ориен
тации (в разные периоды таковыми являлись Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Ливия, Сомали, Египет, Мали, Алжир, Конго, 
Танзания, Замбия, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и др.) расце
нивали социализм как средство преодоления отсталости, за
висимости и нищеты, решения социальных проблем.

В странах социалистической ориентации проводились на
ционализация собственности иностранных компаний и круп
ных частных владений, аграрные преобразования. Эти стра
ны получали широкую экономическую и иную помощь со
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стороны СССР и других социалистических стран. Однако от
сутствие условий для перехода к современному уровню про
изводства тормозило эволюцию экономики, вело к сохране
нию отсталости и нищеты. Разрастался бюрократический ап
парат, росла коррупция. Отказ от социалистической ориен
тации произошел после распада СССР.

Основная часть стран «третьего мира» выбрала капитали
стический путь развития. В этих странах принимались 
меры по развитию рыночной экономики, широко открыва
лись двери перед иностранным капиталом, но по итогам сво
его развития эти страны мало чем отличаются от стран, шед
ших по социалистическому пути. В частности, Африка и 
в XXI в. остается наиболее отсталым регионом Земли.

По иному сложилась судьба ряда стран Восточной Азии. 
В последней четверти X X  в. некоторые из них совершили ги
гантский скачок в своем развитии. Малайзия, Южная Корея, 
Тайвань, Сингапур, Гонконг, соединив передовые западные 
технологии с сохранением устоев традиционного общества, 
превратились в экономически развитые государства (их ча
сто называют «молодыми тиграми» или «азиатскими ти-

* 1 I■МКЛя-
Столица Малайзии Куала-Лумпур
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грами»). В начале XXI в. по такому же пути пытаются идти 
Индонезия, Филиппины, Таиланд. В этот же период серьез
ных успехов достигли Вьетнам и Лаос, сохранившие привер
женность социалистическому пути при использовании ры
ночных механизмов в экономике.

Особый путь развития был и у мусульманских стран Азии. 
Освоение богатейших месторождений нефти и газа в районе 
Персидского залива превратило Саудовскую Аравию и госу
дарства на востоке Аравийского полуострова в процветающие 
страны.

Крупнейшее государство региона — Иран — сравнительно 
успешно развивался в 60 — 70-е гг. Однако плодами этого раз
вития пользовалась лишь верхушка общества. Нарастание 
противоречий привело в 1979 г. к исламской революции, во 
главе которой встало духовенство. После свержения шаха 
была провозглашена Исламская Республика Иран, лидером 
которой стал аятолла Хомейни. В дальнейшем Иран пре
вратился в регионального лидера. Для внешней политики 
Ирана в начале XXI в. характерна острая антиамериканская 
направленность.

В соседнем Ираке в 60 — 90-е гг. существовал авторитар
ный режим левого толка. В 1979 г. президентом Иракской 
Республики стал Саддам Х усейн. В годы его правления 
Ирак вел агрессивную внешнюю политику: война с Ираном 
в 1980 — 1989 гг., захват Кувейта в 1990 г. В 1991 г. коа
лиция стран во главе с США напала на Ирак и изгнала его 
войска из Кувейта. По инициативе США против Ирака были 
введены экономические санкции, которые привели к гибе
ли миллионов иракцев. В 2003 г. США и Великобритания 
под фальшивыми предлогами поддержки Хусейном терро
ристов и разработки Ираком ядерного оружия оккупирова
ли страну. Разгоревшаяся борьба против оккупантов, а так
же этнические и религиозные столкновения превратили 
Ирак в источник нестабильности во всем регионе. Положе
ние не улучшилось и после вывода американских войск.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите причины усиления национально-освободительного 
движения после Второй мировой войны. Какие страны первы
ми получили независимость?

2. Когда и как африканские страны стали свободными?
3. Расскажите о борьбе Анголы и Мозамбика за независимость и 

особенностях дальнейшего развития этих стран.
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4. Какими путями шли развивающиеся страны во второй полови
не X X  в.? Каковы результаты их развития?

5. Заполните таблицу.

Страны Колониальная
принадлежность Дата освобождения

§ 90. Индия, Пакистан, Китай
Индия и Пакистан. После окончания Второй мировой вой

ны Индия переживала подъем национально-освободительного 
движения. Английские власти сочетали методы жестокого 
подавления с уступками и действиями, направленными на 
раскол индийцев.

Под предлогом защиты интересов мусульман и других 
меньшинств власти установили систему выборов в Централь
ное законодательное собрание в 1946 г. по религиозным ку
риям, что обострило конфликт между Индийским националь
ным конгрессом (ИНК) и Мусульманской лигой. Программа 
ИНК включала требования независимости страны и равно
правия всех ее граждан, единства индусов, мусульман и при
верженцев других религий. Главным требованием Мусуль
манской лиги было разделение Индии на два государства по 
религиозному признаку и создание мусульманского государ
ства Пакистан («страна чистых»).

ИНК и Мусульманская лига получили большинство по 
своим куриям, но в ряде провинций немалая часть мусуль
ман поддержала программу ИНК. Подавляющее большин
ство населения высказалось против английского господства. 
Наиболее популярными лидерами ИНК являлись М. Ганди 
и Дж.Неру.

В августе 1946 г. было создано временное правительство 
во главе с Неру. Мусульманская лига отказалась войти в пра
вительство и провозгласила начало прямой борьбы за Паки
стан. Начались погромы в индусских кварталах, в ответ за
пылали мусульманские кварталы.

В феврале 1947 г. британское правительство объявило о 
намерении предоставить Индии права доминиона при усло
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вии раздела ее по религиозному признаку на Индийский Союз 
и Пакистан. Княжества сами решали, в какой из доминио
нов они вступают. ИНК и Мусульманская лига приняли этот 
план.

За короткий период из пакистанских в индийские районы 
и наоборот перебралось огромное число беженцев. Сотнями ты
сяч исчислялись погибшие. Против разжигания религиозной 
розни выступал М. Ганди. Он требовал создания приемлемых 
условий для мусульман, оставшихся в Индии. Это вызывало 
обвинения в предательстве. В январе 1948 г. Махатма Ганди 
был убит членом религиозной индуистской организации.

14 августа 1947 г. было провозглашено создание незави
симого государства Пакистан. На следующий день провоз
гласил свою независимость Индийский Союз. Из 601 княже
ства подавляющее большинство присоединилось к Индии. 
Первое правительство возглавил Дж. Неру.

При разделе территории не учитывались ни экономические 
связи между районами, ни национальный состав. На индий
ской территории сосредоточилось 90 % всех запасов полезных 
ископаемых, текстильной и сахарной промышленности. 
Большая часть районов по производству хлеба и технических 
культур досталась Пакистану.

Наиболее сложная обстановка сложилась в княжестве 
Кашмир. Оно должно было войти в состав Индийского Сою
за, хотя большинство населения составляли мусульмане. Осе
нью 1947 г. пакистанские войска вторглись на территорию 
Кашмира. Туда же вступили индийские войска. Кашмирский 
вопрос стал яблоком раздора между Индией и Пакистаном и 
одной из главных причин индо-пакистанских войн 1965 и 
1971 гг. Результатом войны 1971 г. стало образование на ме
сте Восточного Пакистана государства Бангладеш.

В 1949 г. Индия приняла Конституцию, провозглашавшую 
ее федеративной республикой (союз штатов). Победы на всех 
выборах до конца 70-х гг. X X  в. одерживал ИНК. Его лиде
ры выступали за развитие смешанной экономики при силь
ных позициях государства. Были проведены аграрная рефор
ма, различные социальные преобразования. Экономика Ин
дии, несмотря на все трудности, развивалась довольно успеш
но. С конца X X  в. в стране начался бурный рост передовых 
технологий. Было проведено испытание ядерного оружия.

Во внешней политике Индия взяла курс на неучастие в 
блоках. Дружественные отношения поддерживались с СССР. 
После смерти Неру пост премьер-министра перешел к его до
чери Индире Ганди . После убийства И. Ганди в 1984 г.
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премьер-министром стал ее сын Раджив Ганди, убитый в 
1991 г. Эти убийства прямо связаны с активизацией в стране 
сепаратистского движения (сикхи, тамилы). В конце X X  в. 
ИНК потерял монополию на власть. К управлению страной 
пришли представители индуистских партий. В начале XXI в. 
обновленный ИНК вновь завоевал большинство на выборах в 
парламент.

Для политического развития Пакистана характерна неста
бильность. Большую роль в стране играла армия, часто со
вершавшая военные перевороты. Во внешней политике Па
кистан придерживался проамериканского курса. Экономика 
страны развивалась сравнительно успешно (Пакистан также 
создал атомное оружие), хотя, как и в Индии, значительная 
часть населения продолжает жить в нищете. В начале XXI в. 
участились выступления приверженцев усиления роли исла
ма в жизни общества.

Развитие Китая в 50 — 70-е гг. X X  в. В результате победы 
коммунистов в Гражданской войне остатки гоминьдановцев 
под прикрытием авиации и флота США бежали на остров 
Тайвань. 1 октября 1949 г. было провозглашено создание Ки
тайской Народной Республики (КНР). Правительство возгла
вил М ао Ц зэдун.

В КНР была проведена национализация промышленных 
предприятий, на селе создавались кооперативы. В 50-е гг. 
X X  в. Китай тесно сотрудничал с СССР, который оказывал 
ему огромную помощь в развитии. В этот период происходи
ла успешная индустриализация страны.

В конце 50-х гг. Мао Цзэдун взял курс на сверхбыстрые 
темпы развития. Это была политика «большого скачка», 
представлявшая собой попытку «вступить в коммунизм» под 
лозунгом «Несколько лет упорного труда — и десять тысяч 
лет счастья». В результате в экономике воцарился хаос, стра
ну охватил страшный голод. Политика «большого скачка» 
вызвала недовольство ряда партийных деятелей. Для пода
вления их сопротивления с 1965 — 1966 гг. по инициативе 
Мао Цзэдуна была начата так называемая « культурная ре
волюция». Силами молодежи («хунвэйбины» — красные 
охранники) было развернуто наступление на чиновников под 
лозунгом «Огонь по штабам!». Сотни тысяч работников пар
тии и госаппарата были казнены или выселены в дальние 
районы на «перевоспитание». В этот период обострились от
ношения Китая с СССР, в 1969 г. произошли вооруженные 
столкновения (остров Даманский на реке Уссури). В 1972 г. 
КНР заключила договор с США.
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Смерть Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 г. привела к обостре
нию внутриполитической борьбы. Сторонники политики Мао 
(«банда четырех») были арестованы. Во главе партии и госу
дарства встал Д эн Сяопин, бывший сподвижник Мао, по
страдавший в годы «культурной революции». Провозглашен
ная в 1978 г. политика «четырех модернизаций» пред
усматривала преобразования в области промышленности, 
сельского хозяйства, культуры и перевооружения армии.

Современный Китай. В течение 80 — 90-х гг. X X  в. в Ки
тае под руководством компартии проводились серьезные ре
формы, преобразившие облик страны. Были распущены боль
шинство кооперативов, каждый крестьянский двор получил 
участок земли на условиях длительной аренды. Решилась 
продовольственная проблема. Промышленным предприяти
ям предоставлялась самостоятельность, развивались рыноч
ные отношения. Появились частные предприятия. В Китай 
все шире проникал иностранный капитал. К концу X X  в. объ
ем промышленного производства увеличился в пять раз, ки
тайские товары начали победоносную экспансию за рубежом, 
в том числе в США. Повысился уровень жизни значительной 
части населения Китая.

Успешное экономическое развитие «мастерской XXI ве
ка», как стали называть страну, продолжается и в настоя-

Олимпийские сооружения в Пекине
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щее время. Свидетельством достижений экономики стали 
запуск в 2003 г. первого китайского космического корабля 
с космонавтом на борту и разработка планов полета на Луну. 
По уровню экономического потенциала Китай вышел на вто
рое место в мире. Свои достижения китайцы наглядно про
демонстрировали во время Олимпийских игр в Пекине в 
2008 г.

Политическая власть в КНР осталась неизменной. Попыт
ка части студентов и интеллигенции развернуть кампанию 
по либерализации была жестоко подавлена в ходе выступле
ний на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 г. Руководя
щей силой остается КПК, заявляющая о «строительстве со
циализма с китайской спецификой».

Во внешней политике КНР добилась немалых успехов: 
были присоединены Гонконг (Сянган) и Мокао (Аомынь). 
С середины 80-х гг. X X  в. нормализовались отношения 
с СССР. Дружественные отношения установились у Китая с 
Россией, другими постсоветскими государствами.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как образовались государства Индия и Пакистан? Расскажите 
об их развитии.

2. Как была создана Китайская Народная Республика? В чем со
стояли особенности развития Китая в 50 — 70-е гг. X X  в.?

3. Каковы направления и результаты реформ, проводимых в Ки
тае в конце X X  — начале XXI в.?

4. Сравните развитие Китая и Индии во второй половине X X  — 
начале XXI в. Что в их развитии сходного и в чем состояли раз
личия?

§ 91. Страны Латинской Америки

Условия развития стран Латинской Америки. В экономи
ке стран Латинской Америки, успешно развивавшейся в годы 
Второй мировой войны, к концу 40-х гг. X X  в. преобладало 
производство сырья и продуктов питания на экспорт. Наря
ду с крупными действовали многочисленные мелкие произ
водства. Особенно живучи были пережитки старого в сель
ском хозяйстве. Одним из основных тормозов развития было 
засилье латифундизма (система крупных землевладений),
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при том что основная масса сельского населения страдала от 
безземелья.

Преобладающие в характере латиноамериканцев эмоцио
нальность, темпераментность, открытое проявление чувств в 
сочетании с социальной нестабильностью, низким уровнем 
жизни способствовали неустойчивости политической ситуа
ции. Мятежи, перевороты и контрперевороты сменяли друг 
друга, нередкими были убийства политических деятелей. Как 
правило, основной силой в переворотах была армия.

Еще одной характерной особенностью политической жиз
ни латиноамериканских стран являлась живучесть каудилъ- 
истских традиций (каудильо — вождь). Народ объединял
ся вокруг сильных личностей, выдвигавших популистские 
лозунги. Заметное влияние на общественную жизнь оказы
вала католическая церковь.

В конце 40 — 50-х гг. X X  в. происходил быстрый рост про
мышленности, чему способствовала протекционистская по
литика государств. Одновременно в Латинской Америке уси
лились антидемократические тенденции. Во многом это было 
связано с «холодной войной». В 1948 г. возникла Организа
ция американских государств (О А Г ) с участием США, 
которая имела право на интервенцию против любого своего 
члена, оказавшегося «под контролем со стороны междуна
родного коммунистического движения». Так, в 1954 г. про
изошла интервенция войск США в Гватемалу. Прошла чере
да военных переворотов, были установлены диктаторские ре
жимы в Перу, Венесуэле, Панаме, Боливии. В Парагвае дик
татура генерала Альфредо Стреснера (с 1954 г.) просуще
ствовала несколько десятилетий.

Важным явлением в ряде стран стала деятельность нацио- 
нал-реформистских партий. Они стремились потеснить ино
странные монополии и латифундистов, выступали за рефор
мы. Наиболее известным примером национал-реформизма 
стала деятельность Хуана Доминго Перона в Аргентине, 
возглавившего страну в 1943 г. Он выдвинул идею хусти- 
сиализма (справедливости), который был объявлен особым, 
третьим путем развития, чисто аргентинским, отличающим
ся от коммунизма и капитализма. Хустисиализм призывал 
к объединению нации для преодоления зависимости и отста
лости и построения общества социальной справедливости. 
После победы Перона на президентских выборах были выкуп
лены и национализированы некоторые иностранные компа
нии, железные дороги, центральный банк, средства комму
никаций, приняты меры по социальной защите населения.
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Однако в начале 50-х гг. в Аргентине ухудшилась внешне
экономическая конъюнктура, и правительство не смогло про
должать свою политику. В 1955 г. в результате военного пе
реворота Перон был свергнут (в 1973 г. вновь избран прези
дентом).

С конца 50-х гг. XX  в. начался новый подъем демократи
ческого движения. Пали диктатуры в Перу, Венесуэле, Ко
лумбии. В Никарагуа убили диктатора Анастасио Сомосу. 
Во многих странах приступили к проведению реформ. Но ре
формистская политика сочеталась с подавлением революци
онных сил. В результате вскоре наметился поворот к реак
ции. В Гватемале, Доминиканской Республике, Эквадоре, 
Гондурасе были установлены военно-диктаторские режимы. 
Реформы в Бразилии в 1964 г. были остановлены государ
ственным переворотом. В 1966 г. после короткого периода 
правления конституционного правительства диктаторский 
режим снова установился в Аргентине. В ряде стран (Ника
рагуа, Гватемала, Венесуэла, Колумбия) продолжалось пар
тизанское движение. В 1967 г. пытался разжечь партизан
скую войну в Боливии Эрнесто Че Гевара .

К концу 60-х гг. XX  в. Латинская Америка вновь склони
лась в сторону прогрессивных преобразований. Инициатора
ми перемен в некоторых странах стали военные режимы ле
вонационалистической ориентации, пришедшие к власти в 
результате переворотов в Перу, Панаме, Боливии, Эквадоре. 
Прокатилась волна национализации иностранных кампаний. 
В сентябре 1977 г. Панама добилась от США восстановления 
суверенитета страны над зоной Панамского канала (пол
ностью в 1999 г.).

Однако консервативные круги в очередной раз сумели 
взять реванш. Поворот к реакции начался с Боливии (1971). 
В 1973 г. произошли военные перевороты в Уругвае и Чили. 
В 1975 г. были остановлены реформы в Перу. В конце 70-х гг. 
X X  в. большая часть Латинской Америки оказалась под 
властью диктаторских режимов.

В 70 — 80-е гг. XX в. в большинстве стран применялись 
неоконсервативные концепции свободной рыночной эконо
мики. В качестве основных источников финансовых средств 
использовались инвестиции, займы, кредиты из-за рубежа. 
Развивались отрасли, ориентированные на экспорт. Первой 
на этот путь вступила Бразилия. «Бразильской моделью» вос
пользовались и другие режимы (Чили, Аргентина, Уругвай, 
Боливия). Для этого курса характерно резкое снижение жиз
ненного уровня населения. Страны с конституционными ре
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жимами (Венесуэла, Мексика) шли по пути более мягких 
мер.

Экономика оживилась, но обратной стороной модерниза
ции стали быстрый рост внешнего долга и усиление инфля
ции, ужесточение социальной политики, рост безработицы.

Это повлекло за собой новый всплеск борьбы населения, 
повлекший за собой падение диктатур. Процесс демократи
зации шел почти повсеместно. На его развитие особенно по
влияла революция в Никарагуа (1979). Были восстановлены 
конституционные правления в Эквадоре, Перу, Боливии, Ар
гентине, Бразилии и других странах. Однако социально- 
экономическое положение Латинской Америки оставалось 
неустойчивым. Примером служит экономический крах в Ар
гентине в конце X X  в.

Настоящей бедой Латинской Америки стало производство 
наркотиков, вывозимых затем в США. Наибольшее развитие 
наркобизнес получил в Колумбии, Боливии, Перу.

Куба. На Кубе основой экономики были выращивание и 
переработка тростникового сахара. Страна полностью зави
села от США. 10 марта 1952 г. в результате военного мятежа 
власть захватил диктатор Рубен Фульхенсио Батиста. 
Начались преследования оппозиции, сотрудничество с США 
стало еще более тесным. Всюду росло недовольство.

26 июля 1953 г. группа студентов во главе с Фиделем Ка
стро Рус  атаковала армейские казармы в городе Сантьяго- 
де-Куба (крепость Монкада). Штурм был неудачным. Остав
шиеся в живых — среди них Кастро — попали в тюрьму. 
Кампания солидарности побудила Батисту амнистировать за
говорщиков, которые эмигрировали в Мексику.

В декабре 1956 г. из Мексики к Кубе отправилась яхта 
«Гранма» с революционерами на борту. При высадке уцеле
ли только 20 человек, но и они были вынуждены разделить
ся и мелкими группами прорываться в горы Сьерра-Маэстра. 
Среди повстанцев были Ф. Кастро, его брат Рауль, Эрнесто Че 
Гевара. Началась партизанская война, охватившая весь 
остров. В мае—июле 1958 г. повстанцы разгромили превос
ходящие по численности войска Батисты. 1 января 1959 г. 
Батиста бежал с Кубы, а революционные отряды вступили в 
Гавану.

Ф. Кастро стал премьер-министром. В апреле 1959 г. он 
заявил, что кубинская революция по своему характеру явля
ется социалистической. Крупные земельные владения пере
давались в собственность государства или арендаторам и без
земельным сельским жителям. Конфискация земель вызвала
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протест США, которые прекратили доставку нефти и закуп
ку сахара. Ответной мерой Кубы явилась национализация 
сахарных заводов, нефтеперерабатывающей промышленно
сти и других американских предприятий. США начали эко
номическую блокаду острова. В этот период началось сбли
жение Кубы с СССР, который стал закупать сахар и снабжать 
Кубу необходимыми товарами. В октябре 1960 г. была объ
явлена национализация всей крупной и средней промышлен
ности, железных дорог, банков, крупных торговых предпри
ятий. Экономика стала плановой.

Бесспорные достижения кубинской революции — каче
ственное бесплатное медицинское обслуживание, образова
ние. Средняя продолжительность жизни на Кубе — одна из 
самых высоких в мире.

В 80-е гг. X X  в. положение Кубы заметно ухудшилось. 
Распад социалистической системы явился для нее сильней
шим ударом. В 1990 г. Ф. Кастро выдвинул лозунг «Социа
лизм или смерть!». Было объявлено о максимальной эконо
мии потребления во всех областях, мобилизации трудовых 
усилий. В конце 90-х гг. Куба взяла курс на оживление част
ной инициативы, допущения элементов рыночной экономи
ки. В начале XXI в. стране удалось частично преодолеть по
следствия кризиса, повысился уровень жизни населения. 
В 2006 г. из-за болезни Ф. Кастро передал власть своему бра
ту Р. Кастро.

Правительство Народного единства в Чили. Чили — эко
номически и политически развитая страна Латинской Аме
рики. В декабре 1969 г. левыми силами был создан блок На
родное единство у в который вошли Радикальная, Социа
листическая и Коммунистическая партии, движение левых 
христианских демократов. Кандидатом в президенты от бло
ка стал социалист Сальвадор Альенде . Программа Народ
ного единства включала национализацию иностранного и 
крупного местного капитала, ликвидацию латифундизма, 
широкие социальные меры. На выборах 4 сентября 1970 г. 
Альенде победил. Было сформировано правительство Народ
ного единства.

В июле 1971 г. вступил в силу закон, позволивший нацио
нализировать медную и другие отрасли добывающей промыш
ленности. Под государственный контроль попали крупные 
предприятия, банки, внешняя торговля, был введен рабочий 
контроль на частных предприятиях. Проведение аграрной 
реформы позволило покончить с латифундизмом. Увеличив
шееся потребление стимулировал о, рост производства, в том
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числе мелкого и среднего, получившего поддержку государ
ства.

Однако по мере развития преобразований нарастало сопро
тивление внутри и вне Чили со стороны США. Усилились 
экономические трудности, проходили забастовки мелких 
предпринимателей и служащих. 11 сентября 1973 г. начался 
военный мятеж во главе с главнокомандующим сухопутных 
войск А угуст о Пиночетом . Альенде отказался рставить 
президентский пост и с небольшой группой верных ему лю
дей до последнего отбивал атаки на президентский дворец JIa 
Монеда. После гибели Альенде власть оказалась в руках во
енной хунты во главе с Пиночетом. Режим Пиночета был 
ликвидирован только в 1990 г.

«Левый поворот» в Латинской Америке в конце X X  — на
чале XXI в. В конце X X  — начале XXI в. в Латинской Аме
рике усилилось влияние левых сил. Символом «левого пово
рота» стала деятельность президента Венесуэлы У  го Чавеса, 
одержавшего победу на президентских выборах в декабре 
1998 г. По его инициативе был установлен государственный 
контроль над нефтяной промышленностью, осуществляются 
широкие социальные программы, установлены тесные связи 
с Кубой. Подобная политика вызывает недовольство как вли
ятельных сил в самой Венесуэле, так и США. Однако орга
низованный в 2002 г. военный переворот окончился неуда-

Встреча президента Венесуэлы У. Чавеса с президентом России 
Д. А. Медведевым. 2008 г.
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чей. В 2006 г. Чавес вновь победил на выборах. В 2007 г. он 
национализировал нефтяную промышленность и заявил о 
строительства в Венесуэле «социализма XXI века».

В 2005 г. президентом Боливии был избран последователь 
Чавеса индеец Хуан Эво Моралес, осуществивший нацио
нализацию газовой промышленности. В 2007 г. президентом 
Никарагуа стал Даниэль Ортега, который уже был главой 
страны в 80-е гг. X X  в., когда в Никарагуа при помощи СССР 
и Кубы пытались строить социализм. В 2006 г. президентом 
Эквадора избран еще один последователь Чавеса Рафаэль 
Корреа. В начале XXI в. левые силы, хотя и более умерен
ные, пришли к власти, победив на выборах, в Бразилии, Ар
гентине, Уругвае и др.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Опишите основные тенденции развития стран Латинской Аме
рике во второй половине X X  — начале XXI в.

2. Какие результаты имела Кубинская революция?
3. Почему пало правительство Народного единства в Чили?
4. Что такое «левый поворот» в Латинской Америке?
5. Попытайтесь составить график развития Латинской Америки 

во второй половине XX — начале XXI в. в координатах «лево» — 
«право».

§ 92. Международные отношения

Военно-политические блоки. Стремление западных стран 
и СССР укрепить свои позиции на мировой арене вело к соз
данию военно-политических блоков. Наибольшее их число 
возникло по инициативе и под главенством США: НАТО 
(1949), АНЗЮС (Австралия, Новая Зеландия, США, 1951 г.), 
СЕАТО (США, Великобритания, Франция, Австралия, Новая 
Зеландия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, 1954 г.), Багдад
ский пакт (Великобритания, Турция, Ирак, Пакистан, Иран, 
1955 г.; после выхода Ирака — СЕНТО).

В 1955 г. была образована Организация Варшавского до
говора (ОВД).

Основные обязательства участников блоков заключались 
во взаимной помощи друг другу в случае нападения на одно 
из государств. Практическая деятельность внутри НАТО и
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ОВД выражалась в военно-техническом сотрудничестве, а 
также в создании усилиями США и СССР военных баз и раз
вертывании войск на территории союзных государств на ли
нии противостояния блоков. Особенно значительные силы 
были сосредоточены в ФРГ и ГДР. Здесь же было размещено 
большое количество атомного оружия.

Периоды «холодной войны» и международные кризисы. 
В «холодной войне» выделяют два периода. Период 1946  —  
1963 гг. характерен нарастанием напряженности в отноше
ниях между двумя великими державами. Это период созда
ния военно-политических блоков и конфликтов. Значитель
ными событиями были Корейская война 1950— 1953 гг., вой
на Франции во Вьетнаме 1946 — 1954 гг., подавление СССР 
восстания в Венгрии в 1956 г., Суэцкий кризис 1956 г., Бер
линские кризисы 1948 — 1949, 1953 и 1961 гг., Карибский 
кризис 1962 г. Ряд из них едва не вызвали новую мировую 
войну.

Второй период «холодной войны» начался в 1963 г. 
Он характеризуется переносом центра тяжести международ
ных конфликтов в «третий мир», на периферию мировой по
литики. Одновременно отношения США и СССР трансфор
мировались от конфронтации к разрядке международной на
пряженности,, к переговорам и соглашениям, в частности,

Американские 
военнослужащие 
в Корее. 1950 г.
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о сокращении ядерных и обычных вооружений и о мирном 
решении международных споров. Крупнейшими конфликта
ми были война США во Вьетнаме и СССР в Афганистане.

Карибский кризис. Весной 1962 г. руководители СССР и 
Кубы приняли решение скрытно разместить на этом острове 
ядерные ракеты средней дальности. СССР рассчитывал сде
лать США столь же уязвимыми для ядерного удара, каким 
стал Советский Союз после размещения американских ракет 
в Турции. Получение сведений о советских ракетах на «крас
ном острове» вызвало панику в США. Противостояние до
стигло своего пика 27 — 28 октября 1962 г. Мир был на грани 
войны, однако благоразумие восторжествовало: СССР вывез 
ядерные ракеты с острова в ответ на обещания президента 
США Дж. Кеннеди не вторгаться на Кубу и убрать ракеты из 
Турции.

Война во Вьетнаме. США оказывали помощь Южному 
Вьетнаму, но режим, установившийся там, оказался под 
угрозой краха. На территории Южного Вьетнама разверну
лось партизанское движение, поддерживаемое Демократиче
ской Республикой Вьетнам (ДРВ, Северный Вьетнам), Кита
ем и СССР. В 1964 г. США, использовав в качестве предлога 
собственную провокацию, начали массированные бомбарди
ровки ДРВ, а в 1965 г. высадили свои войска в Южном Вьет
наме.

Вскоре эти войска оказались втянуты в ожесточенные бое
вые действия с партизанами. США применяли тактику «вы
жженной земли», осуществляли массовые расправы с мир
ными жителями, но движение сопротивления ширилось. 
Столь же безуспешно американские войска действовали в 
Лаосе и Камбодже. Протесты против войны во всем мире, в 
том числе в самих США, наряду с военными неудачами за
ставили Америку пойти на мирные переговоры. В 1973 г. 
американские войска были выведены из Вьетнама. В 1975 г. 
партизаны взяли его столицу Сайгон. Появилось новое госу
дарство — Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ).

Война в Афганистане. В апреле 1978 г. в Афганистане 
произошел военный переворот, осуществленный привержен
цами левых взглядов. Новое руководство страны заключило 
договор с Советским Союзом и неоднократно просило его о 
военной помощи. СССР снабжал Афганистан оружием и бое
вой техникой. Гражданская война между сторонниками и 
противниками нового режима в Афганистане все более раз
горалась. В декабре 1979 г. СССР принял решение о вводе в 
страну ограниченного контингента войск. Присутствие со
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ветских войск в Афганистане было расценено западными дер
жавами как агрессия, хотя СССР действовал в рамках согла
шения с руководством Афганистана и ввел войска по его 
просьбе. По сути, советские войска оказались втянутыми в 
гражданскую войну в этой стране. Вывод советских войск из 
Афганистана был осуществлен в феврале 1989 г.

Ближневосточный конфликт. Особое место в международ
ных отношениях занимает конфликт на Ближнем Востоке 
между государством Израиль и его арабскими соседями.

Международные еврейские (сионистские) организации вы
брали территорию Палестины в качестве центра для евреев 
всего мира еще в начале XX в. В ноябре 1947 г. ООН приня
ла решение о создании на территории Палестины двух госу
дарств: арабского и еврейского. Иерусалим выделялся в са
мостоятельную единицу. 14 мая 1948 г. было провозглашено 
Государство Израиль, а 15 мая началась первая арабо- 
израильская война. В Палестину ввели войска Египет, Иор
дания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен, Ирак. Вой
на закончилась в 1949 г. Израиль оккупировал более поло
вины территории, предназначенной для арабского государ
ства, и западную часть Иерусалима. Восточную его часть и 
западный берег реки Иордан получила Иордания, Египту до
стался сектор Газа. Общее число арабских беженцев превы
сило 900 тыс. человек.

С тех пор противостояние евреев и арабов в Палестине оста
ется одной из острейших проблем. Сионисты призывали ев
реев всего мира переселяться в Израиль, на «историческую 
родину». Для их размещения на арабских территориях соз
давались еврейские поселения. Влиятельные силы в Израиле 
мечтали о создании «Великого Израиля» от Нила до Евфрата 
(символически эта идея отражена в государственном флаге 
Израиля). Союзником Израиля стали США и другие запад
ные страны, СССР поддержал арабов.

В 1956 г. объявленная президентом Египта Г. А. Насером 
национализация Суэцкого канала ударила по интересам Ан
глии и Франции (Насер поддерживал антифранцузское вос
стание в Алжире). Началась тройственная англо-франко- 
израильская агрессия против Египта. Силы были неравны, 
готовилось наступление на Каир. Лишь после угрозы СССР 
применить силу против агрессоров в ноябре 1956 г. военные 
действия были прекращены, а войска интервентов покинули 
Египет.

5 июня 1967 г. Израиль начал военные действия против 
арабских государств в ответ на деятельность Организации
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освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Ара
фатом, созданной в 1964 г. с целью борьбы за образование 
в Палестине арабского государства и ликвидацию Израиля. 
Израильские войска быстро продвигались в глубь Египта, 
Сирии, Иордании. Протесты против агрессии, охватившие 
весь мир, и усилия СССР заставили Израиль уже 10 июня 
остановить военные действия. В ходе шестидневной войны 
Израиль оккупировал сектор Газа, Синайский полуостров, 
западный берег реки Иордан, восточную часть Иерусалима 
и Голанские высоты на территории Сирии.

В 1973 г. началась новая война. Арабские войска действо
вали более удачно, Египту удалось освободить часть Синай
ского полуострова. В 1970 и 1982 — 1991 гг. израильские вой
ска вторгались на территорию Ливана для борьбы с находив
шимися там палестинскими беженцами. Часть территории 
Ливана оказалась под контролем Израиля. Лишь в начале 
XXI в. израильские войска покинули Ливан, однако прово
кации против этой страны продолжались.

Все попытки ООН и ведущих мировых держав добиться пре
кращения конфликта долгое время были безуспешны. Только 
в 1978 — 1979 гг. при посредничестве США удалось подписать 
мирный договор в Кемп-Дэвиде между Египтом и Израилем. 
Израиль выводил войска с Синайского полуострова, но пале
стинская проблема не решалась. С 1987 г. на оккупированных 
территориях Палестины началась интифада — восстание па
лестинцев. Попыткой разрешить конфликт стала договорен
ность между лидерами Израиля и ООП в середине 90-х гг. 
о создании Палестинской автономии на части оккупирован
ных территорий. Однако Палестинская автономия находилась 
в полной зависимости от Израиля, а на ее территории остава
лись еврейские поселения. Ситуация обострилась в кон
це X X  — начале XXI в., когда началась вторая интифада. 
Израиль был вынужден вывести свои войска и переселенцев 
из сектора Газа. Но взаимные обстрелы территории Израиля 
и Палестинской автономии, террористические акты продол
жались. Летом 2006 г. шла война между Израилем и органи
зацией «Хесболла» в Ливане. В конце 2008 г. — начале 
2009 г. израильские войска нанесли удар по сектору Газа. Во
енные действия привели к гибели сотен палестинцев.

Разрядка. Важные шаги по смягчению международной об
становки были сделаны в 70-е гг. XX  в. В США и СССР росло 
понимание, что гонка вооружений становится бессмысленной, 
что военные расходы подрывают экономику. Улучшение отно
шений между СССР и Западом получило название разрядка.
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Существенной вехой на пути разрядки стала нормализа
ция отношений СССР с ФРГ. Важным пунктом договора меж
ду ними было признание западных границ Польши и грани
цы между ГДР и ФРГ (1970). Во время визита в СССР в мае 
1972 г. президента США Р. Никсона были подписаны согла
шения об ограничении систем противоракетной обороны 
(ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений 
(ОСВ-1). Новый Договор об ограничении стратегических во
оружений (ОСВ-2) был подписан в 1979 г. Договоры преду
сматривали взаимное сокращение баллистических ракет.

30 июля — 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялся за
ключительный этап Совещания по безопасности и со
трудничеству глав 33 европейских стран, США и Канады. 
Его итогом стал Заключительный акт, в котором были за
фиксированы принципы нерушимости границ в Европе, ува
жения независимости и суверенитета, территориальной це
лостности государств, отказ от применения силы и угрозы ее 
применения.

В конце 70-х гг. X X  в. снизилась напряженность в Азии. 
Прекратили свое существование блоки СЕАТО и СЕНТО. Од
нако ввод советских войск в Афганистан, конфликты в дру
гих частях света в начале 80-х гг. XX  в. вновь привели к уси
лению гонки вооружений и росту напряженности.

Международные отношения в конце X X  — начале XXI в. 
Перестройка, начавшаяся в СССР в 1985 г., очень скоро ста
ла оказывать существенное влияние на международные от
ношения. Глава СССР М . С. Горбачев выдвинул идею ново
го политического мышления в международных отноше
ниях. Он заявлял, что главной является проблема выживания 
человечества и ее решению должна быть подчинена вся внеш
неполитическая деятельность. Решающую роль сыграли пе
реговоры на высшем уровне между М. С. Горбачевым и пре
зидентами США Р. Рейганом, а затем Дж. Бушем-старшим. 
Они привели к подписанию двусторонних договоров о ликви
дации ракет средней и меньшей дальности в 1987 г. и об огра
ничении и сокращении стратегических наступательных во
оружений (СНВ-1) в 1991 г.

На нормализации международных отношений благопри
ятно сказалось и завершение вывода советских войск из Аф
ганистана.

После распада СССР Россия продолжила политику друже
ственных отношений с США и другими ведущими западны
ми государствами. Был заключен ряд договоров по дальней
шему разоружению и сотрудничеству (например, СНВ-2 в
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1993 г.). Резко снизилась угроза новой войны с использова
нием оружия массового поражения. Вместе с тем советско- 
американские соглашения времен перестройки и позднейшие 
российско-американские соглашения содержали односторон
ние уступки со стороны СССР и России.

С 90-х гг. X X  в. в мире осталась только одна сверхдержа
ва — США. Вместо биполярного мира времен «холодной вой
ны» возник однополярный мир. США взяли курс на наращи
вание своего вооружения, в том числе и новейшего. В 2001 г. 
США вышли из Договора по ПРО 1972 г., а в 2007 г. объяви
ли о размещение систем ПРО, фактически направленных про
тив России, в Чехии и Польше. В 2008 г. марионеточный ре
жим, установленный американцами в Грузии, совершил на
падение на Южную Осетию — одно из непризнанных госу
дарственных образований на территории бывшего СССР. 
Агрессия была отражена российскими войсками и местными 
ополченцами. После этого Российская Федерация признала 
независимость Южной Осетии и Абхазии.

Серьезные перемены произошли на рубеже 80 — 90-х гг. 
X X  в. в Европе. В 1991 г. были ликвидированы СЭВ и ОВД. 
В сентябре 1990 г. представителями ГДР, ФРГ, Великобри
тании, СССР, США и Франции был подписан договор по уре
гулированию германского вопроса и объединении Германии. 
СССР вывел из Германии свои войска и согласился на вхож
дение объединенного германского государства в НАТО. 
В 1999 г. в НАТО вступили Польша, Венгрия и Чехия, 
в 2004 г. — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Лит
ва, Латвия и Эстония, в 2009 г. — Албания и Хорватия.

В условиях сокращения угрозы глобальной войны усили
лись локальные конфликты в Европе и на постсоветском про
странстве. Происходили вооруженные конфликты между Ар
менией и Азербайджаном, в Приднестровье, Таджикистане, 
Грузии, на Северном Кавказе. Особенно кровопролитными 
оказались события в бывшей Югославии. Для них были ха
рактерны массовые этнические чистки, потоки беженцев. 
В 1999 г. НАТО во главе с США без санкции ООН совершил 
открытую агрессию против Югославии, начав бомбардировки 
этой страны. В 2011 г. страны НАТО совершили нападение 
на Ливию, свергнув там режим Муаммара Каддафи.

Еще один очаг напряженности продолжает существовать 
на Ближнем Востоке. Неспокойным регионом является Ирак. 
Сложными остаются отношения между Индией и Пакиста
ном. В Африке периодически вспыхивают межгосударствен
ные и гражданские войны, сопровождающиеся массовым ис
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треблением населения. Сохраняется напряженность в ряде 
регионов бывшего СССР. Помимо Южной Осетии и Абхазии 
здесь существуют и другие непризнанные республики — При
днестровье, Нагорный Карабах.

С 2001 г. США провозгласили своей главной целью борьбу 
с терроризмом. Помимо Ирака американские войска втор
глись в Афганистан, где при помощи местных сил был свер
гнут режим талибов. Это привело к многократному росту тор
говли наркотиками, которые широким потоком хлынули в 
страны бывшего СССР и Европы. В самом Афганистане бое
вые действия между талибами и оккупационными силами все 
более усиливаются. Уменьшились роль и авторитет ООН. Од
нако очевидно, что даже такое могущественное государство, 
как США, тем более в условиях развала экономики в ходе 
начавшегося в 2008 г. кризиса, не сможет решить глобаль
ные проблемы. Подобным положением недовольны другие 
постоянно растущие центры силы — Европейский союз, Ки
тай, Индия. Они, как и Россия, выступают за создание мно
гополярного мира.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем состояли причины образования военно-политических бло
ков? В чем заключались их задачи?

2. Каковы причины кризисов в 40 — 50-х гг. X X  в.? Каковы были 
их последствия?

3. Каковы причины и чем закончились крупнейшие военные кон
фликты 60 — 80-х гг. X X  в.?

4. Что такое разрядка? В чем ее причины? Какие были достигну
ты соглашения?

5. Какие изменения произошли в соотношении сил в мире в кон
це X X  — начале XXI в.?

6. Составьте таблицу, отражающую хронологию конфликтов вто
рой половины XX — начала XXI в.

§ 93. Развитие культуры
Развитие науки и техники. Основой развития экономики 

передовых стран мира во второй половине X X  — начале 
XXI в. являлись достижения в сфере науки. Исследования в 
области физики, химии, биологии позволили кардинально
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изменить многие стороны промышленного и сельскохозяй
ственного производства, дали толчок к дальнейшему разви
тию транспорта. Так, овладение секретом атома привело к 
рождению атомной энергетики. Огромный рывок вперед со
вершила радиоэлектроника. Достижения в генетике позво
лили получать новые сорта растений, повысить эффектив
ность животноводства.

В 70-е гг. X X  в. начался новый этап научно-технической 
революции. Наука сливается с производством, превращаясь 
в непосредственную производительную силу. Еще одна черта 
данного этапа — резкое сокращение сроков между научным 
открытием и его внедрением в производство. Своеобразный 
символ этого времени — персональный компьютер, ставший

Старт советской ракеты 
с космодрома Байконур. 
70-е гг. XX в.

в развитых странах с послед
них десятилетий XX в. неотъ
емлемой частью как произ
водства, так и частной жизни. 
Появление Интернета сде
лало общедоступным огром
ное количество информации. 
Микропроцессоры начали ши
роко применять для автома
тизации производства, в бы
товых приборах. Огромные 
перемены произошли в сред
ствах связи (факсы, пейдже
ры, мобильные телефоны).

Ярчайшие достижения на
уки второй половины X X  в. 
связаны с освоением космоса. 
Запуск в СССР в 1957 г. ис
кусственного спутника Земли 
и полет в 1961 г. Юрия Гага
рина дали толчок к советско- 
американской гонке в иссле
довании космического про
странства. Достижения этой 
гонки: выход человека в от
крытый космос, стыковка 
космических аппаратов, мяг
кие посадки искусственных 
спутников на Луне, Венере и 
Марсе, создание орбитальных 
космических станций и мно
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горазовых космических кораблей и т.д. Американцы объ
явили о полетах своих астронавтов на Луну. После распада 
СССР интенсивность космических исследований заметно сни
зилась, однако они продолжились. Началось создание между
народной космической станции; в этом проекте приняли уча
стие США, Россия, страны ЕС и Азии.

Новые черты культуры. В 40 — 50-е гг. XX  в. главной те
мой произведений искусства была война. Ее событиям посвя
щены памятники и монументы, литературные произведения, 
фильмы, музыка, живопись. Во Франции к теме войны об
ращались писатели Луи Арагон, Поль Элюар, Арман Лану. 
В Германии главной стала тема преодоления нацистского про
шлого («расчет с прошлым»). В ГДР вышли такие романы, 
как «Пляска смерти» Бернхарда Келлермана, «Мертвые оста
ются молодыми» Анны Зегерс. В ФРГ с огромной силой эти 
проблемы были подняты в произведениях Генриха Бёлля (ро
ман «Где ты был, Адам?»). Об этом же писали в своих про
изведениях немецкие писатели, жившие в годы войны в эми
грации (Т. Манн, Э. М. Ремарк). Роман Ремарка «Время жить, 
время умирать» ставил острейшую для ФРГ проблему ответ
ственности не только нацистов, но и всех немцев за преступ
ное ведение Германией войны против Советского Союза.

Для всех крупных произведений этого времени характерен 
реалистический подход. Реализм отличает творчество амери
канских писателей того времени: Уильяма Фолкнера, Эрне
ста Хемингуэя.

Подобные явления наблюдались и в кинематографе. Огром
ную известность получают итальянские фильмы, созданные 
в рамках неореализма. Первым из них стал фильм Роберто 
Росселини «Рим — открытый город» об участниках движе
ния Сопротивления. В 60 — 70-х гг. X X  в. в Италии снима
лось немало фильмов, обращенных к острой социальной и 
политической тематике. В них ставились проблемы власти и 
справедливости, свободы и анархии.

Все более известным в мире становится кино азиатских 
стран. Прорыв здесь был совершен в 60-е гг. японским ре
жиссером Акирой Куросавой («Расёмон», «Семь самураев» 
и др.).

Важнейшую роль в кинематографе играли США. Среди 
американских фильмов было немало таких, которые обраща
лись к актуальным социально-политическим темам. Так, мно
гие из них посвящены войне во Вьетнаме («Возвращение до
мой» Х.Эшби, «Апокалипсис сегодня» Ф. Копполы, «Взвод»
О. Стоуна). Однако преобладали все же фильмы развлекатель
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ных жанров: вестерны, боевики, детективы, триллеры, фан
тастические фильмы, мелодрамы, комедии. Некоторые из 
них, сохраняя зрелищность, затрагивают острейшие пробле
мы, в том числе в критическом плане оценивают состояние 
американского общества (например, «Крестный отец» Ф. Коп
полы).

Популярными в искусстве остаются различные модер
нистские направления. В 40 — 50-е гг. X X  в. французские 
писатели Жан-Поль Сартр и Альбер Камю стали пропаган
дистами философско-литературного течения в рамках экзи
стенциализма. Они проповедовали идеи абсурдности окру
жающего мира, внутренней свободы человека как возможно
сти сделать выбор перед лицом судьбы, его права быть един
ственным судьей своих поступков. В основе серии романов 
Сартра «Дороги свободы» лежали сюжеты, связанные с кон
фликтом между требованиями общества и убеждениями ге
роев романов. В романе Камю «Чума» ставилась проблема 
выполнения общественного долга в условиях бедствий.

С 50-х гг. X X  в. известность получают авангардистские 
течения, связанные с понятием «абсурд». Создаются произ
ведения, в которых отсутствует сюжет, рассказывается о бес
связных ощущениях и переживаниях героев. Появляется театр 
абсурда. В 1953 г. Самуэль Беккет поставил в Париже пьесу 
«В ожидании Годо», классику театра абсурда. В этом же на
правлении творил румынский драматург Эжен Ионеско. Геро
ем абсурдистских пьес являлся «маленький человек» с его бес
помощностью перед судьбой, паническими настроениями.

Успехом пользовались авангардистские произведения пи
сателей и поэтов Латинской Америки (X. Борхес, X. Корта
сар, Г. Маркес и др.).

Одно из господствующих положений в литературе занял 
жанр фэнтези, в котором авторы помещают своих героев в 
придуманный ими мир. Среди таких произведений особо сле
дует выделить серию романов «Властелин колец» англичани
на Джона Рональда Толкиена, а также появившиеся на сты
ке X X  и XXI вв. романы о мальчике-волшебнике Гарри По
тере Джоан Ролинг.

Модернистские направления господствовали и в изобрази
тельном искусстве. Здесь начался этап постмодернизма. 
В отличие от модернизма, который следовал определенным 
эстетическим нормам и стандартам, постмодернизм основан 
на смешении разных стилей, художественных форм и прие
мов, представлении об отсутствии разницы между реаль
ностью и вымыслом.
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В 60— 70-е гг. X X  в. возник поп-арт (популярное искус
ство). В рамках поп-арта любая вещь может стать предметом 
искусства. Художник не создает свое произведение, а соби
рает, составляет, конструирует его из различных материалов. 
Получившееся «нечто» объявляется «фактом искусства».

Помимо изобразительного искусства поп-арт занял господ
ствующее положение и в других жанрах. Именно с ним свя
зано появление в 60-е гг. X X  в. рок-н-ролла. В музыкальной 
сфере его классиками являются американский певец Элвис 
Пресли, английские группы «Битлз» и «Роллинг Стоунз».

В целом для культуры второй половины X X  в. харак
терен процесс глобализации. Единые эстетические вку- 

* сы, стандарты, стереотипы начинают господствовать в 
культуре разных стран и народов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие направления науки развивались во второй половине 
X X  в. наиболее интенсивно? Как изменилась роль науки в об
ществе?

2. Какие новые черты в развитии культуры можно назвать, гово
ря о второй половине X X  в.?

3. На основании одного из известных вам произведений кинема
тографа конца X X  — начала X X  в. попытайтесь сформулиро
вать особенности современного киноискусства.



<
CQ
<с; 14 СССР в 1 9 4 5  — 1 9 9 1  гг. 

С о в р ем ен н ая  Россия

§ 94. СССР в послевоенные годы

Изменение положения СССР в мире. Несмотря на колос
сальные потери, СССР в результате войны вышел на между
народную арену не только не ослабленным, но и более силь
ным, чем раньше.

В 1945 — 1949 гг. в ряде государств Европы и Азии к 
Ц власти пришли силы, взявшие курс на строительство 
v социализма по советскому образцу.

Западные державы во главе с США, обладавшими моно
полией на атомное оружие, проводили по отношению к СССР 
силовую политику. Поэтому создание атомной бомбы стало 
одной из главных целей СССР. Эти работы возглавил JI. П. Бе
рия. Были открыты Институт атомной энергии и Институт 
ядерных проблем АН СССР. В 1948 г. под Москвой состоял
ся запуск первого атомного реактора, а в 1949 г. прошли ис
пытания атомного заряда. В работе над ней СССР тайно по
могали отдельные западные ученые. Монополия США на 
ядерное оружие закончилась. Одновременно в СССР шли 
успешные работы по созданию средств доставки нового ору
жия и борьбы с ним: реактивная авиация, ракеты различной 
дальности, средства ПВО и др.

С момента создания атомной бомбы в Советском Союзе 
международную ситуацию во многом определяло про
тивостояние США и СССР.

В условиях создания военно-политического блока НАТО и 
других блоков, с появлением американских баз вблизи границ
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Советского Союза СССР стремился укрепить свои отношения 
с социалистическими государствами. В частности, в 1950 г. 
был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и 
взаимопомощи. Наличие союзников помогало СССР занимать 
твердую позицию в критических ситуациях начала «холодной 
войны» — Берлинском кризисе, Корейской войне и др.

Восстановление экономики. В результате войны СССР по
терял треть своего национального богатства. Большинство 
населения находилось в сложном положении, снабжение осу
ществлялось с помощью карточной системы.

В 1946 г. был принят Закон о четвертом пятилетием пла
не восстановления и развития народного хозяйства (1946 — 
1950). Одновременно с восстановлением предусматривалось 
ускорить технический прогресс, усилить оборонную мощь 
страны. Резко возросли затраты на науку, начался перевод 
экономики на мирные рельсы (конверсия). Довоенный уро
вень промышленности в основном был достигнут в 1948 г.

Четвертая пятилетка отмечена большими стройками (ГЭС, 
ГРЭС), дорожно-транспортным строительством, в том числе 
трубопроводным. Техническому перевооружению содейство
вали вывоз оборудования с германских, австрийских, япон
ских (в Маньчжурии) предприятий, использование трофей
ных технологий. Наиболее высоких темпов развития удалось 
добиться в металлургии, добыче нефти и угля, машино- и 
станкостроении. В 1950 г. уровень промышленности превы-

Выпуск с конвейера первого трактора на восстановленном 
Сталинградском тракторном заводе
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сил довоенный на 73 % . Вместе с тем в ряде отраслей легкой 
промышленности не было закончено даже восстановление.

После войны деревня оказалась в более тяжелом положе
нии, чем город. В колхозах проводились жесткие мероприя
тия по заготовке хлеба. Если раньше колхозники отдавали 
«в общий амбар» лишь часть зерна, то теперь они нередко 
были вынуждены отдавать все зерно. Сильно сократились по
севные площади. Из-за недостатка и изношенности техники 
и нехватки рабочих рук полевые работы проводились с опо
зданием. В 1946 г. в СССР разразился голод.

Основные черты послевоенной жизни. Значительная часть 
жилищного фонда в западных областях СССР была разруше
на. Остро стояла проблема трудовых ресурсов: вернулось мно
го демобилизованных, но на предприятиях все равно не хва
тало рабочих рук.

Еще до войны были приняты, а после нее продолжали дей
ствовать указы, по которым рабочим запрещалось под страхом 
уголовного наказания самовольно покидать предприятия.

Для стабилизации финансовой системы в 1947 г. советское 
правительство провело денежную реформу. Старые деньги 
менялись на новые в соотношении 10:1 . Неоднократно сни
жались цены на продукты массового потребления. В числе 
первых в Европе в СССР была отменена карточная система. 
Отмена карточек значительно улучшила положение город
ского населения.

В целом для послевоенного советского общества был ха
рактерен всеобщий духовный подъем. Люди с надеждой ду
мали о будущем, понимали причины трудностей повседнев
ной жизни и упорно стремились к их преодолению.

Власть после войны. С переходом к мирному строитель
ству в правительстве произошли структурные изменения. 
В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. 15 марта 1946 г. Сов
нарком и наркоматы переименовали в Совет министров и 
министерства.

Изменения в партийных структурах были отражены в ре
шениях XIX съезда партии. На этом съезде партия получила 
новое название — вместо Всесоюзной коммунистической пар
тии (большевиков) ее стали называть Коммунистическая 
партия Советского Союза (КПСС).

В последние годы жизни И. В. Сталина продолжались ре
прессии, хотя они и не имели масштаба репрессий 1937 — 
1938 гг. Так, в 1949 г. был организован процесс по «ленин
градскому делу» . Ряд руководящих работников, выходцев из 
Ленинграда, обвинили в создании антипартийной группы и
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во вредительской работе (А. А . Кузнецов, М. И. Родионов 
и др.). Был арестован и казнен председатель Госплана СССР
Н. А. Вознесенский. Он обвинялся в некомпетентном руковод
стве, антигосударственных поступках.

Репрессии коснулись и ряда военачальников. Сталин стре
мился ограничить в мирных условиях влияние людей, при
выкших в годы войны к безграничной власти. Ряд крупных 
военачальников подверглись арестам (маршал артцллерии
Н. Д. Яковлев, маршал авиации А. А. Новиков), другие ока
зались вдали от Москвы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский), 
третьи понижены в звании (адмирал Н. Г. Кузнецов).

В конце 1952 г. возникло «дело врачей». Ряд известных 
медиков, лечивших государственных деятелей, обвинили в 
шпионской деятельности и покушениях на руководителей 
страны.

Идеология и культура. Идеологический диктат, ослабевший 
в годы войны, вновь был резко усилен. Под огонь критики по
пал ряд фильмов. Так, фильм А. П. Довженко «Украина в ог
не» обвиняли в потворстве украинскому национализму. Про 
фильм JI. Д. Лукова «Большая жизнь» секретарь ЦК А. А. Жда
нов говорил: «Люди Донбасса в фильме показаны извращенно, 
как люди малокультурные, пьяницы, ничего не понимающие 
в механизации...» Критике подверглись кинофильмы «Свет над 
Россией» С. И. Юткевича, «Молодая гвардия» С. А. Герасимова, 
2-я серия «Ивана Грозного» С. М. Эйзенштейна (1-я серия это
го фильма получила Сталинскую премию) и др.

Поскольку литература всегда признавалась самой значи
мой частью культуры, внимание власти к ней оказалось наи
более пристальным. В 1946 — 1948 гг. был принят ряд поста
новлений относительно литературы. В них содержались от
рицательные оценки таких литературных деятелей, как 
А. А. Ахматова, М. М. Зощенко и др. Подобные постановления 
были приняты о музыке, театре, кинематографе.

Опираясь на резко возросшее у советских людей чувство 
гордости за свою страну, И. В. Сталин инициировал развер
тывание борьбы против космополитизма и низкопоклонни
чества перед Западом, характерных для части отечественной 
интеллигенции. Была развернута широкая пропаганда дости
жений русской и советской науки, культуры. Многие из 
осуждаемых за космополитизм и низкопоклонничество были 
евреями и среди них кампания по борьбе с космополитизмом 
воспринималась как антисемитская, тем более что по време
ни она совпала с репрессиями против деятелей Антифашист
ского еврейского комитета, созданного Сталиным в годы
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войны. Председатель этого комитета, известный артист и те
атральный деятель С.М.Михоэлс был, по возникшим тогда 
слухам, убит в результате инсценировки органами безопас
ности дорожного происшествия.

Научные дискуссии. В конце 40-х — начале 50-х гг. XX  в. 
были проведены дискуссии по различным проблемам науки. 
С одной стороны, они отражали поступательное развитие мно
гих отраслей знаний, но с другой — высшее руководство ор
ганизовывало их с целью укрепления идеологического кон
троля над обществом.

Дискуссия в августе 1948 г. на очередной сессии Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ) привела к утверждению ведущего в биологии 
положения сторонников академика Т. Д. Лысенко, выступив
шего против генетики (отрицание законов Г. Менделя, объ
яснявших механизм наследственности). Пострадала и кибер
нетика, олицетворявшая тогда на Западе прогресс науки. 
В СССР и генетика, и кибернетика были объявлены «лжена
уками». Отрицательную оценку получили различные концеп
ции в физике, такие как общая теория относительности 
А. Эйнштейна.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как изменилось после Второй мировой войны соотношение сил 
на мировой арене? Какое значение имело создание в СССР атом
ного оружия и средств его доставки?

2. Как была восстановлена советская экономика после войны? Ка
ких успехов добились советские люди в экономическом разви
тии? С чем здесь были связаны трудности?

3. Назовите основные черты жизни общества после войны.
4. Каковы были основные особенности внутренней политики по

сле войны?
5. Охарактеризуйте развитие науки и культуры после войны.

I Документ

Из докладной записки министра госбезопасности Украинской 
ССР «О последствиях голода в Измаильской области».
25 ноября 1946 г.

В связи с продовольственными затруднениями и наступившим похо
лоданием упала посещаемость школ детьми. Так, из 100 учеников школы
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с. Подгорное, где находится совхоз «Бессарабский», не посещают еже
дневно школу 30 — 35 детей. В Бородинском районе в октябре с. г. на по
чве недоедания зафиксировано 8 случаев смертности. В с. Александров
на Бородинского района зарегистрировано 20 случаев опухания на почве 
голода.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ

1. Каковы были последствия голода 1946 г.?
2. Почему 1946 год стал последним голодным годом в истории на

шей страны в X X  в.?

§ 95. СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в.

Перемены после смерти И. В. Сталина. X X  съезд КПСС. 
И. В. Сталин скончался 5 марта 1953 г. После его смерти выс
шие руководители страны заявили об установлении коллек
тивного руководства, но на деле между ними развернулась 
борьба за лидерство. Один из главных кандидатов на пост 
главы партии и государства министр внутренних дел маршал 
JI. П. Берия инициировал частичную амнистию заключенных, 
предложил увеличить самостоятельность колхозов и союзных 
республик, выступил за улучшение отношений с западными 
странами. Однако летом 1953 г. Берия был арестован и убит. 
Постепенно от власти были отстранены Г. М. Маленков, 
Л.М.Каганович и В.М.Молотов, с поста министра обороны 
снят Г. К. Жуков. Все это делалось по инициативе Н . С. Х р у 
щева, который с 1953 г. начал совмещать высшие партий
ные и государственные посты.

В феврале 1956 г. состоялся X X  съезд КПСС. В конце 
его работы с докладом «О культе личности и его последстви
ях» выступил Н. С. Хрущев. Он говорил о нарушениях 
И. В. Сталиным ленинской политики, о репрессиях, которые 
погубили невиновных людей. Говорилось и об ошибках Ста
лина как государственного деятеля (просчет в определении 
сроков нападения Германии). Доклад Хрущева позже зачи
тывали на всех партийных и комсомольских собраниях, и на 
его основе было опубликовано постановление ЦК КПСС. Пу
бличное разоблачение Сталина потрясло советских людей, 
многие начали сомневаться в правильности пути, которым 
шла страна с 1917 г.
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По инициативе Хрущева деятели культуры получили воз
можность создавать свои произведения без жесткого партий
ного диктата. Эта политика получила наименование «отте
пель» по названию популярного тогда романа писателя 
И. Г. Эренбурга.

В период «оттепели» не только в культуре, но и в жиз
ни общества в целом произошли существенные измене-

I ния. Общество стало более открытым, это был шаг в 
направлении демократии.

Реформы в области экономики. Развитие народного хо
зяйства. Реформы, проводившиеся Н. С. Хрущевым, носили 
противоречивый характер. В свое время Сталин наметил эко
номические рубежи, на которые страна должна была выйти 
в ближайшее время. Теперь СССР вышел на эти рубежи, но 
в изменившихся условиях их достижение дало не столь зна
чительный эффект.

Укрепление экономики началось с перемен в аграрном сек
торе. Еще в 1953 г. было решено увеличить закупочные цены 
на сельхозпродукцию, снизить налоги с колхозов.

В 1954 г. по инициативе Хрущева началось освоение це
линных и залежных земель (в Сибири, Казахстане и др.). 
Позже Хрущев предложил строить для сельских жителей 
здания городского типа и проводить другие меры по благо-

Первые целинники. 1954 г.



устройству быта. Послабление в паспортном режиме открыло 
шлюзы для миграции сельского населения в города. Прини
мались различные программы повышения эффективности 
сельского хозяйства, причем Хрущев нередко видел панацею 
в выращивании какой-либо одной культуры. Наибольшую 
известность получила его попытка превратить в «царицу по
лей» кукурузу. Стремление выращивать эту культуру вне за
висимости от климата нанесло серьезный ущерб земледелию, 
а в народе Хрущев получил прозвище «кукурузник» / В кон
це 50-х гг. произошло ограничение подсобных хозяйств кол
хозников (чтобы они не «отвлекались» от работ в колхозе).

В промышленности 50-е гг. X X  в. характеризуются гро
мадными успехами. Большое внимание уделялось отраслям, 
связанным с научно-технической революцией. В 1954 г. в го
роде Обнинске начала работать первая в мире атомная элек
тростанция. В 1957 г. был спущен на воду первый в мире 
атомоход «Ленин», что позволило гораздо успешнее решать 
проблемы северного судоходства. СССР стал одним из пионе
ров в создании пассажирской реактивной авиации (самолет 
«Ту-104»), большие успехи были достигнуты в вертолетостро- 
ении. Триумф советской науки и техники был связан с нача
лом освоения космоса.

Первостепенное значение имела программа сплошной элек
трификации страны. В эксплуатацию вводились новые ГЭС 
и ГРЭС. Тогда появились такие гиганты, как Куйбышевская 
и Сталинградская ГЭС на Волге, Братская ГЭС на Ангаре, на
чалось строительство Красноярской ГЭС на Енисее и др.

Успехи экономики вызвали у руководства во главе с Хру
щевым уверенность в возможности еще большего ускорения 
темпов развития.

'ip Был выдвинут тезис о полном и окончательном по- 
 ̂ строении социализма в СССР, а в начале 60-х гг.

X X  в. взят курс на строительство коммунизма, 
> т.е. общества, где каждый человек может удовлетво- 

рять все свои потребности.

В принятой в 1961 г. на XXII съезде КПСС новой програм
ме партии планировалось завершить строительство комму
низма к 1980 г. Однако начавшиеся в это же время серьезные 
трудности в экономике наглядно продемонстрировали уто
пичность идей Хрущева. Эти трудности во многом были свя
заны с непродуманными реорганизациями последних лет его 
правления. Так, были ликвидированы центральные мини
стерства, их функции перешли в руки совнархозов, создан
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ных в разных регионах страны. Это нововведение, имевшее 
и ряд положительных последствий, вело к разрыву связей 
между регионами, тормозило внедрение новых технологий.

Социальная сфера. Руководство СССР проводило многие 
мероприятия для повышения благосостояния народа. Были 
повышены пенсии. В средних и высших учебных заведениях 
отменили плату за обучение. Выросли материальные доходы 
людей. Развернулось массовое жилищное строительство. Оно 
позволило многим получить отдельные, хотя и небольшие, 
квартиры («хрущевки» или «хрущобы»).

Одновременно с повышением зарплат проводилось сниже
ние цен на товары массового потребления: на отдельные виды 
ткани, одежды, товары для детей, часы, лекарства и т.п.

Рабочий день сократился до 6 — 7 часов, а в предпразднич
ные и праздничные дни еще на час. Рабочая неделя стала ко
роче на два часа. С конца 50-х гг. X X  в. началась продажа 
товаров длительного пользования в кредит.

Несомненные успехи в социальной сфере в начале 60-х гг. 
X X  в. сопровождались и негативными явлениями, особенно 
болезненными для населения: с прилавков магазинов исче
зали продукты первой необходимости, вплоть до хлеба. Из-за 
этого произошло несколько выступлений населения, самым 
известным из которых стала демонстрация в Новочеркасске 
в 1962 г., при подавлении которой войска применили ору
жие, что привело ко многим жертвам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем завершилась борьба за власть после смерти И. В. Сталина? 
Что изменилось в жизни страны в 50-е гг. X X  в.?

2. Как развивалась экономика СССР в 50-е — первой половине 
60-х гг. XX в.? Что способствовало и что мешало этому разви
тию?

3. Какие социальные процессы происходили в СССР в данный пе
риод?

§ 96. СССР во второй половине 60-х — 
начале 80-х гг. XX в.

Свержение Н. С. Хрущева и поиски политического курса. 
В начале 60-х гг. XX  в. политика Хрущева, некоторые его

266



преобразования вызывали неприятие как среди большинства 
населения, так и среди части высшего руководства. Послед
нее особенно недовольно было решением о периодической ро
тации (смене) части руководящих партийных работников. 
Преобразования Н. С. Хрущева закончились вместе с его от
ставкой. 14 — 15 октября 1964 г. пленум ЦК КПСС сместил 
Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председате
ля Совета Министров СССР.

Первым секретарем ЦК КПСС был избран JI.И.Брежнев. 
В обществе усилилась тяга к стабильности, и Брежнев впол
не отвечал этому настроению: он не увлекался реформами. 
С годами он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, Пред
седателем Президиума Верховного Совета СССР, Председате
лем Совета Обороны, занимал ряд других высших должно
стей.

Основой деятельности нового руководства вскоре стала 
концепция развитого социализма. Развитой социализм 
трактовался как этап в развитии советского общества.

Со страниц партийной печати исчезла критика сталинских 
времен, прекратилась реабилитация. Среди интеллигенции 
распространялись слухи, что вскоре последует политическая 
реабилитация Сталина. Однако этого не случилось, так как 
костяк руководства составляли люди, которые хорошо пом
нили репрессии и не желали их повторения. Внешне жизнь 
становилась размеренной и спокойной.

Власть и общество. КПСС по-прежнему контролировала 
все стороны жизни страны. К середине 80-х гг. X X  в. партия 
насчитывала около 19 млн членов и выступала в роли руко
водящей и направляющей силы всего народа. Вступление в 
партию являлось заветной мечтой многих людей, поскольку 
сулило приобщение к определенным должностям, льготам. 
Доступ в КПСС, будучи практически свободным для рабочих, 
ограничивался для представителей интеллигенции.

Во время правления Брежнева значительно выросло число 
министерств с 29 (1965) до 160 (середина 80-х гг.).

Принцип «стабильности кадров» был характерен прежде 
всего для самого Политбюро, из которого члены выводились 
крайне редко. Средний возраст членов Политбюро к началу 
80-х гг. превышал 70 лет. Заседания часто носили формаль
ный характер и длились не более 15 — 20 минут.

Несмотря на консерватизм Политбюро, оно не могло не 
считаться с велением времени. На партийных пленумах и 
съездах принимались резолюции о демократизации обще
ственной жизни, о борьбе с бюрократизмом, о расширении
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прав советов. Так, в ведение сельских советов перешли во
просы, которые ранее решали районные советы. В 1972 г. 
был принят закон о полномочиях депутатов советов. Но боль
шой роли советы не играли.

В октябре 1977 г. была принята новая Конституция СССР. 
В ее основу легла концепция развитого социализма. Главным 
принципом власти объявлялось полновластие народа, а по
литическую основу государства составляли советы. Во главе 
системы стоял Верховный Совет СССР, ядром политической 
системы была Коммунистическая партия (6-я статья Консти
туции).

Реформа 1965 г. и ее результаты. В 60-е гг. X X  в. создан
ная И. В. Сталиным система, основанная на принципах ра
венства, начала саморазлагаться. Все больше людей желали 
иметь автомобили, дачи, модные вещи, совершать поездки за 
границу, делать то, что раньше считалось символом мещан
ства и осуждалось.

Попытки усовершенствования экономики начались в мар
те 1965 г. с реформ в аграрном секторе. Было принято реше
ние об изменении практики планирования и заготовок сель
скохозяйственной продукции, которую стали закупать по 
твердым ценам, составляемым с учетом особенностей отдель
ных районов страны. При поставке продукции сверх плана 
выплачивалась пятипроцентная надбавка, подобная надбав
ка полагалась и за поставку скота. Со слабых колхозов спи
сывались задолженности. Были снижены налоги с подсобных 
хозяйств колхозников. Эти мероприятия улучшили положе
ние, но не могли полностью поправить дела на селе.

Осуществление экономической реформы 1965 г., свя
занной с деятельностью Председателя Совета Министров 
СССР А.Н .К осы гина, началось после сентябрьского плену
ма ЦК КПСС. Предприятия и объединения переводились на 
хозрасчет. Было признано необходимым ограничить цен
трализованное планирование несколькими показателями 
(объем реализованной продукции, фонд заработной платы, 
прибыль).

# Главным в проводимой реформе был переход от вала к
& объему реализованной продукции.

Теперь предприятия сами планировали рост производи
тельности труда, снижение себестоимости, устанавливали ве
личину средней заработной платы рабочим и служащим. Ру
ководители предприятий получили возможность распоря
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жаться полученной прибылью и использовать ее для пере
оснащения производства новой техникой, а также направлять 
полученные средства на повышение заработной платы.

По многим показателям восьмая пятилетка (1966 — 1970) 
стала лучшей из всех за послевоенные годы, в ходе ее удалось 
приостановить снижение темпов роста производства. В строй 
вступило 1900 крупных предприятий. Была создана объеди
ненная энергосистема Центральной Сибири, построены При
днепровская ГРЭС, Волжский трубный завод и ряд других 
крупных предприятий.

Хозяйственный застой. Переход на новые условия хозяй
ствования проходил с большим трудом. Министерства про
должали работать по-старому. В свою очередь, руководители 
предприятий пользовались предоставленной возможностью 
для снижения планов и повышения заработной платы, что 
вело к отставанию роста производительности труда от роста 
зарплаты.

Это вынудило правительство искать средства для латания 
дыр в бюджете страны с помощью фондов предприятий, что 
свело на нет весь смысл реформы, главной особенностью ко
торой было предоставление хозяйственникам права свободно 
распоряжаться фондами.

В годы девятой (1971 — 1975) и десятой (1976 — 1980) пя
тилеток продолжался рост объемов производства. В эти годы 
вступил в строй Камский автозавод, пущены крупнейшие в 
СССР Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, начал работу 
Волжский автомобильный завод в Тольятти, начинается стро
ительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однако пя
тилетние планы не были полностью выполнены, особенно по 
сельскому хозяйству.

Во всех странах мира на рубеже 70 — 80-х гг. X X  в. про
ходил новый этап научно-технической революции, связанный 
с широким внедрением в промышленность и быт микроэлек
троники. Советский Союз отставал в развитии новых техно
логий (кроме отдельных предприятий военно-промышленного 
комплекса) от США, Европы, Японии, Южной Кореи. Эко
номика СССР во многом держалась на добыче и продаже на 
Запад сырья (нефти и газа).

Предприятия, по старинке настроенные на выпуск вало
вой продукции (несмотря на реформу 1965 г.), мало нужда
лись в научных разработках, которые проводились в научно- 
исследовательских институтах, а те, в свою очередь, нередко 
занимались проблемами, далекими от реальных нужд произ
водства.
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На многих производствах преобладал ручной и малоква
лифицированный труд. Лишь некоторые заводы (ВАЗ, Ка
мАЗ) соответствовали мировым стандартам, но построены они 
были в сотрудничестве с западными специалистами и осна
щены в основном импортным оборудованием. Огромные сред
ства поглощал выпуск военной продукции.

Неэффективность экономики и социальная апатия населе
ния вызывали глубокую озабоченность руководства страны. 
В документах декларировалась борьба со взяточничеством и 
спекуляцией. Правда, реальных шагов почти не предприни
малось.

Преемник Л. И. Брежнева Ю .В . А н дроп ов  попытался 
улучшить положение. Придя к власти в 1982 г., он отстра
нил от работы некоторых руководителей, обвиненных в кор
рупции. Однако в основном мероприятия Андропова свелись 
к попыткам укрепления дисциплины на производстве, уси
ления централизации управления. Характерными для его 
правления действиями стали облавы в общественных местах, 
где выявляли тех, кто должен был находиться в это время на 
рабочем месте. Все это мало способствовало улучшению дел 
в экономике, но зато раздражало людей.

После смерти Андропова к власти пришел К. У. Черненко, 
который в силу солидного возраста в целом продолжал курс 
JI. И. Брежнева.

Диссиденты. Ответом на господство во всех сферах обще
ства официальной идеологии явилось возникновение в конце 
50-х гг. X X  в. неформальных объединений. Вначале предста
вители этих объединений пытались бороться за улучшение 
советской системы, против отдельных ее недостатков, но за
тем перешли к оказанию сопротивления властям и борьбе за 
свержение режима.

Слово «диссидент» в переводе означает «несогласный» 
или, в переносном смысле, «инакомыслящий». Количество 
диссидентов было невелико. К ним относились и отдельные 
лица, и небольшие группы. Немалую роль в становлении дис
сидентского движения сыграл процесс над писателями 
Ю. М . Даниэлем  и А.Д .Синявским  за публикацию ими 
на Западе литературных произведений. Подобные произведе
ния появились и в «самиздатских» брошюрах «Вече», «Пои
ски», «Память». Они печатались на пишущих машинках и 
распространялись среди читателей, число которых постепен
но росло.

«Западническое» направление диссидентской борьбы 
фактически возглавлял академик А . Д .Сахаров  — сторон
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ник сближения капитализма с социализмом. Движение сто
ронников возвращения к православной монархии, существо
вавшей в России до 1917 г., олицетворял А .И . Солжени
цын.

К 70-м гг. X X  в. движение диссидентов переходит на но
вый этап — правозащитный. Правозащитники отстаивали 
права различных групп населения. После подписания в Хель
синки в 1975 г. Заключительного акта Совещания по безопас
ности и сотрудничеству в Европе в Москве образовалась груп
па содействия выполнению соглашений во главе с физиком 
Ю .Ф  .Орловым. Группа собирала сведения о нарушениях 
прав человека в Советском Союзе, которые затем направляла 
главам европейских стран. Деятельность группы продолжа
лась недолго, и в скором времени ее участники были аресто
ваны. Многие правозащитники сами покинули Советский 
Союз или были высланы из него.

Социальная политика. С начала 70-х гг. руководство СССР 
объявило главной задачей повышение благосостояния наро
да. Быстро рос размер заработной платы. К 1980 г. средняя 
зарплата по стране составляла 168,9 руб. При этом существо
вали значимые сферы жизни (здравоохранение, образование, 
обеспечение жильем, отдых), которые для граждан СССР

Новостройки в Москве 70-х гг. XX в.

271



были полностью или частично бесплатны. Росло обеспечение 
населения бытовой техникой. В течение 70-х гг. в четыре раза 
вырос выпуск легковых автомобилей. Огромный размах при
обрело жилищное строительство. К 1980 г. более 100 млн че
ловек улучшили свои жилищные условия. Вместе с тем то
варов в стране не хватало. С конца 70-х — начала 80-х гг. 
усилилась проблема дефицита. Полки магазинов нередко 
оставались пустыми. Не хватало бытовой техники, одежда и 
обувь не пользовались спросом из-за плохого качества и уста
релости моделей. Тогда же усилились перебои с продо
вольственным снабжением. В ряде регионов стали вводить 
талоны на продукты питания. Все это способствовало росту 
теневой экономики. Развивались нелегальная торговля, сфе
ра услуг (ремонт жилья, техники, пошив одежды и пр.) и 
даже производство.

Численность рабочих постоянно увеличивалась, этот про
цесс шел за счет выходцев из села. Росло число инженерно- 
технических работников, получивших высшее образование в 
самых разнообразных вузах.

Несмотря на рост благосостояния (ныне 70-е гг. X X  в. счи
таются лучшими по этому показателю во всей отечественной 
истории), значительная часть населения была недовольна сво
им положением. Приходящая с Запада информация (через 
рассказы побывавших там, западные фильмы, переводную 
литературу, зарубежное радиовещание) о более высоком уров
не жизни в странах Западной Европы и США воспринима
лась многими гражданами СССР как свидетельство того, что 
страна двигается в неверном направлении.

Внешнеполитическое положение СССР. Отношения СССР 
с западными странами постепенно приобретали все более кон
структивный характер. С середины 60-х гг. X X  в. развива
лись и крепли связи с Францией. Значительный прогресс был 
достигнут в процессе взаимных договоренностей между СССР 
и США.

Политика разрядки и начало разоружения были связаны 
с установлением стратегического паритета (равенства) 
ракетно-ядерных потенциалов СССР и США. К 1968 г. коли
чество советских ракет и ядерных зарядов стало примерно 
равным американским. Отныне США не могли уже безнака
занно нанести по СССР обезоруживающий удар (планы таких 
ударов разрабатывались американским руководством начи
ная с 1945 г.). Именно это заставило США прислушаться к 
призывам СССР к разоружению.
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Однако с конца 70-х — начала 80-х гг. в США вновь воз
родились представления о возможности добиться решающего 
перевеса над СССР. Была поставлена задача — создать в кос
мосе надежную защиту от ракетного удара со стороны СССР 
и достичь возможности уничтожения всех советских военных 
спутников (программа «звездных войн», или стратегиче
ская оборонная инициатива — СОИ). США отказались 
от политики разрядки.

Усиливались разногласия между СССР и КНР. На совет
ско-китайской границе в конце 60-х гг. происходили воору
женные столкновения.

Ввод советских войск в Афганистан, начавшийся в конце 
1979 г., еще более ухудшил отношения СССР с западными 
странами и Китаем.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как JI. И. Брежнев встал во главе СССР? В чем состояли особен
ности внутренней политики в брежневский период?

2. В чем состояла суть экономической реформы 1965 г.? Почему 
она претерпела изменения? Как развивалась советская эконо
мика во второй половине 60-х — первой половине 80-х гг.?

3. Расскажите о советском обществе в период правления JI. И. Бреж
нева.

4. Чем характеризовалось внешнеполитическое положение СССР 
при JI. И. Брежневе?

I Документ

Американский корреспондент об СССР в 70-е гг. XX в.

С 1969 по 1974 год... жизнь в СССР постоянно улучшалась. <...> Проис
ходило медленное, но постепенное улучшение, хотя не везде и не во всем 
это происходило равномерно. <...> То, что я видел... привело меня к выво
ду, что при всех слабостях советская жизнь — это более человечный об
раз жизни, потому что вы устранили главное человеческое проклятие — 
эксплуатацию человека человеком. И я до сих пор в этом твердо убеж
ден...

ВОПРОС К ДОКУМЕНТУ

Что и почему привлекло американца в Советском Союзе?
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§ 97. СССР в годы перестройки
Начало политики перестройки. В марте 1985 г. Генераль

ным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. На пленуме 
ЦК КПСС в апреле 1985 г. было объявлено о намерении про
вести масштабные реформы в ряде сфер, в том числе в эко
номике. Вскоре реформы, связанные с деятельностью Горба
чева, получили название перестройка.

Большая часть общества восприняла перестройку с энту
зиазмом, так как все хотели перемен, прежде всего улучше
ния качества жизни. К переменам стремились и значитель
ная часть руководства страны, чиновники всех рангов, уже 
давно тяготившиеся существовавшими порядками. Многие 
из них мечтали не только распоряжаться государственной 
собственностью, но и стать ее владельцами, а затем переда
вать свою власть и собственность по наследству. Усилившие
ся группировки чиновничества в национальных республиках, 
в краях и областях стремились обрести как можно большую 
независимость от центральной власти, а при возможности 
полностью выйти из-под ее контроля. И разумеется, в послед
нюю очередь эти люди желали возвращения какого-либо по
добия порядков времен Сталина, когда они головой отвечали 
за результаты своей работы. С этим связано превращение в 
период перестройки антисталинской пропаганды в почти офи
циальную идеологию.

Щ Если большинство населения страны первоначально 
|§ связывало перестройку с «совершенствованием социа- 
I  лизма», то верхушка общества стала задумываться об 
щ отказе от социализма, изменении общественного строя 

в своих интересах.

Горбачев выступил с идеей ускорения . Предполагалось 
ускорить развитие экономики и всего общества за счет ис
пользования преимуществ социализма, «скрытых резервов». 
Первыми перестроечными актами стали законы о госприем- 
ке и о трудовых коллективах, постановление «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма». Борьба с алкоголиз
мом способствовала росту производительности труда, повы
шению продолжительности жизни населения и рождаемости. 
Однако вскоре упали доходы государства от продажи алкого
ля, началось массовое самогоноварение, из продажи исчез 
сахар. Одновременно резко возросли расходы государства в 
связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской
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Встреча
М. С. Горбачева
с народом

ГЛо.Ш*.f Z

гТ si3
атомной электростанции в 1986 г., а затем — землетрясения 
в Армении в 1988 г. Тогда же произошло падение мировых 
цен на нефть и газ, вследствие чего доходы СССР от внешней 
торговли резко упали. Итогом всех этих неблагоприятных 
факторов стало то, что после короткого подъема 1985 — 
1986 гг. в 1987 г. начался спад экономики.

Экономические реформы. В условиях нарастания проблем 
руководство искало выход в проведении решительных преоб
разований. К 1987 г. произошло значительное обновление 
управленческого аппарата. Горбачев добился удаления от вла
сти многих престарелых деятелей, заменив их своими при
верженцами. Было решено использовать рыночные механиз
мы, т.е. применить опыт времен нэпа. Закон 1987 г. о госу
дарственном предприятии (объединении) расширил права 
предприятий. В частности, теперь они могли самостоятельно 
выходить на внешний рынок, создавать совместные предпри
ятия (СП) с иностранными партнерами. Увеличились права 
директоров предприятий по управлению, государственные 
органы утрачивали контроль над экономикой. Ранее, в 
1986 г., был принят закон об индивидуальной трудовой дея
тельности^ а в 1988 г. — закон о кооперации. Было провоз
глашено равноправие частного, кооперативного и государ
ственного секторов экономики.
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Однако все эти реформы имели разрушительные для госу
дарственной экономики последствия. Руководители госпред
приятий стали активно создавать при них кооперативы и СП, 
перекачивая туда государственную собственность. Новые 
предприятия быстро переходили от производства к гораздо 
более выгодной торгово-посреднической деятельности, сра
стались с криминальными структурами. Государственные 
предприятия сокращали производство, увольняли работни
ков. В магазинах исчезли товары, цены выросли. С 1989 г. в 
СССР происходили забастовки. Их начали шахтеры Кузбасса 
и других угольных регионов страны.

Под влиянием перестроечной публицистики руководство 
страны видело выход в непосредственном «переходе к рын
ку». В 1989 — 1990 гг. разрабатывались программы такого 
перехода. Их сутью являлись приватизация (передача в част
ные руки) государственной собственности и либерализация 
цен (установление цен на товары на основе спроса и предло
жения). Спор шел о путях этих мероприятий. Программа, 
разработанная под руководством С. С. Шаталина и Г. А. Явлин
ского («500 дней»), предлагала сделать это быстро. Прави
тельственная программа планировала растянуть «переход» 
на несколько лет.

Реформы политической системы. Наряду с экономически
ми реформами руководство СССР взяло курс на изменения в 
политической сфере. Началось все с внесения элементов де
мократизации в жизнь КПСС. Видя причины нарастания эко
номических проблем в сопротивлении чиновничества, Горба
чев и его сторонники решились на демократизацию всего го
сударственного управления. Был учрежден новый орган вла
сти — Съезд народных депутатов СССР. Из числа его 
участников избирался Верховный Совет , превращающий
ся в постоянно действующий парламент.

Первые в советской истории альтернативные выборы на
родных депутатов состоялись в марте 1989 г. В связи с вы
борами активизировалось общественное движение, появилось 
много неформальных групп. За работой I съезда народных 
депутатов СССР в мае 1989 г. следила вся страна. Депутаты 
высказывали разные взгляды: от поддержки перестройки и 
требования «углубления» реформ до сомнений в их необхо
димости. Сторонники перемен образовали не слишком боль
шую, но влиятельную благодаря поддержке ряда средств мас
совой информации М еж региональную  депут ат скую  
группу (М Д Г ). В нее вошли известные деятели, заявлявшие 
о своем желании демократизировать страну. Лидером груп
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пы стал Б.Н .Ельцин, в недавнем прошлом руководитель 
Московского обкома КПСС. Главным требованием МДГ стала 
отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС.

Под давлением МДГ, деятельность которой вызывала го
рячий отклик в Москве и других крупных городах, руковод
ство страны пошло на уступки. В марте 1990 г. внеочередной 
III съезд изменил 6-ю статью, провозгласив возможность мно
гопартийности. Одновременно вводился пост Президента 
СССР. На съезде им был избран М. С. Горбачев. Однако, не
смотря на рост полномочий, реальная власть уходила из его 
рук. Лишение КПСС, которая являлась стержнем власти, ее 
основных полномочий вело к усилению неуправляемости 
страны.

Национальная политика. В конце 80-х гг. XX  в. резко обо
стрился национальный вопрос. Первым крупным проявлени
ем этого стало выступление казахской молодежи в Алма-Ате 
против назначения русского главой компартии Казахстана 
(1986 г.).

Серьезной проверкой прочности СССР стал конфликт, на
чавшийся в 1988 г. в Нагорном Карабахе, населенном в основ
ном армянами, но административно принадлежащем Азер
байджану. Вскоре там началась полномасштабная война. 
В январе 1990 г. произошел погром армян в Баку. Вступле
ние в город войск привело к гибели азербайджанцев. Ранее, 
в 1989 г., произошли кровавые столкновения между узбека
ми и турками-месхетинцами в Ферганской долине.

Руководство ряда республик взяло курс на отделение от 
СССР. Оно стало поощрять выступления националистически 
настроенной части интеллигенции, студенчества. Крупная 
демонстрация подобного рода произошла в апреле 1989 г. в 
Тбилиси. В ходе ее в давке погибли несколько человек, но 
пресса обвинила в их гибели войска. Горбачев шел на уступ
ки местным властям, однако это лишь разжигало их аппе
титы.

В 1990 г. прошли выборы депутатов в Верховные Советы 
республик (в РСФСР — на Съезд народных депутатов). В ряде 
республик большинство получили сторонники отделения от 
СССР, в основном из числа «перестроившихся» партийно
государственных деятелей. В марте 1990 г. свою независи
мость провозгласила Литва, 9 апреля 1991 г. — Грузия, при 
этом следует уточнить, что документы о государственном су
веренитете почти во всех бывших республиках СССР были 
приняты в период 1988 — 1990 гг.
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В мае 1990 г. начал работу I съезд народных депутатов 
РСФСР. Председателем Верховного Совета РСФСР был из
бран Б. Н. Ельцин.

12 июня 1990 г. съезд принял Декларацию о госу- 
дарственном суверенитете России . Она провоз- 

Ь глашала верховенство Конституции РСФСР и республи- 
^ канских законов над союзными. Так был сделан реша- 

ющий шаг к развалу СССР.

Политика гласности. Вскоре после начала перестройки 
М. С. Горбачев провозгласил политику гласности. Она озна
чала свободу в высказывании мнений, суждений. По мере 
развития гласности контролировать ее становилось все труд
нее. Разоблачения и критика все чаще и чаще касались не 
только отдельных недостатков, но и основ системы в целом.

Гласность служила инструментом политического курса ре
форматоров. Главным организатором гласности считался се
кретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев. Он был инициатором про
ведения собраний руководителей средств массовой информа
ции, на которых объяснялось, как освещать те или иные со
бытия. На посты руководителей ведущих журналов и газет 
назначались люди, ратующие за обновление общества. По
явилось большое количество изданий, в том числе и бульвар
ных, где можно было помещать любые статьи.

Гласность повлияла и на искусство. Писатели получили 
право свободно публиковать свои произведения. В театрах 
ставились новые, острые пьесы. Такая же ситуация была и в 
кино. Режиссеры получили возможность снимать фильмы 
практически на любую тему.

Последствия политики гласности оказались противоречи
выми. Безусловно, люди могли теперь спокойно говорить 
правду, не опасаясь наказания. Но с другой стороны, свобода 
быстро превратилась в безответственность и безнаказанность. 
Появился феномен привыкания к разоблачениям, вскоре за
хвативший всю страну. Гласность породила равнодушие и 
цинизм в обществе, перекормленном негативом.

ГКЧП и распад СССР. Политика перестройки не привела к 
положительным результатам. Напротив, с 1989 г. быстро на
растал спад производства как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве. Магазины опустели настолько, что даже в Мо
скве были введены так называемые «карточки потребителя».

Неудачной в целом была и внешняя политика СССР, в ко
торой наряду с М. С. Горбачевым большую роль играл министр
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иностранных дел Э. А. Шеварднадзе. Правда, в эти годы сни
зилось противостояние между СССР и США, уменьшилась 
опасность термоядерной войны, начался процесс сокращения 
вооружений, были ликвидированы ракеты ближней и сред
ней дальности. Советский Союз пошел на значительные одно
сторонние уступки Западу. Инициированные Горбачевым 
процессы демократизации в странах Восточной Европы при
вели к приходу к власти там враждебных СССР сил.

Внутри СССР нарастало стремление республик к самостоя
тельности. С целью сохранить единое государство, пусть и в 
ином виде, М. С. Горбачев задумал подписание нового союз
ного договора , по которому значительная часть государ
ственных полномочий передавалась от федерального Центра 
республикам. Фактически это вело к распаду единого госу
дарства.

Подписание нового договора было назначено на 20 августа 
1991 г. Горбачев, объявив об этом, отправился отдыхать на 
дачу в Форос (Крым). В это время сторонники сохранения 
СССР готовились к решительным мерам. Был создан Госу
дарственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) в составе восьми человек. 18 августа члены ГКЧП 
предложили Горбачеву подписать указ о введении в стране 
чрезвычайного положения, но он отказался.

19 августа 1991 г. ГКЧП объявил о неспособности прези
дента исполнять свои обязанности. Его функции перешли к 
вице-президенту Г.И.Янаеву, члену комитета. В Москве 
было введено военное положение, деятельность новых поли
тических партий прекращалась, некоторые газеты были за
крыты.

Избранный в июне 1991 г. Президентом РСФСР Б. Н. Ель
цин издал указ, в котором действия ГКЧП квалифицирова
лись как государственный переворот, а его решения объявля
лись незаконными. Вскоре лидеры ГКЧП были арестованы.

Августовские события привели к ускорению распада СССР. 
8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще лидеры РСФСР, Укра
ины и Белоруссии расторгли договор об образовании СССР 
1922 г. Тогда же было подписано Соглашение об образовании 
Содружества Независимых Государств (СНГ).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы были цели реформ, начатых М. С. Горбачевым? С каких 
мероприятий началась перестройка?
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2. Как реформировалась экономика СССР в годы перестройки? 
Каковы были результаты реформ?

3. Какие изменения пережило политическое устройство СССР в 
годы перестройки?

4. Как национальные конфликты и национальные движения по
влияли на события времен перестройки?

5. Что такое политика гласности? Какие последствия она име
ла?

6. Как распался СССР?
7. Существовала ли, на ваш взгляд, возможность сохранить СССР? 

Свое мнение аргументируйте фактами.

§ 98. Развитие советской культуры 
(1945 — 1991 гг.)

Развитие культуры в послевоенные годы. Основные дости
жения в послевоенной литературе были связаны с раз
работкой темы Великой Отечественной войны. Наряду с при
знанными литераторами М. А. Шолоховым, К. Г. Паустовским, 
М. М. Пришвиным и другими известность получают писатели 
Э. Г. Казакевич, Б. Н. Полевой, В. Ф. Панова и др.

Перу Б.Н .П олевого  принадлежит «Повесть о настоящем 
человеке», очень популярная не только в СССР, но и за ру
бежом. Фильм по ее мотивам стал одним из самых любимых 
у советских зрителей. А . А . Фадеев написал роман «Молодая 
гвардия», в котором показал мужественную борьбу советской 
молодежи против фашистов. Почти сразу после войны, в 
1946 г., А .Т .Твардовский  создал стихотворение «Я убит 
подо Ржевом», ставшее одной из вершин послевоенной поэ
зии. О войне пишут Э.Г.Казакевич («Звезда», «Весна на Оде
ре»), JI.С.Соболев («Зеленый луч»), Олесь Гончар («Знаме
носцы»), П.П.Вершигора («Люди с чистой совестью»), 
Д.Н.Медведев («Сильные духом»), Б. А. Лавренёв («За тех, 
кто в море») и др.

В театрах популярностью пользовались пьесы Б. С. Ромашо
ва «Великая сила», А. А.Крона «Кандидат партии», А.Е.Кор
нейчука «Калиновая роща» и др. В период борьбы с космо
политизмом появился ряд талантливых драматических про
изведений, разоблачавших буржуазное общество, его идеоло
гию: «Голос Америки» Б. А. Лавренёва, «Русский вопрос» 
К. М. Симонова, «Заговор обреченных» Н.Е. Вирты, «Я хочу 
домой» С. В. Михалкова и др.
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В послевоенные годы советская кинематография была 
в значительной мере восстановлена, но производство художе
ственных фильмов сократилось. Однако именно в эти годы 
были сняты художественные ленты «Молодая гвардия», 
«Подвиг разведчика», «Кубанские казаки», «Весна», «Встре
ча на Эльбе», «Золушка», до сих пор пользующиеся большой 
популярностью.

В изобразительном искусстве появилось немало по
лотен на военную тематику: А. И. Лактионов «Письмо с фрон
та», В. Н. Костецкий «Возвращение» и др. Поощрялось соз
дание картин, изображающих «вождя народов» И. В. Сталина, 
строительство коммунизма. В портретной живописи наряду 
с образом героя-победителя появляется и образ мирного тру
женика.

Развитие культуры в период «оттепели». Духовная атмо
сфера времен «оттепели» была относительно либеральной. 
Уменьшились цензурные ограничения, расширился круг за
трагиваемых тем, шла реабилитация писателей, ставших 
жертвами репрессий. Одновременно сохранялась установка 
следовать идеалам строителей коммунизма.

Видное место в литературном процессе занял журнал «Н о
вый мир» у главным редактором которого был А. Т. Твардов
ский. Здесь публиковались новаторские статьи В. В. Овечкина 
(еще в 1952 г.), произведения И. Г. Эренбурга, Ф. И.Панфёро
ва, В. Д. Дудинцева («Не хлебом единым») и др. Широко по
пулярными были произведения Ф. А. Абрамова («Братья и 
сестры»), М. А.Шолохова («Судьба человека»). В поэме- 
размышлении А. Т. Твардовского «За далью — даль» стави
лись острые вопросы осмысления недавнего прошлого. По
лучили большое распространение вечера поэзии, на которых 
проходили встречи с молодыми поэтами — кумирами поко
ления. Крупным событием стала публикация в 1962 г. в «Но
вом мире» повести А.И.Солж еницына  «Один день Ивана 
Денисовича», осуществленная при поддержке властей.

Н. С. Хрущев стремился регулировать литературный про
цесс. Многие произведения той поры не могли быть опубли
кованы по цензурным соображениям. Так случилось с рома
ном Б .JI.Пастернака «Доктор Живаго». Отвергнутый в 
«Новом мире», он был опубликован в Италии, благодаря че
му получил всемирную известность и Нобелевскую премию 
по литературе. Пастернак был исключен из Союза писателей 
и был вынужден отказаться от премии, чтобы избежать вы
сылки из страны.
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На новый уровень вышла литература, посвященная Вели
кой Отечественной войне. Появились произведения писате
лей, которые в годы войны были простыми солдатами и офи
церами, знали «окопную правду» («лейтенантская про
за»). Среди таких писателей наибольшую известность полу
чили Ю.В.Бондарев («Батальоны просят огня», «Тишина»), 
Г.Я.Бакланов («Навеки девятнадцатилетние») и др.

В годы «оттепели» началась творческая деятельность из
вестных советских композиторов Э. В. Денисова, А. П. Петро
ва, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрина, А. Я. Эшпая и др. Извест
ность получают произведения выдающегося композитора 
Г. В. Свиридова. А. И. Хачатурян создает впечатляющую му
зыку балета «Спартак». Популярными стали песни компози
тора А.Н.Пахмутовой на стихи Н. А. Добронравова («Песня
0 тревожной молодости», «Геологи», «Девчата» и др.). В жи
вописи продолжали творить многие известные мастера, на
пример П. Д. Корин, А. А. Пластов и др. Появляются и новые 
направления, например, так называемый «суровый стиль» 
(В. Е. Попков, Н. И. Андронов, Таир Салахов, П. Ф. Никонов, 
В.И.Иванов и др.). Картины этого стиля были посвящены 
прежде всего трудовым будням современников, их отличали 
лаконичность в деталях, подчеркнутый драматизм в оценке 
жизненных явлений. Возрождается абстрактная живопись. 
Правда, Н. С. Хрущев, увидев произведения этого направле
ния на выставке в московском Манеже, высмеял их. Это по
могло художникам данного направления приобрести ореол 
«гонимых», что в тот период становилось очень ценным для 
деятелей культуры в плане приобретения известности как за 
рубежом, так и внутри страны.

В области киноискусства тоже царила относительная сво
бода. Впервые советские фильмы получили Гран-при на кино
фестивалях в Канне («Летят журавли» М. К. Калатозова) и Ве
неции («Иваново детство» А. А.Тарковского). Свои первые 
фильмы снимают режиссеры, на долгие годы определившие 
развитие отечественного кино — С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай,
Э. А. Рязанов, Г. Н. Чухрай, М. М. Хуциев, Г.Н.Данелия и др.

В период «оттепели» произошли сдвиги в сфере обществен
ного сознания. Всячески проводилась концепция «возврата 
к ленинизму», культивировалась революционная романтика. 
Эти черты были характерны для культурного феномена «ше
стидесятников ».

Культура в годы застоя. После отставки Н. С. Хрущева по
литика власти в сфере культуры была нацелена на преодоле
ние «крайностей». В 1970 г. из журнала «Новый мир» ушел
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А. Т. Твардовский. Одновременно «за национализм» был снят 
с поста главного редактора журнала «Молодая гвардия»
A.В.Никонов. Журнал «Октябрь», вокруг которого группи
ровались сторонники «возврата к сталинизму», также под
вергся критике.

Несмотря на все ограничения, а возможно и благодаря им, 
культурная жизнь второй половины 60-х — первой полови
ны 80-х гг. в СССР стала чрезвычайно глубокой и разносто
ронней. Ежегодно издавалось 4,3 млн экземпляров книг и 
брошюр. Правда, среди них большой процент занимали про
изведения классиков марксизма-ленинизма, партийные до
кументы, поэтому хорошие книги были в дефиците. Огром
ной (и тоже дефицитной) была подписка на журналы. Попу
лярностью пользовались романы Ю. В. Бондарева, Б. JI. Ва
сильева, Ю. В. Трифонова, П. JI. Проскурина, Чингиза Айтма
това, А. С. Иванова, других писателей, принадлежавших к 
различным, нередко противостоящим друг другу идейным 
направлениям. Феноменом советской литературы того време
ни стала так называемая «деревенская проза» (Ф. А. Абра
мов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. Г. Распутин, Б.А.Можаев,
B. М. Шукшин и др.), обращавшаяся к проблемам в жизни 
села, взаимоотношению власти и крестьянства, вопросам эко
логии.

О духовном мире советских людей можно судить по рабо
там режиссеров Г. А. Товстоногова, А. В. Эфроса, М. А. Захаро
ва, О. Н. Ефремова, Г. Б. Волчек, Т. Е. Абуладзе, актеров 
(Е. А. Лебедев, К. Ю. Лавров, О. В. Басилашвили, С. Ю. Юр
ский, Т. В. Доронина, Р. Я. Плятт, В. В. Тихонов, И. О. Горбачев, 
М. А. Ульянов, Н. В. Мордюкова и др.).

Творческий расцвет переживали кинорежиссеры С. Ф. Бон
дарчук («Война и мир», «Они сражались за Родину»), 
Ю.Н.Озеров (киноэпопея «Освобождение», «Солдаты свобо
ды»), С.И.Ростоцкий («Доживем до понедельника», «А зори 
здесь тихие...», «Белый Бим Черное ухо»), А. А.Тарковский 
(«Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер»), Э.А.Рязанов 
(«Ирония судьбы», «Гараж», «Служебный роман»), Л.И.Гай
дай («Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван 
Васильевич меняет профессию»). Особую любовь зрителей 
приобретают телесериалы «Семнадцать мгновений весны» 
(Т.М. Лиознова), «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» 
(В.И.Усков и В. А. Краснопольский), «Место встречи изме
нить нельзя» (С.С.Говорухин) и др.

Советское балетное искусство продолжало триумфальное 
шествие по миру (М. М. Плисецкая, Н. И. Бессмертнова,
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М .Э .Л и еп а, В. В. Васильев, 
Е. С. Максимова, Н. В. Павлова, 
В. М. Гордеев, А . Б. Годунов, 
М. Н. Барышников и др.). Опера 
была представлена творчеством 
И. К. Архиповой, В .А .А тлан- 
това, З.Л.Соткилавы, Е. В. Об
разцовой, Т. И .С инявской, 
Е. Е. Нестеренко, Б. Т. Што
колова, А. А. Эйзена и др. Огром
ные очереди стояли на выставки 
художников И. С. Глазунова и
A. М. Шилова, творившего в реа
листической манере.

Еще одним своеобразным яв
лением советской культуры ста
ла авторская песня. Символом 
этого явления было творчество
B. С. Высоцкого. Не менее из
вестны песни Ю. И. Визбора, 
Ю. Ч. Кима, Б. Ш. Окуджавы и др. 
Популярным среди молодежи

, было творчество музыкальных
рок-групп, например «Машины 
времени», «Цветов».

Самыми известными эстрад
ными певцами в те годы явля
лись М.М.Магомаев, И. Д. Коб

зон, Э.С.Пьеха, Э. А . Хиль, А . Б. Пугачева, С.М.Ротару, 
Л.В. Лещенко, музыкальные ансамбли «Самоцветы», «Пес- 
няры», «Ореро» и др.

Культура в годы перестройки. Гласность способствовала 
публикации в СССР многих запрещенных ранее произведе
ний. Среди них были романы А.Н.Рыбакова «Дети Арбата»,
В.Д.Дудинцева «Белые одежды», Д.А.Гранина «Зубр»,
А .А .Бека «Новое назначение», В.С.Гроссмана «Жизнь и 
судьба». Эти книги были посвящены сталинскому времени и 
показывали трагические судьбы людей. Появились в печати 
и более ранние произведения: «Мы» Е. И. Замятина, «Повесть 
непогашенной луны» Б. А. Пильняка, «Чевенгур» и «Котло
ван» А. П. Платонова и др. Большими тиражами выходили 
труды русских философов, историков, социологов Н. А. Бердя
ева, В. С. Соловьева, П. А. Сорокина, В. Н. Лосского, И. А. Ильи
на. Позже стали издаваться и произведения писателей-эми-

Останкинская телебашня
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грантов И. А. Бродского, Г.Н.Владимова, В.Н.Войновича,
А. А. Галича, В. П. Некрасова, Э. В. Лимонова и др. Среди та
ких произведений особый резонанс вызвала публикация «Ар
хипелага ГУЛАГ» и других книг А. И. Солженицына.

Размышления, связанные с неблагополучным состоянием 
общества, получили широкое отражение в литературе: пове
стях В. Г. Распутина «Пожар» (1985), В. П. Астафьева «Пе
чальный детектив» (1987) и др.

Заметные изменения произошли в кинематографе. Симво
лом перестройки стал фильм Т. Е. Абуладзе «Покаяние» о 
временах сталинских репрессий. Появились давно снятые, 
но не показываемые ранее картины А. Я. Аскольдова «Комис
сар», А.Г.Германа «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван 
Лапшин». В период перестройки были сняты и получили из
вестность художественные и документальные фильмы «Зав
тра была война» Ю. В. Кары, «Холодное лето пятьдесят тре
тьего» А. А. Прошкина, «Собачье сердце» В.В.Бортко, «Так 
жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли» С. С. Говору
хина.

Разнообразной стала музыкальная жизнь страны. Из по- 
луподполья вышла рок-музыка, зазвучали песни эмигрант
ских авторов. Огромным успехом у молодежи пользовались 
песни Виктора Цоя, Игоря Талькова и др.

Развитие науки и техники. После Великой Отечественной 
войны в СССР быстро увеличивалось число научных учреж
дений и научных работников. В 1957 г. возле Новосибирска 
был основан Академгородок.

Под руководством С. П . Королева шла разработка ракет
ной техники. 4 октября 1957 г. был осуществлен запуск пер
вого в мире искусственного спутника Землиу затем косми
ческие аппараты достигли Луны. 12 апреля 1961 г. состоял
ся первый в истории полет человека в космос. Первопроход
цем космоса стал Ю. А . Гагарин.

В 70-е гг. на смену одиночным космическим полетам 
пришли коллективные многодневные экспедиции на около
земную орбиту. Началось использование принципиально но
вых космических кораблей «Союз», которые до сих пор оста
ются основой российской космонавтики. Были созданы дол
говременные орбитальные космические станции «Салют». 
Семь таких станций было выведено на орбиту при помощи 
ракеты-носителя «Протон» . В 1986 г. на орбиту была выве
дена орбитальная станция «Мир» («Салют-8»), проработав
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шая в три раза больше намеченного срока и затопленная в 
2001 г.

Еще в 60-е гг. началась разработка советской лун
ной программы. В 1966 г. автоматическая межпланетная 
станция «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую 
посадку на Луне. В 1970 г. «Луна-16» доставила образцы 
лунного грунта на Землю. В том же году на Луну был от
правлен и успешно начал работу первый автоматический 
самоходный аппарат «Луноход-1 » . Однако испытания ра
кеты для доставки на Луну людей окончились неудачей. 
Советские спускаемые космические аппараты первыми до
стигли поверхности Венеры и Марса, начали изучать их ат
мосферу и грунт. В 1975 г. состоялся совместный советско- 
американский космический полет на кораблях «Союз» и 
«Аполлон», открывший эру международного сотрудниче
ства в космосе.

Значительные достижения демонстрировал СССР в разви
тии техники. В 1965 г. в конструкторском бюро O.K. Антоно
ва был создан крупнейший в мире транспортный самолет 
«Антей». В декабре 1975 г. началась эксплуатация первого 
в мире сверхзвукового пассажирского самолета «Ту-144» (КБ
А. Н. Туполева). С 1976 г. начал перевозки пассажиров и гру
зов первый советский аэробус «Ил-86» (КБ С. В. Ильюшина). 
В 1975 г. белорусские автостроители создали крупнейший 
самосвал «БелАЗ» грузоподъемностью 110 т. В 1974 г. был 
спущен на воду самый большой атомный ледокол «Аркти
ка».

Развитие образования. С 1954 г. в школах было восста
новлено совместное обучение мальчиков и девочек. Была так
же отменена плата за обучение старшеклассников, студентов. 
Студентам стали выплачивать стипендию. В 1958 г. было вве
дено обязательное восьми летнее образование, а десятилетняя 
школа переводилась на 11-летнее обучение. Вскоре в учебные 
планы школ был включен труд на производстве. После от
ставки Н. С. Хрущева многие его нововведения были отмене
ны, в частности вернулись к 10-летней школе.

В 70-х гг. была поставлена задача обеспечения всеобщего 
среднего образования. С 1970 по 1985 г. число людей, 
имевших такое образование, выросло почти втрое. В 1984 г. 
было введено 11-летнее образование и понижен возраст по
ступления детей в школу с 7 до 6 лет. Тогда же повысили 
оплату труда учителей. Расширилась сеть высших учебных 
заведений. В начале 80-х гг. они выпускали каждый год бо
лее 1 млн специалистов.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каковы были условия развития и основные достижения совет
ской культуры в послевоенное время?

2. Сравните развитие культуры и назовите ее главные достижения 
в период правления Н. С. Хрущева и в период правления 
JI. И. Брежнева.

3. Каковы были особенности развития культуры в период пере
стройки?

4. Составьте сообщения о важнейших достижениях советской на
уки после 1945 г.

5. Как развивалась система образования в СССР в 1945 — 1991 гг.?
6. Используя дополнительную литературу, составьте сообщение 

об одном из деятелей советской культуры 1945 — 1991 гг. (по 
выбору).

§ 99. Россия в конце XX — начале XXI в.

«Шоковая терапия». К 1992 г. в России, ставшей само
стоятельным государством после распада СССР, необходи
мость перехода к рыночной экономике считалась неизбежной. 
Повседневными явлениями стали пустые прилавки магази
нов, бесконечные очереди. Осложняла ситуацию дезинтегра
ция экономики бывшего СССР.

Руководство России во главе с Б. Н. Ельциным выходом из 
критического положения считало макроэкономическую  
стабилизацию — достижение баланса между платежеспо
собным спросом и предложением товаров. Был взят курс на 
«шоковую терапию». Идеологом и основным проводником 
этой политики стал Е. Т. Гайдар, получивший пост вице- 
премьера в правительстве.

Реформаторы полагали, что рынок сам создаст оптималь
ную структуру экономического развития. Уверенность коман
де реформаторов придавала и позиция Запада, обещавшего 
предоставление крупных кредитов. В общественном сознании 
присутствовало представление о недопустимости государ
ственного вмешательства в экономику. Однако серьезным 
специалистам было очевидно, что в условиях системных пре
образований роль государства, напротив, должна была неу
клонно возрастать.

С января 1992 г. цены на большинство товаров были от
пущены. Планировалось, что они возрастут в 3 — 5 раз, но на
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деле цены очень быстро увеличились в сто и более раз и про
должали расти. Правительство пошло на резкое сокращение 
важнейших государственных расходов. Значительно упало 
финансирование армии, снизился до опасной черты государ
ственный оборонный заказ, что поставило на грань краха са
мые наукоемкие производства. До крайне низкого уровня 
упали социальные расходы.

Безудержный рост цен и последовавшее за ним обнищание 
значительной части населения заставили весной 1992 г. пой
ти на повышение зарплат. Началась галопирующая инфля
ция.

Приватизация и ее особенности в России. Важным направ
лением в политике правительства стала приватизация (раз
государствление) промышленности, розничной торговли и 
сферы обслуживания. В результате приватизации в 1992 г. в 
руки частных лиц перешло более 110 тыс. промышленных 
предприятий, что привело к утрате государством ведущей 
роли в экономике. Однако приватизация сама по себе не мог
ла повысить эффективность производства.

Во-первых, в приватизации политические цели доминиро
вали над экономической целесообразностью. Власть стреми
лась к форсированному созданию слоя собственников, кото
рый укрепил бы политический режим. Именно поэтому за 
бесценок «своим» раздавались предприятия и целые отрасли. 
Новые хозяева, не вложившие в приобретаемую собственность 
значительных средств, не были заинтересованы в обновлении 
производства.

Во-вторых, приватизация не получила всенародной под
держки. Символом равных возможностей в создании своего 
бизнеса, по замыслу реформаторов, должен был стать прива
тизационный чек — ваучер, который каждый гражданин по
лучал бесплатно и мог свободно им распорядиться. Для опре
деления стоимости ваучера стоимость всех подлежащих при
ватизации предприятий в ценах 1984 г. разделили на коли
чество граждан. В результате ваучер оценили в 10 тыс. руб
лей. Их выдали всем гражданам России в конце 1992 г. До 
конца 1994 г. ваучеры можно было обменивать на акции при
ватизируемых предприятий. Однако в 1994 г. на 10 тыс. руб
лей можно было купить всего два килограмма колбасы. 
В условиях обнищания и экономической безграмотности люди 
либо продавали ваучеры, либо помещали их в инвестицион
ные фонды. Большинство этих фондов изначально создава
лись как мошеннические структуры и не собирались выпла
чивать вкладчикам никаких денег.
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С конца 1995 г. начался новый этап приватизации, свя
занный с так называемыми залоговыми аукционами. Сроч
но созданные финансовые группы предоставляли правитель
ству России кредит и получали под залог этих денег акции 
государственных предприятий, прежде всего топливно- 
энергетического сектора. Реальная цена акций многократно 
превышала стоимость кредитов, а сами деньги для кредитов 
финансовые группы получили от того же государству. Воз
вращать кредиты правительство не собиралось, и акции пе
решли в собственность «кредиторов». Естественно, участни
ками подобных мошеннических операций могли стать лишь 
люди, близкие к организовавшим эти операции чиновни
кам.

Результаты приватизации. В 90-е гг. X X  в. спад производ
ства и технологическое отставание приняли в России опасные 
размеры. Отечественные товаропроизводители очень быстро 
утратили контроль над национальным рынком, который был 
занят импортными товарами.

Доля государственной собственности в экономике стала не
значительной. Однако задуманной модернизации производ
ства и общества, в результате которой было бы снято отчуж
дение личности от собственности, не произошло. Напротив, 
приватизация привела к глубокому расколу общества. Лишь 
5 % жителей страны получили контроль над собственностью, 
приносящей прибыль. Ведущее место среди них заняли пред
ставители чиновничества, распоряжавшиеся приватизацией. 
По бросовым ценам скупили богатства страны и представи
тели «теневой» экономики, криминала. В России сложился 
чрезвычайно узкий, но могущественный слой собственников, 
получивших название олигархи.

Снижение социальной защищенности граждан России при
вело к серьезным демографическим последствиям. Убыль 
населения России достигла почти 1 млн человек каждый 
год.

К 1996 г. объем промышленности сократился по сравнению 
с 1991 г. в два раза. Экономику и социальную устойчивость 
в стране позволяла поддерживать лишь продажа за рубеж сы
рья. Правда, удалось несколько стабилизировать финансовую 
ситуацию, остановить падение курса рубля. В 1997 — 1998 гг. 
спад производства замедлился, в некоторых отраслях наме
тилось оживление.

Однако 17 августа 1998 г. произошел так называемый 
дефолт , вызвавший многократное падение курса рубля, ра
зорение многих банков, рост цен, увеличение безработицы.
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Но кризис 1998 г. имел и положительные последствия. Со
кратился ввоз из-за рубежа промышленных и продовольствен
ных товаров, что способствовало росту отечественного произ
водства. Дополнительным благоприятным фактором стал рост 
с этого времени цены на нефть на мировом рынке. Поэтому 
с 1999 г. в России начался подъем экономики. Он продол
жался и в начале XXI в. Но этот рост почти полностью зави
сел от мировых цен на нефть, а доходы подавляющей части 
населения, несмотря на увеличение, оставались крайне низ
кими.

Общественно-политическое развитие в 1991 — 1993 гг. 
Рост социальной напряженности вызвал обострение полити
ческой борьбы. С весны 1992 г. авторитет оппозиционных сил 
быстро рос. Постепенно главным центром оппозиции поли
тике президента Б. Н. Ельцина стали Съезд народных депу
татов и Верховный Совет.

В 1992 — 1993 гг. неоднократно происходили столкнове
ния между демонстрантами и милицией и внутренними вой
сками. 21 сентября 1993 г. Ельцин приостановил деятельность

Белый дом 4 октября 1993 г.
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Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. Од
новременно вышел указ о поэтапной конституционной рефор
ме. Верховный Совет своим постановлением от 22 сентября 
1993 г. заявил об отстранении Ельцина от власти. Исполняю
щим обязанности президента был назначен генерал А. В. Руц
кой, вице-президент Российской Федерации. Белый дом, где 
обосновался Верховный Совет, был блокирован силами Ми
нистерства внутренних дел и спецслужб.

В Москве противники Ельцина организовали демонстра
ции. Поскольку телевидение тенденциозно освещало собы
тия, защитники Белого дома предприняли попытку овладеть 
Останкинским телецентром, но она оказалась неудачной: со
бравшиеся в Останкино люди были расстреляны.

4 октября Ельцин отдал приказ расстреливать из танков 
само здание Белого дома. Сотни человек были убиты, многие 
ранены. К вечеру депутаты покинули здание, руководство 
Верховного Совета было арестовано.

Основным итогом событий осени 1993 г. стал демонтаж 
системы советской власти. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, которая была принята на всенарод
ном голосовании 12 декабря 1993 г., президент получил пол
номочия формировать правительство, вносить законодатель
ные инициативы, распускать органы законодательной власти 
в оговоренных случаях, издавать указы по ключевым поли
тическим вопросам. Законодательным органом власти высту
пал двухпалатный парламент — Федеральное собрание. 
Оно состояло из Совета Федерации , представленного субъ
ектами Федерации, и Государственной дум ы 9 депутаты 
которой избирались как по избирательным округам, так и по 
партийным спискам.

Общественно-политическое развитие в 1994 — 1999 гг. 
12 декабря 1993 г. одновременно с голосованием по Консти
туции состоялись выборы в Государственную думу. На выбо
рах были представлены разные силы. Блок «Выбор России» 
во главе с Е. Т. Гайдаром опирался на поддержку государ
ственных структур. В целом его отличала либеральная на
правленность, но поскольку основным носителем либераль
ного сознания в нашей стране был не слой собственников, а 
интеллигенция, это определило и своеобразные черты рос
сийского либерализма: оторванность от здравого смысла, 
чрезмерное преувеличение значения свободы в сфере потре
бления.

Осенью 1993 г. сформировался блок «Явлинский  —  
Болды рев— Л уки н » («Я бл око»)9 стоящий на позициях
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умеренного либерализма. По общефедеральному списку на 
выборах 1993, 1995, 1999 гг. блок получал около 7 — 10%  
голосов. Лидеры «Яблока» подчеркивали, что курсу Ельцина 
можно противопоставить не только коммунистическую аль
тернативу, но и демократическую.

Активную деятельность развернула Либерально-демо
кратическая партия России (ЛДПР; лидер В. В. Жири
новский). Опираясь на искусную демагогию и популизм, пар
тия Жириновского в 1993 г. заняла 70 мест в парламенте, но 
на последующих выборах представительство ЛДПР в парла
менте сократилось.

Поддержкой населения пользовалась Коммунистиче
ская партия РФ  (КПРФ) под руководством Г. А. Зюганова. 
Идеалом партии стало новое видение социализма, построен
ного на принципах многоукладной экономики; восстановле
ние СССР; укрепление обороноспособности страны.

Выборы в Государственную думу в 1995 г. показывали ра
стущую роль в политической жизни страны оппозиции. На
пряженной была президентская предвыборная кампания 
1996 г. Первый тур, не определивший кандидатуру президен
та, состоялся 16 июня; второй — 3 июля 1996 г. Во втором 
туре борьба развернулась между Б. Н. Ельциным и Г. А. Зюга
новым. Было объявлено о победе Б. Н. Ельцина.

Усиливалась угроза распада Российской Федерации . 
К этому вел рост сепаратизма среди руководителей нацио
нальных республик, что сопровождалось ростом притеснения 
русских. Особенно опасное положение сложилось в Чечне, 
которая превратилась в источник преступности во всей Рос
сии. Попытка Центра восстановить конституционную закон
ность и правопорядок привела в 1995 — 1996 гг. к военным 
действиям. Ожесточенные бои были во многом неудачны для 
российской армии из-за непоследовательности центральных 
властей, поддержки сепаратистов из-за рубежа и даже в рос
сийских СМИ, включая телевидение. В результате с 1996 г. 
Чечня фактически стала независимым бандитским государ
ством.

После кризиса 17 августа 1998 г. президент Ельцин вы
нужден был выдвинуть на пост премьер-министра Е. М . При
макова, за которого проголосовали и члены думской оппо
зиции. Новому правительству, экономический блок в кото
ром возглавил коммунист Ю. Д. Маслюков, удалось добиться 
роста промышленности, спада социальной напряженности. 
В мае 1999 г. попытка Думы отстранить от власти Ельцина 
привела к отставке правительства Примакова.
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Летом 1999 г. боевики из Чечни совершили нападение на 
Дагестан. Российская армия во многом учла опыт первой че
ченской кампании, и ее действия были более успешными. 
Власти пресекли попытки СМИ развернуть прочеченскую 
пропаганду. При участии населения Дагестана боевики были 
выбиты из республики. Осенью 1999 г. в России произошли 
чудовищные террористические акты — взрывы жилых домов 
в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Их связали с действиями 
чеченских террористов. Началась антитеррористическая опе
рация на территории Чечни. Войска заняли почти всю тер
риторию республики, разгромили основные силы сепарати
стов. Ответственность за вторую чеченскую кампанию взял
В .В .П ут и н , назначенный премьер-министром 9 августа 
1999 г. Успех боевых действий привел к росту популярности 
Путина.

В декабре 1999 г. состоялись парламентские выборы. Вто
рое место после КПРФ занял блок «Единство», созданный 
властями накануне выборов и заявивший о безоговорочной 
поддержке Путина. Вместе с другими проправительственны
ми силами «Единство» составило большинство в Думе. 31 де
кабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя обязанностей 
президента. Исполняющим обязанности главы государства 
стал Путин. На президентских выборах 26 марта 2000 г. он 
одержал победу.

Россия в начале XXI в. В начале XXI в. произошло укреп
ление центральной власти. Было создано семь федеральных 
округов во главе с представителями президента. Законода
тельство республик, краев, областей приводится в соответ
ствие с федеральными законами. Утверждение Думой в де
кабре 2000 г. герба, гимна и флага России было призвано 
консолидировать общество, так как в них соединены симво
лы дореволюционной, советской и современной России. На 
парламентских выборах 2003 г. победу одержала пропрези
дентская партия «Единая Россия». Она же завоевала пода
вляющее большинство в Думе на выборах в декабре 2007 г. 
В марте 2004 г. В. В. Путин был второй раз избран Президен
том Российской Федерации.

Осуществлялись налоговая, судебная, пенсионная, воен
ная и другие реформы, был решен вопрос об обороте сельско
хозяйственных и других земель. До 2008 г. продолжался рост 
российской экономики. Успехи в экономике позволили
В. В. Путину выступить инициатором принятия националь
ных проектов : «Здоровье», «Качественное образование», 
«Доступное и комфортное жилье», «Развитие аграрно-про-
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мышленного комплекса». Их целью являлось повышение ка
чества жизни и социальной защиты жителей России.

Большое внимание уделялось решению демографической 
проблемы — быстрой убыли населения России в результате 
повышенной смертности и малой рождаемости («русский 
крест»). С 2007 г. были увеличены пособия на детей, а за 
рождение второго ребенка женщинам начисляют так назы
ваемый «материнский капитал».

Реальной угрозой для России оставался терроризм. О се
рьезности проблемы свидетельствовали захват в заложники 
зрителей спектакля «Норд-Ост» в октябре 2002 г., взрыв в мет
ро зимой 2004 г. в Москве, другие террористические акты. Чу
довищный теракт произошел в сентябре 2004 г. в городе Бес
лан в Северной Осетии, где террористы захватили школу. В ре
зультате этого погибли 330 человек, в большинстве дети.

Эти события вызвали решения президента В. В. Путина по 
дальнейшему усилению центральной власти. В конце 2004 г. 
был изменен порядок избрания глав регионов России. В Го
сударственную думу стали избирать только по партийным 
спискам, проходной барьер увеличен до семи процентов.

Удалось нормализовать ситуацию в Чечне. Наряду с воен
ными мероприятиями там предпринимались меры по нала
живанию мирной жизни. В Чечне прошли выборы президен
та, парламента.

На президентских выборах в марте 2008 г. поддержанный
В. В. Путиным Д. А. Медведев набрал более 70 % голосов при
шедших на выборы избирателей. В. В. Путин стал премьер- 
министром России. Со второй половины 2008 г. Россия ощу
тила на себе последствия мирового экономического кризиса. 
Власти принимали меры по преодолению последствий кри
зиса как в экономике, так и в социальной сфере. Была ока
зана финансовая помощь банкам и предприятиям, увеличены 
социальные выплаты и пособия населению. С 2010 г. рост 
экономики возобновился. Руководство страны взяло курс на 
модернизацию на основе инновационных технологий. Про
должились реформы в политической сфере: были увеличены 
сроки полномочий Думы (5 лет) и Президента РФ (6 лет). 
Были сделаны шаги по демократизации политической систе
мы: вновь снижен до 5 % проходной барьер в Думу, упрощен 
порядок регистрации политических партий.

На парламентских выборах в декабре 2011 г. развернулась 
острая борьба. Большинство в Думе получила «Единая Рос
сия». Однако отмеченные в ходе выборов многочисленные 
нарушения законов вызвали митинги оппозиционных сил в
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конце 2011 -  начале 2012 гг. В марте 2012 г. победу на пре
зидентских выборах одержал В.В. Путин.

Россия на международной арене в конце X X  — начале 
XXI в. После распада СССР международное положение Рос
сии резко ухудшилось. Страна практически вернулась к гра
ницам XVII в., уменьшились ее население, экономический и 
военный потенциал. Российское руководство во главе с 
Б. Н. Ельциным стремилось к укреплению отношений с США 
и другими западными странами. При этом продолжалась 
практика односторонних уступок со стороны России. Провод
ником этой политики был министр иностранных дел А. В. Ко
зырев. В январе 1993 г. между Россией и США был подписан 
Договор СНВ-2. По нему обе стороны обязывались сократить 
свой ядерный потенциал на две трети, однако по факту Рос
сия сокращала больше, чем США.

Тем временем США все более явно претендовали на роль 
мирового лидера. Было принято решение о расширении НАТО 
на Восток. В 1999 г. страны НАТО под надуманными пред
логами напали на Югославию. Одновременно ряд междуна
родных организаций при поддержке западных правительств 
пытались вмешиваться во внутренние дела России, в частно
сти в ситуацию вокруг Чечни.

Все это вело к переменам во внешней политике России. 
Руководство страны заявило о приверженности идее много
полярного мира. Расширялись связи с Китаем, Индией, Ира
ном, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 
Отношения же с США и НАТО в 1999 г. значительно ухуд
шились. Премьер-министр России Е. М. Примаков, летевший 
с визитом в США, узнав о начале бомбардировки Югославии, 
приказал развернуть свой самолет назад.

Совместное противостояние международному терроризму 
после терактов 11 сентября 2001 г. способствовало улучше
нию отношений России с США, НАТО. Однако Россия в на
чале XXI в. строит свои отношения с западными, как и со 
всеми иными странами, исходя прежде всего из своих нацио
нальных интересов.

Политика Джорджа Буша-младшего, нацеленная на уси
ление гегемонии США, подрыв роли ООН и норм междуна
родного права (вторжение в Ирак без решения ООН), вызы
вала возражение российского руководства, настаивавшего на 
мирном урегулировании конфликтов.

Расширение НАТО, решение о размещении элементов аме
риканской системы противоракетной обороны в Чехии и
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Польше, вынудили Россию объявить в 2007 г. мораторий на 
исполнение Договора об ограничении вооруженных сил в Ев
ропе. Нормализация российско-американских отношений 
началась лишь после прихода к власти в США президента 
Б. Обамы.

Российская дипломатия при В. В. Путине продолжала дей
ствовать на всех направлениях. В 2001 г. был подписан 
российско-китайский договор о дружбе и сотрудничестве. От
ношения партнерства установлены с Вьетнамом, Индией и 
Ираном. Большое влияние приобрела Шанхайская органи
зация сотрудничества (ШОС), созданная Россией, Китаем, 
Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном в 2001 г.

Во взаимоотношениях со странами СНГ России пришлось 
решать запутанный клубок проблем. После образования са
мостоятельных государств на постсоветском пространстве 
между ними начались конфликты (армяно-азербайджанская 
война), во многих из них вспыхнули гражданские войны (Тад
жикистан, Молдавия, Грузия). Во многом благодаря усилиям 
российской дипломатии большинство конфликтов удалось 
пригасить.

В рамках СНГ было заключено немало договоров о сотруд
ничестве. Однако большинство из них оказались нереализо
ванными. Со второй половины 90-х гг. между отдельными 
странами стали заключаться отдельные союзы.

Серия так называемых «цветных революций» или их по
пыток, осуществленных спецслужбами США в ряде стран 
СНГ (Грузия, Украина, Узбекистан, Киргизия), заставила 
российское руководство искать новые подходы в решении 
проблем в рамках СНГ. Нападение Грузии на Южную Осетию 
в 2008 г. было отражено вооруженными силами России. По
сле этого Российская Федерация признала независимость 
Южной Осетии и Абхазии.

Культура России в конце X X  — начале XXI в. С 90-е гг. 
X X  в. резко сократилась государственная поддержка культу
ры, падал культурный уровень населения. Вместе с тем по
явились новые возможности для творчества и самовыраже
ния.

Для литературы начала 90-х гг. во многом характерны рас
терянность, ностальгия по прежней жизни, сильному госу
дарству, каким был Советский Союз. В литературе появля
ются новые герои: безработные, беженцы, бомжи, «новые 
русские», бандиты. «Серьезную литературу» все более тесни
ли произведения «легкого жанра»: детективы, женские ро
маны, фэнтези. Вместе с тем продолжали выходить произве
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дения признанных авторов: В. Г. Распутина («Россия моло
дая»), Л.М.Леонова («Пирамида»), В.П.Астафьева («Про
кляты и убиты») и др. Популярностью пользовались и про
изведения некоторых писателей-модернистов, например
В.О.Пелевина «Чапаев и Пустота», «Generation “П” ».

В 90-е гг. острейший кризис, связанный с отсутствием фи
нансирования и конкуренцией со стороны американских 
фильмов, переживал российский кинематограф. Лишь не
многие картины, снятые в тот период, пользовались популяр
ностью у зрителей. Среди них «Окно в Париж» Ю. Б. Мамина, 
«Ширли-мырли» В.В.Меньшова, «Брат» и «Брат-2» А.О.Ба
лабанова и др. В 1995 г. премии «Оскар» Американской ки
ноакадемии был удостоен фильм Н. С. Михалкова «Утомлен
ные солнцем», а в 1996 г. призом Каннского кинофестиваля 
отмечен фильм С.В.Бодрова «Кавказский пленник».

В начале XXI в. наметилось возрождение ряда сфер куль
туры. Особенно наглядно это видно на примере кинематогра
фа. Российские режиссеры, использовав новые приемы соз
дания кинопродукции, сумели вернуть зрителей в кинотеа
тры на отечественные фильмы. Первым российским блокба
стером стал «Ночной дозор» (2004 г., реж. Т. Н. Бекмамбетов), 
следом появился «Турецкий гамбит» (2005, реж. Д.Файзиев) 
и др.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «шоковая терапия»? Каковы были ее последствия?
2. Для чего осуществлялась приватизация? К каким результатам 

она привела?
3. Чем характеризовалась политическая жизнь России в 1991 — 

1993 г.? В чем причины конфликта 1993 г. между Президентом 
РФ и Верховным Советом?

4. Сравните политическую жизнь России в 1993 — 1999 гг. и в на
чале XXI в. Какие выводы можно сделать из сравнения?

5. Какие перемены происходили в России в начале XXI в.? Как 
они влияли на жизнь населения страны?

6. Охарактеризуйте позиции России на международной арене в 
90-е гг. X X  в. и в начале XXI в.

7. В чем состояли особенности развития российской культуры в 
конце X X  — начале XXI в.?



СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Абсолютизм — форма государственного управления, при которой 
монарху принадлежит неограниченная верховная власть.

Автономия — ограниченная самостоятельность какой-либо терри
тории или учреждения в рамках единого государства.

Авторитаризм — система сильной власти, подчинение всех органов 
власти одному человеку или небольшой группе лиц.

Аннексия — насильственное присоединение, захват одним государ
ством территории другого государства.

Аренда — пользование чужим имуществом за плату.
Аристократия — высокопоставленная, родовитая знать, привилеги

рованная часть общества.
Атаман — руководитель казачьего войска.
Барокко — художественный стиль, в том числе в архитектуре; от

личался пышностью, декоративностью.
Барщина — бесплатный, принудительный труд зависимого крестья

нина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве феодала.
Баскак — представитель монгольских ханов в завоеванных землях, 

осуществлявший контроль за местными властями.
Боярин — родовитый феодал, высший чин служилых людей в Рус

ском государстве XV — начала XVIII в.
Боярская дума — а) в Древней Руси совет при князе членов старшей 

дружины и близких к нему лиц, позже аристократический орган при 
великом князе (царе) законосовещательного характера, обсуждавший 
вопросы внутренней и внешней политики.

Буржуазия — класс собственников капитала, получающих доходы 
в результате торговой, промышленной, кредитно-финансовой и иной 
предпринимательской деятельности.

Буржуазные (капиталистические) отношения — отношения в обще
стве, складывающиеся в условиях экономики, основанной на частной 
собственности и свободном предпринимательстве.

Бюджет — роспись доходов и расходов на определенный срок.
Бюрократия — система управления государством, а также совокуп

ность служащих государственных учреждений.
Вассал — феодал, лично зависимый от другого феодала. Основа за

висимости — предоставление земельного владения, населенного кре
стьянами.

Вече — народное собрание на Руси в X — XIV вв. В Новгороде, Пско
ве и Вятской земле существовало до конца XV — начала XVI в.

Воевода — руководитель полка, крупного отряда в России XV — на
чала XVIII в.; правитель города, провинции.
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Военные поселения — особая организация вооруженных сил в 
1810— 1857 гг., совмещавшая строевую службу с ведением хозяйства.

Вольные хлебопашцы — крестьяне, освобожденные от крепостной 
зависимости с землей по указу 1803 г. на основе добровольного согла
шения с помещиками.

Восточный вопрос — принятое в дипломатии и науке обозначение 
международных противоречий в XVIII — начале XX в., связанных с 
ослаблением и распадом Османской империи, развернувшимся в ней 
национально-освободительным движением и борьбой великих держав 
за раздел ее владений.

Вотчина — вид земельной собственности в России, переходившей по 
наследству. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближа
лась в XVI — XVII вв. и в начале XVIII в. слилась в один вид — имение.

Временнообязанные крестьяне — крестьяне, вышедшие из крепост
ной зависимости в 1861 г. и обязанные до перехода на выкуп выпол
нять прежние повинности в пользу помещика.

Всероссийский рынок — историческое понятие, обозначающее уси
ление с XVII в. хозяйственных связей и обмена товарами между раз
личными частями России, основанное на экономической специализа
ции территорий.

Газават — то же, что и джихад, в исламе священная война за веру, 
против неверных.

Гвардия — отборная привилегированная часть войск.
Гетман — а) командующий польско-литовской армией в XVI — 

XVIII вв.; б) глава казачьего войска, правитель Украины с 1648 г.
Гильдии — корпоративные купеческие организации.
Глобализация — взаимосвязь процессов интернационализации эко

номики, развития единой системы мировой связи, изменения и ослаб
ления функций национального государства.

Государственные крестьяне — сословие крестьян, живших на госу
дарственных землях и несших повинности в пользу государства.

Дань — платежи подвластного населения в виде продуктов, денег 
и т.д.

Двоевластие — сосуществование двух центров власти с неразделен
ными полномочиями.

Дворцовый переворот — смена власти путем переворота, совершае
мого дворянскими группировками при поддержке гвардейских пол
ков.

Дворянин (помещик) — владелец поместья — земельного владения, 
населенного крестьянами, предоставленного ему государством за несе
ние военной и иной службы.

Двуполье — порядок севооборота, при котором чередуются посадки 
и пар.

Декадентство — направление в искусстве и литературе конца XIX — 
начала XX в., характеризующееся отказом от общепринятой морали, 
культом красоты и утонченных наслаждений.

Демократия — форма государственно-политического устройства об
щества, основанная на признании народа в качестве источника вла
сти.
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Депортация — принудительная высылка людей из страны или из 
одного региона в другой.

Диктатура — неограниченная власть одного человека или группы 
людей, распространяющаяся на все сферы жизни общества и осущест
вляемая посредством жесткого контроля над обществом, подавления 
инакомыслия, политических репрессий.

Диссиденты — а) некатолики в Речи Посполитой; б) участники дви
жения против режима в СССР и странах социализма в конце 1950-х — 
начале 1980-х гг.

Дружина — отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного во
ждя, князя.

Дьяк — глава канцелярии, руководитель приказа в России до XVIII в., 
а также местного учреждения.

Ересь — религиозное учение, вступающее в противоречие с офици
альным вероучением.

Жандармерия — полиция, имеющая военную организацию и вы
полняющая охранные задачи внутри страны.

«Заповедные годы» — запрет перехода крестьян от одного феодала 
к другому в Юрьев день осенний (26 ноября).

Засечная черта — система оборонительных сооружений против на
бегов крымских татар в России в XVI—XVII вв. на южных и юго-восточ
ных границах.

Земский собор — высшее сословно-представительное учреждение в 
России в середине XVI — конце XVII в.

Земство — органы местного самоуправления в России в 1864 — 
1917 гг.

Идеология — система взглядов, идей по коренным вопросам.
Имам — у мусульман светский и духовный глава общины.
Имамат — а) общее название мусульманского теократического го

сударства; б) государство мюридов в Дагестане и Чечне, возникшее в 
конце 20-х гг. XIX в. в ходе Кавказской войны.

Империя — а) монархическое государство, глава которого носит ти
тул императора; б) государства, имеющие обширные колониальные вла
дения.

Импорт — ввоз товаров в страну из-за границы.
Инвестор — индивидуальный или корпоративный вкладчик капи

талов в производство.
Индустриализация — а) переход от мануфактурного производства 

к машинному, промышленному; б) перевод отдельных отраслей, эко
номики в целом на основу крупного машинного производства.

Индустриальное общество — общество с высоким уровнем научно- 
технического, промышленного развития, общенациональным рынком, 
характеризующееся значительным продвижением (прогрессом) в раз
ных сферах жизни.

Интеграция — процесс расширения взаимодействия между компа
ниями и людьми разных стран на региональном уровне, начинающий
ся со снятия ограничений на движение товаров и ведущий к формиро
ванию единого рынка.
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Интервенция — насильственное вмешательство одного или несколь
ких государств во внутренние дела другого государства. Интервенция 
бывает не только военной, но и экономической, дипломатической 
и др.

Каган — титул главы государства у тюркских народов (авар, пече
негов, хазар и др.).

Капитал — деньги, средства производства (предприятия, техника, 
имущество и т.д.), приносящие прибыль.

Капиталистый крестьянин — разбогатевший, владеющий .капита
лом крестьянин-предприниматель.

Классицизм — стиль и направление в литературе и искусстве
XVII — начала XIX в., обратившиеся к античному наследию как к нор
ме и идеальному образцу.

Князь — а) вождь племени или союза племен у славян, правитель 
государства или государственного образования, удельного княжества; 
б) почетный наследственный дворянский титул; с XVIII в. жаловался 
императором за особые заслуги.

Коалиция — союз, соглашение государств, политических партий, 
организаций, заключенные для достижения общих целей.

Кодификация — классификация, сведение в сборники чего-либо.
Коллаборационизм — добровольное сотрудничество с оккупантами 

(со времен Второй мировой войны).
Коллегия — высшее правительственное учреждение в России в

XVIII в.
Коллективизация — политика Советского государства, направлен

ная на массовое создание коллективных хозяйств (колхозов).
Колонизация — заселение и хозяйственное освоение пустующих 

окраинных земель страны («внутренняя колонизация»), а также осно
вание поселений за ее пределами («внешняя колонизация»).

Коммунизм — политическая идеология, которая выступает за до
стижение идеала социальной справедливости путем революционного 
насилия, социальной революции, установления диктатуры пролетари
ата, ликвидации частной собственности и буржуазии как класса; ста
вит целью в будущем построение коммунистического общества.

Конверсия — перевод предприятий, выпускающих военную продук
цию на выпуск гражданской продукции.

Конгресс — собрание по вопросам международного значения.
Консерватизм — политические взгляды и деятельность, в основе 

которых лежат стремление сохранить, защитить традиционные ценно
сти и устои жизни общества, порядок и социальную стабильность и от
рицательное отношение к попыткам революционного изменения обще
ства.

Конституция — основной закон государства, определяющий его об
щественное и государственное устройство, порядок и принципы обра
зования представительных органов власти, избирательную систему, 
основные права и обязанности граждан.

Контрибуция — платежи, налагаемые на побежденное государство 
в пользу победителя.

Концерн — многоотраслевой трест, объединяющий десятки пред
приятий различного профиля.
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Концессия — соглашение о передаче на определенных условиях 
крупных хозяйственных объектов в пользование национальным или 
зарубежным компаниям.

Кооперация — объединение мелких производителей для совместно
го производства товаров или оказания услуг (производственная), реа
лизации производимой продукции (сбытовая), обеспечения потребности 
в средствах производства (снабженческая).

Коррупция — использование должностным лицом своего служебно
го положения в интересах личного обогащения.

Косвенные налоги — обложение дополнительным налогом продажи 
продуктов и товаров (например, водки, соли).

Крепостное право — форма зависимости крестьян, основанная на 
прикреплении их к земле и подчинении административной и судебной 
власти феодала.

Крестовый поход — военные действия против мусульман, язычни
ков под лозунгом распространения христианства.

Легитимизм — стремление к сохранению на престоле законной ди
настии.

Ленд-лиз — система передачи США (взаймы или в аренду) вооруже
ния, боеприпасов, стратегического сырья и продовольствия их союзни
кам во Второй мировой войне (с ноября 1941 г. — Советскому Союзу).

Либерализация — ослабление государственного контроля.
Либерализм — идейное и политическое течение, признающее права 

и свободы личности высшей ценностью в системе общественных отно
шений.

Магнат — родовитый, богатый человек, крупный землевладелец.
Манифест — документ верховной власти, обращенный к населе

нию.
Мануфактура — предприятие, основанное на разделении труда и 

ручной ремесленной технике.
Массовая культура — разновидность культуры, появившаяся в стра

нах Запада во второй половине XX в.; для нее характерно массовое про
изводство культурной продукции, рассчитанной на массовое потребле
ние; отсюда ее такие черты, как стандартность, упрощенность, часто 
доходящая до примитивности, зрелищность, развлекательность.

Меркантилизм — экономическая политика, выражающаяся в ак
тивном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь. Государ
ство стремится поддерживать активный торговый баланс (преобладание 
вывоза товаров над их ввозом), а также поощряет развитие отечествен
ной промышленности.

Местничество — система распределения служебных мест в Русском 
государстве с XV в. при назначении на военную, административную и 
придворную службу с учетом происхождения, служебного положения 
предков человека. Отменено в 1682 г.

Меценат — покровитель науки, искусств, дающий средства на их 
развитие.

Мобилизация — призыв в вооруженные силы военнообязанных, на
ходящихся в запасе, пополнение воинских частей и создание на их 
основе новых военных формирований.
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Модернизация — а) обновление, изменение чего-либо в соответствии 
с современными требованиями; процессы модернизации происходили 
в XX в. во многих странах; б) переход от традиционного (аграрного) 
общества к индустриальному, проявляющийся как в экономической 
сфере, так и в приведении в соответствие с ними социальных и поли
тических отношений.

Модернизм — общее обозначение течений и направлений в искус
стве XX в., отказавшихся от реалистических традиций и характеризо
вавшихся поисками новых художественных форм и выразительных 
средств.

Мозаика — рисунок или узор из разноцветных камешков, кусочков 
стекла и т.д.

Монополия — а) исключительное право на какую-либо деятельность 
или собственность; б) в промышленности — объединение предприятий 
или компаний, сосредоточившее в своих руках контроль над производ
ством и сбытом продукции в рамках отрасли или нескольких отрас
лей.

Монотеизм — вера в единого Бога. Монотеистическими религиями 
являются иудаизм, христианство, ислам.

Мюридизм — течение в исламе, разновидность суфизма. С началом 
Кавказской войны в начале XIX в. главным содержанием мюридизма 
стала идея священной войны за веру.

Наместник — должностное лицо, возглавлявшее местное управле
ние.

Натуральное хозяйство — тип хозяйства, при котором продукты 
труда производятся для удовлетворения самих производителей, а не 
для продажи.

Научно-техническая революция — коренной переворот во всей 
структуре производительных сил общества середины XX в.

Нацизм (национал-социализм) — политическое движение в Герма
нии, основанное на идеях расового и национального превосходства нем
цев, фюрерства (вождизма) и сильной власти, реваншизма, антиком
мунизма.

Национализация — перевод частной собственности в собственность 
государства.

Национально-освободительное движение — борьба народа против 
иностранного владычества.

Нация — общность людей, связанная единым языком, территорией, 
экономикой, культурой, имеющая общие особенности характера.

Недоимки — задолженность по уплате налогов и другим плате
жам.

Нейтрализация — запрещение превращать какую-либо территорию 
в театр военных действий.

Нигилизм — отрицание традиционных ценностей: идеалов, морали, 
культуры.

Оброк — сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещи
ками.

Община — форма социальной организации. Родовая община харак
теризовалась коллективным трудом и потреблением; соседская общи
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на сочетала общинное и индивидуальное землевладение, обладала пол
ным или частичным самоуправлением.

Олигархия — политический режим, при котором власть принадле
жит узкой группе лиц.

Ополчение — вооруженное формирование, создаваемое в период вра
жеского нашествия.

Оппозиция — а) противодействие, противопоставление своих взгля
дов другим; б) группа лиц, одна или несколько партий, выступающих 
против какого-либо политического курса или решения, не поддержи
вающих политику тех, кто находится у власти.

Орда — у тюркских и монгольских народов первоначально военно
административная организация, затем становище кочевников, в Сред
ние века — ставка правителя государства, название самого государ
ства.

Ордынское (монголо-татарское) иго — традиционное название си
стемы эксплуатации русских земель монгольскими завоевателями в 
XIII —XV вв.

Откупщик — человек, получивший от государства за предваритель
ную плату право на сбор каких-либо налогов.

Отрезки — части крестьянских наделов, отошедшие к помещикам 
во время крестьянской реформы 1861 г. в России.

Отходничество — временный уход крестьян с постоянного места жи
тельства на заработки.

Парламент — высший выборный законодательный орган власти.
Парсуна (от персона — личность, лицо) — вид произведений рус

ского портретного искусства конца XVI — начала XVII в. Характери
зуется переходными чертами от иконописи к живописи.

Перестройка — период реформ 1985 — 1991 гг. в СССР; политика, на
правленная на преобразование социально-политической системы страны 
на демократических и рыночных началах, но в рамках социализма.

Племя — тип этнической общности и социальной организации пер
вобытного общества.

Плюрализм — а) признание множественности, многообразия каких- 
либо явлений и суждений о них; б) представительство интересов и мне
ний различных социальных и политических сил; в) система, основан
ная на взаимодействии разных ветвей власти, партий, общественных 
организаций.

Погост — в Древней Руси укрепленный двор княжеского управите
ля, куда свозило дань окрестное население.

Подворная подать — государственный прямой налог, при взимании 
которого основной единицей являлся посадский или крестьянский двор 
независимо от численности проживающих в нем.

Подполье — организации или группы людей, действующие в тайне 
от властей.

Подушная подать — государственный прямой налог, взимавшийся 
с каждого крестьянина или посадского человека мужского пола неза
висимо от возраста.

Позиционная война — война с преобладанием боевых действий на 
сплошных фронтах большой протяженности с незначительным продви
жением войск.
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Политический сыск — выявление и преследование при помощи тай
ной полиции противников существующего в стране строя.

Полюдье — объезд князем подвластных территорий с целью сбора 
дани.

Поместье — вид земельного владения в конце XV — начале XVIII в. 
Предоставлялось государством служилым людям за несение военной и 
государственной службы, как правило на период ее несения. С XVI в. 
установилось наследственное владение поместьями. С 1714 г. — поме
стья слились с вотчинами и стали называться имениями.

Посадник — наместник князя в землях Руси; выборный глава го
родского управления в Древнем Новгороде. Новгородский посадник из
бирался на вече из бояр, ведал городским хозяйством.

Посадские люди — торгово-промышленное и ремесленное население 
русских городов. Облагалось тяглом — налогами, повинностями.

Посессионные крестьяне — крестьяне, передаваемые государством 
предпринимателям для работы на их заводах.

Постиндустриальное общество — общество, которое приходит на 
смену обществу индустриальному и в котором главным становится про
изводство не промышленных (индустриальных) товаров, а услуг, ин
формации и знаний. Поэтому большинство населения занято в сфере 
услуг, в производстве и обработке информации и знаний.

Пошлина — денежный сбор за продажу товаров или предоставление 
каких-либо услуг.

Правовое государство — государство, важнейшими признаками ко
торого являются: господство закона во всех сферах общественной жиз
ни; связанность законом государства и его органов; судебная защита 
прав граждан и взаимная ответственность государства и личности. Пра
вовое государство — неотъемлемый элемент демократии.

Приватизация — передача или продажа объектов государственной 
собственности в частную собственность.

Приказы — органы центрального управления в России в XVI — на
чале XVIII в.

Приписные крестьяне — крестьяне, прикрепленные (приписанные) 
к государственным и частным заводам для работы вместо уплаты на
логов.

Присваивающее хозяйство — хозяйство, основанное на охоте и со
бирательстве, т. е. присвоении человеком природных ресурсов.

Производящее хозяйство — хозяйство, при котором люди произво
дят основные продукты питания, а не только пользуются тем, что соз
дала природа (как при присваивающем хозяйстве).

Пролетариат — слой (класс) общества, не имеющий собственности 
и живущий за счет продажи своей рабочей силы.

Промыслы — несельскохозяйственные занятия крестьян.
Промышленный переворот (революция) — переход от ручного тру

да к машинному и, соответственно, от мануфактуры к фабрике. Требу
ет развитого рынка свободной рабочей силы, поэтому в крепостниче
ской стране не может совершиться полностью.

Просветители — представители Просвещения как идейного течения 
XVIII в. Выступали против феодально-абсолютистских режимов, неве
жества, за политические свободы, гражданское равенство, развитие 
культуры и науки.
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Просвещенный абсолютизм — политическое течение в XVIII в. в Ев
ропе, выражалось в стремлении властей ликвидировать устаревшие 
черты феодального строя, ввести в обществе некоторые гуманистиче
ские черты.

Протекционизм — экономическая политика государства, направ
ленная на поддержку национальной экономики. Осуществляется путем 
ограничения импорта иностранных товаров, финансовой поддержки 
национального производства, стимулирования экспорта продукции, 
иногда — путем ограничения экспорта сырья.

Рада — собрание на Украине, в Польше, Белоруссии, Литве.
Радикализм — взгляды и действия, предусматривающие коренное 

изменение существующего порядка вещей с помощью самых решитель
ных, в том числе революционных, методов.

Разночинцы — выходцы из разных сословий, занимавшиеся в основ
ном умственным трудом.

Разрядка — термин, означающий этап в международных отноше
ниях после Второй мировой войны, характеризующийся смягчением 
международного напряжения в политике «холодной войны».

Раскол церковный — отделение от Русской православной церкви 
части верующих, не признавших церковной реформы Никона (исправ
ления обрядов, троеперстного крестного знамения и др.).

Реализм — направление в литературе и искусстве, ставящее целью 
правдивое воспроизведение действительности.

Революция — переворот в развитии общества, совершенный широ
кими слоями населения насильственным путем.

Регулярная армия — постоянная армия, имеющая установленные 
законами организацию, форму, вооружение, систему комплектования, 
устав.

Рекрут — лицо, принятое на военную службу по найму или по повин
ности. В России в 1705 — 1874 гг. — лицо, зачисленное в армию по ре
крутской повинности.

Рекрутская повинность — порядок комплектования регулярной ар
мии, при котором жители обязаны поставлять определенное количество 
рекрутов — солдат-новобранцев.

Ремесло — мелкое ручное производство промышленных изделий.
Ренессанс — эпоха в развитии ряда стран Западной Европы, пере

ходная от средневековой культуры к культуре Нового времени.
Репарации — возмещение государством, совершившим агрессию, 

материального ущерба государству, оказавшемуся жертвой нападе
ния.

Репрессии — карательные меры, наказания.
Рескрипт — письмо монарха подданному.
Республика — форма государственного правления, при которой вер

ховная власть принадлежит избранным населением лицам.
Референдум — всенародное волеизъявление (голосование) по важ

ному государственному или общественному вопросу.
Реформация — в XVI в. широкое общественно-политическое и идео

логическое движение против католического учения и католической 
церкви, имевшее антифеодальный характер. В узком, буквальном смыс
ле — проведение религиозных преобразований в духе протестантизма.
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Реформы — преобразование, изменение, переустройство какой-либо 
стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не 
уничтожающее основ существующей социальной структуры.

Романтизм — идейное и художественное направление в европейской 
и американской культуре конца XVIII — первой половины XIX в. В его 
основе лежит разлад между общественным идеалом и социальной дей
ствительностью .

Ростовщик — человек, дающий деньги другому с условием возврата 
суммы с приращением (с процентами).

Рынок — сфера товарного обращения, товарообмена, а также место 
торговли.

Рыночные отношения — отношения в обществе, складывающиеся 
в условиях экономики, основанной на частной собственности, товарно- 
денежных отношениях, свободном предпринимательстве.

Самодержавие — монархическая форма правления в России, при 
которой носителю верховной власти (царю, императору) принадлежали 
верховные права в законодательстве, в верховном управлении, в выс
шем суде.

Самозванец — человек, принявший имя, звание, должность друго
го человека и действующий от его имени.

Самоуправление — право на внутреннее управление своими силами, 
по собственным законам.

Секуляризация — а) обращение государством церковной собствен
ности (преимущественно земли) в светскую; б) освобождение культуры, 
индивидуального сознания, науки от церковной опеки, церковного ду
ховного влияния, религиозного мировоззрения.

Сенат — а) в Древнем Риме высший орган государственного управ
ления, собрание аристократии; б) в ряде стран верхняя палата парла
мента; в) в России в 1711 — 1917 гг. высший законодательный и испол
нительный орган государственной власти, непосредственно подчинен
ный императору.

Сентиментализм — течение в европейской и американской литера
туре и искусстве второй половины XVIII — начала XIX в. Его привер
женцы исходили из понимания главным содержанием человеческой 
природы не разума, а чувства.

Сепаратизм — стремление к обособлению, отделению, созданию са
мостоятельных государств (чаще всего проявляется у этнических групп 
в многонациональных государствах).

Символизм — направление в искусстве 1870 — 1910-х гг. Характе
ризуется стремлением выразить идеи, смутные чувства и видения по
средством обобщенных символов.

Синдикат — объединение предприятий, в котором закупки сырья и 
сбыта продукции объединяются, но самостоятельность предприятий в 
производственной сфере сохраняется.

Синод — высший государственный орган России с XVIII в., ведав
ший делами Русской православной церкви.

Слобода — поселение, освобожденное первоначально от государ
ственных или иных повинностей (от слова «свобода»).

Служилые люди — лица, находившиеся на службе государства.
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Смерды — категория крестьян в Древней Руси. По мнению боль
шинства историков, первоначально свободные, затем попали в зависи
мость.

Смута — термин, принятый для обозначения событий в России кон
ца XVI — начала XVII в., характеризующихся как социально-полити
ческий, экономический и династический кризис в России.

Советы — органы рабочего, крестьянского и солдатского самоуправ
ления. В Советской России — органы власти на местах.

Совхозы (советские хозяйства) — государственное сельскохозяй
ственное предприятие. В отличие от колхозов, где земля и средства про
изводства принадлежали трудовому коллективу, в совхозах была госу
дарственная собственность как на землю, так и на сельскохозяйствен
ный инвентарь и технику.

Сословие — социальная группа, обладающая закрепленными в обы
чае или в законе и передаваемыми по наследству правами и обязанно
стями.

Сословно-представительная монархия — форма средневекового го
сударства, при которой власть короля или крупных территориальных 
князей сочеталась с наличием сословно-представительных учреждений. 
Сословное представительство в виде Земских соборов существовало так
же в России в XVI — XVII вв.

Социал-демократия — политическая идеология (один из вариантов 
идеологии социализма), которая выступает за переход к справедливо
му обществу через реформы (до Первой мировой войны социал-демо
кратами считались также и сторонники революционного перехода к 
социализму).

Социализм — учение об обществе, основанном на общественной соб
ственности на основные средства производства (земля, предприятия 
и т.д.) при отсутствии угнетения человека человеком.

Старообрядчество — религиозное направление, объединяющее ряд 
религиозных организаций, возникших в середине XVII в. в результате 
раскола в Русской православной церкви.

Староста — выборное лицо в сельской местности для руководства 
общиной, селом, волостью.

Стачка (забастовка) — организованное прекращение работы с целью 
добиться выполнения требований.

Стратегический паритет — примерное равенство, баланс ракетно- 
ядерных вооружений СССР и США.

Стрельцы — в XVI — начале XVIII в. в России постоянное войско, 
вооруженное огнестрельным оружием.

Суверенитет — полная независимость государства во внутренних и 
внешних делах.

Съезд — собрание представителей организации, групп населения.
Таможня — государственное учреждение, контролирующее провоз 

товаров и грузов через границы; взимает с них пошлины.
Тариф — норма взимания налога или платы за пользование чем- 

либо.
Террор — насилие, вплоть до уничтожения, по отношению к про

тивникам.
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Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на обще
ственное сознание, на принятие решений органами власти или между
народными организациями, связанные с устрашением населения и ины
ми формами насильственных действий.

Тиран — правитель, власть которого основана на произволе, наси
лии, попрании всех законов страны.

Тоталитаризм — политический режим, при котором правящая груп
пировка осуществляет тотальный (полный) контроль за легальной (от
крытой) жизнью общества, уничтожая любые неподконтрольные обще
ственно-политические и экономические структуры.

Трест — объединение, в котором входящие в него предприятия те
ряют свою самостоятельность, а руководство их деятельностью осущест
вляется из единого центра. Прибыль треста распределяется в соответ
ствии с долевым участием отдельных предприятий.

Трехполье — система пашенного земледелия с чередованием сево
оборота в трех полях: пар (не засевалось), яровое (засевалось весной), 
озимое (засевалось осенью).

Удел — часть территории феодального государства во главе со сво
им правителем, зависимым от верховного правителя.

Уезд — административно-территориальная единица в России и ряде 
других стран.

Улус — племенное объединение с определенной территорией, под
властное хану или вождю у народов Центральной Азии; часть державы 
Чингисхана.

Уния — объединение.
Урбанизация — а) процесс сосредоточения населения и экономиче

ской жизни в крупных городах; б) распространение черт и особенно
стей, свойственных городу, промышленному центру, например урбани
зация сельской жизни.

Урок — в Древней Руси установленный размер дани.
Урочные лета — 5-, 15-летние и другие сроки, в течение которых 

помещики могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных 
крестьян в России. Введены в 90-е гг. XVI в. Соборное уложение 1649 г. 
установило бессрочный сыск, что означало юридическое оформление 
крепостного права.

Ускорение — политика КПСС, направленная на ускорение научно- 
технического развития экономики и рост производительности труда. 
Проводилась в СССР в середине 1980-х гг.

Устав — свод правил, определяющих устройство, порядок деятель
ности организации или государственного органа.

Учредительное собрание — собрание депутатов от населения, реша
ющих вопрос о государственном устройстве.

Фабрика — крупное предприятие, основанное на применении ма
шин и разделении труда.

Фаворит — лицо, пользующееся благосклонностью правителя или 
какого-либо влиятельного человека.

Фашизм — идейное и политическое течение, возникшее в Италии; 
в основу его были положены идеи воинствующего национализма, силь
ной, тоталитарной власти, антикоммунизма; в тактике фашистов соче
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тались методы социальной демагогии и террора. Часто этот термин при
меняется как синоним нацизма.

Федерация — форма государственного устройства, при которой го
сударство образуют федеральные единицы (например, субъекты Феде
рации).

Феодал — владелец земли с зависимым населением.
Феодализм — система устройства общества, основанная на отноше

ниях господина и подданного, поземельной зависимости одних людей 
от других.

Феодально-зависимое население — люди, живущие на земле фео
дала и обязанные за пользование этой землей работать на землевладель
ца и платить ему подати.

Фермеры — хозяева индивидуального сельскохозяйственного пред
приятия, находящегося на собственной или арендованной земле и свя
занного, как правило, с поселением хуторского типа.

Фискал — государственный служащий в России первой трети XVIII в., 
осуществлявший надзор за деятельностью учреждений и должностных 
лиц.

Фреска — роспись водяными красками по сырой штукатурке.
Фундаментализм — религиозное направление, выступающее против 

пересмотра религиозных понятий и норм, за неизменность религиозной 
догматики, ортодоксии.

Хан — тюркский и монгольский титул вождя племени, правителя 
государства.

Хозрасчет (хозяйственный расчет) — метод самостоятельного веде
ния хозяйства государственным предприятием, при котором поощря
ется превышение доходов над расходами.

«Холодная война» — состояние военно-политической конфронтации 
между СССР и США, а также между их союзниками после Второй ми
ровой войны.

Холокост — политика уничтожения нацистской Германией евреев 
в 1933 — 1945 гг.

Холоп — в X — начале XVIII в. категория населения России, по 
правовому положению близкая к рабам. С введением подушной подати 
в 1722 г. превратились в крепостных крестьян.

Хутор — отдельное поселение крестьянской семьи, вышедшей из 
общины, вне деревни на собственной земле.

Ценз — условие, ограничивающее участие человека в осуществле
ние тех или иных прав, в частности в праве на участие в выборах.

Цензура — контроль над печатью (газетами, журналами, книгами), 
другими средствами массовой информации.

Централизованное государство — государство, имеющее единое цен
тральное управление, единую территорию, единые законы, армию.

Цехи — профессиональные объединения городских ремесленников 
в Средние века, помогавшие производству и сбыту ремесленных изде
лий.

Цивилизация — а) исторический период, последовавший за перио
дами дикости и варварства; б) ступень мирового прогресса, которая от
личается сравнительно высоким уровнем развития производства, соци
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альных отношений, политической жизни, науки и культуры; в) отдель
ная культурно-историческая общность людей со своими традициями.

Черносошные крестьяне — крестьяне, проживавшие на «черных», 
т.е. государственных, землях.

Шариат — свод мусульманских религиозных, законодательных и 
бытовых правил.

Шляхта — так в странах Восточной Европы (Польша, Литва) назы
валось дворянство.

Эвакуация — вывоз (или вывод) людей, учреждений, имущества из 
опасных местностей (во время военных действий, стихийных бедствий, 
с мест затопления); перевозка раненых с театра военных действий в 
тыл; вывод войск из ранее занимаемых ими районов.

Эклектика — смешение стилей и жанров.
Экономический кризис — резкое ухудшение экономического состо

яния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, на
рушении сложившихся производственных связей, банкротстве пред
приятий.

Экспедиция — поездка, поход какого-либо отряда с научными или 
военными целями.

Экспорт — вывоз товаров или капиталов за границу.
Эксплуатация — присвоение результатов чужого труда.
Экстремизм — приверженность к воззрениям и действиям, отрица

ющим принятые нормы и правила; в политике экстремизм чаще всего 
проявляется у представителей радикальных социальных, националь
ных, религиозных движений.

Эмиграция — вынужденный или добровольный отъезд граждан из 
государства.

Эпоха Возрождения — период в истории европейских стран XIV — 
XVI вв., характеризовавшийся переходом от культуры Средневековья 
к культуре Нового времени. Отличался распространением светской гу
манистической культуры, возрождением культурных ценностей антич
ности.

Эпоха Просвещения — период в истории ведущих европейских стран 
XVIII — XIX вв. с преобладанием идей просвещения, основанных на 
преимуществах разума, науки, гуманизма.

Этнос — исторически сложившаяся общность людей, обладающих 
общим самосознанием и самоназванием (этнонимом), общностью про
исхождения и культуры (чаще всего языка). При своем возникновении 
этнос связан с определенной территорией, в ходе дальнейших мигра
ций на одной территории живут представители различных этнических 
групп.

Язычество — обозначение политеистических религий, обожествляв
ших явления природы.

Ярлык — в XIII — XVI вв. документ на право княжения, который 
выдавался ханами Золотой Орде или отдельных татарских ханств.

Ярмарки — периодически организуемые в установленном месте тор
ги, рынки товаров.

Ясак — государственный налог в виде пушнины или других про
дуктов с некоторых народов России.
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ХРОНОЛОГИЯ
(XIX —  начало XXI в.)

1801 — 1825 г. Правление Александра I
1804 — 1814 гг., 
1815 г.

Наполеоновские войны

1812 г. Отечественная война в России. 
Бородинская битва

1813 — 1814 гг. Заграничные походы русской армии
1814 — 1815 гг. Венский конгресс
1815 —1825 гг. Национально-освободительная война 

в Латинской Америке
1825 г. Восстание декабристов в России
1825 — 1855 гг. Правление Николая I
1830 г. Июльская революция во Франции
1836 — 1854 гг. Чартистское движение в Англии
1848 — 1849 гг. Революции в европейских странах
1850— 1864 гг. Тайпинское восстание в Китае
1553 — 1856 гг. Восточная (Крымская) война
1855 — 1881 гг. Правление Александра II
1857— 1859 гг. Восстание сипаев в Индии
1859 — 1870 гг. Объединение Италии
1861 г. Отмена крепостного права в России
1861 — 1865 гг. Гражданская война в США
1864 г. Земская и судебная реформы в России
1867 г. Начало революции Мэйдзи в Японии
1870— 1871 гг. Франко-прусская война; объединение 

Германии
1877— 1878 гг. Русско-турецкая война
1881 — 1894 гг. Правление Александра III
1882 г. Создание Тройственного союза
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Продолжение таблицы

1891 — 1907 гг. Создание Антанты
1894 — 1917 гг. Правление Николая II
1899— 1901 гг. Ихэтуаньское восстание 

(Восстание боксеров) в Китае
1899 — 1902 гг. Англо-бурская война
1904 — 1905 гг. Русско-японская война
1905 — 1907 гг. Первая русская революция
1905 — 1911 гг. Иранская революция
1906 г. Начало проведения Столыпинской 

аграрной реформы в России
1908 г. Младотурецкая революция
1910— 1917 гг. Мексиканская революция
1911 — 1913 гг. Синхайская революция в Китае
1912 — 1913 гг. Балканские войны
1914 г. Открытие Панамского канала
1914 — 1918 гг. Первая мировая война
1917 г. Революция в России
1918 г. Революция в Германии
1918 г. Распад Австро-Венгрии, образование 

новых европейских государств
1918 — 1920 гг. Гражданская война в России
1918— 1923 гг. Кемалистская революция в Турции
1919 г. Версальский мирный договор
1919— 1943 гг. Деятельность Коминтерна
1919 г. Учреждение Лиги Наций
1921 г. Переход к нэпу в Советской России
1922 г. Приход фашистов к власти в Италии
1922 г. Образование СССР
1925 — 1927 гг. Великая национальная революция в Китае
1929 — 1933 гг. Мировой экономический кризис
1929 г. Начало массовой коллективизации в СССР
1931 г. Захват Японией Маньчжурии
1933 г. Установление нацистского режима 

в Германии
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Продолжение таблицы

1933 г. Начало «нового курса» Ф. Рузвельта в США
1936— 1939 гг. Гражданская война в Испании
1937— 1938 гг. «Большой террор» в СССР
1937 г. Вторжение Японии в Центральный Китай
1938 г. Мюнхенское соглашение
1939 г. Подписание советско-германского договора 

о ненападении
1939 — 1945 гг. Вторая мировая война
1941 — 1945 гг. Великая Отечественная война
1941 г., декабрь Начало контрнаступления советских войск 

под Москвой
17 июля 1942 г. — 
2 февраля 1943 г.

Сталинградская битва

5 июля — 23 августа 
1943 г.

Курская битва

1943 г. Тегеранская конференция
6 июня 1944 г. Открытие второго фронта
1945 г. Крымская (Ялтинская) конференция
1945 г. Потсдамская конференция
1945 г. Атомная бомбардировка США Хиросимы 

и Нагасаки
1945 г. Принятие Устава ООН
1945 — 1954 гг. Война во Вьетнаме
1947 г. Достижение независимости Индией 

и Пакистаном
1949 г. Образование НАТО; образование СЭВ
1949 г. Образование КНР
1950— 1953 гг. Корейская война
1953 г. Смерть И. В. Сталина
1954 — 1962 гг. Война Франции в Алжире
1955 г. Образование Организации Варшавского 

договора
1956 г. Суэцкий кризис
1956 г. Восстание в Венгрии
1957 г. Римский договор о создании ЕЭС
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Окончание таблицы

1957 г. Запуск в СССР первого искусственного 
спутника Земли

1959 г. Революция на Кубе
1960 г. Год Африки
1961 г. Полет Ю. А. Гагарина в космос
1961 г. Берлинский кризис; сооружение 

Берлинской стены
1962 г. Карибский кризис
1965 г. Начало экономической реформы в СССР
1965 — 1973 гг. Война США во Вьетнаме
1968 г. Пражская весна; ввод войск ОВД 

в Чехословакию
1975 г. Подписание Заключительного акта СБСЕ 

в Хельсинки
1978 г. Начало реформ в Китае
1979 г. Исламская революция в Иране
1979 г. Ввод советских войск в Афганистан
1985 г. Начало перестройки в СССР
1989 — 1991 гг. Отстранение коммунистов от власти 

в странах Восточной Европы
1990 г. Объединение Германии
1991 г. Операция «Буря в пустыне» против Ирака
1991 г. Распад Югославии
1991 г. Распад СССР, создание СНГ
1992 — 1995 гг. Война в Боснии
1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации
1993 г. Падение режима апартеида в ЮАР
1999 г. Агрессия НАТО против Югославии
2001 г. Террористические акты в США
2001 г. Вторжение США и его союзников 

в Афганистан
2003 г. Вторжение США и его союзников в Ирак
2008 г. Начало мирового экономического кризиса
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