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Дорогие учащиеся 11 к л а с с а !

В 9 классе вы уже ознакомились с основными событиями мировой

истории, произошедшими в конце XIX — начале XXI в.

В выпускном классе вам предстоит вновь обратиться к изучению

одного из самых сложных и противоречивых периодов истории, имею

щего отношение к проблемам и реальностям современности.

Это требует внимательного осмысления причинно-следственных свя

зей в историческом развитии и взаимообусловленности процессов, про

текавших в различных районах мира. Особое место в учебнике уделяется

отечественной истории, которая рассматривается в контексте перемен

на международной арене, в жизни народов зарубежных государств.

Каждое столетие имеет свои тайны. Но последнее столетие истории

человечества насыщено ими в наибольшей степени. Его история под

вергалась фальсификации диктаторскими реншмами, стремившими

ся скрыть собственные преступления, милитаристами, готовившими

войны и завоевания втайне от народов. Изобилие лжи и умолчаний

порождало массу самых фантастических догадок и предположений о

скрываемой подоплёке событий. Политические, государственные инте

ресы также продолжают сказываться на описании событий недавнего

прошлого. «Белых пятен» в новейшей истории почти не осталось, но

ряд её эпизодов является болезненным для многих стран и народов.

В этих условиях, знакомясь с историческим материалом, вам придётся

подумать над значением отдельных явлений и событий, подискутиро

вать с одноклассниками, чтобы составить своё собственное мнение.

В умении анализировать исторический источник вам поможет ра

бота с рубрикой «Документальные материалы», обозначенной знач

ком й. Она снабжена отдельными вопросами и заданиями.

В начале каждого параграфа приводятся вопросы, ориентирующие

вас как на воспроизведение ранее изученных событий и явлений, так

и на знакомство с основными проблемами, которые будут поставлены

при изучении нового материала.

Вопросы и задания в конце каждого параграфа, обозначенные

символом 0, н а п р а в л е н ы н а в ы р а б о т к у и з а к р е п л е н и е в а ш е г о у м е н и я

о б о б щ а т ь , а н а л и з и р о в а т ь с л о ж н ы е и м н о г о с т о р о н н и е и с т о р и ч е с к и е

п р о ц е с с ы , а р г у м е н т и р о в а т ь с в о ё м н е н и е , в ы д е л я т ь о б щ е е и о с о б е н н о е

п р и о ц е н к е р а з н ы х с о б ы т и й и я в л е н и й . В к о н ц е к а ж д о г о р а з д е л а п о м е

щ ё н « П р а к т и к у м » ( Ш ) , с о д е р ж а щ и й г л а в н ы м о б р а з о м з а д а н и я д л я п р о

е к т н ы х р а б о т , г о т о в и т ь к о т о р ы е с л е д у е т в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х з а н я т и й

п о д р у к о в о д с т в о м у ч и т е л я .

П о м н и т е , ч т о б е з з н а н и я и с т о р и и , в т о м ч и с л е и с т о р и и с в о е й с т р а

н ы , н е в о з м о ж н о б ы т ь п о л н о ц е н н ы м г р а ж д а н и н о м Р о с с и и , а к т и в н ы м

у ч а с т н и к о м е ё с о ц и а л ь н о й , э к о н о м и ч е с к о йи п о л и т и ч е с к о й ж и з н и .



РАЗДЕЛ I

РОССИЯ и МИР

в НАЧАЛЕ XX в .

§ 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС

И НОВЫЙ ЭТАП ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ М*
— . . —...

1. Приведите примеры влияния научных открытий на изменение об

лика мира. Какие из них сыграли наибольшую роль в жизни людей?

Своё мнение обоснуйте.

2. Какое место в мировой науке Нового времени заняли достиже

ния российских учёных? Приведите примеры.

1. У с к о р е н и е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . XIX в. казался сов

ременникам воплощением неслыханного технического прогресса.

Действительно, его начало ознаменовалось освоением силы пара,

созданием паровых машин и двигателей. Они позволили осущест

вить промышленный переворот, перейти от мануфактурного произ

водства к промышленному, фабричному. Вместо парусников, века

ми бороздивших морские просторы, на океанских путях появились

пароходы, гораздо меньше зависевшие от ветра и морских течений.

Страны Европы и Северной Америки покрылись сетью железных до

рог, что содействовало развитию промышленности и торговли. XX в.

ознаменовался быстрым расширением горизонтов научных знаний.

Если в XIX в. для удвоения их объёма требовалось около 50 лет, то к

концу XX в. этот срок сократился в 10 раз —до 5 лет.

Можно вьщелить следующие причины ускорения темпов науч

ного развития. Во-первых, наука накопила огромный фактический

материал, результаты наблюдений и экспериментов многих поко

лений учёных. Была подготовлена почва для качественного скачка

в осмыслении природных процессов. Научно-технический прогресс

(НТП) XX столетия стал результатом всего предьщущего развития

цивилизации.

Во-вторых, с развитием транспорта и связи назт<а стала если не

по форме, то по сути интернациональной. Если в прошлом естест-

•к



воиспытатели разных стран работали изолированно, нередко по

вторяли открытия друг друга, узнавали о достижениях коллег с

опозданием на годы и десятилетия, то теперь учёные получили воз

можность использовать плоды научной мысли друг друга, дополняя

и развивая собственные идеи.

В-третьих, важным источником приращения знаний явились

исследования на стыках наук, грани между которыми ранее каза

лись незыблемыми. С развитием химии она стала изучать физиче

ские аспекты химических процессов, химию органической жизни.

Возникли новые научные дисциплины — биохимия, геохимия, неф

техимия, химическая физика и т.д. Научные прорывы на одном на

правлении исследований вызывали цепную реакцию открытий в

смежных областях.

В-четвёртых, наз'чный прогресс, связанный с приращением тео

ретических знаний, сблизился с техническим прогрессом. Он под

разумевал совершенствование орудий труда и появление качест

венно новых видов выпускаемой продукции.

В прошлом технический прогресс обеспечивался за счёт уси

лий практиков, изобретателей-одиночек, вносивших усовершен

ствования в то или иное оборудование. Их открытия нередко

утрачивались со смертью изобретателя. Академическая наука, изу

чавшая фундаментальные законы природы и общества, не могла

непосредственно реагировать на нужды практической жизни и про

изводства. Между появлением возможности создания технических

новшеств и их внедрением в производство проходило очень долгое

время.

В конце XIX в. наука обратилась к экспериментам, требуя от

практиков новые измерительные приборы и оборудование. В свою

очередь, результаты экспериментов, особенно в области химии и

электротехники, опытные образцы машин начали использоваться

на предприятиях.

2. Т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с в п е р в ы е д е с я т и л е т и я XX в. Техничес

кий прогресс, связанный с прикладным использованием достиже

ний науки, развивался на сотнях взаимосвязанных направлений.

Огромное практическое значение имело овладение электро

энергией. В начале 1870-х гг. были изобретены двигатели, превра

щающие электрическ}то энергию в механическую. Это позволило

создать станки нового поколения, приводящиеся в движение элект

родвигателем. В 1890-е гг. люди научились передавать электроэнер-



гию no проводам на большие расстояния. Эти открытия изменили

облик промышленности и стали фундаментом нового этапа индуст

риализации.

Электроэнергия широко внедрялась не только на производстве,

но и на транспорте, в быту. Ещё в 1880-х гг. появились первые элек

трические городские трамваи, метрополитен (первая его линия

открылась в Лондоне в 1861 г.), обеспечивавшие возможности быст

рого роста городов. Вместо газового освещения улиц и квартир по

является электрическое. В начале XX в. развернулся процесс элект

рификации железных дорог.

Появляются новые конструкционные материалы. В 1878 г . а н г

л и ч а н и н С и д н и Т о м а с и з о б р ё л т а к н а з ы в а е м ы й т о м а с о в с к и й с п о с о б

п е р е п л а в к и ч у г у н а в с т а л ь , п о з в о л я в ш и й п о л у ч а т ь м е т а л л п о в ы ш е н

н о й п р о ч н о с т и . В 1 8 9 8 - 1 9 0 0 - е г г . п о я в и л и с ь е щ ё б о л е е с о в е р ш е н

н ы е д у г о в ы е п л а в и л ь н ы е э л е к т р о п е ч и .

Н а с т о я щ и й п р о р ы в п р о и з о ш ё л в о б л а с т и т р а н с п о р т а . Д в и г а т е л ь

в н у т р е н н е г о с г о р а н и я , и з о б р е т ё н н ы й в I860 г . в о Ф р а н ц и и Э т ь е н о м

Л е н у а р о м , н а ш ё л п р и м е н е н и е в а в т о м о б и л е с т р о е н и и и а в и а ц и и .

Н а п р е д п р и я т и и а м е р и к а н с к о г о м е х а н и к а - с а м о у ч к и - Л Ф о р д а ,

с т а в ш е г о к р у п н ы м п р о м ы ш л е н н и к о м , в 1908 г . б ы л с о з д а н а в т о м о

б и л ь д л я м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я , п е р в ы м в м и р е з а п з т ц е н н ы й в с е

р и й н о е п р о и з в о д с т в о . К н а ч а л у В т о р о й м и р о в о й в о й н ы в р а з в и т ы х

с т р а н а х м и р а э к с п л у а т и р о в а л о с ь с в ы ш е 6 млн грузовых и более

30 млн легковых автомобилей и автобусов.

Развитие автомобилестроения предъявляло спрос на более де

шёвые и прочные конструкционные материалы, более мощные и

экономичные двигатели, содействовало строительству дорог и мос

тов. Автомобиль стал наиболее ярким и наглядным символом тех

нического прогресса XX в.

В 1920-1930-х гг. резко возрос спрос на алюминий. В конце

1930-х гг. с развитием химии, химической физики, изучающей хи

мические процессы с использованием достижений квантовой ме

ханики и кристаллографии, стало возможным получать вещества с

заранее заданными свойствами, обладающие большой прочностью

и стойкостью. В 1938 г . п о ч т и о д н о в р е м е н н о в Г е р м а н и и и С Ш А

б ы л и п о л у ч е н ы и с к у с с т в е н н ы е в о л о к н а — капрон, нейлон, синтети

ческие смолы. Правда, их массовое производство приобрело особое

значение лишь после Второй мировой войны.

Новым средством транспорта XX в., очень быстро нашедшим

военное применение, стала авиация. Её развитие, первоначально



имевшее развлекательно-спортивное значение, оказалось возмож

ным после 1903 г . ; к о г д а б р а т ь я Р а й т в С Ш А п о с т а в и л и н а с а м о л ё т

л ё г к и й и к о м п а к т н ы й б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь .

Р а з в и т и е п р о м ы ш л е н н о с т и и т р а н с п о р т а п о т р е б о в а л о с о в е р

ш е н с т в о в а н и я э н е р г е т и к и . В 1 9 3 0 - е г г . 80% э л е к т р о э н е р г и и в ы р а

б а т ы в а л о с ь н а т е п л о э л е к т р о с т а н ц и я х , с ж и г а в ш и х у г о л ь . П р и ч ё м

б л а г о д а р я с о в е р ш е н с т в о в а н и ю т е х н о л о г и й р а с х о д ы у г л я н а в ы р а

б о т к у э н е р г и и п о с т о я н н о с н и ж а л и с ь . А с 1 9 3 0 - х г г . н а ч а л о р а с ш и

р я т ь с я и с п о л ь з о в а н и е б о л е е д е ш ё в о й г и д р о э н е р г и и . К р у п н е й ш а я в

м и р е г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я Б о у л д е р - д а м с п л о т и н о й в ы с о т о й 226 м

была построена в 1936 г . в С Ш А н а р е к е К о л о р а д о . С п о я в л е н и е м

д в и г а т е л е й в н у т р е н н е г о с г о р а н и я в о з н и к с п р о с н а с ы р у ю н е ф т ь . Е ё

с и з о б р е т е н и е м к р е к и н г - п р о ц е с с а н а у ч и л и с ь р а с щ е п л я т ь н а ф р а к

ц и и — тяжёлые (мазут) и лёгкие Сбензин). С тех пор в общемиро

вом энергетическом балансе нефть серьёзно потеснила уголь. Она

стала основным источником тепла и энергии. Во второй половине

XX в. важным источником энергии стал природный газ.

Огромное влияние на развитие мировой цивилизации оказали

достижения в области радиоэлектроники. Их база была заложена

ещё в XIX в. Первый в мире радиоприёмник был изобретён в 1895 г .

р у с с к и м у ч ё н ы м А . С . П о п о в ы м , н о п а т е н т н а п е р е д а ч у э л е к т р и ч е с

к и х с и г н а л о в б е з п р о в о д о в в 1897 г . п о л у ч и л и т а л ь я н с к и й и н ж е н е р

Г у л ь е л ь м о М а р к о н и . В 1919-1924 г г . в Р о с с и и , С Ш А , Ф р а н ц и и , В е л и

к о б р и т а н и и , Г е р м а н и и , И т а л и и в с т у п и л и в с т р о й м о щ н ы е р а д и о

с т а н ц и и , с п о с о б н ы е о с у щ е с т в л я т ь м е ж д у н а р о д н о е в е щ а н и е . С с е

р е д и н ы 1 9 2 0 - х г г . п р о в о д и л и с ь э к с п е р и м е н т ы в о б л а с т и п е р е д а ч и

и з о б р а ж е н и я с п о м о щ ь ю э л е к т р о н н ы х с и г н а л о в , т о е с т ь — телеви

дения. В Англии первые телевизионные передачи начались в 1929 г . ,

в С С С Р — в 1932 г . ( з в у к о в о е т е л е в и д е н и е с 1934 г . ) , в Г е р м а н и и —
с 1936 г .

З н а ч и т е л ь н ы х у с п е х о в д о с т и г л а м е д и ц и н а . Е щ ё в к о н ц е XIX в.

были открыты микроорганизмы, являвшиеся причиной заболева

ния холерой, сибирской язвой, туберкулёзом, дифтеритом, бешен

ством, чумой, малярией, исследованы пути передачи этих болезней,

изобретены способы лечения многих из них. Начали разрабаты

ваться методы санитарии и гигиены, профилактики и предупрежде

ния эпидемий, включая вакцинацию (прививки) против наиболее

опасных болезней, появились новые лекарства. В 1920-1930-е гг.

были выделены и получены искусственно витамины. Большим до

стижением медицины стали антибиотики — вещества, способные



останавливать развитие болезнетворных микробов. Наиболее из

вестным из них является пенициллин, выделенный из плесени ан

глийским учёным Александром Флемингом в 1929 г . П о с л е В т о р о й

м и р о в о й в о й н ы с о т к р ы т и е м в и р у с н о й п р и р о д ы м н о г и х з а б о л е в а

н и й ( в ч а с т н о с т и , г р и п п а ) с т а л и р а з р а б а т ы в а т ь с я а н т и в и р у с н ы е

п р е п а р а т ы . П а р а л л е л ь н о с р а з в и т и е м з д р а в о о х р а н е н и я в в о е н н ы х

ц е л я х с о з д а в а л о с ь б и о л о г и ч е с к о е о р у ж и е , с п о с о б н о е в ы з в а т ь м а с с о

в у ю г и б е л ь л ю д е й , ж и в о т н ы х и р а с т е н и й .

3. П е р е х о д к с о в р е м е н н о м у и н д у с т р и а л ь н о м у п р о и з в о д с т в у .

В о з р а с т а ю щ и е о б ъ ё м ы т е х н о л о г и ч е с к и с л о ж н о й п р о д у к ц и и т р е б о

в а л и н е т о л ь к о о б н о в л е н и я п а р к а с т а н к о в и н о в о г о о б о р у д о в а н и я ,

н о и б о л е е с о в е р ш е н н о й о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а .

А м е р и к а н с к и й и н ж е н е р Ф . У . Т е й л о р п р е д л о ж и л р а з д е л и т ь п р о

ц е с с п р о и з в о д с т в а с л о ж н ы х и з д е л и й н а р я д о т н о с и т е л ь н о п р о с т ы х

о п е р а ц и й , в ы п о л н я ю щ и х с я в ч ё т к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и с т о ч н ы м

с о б л ю д е н и е м х р о н о м е т р а ж а в р е м е н и , т р е б у ю щ е г о с я д л я к а ж д о й

о п е р а ц и и .

В п е р в ы е с и с т е м у Т е й л о р а о п р о б о в а л н а п р а к т и к е а в т о п р о

м ы ш л е н н и к Г . Ф о р д в 1908 г . п р и п р о и з в о д с т в е и з о б р е т ё н н о й и м

м о д е л и « Ф о р д - Т » . С б о р к у м а ш и н с т а л о в о з м о ж н о о с у щ е с т в л я т ь н а

л е н т е н е п р е р ы в н о д в и г а ю щ е г о с я к о н в е й е р а , ч т о н а м н о г о у с к о р и л о

п р о ц е с с п р о и з в о д с т в а .

Д о п о л н и т е л ь н ы й и с т о ч н и к с н и ж е н и я и з д е р ж е к п р о и з в о д с т в а

б ы л н а й д е н в и с п о л ь з о в а н и и н о в ы х в о з м о ж н о с т е й , р а с к р ы в ш и х с я с

р а з в и т и е м т р а н с п о р т а и э н е р г е т и к и . П р е д п р и я т и я н а ч а л и с т р о и т ь

т а м , г д е о н и м о г л и р а б о т а т ь с н а и б о л ь ш е й р е н т а б е л ь н о с т ь ю . В о д

н и х с л у ч а я х и х р а з м е щ а л и в б л и з и м е с т о р о ж д е н и й с ы р ь я , ч т о б ы

с э к о н о м и т ь н а п е р е в о з к е . В д р у г и х — в городах, где в избьггке находи

лась дешёвая рабочая сила и жили потребители готовой продукции.

Создание гигантских производственных комплексов позволяло

использовать преимущества не только конвейерного производства,

но и разделения труда между цехами, выпускающими различные

узлы сложных изделий.

Развитие индустриального, конвейерного производства могло

быть прибыльным только при больших объёмах выпускаемой про

дукции. Символом первой половины XX в. оказались гиганты ин

дустрии с числом занятых в десятки тысяч человек.

Новые потребности производства способствовали ускорению

научно-технического прогресса. Это было связано с постоянно обо-



стряющейся конкуренцией на мировых рынках. Повышение кон

курентоспособности продукции происходило главным образом за

счёт снижения затрат на её производство. Это достигалось путём

увеличения продолжительности рабочего дня, повышения интен

сивности труда, сокращения зарплаты наёмных работников. Одна

ко подобные методы встречали всё возрастающее сопротивление

рабочих.

В результате с развитием профсоюзного движения, возникнове

нием политических партий, отстаивающих интересы лиц наёмного

труда, в большинстве индустриальных стран были приняты законы,

ограничивающие продолжительность рабочего дня, определяющие

минимальные ставки зарплаты. При возникновении трудовых спо

ров государство всё чаще стало выполнять роль арбитра в интере

сах сохранения социального мира.

В этих условиях основным методом повышения конкуренто

способности продукции стало использование более совершенных

машин и оборудования. Это позволяло увеличивать объёмы выпус

каемой продукции при прежних или даже меньших затратах труда

наёмных работников. Только за период 1900-1913 гг. производи

тельность труда в промышленности возросла на 40%.

О с н о в н ы м м е т о д о м з а в о е в а н и я р ы н к о в с т а л а с п о с о б н о с т ь р а н ь

ш е д р у г и х о б н о в л я т ь а с с о р т и м е н т в ы п у с к а е м о й п р о д у к ц и и , в ы б р а

с ы в а т ь н а р ы н о к т о в а р ы , о б л а д а ю щ и е к а ч е с т в е н н о н о в ы м и п о т р е

б и т е л ь с к и м и с в о й с т в а м и .

В а ж н е й ш и м ф а к т о р о м о б е с п е ч е н и я к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и , т а к и м

о б р а з о м , с т а л т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с . К о р п о р а ц и и , к о т о р ы е в н а и

б о л ь ш е й с т е п е н и п о л ь з о в а л и с ь е г о п л о д а м и , о б е с п е ч и в а л и с е б е

п р е и м у щ е с т в а н а д к о н к у р е н т а м и .

1. В чём состояли причины ускорения научно-технического разви

тия в начале XX в . ?

2. Как связаны между собой переход к крупномасштабному индуст

риальному производству и научно-технический прогресс?

3. Раскройте истоки повышения производительности труда в про

мышленности начала XX в. Сравните их с путями повышения про

изводительности труда в прежние исторические периоды.

4. Какое воздействие на общественную жизнь в первой половине

XX в. оказало развитие транспорта?

5. В чём проявилась роль россиян в научно-техническом прогрессе

начала XX в . ?

9г:



§2. МОДЕРНИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРб^
США И ЯПОНИИ ^

1. Раскройте понятие «модернизация». При изучении каких курсов

истории вы с ним познакомились? Приведите примеры модерниза-

ционных процессов в отдельных странах.

2. Сравните индустриальное развитие стран Западной Европы,
США и Японии 8 XIX в. Каковы были основные последствия рестав
рации Мэйдзи?

В конце XIX — начале XX в. большинство промышленных стран

мира вступило на путь модернизации производства. С ней связыва
лись повышение военной мощи страны, расширение возможностей
экспорта и поступлений в бюджет государства, рост уровня жизни

населения.

Среди стран, которые в XX в. оказались центрами развития ин

дустриального производства, вьщелились две основные группы, раз

личающиеся по методам осуществления модернизации и роли го

сударства в этом процессе.

Исторические корни этих различий лежат в специфике за

рождения капитализма. В Нидерландах, Бельгии, Великобритании,

Франции формировался классический капитализм, последовательно

прошедший в своём развитии через все характерные для него этапы.

Вторая группа — это такие страны, как Германия, Италия, Япония,
Россия и др., вставшие на путь капиталистического развития лишь

со второй половины XIX в. и вынужденные осуществлять ускорен

ную, или форсированную, модернизацию. Это требовало активного
участия государства. Некоторые учёные называют такую модель раз

вития «догоняющей». Стремление «догоняющих» наверстать упущен

ное <<историческое время» и занять для себя «место под солнцем» ста

ло в дальнейшем одной из главных причин двух мировых войн.

1. Образование монополий. Разработка и внедрение новых тех

нологий, обновление оборудования, создание гигантов индустрии,

использующих конвейерное производство, улучшение транспор

та и связи требовали огромных вложений капитала. Большинство
промышленников не располагало достаточными средствами. Для

осуществления модернизации применялись различные методы:

объединение капиталов; выпуск ценных бумаг — акций (их прода-



жа позволяла привлечь денежные ресурсы состоятельных слоёв на

селения, рассчитывающих на последующее получение части прибы

лей); использование денежных средств банков (получение ссуд под

залог части акций); обращение к поддержке государства.

В процессе модернизации производства (в большинстве промы

шленных стран он охватил период 1880-1910 г г . ) к о р е н н ы м о б р а

з о м и з м е н и л с я х а р а к т е р э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и .

• Благодаря слиянию и поглощению капиталов сложились объ

единения промышленников, то есть монополии, контролирующие вы

пуск большей части определённых видов продукции. Основные фор

мы монополий (картели, синдикаты, тресты) различались по степени

централизации капитала и самостоятельности участников объедине

ний. В картелях согласовывались цены на выпускаемую продукцию,

её объёмы; участники синдикатов сохраняли самостоятельность, но

объединяли систему сбыта товаров; в трестах производство и реали

зация осуществлялись под единым, централизованным руководством.

• Произошло слияние банковского капитала с промышленным.

Банки, получая под залог или вкладывая деньги в прибыльные ак

ции промышленных компаний, превращались в их совладельцев.

На базе слияний банковского капитала возникали холдинговые

компании (концерны), владельцы которых обладали контрольными

пакетами акций, дававших им право решающего голоса в управле

нии десятками различных предприятий. Контролируя крупнейшие

фирмы в сфере производства, транспорта и торговли, ведущие фи

нансовые группы приобрели способность определять экономичес

кое развитие ведущих государств мира, влияя и на их политическую

жизнь. Это влияние осуществлялось через контролируемую финан

совыми группами прессу, взносы в фонды избирательных кампа

ний, откровенный подкуп высших чиновников.

• Крупные монополии, освоившие конвейерное производ

ство, начали разорять конкурентов, задержавшихся на фазе мелко

серийного выпуска продукции, ставить под полный контроль, то есть

монополизировать, внутренние рынки своих стран. Особенно уско

рялись процессы монополизации в годы экономических кризисов.

Располагавшие огромными финансовыми ресурсами концерны без

труда переживали временные падения спроса, разорявшие мелких

и средних предпринимателей.

• Следующим шагом монополий стало наступление на внешние,

зарубежные рынки. Оно чаще всего принимало форму вывоза капи

тала — создания на территории других стран своих филиалов, ор-



ганизующих на местах выпуск продукции и добычу сырья. Это по

зволяло обойти таможенные пошлины, сэкономить на транспортных

издержках. Так, уже к началу XX в. американский капитал контроли

ровал ведущие отрасли экономики Мексики, Канады, Кубы. Нередко

использовались такие методы, как скупка акций зарубежных компа

ний, приобретение прав на добычу сырья и энергоносителей. Прибы
ли или вывозились из страны, куда устремлялись иностранные капи

талы, или шли на расширение контроля над её экономикой.

• Новым этапом концентрации производства и централизации

капитала явилось создание международных монополий. Крупнейшие

банковско-промышленные группы разных стран порой приходили

к выводу, что соглашение о разделе рынков или слияние капиталов

на международном уровне выгоднее, чем конкурентная борьба. На
пример, в 1907 г . м е ж д у в е д у щ и м и п р о и з в о д и т е л я м и э л е к т р о т е х н и

ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я , г е р м а н с к о й к о р п о р а ц и е й А Э Г и а м е р и к а н

с к о й « Д ж е н е р а л э л е к т р и к » б ы л з а к л ю ч ё н д о г о в о р о с о т р у д н и ч е с т в е

и р а з д е л е р ы н к о в с б ы т а п р о д у к ц и и . В т о ж е в р е м я в н а ч а л е XX в.

на международной арене между крупнейшими монополиями чаще

преобладали отношения соперничества, а не сотрудничества.

2. Государство и монополистический капитал: либерально-

демократическая модель отношений. С возникновением мо

нополистического уклада в индустриальных странах деятельность

государства приобрела качественно новые черты. Выделились две

основные модели политики в отношении протекающих процессов.

Первая строилась на основе воззрений классического либера

лизма — государство должно отстаивать принцип свободы конкурен

ции, являющийся основой рыночной экономики.

с наибольшей последовательностью эта политика проводилась в

США, стране, которая к концу XIX в. вышла на первое место в мире по

объёму производства промышленной продукции, опередив Англию.

Изобилие капиталов, быстро растущий потребительский спрос

создали в Соединенных Штатах благоприятные условия для перехо

да к индустриальному, массовому выпуску продукции, формирова

нию монополий, Первое монополистическое объединение в США,

трест «Стандарт ойл», принадлежало Дж. Рокфеллеру. В 1879 г. он

контролировал 90% нефтеперерабатывающей промышленности

страны. Затем семейство Рокфеллеров учредило «Нэшнл сити банк».

Он начал скупать акции других компаний, создав банковско-про-

мышленную группу.



Концентрация производства и капитала в pyKcix узкой группы собст

венников-олигархов выявила существенные негативные последствия

полной монополизации экономики. Контролируя целые её отрасли, мо

нополии принялись диктовать рынку цены на свою продукцию, чаще

всего искусственно завышая их. Получение сверхприбылей таким

методом, с одной стороны, ослабляло стимулы к техническому про

грессу и дальнейшей модернизации производства, с другой — вызы

вало недовольство ростом цен широких слоёв граждан — фермеров,

мелких и средних предпринимателей.

В этих условиях конгресс США в 1890 г. принял антитрестов

ский закон, запрещавший любые действия, нарушавшие принцип

свободы торговли и конкуренции. На основании этого закона

суды получили возможность опротестовывать решения о слияни

ях компаний, расследовать обоснованность установления цен. Ан

титрестовская политика не остановила процессов концентрации

производства и централизации капитала. В 1904 г . н а к р у п н ы е к о р

п о р а ц и и и а к ц и о н е р н ы е о б щ е с т в а п р и х о д и л о с ь 73,7% выпуска всей

стоимости промышленной продукции США, в 1914 г . — 83,2%.
Н а п у т ь и н д у с т р и а л ь н о й м о д е р н и з а ц и и в с т у п и л и А н г л и я , Ф р а н

ц и я , Б е л ь г и я , Г о л л а н д и я , Ш в е ц и я , г д е т а к ж е н а ч а л и с к л а д ы в а т ь с я

м о н о п о л и с т и ч е с к и е о б ъ е д и н е н и я . Н о п р и м е н е е ё м к о м в н у т р е н н е м

р ы н к е , о т с у т с т в и и с в о б о д н ы х к а п и т а л о в о н и ф о р м и р о в а л и с ь м е д л е н

н е е , ч е м в С Ш А , и п о э т о м у т а м н е т р е б о в а л о с ь г о с у д а р с т в е н н о е в м е

ш а т е л ь с т в о в э к о н о м и к у с ц е л ь ю к о н т р о л я д е я т е л ь н о с т и к о р п о р а ц и й .

П е р в ы е м о н о п о л и и в З а п а д н о й Е в р о п е п о я в л я л и с ь в н о в ы х , н а

и б о л е е д и н а м и ч н о р а з в и в а в ш и х с я о т р а с л я х п р о м ы ш л е н н о с т и —
химической, сталелитейной, автомобильной, военной. Они ока

зались конкурентоспособны на мировом рынке, часто выполняли

правительственные заказы. В Англии крупнейшими стали военные

фирмы «Виккерс» и «Армстронг». Во Франции сложился военный

концерн «Шнейдер-Крёзо», в автомобилестроении преобладали

фирмы «Рено» и «Пежо».

Однако в целом темпы модернизации экономики в Англии и

Франции были невысокими. Это привело к падению их доли в ми

ровом промышленном производстве в начале XX в. Большая часть

промышленных предприятий этих стран была построена ещё в пер

вой половине XIX в., их оборудование морально и физически уста

рело. Но благодаря обширным колониальным рынкам сбыта про

дукции стимулов к обновлению производства у промышленников

не возникало.



Франция и особенно Англия играли роль старейших центров

банковской деятельности. Их банки обслуживали связи с коло

ниальными империями, имели тысячи отделений в различных

странах мира. В банковской сфере развивались процессы центра

лизации капитала. Так, в Англии в 5 крупнейших банках сосредо

точилось около 40% в с е х в к л а д о в , б о л ь ш а я ч а с т ь к а п и т а л о в с т р а

н ы п р и н а д л е ж а л а с е м ь я м Р о т ш и л ь д о в , Л л о й д о в , Ч е м б е р л е н о в и

Б е р и н г о в . В о Ф р а н ц и и 3 крупнейших банка контролировали 70%
денежных средств. Однако банковский капитал Англии и Франции

не проявлял особого интереса к развитию отечественной промыш

ленности. Он направлялся в колонии, в менее развитые страны, где

можно было рассчитывать на получение наибольших прибылей.

3. Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии.

В конце XIX в. вьщелилась группа держав, в которых государство

выступало ведущей силой в осуществлении модернизации промыш

ленности. К ним принадлежали Германия, Италия и Япония.

Этим странам были свойственны общие черты. Они отстали в

своём развитии от стран, первыми ос}ацествивших промышленный

переворот. Кроме того, объединение итальянских и германских

земель в единые государства состоялось лишь во второй половине

XIX в., а в Японии были сильны феодальные пережитки.

Особая роль государства в проведении модернизации в этих

странах проявлялась в следующем:

• В ускоренном осуществлении реформ, призванных устранить

те преграды на пути развития торговли и предпринимательства, ко

торые сохранялись с феодальных времён.

• В проведении жёсткой протекционистской политики, актив

ном поиске и завоевании новых международных рынков. Упор де

лался на использование военных средств. Германия, Италия и Япо

ния проявляли повышенную агрессивность в борьбе за колонии и

сферы влияния.

• Государство строило железные дороги, предприятия, загружало

их заказами (особенно военными), поощряло создание монополий,

само вкладывало средства в акционерные общества. В таких акцио

нерных обществах происходило слияние (сращивание) государствен

ного и частного банковского и промышленного капиталов.
Наиболее успешно модернизация экономики сверху, с исполь

зованием рычагов государственной политики, осуществлялась в Гер

мании. К началу Первой мировой войны она вышла на второе мес-



то в мире по объёму промышленного производства, уступая лишь

США. По реализации продукции наиболее передовых отраслей про

мышленности (электротехнической, машиностроительной, хими

ческой, алюминиевой) она лидировала на мировых рынках.

Благодаря поддержке государства монополизация шла быст

рыми темпами и охватила все отрасли экономики. Первоначально

преобладаюшими были не тресты, как в США, а картели и синди

каты, поскольку германские банкиры и промышленники не распо

лагали такими финансовыми ресурсами, как американские. Чаще

они шли по пути согласования своей деятельности. Гигантские мо

нополистические объединения сложились в тех новых отраслях, в

развитии которых было заинтересовано государство. В сфере произ

водства вооружений преобладала фирма Крупна, преобразованная

в акционерное общество. Крупнейшим держателем её акций был

кайзер (император). В электротехнической промышленности доми

нировали «Сименс» и АЭГ, в химической — «И.Г. Фарбениндустри».

С успехами торговой экспансии начал развиваться процесс цен

трализации капитала. К 1914 г. 9 ведущих банков контролировали

85% его оборота, к ним постепенно переходили акции промышлен

ных компаний. Однако в целом в Германии большую роль играл не

банковский, а промышленный капитал. Экспорт товаров увеличи

вался более быстрыми темпами, чем вывоз капитала.

Заводы Круппа. Рисунок конца XIX в.



Вопрос о каком-либо ограничении деятельности монополий

в Германии не возникал, они в большей степени зависели от под

держки государства. Решающее же влияние на его политику оказы

вало чиновничество, в основном происходившее из семей прусских

юнкеров (помещиков).

Ещё большей была роль государства в Японии. Железные дороги,

промышленные предприятия строились, как правило, за его счёт,

оно же организовывало подготовку кадров для промышленности в

университетах Европы и Америки. Затем многие из построенных

предприятий передавались в аренду или продавались на льготных

условиях торгово-банковским фирмам (среди них особенно боль

шую роль играли старейшие в Японии «Мицуи» и «Мицубиси») и

близким ко двору представителям земельной аристократии, поже

лавшим заняться промышленной деятельностью. В 1895 г . п о с л е

у с п е ш н о г о д л я Я п о н и и з а в е р ш е н и я в о й н ы с К и т а е м , п о з в о л и в ш е й

п о л у ч и т ь с н е г о з н а ч и т е л ь н у ю к о н т р и б у ц и ю , б ы л п р и н я т 1 0 - л е т н и й

п л а н р а з в и т и я х о з я й с т в а . Е г о ц е л ь ю с т а л о п р е в р а щ е н и е Я п о н и и в

о д н у и з в е д у щ и х в о е н н ы х д е р ж а в м и р а . К 1913 г. на долю государс

твенных предприятий приходилось 66% п р о и з в о д с т в а ч у г у н а , 85%
в ы п л а в к и с т а л и . К о н т р о л ь н ы е п а к е т ы а к ц и й п р и н а д л е ж а л и г о с у

д а р с т в у и к р у п н е й ш и м я п о н с к и м б а н к а м .

А к т и в н а я и п о с л е д о в а т е л ь н а я г о с у д а р с т в е н н а я п о д д е р ж к а

м о д е р н и з а ц и и э к о н о м и к и п р е в р а т и л а Я п о н и ю в о д н у и з с а м ы х

д и н а м и ч н о р а з в и в а в ш и х с я с т р а н . С р е д н е г о д о в ы е т е м п ы р о с т а

п р о м ы ш л е н н о й п р о д у к ц и и в 1900-1914 г г . в Я п о н и и б ы л и с а м ы м и

в ы с о к и м и в м и р е . В т о ж е в р е м я н и з к и й и с х о д н ы й с т а р т о в ы й у р о

в е н ь , к о н ц е н т р а ц и я в н и м а н и я н а п р о и з в о д с т в е в о о р у ж е н и й н е п о

з в о л и л и е й в н а ч а л е XX в. стать ведущей индустриальной державой.

Медленнее и сложнее развивалась модернизация в Италии и

Австро-Венгрии. Там государство также брало на себя инициативу в

строительстве железных дорог и промышленных предприятий. Од

нако ограниченность внутренних ресурсов, неравномерность раз

вития отдельных районов этих стран (в Италии промышленный Се

вер резко контрастировал с аграрным Югом, ещё большими были

различия в положении отдельных территорий Австро-Венгрии), со

хранение многих черт феодальных отношений в деревне замедляли

темпы развития. Попытки привлечь иностранный капитал, имев

ший собственные интересы, давали ограниченные результаты.

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. возникли возможности

перехода к новому, индустриальному типу развития, которые были



использованы во многих странах. При этом роль государства в осу

ществлении модернизации определялась национально-специфиче

скими условиями экономики и историческими традициями разных

государств.

4. С о ц и а л ь н ы е о т н о ш е н и я и р а б о ч е е д в и ж е н и е . М о д е р н и з а -

ц и о н н ы е п р о ц е с с ы с о п р о в о ж д а л и с ь д а л ь н е й ш и м и с д в и г а м и в с о

ц и а л ь н о й с т р у к т у р е о б щ е с т в а , р о с т о м п р о ф с о ю з н о г о д в и ж е н и я и

п о л и т и ч е с к о й а к т и в н о с т и г р а ж д а н . С в о з н и к н о в е н и е м г и г а н т о в

и н д у с т р и и , р а з в и т и е м т р а н с п о р т а , с в я з и , п о я в л е н и е м м о н о п о л и й

и к р у п н ы х б а н к о в н а ч а л с я б ы с т р ы й р о с т г о р о д о в . В 1870 г. в мире
насчитывалось 164 города с населением более 100 тыс. человек, в

1900 г. — уже 360 Сиз них около половины — в Европе). Наиболее
высокими темпами население городов увеличивалось за счёт про

мышленных рабочих и служащих, занятых в сфере связи, торговли,

банковского дела и личных услуг.

Именно в крупных городах противоречия индустриального об

щества проявлялись особенно ярко. Вполне естественные стрем

ления наёмных работников к улучшению своего материального

положения, а предпринимателей и управляющих — к повышению

прибыли вызывали столкновение интересов этих двух слоёв обще
ства. Наиболее организованной и сплочённой силой выступали

промышленные рабочие. В XX в. важную роль в общественно-по

литической жизни играло рабочее движение. Выбор той или иной

формы социальных отношений определялся системой ценностей,
культурных стандартов, господствовавших в обществе, оправды

вавших или осуждавших социальное неравенство. Многое зависело

от степени организованности рабочего движения, особенно проф
союзов, наличия партий, способных отстаивать интересы наём

ных работников в парламентах. Наиболее многочисленную группу

наёмных работников составляли рабочие горнодобывающей, об

рабатывающей, строительной промышленности. Это было связа

но с бурным развитием массового, конвейерного производства,

постоянно требовавшего новых рабочих рук. Одни слои наёмных

работников тяготели к такой форме социальных отношений, как

социальное партнёрство, другие — к социальному конфликту, тре

тьи — к социальной конфронтации. От того, какая из этих форм яв

лялась преобладающей, зависел социальный климат в обществе.

5. Развитие профсоюзного движения. Ещё в XIX в. главным
средством обеспечения интересов наёмных работников стало nooS-
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союзное двю1сение. Оно зародилось в Великобритании. Первоначаль

но профсоюзы возникали на отдельных предприятиях, затем нача

ли складываться общенациональные профсоюзы, объединявшие

работников одной отрасли.

Рост численности профсоюзов, вовлечение в их ряды всё боль

шего числа рабочих приводили к социальным конфликтам, харак

терным для развитых стран Европы XIX — начала XX в. Исход забас

товок нередко определялся возможностями рабочих продержаться

до тех пор, пока убытки от остановки производства не заставят

предпринимателя пойти на уступки.

Солидарность и взаимоподдержка профсоюзов укрепились с

созданием ими общенациональных организаций. Так, в Великобри

тании ещё в 1868 г . б ы л с о з д а н Б р и т а н с к и й к о н г р е с с т р е д - ю н и о н о в

С п р о ф с о ю з о в ) . В н а ч а л е в е к а н а ч а л и р а з в и в а т ь с я и м е ж д у н а р о д

н ы е с в я з и п р о ф с о ю з о в . В 1901 г, в Копенгагене (Дания) был создан

Международный секретариат профсоюзов (МСП), обеспечивавший

сотрудничество профцентров разных стран. В 1913 г. в МСП, пе

реименованном в Международную федерацию профсоюзов, вошло

19 национальных профсоюзных объединений, представлявших

7 млн человек. В 1908 г . в о з н и к л о м е ж д у н а р о д н о е о б ъ е д и н е н и е

х р и с т и а н с к и х п р о ф с о ю з о в .

Р а з в и т и е п р о ф с о ю з н о г о д в и ж е н и я б ы л о в а ж н е й ш и м и с т о ч н и

к о м п о в ы ш е н и я у р о в н я ж и з н и н а ё м н ы х р а б о т н и к о в . О с о б е н н о э т о

о т н о с и л о с ь к к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и п о л у к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м р а

б о ч и м ч л е н а м с т а р е й ш и х п р о ф с о ю з о в — так называемой рабочей

аристократии. После получения значительных устзтюк от предпри

нимателей они стали ориентироваться на социальное партнёрство.

6. Становление социал-демократии. Если начало и середина

XIX в. были временем расцвета классического либерализма, то в кон

це XIX — начале XX в. наступил период широкого распространения

социал-демократических идей. В своём развитии они прошли слож

ный период эволюции и приспособления к новым условиям.

Взгляды приверженцев социал-демократии первоначально осно

вывались на теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Они дока

зывали, что капитализм (так марксисты называли индустриальное

общество) близок к исчерпанию ресурсов своего развития. Ожидая

обострения классовой борьбы, Маркс и Энгельс полагали, что оно

завершится социалистической революцией в наиболее развитых

странах. Частная собственность на средства производства будет



ликвидирована, а к власти придут представители класса рабочих,

установив диктатуру пролетариата.

Марксизм получал распространение среди лидеров рабочего

движения. В большинстве индустриальных стран в конце XIX — на

чале XX в. сложились социал-демократические партии, установив

шие тесные связи с профсоюзным движением.

В 1889 г . м а р к с и с т с к и е п а р т и и и г р у п п ы р а з н ы х с т р а н с о з д а л и

н о в у ю м е ж д у н а р о д н у ю о р г а н и з а ц и ю — II Интернационал. К нему

присоединялись вновь возникавшие партии, разделявшие социал-

демократическую идеологию. В Великобритании в 1900 г. был соз

дан Комитет рабочего представительства для проведения в пар

ламент представителей профсоюзов. В 1906 г. он преобразовался в

Лейбористскую партию. В США Социалистическая партия возникла

в 1901 г . , в о Ф р а н ц и и — в 1905 г .

П о д в л и я н и е м к о р е н н ы х э к о н о м и ч е с к и х и с о ц и а л ь н ы х п е р е

м е н н а р у б е ж е XIX-XX вв. социал-демократы пересмотрели некото

рые положения марксизма (т.е. провели ревизию марксизма). Как

направление социалистической мысли ревизионизм оформился в

1890-е гг. Одним из его основателей был лидер германской социал-

демократии Эдуард Бернштейн. Ревизионизм пoл^п^ил распростра

нение в большинстве социалистических и социал-демократических

партий II Интернационала. Ревизионисты считали, что можно до

биться улучшения положения рабочих путём мирной, демократи

ческой борьбы, возможности которой всё шире открывались с вве

дением во многих странах всеобщего и равного избирательного

права. Главной целью ревизионистов стала борьба за реформы и

улз^шение существующего строя, а не его свержение.

Ревизионизму и реформизму противостояло радикальное, ре

волюционное крыло социал-демократии. В России оно было пред

ставлено фракцией большевиков во главе с В.И. Лениньш, в Гер

мании — группой левых, лидерами которых были Клара Цеткин,

Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Радикалы стояли на изначаль

ных марксистских позициях. В.И. Ленин был убеждён, что мате

риальные предпосылки перехода к социализму существуют почти

повсеместно. Главной причиной живучести капитализма Ленин

считал неготовность трудящихся масс подняться на революцион

ную борьбу. Изменить это положение, освободить рабочий класс от

влияния реформистов, возглавить его, по мысли Ленина и его сто

ронников, должна была партия нового типа, ориентированная на

подготовку революции, насильственный захват власти.



Ревизионисты сотрудничали с буржуазными партиями (либера

лами), обосновывая это необходимостью проведения реформ. Рево

люционные фракции признавали борьбу за реформы лишь как сред

ство мобилизации масс для подготовки и ос}ацествления революции.

Более того, они опасались, что успешное проведение реформ посеет

среди трудящихся надежды на эволюцию капитализма в более спра

ведливый и гуманный строй. Сближение социал-демократов с буржу

азными правительствами радикалы категорически отвергали.

Разногласия между реформистским и революционным течени

ями социал-демократии постепенно углублялись. Они затрагивали

всё более широкий круг вопросов.

1. Какие изменения произошли в экономической жизни индустри

альных стран на рубеже XIX-XX вв.? Охарактеризуйте их влияние

на различные стороны общественной жизни.

2. Назовите типы монополистических объединений. Охарак-

теризз^те их.

3. Почему монополистические объединения в таких европейских

странах, как Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Швеция, фор

мировались медленнее, чем в США?

4. Какие особенности имели модернизационные процессы в Ита

лии, Австро-Венгрии, Германии и Японии? Учёные нередко име

нуют эти страны «вторым эшелоном» модернизации. Как вы дума

ете, почему?

5. Как менялась социальная структура общества, вступившего в

индустриальную эпоху?

6. Вспомните, каковы основные положения марксизма. Какие те

чения выделились в социал-демократическом движении? Чем объ

ясняется возникновение реформизма и ревизионизма?

1. Каким был политический строй Российской империи к началу

XX в.?

2. Назовите сословия, существовавшие в России. Охарактеризуйте

их положение.



1. Территория и население. К концу XIX в. по размеру своей тер

ритории — свыше 20 млн кв. км — Россия занимала второе место

в мире, уступая лишь Великобритании с колониями. Однако гео

графическое положение России было далеко не самым выгодным.

Большая часть её территории находилась в зоне тундры и вечной

мерзлоты, сухих степей и непроходимой тайги, неблагоприятных

для хозяйственной деятельности, особенно земледелия.

Согласно данным первой всеобщей переписи населения Россий

ской империи, проведённой в 1897 г., на её обширных простран

ствах проживало 125,6 млн человек. К 1914 г. население страны

увеличилось до 165,7 млн человек, что составляло 10,2% населения

земного шара.

Высокими темпами увеличивалось количество горожан, но пока

численно преобладало сельское население. По переписи 1897 г.,

селяне составляли 86,6% н а с е л е н и я Р о с с и и , а г о р о ж а н е — 13,4%.
К 1 9 1 4 г . в г о р о д а х ж и л о 17,9% (28.5 м л н ч е л о в е к ) .

В д о р е в о л ю ц и о н н о й Р о с с и и н е и с п о л ь з о в а л о с ь с о в р е м е н н о е п о

н я т и е н а ц и о н а л ь н о с т и , в з а м е н н е г о у п о т р е б л я л и с ь к а т е г о р и и р о д

н о г о я з ы к а и в е р о и с п о в е д а н и я . П о д а н н ы м п е р е п и с и 1897 г . , ж и т е л и

Р о с с и и г о в о р и л и н а 146 р а з л и ч н ы х я з ы к а х и н а р е ч и я х , п о ч т и 80%
н а с е л е н и я с т р а н ы с о с т а в л я л и п р е д с т а в и т е л и п я т и н а р о д о в . Р у с с к и е

б ы л и н е т о л ь к о с а м ы м м н о г о ч и с л е н н ы м н а р о д о м и м п е р и и , н о и

н а и б о л е е р а с с р е д о т о ч е н н ы м н а е ё г и г а н т с к о м п р о с т р а н с т в е .

В Р о с с и и п р о ж и в а л и т а к ж е к а з а х и (3% всего населения), фин

ны (2,1%), т а т а р ы (1,7%), н е м ц ы (1,4%), у з б е к и (1,3%), л и т о в ц ы
(1,3%), грузины (1,1%), латыши (1Д%), башкиры (1%) и др.

Россия была не только многонациональным, но и поликонфес

сиональным государством. Православную религию исповедовали

69,4% н а с е л е н и я : р у с с к и е , у к р а и н ц ы , б е л о р у с ы , г р у з и н ы и д р . К а

т о л и ч е с т в о и с п о в е д о в а л и п о л я к и и б о л ь ш и н с т в о л и т о в ц е в , а т а к ж е

ч а с т ь а р м я н . Д о л я к а т о л и к о в с о с т а в л я л а 9,1% н а с е л е н и я . Л а т ы ш и ,

н е м ц ы , ф и н н ы п р и н а д л е ж а л и к л ю т е р а н с к о й ( п р о т е с т а н т с к о й ) в е т

в и х р и с т и а н с т в а .

В т о р у ю п о с л е х р и с т и а н р е л и г и о з н у ю г р у п п у н а с е л е н и я (11,1%)
с о с т а в л я л и м у с у л ь м а н е . Р е л и г и о з н ы е м е н ь ш и н с т в а п р е д с т а в л я л и

т а к ж е и у д е и , б у д д и с т ы и п о с л е д о в а т е л и д р у г и х к о н ф е с с и й .
Г о с п о д с т в } т о щ е й р е л и г и е й в Р о с с и и б ы л о п р а в о с л а в и е . Р у с с к у ю

П р а в о с л а в н у ю Ц е р к о в ь п о д д е р ж и в а л о г о с у д а р с т в о . Р а з р е ш а л о с ь с в о

б о д н о п е р е х о д и т ь и з о д н о й н е п р а в о с л а в н о й в е р ы в д р у г у ю , н о к р е щ ё н

н о м у в п р а в о с л а в и и п о д с т р а х о м н а к а з а н и я з а п р е щ а л о с ь о т х о д и т ь о т



него. Однако в 1905 г. правительство издало указ «Об укреплении на

чал веротерпимости», в котором признавалось, что отказ от правосла

вия не подлежит преследованию. С этого времени число перешедших

из православия в другие вероисповедания постепенно росло.

2. Российская модель экономической модернизации. Россия

вступила на путь ивдустриального роста позже ведущих стран За

падной Европы и США. Промышленный переворот (переход от руч

ного труда к машинному) в России начался в 1830-е и завершил

ся к 1880-м гг., то есть значительно позже, чем в ведзтцих странах

Запада. Однако в результате небывалого экономического подъё

ма 1890-х гг. объём промышленного производства России вырос

к 1900 г. более чем в 1,5 раза. Особенно динамично развивались ме

таллургия, а также угле- и нефтедобыча.

В результате по абсолютным размерам добычи железной руды,

выплавке чугуна и стали, объёму продукции машиностроения, про

мышленному потреблению хлопка и производству сахара Россия

вышла на четвёртое—пятое места в мире, а в нефтедобыче на рубеже

ХЕХ-ХХ вв. стала даже мировым лидером благодаря созданию Бакин

ского нефтепромышленного района. Протяжённость российской же

лезнодорожной сети была второй в мире, устзшая только США.

Происходила концентрация промышленного производства.

В новых индустриальных районах (Донбассе, Бакинском нефтяном

и др.) создавались хорошо оборудованные крупные предприятия,

на которых трудились тысячи рабочих. Одновременно шёл про

цесс акционирования промышленных предприятий. На рубеже XIX-
XX вв. акционерным обществам принадлежало свыше 70% произ

водственных фондов российской промышленности.

В 1899-1903 гг. Россию затронул мировой экономический кризис,

отразившийся на тяжёлой индустрии — металлургии, металлооб

работке и машиностроении, добыче и переработке нефти. В 1900-
1903 гг. закрылись около 3 тыс. фабрик и заводов, не находивших

сбьгга своей продукции на внутреннем рынке, из-за этого изменилась

и организационная структура промышленности. Кризис дал толчок

развитию монополий. В чёрной металлургии господствующие пози

ции занял синдикат «Продамет» (1902), в машиностроении — картель

«Продпаровоз» (1901) и синдикат «Продвагон» (1904); добычу угля

на юге страны монополизировало объединение «Продуголь» (1906).
Всего в России перед Первой мировой войной насчитыва

лось около 200 монополистических союзов. Ведущую роль играли



30 крупнейших, которые овладели внутренним рынком и искали

пути к выходу на рынок мировой.

В России начала XX в. существовала развитая банковская систе
ма. Основным её звеном были акционерные коммерческие банки,
обслуживавшие частных предпринимателей. В канун Первой ми

ровой войны насчитывалось 50 таких банков. По объёму контро
лируемого ими капитала они намного опережали все остальные

банковские учреждения коммерческого кредита, в том числе и Го
сударственный банк. Ведущим банком империи был Русско-Ази-

атский. В результате слияния капитала банков и промышленных
монополий возникли финансово-промышленные группы, которые

контролировали значительную долю экономи1си России. Их возглав-

лялиАИ. Путилов, ПЛ. Рябушинский, Н.С. Авдаков, Э.Л. Нобелькдр.
В 1909 г. в России наметился новый промышленный подъём. Объ

ём промышленного производства за 1909-1913 гг. вырос в 1,5 раза.
Промышленные подъёмы конца XIX в. и 1909-1913 гг. существенно

продвинули страну по пути индустриального развития. Доля России

в мировом промышленном производстве значительно возросла.

Гораздо менее были заметны сдвиги при расчёте производства

валового национального продукта (ВНП) на душу населения, что

в немалой степени объяснялось чрезвьгчайно высоким темпом рос

та населения страны. По этому показателю Россия продолжала на

ходиться на уровне Италии и Испании, уступая передовым индуст

риальным державам.

Доля России в мировом экспорте в 1913 г. равнялась 4,2%, что
было ниже её доли в мировом промышленном производстве. Удель

ный вес России в мировом импорте составлял всего 3,5%. Основ
ными продуктами ввоза в страну были хлопок и машины. Из про

дуктов потребительского спроса наибольшее значение имели чай,

селёдка и писчебумажные изделия. Главными торговыми партнёра

ми России были: Германия, Великобритания, Голландия и Франция.
Индустриальный рост обеспечивался преимущественно внут

ренними источниками, но в процессе промышленного развития за

метную роль сыграли иностранные инвестиции, то есть вложения

зарубежного капитала в экономику России. Иностранный капитал

сыграл важную роль в создании сети железных дорог, развитии гор

но-металлургической промышленности на юге России, химической,

электротехнической и других отраслей промышленности. Многие

иностранные фирмы открывали в России торговые представитель

ства и дочерние предприятия.



Центральная электрическая станция в Москве. 1911 г.

К 1914 г. в России существовало 230 иностранных компаний.

Они, как правило, оснащались наиболее современной техникой.

В этом отношении Российская империя ничем принципиально не

отличалась от других стран, вступивших на путь капиталистичес

кой модернизации с опозданием и пользовавшихся поддержкой бо

лее развитых соседей. Деятельность иностранных предпринимате

лей и приток зарубежных инвестиций способствовали интеграции

отечественной экономики в мировую систему хозяйства. Тем не ме

нее значение иностранных инвестиций для экономического роста

не было определяющим. Отечественный капитал сохранял лидирую

щие позиции в народном хозяйстве страны.

Россия была способна осуществлять крупномасштабные проек

ты. Так, в 1891 г. началось строительство Транссибирской желез

нодорожной магистрали (Великого Сибирского пути) от Миасса

до Владивостока, завершившееся в 1901 г . В 1897-1903 г г . б ы л а п о

с т р о е н а К и т а й с к о - В о с т о ч н а я ж е л е з н а я д о р о г а , с в я з а в ш а я Т р а н с с и б

с к р у п н е й ш е й в о е н н о - м о р с к о й б а з о й Р о с с и и в К и т а е — Порт-Арту

ром. Строительство велось чрезвычайно быстрыми темпами, с при

менением уникальных инженерных решений.

Россия успешно овладевала передовыми для своего времени тех

нологиями и в других областях. Изменения в российской экономике

(формирование монополий, складывание финансово-промышлен-

ных групп) на рубеже Х1Х-ХХ вв. соответствовали тем тенденциям,

которые были свойственны для передовых стран.



3. Буржуазия и рабочие. Ивдустриальный экономический рост

привёл к образованию новых крупных классов населения — бурхсу-

азии (частных предпринимателей) крабочих (лиц наёмного труда).

Буржуазия была немногочисленна (в начале XX в. лиц с годовым

доходом более 10 т ы с . р у б л е й в Р о с с и и н а с ч и т ы в а л о с ь в м е с т е с ч л е

н а м и и х с е м е й о к о л о 250-300 т ы с . , ч т о с о с т а в л я л о в с е г о 0,1% н а

с е л е н и я ) , н о о н а о б л а д а л а о г р о м н ы м э к о н о м и ч е с к и м п о т е н ц и а

л о м . И с т о ч н и к о м е ё ф о р м и р о в а н и я с л у ж и л и к у п е ч е с т в о , о т ч а с т и

м е щ а н с т в о , н о п р е и м у щ е с т в е н н о п р е д с т а в и т е л и 2 - 3 - г о п о к о л е н и й

р а з б о г а т е в ш е г о к р е с т ь я н с т в а . И з в е с т н ы е д и н а с т и и р у с с к и х ф а б р и

к а н т о в — Гучковы, Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушин-

ские и др. — вышли из крестьян. Российский предпринимательский

класс принципиально не отличался от западноевропейской буржу

азии, так как был сформирован тем же процессом индустриально

го развития в условиях рыночной экономики. Однако возможнос

ти отечественной буржуазии влиять на политику государства были

крайне ограниченны.

Экономика оставалась многоукладной. Большую роль в ней иг

рали мануфактурные и ремесленные предприятия (около трети вы

пуска всей продукции), мелкая оптовая и розничная торговля (около

200 тыс. торговых фирм), кустарное и мелкотоварное производство.

На рубеже XDC-XX вв. в России сформировался слой промышлен

ных, или фабрично-заводских, рабочих, постоянно проживавших со

своими семьями в городах. Отправившиеся на заработки крестья

не затем поселялись в городах на постоянное жительство. Поэтому

значительная часть рабочих ещё долго сохраняла связь с деревней,

где они были приписаны к сельской общине. Нередко рабочие ухо

дили с фабрик на летние сельские работы в деревню. К 1913 г . л и ш ь

п о л о в и н а в с е х ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х р а б о ч и х о к о н ч а т е л ь н о п о р в а л и

с в я з и с д е р е в н е й .

К н а ч а л у XX в. численность наёмных рабочих достигла 14,2 м л н

ч е л о в е к . В п р о м ы ш л е н н ы х г о р о д а х к о л и ч е с т в о и н д у с т р и а л ь н ы х

р а б о ч и х р о с л о б ы с т р о . В п е р в о е д е с я т и л е т и е XX в. на 5% крупней

ших заводов с числом занятых более 500 ч е л о в е к р а б о т а л о 54%
в с е х н а ё м н ы х р а б о ч и х . П о у р о в н ю ц е н т р а л и з а ц и и и к о н ц е н т р а ц и и

п р о и з в о д с т в а и р а б о ч е й с и л ы Р о с с и я п р е в з о ш л а в с е с т р а н ы м и р а ,

в к л ю ч а я С Ш А . С п л о ч ё н н о с т ь и н д у с т р и а л ь н ы х р а б о ч и х у к р е п л я л а с ь

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и и н т е р е с а м и , с т р е м л е н и е м к к о л л е к т и в н о м у

о т с т а и в а н и ю с в о и х п р а в . П о в ы ш е н и е к у л ь т у р н о г о у р о в н я р а б о ч и х

с п о с о б с т в о в а л о р о с т у и х п о л и т и ч е с к о й а к т и в н о с т и .



Особенно возмущало российских рабочих отсутствие у них эле

ментарных гражданских прав. До революции 1905-1907 г г . р а б о ч и е

б ы л и л и ш е н ы в о з м о ж н о с т и с о з д а в а т ь о р г а н и з а ц и и д а ж е д л я з а щ и

т ы с в о и х э к о н о м и ч е с к и х и н т е р е с о в . У ч а с т и е в з а б а с т о в к а х к а р а л о с ь

т ю р е м н ы м з а к л ю ч е н и е м н а с р о к о т 2 до 8 месяцев, то есть защита

собственных прав приравнивалась к уголовному преступлению.

4. Э к о н о м и ч е с к а я п о л и т и к а п р а в и т е л ь с т в а . Г о с у д а р с т в о и г р а л о

в е с ь м а а к т и в н у ю р о л ь в э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и п р е д р е в о л ю ц и о н н о й

Р о с с и и . О н о в л а д е л о с е т ь ю ж е л е з н ы х д о р о г , п р о м ы ш л е н н ы м и п р е д

п р и я т и я м и , о с о б е н н о в о е н н о й о т р а с л и . В т о ж е в р е м я н е в е р н о б ы л о

б ы ц е л и к о м п р и п и с ы в а т ь г о с у д а р с т в е н н о м у в м е ш а т е л ь с т в у з а с л у г у

и н д у с т р и а л ь н о г о р а з в и т и я с т р а н ы .

В п о р е ф о р м е н н ы й п е р и о д э к о н о м и ч е с к а я п о л и т и к а п р а в и т е л ь

с т в а н о с и л а п р о т и в о р е ч и в ы й х а р а к т е р . С о д н о й с т о р о н ы , о н о в л и

я л о н а р а з в и т и е и н д у с т р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а , с о д е й с т в у я ж е л е з

н о д о р о ж н о м у с т р о и т е л ь с т в у , с о з д а н и ю т я ж ё л о й и н д у с т р и и , р о с т у

б а н к о в , о с у щ е с т в л я л о п р о т е к ц и о н и с т с к у ю п о л и т и к у .

С д р у г о й с т о р о н ы , п р а в и т е л ь с т в о п о с л е д о в а т е л ь н о у к р е п л я л о

с и с т е м у г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я э к о н о м и к о й , о т с т а и в а л о и н

т е р е с ы д в о р я н с т в а , о г р а н и ч и в а л о с в о б о д у п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,

п о д д е р ж и в а л о а р х а и ч н ы е п о р я д к и в д е р е в н е .

Э т а п о л и т и к а п р е о б л а д а л а в 1892-1903 г г . , к о г д а м и н и с т р о м ф и

н а н с о в б ы л С . Ю . В и т т е . О н б ы л с т о р о н н и к о м у с к о р е н н о й и н д у с т

р и а л и з а ц и и и с о з д а н и я о т е ч е с т в е н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , з а щ и щ е н

н о й о т и н о с т р а н н о й к о н к у р е н ц и и т а м о ж е н н ы м и р а м к а м и . О д н а к о

п р о т е к ц и о н и с т с к а я п о л и т и к а м и н и с т р а н е и с к л ю ч а л а п р и в л е ч е н и я

и н о с т р а н н о г о к а п и т а л а в э к о н о м и ч е с к и х и н т е р е с а х с т р а н ы . В и т

т е б ы л у б е ж д ё н : Р о с с и и н у ж н ы « к а п и т а л ы , з н а н и я и п р е д п р и и м ч и

в о с т ь » . В т о ж е в р е м я В и т т е с ч и т а л , ч т о в с а м о д е р ж а в н о й с т р а н е ,

к а к о й и б ы л а Р о с с и я , у с к о р е н н о е р а з в и т и е н а ц и о н а л ь н о й п р о м ы ш [ -

л е н н о с т и в о з м о ж н о т о л ь к о з а с ч ё т г о с у д а р с т в е н н о г о в м е ш а т е л ь с т в а

в э к о н о м и к у .

К л ю ч е в о й ф и н а н с о в о й м е р о й с т а л а д е н е ж н а я р е ф о р м а 1895-
1897 г г . , в в о д и в ш а я в Р о с с и и з о л о т о е о б р а щ е н и е . В в е д е н и е з о л о т о г о

с т а н д а р т а с п о с о б с т в о в а л о с т а б и л и з а ц и и к у р с а р у б л я и п р и в л е ч е

н и ю в Р о с с и ю и н о с т р а н н ы х к а п и т а л о в , ч т о б ы л о о д н о й и з в а ж н ы х

с о с т а в л я в ш и х э к о н о м и ч е с к о й п р о г р а м м ы В и т т е .

У в е л и ч е н и ю д о х о д о в б ю д ж е т а с п о с о б с т в о в а л о в в е д е н и е в и н н о й

м о н о п о л и и ( н а л о г н а в о д к у и л и п и т е й н ы й с б о р ) в 1895 г . Б о л ь ш и м



был доход и от казённого железнодорожного хозяйства. В 1900 г .

в и н н а я м о н о п о л и я и ж е л е з н ы е д о р о г и д а в а л и г о с у д а р с т в у б о л ь ш е

ч е т в е р т и д о х о д о в б ю д ж е т а , в 1913 г. — уже половину. Были повыше

ны и иные косвенные налоги — на продажу сахара, табака, спичек,

квартирную плату.

5. Сельское хозяйство: особенности развития. Аграрный сектор

продолжал оставаться основной частью экономики и приносил 54—

56% национального дохода страны. Россия занимала первое место

в мире по общему объёму сельскохозяйственной продукции, давала

свыше 25% м и р о в о г о у р о ж а я х л е б о в , 80% льна, 17% картофеля.

Вывоз зерна занимал лидирующие позиции в российском экспор

те. Несмотря на обострявшуюся конкуренцию на мировом хлебном

рынке, Россия к началу XX в. по праву счрггалась житницей Европы,

а зерновой экспорт обеспечивал более половины валютных поступле

ний страны. Среди других вывозимых товаров преобладал лес. Замет

ное место во внешней торговле занимал лён — страна была главным

поставщиком сырья для западноевропейских льняных фабрикантов.

Под влиянием рыночного спроса возрастала специализация сельского

хозяйства. Зерновое производство концентрировалось в чернозём

ной полосе на юго-востоке Европейской России. На северо-западе

страны выделились районы льноводства. В южных губерниях евро

пейской части страны сосредоточилось производство сахарной свёк

лы. Прибалтийские, западные и северные губернии производили 60%
молочных продуктов. Сибири принадлежало около 90% экспорта сли

вочного масла. В Средней Азии было налажено хлопководство, в Кры

му и на Черноморском побережье Кавказа — виноделие.

Пути развития российской деревни к началу XX в. определяли

два типа хозяйств — помещичье и крестьянское.

Предпринимательское помещичье хозяйство наиболее интен

сивно развивалось в Прибалтике, на степном юге, в районах Мос

квы и Петербурга. Там открывались возможности выгодного эк

спорта или сбыта продукции на внутреннем рынке. Несмотря на

определённые успехи, удельный вес помещичьих имений в общем

объёме сельскохозяйственной продукции падал. Тем не менее круп

ное помещичье хозяйство постепенно приобретало характер капи

талистического производства. Здесь шли в ход новейшие машины,

современные агротехнические приёмы. Громадными плантациями

располагали владельцы свеклосахарных заводов, такие известные

сахарозаводчики, как князь B.C. Кочубей, граф К.К. Потоцкий.



Ha сенокосе. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1909 г.

К началу XX в. 30 т ы с . б о г а т е й ш и х п о м е щ и к о в я в л я л и с ь с о б с т

в е н н и к а м и 70 млн десятин земли (1 десятина = 1,09 гектара).

Причём 102 с е м ь и з е м е л ь н ы х с о б с т в е н н и к о в в л а д е л и и м е н и я м и

с в ы ш е 50 тыс. десятин каждая. Такой концентрации земельной

собственности не было ни в одной стране мира.

Почти таким же количеством земли (71 м л н д е с я т и н ) р а с п о л а г а

л и б е д н е й ш и е к р е с т ь я н с к и е д в о р ы . Н а к а ж д ы й д в о р п р и х о д и л о с ь в

с р е д н е м о к о л о 7 десятин, то есть вдвое меньше необходимого коли

чества для ведения сколько-нибудь сносного хозяйства и обеспече

ния прожиточного минимума.

Российское крестьянство являлось основной производительной

силой в сельском хозяйстве. На его долю в конце первого десятиле

тия XX в. приходилось 88% в а л о в о г о с б о р а з е р н о в ы х и о к о л о 50%
т о в а р н о г о х л е б а .

В ы д е л и л с я с л о й з а ж и т о ч н ы х к р е с т ь я н . К 1905 г . и м п р и н а д л е

ж а л а п о ч т и п о л о в и н а в с е й н а д е л ь н о й з е м л и . С р е д н и й р а з м е р н а д е

л а у э т о й г р у п п ы с е л я н с о с т а в л я л 29 десятин, что позволяло полу

чать чистую прибыль для расширения производства. Эти крестьяне

для производства товарной продукции арендовали помещичьи зем

ли. В их хозяйствах широко применялся труд наёмных сезонных ра

бочих — батраков.

Середняки представляли собой промежуточный слой между за

житочными крестьянами и бедняками. Средний надел середняка

составлял 8-15 д е с я т и н . Э т о п о з в о л я л о п р о к о р м и т ь с я , н о н е д а в а л о

в о з м о ж н о с т и р а с ш и р и т ь х о з я й с т в о .



Едва сводя концы с концами, середняки и бедняки особенно

страдали от периодических неурожаев, которые порождали голод и

эпидемии.

Малоземелье крестьянства центральных губерний было не аб

солютным, а относительным. При более интенсивном земледелии

(внесении удобрений, переходе к высокозфожайным сортам, мели

орации), а также меньшей зависимости от помещиков с имевших

ся у крестьян наделов можно было получать хороший доход. Прави

тельство же не вкладывало достаточных средств в аграрный сектор.

В результате тормозился переход к передовой системе земледелия.

1. Охарактеризуйте особенности территории и населения Россий

ской империи. Как они влияли на развитие страны?

2. На основании материалов параграфа составьте тезисы ответа

по теме «Этнический и религиозный состав населения России».

3. Какую роль иностранный капитал сыграл в развитии экономи

ки России периода индустриализации?

4. Опираясь на текст параграфа, докажите, что Россия в начале

XX в. вступила в фазу перехода к аграрно-индустриальному об

ществу.

5. Определите основные черты государственной политики России

в области промышленности. Охарактеризуйте реформы С.Ю. Вит

те. Насколько они повлияли на успехи промышленного развития

страны?

6. Назовите особенности развития аграрного сектора экономики.

С какими проблемами сталкивалась деревня?

§ 4. КРИЗИС ИМПЕРИИ: РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Перечислите наиболее значимые социальные противоречия, с кото

рыми Россия вступила в XX в.

1. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Развитие

российского общества, перераставшего рамки сословного строя и

неограниченной монархии, требовало перемен в социальной по-



литике, модернизации политической системы. Углублялся разрыв

между относительно развитым индустриальным и архаичным аг

рарным секторами. Возрастал раскол между либерально настроен

ной интеллигенцией, жаждущей конституционной реформы, и не

склонным к преобразованиям правительством. Многие помещики

и промышленники с большим скептицизмом относились к полити

ке властей и олицетворявшим её чиновникам.

В 1894 г . ц а р ё м с т а л Н и к о л а й II. Он продолжил консервативный

курс своего отца Александра III. Эта политика вела к обострению

противоречий внутри страны. Ситуация в деревне постоянно ухуд

шалась. В 1900-1904 г г . п р о и з о ш л о 670 к р е с т ь я н с к и х в ы с т у п л е н и й

( з а п р е д ы д у щ е е п я т и л е т и е — всего 82). В с о з н а н и и к р е с т ь я н с т в а

п е р е п л е т а л и с ь р е в о л ю ц и о н н ы е и д е и и в е р а в « х о р о ш е г о » ц а р я , д о

к о т о р о г о « н е д о х о д и т п р а в д а » .

« В е р х и » р о с с и й с к о г о о б щ е с т в а п р и з н а в а л и н е о б х о д и м о с т ь п е

р е м е н . В 1903 г. при активной поддержке С.Ю. Витте были выра

ботаны предложения уравнять в правах крестьянство с другими

сословиями, разрешить крестьянам свободно выходить из общины,

ввести частную собственность на землю. Намечалось также сокра

щение помещичьего землевладения. Это вызвало крайнее недо

вольство консервативной группировки при дворе, одной из цент

ральных фигур которой был министр внутренних дел В.К. Плеве.

В итоге Николай II в 1903 г . и з д а л М а н и ф е с т , п р о в о з г л а ш а в ш и й н е

з ы б л е м о с т ь о б щ и н н о й с о б с т в е н н о с т и н а з е м л ю . В и т т е б ы л о т с т р а н ё н

о т п о с т а м и н и с т р а ф и н а н с о в и н а з н а ч е н н а п о ч ё т н ы й , н о н е д а ю

щ и й р е а л ь н о й в л а с т и п о с т г л а в ы К о м и т е т а м и н и с т р о в .

В о п р о с о б и с т о р и ч е с к о й р о л и и п е р с п е к т и в а х о б щ и н ы б ы л о д

н и м и з с а м ы х с п о р н ы х в р у с с к о м о б щ е с т в е . К о н с е р в а т о р ы о п а с а

л и с ь , ч т о р а з р у ш е н и е о б щ и н ы п р и в е д ё т к м а с с о в о м у о т т о к у б е д н е й

ш и х к р е с т ь я н в г о р о д а и о б о с т р и т с о ц и а л ь н ы е п р о т и в о р е ч и я . О н и ,

к а к и м н о г и е п р е д с т а в и т е л и и н т е л л и г е н ц и и , в т о м ч и с л е и о п п о з и

ц и о н н о й с а м о д е р ж а в и ю , в и д е л и в о б щ и н е о с н о в у о с н о в р о с с и й с к о й

с а м о б ы т н о с т и .

В 1904 г . в р е з у л ь т а т е п о к у ш е н и я В . К . П л е в е б ы л у б и т . М и н и

с т р о м в н у т р е н н и х д е л с т а л к н я з ь П . Д . С в я т о п о л к - М и р с к и й , в ы с т у

п и в ш и й с и н и ц и а т и в о й п р о в е д е н и я р е ф о р м . В ч а с т н о с т и , о н п р е д

л а г а л в к л ю ч и т ь в Г о с у д а р с т в е н н ы й с о в е т ( с о в е щ а т е л ь н ы й о р г а н

п р и ц а р е ) в ы б о р н ы х п р е д с т а в и т е л е й о т з е м с т в и г о р о д с к и х о р г а н о в

с а м о у п р а в л е н и я , р а с ш и р и т ь р а м к и и з б и р а т е л ь н о г о п р а в а н а м е с т

н о м у р о в н е . О н т а к ж е п р е д л а г а л р а с ш и р и т ь п р а в а к р е с т ь я н с т в а .



в ноябре 1904 г. на съезде представителей земств в Петербур

ге была принята резолюция с требованием принятия конституции

страны, проведения политической амнистии, прекращения адми

нистративного произвола властей.

12 декабря 1904 г. Николай II издал Указ, по которому расширя

лись права земств, смягчалась цензура, крестьянство уравнивалось

в правах с другими сословиями. Были отменены телесные наказа

ния крестьян и круговая порука (совместная ответственность чле

нов сельской общины за уплату налогов), облегчён выход из общи

ны зажиточному крестьянству.

С середины 1890-х гг. наметился рост рабочего двю1сения.

В 1901-1904 г г . з а б а с т о в к и р а б о ч и х о х в а т и л и б о л ь щ и н с т в о г у б е р

н и й . И з м е н и л с я и х а р а к т е р р а б о ч и х в ы с т у п л е н и й . Э к о н о м и ч е с к и е

с т а ч к и , н а п р а в л е н н ы е н а у л у ч ш е н и е м а т е р и а л ь н о г о п о л о ж е н и я ,

у с л о в и й т р у д а и б ы т а , с м е н и л и с ь п о л и т и ч е с к и м и . В 1903 г. более

половины стачечников выдвигали политические требования. За

бастовки всё чаще сопровождались манифестациями под лозунгами

введения демократических свобод. Именно тогда появился лозунг

«Долой самодержавие!».

В правительстве не было единства по поводу способов решения

рабочего вопроса. С.Ю. Витте считал, что правительство не должно

вмешиваться в отношения между трудом и капиталом. Ему следует

ограничиться принятием соответствующих законов, и пусть споры

между предпринимателями и наёмными работниками решаются на

их основе. Эту позицию поддерживали деловые круги.

В.К. Плеве придерживался традиционно-попечительской по

литики по отношению к рабочим. Чтобы сделать рабочих менее

восприимчивыми к революционной пропаганде, правительство и

Русская Православная Церковь стали уделять особое внимание их

религиозно-нравственному воспитанию. Организовывались рабо

чие чайные — своего рода клубы, где посетители могли почитать

газеты, послушать лекции и т.п. В революционной печати эту поли

тику называли полицейским социализмом.

В 1901 г. в Москве по инициативе начальника охранного отде

ления С.В. Зубатова было создано Общество взаимного вспомо

ществования рабочих. Идея Зубатова заключалась в том, чтобы

разрешить рабочим вести экономическую борьбу под контролем

полиции. Отстаивать свои интересы рабочим позволялось разны

ми способами, включая в крайних случаях даже право на стачку.



Переведённый на службу в Петербург, Зубатов вошёл в контакт

со священником петербургской пересыльной тюрьмы Г.А. Гапоном,

вдохновив его на официальное создание рабочей организации.

В феврале 1904 г. был утверждён устав «Собрания русских фабрич

но-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». К началу 1905 г. это об

щество насчитывало более 10 т ы с . ч л е н о в и с ч и т а л о с ь с а м о й в л и я

т е л ь н о й р а б о ч е й о р г а н и з а ц и е й П е т е р б у р г а .

В ы з р е в а н и ю р е в о л ю ц и о н н о й с и т у а ц и и в с т р а н е с п о с о б с т в о в а л о

о б о с т р е н и е м е ж н а ц и о н а л ь н ы х о т н о ш е н и й . П р а в и т е л ь с т в о с т р е м и

л о с ь у с и л и т ь с в о ю в л а с т ь н а н а ц и о н а л ь н ы х о к р а и н а х и м п е р и и з а

с ч ё т п о л и т и к и р у с и ф и к а ц и и н а с е л е н и я . Г о с у д а р с т в е н н о е п р и н у ж

д е н и е к о р е н н о г о н а с е л е н и я з е м е л ь , в х о д и в ш и х в с о с т а в Р о с с и й с к о й

и м п е р и и , к и с п о л ь з о в а н и ю р у с с к о г о я з ы к а в д е л о в о м и п о в с е д н е в

н о м о б щ е н и и , к п е р е х о д у в п р а в о с л а в и е в ы з в а л о р а с т у щ е е н е д о

в о л ь с т в о ( в ч а с т н о с т и , в Ф и н л я н д и и , П о л ь ш е , П р и б а л т и к е ) . В п л о т ь

д о р е в о л ю ц и и 1917 г . п р а в а н а с в о б о д н о е ж и т е л ь с т в о и п е р е д в и ж е

н и е б ы л и л и ш е н ы р о с с и й с к и е п о д д а н н ы е и у д е й с к о г о в е р о и с п о в е д а

н и я . Д л я н и х у с т а н а в л и в а л а с ь ч е р т а о с е д л о с т и — им разрешалось

проживание лишь в 15 губерниях Западной России. Условием сня

тия всех ограничений был переход из иудаизма в православие.

Единственная возможность избежать революции состояла в про

ведении конституционных реформ. Но Николай II был непреклонен.

Могущественная империя, по его разумению, должна управляться

только верховной самодержавной властью. По мнению Плеве, преодо

лению внутриполитического кризиса могли бы способствовать воен

ные успехи империи на Дальнем Востоке. Он прямо заявлял: «Чтобы

удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».

2. Русско-японская война 1904-1905 г г . В н а ч а л е XX в. резко

обострилась международная обстановка на Дальнем Востоке, где на
путь территориальных захватов вступила Япония.

В 1896 г. был заключён секретный договор между Россией и Ки

таем. Дав обязательство соблюдать территориальную целостность

Китая, Россия получила право строительства железной дороги на

Владивосток через Маньчжурию — провинцию на северо-востоке

Китая. Участок дороги, проходивший по территории Маньчжурии,

назывался Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД). За Пеки

ном оставалось право выкупить её через 36 лет. Был также подписан

договор об аренде Россией военно-морской крепости Порт-Артур

сроком на 25 лет. Россия, таким образом, овладела незамерзающей

морской базой на южной оконечности Ляодунского полуострова.



Опираясь на контроль над Маньчжурией, царские чиновники

начали распространять российское влияние на Корею, получив там

лесные концессии. Это вызвало возмущение в Японии, считавшей

Корею своей сферой влияния. Переговоры оказались бесплодными.

Война началась с внезапного нападения 27 января (9 февраля)

1904 г . я п о н с к о г о ф л о т а н а pyccKjoo эскадру, стоящую на рейде сво

ей главной базы — крепости Порт-Артур. Одновременно у порта

Чемульпо (Корея) были потоплены крейсер «Варяг» и канонерская

лодка «Кореец».

Назначенный командующим Тихоокеанской эскадрой адмирал

С.О. Макаров намеревался активизировать действия русского фло

та. Но 31 марта 1904 г . о н п о г и б н а э с к а д р е н н о м б р о н е н о с ц е « П е т

р о п а в л о в с к » , к о т о р ы й п о д о р в а л с я н а я п о н с к о й м и н е п р и п о п ы т к е

в ы й т и с р е й д а П о р т - А р т у р а .

В ы с а д и в ш и е с я в К о р е е и н а Л я о д у н с к о м п о л у о с т р о в е я п о н с к и е

в о й с к а о с а д и л и П о р т - А р т у р , н а ч а л и н а с т у п л е н и е в г л у б ь М а н ь ч ж у

р и и . В р а з в е р н у в ш и х с я н а с у ш е с р а ж е н и я х н а р е к е Я л у , у Л я о я н а , н а

р е к е Ш а х э , у М у к д е н а , о б е с т о р о н ы н е с л и т я ж ё л ы е п о т е р и . Т е м н е

м е н е е я п о н с к а я а р м и я п о с т е п е н н о п р о д в и г а л а с ь н а с е в е р . 20 д е к а

б р я 1904 г. С2 января 1905 г.) Порт-Артур капитулировал. Русские

Эпизод из русско-японской войны. Художник Н.С. Самокиш



эскадры, совершившие переход из Балтийского и Чёрного морей в

Тихий океан, были 14 (27) м а я 1905 г . р а з г р о м л е н ы п р е в о с х о д я щ и

м и с и л а м и я п о н с к о г о ф л о т а в с р а ж е н и и у о с т р о в а Ц у с и м а .

П р и ч и н ы в о е н н ы х н е у д а ч Р о с с и и с о с т о я л и в т о м , ч т о , н е с м о т

р я н а о б щ е е ч и с л е н н о е п р е в о с х о д с т в о е ё в о о р у ж ё н н ы х с и л , р у с

с к и м п р и х о д и л о с ь д о с т а в л я т ь п о п о л н е н и я , в о о р у ж е н и е , а м у н и ц и ю

и п р о в и а н т в М а н ь ч ж у р и ю и з ц е н т р а л ь н ы х р а й о н о в с т р а н ы п о о д

н о к о л е й н о м у Т р а н с с и б и р с к о м у п у т и . Я п о н ц ы ж е п о л у ч а л и в с ё э т о

м о р с к и м п у т ё м с о с в о и х б а з , р а с п о л о ж е н н ы х п о б л и з о с т и . Б о л ь ш у ю

р о л ь и г р а л и т е х н и ч е с к а я о с н а щ ё н н о с т ь а р м и и и ф л о т а , к а ч е с т в о

в о о р у ж е н и я , в ч ё м у я п о н ц е в б ы л о я в н о е п р е и м у щ е с т в о .

Н е н а в ы с о т е о к а з а л с я и г е н е р а л и т е т Р о с с и и . Г л а в н о к о м а н д у ю

щ и й А . Н . К у р о п а т к и н о к а з а л с я с т о р о н н и к о м п а с с и в н о й о б о р о н ы ,

е м у н е у д а л о с ь в ы и г р а т ь н и о д н о г о с р а ж е н и я . Н а м н о г о х у ж е , ч е м у

я п о н ц е в , в р у с с к о й а р м и и б ы л а п о с т а в л е н а и р а з в е д к а .

Н а ч а в ш а я с я р е в о л ю ц и я з а с т а в и л а п р а в и т е л ь с т в о п о й т и н а п е р е

г о в о р ы о м и р е . Н а м и р н о й к о н ф е р е н ц и и в П о р т с м у т е С С Ш А ) в 1905 г.

страны-посредники — Англия и США не поддержали требования

японской стороны о передаче ей всего острова Сахалин и выплате

Россией контрибуции. По условиям мира Россия потеряла Порт-Ар

тур, утратила влияние в Южной Маньчжурии, отказалась от всяких

претензий на Корею, лишилась Южного Сахалина.

Портсмутский договор оказался несомненным успехом дипло

матии России. Тем не менее уступку части территории империи

российское общество встретило неодобрительно. Военная неудача

во многом способствовала падению престижа царской власти и на

растанию революции.

3. К р о в а в о е в о с к р е с е н ь е и н а ч а л о р е в о л ю ц и и . 1905 г . о т к р ы л в

и с т о р и и Р о с с и и э п о х у р е в о л ю ц и о н н ы х п о т р я с е н и й . Р у б е ж о м н а ч а

л а р е в о л ю ц и и с т а л о К р о в а в о е в о с к р е с е н ь е 9 января 1905 г . , к о г д а в

П е т е р б у р г е в о й с к а р а с с т р е л я л и т о л п ы р а б о ч и х , ш е д ш и х с п е т и ц и е й

( о б р а щ е н и е м ) к с а м о д е р ж ц у . И д е я п о д а т ь п е т и ц и ю ц а р ю о т и м е н и

п е т е р б у р г с к о г о р а б о ч е г о л ю д а п р и н а д л е ж а л а Г а п о н у . В п е т и ц и ю

в к л ю ч и л и н е т о л ь к о х о д а т а й с т в а о б у л у ч ш е н и и ж и з н е н н ы х у с л о в и й

( 8 - ч а с о в о й р а б о ч и й д е н ь , п о в ы ш е н и е з а р а б о т н о й п л а т ы и д р . ) , н о и

п о л и т и ч е с к и е т р е б о в а н и я : с в о б о д ы с л о в а , п е ч а т и , р а б о ч и х с о ю з о в ,

с о з ы в а У ч р е д и т е л ь н о г о с о б р а н и я д л я п р и н я т и я к о н с т и т у ц и и и д р .

Н а к а н у н е с о б ы т и й в л а с т и , з н а в ш и е о п о д г о т о в к е ш е с т в и я , с о

с р е д о т о ч и л и в г о р о д е в о й с к а . О н и в с т а л и н а п у т и р а б о ч и х к о л о н н ,



стекавшихся к центру города с хоругвями (полотнищами с изобра

жением святых) и царскими портретами, и дали несколько залпов

по манифестантам. Согласно официальному сообщению, на улицах

города в этот день погибли 96 и были ранены 333 ч е л о в е к а , н о ч и с

л о ж е р т в б ы л о н а в е р н я к а б о л ь ш и м .

В о т в е т н а у с т р о е н н у ю в л а с т я м и б о й н ю в г о р о д е н а ч а л а с ь в с е о б

щ а я . з а б а с т о в к а — не работал ни один завод, на улицах появились

первые баррикады, толпа беспощадно избивала военных.

4. Крестьянские выступления и разложение армии. В борьбе

за землю крестьянство вступило на путь открытого неповиновения

властям. Крестьяне громили помещичьи амбары, делили между со

бой хлеб и скот, уничтожали долговые расписки и конторские кни

ги; сжигали винокуренные, сахарные, маслобойные заводы, а часто

и господскзто усадьбу. С наступлением весны крестьяне захватыва

ли помещичьи земли и запахивали их.

Прямой связи крестьянского движения с рабочим не было. Оно

развивалось самостоятельно. Огромную роль в подготовке согласо

ванных выступлений сыграла сельская община. Крестьянская ор

ганизация всероссийского масштаба возникла летом 1905 г . в М о с

к в е . Д е л е г а т ы и з 22 губерний Центральной России высказались за

создание Всероссийского крестьянского союза. Съезд потребовал

немедленного созыва Учредительного собрания на основе всеобще

го, равного, тайного и прямого избирательного права, объявления

политических свобод, отмены частной собственности на землю и

конфискации без выкупа монастырских, церковных, удельных, ка

бинетских, то есть принадлежавших лично императору, и государ

ственных земель. При конфискации земли у помещиков предусмат

ривалась частичная компенсация. К ноябрю 1905 г . К р е с т ь я н с к и й

с о ю з о б ъ е д и н я л о к о л о 200 т ы с . ч л е н о в .

Ж е л а я у с п о к о и т ь м н о г о м и л л и о н н о е р о с с и й с к о е к р е с т ь я н с т в о ,

п р а в и т е л ь с т в о в н о я б р е 1905 г. отменило выкупные платежи, кото

рые с реформы 1861 г. лежали тяжким бременем на сельчанах.

В борьбе с революционным движением власть всё шире исполь

зовала войска. Однако брожение охватывало и саму армию, значи

тельная часть которой рекрутировалась из крестьян и разделяла его

настроения. Наиболее ярким событием стало восстание на броне

носце Черноморского флота «Князь Потёмкин Таврический» в июне

1905 г. красный флаг подняли и на броненосце «Георгий Победоно

сец», но вскоре корабль был сдан властям. Впервые за 200-летнюю

•??



историю российского флота военные суда оказались в руках мятеж

ников, призывавших к свержению существующего строя.

Ддя усмирения восставших в Одессу была направлена вся Чер

номорская эскадра. Из Петербурга пришёл грозный приказ: предло

жить команде «Потём1шна» сдаться, в случае же отказа немедленно

потопить судно. Однако броненосец ушёл в Румынию, где восстав

шие сдали корабль местным властям и сошли на берег.

Осенью 1905 г . с о с т о я л о с ь е щ ё 195 а н т и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х

в ы с т у п л е н и й в а р м и и и в о ф л о т е . С а м ы м м а с ш т а б н ы м о к а з а л о с ь

в о с с т а н и е э к и п а ж а к р е й с е р а « О ч а к о в » в С е в а с т о п о л е , к к о т о р о м у

п р и с о е д и н и л и с ь к о м а н д ы и д р у г и х с у д о в . Р у к о в о д и л в о с с т а в ш и м и

л е й т е н а н т П . П . Ш м и д т . Р е в о л ю ц и о н н а я э с к а д р а в с о с т а в е 12 к о

р а б л е й б ы л а р а з б и т а 15 ноября сохранившими верность правитель

ству 22 боевыми кораблями Черноморского флота. В марте 1906 г.

Шмидта арестовали и вместе с тремя другими лидерами восстания

расстреляли. Севастопольский мятеж оказался высшей точкой рево

люционного брожения в армии, миновав которую движение пошло

на убыль.

5. Раскол общества. Манифест 17 октября 1905 г. События

1905 г . в ы з в а л и п о д ъ ё м м а с с о в о г о д в и ж е н и я в з а щ и т у д и н а с т и и и

м о н а р х и и , п о л у ч и в ш е г о н а з в а н и е о х р а н и т е л ь н о г о . С т о р о н н и к и

с а м о д е р ж а в и я н а з ы в а л и с е б я ч ё р н о й с о т н е й в п а м я т ь о с о б ы т и я х

С м у т н о г о в р е м е н и , к о г д а д в и ж е н и е п р о с т о г о , ч ё р н о г о , л ю д а с п а с

л о ц а р с к и й п р е с т о л и Р о с с и ю . Н а с т о р о н е ч ё р н о й с о т н и в ы с т у п а

л а з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь р а б о ч и х . О д н а к о м о н а р х и ч е с к а я и д е я в н а

ч а л е XX в. обрела у её защитников весьма неприглядное обличье

погромов. С 17 октября по 1 ноября 1905 г . п о г р о м ы п р о к а т и л и с ь

в 358 населённых пунктах страны, причём большая их часть при

шлась на Европейскую Россию. Глубокую неприязнь черносотенцев

вызывала интеллигенция. Они считали её основной виновницей ре

волюционной смуты. Наиболее частым объектом нападения стано

вилась учащаяся молодёжь.

Местные власти и полиция, как правило, не препятствовали

погромщикам, рассматривая их действия как выражение патрио

тических чувств. Войска брали сторону «патриотических» манифес

тантов, особенно в их стычках с революционно настроенными сту

дентами. Однако Русская Православная Церковь осудила действия

погромщиков, призвав людей одуматься, не пятнать руки кровью.

Общество всё более раскалывалось на непримиримые враждую

щие лагери — революционный и правительственный.



в сентябре 1905 г. забастовали рабочие крупнейшей московской

типографии И.Д. Сытина. Их выступление послужило прологом

всероссийской политической стачки. Сытинцев поддержали мос

ковские печатники, в городе перестали выходить газеты. Уличные

столкновения с полицией и войсками превращались в настоящие

сражения, с обеих сторон насчитывались десятки жертв. В рабочей

среде возникли Советы — органы, поначалу руководившие стачеч

ным движением, затем они начали решать вопросы местного само

управления. Первым в мае 1905 г . в о з н и к С о в е т у п о л н о м о ч е н н ы х в

И в а н о в о - В о з н е с е н с к е , в о з г л а в и в ш и й п о л и т и ч е с к у ю с т а ч к у т к а ч е й .

С в о е г о п и к а з а б а с т о в о ч н о е д в и ж е н и е д о с т и г л о в н а ч а л е о к т я б р я

1905 г., в дни всероссийской политической стачки. За полторы неде

ли октября прекратили работу 1,5 млн рабочих в 120 городах Рос

сии. В качестве основного лозунга выдвигалось требование сверже

ния самодержавия и созыва Учредительного собрания. 14 октября

1905 г . г р а д о н а ч а л ь н и к П е т е р б у р г а Д . Ф . Т р е п о в р а з о с л а л н а м е с т а

т е л е г р а м м у с п р и к а з о м в о о р у ж ё н н о й с и л о й п о д а в л я т ь л ю б о е а н т и

п р а в и т е л ь с т в е н н о е в ы с т у п л е н и е : < < Х о л о с т ы х з а л п о в н е д а в а т ь , п а т

р о н о в н е ж а л е т ь » . О д н а к о с п р а в и т ь с я с з а б а с т о в к о й н е у д а в а л о с ь .

17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест «06 усовер

шенствовании государственного порядка», текст которого подгото-

17 октября 1905 года. Художник И.Е. Репин. 1907—1911 гг.



вил С.Ю. Витте. Самодержавие пошло на явную уступку либераль

ной общественности, дотоле молчаливо одобрявшей политическое

движение рабочих. Манифест провозглашал введение демократи

ческих свобод и создание избираемой Государственной думы. Одно

временно объявлялось об учреждении нового государственного

органа — Совета министров во главе с Председателем для объеди

нения деятельности ведомств (до этого каждый министр подчинял

ся непосредственно царю). Декларируя основы конституционно

го правления, император требовал положить конец беспорядкам в

стране.

ИЗ МАНИФЕСТА «ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА» (17 октября 1905 г.)

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи Нашей

великой и тяжёлой скорбью переполняют сердце Наше. <...> О т в о л

н е н и й , н ы н е в о з н и к ш и х , м о ж е т я в и т ь с я . . . у г р о з а ц е л о с т и и е д и н с т в у

д е р ж а в ы Н а ш е й .

В е л и к и й о б е т ц а р с к о г о с л у ж е н и я п о в е л е в а е т Н а м в с е м и с и л а м и

р а з у м а и в л а с т и Н а ш е й с т р е м и т ь с я к с к о р е й ш е м у п р е к р а щ е н и ю с т о л ь

о п а с н о й д л я г о с у д а р с т в а с м у т ы . <...>

Н а о б я з а н н о с т ь п р а в и т е л ь с т в а в о з л а г а е м М ы в ы п о л н е н и е н е п р е

к л о н н о й Н а ш е й в о л и :

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свобо

ды на началах действительной неприкосновенности личности, свобо

ды совести, слова, собраний и союзов.

2. <...> П р и в л е ч ь т е п е р ь ж е к у ч а с т и ю а Д у м е , в м е р е в о з м о ж н о с

т и . . . т е к л а с с ы н а с е л е н и я , к о т о р ы е н ы н е с о в с е м л и ш е н ы и з б и р а т е л ь

н ы х п р а в , п р е д о с т а в и в з а с и м д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е н а ч а л а о б щ е г о

и з б и р а т е л ь н о г о п р а в а в н о в ь у с т а н о в л е н н о м у з а к о н о д а т е л ь н о м у п о

р я д к у . <...>

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не

мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы

выборным от народа обеспечена была возможность действительного

участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас

властей.

Проанализируйте содержание документа. На какие уступки русскому

обществу пошло самодержавие? Какие требования не были удовлет

ворены?



6. Декабрьское вооружённое восстание в Москве. Манифест, с

воодушевлением принятый либеральной общественностью, не смог

сразу остановить революционной волны. В декабре 1905 г . в М о с к

в е н а ч а л а с ь в с е о б щ а я с т а ч к а п о д л о з у н г о м « Д о л о й с а м о д е р ж а в и е ! » .

С т о л к н о в е н и я с в о й с к а м и и п о л и ц и е й в ы л и л и с ь в в о о р у ж ё н н о е в о с

с т а н и е 9—19 декабря 1905 г. Район Пресни, Замоскворечья покрыл

ся баррикадами.

Для подавления восстания правительству пришлось перебрасы

вать в Москву гвардейские части из Петербурга; при штурме барри

кад использовалась артиллерия.

Восстание в Москве поставило всю Россию перед зтрозой граж

данской войны. Вооружённые выступления в конце 1905 г . о х в а

т и л и м н о ж е с т в о г о р о д о в и м п е р и и — Харьков, Екатеринослав, Рос

тов-на-Дону, Новороссийск, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск,

Читу и др.

События 1905 г. обернулись для России десятками тысяч жертв.

Мятежный год стоил сотен миллионов рублей экономического

ущерба от забастовок и поджогов помещичьих усадеб. Он сопро

вождался гибелью культурных ценностей, разложением армии.

Революция с её потоками крови оттолкнула от себя либеральную

часть общества. В широких же слоях населения она породила иллю

зию, что насилие может служить эффективным методом решения

социальных проблем.

Но нельзя не замечать и тех положительных изменений в обще

ственной жизни, которые произошли под влиянием революцион

ного натиска. Манифест 17 октября 1905 г., буквально вырванный

у власти, стал первым шагом в преобразовании государственного

строя на конституционно-парламентской основе. Отмена выкупных

платежей положила начало аграрной реформе. Была зт^еньшена

продолжительность рабочего дня и повышена заработная плата ра

бочим, они получили право создавать профсоюзы.

1905 г. обнажил косность правящего режима, который решился

на проведение назревших преобразований лишь под давлением рево

люционной стихии.

1^ 1. Сформулируйте основное разногласие в видении путей разви-

тия России С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Что общего вы можете найти

во взглядах этих политических деятелей? Оформите ваш ответ в

виде таблицы. На чью сторону — Витте или Плеве — вы бы вста

ли, зная дальнейший ход событий? Почему?



2. Какие новые явления в рабочем движении проявились в начале

XX в.? С какими процессами в развитии России этого времени они,

на ваш взгляд, бьши связаны?

3. Охарактеризуйте сущность крестьянского вопроса в России на

чала XX в .

4. Составьте развёрнутый план ответа по теме «Русско-японская

война 1904—1905 г г . » .

5. Назовите причины революции 1905-1907 г г . Я в л я л о с ь л и н е и з

б е ж н ы м э т о с о б ы т и е ?

6. Охарактеризуйте силы, участвовавшие в революции, их состав

и цели, а также методы борьбы различных групп населения.

7. Дайте оценку Манифеста 17 октября 1905 г. — своевременность

принятия, характер и глубина предложенных мер, влияние на на

строения в обществе.
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§ 5. П О Л И Т И Ч Е С К А Я Ж И З Н Ь С Т Р А Н Ы

П О С Л Е М А Н И Ф Е С Т А 17 О К Т Я Б Р Я 1905 г .

В с п о м н и т е с т р у к т у р у в ы с ш и х г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в Р о с с и й с к о й

и м п е р и и к н а ч а л у XX в.

В странах Западной Европы консервативные, либеральные и за

тем социалистические партии складывались на протяжении XVIII-

XIX столетий. В России же процесс оформления политических ор

ганизаций был спрессован в несколько лет и происходил в иной

последовательности: вначале возникли партии социалистической

ориентации, затем либеральной и, наконец, консервативной. Мно

гие из них сложились после издания Манифеста 17 октября 1905 г.,

разрешившего создание политических объединений. Росту либе

ральных партий особенно содействовали кампании по выборам в

Государственную думу, а радикальных — массовые народные вы

ступления. Консервативно-охранительные партии возникли в пери

од высшего подъёма революции, когда, по мнению их лидеров, ста

ла необходимой защита самодержавия.

1. Партии социалистической ориентации (левые).

Российская социал-демократическая рабочая партия

Социал-демократы исходили из учения К. Маркса, согласно кото

рому наиболее передовым классом является промышленный проле-



тариат, растущий с развитием индустрии, призванный осуществить

переход к новому, более прогрессивному, чем капиталистический,

общественному строю.

Первые нелегальные социал-демократические организации, ви

девшие свою задачу в распространении идей марксизма в среде ра

бочих, возникли в России в 1890-е гг. Создание Российской социал-

демократической рабочей партии СРСДРП) провозгласил её I съезд,
состоявшийся в Минске в 1898 г . П р о г р а м м а и у с т а в п а р т и и б ы л и

п р и н я т ы н а II съезде, проходившем летом 1903 г . в Б р ю с с е л е , а з а

т е м в Л о н д о н е . Н а и б о л ь ш и м в л и я н и е м н а с ъ е з д е п о л ь з о в а л и с ь с т о

р о н н и к и В . И . Л е н и н а .

К а к б л и ж а й ш у ю п о л и т и ч е с к у ю з а д а ч у п р о г р а м м а Р С Д Р П о п р е

д е л я л а с в е р ж е н и е ц а р с к о г о с а м о д е р ж а в и я и з а м е н у е г о д е м о к р а т и

ч е с к о й р е с п у б л и к о й . Н а э т о м э т а п е п р е д п о л а г а л о с ь : у с т а н о в л е н и е

8 - ч а с о в о г о р а б о ч е г о д н я , в в е д е н и е г а р а н т и р о в а н н о г о м и н и м у м а

з а р а б о т н о й п л а т ы , с т р а х о в а н и я р а б о ч и х з а с ч ё т г о с у д а р с т в а и

х о з я е в , о х р а н ы т р у д а . П р е д у с м а т р и в а л и с ь л и к в и д а ц и я п о м е щ и

ч ь е г о з е м л е в л а д е н и я , о т м е н а в ы к у п н ы х п л а т е ж е й , в о з в р а щ е н и е

с е л ь с к и м о б щ е с т в а м о т р е з к о в — тех земель, которые были отре

заны у крестьян при отмене крепостного права. В национальном

вопросе РСДРП признавала право на самоопределение за всеми

нациями, входящими в состав государства; оговаривала возмож

ность для этнических меньшинств полз^ать образование на род

ном языке, использовать его наравне с русским во всех местных

органах власти.

Перспективной целью РСДРП провозглашалось осуществление

социалистической революции, замена частной собственности на сред

ства производства общественной. Необходимым условием этого счи

талось установление диктатуры пролетариата, которая «позволит ему

подавить всякое сопротивление эксплуататоров».

Ряд влиятельных лидеров российской социал-демократии

(Г.В. Плеханов, Л. Мартов, Ю.О. Цедербаум) считали, что ставить

цели социалистической революции в России преждевременно. Они

полагали, что принятые по настоянию В.И. Ленина жёсткие условия

членства в партии (обязательное личное участие в работе одной из

партийных организаций) неуместны и помешают численному рос

ту её рядов. Потерпев поражение на II съезде, сторонники Плехано

ва и Мартова создали в РСДРП собственную фракцию (группу), по-

лз'чившую название меньшевистской. Последователи идей Ленина

стали называть себя большевиками.



Будучи противниками индивидуального террора, и большевики,

и меньшевики считали, что свержение самодержавия может потре

бовать вооружённой борьбы. Они совместно участвовали в подго

товке восстания в Москве. Однако в оценке Манифеста 17 октября

1905 г . и х в з г л я д ы р а з о ш л и с ь . М е н ь ш е в и к и п о л а г а л и , ч т о о н о т к р ы

в а е т в о з м о ж н о с т и и с п о л ь з о в а н и я п р е и м у щ е с т в л е г а л ь н о й д е я т е л ь

н о с т и . Б о л ь ш е в и к и р е ш и л и б о й к о т и р о в а т ь в ы б о р ы в 1 Государ

ственную думу, считая их уловкой самодержавия.

Среди членов РСДРП были представители интеллигенции, сту

денты, учащиеся, а в 1905-1907 г г . з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч и л о с ь ч и с л о

р а б о ч и х .

П а р т и я с о ц и а л и с т о в - р е в о л ю ц и о н е р о в

С с е р е д и н ы 1 8 9 0 - х г г . ч л е н ы р е в о л ю ц и о н н ы х н а р о д н и ч е с к и х о р

г а н и з а ц и й с т а л и н а з ы в а т ь с е б я с о ц и а л и с т а м и - р е в о л ю ц и о н е р а м и ,

п о д ч ё р к и в а я с в о ю п р е е м с т в е н н о с т ь п о о т н о ш е н и ю к н а р о д н и к а м

1 8 7 0 - х г г . О н и п о л а г а л и , ч т о б у д у щ е е с о ц и а л и с т и ч е с к о е о б щ е с т в о

в Р о с с и и м о ж н о с о з д а т ь н а о с н о в е т р у д о в ы х к р е с т ь я н с к и х х о з я й с т в .

В 1902 г . н а н е л е г а л ь н о й о с н о в е в о з н и к л а п а р т и я с о ц и а л и с т о в - р е в о

л ю ц и о н е р о в ( э с е р о в ) . В т е ч е н и е 1902-1904 г г . з а г р а н и ц е й ш л а в ы р а

б о т к а п р о г р а м м ы п а р т и и , э т у р а б о т у в о з г л а в и л В . М . Ч е р н о в .

В 1905-1907 г г . в п а р т и ю с о ц и а л и с т о в - р е в о л ю ц и о н е р о в в х о д и

л о н е м н о г и м б о л е е 60 т ы с . ч е л о в е к . Э т о б ы л и в о с н о в н о м с е л ь с к а я

и г о р о д с к а я и н т е л л и г е н ц и я , с т у д е н т ы . В р у к о в о д я щ е м я д р е п а р т и и

п р е о б л а д а л и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е р е в о л ю ц и о н е р ы .

Э с е р о в с к а я п р о г р а м м а , к а к и с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я , п р е д у

с м а т р и в а л а с в е р ж е н и е с а м о д е р ж а в и я , у с т а н о в л е н и е д е м о к р а т и ч е с

к о й р е с п у б л и к и , з н а ч и т е л ь н о е р а с ш и р е н и е п р а в р а б о ч и х . Б у р ж у а з и ю

э с е р ы с ч и т а л и р е а к ц и о н н о й с и л о й . А г р а р н а я п р о г р а м м а э с е р о в с о

д е р ж а л а т р е б о в а н и е с о ц и а л и з а ц и и з е м л и , т о е с т ь о т м е н ы ч а с т н о й

с о б с т в е н н о с т и н а з е м л ю б е з в ы к у п а , п р е в р а щ е н и е е ё н е в г о с у д а р

с т в е н н у ю с о б с т в е н н о с т ь , а в о б щ е н а р о д н о е д о с т о я н и е б е з п р а в а

к з п п л и - п р о д а ж и . П р а в о м р а с п о р я ж е н и я з е м л ё й д л я е ё у р а в н и т е л ь н о

г о р а с п р е д е л е н и я п р е д п о л а г а л о с ь н а д е л и т ь о б щ и н ы .

О т л и ч а л и с ь о т с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о й п р о г р а м м ы и т р е б о в а

н и я п о н а ц и о н а л ь н о м у в о п р о с у . Э с е р ы з а я в л я л и с е б я с т о р о н н и к а м и

ф е д е р а ц и и — широкой автономии для областей и общин как город

ских, так и сельских, а также для национальных регионов с призна

нием за ними права на самоопределение. Однако это право, вплоть

до отделения, реально предусматривалось лишь для Польши и Фин

ляндии.



в отличие от социал-демократов, эсеры признавали индивиду

альный террор в качестве эффективного средства политической

борьбы. Террор рассматривался эсерами как средство агитации и

возбуждения общества, мобилизации революционных сил, сдержи

вания произвола правительственных властей.

2. Либеральные партии.

Конституционно-демократическая партия

Учредительный съезд партии конституционных демократов

(кадетов) проходил 12-18 с е н т я б р я 1905 г. в Москве. Руководство

партии отражало её социальный состав. В него входили учёные, ад

вокаты, общественные деятели и чиновники, крупные землевла

дельцы и предприниматели. Среди лидеров кадетов были братья

князья Павел и Петр Долгорутсовы, князь Д.И. Шаховской, академик

В.И. Вернадский, профессор С.А. Муромцев и др. Признанным руко

водителем партии являлся выдающийся учёный-историк П.Н. Ми

люков.

Кадеты заявляли об общенародном, внеклассовом характере

своей организации, подчёркивали, что она выражает насущные

потребности развития страны. Программа партии предусматри

вала отмену сословных различий и установление равенства перед

законом всех российских граждан вне зависимости от пола, веро

исповедания и национальности. Основными требованиями были:

свобода совести и вероисповедания, отделение Церкви от государс

тва, отмена цензуры, свобода печати, собраний и союзов, непри

косновенность личности и жилища, свобода передвижения и выез

да за границу.

Кадеты выступали за конституционное устройство государства

в форме парламентской монархии — по образцу Англии. Предпо

лагалось, что народное представительство, созданное путём всеоб

щих, прямых и равных выборов, будет наделено всей полнотой за

конодательной власти.

Аграрный вопрос кадеты намеревались решить путём отмены

выкупных платежей, наделения малоимущих крестьян землёй за

счёт государственных и монастырских владений, частичного при

нудительного отчуждения владений помещиков с государственной

компенсацией им по «справедливой оценке». Программа кадетов по

рабочему вопросу предусматривала предоставление рабочим права

собраний, стачек и создания союзов, постепенное введение 8-часо-



вого рабочего дня, сокращение сверхурочных работ, запрет на при

влечение к ним женщин и подростков и др.

Выступая за сохранение государственного единства России, ка

деты признавали возможность автономного устройства Царства

Польского и восстановления конституции Финляндии. Вместе с тем

они отстаивали право на культурное самоопределение народов,

включающее получение образования и ведение местного делопро

изводства на родном для них языке. Кадеты отвергали и осуждали

насильственные, вооружённые действия.

Союз 17 о к т я б р я ( о к т я б р и с т ы )

О р г а н и з а ц и о н н о е о ф о р м л е н и е С о ю з а 17 октября началось после

издания Манифеста 17 октября 1905 г., в честь которого партия и

была названа. В состав партии входили крупные предпринимате

ли, финансисты, помещики. В её руководстве были представлены

в основном выходцы из привилегированных сословий. Признанным

лидером Союза сталЛ.И. Тучков.

Программа октябристов начиналась разделом о сохранении

«единства и нераздельности Российского государства». Они, в про

тивовес кадетам, отрицали возможность предоставления автоно

мии отдельным частям империи, кроме Финляндии. Октябристы

выступали за дальнейшие реформы сверху и установление в России

конституционно-монархического строя с сохранением за монархом

титула «самодержец». Вмешательство масс в политику они счита

ли недопустимым. По рабочему и аграрному вопросам программа

октябристов была близка к кадетской. В ней также признавалась

необходимость введения демократических свобод и равноправия

граждан.

3. Консервативные партии (правые). Союзов и организаций

консервативного или правого (черносотенного) направления на

считывалось несколько десятков. Наиболее крупными из них были

Русское собрание. Русская монархическая партия, Союз русского на

рода и Русский народный союз имени Михаила Архангела. Черносо

тенные организации стали едва ли не самыми многочисленными

среди партийных организаций разных направлений. Состав черно

сотенных партий был чрезвычайно пёстрым. В них входили дворя

не, крестьяне, рабочие, мелкие торговцы и др.

В руководящих органах Союза русского народа и других правых

партий преобладали дворяне, составлявшие две трети всех его ли

деров. Председателем Союза русского народа в ноябре 1905 г. был



избран сын полицейского, доктор медицины Л.И. Дубровин. Широ

кую известность приобрёл В.М. Пуришкееич.

Полного единства во взглядах черносотенцев не было. В основе

идеологии черносотенства лежала теория официальной народно

сти («православие, самодержавие, народность»), сформулирован

ная ещё при Николае I. Народное благо, по мнению правых, могло

быть достигнуто лишь на основе единения царя с народом. Они

были против изменения государственного строя, не признавали ог

раничения власти царя, в том числе и после принятия Манифеста

17 о к т я б р я 1905 г . Ч е р н о с о т е н ц ы о т с т а и в а л и п р и н ц и п е д и н о й и н е

д е л и м о й Р о с с и и , к а т е г о р и ч е с к и н е д о п у с к а л и с а м о о п р е д е л е н и я к а -

к о й - л и б о н е р у с с к о й н а ц и и . О д н о в р е м е н н о о н и о т с т а и в а л и и д е ю о

г о с п о д с т в у ю щ е й и п е р в е н с т в у ю щ е й р о л и р у с с к о г о н а р о д а .

Н а ц и о н а л ь н ы й п р и н ц и п б ы л о с н о в н ы м и в э к о н о м и ч е с к о й ч а с

т и п р о г р а м м ы ч е р н о с о т е н ц е в . О н и т р е б о в а л и о с в о б о ж д е н и я о т е

ч е с т в е н н ы х к а п и т а л и с т о в о т п о д ч и н е н и я и н о с т р а н н ы м б а н к а м и

п р е д п р и н и м а т е л я м , п р и н я т и я п р о т е к ц и о н и с т с к и х м е р . П р е д с т а в и

т е л и С о ю з а р у с с к о г о н а р о д а в ы с т у п а л и з а с о х р а н е н и е о б щ и н ы , х о т я

и п р е д у с м а т р и в а л и в о з м о ж н о с т ь в ы х о д а к р е с т ь я н и з о б щ и н ы и з а

к р е п л е н и я з а н и м и з е м л и .

Д р у г и м н а п р а в л е н и е м д е я т е л ь н о с т и п р а в ы х п а р т и й б ы л а а г и т а

ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к а я р а б о т а . П о с т р а н е ш и р о к о р а с п р о с т р а

н я л и с ь ч е р н о с о т е н н ы е г а з е т ы ( « Р у с с к о е з н а м я » , « В е с т н и к Р у с с к о г о

с о б р а н и я » ) , л и с т о в к и , б р о ш ю р ы , о с у ж д а в ш и е р е в о л ю ц и о н н о е д в и

ж е н и е , п р и з ы в а в ш и е к п о г р о м а м , п а т р и о т и ч е с к и м д е м о н с т р а ц и я м

и п о д д е р ж к е с а м о д е р ж а в и я .

4. Р е ф о р м а г о с у д а р с т в е н н о г о с т р о я . I и II Государственные

думы. 23 а п р е л я 1906 г . и м п е р а т о р у т в е р д и л н о в у ю р е д а к ц и ю « О с

н о в н ы х з а к о н о в Р о с с и й с к о й и м п е р и и » . И з н и х б ы л о и с к л ю ч е н о

п р е ж н е е о п р е д е л е н и е с а м о д е р ж а в н о й в л а с т и к а к н е о г р а н и ч е н

н о й . И х о т я з а и м п е р а т о р о м с о х р а н я л и с ь в ы с ш е е г о с у д а р с т в е н н о е

у п р а в л е н и е , р у к о в о д с т в о в н е ш н е й п о л и т и к о й , п р а в о о б ъ я в л е н и я

в о й н ы и з а к л ю ч е н и я м и р а , а т а к ж е в е р х о в н о е к о м а н д о в а н и е в о

о р у ж ё н н ы м и с и л а м и , н а з н а ч е н и е в ы с ш и х ч и н о в н и к о в , в к л ю ч а я м и

н и с т р о в и д р . , н и к а к о й з а к о н о т н ы н е н е п р и н и м а л с я б е з о д о б р е н и я

Д у м ы . Е ё д е п у т а т ы и з б и р а л и с ь н а 5 - л е т н и й с р о к , Д у м а и м е л а п р а в о

н а п р а в л я т ь з а п р о с ы д о л ж н о с т н ы м л и ц а м , в ы с т у п а т ь с з а к о н о д а

т е л ь н о й и н и ц и а т и в о й , у т в е р ж д а т ь б ю д ж е т . Р а з р а б о т а н н ы й Д у м о й

з а к о н о п р о е к т д о л ж е н б ы л п о с т у п а т ь в Г о с у д а р с т в е н н ы й с о в е т и
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Тронная речь Николая II на открытии I Государственной думы.

27 апреля 1906 г. Художник В.В. Поляков. 1907 г.

только после его одобрения передаваться на утверждение импе

ратору.

Реформированный Государственный совет, превратившийся в

верхнюю парламентскую палату, таюке получал право законода

тельной инициативы. Половина его членов назначалась императо

ром, другая избиралась сроком на 9 лет. Законопроекты, не приня

тые обеими палатами, считались отклонёнными. Император имел

право распустить Думу до истечения срока её полномочий.

Кроме того, «Основные законы» декларировали неприкосновен

ность личности, жилища и собственности; свободное избрание мес

та жительства и занятий; права выезда за границу; приобретения

имущества; права проводить мирные собрания, свободного выра

жения мнения, создания союзов и объединений.

Возникшая система мало походила на развитый парламентский

строй, который существовал к тому времени в ряде европейских го

сударств. Правительство назначалось монархом и несло ответствен

ность только перед ним. Избирательные права населения заметно

урезались, а Дума получала лишь ограниченные возможности воз

действия на власть.



Выборы в I Государственную думу были не прямыми, не все

общими и не равными. По избирательному закону от 11 декабря

1905 г . д л я в ы б о р о в с о з д а в а л и с ь ч е т ы р е к у р и и и з б и р а т е л е й — зем

левладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Избиратель

ного права оказалась лишена значительная часть населения —

женщины, военнослужащие, мужчины моложе 25 л е т и д р . О д и н

в ы б о р щ и к п р и х о д и л с я н а 90 тыс. рабочих, 30 тыс. крестьян, 4 тыс.

горожан и 2 тыс. землевладельцев. Это давало очевидные преиму

щества состоятельным слоям населения.

В марте 1906 г . , к о г д а п р о ш л и в ы б о р ы в Д у м у , в с т р а н е в с ё е щ ё

п р о д о л ж а л и с ь р е в о л ю ц и о н н ы е в ы с т у п л е н и я и м я т е ж и . Б о л ь ш е в и

к и , э с е р ы и п р а в ы е п а р т и и б о й к о т и р о в а л и в ы б о р ы . П р е о б л а д а н и е

в Д у м е п о л у ч и л и с т о р о н н и к и л и б е р а л ь н ы х в з г л я д о в . Э т о о п р е д е л и

л о к о н ф л и к т м е ж д у п а р л а м е н т о м и п р а в и т е л ь с т в о м . В р е з у л ь т а т е

9 июля 1906 г . д е п у т а т ы , я в и в ш и е с я в Т а в р и ч е с к и й д в о р е ц , г д е п р о

х о д и л и и х з а с е д а н и я , н е б ы л и д о п у щ е н ы в з д а н и е в о е н н ы м к а р а у

л о м . Д у м а б ы л а р а с п у щ е н а .

II Государственная дума, открывшаяся 20 февраля 1907 г., по

своему составу оказалась даже левее I Думы благодаря участию в

выборах революционных партий, большевиков и эсеров.

Кадеты, задававшие тон в I Государственной думе, утратили гла

венствующие позиции. Исходя из печального опыта, они вьщвину-

ли лозунг «бережения» Думы, то есть призывали депутатов избегать

ситуаций, чреватых досрочным роспуском народного представи

тельства. Основным пунктом расхождений между правительством

и Думой стал аграрный вопрос. Левые и либералы в Думе не могли

отказаться от требований отчуждения в той или иной форме поме

щичьих земель. Особенно активно за безвозмездное распределение

всех земель между крестьянами выступали трудовики — беспар

тийные депутаты, представлявшие крестьянство. Правительство же

не шло в этом вопросе ни на какие уступки.

1 июня 1907 г . п р о т и в ч л е н о в с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о й ф р а к ц и и

б ы л и в ы д в и н у т ы о б в и н е н и я в п о д г о т о в к е в о с с т а н и я с ц е л ь ю у с т а

н о в л е н и я р е с п у б л и к и . Ч е р е з д в а д н я , 3 июня 1907 г . , II Государс

твенная дума была распущена и опубликован новый избиратель

ный закон. В 2 раза уменьшалось число выборщиков от крестьян и

рабочих, резко ограничивались избирательные права националь

ных меньшинств. Это событие вошло в историю как третьеиюнь-

ский государственный переворот. С роспуском II Думы революция



завершилась. В стране возникла политическая система, получив

шая название третьеиюньской монархии.

Правительству удалось силовыми методами справиться с рево

люционным движением, однако было очевидно, что без коренных

реформ, и прежде всего в аграрной сфере, обществу не удастся из

бежать новых потрясений.

1. Чем объяснить быстрый процесс возникновения партий в нача-

|леХХв.?

2. Составьте и заполните таблицу «Политические партии России

начала XX в.», в которой были бы отражены:

— наиболее влиятельные партии, их лидеры, состав, численность;

— идейно-политическая ориентация;

— сравнительные взгляды различных партий по наиболее важным

вопросам российской действительности;

— методы достижения поставленных целей.

3. Дайте анализ деятельности политических партий в Государ

ственной думе.

4. Сравните структуру высших органов государственной власти до

и после создания Государственной думы.

5. Сравните состав I и II Государственных дум. Какие изменения в

нём произошли и почему?

§ 6. ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ . уЦ

И РЕФОРМЫ П.А. СТОЛЫПИНА -1
1. Какое событие и почему явилось завершением революции 1905—
1907 г г . ?

2. Вспомните, что такое крестьянская община. Какую роль она иг

рала в аграрных отношениях России начала XX в.?

1. П.А. Столыпин и его политика. Завершение революции 1905-
1907 гг., изменение избирательных законов и проведение последую

щих реформ во многом было связано с деятельностью премьер-

министра П.А. Столыпина. Свою основную задачу П.А. Столыпин

видел в подавлении антиправительственного движения. Для борь

бы с революционерами он продолжал совершенствовать систему



репрессивно-карательных мер. 19 августа 1906 г . , п о с л е п о к у ш е

н и я э с е р о в н а С т о л ы п и н а , в ч р е з в ы ч а й н о м п о р я д к е б ы л п р и н я т

у к а з о в в е д е н и и в о е н н о - п о л е в ы х с у д о в . О т н ы н е с у д о п р о и з в о д с т в о

н а д л е ж а л о в е с т и о ф и ц е р а м , н а н е г о о т в о д и л о с ь н е б о л е е 48 часов,

а приговор приводился в исполнение в течение суток. До отмены

военно-полевых судов в 1907 г . о н и п р и г о в о р и л и к с м е р т н о й к а з н и

б о л е е 2 тыс. человек. Десятки тысяч участников революционного

движения, кого миновала смертная казнь, отправлялись в ссылку,

на каторжные работы, в тюремное заключение. Режим их содержа

ния также был ужесточён.

С легальным оппозиционным движением власти боролись, за

крывая неугодные органы печати, ликвидируя общества и органи

зации даже сугубо просветительского характера.

Большое значение Столыпин придавал подавлению оппозиции

со стороны Думы. 10 мая 1907 г . в р е ч и в о П Г о с у д а р с т в е н н о й д у м е

С т о л ы п и н п р о и з н ё с в а д р е с р а д и к а л о в с т а в ш у ю з н а м е н и т о й ф р а з у :

« В а м н у ж н ы в е л и к и е п о т р я с е н и я , а н а м н у ж н а В е л и к а я Р о с с и я » .

П о с л е п р и н я т и я н о в ы х и з б и р а т е л ь н ы х з а к о н о в и п р о в е д е н и я

р е п р е с с и й ц е л и п р а в и т е л ь с т в а п о б о р ь б е с р е в о л ю ц и о н н ы м д в и ж е

н и е м б ы л и в о с н о в н о м д о с т и г н у т ы . О т к р ы в ш а я с я в н о я б р е 1907 г.

III Государственная дума по своему составу значительно отличалась

от предшествовавших. Общее число депутатов уменьшилось с 518
д о 442. С о к р а т и л о с ь ч и с л о п р е д с т а в и т е л е й П о л ь ш и и К а в к а з а . Н а с е

л е н и е 10 областей и губерний Азиатской России под предлогом «не

достаточного развития гражданственности» было вообще лишено

избирательных прав.

Дума вместо крестьянской стала дворянской. Депутаты от высше

го сословия составляли 40% д е п у т а т с к о г о к о р п у с а . Д е п у т а т ы о т к р е с -

т ь я н - з е м л е д е л ь ц е в , п р е д с т а в л я в ш и е о к о л о 80% н а с е л е н и я с т р а н ы ,

п о л у ч и л и 15% д е п у т а т с к и х м е с т . Л и ц а т а к н а з ь ш а е м ы х с в о б о д н ы х

п р о ф е с с и й , т о е с т ь и н т е л л и г е н ц и я , — 19%, духовенство — 10%, про
мышленники и торговцы — 8%, рабочие и ремесленники — 2,3%.

В п о л и т и ч е с к о м о т н о ш е н и и Д у м а з а м е т н о п о п р а в е л а . О т к р о в е н

н о о п п о з и ц и о н н ы е п р а в и т е л ь с т в у с и л ы ( с о ц и а л - д е м о к р а т ы и т р у

д о в и к и ) о к а з а л и с ь в м е н ь ш и н с т в е . И з м е н и л с я с о с т а в л и б е р а л ь н ы х ,

ц е н т р и с т с к и х с и л . Н а в ы б о р а х д о в о л ь н о у с п е ш н о в ы с т з т п и л а н о в а я .

П р о г р е с с и в н а я п а р т и я , с о з д а н н а я п о и н и ц и а т и в е м о с к о в с к и х б а н

к и р о в и п р е д п р и н и м а т е л е й и о т о б р а в ш а я ч а с т ь г о л о с о в у к а д е т о в .

Л и д е р ы п р о г р е с с и с т о в А . И . К о н о в а л о в и П . П . Р я б у ш и н с к и й в ы с т у п а

л и з а с о з д а н и е п р а в о в о г о г о с у д а р с т в а и р а з в и т и е р ы н о ч н о й э к о н о -



мическои системы; осуждали полицеискии произвол и засилье дво

рянства во властных структурах.

Наиболее многочисленными фракциями III Государственной

думы стали черносотенцы и сблизившиеся с ними октябристы.

Союз 17 октября поддержал карательные акции власти и избира

тельный закон от 3 июня 1907 г .

С т о ч к и з р е н и я С т о л ы п и н а , о д н и х л и ш ь р е п р е с с и в н ы х м е р д л я

о к о н ч а т е л ь н о г о п о д а в л е н и я р е в о л ю ц и и б ы л о н е д о с т а т о ч н о . С в о ю

г л а в н у ю з а д а ч у о н в и д е л в п р о в е д е н и и р е ф о р м и у к р е п л е н и и с о

ц и а л ь н о й б а з ы с у щ е с т в у ю щ е г о с т р о я . С т о л ы п и н у м е л о м а н и п у л и

р о в а л н а с т р о е н и я м и д у м ц е в , о б е с п е ч и в а я п о д д е р ж к у б о л ь ш и н с т в у

с в о и х н а ч и н а н и й .

2. Реформы П.А. Столыпина. Намеченные Столыпиным преобразо

вания охватывали многие сферы жизни общества — от аграрных от

ношений до реформ систем местного самоуправления и образования.

Реформа местного самоуправления предполагала предоставить

сельским хозяевам большие возможности для участия в работе

земств. В рамках реформы школы планировалось перейти ко всеоб

щему начальному образованию, сделать среднюю и высшую школу

более доступной для крестьянских детей, улучшить материальное

обеспечение учителей.

Реализации этих идей помешали многие обстоятельства. В Госу

дарственном совете господствовали правые, не склонные одобрять

реформаторские новации премьер-министра. Преобразования тре

бовали значительных расходов, которые казна не

могла себе позволить. Наконец, основное внима

ние Столыпина было привлечено к осуществле

нию аграрной реформы. Аграрный вопрос стал

центральным в социальном и политическом раз

витии России.

П.А. Столыпин пошёл на некоторые уступки

крестьянству. Из части казённых и император

ских, а также продаваемых помещиками земель

создавался земельный фонд. С его помощью крес

тьяне могли расширить свои угодья. К тому же

Крестьянский банк предоставлял кредиты для

приобретения земли.

Однако главным направлением реформы ока

залось изменение характера отношений в деревне

П.А. Столыпин.

Художник И.Е. Репин



за счёт разрушения существовавшей веками общинной организа

ции сельской жизни. При этом помещичьи земли оставались нетро

нутыми.

Начало реформе положил указ от 9 ноября 1906 г., который гла

сил, что крестьянам предоставляется право свободного выхода из

общины с передачей надела в личную собственность. Крестьяне,

арендовавшие у общины дополнительные земельные угодья, имеют

право их выкупить.

Согласно указу община обязана была выделить крестьянину,

желавшему вести самостоятельное хозяйство, отдельный з^асток

земли, который признавался его личным владением. При этом

крестьянин имел право требовать, чтобы его наделы были сведены

в один участок — отруб (с оставлением усадьбы в деревне) или ху

тор (с переселением из деревни и перенесением усадьбы на свой

участок).

Реформа оказалась выгодна зажиточным крестьянам и преуспе

вавшим середнякам, которые были способны вести хозяйство без

поддержки общины, силами своей семьи или нанимая дополни

тельную рабочую силу — батраков. Как говорил Столыпин, «ставка

была сделана не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». Они

освобождались от необходимости делиться продуктами своего тру

да с общиной, принимать её решения в вопросе о том, что и когда

им сеять, с кем и как торговать.

Лишаясь поддержки сильных хозяйств, община слабела и уже не

могла по-прежнему помогать беднейшим. Однако их интересы так

же предполагалось учесть: отменялись ограничения личных прав

.крестьян, они получали равные права с другими сословиями. Это

обеспечило им возможность свободно переселяться в города и ис

кать работу.

Избавить хозяйства центральных губерний от малоземелья

должна была переселенческая политика. Правительство содейство

вало переселению 1фестьян на свободные казённые земли за Урал,

для чего желающие получали пособия и льготы. Земля в Сибири,

Казахстане, Средней Азии предоставлялась бесплатно. Кроме того,

вьщелялись безвозмездные ссуды на обустройство, списывались все

недоимки, мужчины освобождались от воинской повинности.

Общее число переселенцев за 1906-1914 г г . с о с т а в и л о 3,1 млн

человек. Часть их сумела закрепиться на новых землях и обзавес

тись хозяйством. Их усилиями удалось увеличить посевные пло

щади страны на 10%, создать новые производства. Дня совместной



переработки и сбыта производимой продукции хозяйства Сибири

объединялись в артели и кооперативы.

Экспорт их продукции давал России вдвое больше прибыли, чем

все золотые прииски Сибири. Возникали маслоделательные, льно

водческие, молочные и дрзтие артели. К 1914 г. в России действо

вало около 30 тыс. кооперативов (второе место в мире после Гер

мании).

В 1915 г. в связи с войной аграрная реформа была приостановле

на, а в 1917 г . п р е к р а щ е н а о к о н ч а т е л ь н о с о г л а с н о р е ш е н и ю В р е м е н

н о г о п р а в и т е л ь с т в а .

3. Итоги Столыпинских реформ. В 1909-1913 г г . н а м е т и л с я п о д ъ

ё м с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . П р о и з в о д с т в о х л е б а н а д у ш у н а с е л е н и я

в ы р о с л о с 450 до 550 кг, его экспорт возрос на 30%. Общие темпы

роста промышленного производства России достигли 9%, что было

самым высоким показателем в мире. Сам Столыпин не ждал быст

рой отдачи от начатой им реформы. Действительно, во многом её

цели оказались нереализованными. Ликвидировать общину или

хотя бы серьёзно подорвать её позиции Столыпину не удалось. Не

смотря на административное давление, большинство крестьян,

особенно малоземельных, зависевших от поддержки общины, были

против её разрушения. Нередкими оказались случаи поджогов хуто

ров, бунтов деревенской бедноты.

Особо недовольно аграрной реформой было крестьянство не

черноземных, центральных районов России. При невысоком плодо

родии земли здешние единоличные хозяйства оставались слабыми.

Более успешно шло развитие хуторских хозяйств в Причерноморье,

на Северном Кавказе, в Заволжье, на степных плодородных землях.

Преобразованные хозяйства (хутора и отруба) функционировали в

целом эффективнее, чем общинные. Но большинство из них по-пре

жнему страдали от малоземелья.

Аграрная реформа не сняла социальной напряжённости ни в де

ревне, ни в обществе в целом. Не оправдались расчёты Столыпина

на то, что в процессе землеустройства удастся отвлечь крестьян от

идеи всеобщего передела земли. Изменений в психологии народа,

развития з^ажения к частной собственности, которое создало бы

иммунитет против революционной агитации, не произошло.

Дня успеха реформы была важна готовность общества принять

новации. Но поместное дворянство противилось нововведениям, а

интеллигенция и предприниматели считали их недостаточными.



4. П о л и т и ч е с к и й к р и з и с 1912-1913 г г . П о с л е у б и й с т в а С т о л ы п и

н а в р е з у л ь т а т е п о к у ш е н и я в 1911 г. реформаторская деятельность

правительства и законодательных органов сошла на нет. Осущест

вление намеченной Столыпиным программы преобразований пред

полагало значительные затраты. Между тем торгово-промышлен-

ные круги добивались снижения налогов, а помещики требовали

новых ссуд. Большие средства ушли на осуществление военной ре

формы.

Обострились и социальные противоречия. В города хлынули

массы беднейшего крестьянства. Ряды городской бедноты попол

нили и те вернувшиеся из Сибири переселенцы, которым не уда

лось устроиться на новом месте. (Из 3,1 млн их общего числа около

0,1 млн человек погибли, не вьщержав сурового климата, 0,5 млн

не смогли наладить своё хозяйство.) Всё это обострило конкурен

цию на рынке труда. Однако попытки предпринимателей снижать

зарплату, вводить дополнительные сверхурочные работы встретили

сопротивление трудящихся.

Заметный подъём общественного движения наблюдался с весны

1912 г. Это было связано с расстрелом 4 апреля забастовавших ра

бочих на Ленских золотых приисках, требовавших улучшения усло

вий труда. Началась резкая политизация рабочего движения. В ап

реле 1912 г . п о в с е й с т р а н е п р о ш л о о к о л о 1000 п о л и т и ч е с к и х с т а ч е к

с 360 т ы с . у ч а с т н и к о в . В 1913 г . с т а ч е ч н а я в о л н а н а р а с т а л а — басто

вали около 2 млн человек, причём более 1,2 млн были участниками

политических стачек. Предприниматели ответили на забастовки ло

каутами, то есть закрытием предприятий и массовым увольнением

рабочих.

К кануну Первой мировой войны российское общество опять

оказалось на грани потрясений.

В декабре 1912 г. приступила к работе IV Государственная дума,

партийный состав которой мало отличался от III Думы. Правитель

ство сохранило возможность опираться на поддержку думского

большинства, но положение в обществе становилось всё более неус

тойчивым.

1. Охарактеризуйте политику «успокоения» страны, проводимую

П.А. Столыпиным.

2. Составьте развёрнутый план ответа по теме «Реформы П.А. Сто

лыпина».



:А.

3. Сравните состав III Государственной думы с предыдущими Ду

мами. Объясните причины различий. Как изменение избиратель

ных законов повлияло на развитие дальнейших событий в России?

4. Покажите, как Столыпин обосновывал необходимость примене

ния государством жёстких мер в борьбе с революционерами. Ка

кова была реакция Думы и общества на позицию премьера?

5. Какие события свидетельствовали о кризисе третьеиюньской

монархии? Какие явления в жизни общества повлияли на ослабле

ние позиций ведущих политических партий страны?

§ 7. КУЛЬТУРА РОССИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

Имена каких деятелей культуры России, какие крупнейшие её до

стижения в XIX в. вы считаете наиболее значимыми?

1. Городская и сельская жизнь. Перемены в облике российского

общества, обострение социальных и политических противоречий

оказали большое влияние на жизнь страны на рубеже XIX-XX вв.

Особую роль в модернизации страны играли крупные города как

центры сосредоточения основных учебных и культурно-просвети

тельских учреждений. В начале XX в. в России насчитывалось 29 го

родов с населением более 100 т ы с . ч е л о в е к , в к о т о р ы х п р о ж и в а л о

о к о л о т р е т и в с е г о г о р о д с к о г о н а с е л е н и я .

В г о р о д а х п о я в и л и с ь в о д о п р о в о д , к а н а л и з а ц и я , э л е к т р и ч е с к о е о с в е

щ е н и е н а у л и ц а х и в д о м а х . Н а ч а л о с ь с т р о и т е л ь с т в о м н о г о э т а ж н ы х д о

х о д н ы х д о м о в , ж е л е з н о д о р о ж н ы х в о к з а л о в , э л е к т р о с т а н ц и й . Н о в ы м

в и д о м г о р о д с к о г о т р а н с п о р т а с т а л т р а м в а й . П о л у ч и л а р а с п р о с т р а н е

н и е т е л е ф о н н а я с в я з ь , к н а ч а л у XX в. она существовала в 67 г о р о д а х .

Б о л ь ш и н с т в о п р о в и н ц и а л ь н ы х р о с с и й с к и х г о р о д о в с о х р а н я л и

т р а д и ц и о н н ы й , с е л ь с к и й о б л и к . О с н о в н а я м а с с а н а с е л е н и я , в т о м

ч и с л е и г о р о д с к о г о , п р о д о л ж а л а с у щ е с т в о в а т ь в р а м к а х т р а д и ц и о н

н о й н а р о д н о й к у л ь т у р ы .

Р у с с к и й к р е с т ь я н и н ж и л в с е м ь е и в о б щ и н е , г д е о т п о к о л е н и я

к п о к о л е н и ю п е р е д а в а л и с ь к у л ь т у р н ы е т р а д и ц и и и т р у д о в ы е н а в ы

к и . С е м ь я б ы л а о д н о в р е м е н н о и ш к о л о й в о с п и т а н и я к р е с т ь я н с к и х

д е т е й . И х п р и о б щ е н и е к т р у д у н а ч и н а л о с ь п р и м е р н о с 9 лет. Крес

тьяне, часто не знавшие закона, в своей жизни руководствовались



чувством справедливости. Отсутствие ощутимой связи между за

тратами труда и получаемым результатом способствовало широко

му распространению суеверий.

В зимнее время наступал черёд для занятий промыслами — пря

дением и ткачеством, плотницким, столярным и гончарным ремёс

лами. Отдельные деревни славились росписью деревянной посуды,

прялок и мебели, изготовлением глиняных и деревянных игрушек,

вышивками и кружевоплетением.

В общественно-культурной среде российская деревня образо

вывала обособленный, во многом самодостаточный мир. Испыты

вая постепенно нараставшее влияние городской культуры, деревня

сохраняла преобладающее положение в культурном пространстве

страны, даже городском. Это проявлялось во многом, — например,

в характере застройки провинциальных городов, сельскохозяй

ственных занятиях их жителей и т.п.

Образованная часть российского общества составляла особый

социальный слой — интеллигенцию, которая была не просто груп

пой людей, профессионально занимавшихся зт^ственным трудом,

как в странах Западной Европы, а выступала активной обществен

ной силой. Выражение одобрения политики правительства счита

лось в интеллигентской среде дурным тоном. Более того, многие

интеллигенты открыто подчёркивали своё сочувствие «бомбистам»

Сэсерам и анархистам), совершавшим покушения на высших чинов

ников, и осуждали их преследование властями.

2. Достижения науки и образование. Российские учёные второй

половины XIX в. обогатили мировую науку важными достижениями

в разных областях знания. Д.И. Менделееву принад

лежит открытие периодического закона хими

ческих элементов, одного из основных законов

естествознания, A.M. Бутлерову — теория хими

ческого строения вещества, И.М. Сеченову — раз

работка физиологических основ высшей нервной

деятельности человека.

Мировое научное сообщество к началу XX в.

уже признало заслуги российских коллег, особен

но в естествознании и технике. Свидетельством

тому являются Нобелевские премии, вручённые

русским учёным: в 1904 г. — физиологу И.П. Пав

лову за труды по физиологии кровообращения

И.П. Павлов. Художник

М.В. Нестеров



и пищеварения, в 1908 г. — биологу и врачу И.И. Мечникову (сов

местно с немецким учёным П. Эрлихом) за исследования в области

иммунологии и инфекционных заболеваний. Доклад П.Н. Лебедева,

создателя первой русской наз^ной школы физиков, на Международ

ном конгрессе физиков в 1900 г . п р и н ё с е м у м и р о в у ю с л а в у . В ы с ш е й

с т е п е н ь ю м е ж д у н а р о д н о г о п р и з н а н и я н а у ч н ы х з а с л у г и с с л е д о в а т е

л я ф и з и о л о г и и р а с т е н и й К . А . Т и м и р я з е в а с т а л о и з б р а н и е е г о п о ч ё т

н ы м д о к т о р о м К е м б р и д ж с к о г о у н и в е р с и т е т а .

В . И . В е р н а д с к и й п р о с л а в и л с я с о з д а н и е м к о м п л е к с а н а у к о З е м л е .

О н р а з р а б о т а л ц е л о с т н о е у ч е н и е о б и о с ф е р е и э в о л ю ц и и б и о с ф е р ы

в н о о с ф е р у , г д е ч е л о в е ч е с к и й р а з у м и д е я т е л ь н о с т ь л ю д е й с т а н о в я т

с я о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м в р а з в и т и и ч е л о в е ч е с т в а .

Т р у д ы Н . Е . Ж у к о в с к о г о в о б л а с т и т е о р е т и ч е с к о й а э р о д и н а м и

к и п о з в о л и л и с ч и т а т ь е г о о с н о в а т е л е м н а у ч н о й т е о р и и а в и а ц и и .

В 1908 г . н а ч а л а с ь к о н с т р у к т о р с к а я д е я т е л ь н о с т ь И . И . С и к о р с к о г о .

В 1913 г. он создал самый большой в мире четырёхмоторный са

молёт «Русский витязь» с размахом крыльев 27 м и ещё более со

вершенный самолёт — «Илья Муромец». В 1913 г. военный летчик

П.Н. Нестеров впервые выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в

том числе так называемую «мёртвую петлю». К.Э. Циолковский стал

первопроходцем в разработке теории движения реактивных аппа

ратов и ракетной техники. Заметны были достижения российских

физиков в изучении электромагнитных колебаний. Особенно зна

чимым стало изобретение Л. С. Поповым радио. В 1895 г . н а з а с е д а

н и и Р у с с к о г о ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о о б щ е с т в а о н п р о д е м о н с т р и р о

в а л п е р в ы й в м и р е а п п а р а т и с к р о в о й б е с п р о в о л о ч н о й т е л е г р а ф и и .

К с о ж а л е н и ю , и з о б р е т ё н н о е в Р о с с и и р а д и о з а р у б е ж о м в н е д р я л о с ь

и н т е н с и в н е е , н е ж е л и н а Р о д и н е . В р у с с к о - я п о н с к у ю в о й н у к о р а б л и

р о с с и й с к о г о ф л о т а , в о т л и ч и е о т я п о н с к и х , н е б ы л и о с н а щ е н ы р а

д и о а п п а р а т у р о й .

Г л у б о к и й н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й с м ы с л п р и о б р е л а г е о г р а ф и

ч е с к а я н а у к а . И н т е н с и в н о и с с л е д у е т с я А р к т и к а . С о з д а ё т с я л е д о

к о л ь н ы й ф л о т с ф л а г м а н о м — ледоколом «Ермак». В 1913 г. был

осуществлён первый в истории проход всего Северного морского

пути. Результатом экспедиции стало открытие архипелага Север

ная Земля.

В России существовало четыре вида начальных школ •—• церков-

но-приходские, частные, государственные и земские, в их числе

и создаваемые по инициативе самих крестьян «школы грамоты».

К 1914 г . в н а ч а л ь н ы х ш к о л а х о б у ч а л а с ь п о л о в и н а д е т е й с о о т в е т с -



твующего возраста. Основными формами средней школы являлись

классическая гимназия и реальное училище. На рубеже веков лишь

у 4% россиян было среднее образование. Основой классической

школы оставалось изучение древних классических языков — латин

ского и греческого. В реальных училищах главное внимание уделя

лось математике и естествознанию. Выпускники классических гим

назий имели право продолжать обучение в университете, не сдавая

вступительных экзаменов.

Потребности экономического и культурного развития стиму

лировали рост числа квалифицированных специалистов — инже

неров, техников, экономистов, статистиков, агрономов, врачей,

З^чителей, которых готовила высшая школа. В начале XX в. в Рос

сии работало более 60 высших учебных заведений, где обучалось

70 тыс. студентов, к февралю 1917 г . и х б ы л о у ж е 124.
В п е р в ы е д е с я т и л е т и я XX в. появляются многочисленные част

ные учебные заведения различного профиля (Психоневрологичес

кий институт В.М. Бехтерева, Вольная высшая школа П.Ф. Лесгаф-

та — создателя отечественной системы физического воспитания)

и специальные высшие учебные заведения для женщин. Согласно

закону 1911 г. о высшем женском образовании (ранее женщин не

принимали в университеты), выпускницы «женских курсов» приоб

ретали права окончивших университеты. В 1913 г . в Р о с с и и с у щ е с т

в о в а л о у ж е 10 у н и в е р с и т е т о в .

Б ы с т р ы м и т е м п а м и р а з в и в а л а с ь к н и г о и з д а т е л ь с к а я д е я т е л ь

н о с т ь . П о к о л и ч е с т в у и з д а в а е м ы х к н и г Р о с с и я в п е р в о е д е с я т и л е т и е

XX в. занимала третье место в мире после Германии и Японии. Кни

га в России стала частью привычного обихода многих людей. Круп

нейший издатель И.Д. Сытин открыл собственную типографию, где

печатались «дешёвые» книги для массового читателя.

3. И д е й н ы е и с к а н и я и х у д о ж е с т в е н н а я к у л ь т у р а . Д у х о в н а я

ж и з н ь р у б е ж а с т о л е т и й — одна из интереснейших страниц в куль

турном наследии России. В ней отразились сложность и противо

речивость эпохи, полной острейших конфликтов и политических

битв, которые привнесли в общественное и художественное созна

ние новые черты и особенности.

У интеллигенции были популярны нравственное учение

Л.Н. Толстого, философия Ф. Ницше с его идеей сверхчеловека и
экономическая теория К. Маркса. Проблема взаимоотношений ин

теллигенции и народа продолжала волновать многих обществен-



ных и культурных деятелей, осознавших, что произошло расховде-

ние интересов этих двух сил русского общества. Впервые широко

обсуждался вопрос о деятельности интеллигенции в революции,

правильности её позиции.

В 1909 г . п о я в и л с я с б о р н и к « В е х и » . А в т о р а м и е г о б ы л и ш и р о к о

и з в е с т н ы е п у б л и ц и с т ы , р е л и г и о з н ы е м ы с л и т е л и , л и т е р а т у р о в е д ы ,

п р и н а д л е ж а в ш и е к п а р т и и к а д е т о в и л и б л и з к и е к н и м п о с в о и м

в з г л я д а м ( Н А . Б е р д я е в , С . Н . Б у л г а к о в , П . Б . С т р у в е , М . О . Г е р ш е н з о н

и д р . ) . Г л а в н ы м в э т о м с б о р н и к е б ы л в о п р о с о б о ц е н к е р у с с к о й р е

в о л ю ц и и и р о л и и н т е л л и г е н ц и и в н е й , о б о т н о ш е н и и л и б е р а л о в к

н а с л е д и ю р е в о л ю ц и о н н ы х д е м о к р а т о в . К р и т и к у я т а к и е ч е р т ы м и

р о в о з з р е н и я и н т е л л и г е н ц и и , к а к е ё а н т и г о с у д а р с т в е н н о с т ь и б е з р е -

л и г и о з н о с т ь , а в т о р ы в о з л а г а л и н а н е ё в и н у з а ж е р т в ы и п о т р я с е н и я

р е в о л ю ц и о н н ы х л е т .

В к у л ь т у р н о й ж и з н и т о й п о р ы ш л и п о и с к и п у т е й о б н о в л е н и я

ф о р м х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а и п е р е о ц е н к а ц е н н о с т е й . В о з р а с

т а л и н т е р е с к д у х о в н о м у м и р у л и ч н о с т и . Э т о в р е м я в о ш л о в и с т о

р и ю к а к С е р е б р я н ы й в е к р о с с и й с к о й к у л ь т у р ы .

П о я в и л и с ь н о в ы е н а п р а в л е н и я в х у д о ж е с т в е н н о м т в о р ч е с т

в е : с и м в о л и з м ( В . Л . Б р ю с о в , К . Д . Б а л ь м о н т , А . Б е л ы й ) , а к м е и з м

( К С . Г у м и л ё в , О . Э . М а н д е л ь ш т а м ) , ф у т у р и з м ( В . В . Х л е б н и к о в ,

В . В . М а я к о в с к и й ) .

Т в о р ч е с т в о т а к и х з а м е ч а т е л ь н ы х п о э т о в С е р е б р я н о г о в е к а , к а к

А . А . Б л о к , А А . А х м а т о в а , Н . С . [ у м и л ё в , М . И . Ц в е т а е в а и д р . , о с т а

в и л о з а м е т н ы й с л е д в и с т о р и и о т е ч е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы . Л и р и ч е с

к и е с т и х и С . А . Е с е н и н а , п р о н и к н у т ы е л ю б о в ь ю к

Р о д и н е и е ё н а р о д у , б ы л и в ы с о к о о ц е н е н ы с о в р е

м е н н и к а м и .

В у с л о в и я х б у р н о й о б щ е с т в е н н о й ж и з н и ч р е з

в ы ч а й н о в о з р о с л а р о л ь т е а т р а . С о з д а н и е К С . С т а

н и с л а в с к и м и В . И . Н е м и р о в и ч е м - Д а н ч е н к о Х у

д о ж е с т в е н н о г о т е а т р а в М о с к в е (1898) с т а л о

с о б ы т и е м г р о м а д н о г о з н а ч е н и я . О с н о в у р е п е р т у а

р а т е а т р а в п е р в ы е г о д ы е г о с у щ е с т в о в а н и я с о с т а в

л я л а д р а м а т у р г и я А . П . Ч е х о в а и М . Г о р ь к о г о .

В к о н ц е 1 8 9 0 - х г г . в Р о с с и и п о я в и л с я к и н е м а

т о г р а ф . П е р в ы й р у с с к и й к и н о п р е д п р и н и м а т е л ь

А . А . Х а ю к о н к о в в 1907-1908 г г . н а ч а л п р о и з в о д

с т в о о т е ч е с т в е н н ы х и г р о в ы х ф и л ь м о в , п о с т р о и л

в М о с к в е к и н о ф а б р и к у и р я д к и н о т е а т р о в , в т о м

А . А . Б л о к



числе «Аре» (ныне — «Художественный») и «Пегас» (ныне — <«Дом

Ханжонкова»). К 1913 г. в городах России работали более 1400 ки

нотеатров.

Великолепными достижениями отмечено музыкальное искусст

во. Новое развитие отечественных музыкальных традиций нашло

своё выражение в творчестве С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина.

Широкое признание получило исполнительское искусство Рахмани

нова. Идейно-художественные искания Скрябина отличало подлин

ное новаторство. В частности, Скрябин первый попытался создать

светомузыку.

Блистательная музыка И.Ф. Стравинского к балетам «Жар-пти

ца» и «Петрушка», новаторские симфонии С. С. Прокофьева завоева

ли мировую славу.

Короткий, но яркий период подъёма русской архитектуры свя

зан с расцветом стиля модерн. Его приверженцы стремились мак

симально учесть те возможности, которые представляли новые

строительные конструкции и материалы (бетон, сталь, стекло), в то

же время эстетически осмысливая их, придавая им художественную

выразительность. Их усилиями создавался новый образ городской

среды. Наиболее удачными считаются здания Азовско-Донского

банка в Петербурге (архитектор Ф.И. Лидваль), а в Москве — Казан

ского вокзала (А.В. Щусев), Ярославского вокзала типографии газе

ты «Утро России» (Ф.О. Шехтель).

В архитектурном творчестве зачастую переосмысливались наци

ональные традиции, Во многих зданиях гражданского назначения

использовались формы русской архитектуры предшествующих эпох

(например, здание Ссудной казны в Москве, архитектор В.А. Покров

ский). Эти тенденции развивались и в храмовом строительстве.

Сложные процессы протекали в изобразительном искусстве. Пе

редвижничество с его обострённым интересом к социальным про

блемам и конкретно-историческим образам сохраняло свои пози

ции в живописи, но уже не могло слуисить ориентиром для новых

поколений художников, тяготевших к символике мифа (М-А. Вру

бель), импрессионизму с его игрой цветом (К.А. Коровин) или к

выражению религиозно-этических настроений (М.В. Нестеров).

Основным в творчестве В.А. Серова, крупнейшего художника рубе

жа столетий, стал портрет, раскрывавший психологический облик

Ф.И. Шаляпина, И.А. Морозова, Николая II и др.

Поиски новых путей в искусстве сближали многих творчески

одарённых людей. Значительным явлением в развитии художест-



венной культуры оказалось культурно-эстетическое объединение

«Мир искусства» (художники А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст,

Е.Е. Лансере, музыкальный критик В.Ф. Нувелъ, публицист Д.В. Фи

лософов, театральный и художественный продюсер С.П. Дягилев).

Творчество мирис1сусников, как правило, тяготело к ретроспектив-

ности, ушедшим эпохам, особенно представители этого объедине

ния увлекались стилизацией «галантного» XVIII в.

Ареной творческих экспериментов стало объединение «Голубая

роза». В 1907 г . в М о с к в е о т к р ы л а с ь в ы с т а в к а м о л о д ы х х у д о ж н и

к о в — последователей художника-символиста В.Э. Борисова-Муса

това. В ней участвовали П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян, А.В. Фонвизин

и др.

Особое место в живописи заняло творчество К.С. Петрова-Вод-

кина, общепризнанного мастера XX в.

Некоторые художники, в чём-то перекликаясь с акмеизмом в

поэзии, работали в стиле примитивизма. Картины М.З. Шагала,

П.Н. Филонова, К.С. Малевича несли черты нового искусства, свя

занного с экспериментами в области цвета и формы. К.С. Малевич,

считающийся одним из основателей абстрактной живописи, про

возгласил высшим искусство чистых форм и беспредметности, на

званное им супрематизмом (от лат. supremus — наивысший). На

выставке в Петрограде он показал свой знаменитый «Чёрный квад-

К.С. Петров-Водкин. Мать. 1913 г .



рат», ставший манифестом художников нового направления. В этом

же стиле работал В.В. Кандинский, выставивший накануне Первой

мировой войны свои первые беспредметные композиции.

Приверженцы авангарда (в переводе с французского — пере

довой) пытались раздвинуть рамки традиционного понимания

живописи. Их отличало стремление к постижению сущности ми

ропорядка, Вселенной. Появление искусства авангарда, сформиро

вавшегося в 1910-1920-е гг., было знаковым событием. Оно знаме

новало утверждение модернизма, для которого характерен разрыв с

традициями реализма и модерна в литературе и искусстве. Предме

том творческой мысли становится не реальность, а её отражение в

сознании художника.

К числу важнейших событий в истории отечественной музыки,

живописи, оперного и балетного искусства, воплотивших эти иска

ния, относятся Русские сезоны в Париже, организованные СП. Дя

гилевым. Они стали подлинным открытием русского искусства для

Западной Европы. С серии организованных Дягилевым концертов

русской музыки началась мировая слава певца Ф.И. Шаляпина.

В канун революционных событий 1917 г . Р о с с и я о б л а д а л а б о г а

т е й ш и м к у л ь т у р н ы м н а с л е д и е м . О д н а к о с о х р а н я л о с ь п р о т и в о р е ч и е

м е ж д у т е м , ч т о с о з д а л о о б щ е с т в о в с ф е р е к у л ь т у р ы , и в о з м о ж н о с т я

м и о в л а д е н и я э т и м и д о с т и ж е н и я м и ш и р о к и м и с л о я м и н а р о д а . Э л и

т а р н о й к у л ь т у р е п р о с в е щ ё н н о й ч а с т и о б щ е с т в а п р о т и в о с т о я л а т р а

д и ц и о н н а я к у л ь т у р а о с н о в н о й м а с с ы н а р о д а . Г л у б и н а э т о г о р а з р ы в а

с т а л а о с о б е н н о о ч е в и д н о й в п р е д р е в о л ю ц и о н н ы й п е р и о д .

1. Составьте план и подготовьте ответ на вопрос «В чём состояли

I особенности городской и сельской яшзни России в начале XX в.?».

2. Приведите примеры вьщающихся достижений российской на

уки изучаемого периода.

3. Как взаимосвязаны процессы развития российского общества в

различных сферах его жизни и идейные искания мастеров худо

жественной культуры?

4. Охарактеризуйте основные течения изобразительного искусст

ва. Какие качественно новые черты появились в нём в указанный

период?

5. Как русская культура была представлена в это время в Западной

Европе? В чём это выражалось и как свидетельствовало о её обще

мировом значении?



8. КОЛОНИАЛИЗМ И ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЁЧШ
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В НАЧАЛЕ XX в .

1. Расскажите о становлении колониальной системы в XVIII—

XIX вв. Назовите страны, которые владели самыми большими ко

лониями.

2. Почему периодическое возникновение кризисов являлось важ

нейшей закономерностью рыночной экономики?

1. Колонизация Африки. Наиболее агрессивную колониальную

политику в Африке проводила Великобритания. Оккупировав в

1882 г . Е г и п е т , а н г л и й с к и е в о й с к а н а ч а л и п р о д в и г а т ь с я в н и з п о т е

ч е н и ю Н и л а , н а ю г . В 1885 г . о н и з а н я л и Х а р т у м — столицу Судана.

Однако здесь колонизаторы столкнулись с упорным сопротивлени

ем местных племён, которые неоднократно наносили поражения

англичанам. Несмотря на огромное военное превосходство завоева

телей, покорение Судана завершилось лишь к 1898 г .

Д р у г и м н а п р а в л е н и е м б р и т а н с к о й э к с п а н с и и с т а л а Ю ж н а я А ф

р и к а , г д е б ы л и о т к р ы т ы м е с т о р о ж д е н и я з о л о т а и а л м а з о в . В о ж д и

а ф р и к а н с к и х п л е м ё н у с т у п и л и а н г л и ч а н а м п р а в о н а и с п о л ь з о в а н и е

о г р о м н о й т е р р и т о р и и к с е в е р у о т р е к и З а м б е з и . Д л я е ё о с в о е н и я

б ы л а о с н о в а н а « Ю ж н о а ф р и к а н с к а я п р и в и л е г и р о в а н н а я к о м п а н и я » .

В 1889 г . б р и т а н с к о е п р а в и т е л ь с т в о п е р е д а л о е й п р а в о э к с п л у а т а

ц и и э т и х з е м е л ь , в к л ю ч а я о р г а н и з а ц и ю у п р а в л е н и я и м и ( с о з д а н и е

а р м и и , п о л и ц и и , с у д о в ) . В п р о ш л о м т а к и е п р а в а и м е л а т о л ь к о О с т -

И н д с к а я к о м п а н и я в И н д и и .

А н г л и я с т р е м и л а с ь к с о з д а н и ю с п л о ш н о й п о л о с ы в л а д е н и й , с в я

з а н н ы х с е т ь ю ж е л е з н ы х д о р о г о т ю г а д о с е в е р а А ф р и к и , о т К а и р а д о

К е й п т а у н а . П о м е х о й э т и м п л а н а м о к а з а л и с ь р е с п у б л и к и Т р а н с в а а л ь

и О р а н ж е в а я . О н и б ы л и о с н о в а н ы б у р а м и — белыми потомками пе

реселенцев из Голландии ещё в 1830-е гг. На территории бурских го

сударств находились алмазные и золотые прииски. Под предлогом

ущемления прав работавших там англичан Великобритания начала

войну с Трансваалем и Оранжевой.

Буры упорно сопротивлялись. Англии пришлось перебросить

на юг Африки 250-тысячную армию, её потери превысили 20 тыс.

человек. Тем не менее англо-бурская война 1899-1902 гг. заверши

лась присоединением бурских республик к Британской империи.



В 1910 г . а н г л и й с к и е в л а д е н и я н а ю г е

А ф р и к и б ы л и о б ъ е д и н е н ы в д о м и н и о н —
Южно-Африканский Союз.

Активную колониальную политику

в Африке проводила Франция. В 1881 г.

она захватила Тунис. Французскую власть

признали племена Сахары, народы За

падной и Экваториальной Африки. Одна

ко популярная во Франции идея создания

африканской колониальной империи,

простирающейся от Атлантического до

Тихого океана, не осуществилась. Этому

помешал захват Англией Судана. В 1894-

1896 г г . Ф р а н ц и я п о к о р и л а М а д а г а с к а р ,

а в 1912 г . — Марокко. Часть территории

этой страны перешла под власть Испа

нии.

Германия, утвердившись на пути индустриального развития,

также вступила на путь колониальных захватов. В 1885 г . б ы л а j^-
р е ж д е н а Г е р м а н с к а я В о с т о ч н о а ф р и к а н с к а я к о м п а н и я , к о т о р а я з а

к р е п и л а с ь в п р и б р е ж н о й п о л о с е А ф р и к и п р о т я ж ё н н о с т ь ю 1800 к м .

Г е р м а н и и у д а л о с ь з а х в а т и т ь ч а с т ь Ю г о - З а п а д н о й и В о с т о ч н о й

А ф р и к и , Т о г о и К а м е р у н . П о п ы т к и а ф р и к а н ц е в с о п р о т и в л я т ь с я к о

л о н и з а т о р а м п р е с е к а л и с ь с и с к л ю ч и т е л ь н о й ж е с т о к о с т ь ю . Т а к ,

ч и с л е н н о с т ь п л е м ё н г е р е р о и г о т т е н т о т о в п о с л е п о д а в л е н и я в о с с т а

н и я 1904-1905 г г . в н е м е ц к и х в л а д е н и я х в А ф р и к е у м е н ь ш и л а с ь в

4—5 раз.

Италия закрепилась на восточном побережье Африки, основав

колонии Сомали и Эритрея. Она попыталась завладеть Абиссинией

(Эфиопией), однако в итало-эфиопской войне 1895-1896 г г . п о т е р

п е л а п о р а ж е н и е и в ы н у ж д е н а б ы л а н е т о л ь к о о т к а з а т ь с я о т с в о и х

п р е т е н з и й , н о и в ы п л а т и т ь Э ф и о п и и к о н т р и б у ц и ю . Т е м н е м е н е е

И т а л и и в с ё ж е у д а л о с ь с о з д а т ь с в о ю к о л о н и а л ь н у ю и м п е р и ю в А ф

р и к е . В р е з у л ь т а т е в о й н ы с Т у р ц и е й 1911-1912 г г . о н а з а х в а т и л а е ё

в л а д е н и я — Триполитанию и Киренаику (современная Ливия).

Буры атакуют английские войска.

Рисунок начала XX в.

2. Колониальные империи. С завершением раздела Африки боль

шая часть мира оказалась поделена между индустриальными дер

жавами. Сложились обширные колониальные империи, каждая из ко

торых имела свои особенности.



Колониальная империя Великобритании воючала доминионы,

колонии и протектораты (зависимые страны). Доминионами в ос

новном были территории, освоенные переселенцами из Великобри

тании и дрзтих европейских стран. В 1867 г . с т а т у с д о м и н и о н а п о

л у ч и л а К а н а д а , в 1901 г . — Австралия, в 1907 г . — Новая Зеландия,

в 1910 г . — Южная Африка, в 1921 г . — Ирландия (с 1937 г . н е з а

в и с и м о е г о с у д а р с т в о ) . Э т о п р о и с х о д и л о , к а к п р а в и л о , п о д в л и я н и е м

д в и ж е н и й п р о т е с т а п р о т и в п о л и т и к и к о л о н и а л ь н ы х в л а с т е й . У ч и

т ы в а я о п ы т п о т е р и с е в е р о а м е р и к а н с к и х к о л о н и й , п р а в я щ и е к р у г и

А н г л и и п р о я в л я л и у с т у п ч и в о с т ь .

В д о м и н и о н а х ф о р м а л ь н ы м г л а в о й г о с у д а р с т в а б ы л м о н а р х С о

е д и н ё н н о г о К о р о л е в с т в а В е л и к о б р и т а н и и и С е в е р н о й И р л а н д и и ,

п р е д с т а в л е н н ы й г е н е р а л - г у б е р н а т о р о м . Д о м и н и о н ы и з б и р а л и

п а р л а м е н т ы , и м е л и п р а в о п р и н и м а т ь с о б с т в е н н ы е з а к о н ы . Л и д е р

п а р л а м е н т с к о г о б о л ь ш и н с т в а ф о р м и р о в а л п р а в и т е л ь с т в о , с а м о

с т о я т е л ь н о р е ш а в ш е е в о п р о с ы в н у т р е н н е й п о л и т и к и . П р а в а д о м и

н и о н о в п о с т е п е н н о р а с ш и р я л и с ь . В 1931 г . и м б ы л а п р е д о с т а в л е н а

в о з м о ж н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о о п р е д е л я т ь в н е ш н ю ю п о л и т и к у , х о т я

п р и э т о м с о х р а н я л а с ь т а к н а з ы в а е м а я е д и н а я с и с т е м а и м п е р с к о й

о б о р о н ы . В 1932 г . м е ж д у А н г л и е й и д о м и н и о н а м и б ы л у с т а н о в л е н

л ь г о т н ы й р е ж и м т а м о ж е н н ы х п о ш л и н . С в о и з о л о т о в а л ю т н ы е р е

з е р в ы д о м и н и о н ы д о л ж н ы б ы л и д е р ж а т ь в б р и т а н с к и х б а н к а х . В с ё

э т о п о з в о л я л о А н г л и и с о х р а н я т ь г о с п о д с т в у ю щ и е п о з и ц и и н а р ы н к а х

б о л ь ш и н с т в а д о м и н и о н о в .

К п р о т е к т о р а т а м о т н о с и л и с ь г о с у д а р с т в а , ч ь я в н е ш н я я и в н у т

р е н н я я п о л и т и к а к о н т р о л и р о в а л а с ь б р и т а н с к и м п р а в и т е л ь с т в о м ,

н о п р и э т о м ф о р м а л ь н о с о х р а н я л а с ь н е з а в и с и м о с т ь . Н а и х з е м л я х

м о г л и с о з д а в а т ь с я в о е н н ы е б а з ы , м е т р о п о л и я н а п р а в л я л а с о в е т

н и к о в д л я к о н т р о л я н а д д е я т е л ь н о с т ь ю м и н и с т е р с т в , о т в е ч а в ш и х

з а ф и н а н с ы , с б о р н а л о г о в , а р м и ю . К ч и с л у п р о т е к т о р а т о в в 1882-
1922 г г . о т н о с и л с я Е г и п е т , а в 1919-1930 г г . И р а к . П о з д н е е и м б ы л и

н а в я з а н ы н е р а в н о п р а в н ы е д о г о в о р ы .

К о л о н и а л ь н а я и м п е р и я В е л и к о б р и т а н и и в к л ю ч а л а к о л о н и и ,

у п р а в л я е м ы е н а з н а ч а е м ы м и г е н е р а л - г у б е р н а т о р а м и . К р у п н е й ш е й

и с а м о й б о г а т о й и з к о л о н и й б ы л а И н д и я . П о с л е П е р в о й м и р о в о й

в о й н ы к А н г л и и п е р е ш л и Г е р м а н с к а я В о с т о ч н а я А ф р и к а , Ю г о - З а п а д -

н а я А ф р и к а , ч а с т ь Т о г о и К а м е р у н а , р я д о с т р о в о в в Т и х о м о к е а н е и Н о

в а я Г в и н е я .

К р у п н о й к о л о н и а л ь н о й д е р ж а в о й м и р а с т а л а Ф р а н ц и я . К ч и с л у

е ё о с н о в н ы х к о л о н и а л ь н ы х в л а д е н и й о т н о с и л и с ь И н д о к и т а й ( т е р р и

т о р и и с о в р е м е н н о г о В ь е т н а м а , Л а о с а , К а м б о д ж и ) , С е в е р н а я А ф р и к а



(Алжир, Тунис, протекторат Мароюю), После Первой мировой вой

ны Франция получила в своё управление в качестве протекторатов

Ливан и Сирию, ранее входившие в состав Османской империи. Ей

были переданы также большая часть Камеруна и небольшая — Того.

ИЗ РЕЧИ Э. ЭТЬЕННА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ, О ЦЕЛЯХ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ФРАНЦИИ(1894)

Идея родины зиждется на понятии долга, в то время как идея коло

нии может и должна быть основана исключительно на выгоде, кото

рая одна лишь заставляет нацию по доброй воле выйти за пределы

своих границ и добровольно осуществлять экспансию. Следователь

но, к любому колониальному начинанию надо подходить с единствен

ным критерием — степень его полезности, преимущества и выгоды,

которые может получить метрополия. Какова наша цель? Мы созда

ли, и мы намереваемся сохранить и развивать колониальную импе

рию, чтобы обеспечить будущее нашей страны на новых континентах,

обеспечить нашим товарам рынки, а нашей промышленности — ис

точники сырья. Это бесспорно.

В чём правящие круги Франции видели суть политики колониальных

захватов?

Германия опоздала к разделу мира. Её колони

альная империя, включавшая территории в Аф

рике и ряд островов в Тихоокеанском бассейне,

в начале XX в. уступала даже голландской и бель

гийской. Это положение не устраивало герман

ских промышленников, нуждавшихся в новых

рынках сбыта и источниках сырья. Германия

открыто стремилась к переделу мира, это стало

одной из причин Первой мировой войны, в ре

зультате которой она утратила все заморские вла

дения, перешедшие к Англии, Франции и Японии.

Первая индустриальная страна Азии — Япо

ния также встала на путь колониальных захватов.

Её подталкивало к этому не только стремление

подчинить новые рынки, но и ограниченность

сырьевых ресурсов. В результате войны с Китаем

(1894—1895) Я п о н и я з а х в а т и л а о с т р о в Т а й в а н ь

П р е т е н з и и Г е р м а н и и

н а п е р е д е л м и р а .

К а р и к а т у р а н а ч а л а XX в.



и заставила Китай отказаться от прав на Корею. В результате рус-

ско-японской войны 1904-1905 г г . К о р е я с т а л а я п о н с к о й к о л о н и е й .

В г о д ы П е р в о й м и р о в о й в о й н ы я п о н с к и е в о й с к а з а х в а т и л и г е р м а н

с к и е в л а д е н и я в б а с с е й н е Т и х о г о о к е а н а ( К а р о л и н с к и е , М а р и а н с к и е ,

М а р ш а л л о в ы о с т р о в а и о с т р о в а П а л л а у ) и в К и т а е ( п о р т Ц и н д а о ) .

С о е д и н ё н н ы е Ш т а т ы , р а с п о л а г а я о б ш и р н о й и б о г а т о й р е с у р

с а м и т е р р и т о р и е й , д о с т у п о м к р ы н к а м с т р а н Л а т и н с к о й А м е р и к и ,

д о л г о е в р е м я н е п р о я в л я л и и н т е р е с а к к о л о н и а л ь н ы м з а х в а т а м .

Л и ш ь в к о н ц е Х К в . о н и н а ч а л и с о з д а в а т ь о п о р н ы е п у н к т ы и б а з ы

в с т р а т е г и ч е с к и в а ж н ы х р а й о н а х м и р а . В 1898 г . С Ш А з а х в а т и л и т у

з е м н о е к о р о л е в с т в о н а Г а в а й с к и х о с т р о в а х , р а с п о л о ж е н н ы х н а п о л

п у т и и з А м е р и к и в А з и ю ( в 1959 г . Г а в а й и с т а л и 5 0 - м ш т а т о м С Ш А ) .

О с т р о в а п р е в р а т и л и с ь в г л а в н у ю б а з у а м е р и к а н с к о г о Т и х о о к е а н

с к о г о ф л о т а .

В 1895 г . н а К у б е , а в 1896 г . н а Ф и л и п п и н а х , н а х о д и в ш и х с я п о д

в л а с т ь ю И с п а н и и , н а ч а л и с ь в о с с т а н и я п р о т и в к о л о н и з а т о р о в . С Ш А

р е ш и л и в о с п о л ь з о в а т ь с я э т и м д л я д а л ь н е й ш и х к о л о н и а л ь н ы х з а

х в а т о в . В 1898 г . н а б о р т у а м е р и к а н с к о г о к р е й с е р а « М е й н » , п р и б ы в

ш е г о с в и з и т о м в п о р т Г а в а н ы ( с т о л и ц а К у б ы ) , п р о г р е м е л в з р ы в .

В э т о м б ы л и о б в и н е н ы и с п а н ц ы . В н а ч а в ш е й с я а м е р и к а н о - и с п а н -

с к о й в о й н е а м е р и к а н с к и й ф л о т , у ж е т о г д а о д и н и з с и л ь н е й ш и х в

м и р е , л е г к о о д е р ж а л п о б е д у н а д и с п а н с к и м . П о у с л о в и я м м и р н о

г о д о г о в о р а с И с п а н и е й С Ш А з а в л а д е л и Ф и л и п п и н а м и , о с т р о в а м и

Т у а м в Т и х о м о к е а н е и П у э р т о - Р и к о в К а р и б с к о м м о р е . К у б а ф о р

м а л ь н о п o л з п ^ и л a н е з а в и с и м о с т ь , х о т я ф а к т и ч е с к и о к а з а л а с ь п о д

п р о т е к т о р а т о м С о е д и н ё н н ы х Ш т а т о в . Н а е ё т е р р и т о р и и , в Г у а н т а

н а м о , б ы л а с о з д а н а в о е н н а я б а з а .

3. Э к о н о м и ч е с к и е к р и з и с ы . В у с л о в и я х р ы н о ч н о й э к о н о м и к и

к а ж д ы й и з п р е д п р и н и м а т е л е й в ы п у с к а л п р о д у к ц и ю н а с в о й с т р а х и

р и с к , н е и м е я н и к а к и х г а р а н т и й , ч т о о н а н а й д ё т с п р о с у п о т р е б и т е

л я . П о с т е п е н н о т о в а р о в с т а н о в и л о с ь б о л ь ш е , ч е м м о г л и п о г л о т и т ь

р ы н к и , д о с т у п н ы е п р о и з в о д я щ и м и х ф и р м а м . В и т о г е з а в о д ы и ф а б

р и к и з а к р ы в а л и с ь , р а б о ч и е у в о л ь н я л и с ь . Н а ч и н а л с я э к о н о м и ч е с

к и й к р и з и с , к о т о р ы й б ы с т р о о х в а т ы в а л в с ю э к о н о м и к у .

В с р е д н е м э к о н о м и ч е с к и е к р и з и с ы Х К - Х Х в в . п р о д о л ж а л и с ь

1-3 г о д а , п о с л е ч е г о э к о н о м и к а в н о в ь ш л а н а п о д ъ ё м . В п е р в ы е о н и

с т а л и п р о и с х о д и т ь с к о н ц а XV11I в. в Великобритании — промышлен

ной «мастерской мира», затрагивая только отдельные отрасли про

мышленности. В 1825 г. кризис охватил всю английскую экономику,



в 1836 г. — также Францию и США, в 1847 г. — уже и Пруссию вместе

с другими германскими государствами. В 1857 и 1866 г г . р а з р а з и л и с ь

п е р в ы е м и р о в ы е к р и з и с ы . И м п о д в е р г л и с ь в с е с т р а н ы , в с т у п и в ш и е н а

п у т ь м о д е р н и з а ц и и . С л е д у ю щ и й к р и з и с — 1873 г. начался в Австро-

Венгрии и впервые в истории распространился на Россию и Японию.

В дальнейшем экономические потрясения случались в 1882, 1890,
1900-1903, 1907, 1913-1914 г г . С п а д в э к о н о м и к е н а м е т и л с я в с к о р е

п о с л е П е р в о й м и р о в о й в о й н ы . 1929-1932 г г . о з н а м е н о в а л и с ь с а м ы м

н е в и д а н н ы м в и с т о р и и и н д у с т р и а л ь н ы х с т р а н м и р о в ы м э к о н о м и ч е с

к и м к р и з и с о м . О н п о с т а в и л н а г р а н ь п о л н о г о к р а х а э к о н о м и к у с а м о й

р а з в и т о й с т р а н ы и н д у с т р и а л ь н о г о м и р а — США.

Однако в целом кризисы оказывали оздоравливаюш;ее воздей

ствие на развитие рыночной экономики. Они содействовали разо

рению слабых и малоэффективных предприятий, ускоряли концент

рацию и централизацию капитала. Одновременно экономические

потрясения сопровождались ростом безработицы и обострением

социальных отношений.

Причины, по которым кризисы, начинаясь в отдельных промыш

ленных странах, стали охватывать все остальные государства, были

обусловлены возросшим единством мирового рынка. Излишки про

дукции, от которых предприниматели стремились избавиться как

можно скорее, поставлялись в зарубежные государства по демпин

говым (искусственно заниженным) ценам. В результате их рынки

также затоваривались, происходил экспорт кризиса. По мере по

вышения уровня жизни и потребления населения индустриальных

держав ёмкость мирового рынка возрастала. Этому способствовало

и то, что в колониях и зависимых странах развивались товарно-де-

нежные отношения. Тем не менее возможности производства про

дукции опережали развитие рынков.

Важнейшей причиной обострения и углубления экономических

кризисов было увеличение числа индустриальных стран. Органичная

модернизация осуществлялась постепенно, по мере увеличения ём

кости внутренних и колониальных рынков стран первого эшелона

модернизации. Ускорение темпов развития промышленности за

счёт вмешательства государства (Япония, Германия, Россия, Ита

лия, Австро-Венгрия) вело к резкому увеличению производствен

ных мощностей. Это усиливало конкзфенцию, усугубляло противо

речия в мировой экономике.

В XIX — начале XX в. средства борьбы с кризисами были огра

ничены. К их числу относилась защита внутреннего рынка высоки-



ми пошлинами на ввозимую из других стран продукцию. Каждое

государство стремилось предотвращать распространение кризисов,

происходивших у соседей, на свою территорию. В итоге начинались

«торговые» войны, которые вели к ухудшению взаимоотношений

между ведущими государствами мира. Их правительства, используя

все доступные дипломатические средства и даже угрозы, стреми

лись добиться от других стран льгот для продукции «своих» товаро

производителей.

Ещё одним средством предотвращения кризисов выступало рас

ширение рынков сбыта товаров за счёт колониальной экспансии — за

хвата новых колоний, создания сфер влияния в зависимых странах.

В конце XIX — начале XX в. мир в основном уже был поделён между

ведущими державами. Поэтому те из них, которые развивались наи

более быстрыми темпами, стремились к переделу мира, сокруще-

нию конкурентов военной силой. Это стало одной из важнейших

предпосылок Первой жировой войны.

4. Противоречия на международной арене. Общественность и по
литики многих стран считали, что развитые, цивилизованные госу

дарства могут решать спорные вопросы мирными средствами. Дейс

твительно, после франко-прусской (1870-1871) и р у с с к о - т у р е ц к о й

(1877-1878) в о й н Е в р о п а н е з н а л а к р у п н ы х в о е н н ы х к о н ф л и к т о в .

В 1899 и 1907 г г . в Г а а г е п о и н и ц и а т и в е Р о с с и и б ы л и п р о в е д е н ы

м е ж д у н а р о д н ы е к о н ф е р е н ц и и , в к о т о р ы х у ч а с т в о в а л и в е д у щ и е с т р а

н ы м и р а . О н и п р и н я л и о б я з а т е л ь с т в а с т р е м и т ь с я к м и р н о м у р а з р е ш е

н и ю м е ж д у н а р о д н ы х с п о р о в , з а п р е т у и с п о л ь з о в а н и я н е к о т о р ы х в и д о в

б о е п р и п а с о в и у д у ш а ю щ и х г а з о в , г у м а н н о м у о б р а щ е н и ю с п л е н н ы м и

в с л у ч а е в о й н ы и у в а ж е н и ю и н т е р е с о в н е й т р а л ь н ы х г о с у д а р с т в .

М е ж д у т е м з а в н е ш н е й у с т о й ч и в о с т ь ю м и р о п о р я д к а н а к а п л и в а

л и с ь н о в ы е п р о т и в о р е ч и я . О н и и п р и в е л и к П е р в о й м и р о в о й в о й н е

1914-1918 г г .

• На рубеже XIX-XX вв. между ведущими странами мира обост

рилась борьба за рынки сбыта товаров и источники дешёвого сырья

в колониальных и зависимых странах. Несмотря на решение отде

льных конфликтов мирным путём, отношения между индустриаль

ными государствами приобретали всё более напряжённый характер.

• В последней трети XIX в. в Европе неуклонно обострялось

германо-французское соперничество. Франция не могла смириться

с поражением в войне с Пруссией (1870-1871), к о т о р о е о б е р н у л о с ь
п о т е р е й б о г а т ы х ж е л е з н о й р у д о й Э л ь з а с а и Л о т а р и н г и и . И д е я р е -



ванша (т.е. возврата утраченного) пользовалась

огромной популярностью во французском обще

стве. В Германии же быстрое восстановление во

енной мощи Франции, её успехи в колониальной

политике вызвали стремление к повторному раз

грому этой страны. Отто фон Бисмарк — канц

лер (глава правительства) Германской империи в

1871-1890 г г . — считал, что если Германия будет

проводить агрессивную, наступательную поли

тику, то против неё сложится коалиция держав,

превосходящих её по силе. Во избежание этого он О. фон Бисмарк

призывал развивать дружественные отношения с

соседями, и особенно с Россией. Взгляды ставше

го в 1888 г. кайзером (императором) Германии Вильгельма II были
иными. Он разделял теории, обосновывавшие «право» Германии на

гегемонию в Европе, и был убеждён, что рано или поздно придётся

вступить в войну за господство над континентом. Основной зада

чей его политики стала подготовка к такой войне.

• Следующий узел противоречий сложился на Балканах. С ос

лаблением Османской империи развернулась борьба великих дер

жав за контроль над стратегически важными проливами — Бос

фором и Дарданеллами. Особую активность проявляла Россия,

стремившаяся обеспечить себе беспрепятственный доступ к Среди

земноморью из портов Чёрного моря.

Одним из основных противников укрепления влияния России

на Балканах стала Австро-Венгрия. В этой многонациональной им

перии, управлявшейся династией Габсбургов, привилегированное

положение занимали австрийские немцы и венгры. Славяне нахо

дились в угнетённом положении. Россия отстаивала идею создания

сильного православного славянского государства на Балканах за

счёт ослабевшей Турции. Австро-Венгрия воспринимала это как уг

розу своим интересам.

Стремления России вызывали тревогу и у Великобритании, опа

савшейся, что под угрозой окажутся её позиции в Восточном Среди

земноморье, и особенно контроль над Суэцким каналом. Через него

пролегал кратчайший морской путь из Европы в Индию.

В начале XX в. к соперничеству за влияние на Балканах подклю

чилась Германия. Установив дружественные отношения с Турцией,

она приступила к строительству железной дороги через Балканские

страны на Стамбул, Багдад и Басру. Это обеспечивало ей кратчай-



ший выход к Индийскому океану, рынкам стран Ближнего и Сред
него Востока.

• Острота положения на Балканах усугублялась из-за напря

жённых отношений между самими Балканскими странами, особен

но Сербией и Болгарией. В 1912 г. они, заключив союз с Грецией и
Черногорией, одержали военную победу над Турцией, лишив её

большей части европейских владений (Первая балканская война).

Однако вопрос их раздела вызвал конфликт. Он привёл ко Второй
балканской войне между Болгарией и её недавними союзниками, к

которым присоединились Румыния и Турция. Болгария потерпела

поражение и потеряла все свои завоевания. Итогом войн стало воз

никновение на Балканах затяжного территориального спора.

5. С о з д а н и е в о е н н о - п о л и т и ч е с к и х с о ю з о в . С о п е р н и ч е с т в о в е л и

к и х д е р ж а в е щ ё н е о з н а ч а л о , ч т о м и р о в а я в о й н а н е и з б е ж н а . О д н а к о
в о з м о ж н о с т и р е ш е н и я с п о р н ы х в о п р о с о в д и п л о м а т и ч е с к и м и с р е д с

т в а м и с о к р а т и л и с ь . Э т о б ы л о с в я з а н о с в о з н и к н о в е н и е м с о п е р н и

ч а в ш и х д р у г с д р у г о м в о е н н о - п о л и т и ч е с к и х с о ю з о в .

И н и ц и а т и в у с о з д а н и я с о ю з о в п р о я в и л а Г е р м а н и я . Е ё п о д г о т о в к а

к н о в о й в о й н е с Ф р а н ц и е й н е о с т а л а с ь н е з а м е ч е н н о й . Р о с с и я и А н г

л и я д а л и п о н я т ь н е м ц а м , ч т о о н и п р о т и в у с т а н о в л е н и я г е р м а н с к о г о

г о с п о д с т в а в Е в р о п е .

Т о г д а Г е р м а н и я о т л о ж и л а р е а л и з а ц и ю з а в о е в а т е л ь н ы х п л а н о в

и з а н я л а с ь п о и с к о м с о ю з н и к о в . П е р в ы м и з н и х в 1879 г. стала Авс
тро-Венгрия, вторым — Италия. Это побудило Россию и Францию

в 1893 г. также заключить союз на случай нападения Германии на

одну из стран.

Великобритания также была встревожена германской колони

альной экспансией. С принятием программ строительства военно-

морского флота Германия, и так обладавшая самой сильной сухо

путной армией в Европе, бросила вызов британскому господству на

морях. Это заставило Англию отказаться от политики «блестящей

изоляции», проводившейся во второй половине XIX в., когда она

воздерживалась от заключения долгосрочных союзов с континен

тальными странами.

В 1904 г . б ы л о п о д п и с а н о а н г л о - ф р а н и у з с к о е с о г л а ш е н и е , в о ш е д

ш е е в и с т о р и ю к а к д о г о в о р о с о з д а н и и А н т а н т ы ( о т ф р . Entente —
согласие). Этот договор включал обязательство Англии и Франции

уважать сферы влияния друг друга и был равнозначен военному

союзу.



в 1907 г . В е л и к о б р и т а н и я и Р о с с и й с к а я и м п е р и я п о д п и с а л и д о

г о в о р , р а з р е ш и в ш и й с у щ е с т в о в а в ш и е м е ж д у н и м и с п о р ы п о к о л о

н и а л ь н ы м в о п р о с а м . Р о с с и я п р и з н а л а п р е и м у щ е с т в е н н ы е и н т е р е с ы

А н г л и и в А ф г а н и с т а н е , Т и б е т б ы л п р и з н а н н е й т р а л ь н ы м . П е р с и я

( И р а н ) б ы л а р а з д е л е н а н а з о н ы в л и я н и я . Э т о т д о г о в о р о з н а м е н о в а л

п р и с о е д и н е н и е Р о с с и и к а н г л о - ф р а н ц у з с к о й А н т а н т е .

Е 1. Какие державы создали самые обширные колониальные импе-

Д рии? Найдите на карте их владения.
2. Расскажите о колониальной политике Великобритании. Рас

кройте понятия «доминион», «колония», «протекторат» и приведи

те примеры.

3. Какие особенности колониальной политики Франции, США,

Германии, Японии вы можете назвать?

4. Какие аргументы приводились в европейских странах в пользу

колониальных захватов? Согласны ли вы с ними?

5. В чём состояли причины возникновения экономических кризи

сов? В каких странах и как часто они возникали? Почему кризисы

стали носить международный характер?

6. Какие противоречия существовали в мире начала XX в.? Как вы

думаете, почему их мирное решение оказалось невозможным?

§ 9. П У Т И Р А З В И Т И Я С Т Р А Н А З И И , А Ф Р И К И

И Л А Т И Н С К О Й А М Е Р И К И

1. В чём состояли особенности социально-экономического и поли

тического развития колониальных и зависимых стран?

2. Существует утверждение, что колониализм принёс странам Азии

и Африки больше позитивных изменений, чем негативных. Обос

нуйте свою точку зрения на данное утверждение.

1. К о л о н и а л и з м и е г о п о с л е д с т в и я . К о л о н и а л ь н ы е з а х в а т ы и н

д у с т р и а л ь н ы х с т р а н о к а з а л и о г р о м н о е в о з д е й с т в и е н а р а з в и т и е п о

к о р ё н н ы х н а р о д о в . В Е в р о п е к о л о н и а л и з м р а с с м а т р и в а л с я к а к « ц и

в и л и з а т о р с к а я » м и с с и я , а в с т р а н а х , с т а в ш и х е г о ж е р т в а м и , — как

преступление. Завоевания действительно сопровождались гибелью



десятков тысяч людей, разрушениями, уничтожением культурных

ценностей. В то же время они способствовали приобщению многих

стран и народов к достижениям индустриального общества, толка

ли их на путь модернизации.

К началу XX в. большинство стран Азии стали колониями или

протекторатами европейских держав. Формальную независимость

сохраняли Китай, Иран, Османская империя, Таиланд и Афганис

тан. Однако эти государства вынуждены были заключить неравно

правные договоры с индустриальными державами. Последние полу

чали право беспошлинной торговли, строительства и эксплуатации

железных дорог, заводов и фабрик на их территориях.

В ряде стран управление главными министерствами и право

сбора налогов перешли к европейским державам. Так, в 1879 г .

О с м а н с к а я и м п е р и я , п о л у ч и в ш а я з а й м ы о т е в р о п е й с к и х д е р ж а в

н а в е д е н и е в о й н ы 1877-1878 г г . с Р о с с и е й , о б ъ я в и л а о г о с у д а р

с т в е н н о м б а н к р о т с т в е , т о е с т ь н е с п о с о б н о с т и в ы п л а ч и в а т ь д о л г и

и н о с т р а н н ы м г о с у д а р с т в а м и п р о ц е н т ы п о н и м . В 1881 г . с у л т а н

п е р е д а л ф и н а н с ы с т р а н ы п о д у п р а в л е н и е А н г л и и , Ф р а н ц и и , И т а

л и и , Г е р м а н и и и А в с т р о - В е н г р и и . С о з д а н н о е и м и У п р а в л е н и е О т

т о м а н с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о д о л г а н е п о с р е д с т в е н н о в з и м а л о с

н а с е л е н и я с т р а н ы н а л о г и , с б о р ы , п о ш л и н ы и т . д . С о п р о т и в л е н и е

е в р о п е й с к и м с б о р щ и к а м н а л о г о в в в а с с а л ь н ы х в л а д е н и я х Т у р ц и и

д а л о п о в о д Ф р а н ц и и з а х в а т и т ь Т у н и с (1881), а А н г л и и — Египет

(1882). И р а н , в о б м е н н а п о л з ^ е н и е з а й м о в о т А н г л и и и Р о с с и и ,

т а к ж е п е р е д а л к о н т р о л ь н а д с в о и м и ф и н а н с а м и и н о с т р а н н ы м с о

в е т н и к а м .

С т р а н ы , п о п а в ш и е в з а в и с и м о с т ь , п о с т е п е н н о п р е в р а щ а л и с ь

в к о л о н и и . В к о н ц е XIX в. начался раздел Китая на сферы влияния,

захват имевших важное экономическое и военное значение терри

торий этой страны. В 1898 г . Г е р м а н и я о к к у п и р о в а л а п о р т Ц и н д а о

с п р и л е г а ю щ е й т е р р и т о р и е й и н а в я з а л а п р а в и т е л ь с т в у К и т а я д о г о

в о р о б а р е н д е э т и х з е м е л ь н а 99 л е т . Р о с с и я в з я л а « в а р е н д у » Л я о

д у н с к и й п о л у о с т р о в с п о р т о м П о р т - А р т у р . В е л и к о б р и т а н и я п о л у ч и

л а н а т е х ж е у с л о в и я х п о л у о с т р о в Ц з ю л у н и п р и м ы к а ю щ и е к н е м у

о с т р о в а , г д е н а х о д и л а с ь с 1842 г . к о л о н и я Г о н к о н г . В 1899 г . С Ш А

п р о в о з г л а с и л и д о к т р и н у « о т к р ы т ы х д в е р е й » в К и т а е . С о г л а с н о е й

в с е в е л и к и е д е р ж а в ы д о л ж н ы б ы л и и м е т ь в э т о й с т р а н е р а в н о е п о

л о ж е н и е . Л ю б ы е д о п о л н и т е л ь н ы е у с т у п к и К и т а я о д н о й и з и н д у с

т р и а л ь н ы х с т р а н д о л ж н ы б ы л и р а с п р о с т р а н я т ь с я н а в с е х . Т а и л а н д

( С и а м ) б ы л п о д е л ё н н а с ф е р ы в л и я н и я п о а н г л о - ф р а н ц у з с к о м у с о -



глашению 1904 г . , И р а н — по англо-русскому 1907 г . Т о г д а ж е А н

г л и я и Р о с с и я д о г о в о р и л и с ь о р а з д е л е п р и н а д л е ж а в ш е г о К и т а ю

р а й о н а Т и б е т а .

Е в р о п е й ц ы н е с т р е м и л и с ь к р а з р у ш е н и ю т р а д и ц и о н н о г о , п р и

в ы ч н о г о д л я ж и т е л е й з а в и с и м ы х с т р а н ж и з н е н н о г о у к л а д а . В И н

д и и а н г л и ч а н е о с т а в и л и в н е п р и к о с н о в е н н о с т и к а с т о в у ю с и с т е м у ,

п р и з н а в а л и п р а в о м е с т н ы х к н я з е й н а с б о р н а л о г о в с п о д в л а с т н ы х

и м к р е с т ь я н с к и х о б щ и н . Т е м н е м е н е е п о с т е п е н н о о б р а з ж и з н и н а

р о д о в к о л о н и а л ь н ы х и з а в и с и м ы х с т р а н п р е т е р п е в а ли з м е н е н и я .

Н а п л ы в е в р о п е й с к и х т о в а р о в р а з о р я л м е с т н ы х р е м е с л е н н и

к о в . К р е с т ь я н с т в о , в ы н у ж д е н н о е п л а т и т ь н а л о г и н е т о л ь к о « с в о

и м » ф е о д а л а м , н о и к о л о н и а л ь н ы м в л а с т я м , с т р е м и т е л ь н о б е д н е л о

и л и ш а л о с ь з е м л и . З е м л е в л а д е л ь ц е в п р и н у ж д а л и в ы р а ш ; и в а т ь л ё н ,

х л о п о к и т е т е х н и ч е с к и е к у л ь т у р ы , к о т о р ы е в ы в о з и л и с ь в м е т р о

п о л и и . В р е з у л ь т а т е с о к р а щ а л о с ь п р о и з в о д с т в о п р о д о в о л ь с т в и я ,

ч т о н е р е д к о с т а н о в и л о с ь п р и ч и н о й г о л о д а . Р а з р у ш а л а с ь с и с т е м а

о б щ и н н о г о з е м л е д е л и я и н а т у р а л ь н о г о х о з я й с т в а , с з т ц е с т в о в а в ш а я

с т о л е т и я м и . В ы с в о б о ж д а в ш а я с я д е ш ё в а я р а б о ч а я с и л а и с п о л ь з о

в а л а с ь в о в н о в ь с о з д а в а в ш и х с я о т р а с л я х п р о м ы ш л е н н о с т и , о б

с л у ж и в а в ш и х э к о н о м и к у м е т р о п о л и й . О д н о й и з п е р в ы х п о л у ч и л а

р а з в и т и е д о б ы ч а п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х . Э т о р а с ш и р я л о с ф е р у р а с

п р о с т р а н е н и я т о в а р н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и й . Д л я д о с т а в к и т о в а

р о в , в ы в о з а с ы р ь я и п р о д у к ц и и п л а н т а ц и й , а т а к ж е в в о е н н ы х ц е л я х

в б о л ь ш и н с т в е к о л о н и й б ы л а с о з д а н а с е т ь ж е л е з н ы х д о р о г . Н а р о д ы

к о л о н и й п о л у ч и л и д о с т у п , х о т я и о г р а н и ч е н н ы й , к д о с т и ж е н и я м е в

р о п е й с к о й м е д и ц и н ы . В г о д ы П е р в о й , а о с о б е н н о В т о р о й м и р о в ы х

в о й н в о м н о г и х з а м о р с к и х в л а д е н и я х и к о л о н и я х с т р а н З а п а д а в о з

н и к л и п р е д п р и я т и я п о р е м о н т у и с б о р к е б о е в о й т е х н и к и , у в е л и ч и

л о с ь п р о и з в о д с т в о э л е к т р о э н е р г и и .

П о к а з а т е л ь н о , ч т о в XX в. наименее развитыми оказались те

страны Азии, которым удалось отстоять свою независимость или

те территории, где власть колонизаторов была чисто номинальной

или ограниченной. Так, Афганистан, неоднократно подвергавший

ся английским нашествиям с территории Индии и сохранивший

свою независимость, и в начале XXI в. остаётся одним из немногих

государств мира без железных дорог, с родо-племенной структурой

общества, преобладанием натурального хозяйства.

Европейцы стремились заручиться поддержкой наиболее влия

тельных слоёв общества колониальных и зависимых стран. С этой

целью детям местных феодалов, купцов и ростовщиков, сотрудни-



чавших с властями метрополий, разрешалось получать европейское

образование. Итоги этой политики были неоднозначными.

С одной стороны, часть местной правящей элиты, чиновничест

ва, представителей торгово-промышленного капитала колониаль

ных и зависимых стран стала сотрудничать с властями метрополий.

С другой — именно в среде знати, получившей европейское образо
вание, сформировались люди, недовольные положением своей ро

дины. Они-то и возглавили борьбу за национальное освобождение

и модернизацию своих стран. К их числу принадлежали Сунь Ятсен

в Китае, Мохандас Ганди в Индии и другие руководители нацио

нально-освободительных движений.

ИЗ КНИГИ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ

«ВЗГЛЯД НА ВСЕМИРНУЮ ИСТОРИЮ»(1942)

Одной из целей, к которой последовательно стремилась английская

политика в Индии, было создание имущего класса, который, буду

чи креатурой англичан, зависел бы от них и служил бы им опорой в

Индии. Англичане поэтому укрепили позиции феодальных князей...

и даже поощряли социальный консерватизм под предлогом невмеша

тельства в дела религий. Все эти имущие классы были сами заинтере

сованы в эксплуатации страны и вообще могли существовать только

благодаря такой эксплуатации. <...> В И н д и и п о с т е п е н н о с л о ж и л с я

с р е д н и й к л а с с , н а к о п и в ш и й н е к о т о р ы й к а п и т а л , ч т о б ы в л о ж и т ь е г о в

д е л о . <...> Е д и н с т в е н н ы м к л а с с о м , ч е й г о л о с б ы л с л ы ш е н , я в л я л с я

н о в ы й с р е д н и й к л а с с ; д е т и щ е , р о д и в ш е е с я ф а к т и ч е с к и о т с в я з и с А н

г л и е й , н а ч и н а л о е ё к р и т и к о в а т ь . Э т о т к л а с с р о с , и в м е с т е с н и м р о с л о

н а ц и о н а л ь н о е д в и ж е н и е . . .

К а к Д ж . Н е р у о б ъ я с н я е т п о я в л е н и е н о в о г о с о ц и а л ь н о г о с л о я в И н

д и и ? К а к о в ы б ы л и е г о ц е л и ?

2. Антиколониальные движения в государствах Востока. На

рубеже XIX-XX вв. многие страны пережили подъём освободитель

ного движения. Первоначально их целью было восстановление

традиционного образа жизни и изгнание иностранцев. Во время

так называемого «боксёрского» восстания в Китае в 1899-1901 г г .

( д р у г о е н а з в а н и е — восстание ихэтуаней, или «жёлтых повязок»)

повстанцы разрушали железные дороги, линии связи, убивали

иностранцев и китайцев, носивших иностранную одежду. В Иране



во время революции 1905-1912 гг. развернулась борьба за бойкот

иностранных товаров. Возникло движение модокахедов — борцов за

веру. Они захватывали здания судов и местных органов власти, тре

буя, чтобы законы соответствовали правовым и религиозным пред

писаниями ислама (шариату).

Ни одно из вооружённых антиколониальных выступлений на

чала XX в. не было успешным. Слишком велико было военно-техни

ческое превосходство колонизаторов. Более того, положение стран,

где местное население пыталось «изгнать» европейцев силой ору

жия, ухудшилось. Они подверглись опустошению, им навязывались

новые неравноправные договоры. В Китае ответом на «боксёрское»

восстание стала коллективная интервенция колониальных держав.

Их войска нанесли поражение повстанцам, Пекин был разграблен.

Китай принял унизительные условия мира. Страна должна была

выплатить контрибзщию, китайцам запрещалось селиться в кварта

лах, где жили европейцы, пропаганда против них рассматривалась

как преступление и т.д. Революция 1905-1911 г г . в И р а н е б ы л а п о

д а в л е н а п р и а к т и в н о м у ч а с т и и р у с с к и х и а н г л и й с к и х в о й с к .

Н е у д а ч и п о д о б н ы х в ы с т у п л е н и й п р и в е л и ic распространению сре

ди образованных слоев общества колониальных и зависимых стран

понимания бесперспективности вооружённой борьбы с колонизато

рами. Появились партии и движения, выступавшие за постепенное,

поэтапное освобождение своих стран при помощи мирных средств.

В 1885 г. в Индии была учреждена первая общенациональная по

литическая партия — Индийский национальный конгресс (ИНК). Его

программа была весьма умеренной: введение минимальной тамо

женной защиты для зарождающейся индийской

промышленности, расширение доступа индийцев

к высшему образованию, военной службе и орга

нам местного управления.

В борьбе за реформы партия ИНК взяла на во

оружение тактику, разработанную её лидером Мо-

хандасом Ганди. В её основе лежала организация

кампаний гражданского неповиновения. Суть их

была в отказе от сотрудничества с колониальны

ми властями, бойкоте английских товаров и т.д.

При этом полностью отвергалось применение на

силия. Метод ненасильственного сопротивления

в последующие десятилетия стал основным сред

ством борьбы ИНК за независимость страны.

М.Ганди



в 2905 г . в К и т а е в о з н и к л а С о ю з н а я Л и г а . Е ё л и д е р о м с т а л С у н ь

Я т с е н , Л и г а п р и з ы в а л а к с в е р ж е н и ю м о н а р х и и , к о т о р а я н и ч е г о н е

д е л а л а д л я р а з в и т и я с т р а н ы . В л и я н и е Л и г и б ы с т р о р о с л о . О н а с ы г

р а л а з н а ч и т е л ь н у ю р о л ь в п о д г о т о в к е и р а з в и т и и к и т а й с к о й р е в о

л ю ц и и 1911-1913 22. 1 января 1912 г . с о б р а н и е п р е д с т а в и т е л е й п р о

в и н ц и й , о х в а ч е н н ы х р е в о л ю ц и о н н ы м д в и ж е н и е м , п р о в о з г л а с и л о

с т р а н у р е с п у б л и к о й , е ё п р е з и д е н т о м с т а л С у н ь Я т с е н . Л и г а о б ъ е д и

н и л а с ь с д р у г и м и р е с п у б л и к а н с к и м и о р г а н и з а ц и я м и , п р и н я в н а з в а

н и е г о м и н ь д а н ( Н а ц и о н а л ь н а я п а р т и я ) .

К о л о н и а л ь н ы е д е р ж а в ы , у г р о ж а я о ч е р е д н о й и н т е р в е н ц и е й , п о

т р е б о в а л и п р е к р а т и т ь г р а ж д а н с к у ю в о й н у , н а н о с и в ш у ю у щ е р б и х

э к о н о м и ч е с к и м и н т е р е с а м . В р е з у л ь т а т е с о г л а ш е н и я м е ж д у г о м и н ь

д а н о м и и м п е р а т о р с к и м д в о р о м К и т а й о с т а л с я р е с п у б л и к о й . Cj^b
Я т с е н у с т у п и л п о с т п р е з и д е н т а г е н е р а л у Ю а н ь Ш и к а ю , и м е в ш е м у

р е п у т а ц и ю с т о р о н н и к а р е ф о р м и п о л ь з о в а в ш е м у с я а в т о р и т е т о м в

а р м и и .

В 1 9 0 8 Z. в Турции произошла так называемая Л1ла0отурецк:ал ре

волюция. Её возглавили военные из числа сторонников осуществле

ния в стране модернизации. Была установлена конституционная

монархия. Создан парламент, большинство в котором завоевали

приверженцы экономических реформ. Младотурки сделали став

ку на сотрудничество с Германией. Расширилось железнодорожное

строительство с участием германского капитала, с помощью немец

ких офицеров проводилась реорганизация армии. Однако проблема

отставания от передовых держав не была решена.

В целом в начале XX в. в странах Востока, за исключением Япо

нии, формировались лишь предпосылки модернизации. В ряде из

них возникли политические объединения, выступавшие за рефор

мы. В Китае и Турции сложились отдельные центры промышленно

го производства. Однако численность рабочего класса — наёмных

работников, занятых в промышленности, строительстве и транс

порте, — была невелика.

3. Особенности развития государств Латинской Америки.

В странах Латинской Америки процессы модернизации развива

лись более активно, чем в государствах Азии. С колониальной за

висимостью от Испании и Португалии было покончено ещё в нача

ле XIX в .

К н а ч а л у ж е в е к а XX благодаря притоку капиталов из США и

Англии во многих латиноамериканских странах была создана раз-



витая сеть железных дорог. Только на

Кубе её протяжённость оказалась боль

шей, чем во всём Китае. Быстро росла

добыча нефти в Мексике и Венесуэле.

Горнодобывающая промышленность

развивалась в Чили, Аргентине, Перу и

Боливии. Однако в целом в экономике

этих стран преобладало сельскохозяй

ственное производство.

Характерной чертой Латинской Аме

рики было существование крупных по

мещичьих хозяйств — латифундий, по

ставлявших в Западную Европу и США

кофе, сахар, каучук, кожи и т.д. Местная

промышленность была развита слабо, большинство промышленных

товаров ввозилось из индустриальных стран. Тем не менее в нача

ле XX в. в ряде латиноамериканских государств получило развитие

профсоюзное движение, сложились политические партии.

Открытие Южной Америки сопровождалось уничтожением су

ществовавших там индейских государств доколумбовой цивили

зации. В результате колонизации на континенте сформировалась

совершенно новая система политических и общественных отноше

ний, возникла новая культура. Большую часть населения состав

ляли исповедующие католичество потомки от смешанных браков

коренных жителей, переселенцев из стран Европы и рабов-негров,

вывезенных из Африки: метисы, мулаты, креолы. Лишь в Аргентине

численно преобладали выходцы из европейских стран. В освободив

шихся от власти Испании молодых латиноамериканских государ

ствах отсутствовали демократические традиции политического и

общественного развития. Это стало причиной частых военных пе

реворотов, потрясений и кризисов. Ещё со времён войн за незави

симость армия играла особую роль в политической жизни Латинской

Америки. Сзтцествование военных диктаторских режимов отвеча

ло интересам помещиков-латифзтадистов. Они неоднократно стал

кивались с протестом работников плантаций против низких зара

ботков и тяжёлых условий труда. Плантаторы и военные не были

заинтересованы в каких-либо переменах. Недовольство аграрно-

сырьевой ориентацией экономики латиноамериканских стран про

являла национальная торговая и промышленная буржуазия, посте

пенно укреплявшая свои позиции.

Железная дорога

в Центральной Америке



Стремление к реформам и модернизации неуклонно усилива

лось. В Бразилии в 1888 г . б ы л о о т м е н н о р а б с т в о , в 1889 г . р у х н у л а

м о н а р х и я , е й н а с м е н у п р и ш л а р е с п у б л и к а . Т е м н е м е н е е п о с т п р е

з и д е н т а п о с т о я н н о з а н и м а л и с т а в л е н н и к и п о м е щ и к о в и в о е н н ы х .

С и м в о л о м г р я д у щ и х п е р е м е н в Л а т и н с к о й А м е р и к е с т а л а м е к с и

к а н с к а я р е в о л ю ц и я 1910-1917 г г . Б о р ь б у б е з з е м е л ь н о г о к р е с т ь я н

с т в а п р о т и в л а т и ф з т 1 д и с т о в п о д д е р ж а л а м е с т н а я б у р ж у а з и я , с т р е

м и в ш а я с я к д е м о к р а т и и и с в о б о д н о м у р ы н к у . Н е с м о т р я н а в о е н н о е

в м е ш а т е л ь с т в о С Ш А в с о б ы т и я , и т о г о м р е в о л ю ц и и в М е к с и к е с т а л о

п р и н я т и е к о н с т и т у ц и и 1917 г., установившей в стране республи

канский строй. Он сохранялся, в отличие от других латиноамери

канских стран, на протяжении всего XX в.

1. Каковы были итоги колониальных завоеваний? Заполните таб

лицу «Последствия колониализма».

Последствия колониализма

Положительные Отрицательные

Сделайте вывод о последствиях колониализма для колоний и за

висимых стран.

2. Расскажите об антиколониальных выступлениях в начале XX в.

и причинах их поражения.

3. Почему в колониальных и зависимых странах возникли партии

и движения, выступавшие за модернизацию? Какие методы борь

бы за независимость они использовали?

4. В чём состояли особенности развития стран Латинской Америки?

5. О каких переменах в характере развития Латинской Америки

свидетельствовали события в Бразилии и Мексике?

МИРОВАЯ ВОЙНА
М

1. Какие причины лежали в основе соперничества европейских дер

жав в XIX в.?

2. Какие противоречия международной жизни привели к Первой

мировой войне?



1. Причины и характер войны. Поводом к войне послужило

убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца

Фердинанда Габсбурга в городе Сараево (Босния) двадцатилетним

Гаврилой Принципом. Он был выходцем из Боснии, присоединённой

к Австро-Венгрии в 1908 г., однако несколько лет жил в Сербии. Это

дало основания правительству империи Габсбургов предположить,

что сербские власти причастны к организации покушения.

Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум из 10 пунктов.

Сербия приняла все требования, кроме одного: предоставления авст

рийским властям права расследовать направленную против них

деятельность на сербской территории. Этот пункт был отвергнут

как неприемлемый для суверенного государства. Его отклонение

дало Австро-Венгрии повод начать военные действия против Сер

бии. 28 июля 1914 г . е ё а р т и л л е р и я н а ч а л а о б с т р е л Б е л г р а д а .

И З А В С Т Р И Й С К О Г О У Л Ь Т И М А Т У М А С Е Р Б И И (23 июля 1914 г.)

Из показаний и признаний виновников преступного покушения 28 июня

явствует, что сараевское убийство было подготовлено в Белграде, что

оружие и взрывчатые вещества, которыми были снабжены убийцы,

были доставлены им сербскими офицерами и чиновниками. <...>
И м п е р а т о р с к о е . . . п р а в и т е л ь с т в о н а х о д и т с я в ы н у ж д е н н ы м п р о с и т ь

с е р б с к о е п р а в и т е л ь с т в о о ф и ц и а л ь н о з а я в и т ь , ч т о о н о о с у ж д а е т п р о п а

г а н д у , н а п р а в л е н н у ю п р о т и в А в с т р о - В е н г е р с к о й м о н а р х и и . <...>
К о р о л е в с к о е п р а в и т е л ь с т в о к р о м е э т о г о о б я з у е т с я :

1. Не допускать никаких публикаций, возбуждающих ненависть и

презрение к монархии. <...>
3. Незамедлительно исключить из области сербского народного

образования... всё то, что служит или могло бы служить к распро

странению пропаганды против Австро-Венгрии.

4. Удалить с военной и вообще административной службы всех
офицеров и должностных лиц, виновных в пропаганде против Австро-

Венгерской монархии. <...>

5. Допустить сотрудничество в Сербии органов императорского...

правительства в деле подавления революционного движения, направ

ленного против территориальной неприкосновенности монархии.

<...>

А в с т р о - в е н г е р с к о е п р а в и т е л ь с т в о о ж и д а е т о т в е т а к о р о л е в с к о г о

п р а в и т е л ь с т в а д о 6 часов вечера в субботу 25 текущего месяца.

Можно ли сказать, что данный ультиматум носил провокационный ха

рактер и был рассчитан на то, что Сербия отвергнет его?



Россия не могла оставить безнаказанным нападение на дружест

венное ей государство. Её отказ от поддержки Сербии привёл бы к

установлению полного контроля Центральных держав над Балка

нами. Российское общественное мнение также требовало оказания

помощи дружественному православному народу. Началась частич

ная мобилизация русских войск в приграничных с Австро-Венгри

ей округах. В ответ на это Германия 1 августа объявила войну Рос

сии, потребовав от французского правительства разорвать с ней

союз и передать германской армии все приграничные укрепления.

Франция конечно же отказалась от этих унизительных требова

ний. 3 августа Вильгельм II объявил и ей войну. Германские войска

вторглись на территорию Бельгии. Нарушение нейтралитета этого

государства дало основание Великобритании 4 августа вступить в

войну против Германии.

Прояви великие державы большую гибкость, кризис в Европе,

вызванный убийством австрийского эрцгерцога, мог быть решён

мирным путём. Однако причины их неуступчивости не были слу

чайными. И Антанта, и Центральные державы исходили из неиз

бежности военного столкновения двух военных блоков. Для правя

щих кругов Германии, которые считали, что страна готова к войне,

отсрочка представлялась нежелательной. Россия осуществляла

реформирование своих вооружённых сил и вскоре могла стать на

много более опасным противником. В то же время Австро-Венгрия,

по оценке германского генштаба, каждый год слабела. Кроме того,

в Берлине надеялись на нейтралитет Англии в войне. При этом не

было учтено, что она тоже стремилась к скорейшей развязке, пока

Германия не завершила свою военно-морскую программу.

Сербия, выступавшая за объединение южных славян под своим

главенством, также была заинтересована в войне, рассчитывая на

поддержку Антанты.

Во вступивших в войну странах происходил подъём националь

но-патриотических настроений. Пресса убеждала европейцев, что

наконец наступает время свести счёты с историческими против

никами. Россия переживала всплеск антигерманских настроений.

Народы Австро-Венгрии и Германии были уверены, что война с

русскими — это борьба против «полуазиатских варваров», а также

Франции — извечного врага немцев.

Официальная пропаганда Франции и Великобритании призыва

ла к войне в защиту демократии, против имперских режимов, стре

мящихся к территориальным захватам. Наличие у стран Антанты



союзника в лице Российской империи, как и её роль в войне, стыд

ливо замалчивалось.

2. Первый этап войны. Германский план войны был разработан

ещё в 1905 г. тогдашним начальником генерального штаба Альфре

дом фон Шлиффеном. Основная его идея заключалась в том, что

бы нанести поражение Франции раньше, чем Россия будет готова

прийти на помощь союзнику. Обойдя пограничные французские

укрепления через территорию Бельгии, германские войска уст

ремились к Парижу, подойдя к нему на 30-40 к м . П р а в и т е л ь с т в о

Ф р а н ц и и с п е ш н о п е р е е х а л о в г о р о д Б о р д о . Н о в р е з у л ь т а т е б и т в ы н а

р е к е М а р н а ( с е н т я б р ь 1914 г.) немецкое наступление было останов

лено. От границ Швейцарии и до Ла-Манша, на 700 км, протянулась

сплошная линия фронта, срочно укреплявшаяся с обеих сторон.

Многие историки писали о «чуде на Марне». Между тем решаю

щую роль в предотвращении падения Парижа сыграли события на

Восточном фронте. Настоятельные просьбы союзников побудили

командование российской армии начать наступление против Гер

мании и Австро-Венгрии, не дожидаясь завершения развёртывания

всех вооружённых сил.

Русские армии, возглавляемые генералами А.В. Самсоновым

и П.К. Ренненкампфом, в начале августа вступили на территорию

Восточной Пруссии. Угроза её потери вынудила германское коман-

Атака русской кавалерии на германскую батарею. Художник И. Борисов



дование перебросить крупные силы и резервные войска с Западно
го на Восточный фронт. Немцам удалось воспользоваться плохой
организацией взаимодействия между командующими русских ар

мий. Пока войска Ренненкампфа бездействовали, армия генерала
Самсонова была окружена и разгромлена, сам он застрелился.

В конце августа 1914 г. русские войска перешли в наступление

против Австро-Венгрии. Её армия начала отступать, оставив терри

торию Галиции. В развернувшихся на польских землях боях Герма
нии вновь пришлось перебрасывать дополнительные силы на Вос
точный фронт, чтобы спасти союзника от разгрома.

После упорных срал(ений обе стороны понесли большие потери,

но план Шлиффена сорвался. Война приобрела затяжной характер.
Для Антанты, обладавшей большими людскими и материальными

ресурсами, открывалась перспектива победы над Германией. По

этому усилия дипломатов воюющих стран сконцентрировались на

поиске новых союзников.

В 1914 г . н а с т о р о н е Г е р м а н и и в в о й н у в с т у п и л а Т у р ц и я , в

1915 г. — Болгария. Это, однако, не изменило общего баланса сил

в пользу Центральных держав. Антанту поддержали многие стра

ны. Её союзником ещё в 1914 г . с т а л а Я п о н и я , в о с п о л ь з о в а в ш а я с я

в о й н о й в Е в р о п е д л я з а х в а т а г е р м а н с к и х в л а д е н и й в А з и и и б а с

с е й н е Т и х о г о о к е а н а . В 1915 г. к Антанте присоединилась Италия, в

1916 г . — Румыния, в 1917 г . — Греция.

Первые же месяцы войны показали, что готовившиеся к ней ге

нералы, как Антанты, так и Центральных держав, допустили гру

бейшие просчёты в военном планировании. Все они считали, что

война продлится несколько месяцев. Заготовленного количества

боеприпасов, провианта, амуниции, медикаментов оказалось недо

статочно. Перевод экономики на военные рельсы занял много вре

мени. Наиболее серьёзные ошибки допустило германское командо

вание, недооценившее возможности своих противников, особенно
русской армии.

3. Воюющие страны в 1915-1916 г г . В 2925 г. Германия сконцент
рировала свои усилия на Восточном фронте. В мае германские вой

ска прорвали фронт русской армии. Она была вытеснена из Польши

и Галиции, немцы приблизились к Риге и Минску. Экономика Рос
сии с трудом справлялась с задачей снабжения армии оружием и
боеприпасами. Тем не менее она не потеряла способности к сопро

тивлению.



Помощь союзников в сложный для России период войны носила

ограниченный характер. В порты Мурманска, Архангельска и Вла

дивостока началась поставка вооружения и боеприпасов, но из-за

трудностей транспортировки они попадали на фронт с большим

опозданием.

На Западном фронте применение немцами отравляющих газов

у Ипра (после этого отравляющие вещества стали применяться обе

ими сторонами) не обеспечило им преимущества. Англия и Фран

ция попытались вывести из войны Турцию. Дщ этого они высадили

десант вблизи Стамбула с целью захвата Черноморских проливов.

Однако так называемая Галлипольская операция завершилась пол

ным провалом.

В 2916 г. на фронтах сложилась тупиковая ситуация. Единствен

ное морское сражение между флотами Англии и Германии возле ос

тровов Ютланд не выявило победителя. На Западном фронте атаки

Германии на один из опорных пунктов обороны союзников — форт

Верден — вылились в сражение, в котором обе стороны потеряли

около миллиона человек, не добившись никакого результата. Оно

получило название «Верденской мясорубки». Попытка англо-фран

цузских войск прорвать немецкий фронт на реке Сомма с использо

ванием нового оружия — танков также оказалась безуспешной.

Австро-Венгрия начала наступление против Италии. Однако оно

было сорвано Брусиловским прорывом — одной из самых крупных

операций Первой мировой войны, предпринятой Россией. По про

сьбе командования союзников в мае 1916 г. русская армия начала

наступление по всему фронту. Наиболее успешны

ми оказались действия войск под командованием

генерала А.А. Брусилова против Австро-Венгрии.

Русская армия заняла Восточную Галицию и Бу

ковину. Противник потерял около 1,5 м л н ч е л о в е к

у б и т ы м и , р а н е н ы м и и п л е н н ы м и . Н е м ц ы в ы н у ж

д е н ы б ы л и п р е к р а т и т ь а т а к и н а В е р д е н и п е р е

б р о с и т ь д и в и з и и н а п о м о щ ь с о ю з н и к у .

В а в г у с т е 1916 г. под влиянием успехов России

в войну на стороне Антанты вступила ранее коле

бавшаяся Рзтйыния. Её армия была незамедлитель

но разгромлена подошедшими германскими вой

сками. Оборону румынского фронта взяла на себя

Россия, фронт её армий протянулся на тысячи ки

лометров — от Чёрного до Балтийского моря.

А.А. Брусилов



4. Война и российское общество. Объявление Германией войны
России вызвало невиданный всплеск патриотизма в русском обще

стве. В столицах и других крупньк городах прошли многолюдные

манифестации под лозунгом «Война до победного конца». Столицу

империи переименовали в Петроград. 26 июля 1914 г. подавляю

щим большинством Государственная дума проголосовала за вьще-

ление правительству военных кредитов. Призыв защиты Отечества

подхватили даже меньшевики и эсеры. Лишь большевики вьщвину-

ли лозунг поражения своего правительства и превращения войны
империалистической в гражданскую. Первоначально эти воззвания

не пользовались популярностью даже у рабочих.

Тем временем в тылу разворачивалась кампания по оказанию

помощи фронту. Были созданы Земский и Городской союзы. Они за

нимались помощью раненым, снабжением войск, формировали

отправляющиеся на фронт санитарные поезда, налаживали работу

госпиталей и лазаретов. Для объединения и координации усилий

союзы создали объединённый Главный комитет по снабжению ар

мии, или Земгор. С самостоятельной инициативой выступили пред

приниматели, создавшие весной 1915 г. сеть военно-промышленных

комитетов для организации военного производства.

Мобилизация промышленности позволила к 1916 г . п р е о д о л е т ь

к р и з и с с н а б ж е н и я а р м и и . Н а в ы п о л н е н и и в о е н н ы х з а к а з о в б ы л о з а

н я т о 76% в с е й р а б о ч е й с и л ы с т р а н ы , п р и ч ё м п о з а к о н а м в о е н н о г о

в р е м е н и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о ч е г о д н я у в е л и ч и л а с ь д о 14—16 ча
сов. Однако концентрация ресурсов на военные цели негативным

образом сказалась на положении в тылу. Всего за годы войны в ар

мию было мобилизовано около 15,8 млн человек. На фронт ушла

почти половина трудоспособных мужчин. Это привело к нехватке

рабочей силы в деревне и промышленности.

Хотя экспорт зерна прекратился и в стране было достаточно

хлеба и дяя армии, и для мирного населения, железнодорожный

транспорт не справлялся с возросшим объёмом военных перевозок.

С конца 1916 г. ухудшалось продовольственное снабжение крупных
городов. Возникали перебои с топливом.

Громадные военные расходы покрывались в основном за счёт

выпуска бумажных денег (их обмен на золото прекратился с нача

лом военных действий), а также внутренних и внешних займов.

В результате государственный долг увеличился в 4 раза по сравне

нию с довоенным уровнем. Цены на основные продукты выросли в

4-5 р а з .



По мере того как война затягивалась, патриотические настрое

ния в стране сменились апатией, а затем и недовольством. Военные

неудачи усилили оппозиционность по отношению к правительству

не только Государственной думы, но и Государственного совета.

В августе 1915 г. думские фракции кадетов, прогрессистов, октяб

ристов и националистов объединились в «Прогрессивный блок»,

главным пунктом программы которого стало требование форми

рования так называемого Министерства общественного доверия.

«Прогрессивный блок» требовал, чтобы в правительство вошли об

щественные деятели и государственные сановники, пользовавшие

ся доверием не только императора, но и Государственной думы, —

во имя наведения порядка в тылу и организации победы на фронте.

Правительство не пошло на компромисс. Однако, отступив от со

гласованных действий с оппозицией, власть сама оказалась в глубо

ком кризисе. Узнав, что Николай II намерен принять на себя коман

дование войсками, 8 министров обратились к императору с просьбой

не делать этого глубоко ошибочного, с их точки зрения, шага. В ответ

император отправил в отставку всех, не согласных с его решением.

По выражению В.М. Пуришкевича, «министерская забастовка» сме

нилась «министерской чехардой». За год сменилось три Председателя

Совета министров, два министра внутренних дел, два министра юс

тиции, два военных министра, два министра земледелия.

В глазах общества и широких народных масс власть опорочила

себя тесной связью с «тёмными силами», олицетворением которых

был Г.Е. Распутин. Этот малограмотный выходец из Тобольской гу

бернии, выдававший себя за «святого провидца», сумел войти в

крзт приближённых императрицы и приобрести влияние на госу

дарственные дела.

Противостояние власти и общества открыто проявилось в нояб

ре 1916 г., когда на заседании вновь открывшейся Государственной

думы лидер партии кадетов П.Н. Милюков выступил с резкой кри

тикой правительства. Апофеозом его речи стал обращённый к влас

ти вопрос о её политике: «Что это — глупость или измена?» Хотя

сведения об измене в верхах были явно недостоверны, выступление

Милюкова произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Прогрессив

ный блок» выдвинул ещё более радикальное требование создания

Ответственного министерства, то есть правительства, подотчёт

ного парламенту.

Для спасения династии и монархии её сторонники пошли на уст

ранение наиболее одиозной фигуры — Распутина. В декабре 1916 г.



он был убит группой заговорщиков. Однако и этот крайний шаг

не помог, самодержавный режим стремительно терял поддержку в

обществе. Страна стояла на пороге революции и гражданской вой

ны. На фронте росло дезертирство, упала дисциплина. В тылу вновь

поднялось рабочее движение, причём треть забастовщиков выдви

гала политические и антивоенные лозунги.

Стихия народного протеста, спровоцированного тяжёлыми ус

ловиями войны, становилась всё более мощной. Трон российской

монархии зашатался, и для его падения было достаточно даже сла

бого толчка.

5. Кампания 1917 г . и з а в е р ш е н и е в о е н н ы х д е й с т в и й . В 1917 г.

весной и летом страны Антанты безуспешно пытались добиться пе

релома в войне. Истощение воюющих сторон становилось все более

очевидным. Первоначальный патриотический подъём повсюду сме

нился пацифистскими настроениями, недовольством правитель

ствами, которые втянули народы в кровавую и бесперспективную

войну. В Германии произошли волнения среди моряков. В России

после Февральской революции 1917 г. боеспособность армии быст

ро падала, во Франции летом 1917 г. также вспыхнули беспорядки

в войсках. В Англии, Франции и Италии рабочие начали вьщвигать

антивоенные лозунги.

В этой ситуации большое значение имело присоединение США к

Антанте. Соединённые Штаты, выполнявшие военные заказы стран

Антанты, предоставили им большие кредиты. США не могли допус

тить поражения своих должников, угроза которого после Февраль

ской революции 1917 г. в России стала вполне реальной. В конце

1917 г . п о с л е п о р а ж е н и я п р и К а п о р е т т о н а г р а н и к р а х а о к а з а л а с ь

И т а л и я .

П о в о д о в д л я в с т у п л е н и я в в о й н у у С Ш А б ы л о д о с т а т о ч н о . В о -

е н н о - м о р с к и е с и л ы Г е р м а н и и н е с м о г л и в з я т ь в е р х н а д б р и т а н

с к и м ф л о т о м . О д н а к о в е с ь м а у с п е ш н о й о к а з а л а с ь п о д в о д н а я в о й н а

п р о т и в В е л и к о б р и т а н и и . Е ё ж е р т в а м и н е о д н о к р а т н о с т а н о в и л и с ь

а м е р и к а н с к и е г р а ж д а н е . П р е д л о ж е н и я п р е з и д е н т а С Ш А В у д р о

В и л ь с о н а о п о с р е д н и ч е с т в е в д о с т и ж е н и и м и р а б ы л о о т в е р г н у

т о Ц е н т р а л ь н ы м и д е р ж а в а м и . Э т о д а л о о с н о в а н и е С Ш А 6 апреля

1917 г. объявить им войну. К середине 1918 г. США успели перебро

сить в Европу около миллиона человек.

В марте 1918 г . С о в е т с к а я Р о с с и я и Г е р м а н и я з а к л ю ч и л и с е п а

р а т н ы й м и р . П о л ь з у я с ь э т и м , Г е р м а н и я п о п ы т а л а с ь п е р е л о м и т ь х о д

с о б ы т и й н а З а п а д н о м ф р о н т е .



Летом 1918 г . о н а н а ч а л а н а с т у п л е н и е н а Ф р а н ц и ю , о д н а к о н е

м е ц к и м в о й с к а м у д а л о с ь п р о д в и н у т ь с я л и ш ь н а р а с с т о я н и е н е

с к о л ь к и х д е с я т к о в к и л о м е т р о в . Н а т и с к о к а з а л с я п о с л е д н и м , с и л ы

Ц е н т р а л ь н ы х д е р ж а в б ы л и и с т о щ е н ы . С в е ж и е а м е р и к а н с к и е в о й с к а

п о м о г л и А н г л и и и Ф р а н ц и и в а в г у с т е п е р е х в а т и т ь и н и ц и а т и в у и п е

р е й т и в к о н т р н а с т у п л е н и е н а в с е х ф р о н т а х .

В с е н т я б р е 1918 г . п е р е м и р и е с с о ю з н и к а м и з а к л ю ч и л а Б о л г а

р и я , в о к т я б р е — Турция. Начался распад Австро-Венгрии. Неза

висимость провозгласила Чехословакия, 3 ноября Австро-Венгрия

вышла из войны. В этих условиях у Германии, также охваченной

революционным движением, не осталось иного выбора, кроме за

ключения с союзниками перемирия на их условиях. Германские

войска должны бьши быть выведены с оккупированных территорий

и западного берега Рейна, а большая часть немецкого вооружения,

включая самолёты, военные суда, артиллерию и пулемёты передана

странам Антанты.

За годы Первой мировой войны в армии стран Антанты было

мобилизовано более 48 млн человек, в странах германской коали

ции — 25 млн. Размах военных действий был беспрецедентным в

истории Европы. Потери в войне составили около 10 млн человек

убитыми и 20 м л н р а н е н ы м и . Н а и б о л ь ш и й у р о н п о н е с л и Г е р м а н и я

(2 млн погибших на поле боя), Россия (1,8 млн), Франция (1,3 млн),

Австро-Венгрия (1,1 млн), Англия (0,7 м л н ) .

П е р в а я м и р о в а я в о й н а п р и в е л а к к о р е н н ы м и з м е н е н и я м в п о

л и т и ч е с к о й и э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и н е т о л ь к о Е в р о п ы , н о и в с е г о

м и р а . С п о л и т и ч е с к о й к а р т ы и с ч е з л и м о г у щ е с т в е н н ы е и м п е р и и ,

н а м е с т е к о т о р ы х о б р а з о в а л и с ь н о в ы е г о с у д а р с т в а . З н а ч и т е л ь н о

у с и л и л и с ь С Ш А , а п о з и ц и и В е л и к о б р и т а н и и о с л а б л и . В п е р в ы е в и с

т о р и и ч е л о в е ч е с т в а б ы л а п р е д п р и н я т а п о п ы т к а с о з д а н и я п о л и т и

ч е с к о г о о р г а н а — Лиги Наций, которая могла бы осуществлять раз

решение острых проблем в мировом масштабе.

В то же время победители осзтдествляли активный передел коло

ний и сфер влияния за счёт проигравших стран. Это заложило пред

посылки новой фазы острого соперничества и борьбы.

1. Что стало поводом и причинами Первой мировой войны? В чём

различие между этими понятиями?

2. Какой характер носила война 1914-1918 г г . ? М о ж н о л и о д н о

з н а ч н о о п р е д е л и т ь , к т о б ы л е ё в и н о в н и к о м ? К т о , п о в а ш е м у м н е

н и ю , н е с ё т о т в е т с т в е н н о с т ь з а е ё в о з н и к н о в е н и е ?



3. в чём проявился кризис в противоборствующих державах? Ка

ковы были его причины?

4. Как менялись настроения в России по мере затягивания войны?

5. Какие патриотические инициативы проявляло российское об

щество в годы войны?

6. Чем можно объяснить победу стран Антанты?

7. Охарактеризуйте роль США в мировой войне. Почему США

вступили в мировую войну?

Подготовьте компьютерную презентацию, посвящённую основ

ным этапам эволюции политического строя России в ходе револю

ции 1905-1907 г г .

П р и п о д г о т о в к е о б р а т и т е в н и м а н и е н а с л е д у ю щ и е д о к у м е н т ы ;

— Манифест об учреждении Государственной думы от 6 августа

1905 г .

— Манифест 17 октября 1905 г.

— Манифест о реформе Государственного совета от 20 февраля

1906 г .

— Новая редакция Основных законов Российской империи от

20 а п р е л я 1906 г .

— Избирательные законы Российской империи от 11 декабря

1905 г . и 3 июня 1907 г .

П о р е з у л ь т а т а м с в о е й р а б о т ы о т в е т ь т е н а в о п р о с ы :

К а к м е н я л с я п о л и т и ч е с к и й с т р о й с т р а н ы в х о д е р е в о л ю ц и и 1905-
1907 г г . ? К а к и е п о л и т и ч е с к и е п а р т и и и с о ц и а л ь н ы е с л о и б ы л и

у д о в л е т в о р е н ы п е р е м е н а м и , а к а к и е н е т ?

О х а р а к т е р и з у й т е п о л и т и ч е с к и й с т р о й , у с т а н о в и в ш и й с я в Р о с с и и в

р е з у л ь т а т е р е в о л ю ц и о н н ы х п е р е м е н , и п о п р о б у й т е с а м о с т о я т е л ь

н о н а ч е р т и т ь е г о с х е м у ( в т е т р а д и и л и д о б а в и в к а д р к с в о е й п р е

з е н т а ц и и ) .
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РАЗДЕЛ II

РОССИЯ и МИР МЕЖДУ ДВУМЯ

МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

§ 11. Ф Е В Р А Л Ь С К А Я Р Е В О Л Ю Ц И Я

в Р О С С И И 1917 г .
iUdo:

1. Вспомните, какие политические партии действовали в России на

кануне 1917 г. Как они расценивали участие России в Первой миро

вой войне?

2. Какие обстоятельства привели к обострению социально-эконо

мических и политических противоречий в начале 1917г.?

1. Падение самодержавия. Волнения в Петрограде начались в

феврале 1917 г . В а т м о с ф е р е ш и р и в ш е й с я г о л о д н о й п а н и к и и о з л о б

л е н и я х л е б н ы е о ч е р е д и п е р е р а с т а л и в д е м о н с т р а ц и и . К н и м п р и с о

е д и н я л и с ь с о л д а т ы , к о т о р ы м г р о з и л а о т п р а в к а н а ф р о н т . П о я в и л и с ь

п р и з ы в ы к с в е р ж е н и ю с а м о д е р ж а в и я . П о п ы т к и в л а с т е й р а з о г н а т ь

д е м о н с т р а н т о в з а в е р ш и л и с ь н е у д а ч е й . 26 ф е в р а л я П е т р о г р а д о к а

з а л с я в о в л а с т и в з б у н т о в а в ш е г о с я г а р н и з о н а г о р о д а и в о с с т а в ш и х

р а б о ч и х , о р г а н и з о в а в ш и х С о в е т р а б о ч и х и с о л д а т с к и х д е п у т а т о в .

П р е д с е д а т е л е м П е т р о г р а д с к о г о С о в е т а с т а л м е н ь ш е в и к Н . С . Ч х е и д

з е , е г о з а м е с т и т е л е м — эсер А.Ф. Керенский. Подобные Советы фор

мировались и в других губерниях и городах России.

Николай II, находившийся в Ставке Верховного главнокоман

дования в Могилёве, направил в Петроград войска и сам выехал в

столицу. Однако поезду императора удалось достичь лишь Пскова,

где находился штаб Северного фронта; железнодорожники блоки

ровали пути. В условиях углубляюшегося кризиса председатель Го

сударственной думы М.В. Родзянко, лидеры кадетов и октябристов

и наиболее авторитетные генералы СА.А. Брусилов, Н.В. Рузский,

М.В. Алексеев и др.) убедили Николая II отречься от престола.

2 марта 1917 г . и м п е р а т о р о т р ё к с я о т п р е с т о л а в п о л ь з у м л а д ш е

г о б р а т а — великого князя Михаила. Тот в свою очередь также отка

зался от короны самодержца. Самодержавие в России пало.



2. Создание Временного правительства. В результате февраль

ских событий Россия оказалась без правительства. Петроградский

Совет, опиравшийся на поддержку солдат и рабочих столицы, мог

взять власть в стране в свои руки, но его эсеро-меньшевистские

лидеры не были готовы к такому шагу. Опасаясь анархии и граж

данской войны, они предложили Временному комитету Государ

ственной думы (он был создан её депутатами, оказавшимися в Пет

рограде) сформировать правительство для управления страной

до созыва всероссийского Учредительного собрания. Считалось, что

только оно может от имени населения России решить вопросы

о форме правления в стране, её политической системе и грядущих

социально-экономических преобразованиях.

Было создано Временное правительство под председательством

князя Г.Е. Львова. В него вошли в основном представители кадетов

и октябристов. Их лидеры возглавили ключевые министерства:

А.И. Гучков (октябрист) — военное министерство, П.Н. Милюков

(кадет) — по иностранным делам. Новое правительство не пред

ставляло весь состав Думы, не было утверждено ею и зависело от

поддержки Петроградского Совета.

Первыми шагами Временного правительства стало введение

демократических свобод: слова, печати, собраний, политической

деятельности, а также отмена смертной казни и проведение ам

нистий. По инициативе Петроградского Совета началась демокра

тизация армии, чтобы избежать её превращения в опору монархи

ческой контрреволюции. «Декларация прав солдата и гражданина»

и утверждённый Временным правительством Приказ № 1 уравни

вали в правах солдат и офицеров, вводили выборность командиров.

Отныне всей жизнью армии управляли солдатские комитеты. Без

их одобрения не принималось к исполнению ни одно распоряжение

офицеров. Это полностью подорвало дисциплину и лишило армию

всякой боеспособности.

3. Апрельский кризис. Обстановка в стране весной 1917 г. стре

мительно ухудшалась. Крестьяне, не дожидаясь решений властей,

захватывали и запахивали помещичью землю. Складывалась атмос

фера вседозволенности. Толпы громили полицейские участки, из

тюрем выпускали не только политических заключённых, но и уго

ловников. Повсюду стихийно возникали Советы рабочих и солдат

ских депутатов. Одновременно действовали земства и городские

думы. Направленные на места уполномоченные (комиссары) Вре

менного правительства не пользовались авторитетом.



Наиболее сложным было положение на национальных окраинах

Российской империи. Они требовали независимости или автоно

мии. Временное правительство быстро теряло контроль над ними.

Весной 1917 г . н а т е р р и т о р и и с т р а н ы в о з н и к л о с в ы ш е 150 с а м о п р о

в о з г л а ш ё н н ы х п р а в и т е л ь с т в . О с в о е й а в т о н о м и и з а я в и л и Ф и н л я н

д и я и У к р а и н а .

С о х р а н я л и с ь и д а ж е у с у г у б л я л и с ь п р о б л е м ы с н а б ж е н и я г о р о д о в

п р о д о в о л ь с т в и е м . В а п р е л е 1917 г . н о р м ы в ы д а ч и х л е б а п о к а р т о

ч к а м , к о т о р ы е п о в с е м е с т н о в в е л о В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о , б ы л и

у р е з а н ы .

В с е в о п р о с ы , п о с т а в л е н н ы е р е в о л ю ц и е й , п р е д с т о я л о р е ш и т ь У ч

р е д и т е л ь н о м у с о б р а н и ю . О д н а к о с л о ж н о с т и п р о в е д е н и я в ы б о р о в в

у с л о в и я х о х в а т и в ш е г о с т р а н у х а о с а , а т а к ж е о п а с е н и я , ч т о о н и з а

в е р ш а т с я п о б е д о й л е в ы х п а р т и й , п о б у ж д а л о В р е м е н н о е п р а в и т е л ь

с т в о т я н у т ь с е г о с о з ы в о м . В и т о г е и м е н н о о н о и п о д д е р ж а в ш и е е г о

э с е р о - м е н ь ш е в и с т с к и е С о в е т ы с т а л и в г л а з а х м а с с в и н о в н и к а м и

о б о с т р е н и я п р о б л е м с т р а н ы .

П е р в ы й с е р ь ё з н ы й к р и з и с в л а с т и в о з н и к в а п р е л е 1917 г. Его

причиной послужила нота министра иностранных дел П.Н. Ми

люкова, которой подтверждалась верность России всем обяза

тельствам царского правительства и готовность вести войну «до

победного конца». Нота Милюкова вызвала взрыв недовольства в

столице и на фронтах, привела к массовым демонстрациям, под

держанным Петроградским Советом. П.Н. Милюков и А.И. Гучков

вынуждены были покинуть правительство. Военным министром

стал эсер А.Ф. Керенский, министром земледелия — лидер эсеров

В.М. Чернов. Роль эсеров и меньшевиков во Временном правитель

стве значительно возросла. Продолжение военных действий со

стороны России они оправдывали превращением войны в револю

ционную и отечественную. Эта позиция получила название «рево

люционное оборончество». В июне 1917 г . н а I Всероссийском съез

де Советов рабочих и солдатских депутатов эсеры и меньшевики,

составлявшие большинство делегатов, приняли резолюцию о под

держке Временного правительства. 14 июня было наконец объяв

лено, что выборы в Учредительное собрание планируются на сен

тябрь 1917 г .

4. Б о л ь ш е в и к и и р е в о л ю ц и я . М а л о ч и с л е н н а я , л и ш ё н н а я с в о и х

л и д е р о в , м н о г и е и з к о т о р ы х н а х о д и л и с ь в э м и г р а ц и и и л и в с с ы л к е ,

б о л ь ш е в и с т с к а я п а р т и я н е с ы г р а л а з а м е т н о й р о л и в с о б ы т и я х ф е в -



раля 1917 г. и формировании Петроградского Совета. Постепенный

рост численности большевистской партии и её роли в революции

начался с апреля 1917 г . с в о з в р а щ е н и е м и з э м и г р а ц и и в П е т р о г р а д

л и д е р о в Р С Д Р П ( б ) — В.И. Ленина, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, а

также Л. Д. Троцкого.

На Апрельской всероссийской конференции РСДРП(б) в 1917 г .

б ы л о п р е д е л ё н п о л и т и ч е с к и й к у р с п а р т и и , с ф о р м у л и р о в а н н ы й

В . И . Л е н и н ы м . О н п р и з ы в а л о т к а з а т ь в д о в е р и и В р е м е н н о м у п р а

в и т е л ь с т в у . Л е н и н в ы с т у п а л з а т о , ч т о б ы в с я в л а с т ь б ы л а п е р е д а н а

С о в е т а м и н а ч а л о с ь о с у щ е с т в л е н и е о б щ е д е м о к р а т и ч е с к и х п р е о б р а

з о в а н и й . В г о р о д а х Р о с с и и и з р а б о ч и х , п о д д е р ж а в ш и х б о л ь ш е в и к о в ,

с т а л а ф о р м и р о в а т ь с я К р а с н а я г в а р д и я . В т о ж е в р е м я Л е н и н с ч и т а л ,

ч т о С о в е т ы м о г у т п о л у ч и т ь в л а с т ь м и р н ы м п у т ё м .

Б о л ь ш е в и к и в ы с т у п и л и п р о т и в « р е в о л ю ц и о н н о г о о б о р о н ч е с т

в а » э с е р о в и м е н ь ш е в и к о в . О н и з а я в и л и : в с л у ч а е п р и х о д а к в л а с т и

о н и н е м е д л е н н о п р е д л о ж а т в с е м в о ю ю щ и м с т р а н а м з а к л ю ч и т ь м и р

н а с п р а в е д л и в ы х у с л о в и я х . С о л д а т ы и р а б о ч и е в о с п р и н я л и п о з и

ц и ю п а р т и и б о л ь ш е в и к о в к а к и х о б я з а т е л ь с т в о н е м е д л е н н о з а к л ю

ч и т ь м и р н ы й д о г о в о р .

5. И ю н ь с к и й и и ю л ь с к и й к р и з и с ы в л а с т и . Ж е л а я п р о д е м о н с

т р и р о в а т ь с о ю з н и к а м д е е с п о с о б н о с т ь р у с с к о й а р м и и , В р е м е н н о е

п р а в и т е л ь с т в о в и ю н е 1917 г . п о п ы т а л о с ь о р г а н и з о в а т ь н а с т у п л е

н и е . О д н а к о о н о о к о н ч и л о с ь п о л н о й н е у д а ч е й , о б н а р у ж и в ш е й г л у

б о к о е р а з л о ж е н и е а р м и и и н е ж е л а н и е с о л д а т с к о й м а с с ы п р о д о л

ж а т ь в о й н у .

О д н о й и з п р и ч и н п р о в а л а н а с т у п л е н и я с т а л о р е з к о е у х у д ш е н и е

э к о н о м и ч е с к о г о п о л о ж е н и я с т р а н ы . С о з д а н н ы е н а п р е д п р и я т и я х С о

в е т ы с т и х и й н о в в о д и л и 8- и даже 6-часовой рабочий день, часть ко

торого к тому же уходила на митинги и собрания. Выпуск промыш

ленной продукции в 1917 г . п о о т н о ш е н и ю к 1916 г . у п а л н а 22%.

И З К Н И Г И А . И . Д Е Н И К И Н А « О Ч Е Р К И Р У С С К О Й С М У Т Ы »

К о г д а п о в т о р я ю т н а к а ж д о м ш а г у , ч т о п р и ч и н о й р а з в а л а а р м и и п о с л у

ж и л и б о л ь ш е в и к и , я п р о т е с т у ю . Э т о н е в е р н о . <...> Р а з в а л и л о а р м и ю

в о е н н о е з а к о н о д а т е л ь с т в о п о с л е д н и х 4 - х м е с я ц е в . Р а з в а л и л и л и ц а ,

п о о б и д н о й и р о н и и с у д ь б ы , б ы т ь м о ж е т , ч е с т н ы е и и д е й н ы е , н о с о

в е р ш е н н о н е п о н и м а ю щ и е ж и з н и , б ы т а а р м и и , н е з н а ю щ и е и с т о р и

ч е с к и х з а к о н о в е ё с у щ е с т в о в а н и я . В н а ч а л е э т о д е л а л о с ь п о д г н ё т о м

С о в е т а с о л д а т с к и х и р а б о ч и х д е п у т а т о в — учреждения, в первой ста-



дии своего существования явно анархического. Потом обратилось в

роковую, ошибочную систему.

Какое военное законодательство имеет в виду Деникин? Каким «ис

торическим законам» существования армии оно противоречило?

В первый же день наступления, 18 июня 1917 г . , в г о р о д а х Р о с

с и и п р о ш л и м н о г о т ы с я ч н ы е д е м о н с т р а ц и и п о д б о л ь ш е в и с т с к и м л о

з у н г о м « В с я в л а с т ь С о в е т а м ! » . В П е т р о г р а д е н а у л и ц ы в ы ш л о о к о л о

500 тыс. человек. Эти события обозначены в истории как июньский

кризис власти. Он показал, что Временное правительство более не

пользуется доверием масс.

Провал наступления на фронтах спровоцировал ещё один

кризис власти — в начале июля 1917 г . О р г а н и з о в а н н ы е б о л ь ш е

в и к а м и в П е т р о г р а д е м а с с о в ы е м а н и ф е с т а ц и и с о л д а т и м а т р о с о в

г р о з и л и п е р е р а с т и в в о о р у ж ё н н о е в о с с т а н и е . М и н и с т р ы - к а д е т ы

в м е с т е с г л а в о й В р е м е н н о г о п р а в и т е л ь с т в а к н я з е м Г . Е . Л ь в о в ы м

п о д а л и в о т с т а в к у . В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о в о з г л а в и л А . Ф . К е

р е н с к и й . О н о о к а з а л о с ь п о ч т и п о л н о с т ь ю с о ц и а л и с т и ч е с к и м — из

эсеров и меньшевиков. Столица была объявлена на осадном по

ложении, вызванные с фронта войска разогнали манифестантов.

Большевиков обвинили в подготовке антиправительственного

восстания и в том, что на полученные от Германии деньги они ве

дут работу по разложению российской армии.

Объявленный германским шпионом В.И. Ленин

скрылся в Финляндии. Красная гвардия времен

но ушла в подполье.

В ходе июльского кризиса 1917 г . э с е р о - м е н ь -

ш е в и с т с к о е р у к о в о д с т в о П е т р о г р а д с к о г о С о в е т а

п о л н о с т ь ю в з я л о н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь з а п о

л и т и к у В р е м е н н о г о п р а в и т е л ь с т в а . В н а д е ж д е ,

ч т о у д а с т с я с т а б и л и з и р о в а т ь п о л о ж е н и е в с т р а н е ,

н о в ы й г л а в а п р а в и т е л ь с т в а о т о д в и н у л с р о к и п р о

в е д е н и я в ы б о р о в в У ч р е д и т е л ь н о е с о б р а н и е и е г о

с о з ы в а н а н о я б р ь 1917 г . О д н а к о и П е т р о г р а д с к и й

С о в е т , и В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о б ы с т р о т е р я л и

п о д д е р ж к у м а с с . П р о и з о ш ё л р а с к о л в п а р т и и э с е

р о в : е ё л е в о е к р ы л о в ы с т у п и л о п р о т и в п о л и т и к и

В р е м е н н о г о п р а в и т е л ь с т в а .

А . Ф . К е р е н с к и й



6. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Желая упрочить цент

ральную власть и положить конец анархии, правительство А.Ф. Ке

ренского обратилось к единственной организованной силе, на ко

торую могло ещё рассчитывать, — к генералитету и кадровому
офицерству.

На августовском С1917) совещании политических и обществен

ных деятелей в Москве позицию верхушки армии изложил генерал

Л.Г. Корнилов. Он потребовал введения смертной казни на фронте и

в тылу, восстановления боеспособности армии, продолжения войны

до победного конца. Корнилов предложил А.Ф. Керенскому подавить

революционную анархию силами армии. Было решено установить ре

жим Директории под руководством Л.Г. Корнилова и А.Ф. Керенского.

В конце августа 1917 г. в Петроград был направлен казачий

корпус. Но, оказавшись в зависимости от генералов и опасаясь,

что они, расправившись с большевиками, свергнут и его самого,

А.Ф. Керенский объявил Л.Г. Корнилова мятежником и провоз

гласил, что революция в опасности. Был создан Комитет народной

борьбы с контрреволюцией, в котором заметную роль играли боль

шевики. Вышедшая из подполья Красная гвардия остановила мя

тежные войска, генерал Корнилов был арестован.

Провал «мятежа» привёл к тому, что офицерский корпус полно

стью утратил доверие солдатской массы, начались самосуды над

офицерами. Это окончательно подорвало боеспособность армии.

Попытка установить военную диктатуру закончилась провалом.

8 1. Назовите предпосылки и причины Февральской революции 1917 г.

Л 2. Сравните апрельский, июньский и июльский кризисы власти

(причины, повод, шаги Временного правительства, влияние на

развитие революционных событий).

3. Перечислите наиболее важные вопросы российской политичес

кой жизни весной — осенью 1917 г. Охарактеризуйте позицию,

которую занимало по этим вопросам Временное правительство.

4. Какова роль армии в Февральской революции 1917 г . ? С ч е м

б ы л о с в я з а н о п а д е н и е е ё б о е с п о с о б н о с т и ? П р и о т в е т е и с п о л ь з у й т е

д о к у м е н т .

5. Назовите причины «корниловского мятежа», охарактеризуйте

его цели и последствия.

6. Какую позицию по отношению к Временному правительству и

войне занимала партия большевиков?

7. Подготовьте сообщение о жизни и деятельности последнего рос

сийского императора Николая П.



2. ПЕРЕХОД ВЛАСТИ ^
К ПАРТИИ БОЛЬШЕВИЩВ^

-1.

. Ж ' , у 'WW't* I '.I,. N

1. Что вы знаете об Учредительном собрании? Почему его созыв

постоянно откладывался?

2. Какие насущные проблемы в стране требовали немедленного ре

шения?

1. Углубление кризиса власти осенью 1917 г . П о с л е п о д а в л е

н и я в ы с т у п л е н и я г е н е р а л а К о р н и л о в а К е р е н с к и й п ы т а л с я jocpe-
пить свою политическую репутацию. 1 сентября 1917 г . Р о с с и я б ы л а

о б ъ я в л е н а р е с п у б л и к о й . П р и В р е м е н н о м п р а в и т е л ь с т в е б ы л с о з д а н

п р е д п а р л а м е н т — консультативный орган из представителей веду

щих политических партий.

Однако ни одна из проблем, породивших революцию, и прежде

всего проблема земли и мира, не была решена. Крестьяне, состав

лявшие костяк армии, расходились по домам — делить помещичью

землю. Германские войска, заняв Ригу и Моонзундский архипелаг,

создали реальную угрозу Петрограду. Временное правительство

не решалось начать сепаратные переговоры с Германией, а его по

пытки убедить союзников в необходимости прекращения войны не

увенчались успехом.

2. Вооружённое восстание в Петрограде. Установление совет

ской власти. В условиях углубляющегося политического и экономи

ческого кризиса единственной партией, укрепившей своё влияние,

были большевики. Вьщвинутые ими лозунги (фабрики — рабочим,

землю — крестьянам, мир — народам) встречали всё большую под

держку. Партия большевиков за короткое время стала массовой

(с февраля по октябрь 1917 г . е ё ч и с л е н н о с т ь в о з р о с л а с 24 т ы с . д о

350 т ы с . ч е л о в е к ) . В с е н т я б р е п о с л е п е р е в ы б о р о в б о л ь ш е в и к и о б е с

п е ч и л и с е б е к о н т р о л ь н а д П е т р о г р а д с к и м С о в е т о м . 10 октября

1917 г . Ц е н т р а л ь н ы й к о м и т е т п а р т и и б о л ь ш е в и к о в п о н а с т о я н и ю

В . И . Л е н и н а п р и н я л р е ш е н и е о в з я т и и в л а с т и п у т ё м в о о р у ж ё н н о г о

в о с с т а н и я .

Ц е н т р о м п о д г о т о в к и в о с с т а н и я с т а л С м о л ь н ы 1 % г д е р а з м е щ а л с я

ш т а б б о л ь ш е в и с т с к о й п а р т и и . Н е п о с р е д с т в е н н о р у к о в о д и л в о с с т а

н и е м и з а х в а т о м в л а с т и в с т о л и ц е 24-26 о к т я б р я 1917 г . п р е д с е д а

т е л ь П е т р о г р а д с к о г о С о в е т а Л . Д Т р о ц к и й .



Части Красной гвардии, а также поддержавшие большевиков

и левых эсеров отряды солдат и матросов заняли мосты, телеграф,

почтамт, вокзалы, электростанцию. В Неву вошёл крейсер «Ав

рора», залп его орудий 25 октября 1917 г. стал сигналом к штурму

Зимнего дворца — резиденции Временного правительства. Его чле

ны, кроме А.Ф. Керенского, которому удалось скрыться, были арес

тованы. Жертв в ходе восстания почти не было. Казаки, юнкера,

кадровые офицеры, которых в столице находилось довольно много,

не пришли на помощь Временному правительству.

3. Р е в о л ю ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е с к и е п р е о б р а з о в а н и я . II Всерос
сийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов начал свою

работу 25 октября 1917 г. Среди делегатов преобладали большевики

и левые эсеры. Меньшевики и правые эсеры отказались участвовать

в его работе. Съезд одобрил «Декрет о власти». Власть перешла к

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Было сфор

мировано новое правительство — Совет народных комиссаров (Сов

нарком, СНК) во главе с председателем — В.И. Лениным. Высшим

органом власти был объявлен съезд Советов, созываемый ежегодно.

В период между съездами его полномочия предстояло исполнять

Выступление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов.

Художник В.А. Серов. 1955 г.



Всероссийскому центральному исполнительному комитету (ВЦИК),

избранному съездом Советов.

СНК предложил, а съезд Советов утвердил первые декреты со

ветской власти. В «Декрете о мире» всем воюющим странам пред

лагалось немедленно заключить перемирие сроком на три месяца и

затем вступить в переговоры о заключении демократического мира

без аннексий (захватов) и контрибуций, а также отменить тайную

дипломатию, в политике руководствоваться принципом уважения

прав больших и малых народов.

«Декретом о земле» ликвидировалось помещичье землевладе

ние. Согласно декрету, отменялась частная собственность на землю,

запрещались её купля и продажа, земля объявлялась всенародным

достоянием. Предполагалась её передача в пользование крестья

нам на уравнительной основе, то есть распределение земли должно

было производиться в зависимости от количества «едоков» в крес

тьянской семье.

Был принят «Декрет об установлении 8-часового рабочего дня».

«'Декретом об уничтожении сословий, званий и гражданских чинов»

от 10 ноября 1917 г. все бывшие подданные Российской империи пре

вращались в граждан Российской республики. Признавалось право

народов и наций России на самоопределение. Церковь была отделе

на от государства, а школа от Церкви. Гражданские права мужчин

и женщин уравнивались. Обращением советского правительства

«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября

1917 г . у т в е р ж д а л а с ь с в о б о д а в е р о и с п о в е д а н и я м у с у л ь м а н .

В н о я б р е 1917 г. были национализированы крупные банки и ряд

предприятий. Управление предприятиями перешло под рабочий

контроль. Для управления экономикой был создан Высший совет

народного хозяйства (ВСНХ). 7 декабря 1917 г. была учреждена

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци

ей, саботажем и спекуляцией (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским.

С этой же целью создавались чрезвычайные судебные органы — ре

волюционные трибуналы.

Поддержка II Всероссийским съездом Советов рабочих и сол

датских депутатов новой власти придала ей в глазах большинства

граждан России законный характер, тем более что в решениях съез

да советская власть характеризовалась исключительно как времен

ная, существующая до созыва Учредительного собрания и принятия

им новой конституции страны.

Благодаря этому переход власти в руки Советов в большинстве

городов России произошёл мирным путём. Исключением стала



Москва, где часть гарнизона сохранила верность Временному пра

вительству. 26 октября — 3 ноября в Москве шли тяжёлые уличные

бои. Октябрь — ноябрь 1917 г. были названы В.И. Лениным перио

дом «триумфального шествия» советской власти.

4. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Выбо
ры в Учредительное собрание состоялись в ноябре 1917 г. Победу

на них одержали эсеры, за которыми пошла основная масса крес

тьянства. Большевики получили около 25% г о л о с о в . В м е с т е с п о д

д е р ж а в ш и м и и х л е в ы м и э с е р а м и о н и о б е с п е ч и л и с е б е м е н е е т р е т и

м е с т . Л и ш ь в к р у п н ы х п р о м ы ш л е н н ы х ц е н т р а х , в к л ю ч а я П е т р о г р а д

и М о с к в у , з а б о л ь ш е в и к о в п р о г о л о с о в а л о с в ы ш е 50% избирателей.

При таком составе Учредительного собрания бьшо очевидно,

что итоги его работы окажутся неблагоприятны для РСДРП(б).

В этих условиях её руководители взяли курс на срыв работы Уч

редительного собрания. В ноябре 1917 г. была запрещена партия

кадетов, её лидеры, наиболее нетерпимо относящиеся к больше

викам, подверглись аресту по обвинению в подготовке государс

твенного переворота.

Учредительное собрание начало свою работу 5 января 1918 г. От

имени ВЦИК на его рассмотрение была внесена Декларация прав

трудящегося и эксплуатируемого народа. Учредительному собра

нию предлагалось согласиться с тем, чтобы в качестве основной

задачи оно провозгласило «установление социалистической орга

низации общества». Согласно Декларации депзтатам предстояло

одобрить первые декреты советского правительства и признать,

что «власть должна принадлежать целиком и исключительно тру

дящимся массам и их полномочному представительству — Советам

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Большинство Учредительного собрания отказалось утвердить

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 7 янва

ря 1918 г . В Ц И К п р и н я л р е ш е н и е о е г о р о с п у с к е . С о з в а н н ы й 10 я н

в а р я 1918 г. П1 Всероссийский съезд Советов одобрил действия

ВЦИК. Россия была провозглашена Российской Социалистической

Федеративной Советской Республикой (РСФСР).

Удовлетворённое первыми декретами советской власти, населе

ние в основном спокойно восприняло роспуск Учредительного соб

рания. Распустив Учредительное собрание, советская власть и боль

шевики окончательно и полностью отвергли развитие России по

пути демократии. В стране установилась новая форма государствен-



ности — диктатура пролетариата в форме совет

ской власти, вскоре превратившаяся в диктату

ру большевистской партии. Она была узаконена

принятием Конституции РСФСР в июле 1918 г . н а

V Всероссийском съезде Советов.

Конституция гарантировала демократические

права и свободы — равноправие граждан неза

висимо от их расовой и религиозной принадлеж

ности, свободу союзов, собраний, совести. Одна

ко статья 23 К о н с т и т у ц и и о г о в а р и в а л а , ч т о э т и

п р а в а и с в о б о д ы н е д о з в о л я е т с я и с п о л ь з о в а т ь в

у щ е р б з а в о е в а н и я м с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю

ц и и . И н а ч е г о в о р я , о н и с у щ е с т в о в а л и л и ш ь д л я

с т о р о н н и к о в п о л и т и к и б о л ь ш е в и к о в . В к а ч е с т в е

в а ж н е й ш е й з а д а ч и С о в е т с к о г о г о с у д а р с т в а п р о

в о з г л а ш а л и с ь у н и ч т о ж е н и е э к с п л у а т а ц и и ч е л о

в е к а ч е л о в е к о м , у с т р а н е н и е д е л е н и я о б щ е с т в а н а

к л а с с ы , а т а к ж е п о с т р о е н и е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о

о б щ е с т в а . К о н с т и т у ц и я п р е д о с т а в л я л а и з б и р а

т е л ь н ы е п р а в а т о л ь к о « т р у д я щ е м у с я » н а с е л е н и ю ( р а б о ч и м и к р е с

т ь я н а м ) и л и ш а л а э т и х п р а в в с е х , к т о и с п о л ь з о в а л н а ё м н ы й т р у д , а

т а к ж е б ы в ш и х п о л и ц е й с к и х и с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й . В С о в е т а х у с т а

н а в л и в а л о с ь н е р а в н о е п р е д с т а в и т е л ь с т в о г о р о ж а н и с е л я н — при

мерно 1: 5.

нонститщип
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Обложка первой

Конституции РСФСР

1918 г .

5. Б р е с т с к и й м и р . П р е д л о ж е н и я с о в е т с к о г о п р а в и т е л ь с т в а о з а

к л ю ч е н и и п е р е м и р и я м е ж д у с т р а н а м и , в т я н у т ы м и в в о й н у , и н а ч а

л е п е р е г о в о р о в о м и р е б ы л и а д р е с о в а н ы в с е м в о ю ю щ и м д е р ж а в а м .

О д н а к о с о ю з н и к и Р о с с и и п о А н т а н т е , к к о т о р ы м в 1917 г . п р и с о

е д и н и л и с ь С Ш А , с ч и т а л и , ч т о о н и б л и з к и к п о б е д е , и н е о т в е т и л и н а

р о с с и й с к и й « Д е к р е т о м и р е » . Н а п е р е г о в о р ы п о ш л и п р а в и т е л ь с т в а

Г е р м а н и и , А в с т р о - В е н г р и и , Т у р ц и и и Б о л г а р и и . 2 декабря 1917 г .

м е ж д у н и м и и Р о с с и е й б ы л о з а к л ю ч е н о п е р е м и р и е . 9 декабря

1917 г . в Б р е с т - Л и т о в с к е ( н ы н е Б р е с т ) н а ч а л и с ь п е р е г о в о р ы о м и р е

м е ж д у р о с с и й с к о й и г е р м а н с к о й д е л е г а ц и я м и .

Р у к о в о д и т е л и п а р т и и б о л ь ш е в и к о в п р е д п о л а г а л и , ч т о и д е и « Д е

к р е т а о м и р е » в ы з о в у т м а с с о в з т о п о д д е р ж к у в в о ю ю щ и х с т р а н а х .

Э т и н а д е ж д ы , о д н а к о , н е р е а л и з о в а л и с ь . Д и п л о м а т а м б о л ь ш е в и к о в

п р и ш л о с ь в е с т и п е р е г о в о р ы с п р е д с т а в и т е л я м и н е н а р о д о в , а г е р

м а н с к о г о г е н ш т а б а , к о т о р ы е в ь щ в и н у л и с о б с т в е н н ы е у с л о в и я м и р а .



требуя значительных территориальных уступок и выплаты контри

буции.

После длительных споров ЦК РСДРПСб) принял решение тянуть

с переговорами, насколько это возмояшо, и уступить, если немцы

предъявят ультиматум. Однако Троцкий, который возглавлял совет

скую делегацию, не подчинился этому решению. 10 февраля 1918 г .

о н р а з о р в а л п е р е г о в о р ы и з а я в и л , ч т о С о в е т с к а я Р о с с и я п р и с т у п а е т

к д е м о б и л и з а ц и и а р м и и . В о т в е т н а э т о в о й с к а Г е р м а н и и и е ё с о ю з

н и к о в н а ч а л и н а с т у п л е н и е п о в с е м у ф р о н т у .

С Н К о б р а т и л с я к н а р о д у с в о з з в а н и е м « С о ц и а л и с т и ч е с к о е О т е

ч е с т в о в о п а с н о с т и ! » . 23 февраля 1916 г. отряды Красной гвардии

под Псковом дали первый отпор наступавшим войскам Германии.

Однако они были слишком малочисленны, чтобы удержать всю ли

нию фронта.

Новый немецкий ультиматум, предъявленный 23 февраля, со

держал значительно более тяжёлые условия, чем предлагались Рос

сии ранее. По настоянию В.И. Ленина они были приняты. 3 марта

1918 г . в Б р е с т - Л и т о в с к е Р о с с и я и Г е р м а н и я п о д п и с а л и с е п а р а т н ы й

м и р н ы й д о г о в о р .

Р о с с и я о т к а з ы в а л а с ь о т в с е х т е р р и т о р и й , з а н я т ы х в о й с к а м и

Г е р м а н и и и е ё с о ю з н и к о в , б ы л а о б я з а н а д е м о б и л и з о в а т ь а р м и ю ,

в ы п л а т и т ь к о м п е н с а ц и ю з а у щ е р б , н а н е с ё н н ы й с о б с т в е н н о с т и г е р

м а н с к и х г р а ж д а н н а е ё т е р р и т о р и и . В п о с л е д с т в и и г е р м а н с к и е в о й

с к а р а с ш и р и л и з о н у о к к у п а ц и и — они заняли Крым и Донбасс,

вступили в губернии Центральной России. Турки захватили Закав

казье. По дополнительному русско-германскому договору, заклю

чённому 27 а в г у с т а 1918 г . , с у м м а в ы п л а т Р о с с и и Г е р м а н и и у с т а н а в

л и в а л а с ь в 6 млрд золотых марок, это более 450 т з о л о т а .

6. Предпосьшки Гражданской войны. Подписанный мирный до

говор обострил положение в России. Союз с большевиками разо

рвали левые эсеры, осудившие Брестский мир как предательство

интересов страны. Они вышли из всех органов власти, перейдя в оп

позицию. Патриотически настроенная часть кадрового офицерства

вступила на путь вооружённой борьбы с советской властью. Резко

ухудшились отношения Советской России с державами Антанты.

Страна потеряла территории с наиболее плодородными земля

ми, развитой промышленностью, где выплавлялось 73% железа и

стали, добывалось 89% каменного угля, производилось 90% сахара.

Это усугубило экономические трудности. Производство было де-



зорганизовано. Голодающие рабочие покидали заводы и фабрики

и отправлялись к родственникам в деревню. Ещё работавшие пред

приятия, в том числе и военные, перешли на выпуск продукции, ко

торую можно было продать на рынке, — зажигалок, керосиновых

ламп и т.д.

Нарушился товарообмен между городом и деревней. Крестьяне

не снабжали города продовольствием, срывали государственные

поставки. Нормы вьщачи хлеба по карточкам в городах упали до

50-100 г в д е н ь .

П о л н ы й к р а х п о т е р п е л а ф и н а н с о в а я с и с т е м а , д е н ь г и с т р е м и

т е л ь н о о б е с ц е н и в а л и с ь . В э т о т м о м е н т в с т р а н е в о б р а щ е н и и н а х о

д и л и с ь б а н к н о т ы ц а р с к о й Р о с с и и , б у м а ж н ы е д е н ь г и , к о т о р ы е п р и

В р е м е н н о м п р а в и т е л ь с т в е п е ч а т а л и с ь в о г р о м н о м к о л и ч е с т в е ( т а к

н а з ы в а е м ы е к е р е н к и ) , а т а к ж е д е н е ж н ы е з н а к и , в ы п у щ е н н ы е м е с т

н ы м и п р а в и т е л ь с т в а м и .

К р е ш е н и ю в о з н и к ш и х п р о б л е м н о в а я в л а с т ь о к а з а л а с ь н е г о

т о в а . Б о л ь ш и н с т в о ч л е н о в п а р т и и б о л ь ш е в и к о в н е и м е л и о п ы т а

г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я и с о о т в е т с т в у ю щ и х з н а н и й . Б ы в ш и е

ч и н о в н и к и о т к а з а л и с ь с о т р у д н и ч а т ь с н о в о й в л а с т ь ю , и э т о п а р а

л и з о в а л о р а б о т у ц е н т р а л ь н ы х м и н и с т е р с т в и в е д о м с т в . С ч и т а я в о з

н и к ш и е т р у д н о с т и с л е д с т в и е м д е й с т в и я к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы х с и л ,

л и д е р ы б о л ь ш е в и к о в п ы т а л и с ь р е ш и т ь и х а д м и н и с т р а т и в н ы м и и

р е п р е с с и в н ы м и м е р а м и .

О б о с т р я в ш и е с я э к о н о м и ч е с к и е п р о б л е м ы с т а л и в а ж н е й ш е й

п р е д п о с ы л к о й н а ч а л а Г р а ж д а н с к о й в о й н ы . Ч и с л е н н о с т ь б о л ь ш е

в и с т с к о й п а р т и и с о к т я б р я 1917 п о л е т о 1918 г . с о к р а т и л а с ь в д в о е .

Н а м н о г и х п р е д п р и я т и я х г о л о д а в ш и е р а б о ч и е с о з д а в а л и с о б с т в е н

н ы е С о в е т ы , б е з б о л ь ш е в и к о в . В д е р е в н е с о п р о т и в л е н и е п р и о б р е

т а л о в о о р у ж ё н н ы й х а р а к т е р , т е м б о л е е ч т о с о л д а т ы , у х о д и в ш и е с

ф р о н т а , з а б и р а л и с с о б о й 0 р 5 0 к и е , В о л я « ч е л о в е к а с р у ж ь ё м » с т а н о

в и л а с ь р е ш а ю щ е й в о п р е д е л е н и и с у д ь б ы Р о с с и и .

11. Каковы причины взятия власти большевиками в октябре

i1917 г.? Можно ли говорить о том, что это событие было неизбеж
но? При подготовке ответа используйте материалы предыдущего

параграфа и документы.

2. Перечислите преобразования, которые провели большевики.

Определите их характер (буржуазно-демократический, социалис

тический).



3. Оцените влияние событий октября 1917 г . н а б у д у щ е е Р о с с и и .

Я в л я л и с ь л и с о б ы т и я ф е в р а л я и о к т я б р я 1917 г. этапами одной ре

волюции в России или представляли собой две революции?

4. Какое значение имел роспуск Учредительного собрания?

5. Расскажите о создании РСФСР, дайте оценку первой Конститу

ции Советского государства.

6. Сформулируйте различные точки зрения в партии большевиков

на Брестский мир. Какую роль его заключение сыграло в развитии

событий в России?

7. Охарактеризуйте социально-экономическое положение Совет

ской России в начале 1918 г . К к а к и м п о с л е д с т в и я м в е л о е г о у х у д

ш е н и е ?

I Ч з , Г Р А Ж Д А Н С К А Я В О Й Н А И И Н Т Е Р В Е Н 1

Ч т о п р и н я т о н а з ы в а т ь Г р а ж д а н с к о й в о й н о й и и н т е р в е н ц и е й ? Н а з о

в и т е п р е д п о с ы л к и Г р а ж д а н с к о й в о й н ы .

1. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Граок-

данская война стала результатом столкновения сил с различными

интересами — сторонников и противников советской власти, не

одинаково видевших пути решения проблем социально-экономи

ческого и политического развития страны, обострявшихся с начала

XX в. Взаимная нетерпимость, неготовность к диалогу, нежелание

искать компромиссные решения привели к величайшей трагедии в

российской истории, унёсшей жизни более 13 млн человек.

Уже в первые месяцы после октября 1917 г . в о з н и к л и о т д е л ь н ы е

о ч а г и с о п р о т и в л е н и я б о л ь ш е в и к а м . Н а и б о л е е к р у п н ы й и з н и х с л о

ж и л с я в к а з а ч ь и х о б л а с т я х , н а Д о н у и К у б а н и . П о л и т и к а р а с к а з а ч и

в а н и я , н а п р а в л е н н а я н а л и ш е н и е к а з а к о в с о с л о в н ы х п р и в и л е г и й

( с а м о з ш р а в л е н и е , в л а д е н и е з е м л ё й ) , к о т о р ы м и о н и п о л ь з о в а л и с ь в

ц а р с к о й Р о с с и и , в ы з ы в а л а з н а ч и т е л ь н о е н е д о в о л ь с т в о .

Н а Д о н у в о г л а в е а н т и б о л ь ш е в и с т с к о г о д в и ж е н и я в с т а л в о й

с к о в о й а т а м а н A.M. Каледин. ТУда начали стекаться силы, недо

вольные новым режимом. В ноябре 1917 г. началось формирование

Добровольческой армии. Её костяк составили те бывшие царские

офицеры, юнкера, студенты, гимназисты, кто не принял советскую



власть. Создание Добровольческой армии положило начало Белому

движению, названному так по контрасту с революционным, крас

ным. Участники Белого движения выступали за возрождение бы

лого могущества России и беспощадь1ую борьбу с большевиками.

Армию возглавил Л.Г. Корнилов, а после его гибели в апреле 1918 г .

к о м а н д у ю щ и м с т а л А И . Д е н и к и н .

А н т и б о л ь ш е в и с т с к и е с и л ы о к а з а л и с ь у в л а с т и т а к ж е н а У к р а и

н е и в З а к а в к а з ь е , г д е у ж е в к о н ц е 1917 г . р а з г о р а л а с ь Г р а ж д а н с к а я

в о й н а . Р о с т у е ё м а с ш т а б о в п о м е ш а л о в т о р ж е н и е в о й с к Ц е н т р а л ь

н ы х д е р ж а в , в ф е в р а л е 1918 г. оккупировавших Украину и Область

Войска Донского. Здесь при поддержке немцев установился белый

режим генерала П.Н. Краснова. Добровольческая армия, отвергшая

сотрудничество с немцами, отступила на юг.

Правительства стран Антанты первоначально заняли выжидатель

ную позицию по отношению к власти большевиков. Однако после

отказа советского правительства от всех обязательств перед страна

ми Антанты, в том числе и от угиаты долгов царского и Временного

правительств, и заключения Брест-Литовского мира бывшие союзни

ки России начали военную интервенцию. В марте 1918 г. в Мурман

ске и Архангельске высадился английский экспедиционный корпус.

Вскоре к нему присоединились французские и американские войска.

В апреле японским десантом был занят Влади

восток, затем на Дальнем Востоке появились

американские, французские и английские

контингенты. На занятых территориях совет

ская власть была свергнута, при поддержке Ан

танты началось формирование белых армий.

2. Советская республика в кольце фрон

тов. Военный коммунизм. Серьёзный

удар по советской власти нанесло восста

ние 30-тысячного чехословацкого корпуса,

начавшееся 27 м а я 1918 г . О н б ы л с ф о р м и

р о в а н н а т е р р и т о р и и Р о с с и и и з в з я т ы х в

п л е н в о е н н о с л у ж а щ и х а в с т р о - в е н г е р с к о й

а р м и и , ч е х о в и с л о в а к о в , д о б р о в о л ь н о в ы

з в а в ш и х с я в о е в а т ь п р о т и в Г е р м а н и и в с о

с т а в е р у с с к о й а р м и и . П о с л е з а к л ю ч е н и я

Б р е с т - Л и т о в с к о г о м и р а к о р п у с о к а з а л с я

в с л о ж н о м п о л о ж е н и и . С о в е т с к о е р у к о -

Л . Г . К о р н и л о в



водство договорилось с представителями Антанты о его выводе с

территории России через Владивосток. Однако распространившие

ся слухи о намерении большевиков разоружить корпус и выдать его

бойцов австрийским властям привели к восстанию чехословаков,

эшелоны с которыми растянулись на всём протяжении Транссибир

ской магистрали. Выступление чехословацкого корпуса привело

к падению советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на

Дальнем Востоке. В Уфе бывшие депутаты Учредительного собра

ния от эсеров и меньшевиков, воспользовавшись восстанием чехо

словаков, з^редили правительство Директории, претендовавшее

на власть над всей Россией. К осени 1918 г. его верховенство при

знали и другие местные правительства.

Левые эсеры сочли, что сложившаяся ситуация благоприят

на для свержения правительства большевиков. 6 июля 1918 г. они

предприняли в Москве попытку переворота с целью захвата власти.

Мятежи эсеров прокатились также и по другим городам России —

Витебску, Владимиру, Орше и др. Их основным лоззт!гом было во

зобновление войны с Германией. Почти одновременно вспыхнули

восстания на севере России, в Ярославле, Рыбинске и Муроме. Вы

ступления эсеров были подавлены, однако положение Советской

России оставалось сложным. К осени 1918 г . ч е х о с л о в а к и н а н е с л и

р я д п о р а ж е н и й К р а с н о й а р м и и и в ы ш л и к В о л г е . В о й с к а г е н е р а л а

К р а с н о в а , о п и р а я с ь н а п о м о щ ь н е м ц е в , о т т е с н и л и к р а с н о а р м е й

с к и е ч а с т и и о с а д и л и Ц а р и ц ы н .

Т я ж ё л о е п о л о ж е н и е н а ф р о н т а х з а с т а в и л о с о в е т с к у ю в л а с т ь

п о й т и н а ч р е з в ы ч а й н ы е м е р ы , к о т о р ы е н а ч а л и п р и н и м а т ь с я с м а я

1918 г . В ц е л о м о н и п о л у ч и л и н а з в а н и е п о л и т и к и в о е н н о г о к о м м у

н и з м а . М н о г и м ч л е н а м п а р т и и б о л ь ш е в и к о в о н а к а з а л а с ь ш а г о м к

в о п л о ш е н и ю и д е а л о в с о ц и а л и с т и ч е с к о г о о б щ е с т в а .

О т в е т о м н а о с т а н о в к у з а в о д о в и ф а б р и к , з а к р ы т и е м а г а з и н о в ,

м а с т е р с к и х , к о т о р ы е н е м о г л и р а б о т а т ь в у с л о в и я х р а з в а л а с и с т е м ы

п о с т а в о к с ы р ь я и т о п л и в а , р а с п а д а ф и н а н с о в о й с и с т е м ы , с т а л а и х

н а ц и о н а л и з а ц и я — переход в собственность государства. В конеч

ном счёте все, даже мелкие, фабрики, заводы, магазины, лавки и

мастерские были национализированы.

Не имея возможности восстановить денежную систему, больше

вики пошли на принудительное изъятие производимой продукции

и её централизованное распределение. Государство установило жес

точайший контроль над сферой производства, обмена и распреде

ления всех ресурсов. Была введена всеобщая трудовая повинность.



Зарплату заменили выдачей продуктовых пайков, а также тало

нов на питание и иные предметы первой необходимости. Плата за

жильё, транспорт и коммунальные услуги отменялась. Управление

социально-экономическими делами сосредоточилось в ВСНХ и Со

вете рабочей и крестьянской обороны (ноябрь 1918 г.), возглавлен

ном В.И. Лениным.

В ответ на отказ крестьянства поставлять городу продоволь

ствие за обесценившиеся деньги в сёла были направлены вооружён

ные продовольственные отряды (продотряды), которые насиль

ственно изымали хлеб у крестьян. Согласно декрету СНК, в июне

1918 г. в деревнях создавались комитеты бедноты (комбеды), куда

входили неимущие. Им предоставлялось право принудительно изы

мать «излишки» собственности у состоятельных сельских хозяев.

В конце 1918 г . к о м б е д ы и с о з д а н н ы е и м и к о л л е к т и в н ы е х о з я й

с т в а б ы л и р а с п у щ е н ы . Н а с и л ь с т в е н н у ю к о н ф и с к а ц и ю п р о д о в о л ь

с т в и я з а м е н и л и п р о д о в о л ь с т в е н н о й р а з в ё р с т к о й ( п р о д р а з в ё р с т к о й ) .

О н а п р е д у с м а т р и в а л а , ч т о н а к а ж д у ю г у б е р н и ю , у е з д , в о л о с т ь

с п у с к а л с я ( р а з в ё р с т ы в а л с я ) п л а н о б я з а т е л ь н ы х п о с т а в о к с е л ь с к о

х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и . П о у с т а н о в л е н н ы м н о р м а м к р е с т ь я н а м

о с т а в л я л и л и ш ь м и н и м у м п р о д у к т о в , н е о б х о д и м ы х д л я п р о п и т а н и я

с е м ь и , и с е м е н н о й ф о н д н а б у д у щ и й г о д . П р о д о т р я д ы , н а д е л ё н н ы е

П р о д р а з в ё р с т к а . Х у д о ж н и к И . А . В л а д и м и р о в . 1918 г.

т.



чрезвычайными полномочиями в применении карательных мер,

по-прежнему проводили изъятие зерна, и всё же новая политика

была менее тяжёлой для крестьянства.

Наибольшее внимание власти уделяли организации боеспо

собной армии. Согласно декрету СНК от 15 января 1918 г., было

провозглашено создание Красной армии, которая первоначально

формировалась на добровольной основе. Рост масштабов анти

большевистских выступлений требовал создания массовой армии.

10 и ю л я 1918 г . б ы л а в в е д е н а в с е о б щ а я в о и н с к а я п о в и н н о с т ь д л я

м у ж ч и н о т 18 до 40 лет. Уже к сентябрю численность Красной ар

мии достигла 550 т ы с . ч е л о в е к , к в е с н е 1919 г. — 1,5 млн. Прини

мались меры по централизации структуры управления войсками,

в сентябре 1918 г. бьи учреждён Революционный военный совет

(РВС), возглавленный Л.Д. Троцким.

Неоднозначную политику советская власть проводила в отно

шении представителей бывших привилегированных сословий,

царских чиновников и офицеров. Сталкиваясь с их нежеланием со

трудничать, саботажем и переходом на сторону Белого движения,

многие большевики начали рассматривать всех «бывших» как сво

их противников. ВЧК проводила репрессивную политику по отно

шению к ним. Их принудительно направляли на заготовки дров для

замерзавших городов, у них реквизировали жильё, в которое вселя

лись городские бездомные. Создавались концентрационные лагеря

(концлагеря), где в качестве заложников содержались представите

ли прежней правящей верхушки и члены их семей, которым угро

жал расстрел в случае перехода их родственников и близких им лю

дей на сторону белых. Туда же направлялись все, кто был признан

врагом советской власти.

Осенью 1918 г. после покзтиения на Ленина и других больше

вистских лидеров репрессии против неблагонадёжных слоев насе

ления приобрели массовый и превентивный характер.

В то же время руководство партии большевиков сознавало не

обходимость сотрудничества с так называемыми бурэ/суазными

специалистами. К этой категории относили людей, обладавших

знаниями, необходимыми для организации экономики, военных

экспертов, способных обеспечить повышение боеспособности во

оружённых сил страны. В случае сотрудничества «буржуазных спе

циалистов» с советской властью им создавали сносные условия су

ществования.



Так, высший, старший и значительная часть среднего командно

го состава Красной армии комплектовались в основном из бывших

генералов и офицеров царской армии, которые назывались военны

ми специалистами (военспецами). Мотивы их перехода на службу

к большевикам были различными. Одни не видели дрзтого выхода

для себя в сложившихся условиях, другие исходили из патриотичес

ких соображений, считая, что только большевики способны сохра

нить Россию как целостное государство, третьи искренне приняли

идеи советской власти. Тем не менее военспецы не пользовались

доверием правящей партии. К каждому командиру Красной армии

был приставлен военный комиссар (военком), наделённый чрезвы

чайными полномочиями, вплоть до расстрела командира в случае

измены.

Принятые меры значительно укрепили боеспособность Совет

ской России. К концу 1918 г. чехословацкий корпус и белые части

были отброшены за Волгу, армия Краснова отступила от Царицына.

Поражение Германии и её союзников в Первой мировой вой

не, революции в Германии и Австро-Венгрии привели к эвакуации

войск Центральных держав с оккупированных территорий. Рухнули

опиравшиеся на них режимы. Это, однако, ненамного улучшило по

ложение Советской России, оказавшейся в кольце фронтов.

Эсеро-меньшевистская Директория переместилась из Уфы в бо

лее отдалённый от линии фронта Омск. Её лидеры решили создать

собственные вооружённые силы. Военным министром был назна

чен популярный в офицерской среде адмирал А.В. Колчак. В ноябре

1918 г. при поддержке держав Антанты он сверг Директорию, уста

новил военную диктатуру и провозгласил себя Верховным прави

телем России. Армия Колчака была самой многочисленной из всех

антибольшевистских сил Сдо 400 тыс. человек). К зиме 1918 г. кол

чаковцы взяли Пермь.

В Эстонии установился белый режим генерала Н.Н. Юденича,

а на севере — генерала ЕК. Миллера. Совместно с финнами они

угрожали Петрограду. В январе 1919 г., объединив Добровольчес

кую, Донскую и Кубанскую казачьи армии, А.И. Деникин возглавил

Вооружённые силы Юга России. В ноябре 1918 — марте 1919 г. До

бровольческая армия захватила Донбасс и начала готовиться к на

ступлению на Москву.

В приморских городах Украины высадились англо-французские

войска. При их поддержке сторонники независимости Украины,

возглавленные С.В. Петлюрой, начали теснить Красную армию.



Вторжением в Белоруссию и центральные области России угрожали

войска нового, независимого государства — Польши.

3. Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. В мар
те 1919 г . а д м и р а л К о л ч а к п р е д п р и н я л н о в о е н а с т у п л е н и е , н а д е я с ь

з а х в а т и т ь М о с к в у . О д н а к о с и л ы В о с т о ч н о г о ф р о н т а К р а с н о й а р м и и

п о д к о м а н д о в а н и е м С . С . К а м е н е в а в м а е 1919 г . о с т а н о в и л и е г о п о д

У ф о й и п е р е ш л и в к о н т р н а с т у п л е н и е . В э т о й о п е р а ц и и о с о б е н н о

я р к о п р о я в и л с я п о л к о в о д ч е с к и й т а л а н т М . В . Ф р у н з е , в о з г л а в л я в ш е

г о ю ж н у ю г р у п п у в о й с к ф р о н т а .
Р е ш а ю щ и е с р а ж е н и я з а У р а л и С и б и р ь п р о и з о ш л и л е т о м 1919 г.

В Златоустовской и Челябинской операциях (июль — август 1919 г.)
армия под командованием М.Н. Тухачевского разбила белых и

овладела Уралом, открыв советской власти дорогу в Сибирь. Под

Омском войска Колчака потерпели окончательное поражение. Его

режим пал.

Весной 1919 г . К р а с н а я а р м и я п р е д п р и н я л а п о п ы т к у р а з г р о м и т ь

с и л ы б е л ы х н а Ю ж н о м ф р о н т е , н о о н а о к о н ч и л а с ь н е у д а ч е й . В м а е

1919 г. войска генерала Деникина начали наступление. Они взяли
Царицын и вышли к Волге. После падения Харькова в июле 1919 г.

Деникин двинулся к Москве. Главный удар в направлении Курск —
Орёл — Тула — Москва наносила Добровольческая армия. Глубокий
рейд конного корпуса генерала К.К. Мамонтова по тылам Красной
армии в августе 1919 г. обеспечил благоприятные условия для ус

пехов белых на Московском направлении. В сентябре они взяли

Курск, 13 октября — Орёл и приблизились к Туле. Их победам спо
собствовали действия белой армии генерала Н.Н. Юденича на под

ступах к Петрограду.

В октябре 1919 г. советский Южный фронт возглавил А.И. Его
ров. Под командованием СМ. Будённого и К.Е. Ворошилова был
сформирован Первый конный корпус. В течение месяца в крово

пролитном генеральном сражении под Орлом и Кромами реша

лась судьба России. В октябре 1919 г. конница Будённого прорвала

фронт белых под Воронежем и Касторной и вышла в тылы дени-

кинских войск. Распыление войск по широкой линии фронта и ак

тивные действия сил повстанцев-анархистов, которые возглавлял

Н.И. Махно, в тылу Добровольческой армии не позволили командо

ванию белых армий остановить красную конницу.

Опасаясь окрзокения, белые войска начали отступать. После

упорного, но безуспешного сопротивления под Харьковом фронт



Добровольческой армии рухнул. Основные её силы ушли за Дон. На

значенный командующим Кавказским фронтом М.Н. Тухачевский,

используя боевые возможности Первой конной армии и нежелание

кубанского казачества далее поддерживать Белое движение, в мар

те 1920 г . з а в е р ш и л р а з г р о м д е н и к и н с к и х в о й с к . И х о с т а т к и о т с т у

п и л и в К р ы м .

К в е с н е 1920 г . а р м и я Е . К . М и л л е р а т а к ж е п р е к р а т и л а с в о ё с о

п р о т и в л е н и е . Н е у д а ч е й о к о н ч и л о с ь и н а с т у п л е н и е в о й с к Н . Н . Ю д е

н и ч а н а П е т р о г р а д .

4. Война с Польшей и поражение Белого движения. Апрель —
ноябрь 1920 г . С т о л к н о в е н и я м е ж д у п о л ь с к и м и и с о в е т с к и м и в о й

с к а м и н а ч а л и с ь с н о я б р я 1918 г., после эвакуации германской ар

мии из Белоруссии. В 1919 г. польские войска заняли приграничные

районы Украины и Белоруссии, захватили Минск. Попытки прийти к

мирному соглашению оказались безрезультатными. Советское пра

вительство не приняло требований националистического польско

го рз^соводства признать границы Польши 1772 г . Э т о п р е д п о л а г а л о

в к л ю ч е н и е в е ё с о с т а в П р а в о б е р е ж н о й У к р а и н ы , Б е л о р у с с и и и Л и т в ы .

В а п р е л е 1920 г. польские войска перешли в наступление и в

мае захватили Киев. На Польский фронт были направлены Kpj^i-
ные силы Красной армии. В июне 1920 г . П е р в а я к о н н а я а р м и я

С . М . Б у д ё н н о г о п р о р в а л а о б о р о н у п о л я к о в . В о й с к а Ю г о - З а п а д н о

г о ф р о н т а п о д к о м а н д о в а н и е м А . И . Е г о р о в а н а н е с л и у К и е в а п о р а

ж е н и е п р о т и в н и к у , п о д о ш л и к К а р п а т а м , н о б ы л и о с т а н о в л е н ы у

Л ь в о в а . В и ю л е 1920 г. силы Западного фронта под командованием

М.Н. Тухачевского заняли Минск, Вильно и устремились к Варшаве.

Варшавская операция началась успешно. Однако, опираясь на

помощь оружием и боеприпасами со стороны Франции, поляки

остановили советскую ударную группировку и прорвались в тыл

войск Западного фронта Тухачевского. Юго-Западный фронт не

смог обеспечить прикрытие его фланга. Истощённые советские ар

мии отступили на восток, и в октябре 1920 г . б о е в ы е д е й с т в и я н а

П о л ь с к о м ф р о н т е п р е к р а т и л и с ь .

П о р а ж е н и е К р а с н о й а р м и и п о д В а р ш а в о й о з н а м е н о в а л о к р у ш е

н и е н а д е ж д н а с к о р у ю п о б е д у р е в о л ю ц и и в Е в р о п е . С о в е т с к о е р у

к о в о д с т в о п е р е о ц е н и л о в о з м о ж н о с т и К р а с н о й а р м и и , н е у ч л о с и л ы

п а т р и о т и ч е с к и х н а с т р о е н и й , о х в а т и в ш и х п о л я к о в . П о л ь с к и е р а б о

ч и е и к р е с т ь я н е у в и д е л и в п р о д в и ж е н и и с о в е т с к и х в о й с к к с т о л и ц е

и х с т р а н ы у г р о з у е ё н е з а в и с и м о с т и .



Определённую роль сыграло и наступление белогвардейских

войск. Сформированная в Крыму из остатков деникинских войск

армия генерала П.Н. Врангеля предприняла наступление в тыл со

ветским войскам Юго-Западного фронта, двигавшимся на Львов.

Белые заняли CeBepHjoo Таврию и часть Донбасса.

С прекращением боевых действий на советско-польском фрон

те, потерпев поражение от превосходящих сил Красной армии,

возглавляемых М.В. Фрунзе, войска П.Н. Врангеля вновь отошли в

Крым, но не удержали его. В ноябре 1920 г . о с т а т к и а р м и и г е н е р а

л а П . Н . В р а н г е л я э в а к у и р о в а л и с ь в Т у р ц и ю . Н а э т о м о с н о в н ы е б и т

в ы Г р а ж д а н с к о й в о й н ы н а т е р р и т о р и и Е в р о п е й с к о й Р о с с и и з а в е р

ш и л и с ь .

18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор с Польшей.

Он носил компромиссный характер. Польша отказывалась от наме

рений восстановить границы Речи Посполитой 1772 г . Р о с с и й с к а я

с т о р о н а с о г л а ш а л а с ь н а в ы п л а т у П о л ь ш е з н а ч и т е л ь н о й д е н е ж н о й

к о м п е н с а ц и и и п р и з н а в а л а п р и с о е д и н е н и е к н е й З а п а д н о й У к р а и

н ы и З а п а д н о й Б е л о р у с с и и .

5. Причины победы красных и поражения Белого движения.

Важнейшим фактором, определившим исход Гражданской войны,

была позиция российского крестьянства. Прекратив войну, пере

дав помещичью землю крестьянам, большевики обеспечили себе

их поддержку. Это облегчило утверждение советской власти на

большей части территории России после октября 1917 г . О д н а к о о т

н о ш е н и е к р е с т ь я н к с о в е т с к о й в л а с т и с т а л о р е з к о у х у д ш а т ь с я с п о

я в л е н и е м к о м б е д о в и в в е д е н и е м п о л и т и к и в о е н н о г о к о м м у н и з м а .

Н а д е я с ь н а и з б а в л е н и е о т п р о д р а з в ё р с т к и и п р о д

о т р я д о в , к р е с т ь я н е ж д а л и п р и х о д а б е л ы х а р м и й .
Д е н и к и н g конце 1918 — начале 1919 г. это обстоятель

ство способствовало военным успехам Колчака

и Деникина. Однако, освободившись с приходом

белых от тягот политики военного коммунизма,

крестьяне столкнулись с восстановлением и до

революционных порядков, и помещичьего земле

владения.

Белые генералы возвращали имения помещи

кам, отбирали у крестьян, занявших их земли,

значительную часть выращенного на ней урожая.

Насильственные реквизиции хлеба, принудитель

но



ные мобилизации оказались причиной крестьянских волнений,

подъёма партизанского движения под лозунгом восстановления со

ветской власти. Начав поддерживать большевиков примерно с осе

ни 1919 г., крестьянство способствовало победам Красной армии.

У белых не было долгосрочной и понятной населению програм

мы решения насущных проблем России. Белые генералы исходили из

того, что их основная задача — разгром большевиков. После дости

жения военной победы и восстановления «великой, единой и неде

лимой России» они предполагали провести выборы в Учредительное

собрание, с тем чтобы оно взяло на себя решение всех экономичес

ких, социальных, политических и национальных проблем страны.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕНЕРАЛА Я.А. СЛАЩОВА

' Дать точную характеристику политических убеждений участников

Добровольческой армии я не берусь. <...> П о л у ч и л а с ь м е ш а н и н а к а -

д е т с т в у ю щ и х и о к т я б р и с т в у ю щ и х в е р х о в и м е н ь ш е в и с т с к о - э с е р с т в у -

ю щ и х н и з о в . К а д р о в о е о ф и ц е р с т в о б ы л о в о с п и т а н о в м о н а р х и ч е с к о м

д у х е , п о л и т и к о й н е и н т е р е с о в а л о с ь , в н е й н и ч е г о н е с м ы с л и л о . <.„>

И З К Н И Г И Г Е Н Е Р А Л А А . И . Д Е Н И К И Н А

« О Ч Е Р К И Р У С С К О Й С М У Т Ы »

Н а ю г е Р о с с и и , н а т е р р и т о р и и , о с в о б о ж д а е м о й Д о б р о в о л ь ч е с

к о й а р м и е й , б е з к а к о й - л и б о п р о к л а м а ц и и , с а м и м х о д о м с о б ы т и й у с

т а н о в и л а с ь д и к т а т у р а в л и ц е г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о . О с н о в н о й ц е л ь ю

е ё б ы л о с в е р г н у т ь б о л ь ш е в и к о в , в о с с т а н о в и т ь о с н о в ы г о с у д а р с т в е н

н о с т и и с о ц и а л ь н о г о м и р а , ч т о б ы с о з д а т ь т а м н е о б х о д и м ы е у с л о в и я

д л я с т р о и т е л ь с т в а з е м л и с о б о р н о й в о л е ю н а р о д а . Ж и з н ь с т и х и й н ы м

н а п о р о м в ы б и в а л а н а с и з э т о г о р у с л а , т р е б у я н е м е д л е н н о г о р а з р е ш е

н и я т а к и х к о р е н н ы х г о с у д а р с т в е н н ы х в о п р о с о в , к а к н а ц и о н а л ь н ы й ,

а г р а р н ы й и д р у г и е , о к о н ч а т е л ь н о е р а з р е ш е н и е к о т о р ы х я с ч и т а л в ы

х о д я щ и м з а п р е д е л ы н а ш е й к о м п е т е н ц и и .

О п и р а я с ь н а ф р а г м е н т ы и з в о с п о м и н а н и й б е л о г в а р д е й с к и х г е н е р а

л о в , о х а р а к т е р и з у й т е и х в з г л я д ы н а з а д а ч и Б е л о г о д в и ж е н и я . О п р е

д е л и т е , с к а к и м и т р у д н о с т я м и с т а л к и в а л о с ь Б е л о е д в и ж е н и е .

Н а с т о р о н е с о в е т с к о й в л а с т и о к а з а л о с ь в а ж н о е с т р а т е г и ч е с к о е

п р е и м у щ е с т в о . Б о л ь ш е в и к и к о н т р о л и р о в а л и н а и б о л е е р а з в и т ы й в

э к о н о м и ч е с к о м о т н о ш е н и и ц е н т р Р о с с и и с о с н о в н ы м и т р а н с п о р т

н ы м и у з л а м и и л и н и я м и .



Истоки победы красных коренились также в умелом подборе

политических и военных руководителей, мобилизации экономики.

Это позволило обеспечить повышение боеспособности и рост чис

ленности Красной армии. К концу войны она достигла 5 млн чело

век. Была создана эффективная система борьбы с дезертирством.

Большую роль в обеспечении победы сыграла идеологическая,

агитационно-пропагандистская деятельность партии большевиков.

РКП(б) удалось убедить значительную часть населения, особенно

молодёжи, в правильности проводимой ею политики, заразить её

духом революционной романтики. Комсомол (Российский комму

нистический союз молодёжи) был создан в октябре 1918 г . О н п о

п о л н я л с я з а с ч ё т р а б о ч е й и к р е с т ь я н с к о й м о л о д ё ж и , у в л е ч ё н н о й

к о м м у н и с т и ч е с к и м и и д е я м и , и р а с с м а т р и в а л с я к а к б о е в о й р е з е р в

п а р т и и б о л ь ш е в и к о в .

Б е л ы х п о д д е р ж и в а л и с т р а н ы А н т а н т ы , н о у э т и х с т р а н н е б ы л о

е д и н о й , с о г л а с о в а н н о й п о з и ц и и в о т н о ш е н и и С о в е т с к о й Р о с с и и . Т а к ,

н е с м о т р я н а т о ч т о А н г л и я и Ф р а н ц и я п о м о г а л и Б е л о м у д в и ж е н и ю ,

и х п р а в я щ и е к р у г и о п а с а л и с ь в о с с о з д а н и я Р о с с и и к а к к р у п н о й д е р

ж а в ы , с п о с о б н о й п р е д ъ я в и т ь п р е т е н з и и н а с в о ю д о л ю в п о с л е в о е н

н о м п е р е д е л е м и р а .

С з а в е р ш е н и е м П е р в о й м и р о в о й в о й н ы в в о и н с к и х с о е д и н е н и я х

А н г л и и и Ф р а н ц и и , н а х о д и в ш и х с я н а т е р р и т о р и и Р о с с и и , н а ч а л и с ь

а н т и в о е н н ы е в ы с т з т т л е н и я . В р е з у л ь т а т е п р и п р и б л и ж е н и и К р а с н о й

а р м и и и н т е р в е н т ы в ы н у ж д е н ы б ы л и о т в о д и т ь с в о и с и л ы , и з б е г а я

п р я м ы х с т о л к н о в е н и й с н и м и . С р а з г р о м о м о с н о в н ы х с о е д и н е н и й

Б е л о г о д в и ж е н и я с т р а н ы А н т а н т ы э в а к у и р о в а л и с в о и в о й с к а с т е р

р и т о р и и Р о с с и и .

01. П о ч е м у Г р а ж д а н с к а я в о й н а п р и о б р е л а с т о л ь б о л ь ш и е м а с ш т а б ы

и о х в а т и л а в с ю с т р а н у ?

2. Охарактеризуйте цели Белого движения. Было ли оно единым?

При подготовке ответа используйте документы.

3. Охарактеризуйте причины перехода к политике военного ком

мунизма, её сущность и значение.

4. Расскажите об особенностях Гражданской войны на националь

ных окраинах России.

5. Выделите основные периоды Гражданской войны, предвари

тельно определив критерии для их обозначения. Подготовьте

развёрнутый план ответа по теме «Периодизация Гражданской
войны».



6. Охарактеризз^те позицию и роль крестьянства в Гражданской

войне.

7. Какова роль интервенции в развитии событий Гражданской

войны?

8. Назовите причины победы красных и поражения белых в Граж

данской войне.

§ 14. ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

(;gC£

К а к и е п р о т и в о р е ч и я н а ц и о н а л ь н о г о и с о ц и а л ь н о г о х а р а к т е р а п р о

я в и л и с ь в Р о с с и и в о в р е м я Г р а ж д а н с к о й в о й н ы ?

1. З а в е р ш а ю щ и й э т а п Г р а ж д а н с к о й в о й н ы . К о н е ц 1920-1922 г .

П о с л е п о р а ж е н и я б е л ы х а р м и й п р а в и т е л ь с т в о б о л ь ш е в и к о в п о п ы

т а л о с ь у к р е п и т ь к о н т р о л ь н а д о с в о б о ж д ё н н о й т е р р и т о р и е й и р е

ш и т ь н а с з т ц н ы е п р о б л е м ы о к р а и н н ы х р а й о н о в с т р а н ы , г д е е щ ё о с

т а в а л и с ь о ч а г и с о п р о т и в л е н и я с о в е т с к о й в л а с т и .

Т р е т ь е й с и л о й в Г р а ж д а н с к о й в о й н е б ы л и т а к н а з ы в а е м ы е

з е л ё н ы е , к а к п р а в и л о н е п о д д е р ж и в а в ш и е н и к р а с н ы х , н и б е л ы х .

З е л ё н ы е н е п р е д с т а в л я л и с о б о й с п л о ч ё н н о й с и л ы , н е б ы л о у н и х и

е д и н о й и д е о л о г и и . В и х с р е д е б ы л и п о п у л я р н ы и д е и а н а р х и з м а , о т

р и ц а в ш и е з а к о н н о с т ь л ю б о й ц е н т р а л ь н о й в л а с т и и п р е д п о л а г а в

ш и е с о з д а н и е о б щ е с т в а н а б а з е с а м о у п р а в л я ю щ и х с я к о м м у н .

В р а з г а р р е ш а ю щ и х б о ё в с в о й с к а м и б е л ы х к о м а н д о в а н и е К р а с

н о й а р м и и т е р п и м о о т н о с и л о с ь к з е л ё н ы м . О д н а к о с п о б е д о й н а д

о с н о в н ы м п р о т и в н и к о м н а б о р ь б у с з е л ё н ы м и б ы л и б р о ш е н ы к р у п

н ы е с и л ы . Т а к , в 1921 г . в о й с к а Ф р у н з е р а з б и л и д е й с т в о в а в ш у ю н а

У к р а и н е а р м и ю а н а р х и с т а Н . И . М а х н о , н а с ч и т ы в а в ш у ю д е с я т к и т ы

с я ч б о й ц о в .

В 1921 г. в Тамбовской и отдельных уездах соседних губерний

крестьянское сопротивление советской власти усилилось. Столкно

вение Красной армии с регулярной повстанческой армией, которую

возглавил А.С. Антонов (в ней числилось около 20 тыс. бойцов),

приобрело характер настоящей войны.

Повстанцы действовали под лозунгами свержения власти боль

шевиков и установления демократической республики, ратовали за



отмену продразвёрстки и свободу торговли. В мае — июле 1921 г.

армия Антонова была уничтожена войсками под командованием

М.Н. Тухачевского, использовавшего химическое оружие и систему

заложничества.

Сопротивление отрядов зелёных в Поволжье, на Урале и в Запад

ной Сибири также было подавлено Красной армией к 1922 г .

С л о ж н а я с и т у а ц и я с л о ж и л а с ь н а Д а л ь н е м В о с т о к е . К н а ч а л у

1920 г. его значительная часть была освобождена от белых армий.

Однако обширную территорию, от Читы до Хабаровска и Владивос

тока, контролировали японские войска. Красная армия потерпела

неудачу, столкнувшись в районе Читы с японцами.

Стремясь избежать заведомо бесперспективной войны между

Советской Россией и сильной в военном отношении Японией, ру

ководство партии большевиков проявило большую гибкость. 6 ап

реля 1920 г. было провозглашено создание независимой Дальнееос-

точной республики (ДВР). Она стала буферным государством между

Россией и Японией. Состоялись выборы в Учредительное собрание

ДВР, на которых наибольшего успеха добились независимые пред

ставители крестьянства (183 места). Большевики получили 92 мес

та, эсеры — 18, меньшевики — 14. Была принята демократическая

Конституция, создано коалиционное правительство, в котором ве

дущие позиции заняли большевики.

Правительству ДВР после длительных переговоров удалось до

биться вывода японских войск с её территории. В итоге армия

Дальневосточной республики под командованием В.К. Блюхера и

И.П. Уборевича получила возможность перейти в наступление на ос

татки колчаковских войск, командование которых отказалось при

знать законность правительства ДВР и подняло мятеж против него.

В 1921 г. Красная армия разбила группировку белых под коман

дованием Р.Ф. Унгерна, отступившую в Монголию. Власть в стране

была передана сторонникам социалистических преобразований.

Монголия стала первым союзником Советской России. В октяб

ре 1922 г. войска Дальневосточной республики заняли Хабаровск,

Спасск и Владивосток. В ноябре в ДВР была провозглашена совет

ская власть. Республика обратилась к Советской России с просьбой

о воссоединении. 25 ноября 1922 г. ВЦИК принял декрет, по которо

му ДВР вошла в состав России. Гражданская война на Дальнем Вос

токе завершилась.

В Средней Азии к маю 1920 г. войска М.В. Фрунзе, преследуя от

ступающие отряды белых, вступили в Туркестан и установили там



советскую власть. Она утвердилась также в Ферганской области, в

Закаспии, в Семиречье, большей части Хивинского ханства. Обра

зовалась Хорезмская народная советская республика. В августе —
октябре 1920 г . б ы л и р а з б и т ы в о й с к а б у х а р с к о г о э м и р а и п р о в о з г л а

ш е н а Б у х а р с к а я н а р о д н а я с о в е т с к а я р е с п у б л и к а .

О д н а к о з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь с р е д н е а з и а т с к и х к р е с т ь я н С д е х к а н ) ,

п о о щ р я е м ы х д у х о в е н с т в о м , н а ч а л а в о о р у ж ё н н у ю б о р ь б у п р о т и в

у р а в н и т е л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я з е м л и . В о з н и к л о а н т и с о в е т с к о е

д в и ж е н и е — 6acMa4ecmeOj поддержанное Ираном и Афганистаном.

Лишь к 1926 г . с о в е т и з а ц и я С р е д н е й А з и и в о с н о в н о м з а в е р ш и л а с ь ,

х о т я с о п р о т и в л е н и е е й в о т д е л ь н ы х р а й о н а х п р о д о л ж а л о с ь д о с е р е

д и н ы 1 9 3 0 - х г г .

В 1920-1921 г г . с о в е т с к а я в л а с т ь б ы л а у с т а н о в л е н а и в З а к а в к а з ь е .

В А з е р б а й д ж а н е , А р м е н и и и Г р у з и и п о с л е к а п и т у л я ц и и Ц е н т р а л ь н ы х

д е р ж а в и у х о д а т у р е ц к и х в о й с к к в л а с т и п р и ш л и б у р ж у а з н о - н а ц и о н а

л и с т и ч е с к и е п а р т и и , о п и р а в ш и е с я н а п о д д е р ж к у А н т а н т ы .

С в ы х о д о м К р а с н о й а р м и и н а р у б е ж Г л а в н о г о К а в к а з с к о г о х р е б

т а м е с т н ы е б о л ь ш е в и к и н а ч а л и в о о р у ж ё н н у ю б о р ь б у в З а к а в к а з

с к и х р е с п у б л и к а х , п р о в о з г л а с и в т а м с о з д а н и е с о в е т с к и х п р а в и

т е л ь с т в . О н и о б р а т и л и с ь з а п о м о щ ь ю к Р С Ф С Р , и К р а с н а я а р м и я

п е р е ш л а г р а н и ц ы З а к а в к а з ь я .

2. Предпосылки создания СССР. В.И. Ленин и другие руководители

партии большевиков никогда не считали национальный вопрос пер

востепенным. Считалось, что самодержавие искусственно ставило

православных, особенно русских, в привилегированное положение,

разжигая тем самым рознь между народами. В пропаганде больше

виков подчёркивалось, что интересы российского

пролетариата и населения национальных окраин в.И. Ленин

в борьбе с правящими классами (помещиками и

буржуазией) совпадают. Предполагалось, что их

свержение и победа социалистической революции

снимут остроту национального вопроса.

На стадии общедемократического этапа ре

волюции РСДРП(б) выдвигала лозунг предостав

ления права на самоопределение всем народам,

желающим обрести собственную государствен

ность, отстаивала идею широкой автономии эт

нических меньшинств, проживающих на терри

тории России.



После октября 1917 г . Л е н и н п р е д л о ж и л с о з д а т ь в Р о с с и и ф е д е

р а т и в н о е г о с у д а р с т в о . Э т а и д е я н а ш л а с в о ё о т р а ж е н и е в Д е к л а р а

ц и и п р а в т р у д я щ е г о с я и э к с п л у а т и р у е м о г о н а р о д а ( я н в а р ь 1918 г . ) и

К о н с т и т у ц и и Р С Ф С Р ( м а р т 1918 г . ) .

Н а н а ц и о н а л ь н ы х о к р а и н а х б ы в ш е й Р о с с и й с к о й и м п е р и и б ы л и

п р о в о з г л а ш е н ы У к р а и н с к а я С С Р , Б е л о р у с с к а я С С Р , А з е р б а й д ж а н

с к а я С С Р , А р м я н с к а я С С Р и Г р у з и н с к а я С С Р . Т р и к а в к а з с к и е р е с п у б

л и к и в м а р т е 1922 г . о б ъ е д и н и л и с ь в З а к а в к а з с к з т о С о ц и а л и с т и ч е с

к у ю Ф е д е р а т и в н у ю С о в е т с к у ю Р е с п у б л и к у ( З С Ф С Р ) .

Ф о р м а л ь н о в с е с о в е т с к и е р е с п у б л и к и б ы л и н е з а в и с и м ы . О д н а

к о п о с т е п е н н о ш ё л п р о ц е с с к о н с о л и д а ц и и с у в е р е н н ы х р е с п у б л и к в

е д и н о е г о с у д а р с т в о . Ф а к т и ч е с к и ж е С о в е т ы в с е х у р о в н е й н а и х т е р

р и т о р и и к о н т р о л и р о в а л а е д и н а я п а р т и я б о л ь ш е в и к о в — РКП(б).

Республиканские партийные организации входили в её состав, они

были обязаны соблюдать требования Устава РКП(б) и выполнять

решения её центральных органов, находившихся в Москве. Это об

легчило развитие сотрудничества между республиками.

Ещё в годы Гражданской войны РСФСР, Украинская ССР и Бело

русская ССР объединили свои вооружённые силы. В 1920-1921 г г .

б ы л и з а к л ю ч е н ы д в у с т о р о н н и е д о г о в о р ы м е ж д у э т и м и т р е м я р е с

п у б л и к а м и . Э т о п о з в о л я л о к о о р д и н и р о в а т ь д е я т е л ь н о с т ь р е с п у б

л и к а н с к и х п р а в и т е л ь с т в в э к о н о м и ч е с к о й с ф е р е , с о з д а т ь е д и н у ю

с и с т е м у м о б и л и з а ц и и р е с у р с о в д л я о б о р о н ы в р а м к а х п о л е т и к и

в о е н н о г о к о м м у н и з м а . В ф е в р а л е 1922 г . о ф о р м и л о с ь е д и н о е р з г к о -

в о д с т в о и н о с т р а н н ы м и д е л а м и .

Л е т о м 1922 г. объединение советских республик вст}т1ил0 в завер

шающую стадию. Интересы восстановления их экономики требовали

единого внутреннего рынка и возрождения внешнеэкономических

связей. Все это диктовало создание на территориях, где утвердилась

советская власть, единого государства.

3. Образование Союза Советских Социалистических Респуб

лик. В партии большевиков сзтцествовали различные точки зрения

на принципы восстановления единого многонационального госу

дарства. Комиссия ЦК РКП(б) под председательством И.В. Сталина

подготовила план автономизации, то есть включения Украины, Бе

лоруссии и ЗСФСР в состав РСФСР на правах автономий.

И.В. Сталин исходил из того, что в годы Гражданской войны

для предотвращения вспышек националистических настроений

формальная независимость советских республик была полезной.



В послевоенной ситуации эта необходимость, по

его мнению, исчезла. Он доказывал, что вхож

дение советских республик в РСФСР на правах

автономий позволит создать крупное и сильное

государство с централизованной системой управ

ления.

Руководители почти всех советских республик

поддержали план автономизации. В.И. Ленин вы

ступил против плана автономизации, охаракте

ризовав его как политическую ошибку, которая

обострит межнациональные отношения. Он пред

ложил создать добровольный союз суверенных и
равноправных республик. ЦК РКП(б) проголосовал

за ленинское предложение.

30 д е к а б р я 1922 г. съезд полномочных представителей РСФСР,

УССР, БССР и ЗСФСР в Москве, провозглашённый Первым съездом

Советов СССР, объявил о создании Союза Советских Социалисти

ческих Республик. Были приняты Декларация и Договор об обра

зовании СССР, избран союзный Центральный исполнительный

комитет (ЦИК), решено, что председательствовать в нём поочерёд

но будут председатели республиканских ЦИКов — М.И. Калинин

(РСФСР),Г.И. Петровский (УССР), А.Г. Червяков (БССР) иН.Н. Нари

манов (ЗСФСР).

Высшим органом власти стал Всесоюзный съезд Советов, а меж

ду съездами — ЦИК. Он состоял из двух законодательных палат —

Совета Союза и Совета Национальностей. Совет Союза избирался

съездом из представителей союзных республик пропорционально

их населению. Совет Национальностей включал по пяти предста

вителей от каждой союзной и автономной республики и по одному

представителю от автономных областей. Съезд Советов СССР фор

мировал высший орган исполнительной власти — Совет народных

комиссаров. Председателем СНК СССР был назначен В.И. Ленин.

В ведение союзного правительства передавались иностранные

дела, вооружённые силы страны, внешняя торговля, пути сообще

ний, финансы, обеспечение обороны и государственной безопас

ности. В 1924 г . р е с п у б л и к а н с к и е Г П У ( г л а в н о е п о л и т и ч е с к о е у п

р а в л е н и е ) б ы л и о б ъ е д и н е н ы в с о ю з н ы е о р г а н ы г о с у д а р с т в е н н о й

б е з о п а с н о с т и — ОГПУ. В ведении союзных республик оставались

внутренние дела, земледелие, просвещение, юстиция, социальное

обеспечение и здравоохранение.

Проект герба СССР.

1922 г .



Юридическое завершение процесса создания и оформления

СССР произошло на Втором съезде Советов СССР, когда 31 декабря

1924 г. была принята Конституция СССР. Она зафиксировала при

нцип добровольности создания СССР, равноправие союзных респуб

лик и их суверенитет, гарантировала им право выхода из состава

союзного государства.

В 1925 г. решением XIV съезда РКП(б) была переименована в

ВКП(б) — Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков).

Структура партии не изменилась, она осталась жёстко централизо

ванной. Высший партийный центр власти. Центральный комитет

СЦК) ВКП(б), находился в Москве. Он определял и утверждал кан

дидатуры лидеров компартий союзных республик, их государствен

ных руководителей, давал оценку принимаемым на местах реше

ниям, одобрял, осуждал и рекомендовал проведение той или иной

политики.

Таким образом, возможность учёта особенностей интересов на

селения союзных республик, специфики их социально-экономичес

кого развития зависела не от безвластных местных руководителей,

а от политики руководства партии.

С годами число советских республик, объединившихся в Совет

ский Союз, увеличилось. В 1924 г. вместо Туркестанской рес

публики, входившей в состав РСФСР, были созданы две союзные

республики — Узбекская и Туркменская. В 1929 г. образовалась Тад

жикская ССР, ранее входившая в состав Узбекистана. В 1936 г . З а

к а в к а з с к а я Ф е д е р а ц и я р а з д е л и л а с ь н а А з е р б а й д ж а н , А р м е н и ю и Г р у

з и ю , к о т о р ы е с т а л и с о ю з н ы м и р е с п у б л и к а м и . Т о г д а ж е К а з а х с к а я

А С С Р о б р е л а с т а т у с с о ю з н о й р е с п у б л и к и .

j1. Охарактеризуйте события Гражданской войны на националь

ных окраинах России. Что в них было особенного, а что обш;его с

ходом противостояния в центральных областях страны?

2. Как вы думаете, почему большевистское руководство пошло на

создание ДВР?

3. Назовите предпосылки образования СССР.

4. Какие существовали варианты создания единого государства?

В чём их принципиальное различие? Дайте свою оценку каждому

из этих вариантов.

5. Что представляло собой новое государственное устройство?

В какой степени оно отвечало задачам, поставленным перед объ

единением первоначально?



§ 15. ОТ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА К НЭ!

В чём суть политики военного коммунизма? В каких условиях она
проводилась?

1. Советская Россия после Гражданской войны. К весне 1921 г.
социально-экономическая и политическая ситуация в РСФСР обост

рилась. Гражданская война и интервенция нанесли огромный урон

стране. Уровень промышленного производства сократился до 14%
довоенного, сельскохозяйственного — почти вдвое. Весной и ле

том 1921 г . в П о в о л ж ь е р а з р а з и л с я г о л о д . Е г о ж е р т в а м и с т а л и о к о л о

5 млн человек. В стране бушевали эпидемии, в городах не хватало
продовольствия, горючего, не работали освешение, водопровод,

отопление, перестали ходить трамваи. Зимой люди обогревались
у самодельных печек-«буржуею>, которые зачастую топились ос

татками мебели. Серьёзнейшую проблему составляло огромное

количество бездомных, беспризорных детей (около 7 млн), живших

попрошайничеством и воровством. Преступность приняла колос

сальные масштабы.

В 1920 г . п о д п р е д с е д а т е л ь с т в о м и з в е с т н о г о у ч ё н о г о Г . М . К р ж и

ж а н о в с к о г о б ы л а с о з д а н а Г о с у д а р с т в е н н а я к о м и с с и я п о э л е к т р и

ф и к а ц и и Р о с с и и ( Г О Э Л Р О ) . О н а р а з р а б о т а л а п л а н в о с с т а н о в л е н и я

В . И . Л е н и н у к а р т ы Г О Э Л Р О . Х у д о ж н и к Л . А . Ш м а т ь к о . 1957 г.



экономики страны. Главными задачами плана выступали развитие

энергетики, строительство электростанций, предприятий тяжёлой

промышленности и индустриализация. В.И. Ленин называл этот

план «второй программой партии». Для её выполнения в феврале

1921 г . Г О Э Л Р О б ы л п р е о б р а з о в а н в Г о с у д а р с т в е н н у ю о б щ е п л а н о

в у ю к о м и с с и ю ( Г о с п л а н ) , е ё в о з г л а в и л К р ж и ж а н о в с к и й . О д н а к о р е

а л и з а ц и я н а м е ч е н н ы х п л а н о в п р е д п о л а г а л а и с п о л ь з о в а н и е м е т о д о в

в о е н н о г о к о м м у н и з м а , ж ё с т к у ю ц е н т р а л и з а ц и ю в с е х р е с у р с о в в р у

к а х г о с у д а р с т в а . М е ж д у т е м Г р а ж д а н с к а я в о й н а ш л а к з а в е р ш е н и ю ,

и п о л и т и к а в о е н н о г о к о м м у н и з м а в ы з ы в а л а в с ё б о л ь ш е е н е д о в о л ь с т в о

м а с с . Ш и р и л и с ь в ы с т у п л е н и я к р е с т ь я н , к о т о р ы е т р е б о в а л и о т м е н ы

п р о д р а з в ё р с т к и . С т р у д о м п о д а в л е н н о е в о с с т а н и е м а т р о с о в К р о н

ш т а д т а ( м а р т 1921 г.), выдвинувших лозунг «За Советы без комму

нистов», показало, что власть теряет поддержку армии, по составу

преимущественно крестьянской.

Преодолеть кризис репрессивными средствами, без устранения

его причин было невозможно. Р}гководство большевиков пошло на

отказ от политики военного коммунизма.

2. Новая экономическая политика. В марте 1921 г . н а X съезде

РКП(б) была провозглашена новая экономическая политика (нэп).

Переход страны к нэпу был постепенным и продолжался около двух

лет. Продразвёрстка заменялась продналогом, размер которого был

почти в 2 раза меньше. Основная его тяжесть падала на зажиточных

хозяев. Излишки продукции, оставшиеся после зашаты налога, крес

тьяне могли продавать на рынке.

В октябре 1922 г. селяне получили право свободного выбора

форм землепользования. В ограниченных размерах разрешались

аренда земли и применение наёмного труда. В результате преобла

дающей силой в деревне стали крестьяне-единоличники, они дава

ли 98,5% всей продукции сельского хозяйства. Государство стреми

лось сохранить своё влияние в деревне, поддерживая разнообразные

формы кооперации — потребительскую, промысловую, кредитную

и др. Открывались городские ярмарки и торговые биржи, где крес

тьяне свободно обменивали часть своей продукции на необходимые

промышленные товары. Это способствовало налаживанию нор

мального товарообмена между городом и деревней.

Новая экономическая политика началась в сельском хозяйстве,

а затем была распространена на сферу промышленности и торгов

ли. Разрешалась частная собственность. Можно было открывать



или брать в аренду мелкие и средние промышленные и торговые

предприятия. Создавались акционерные общества со смешанным

(государственным и частным) капиталом, занимавшиеся произ

водственной и торговой деятельностью. Крупные государственные

предприятия переводились на хозрасчёт, то есть получили возмож

ность после выполнения государственного заказа самостоятельно

реализовывать выпущенную продукцию на свободном рынке, заку

пать необходимое им сырьё и оборудование. Советское правитель

ство пыталось привлечь также иностранных инвесторов. Им предо

ставлялись концессии — право осуществлять на льготных условиях

разработку природных богатств страны, а также восстанавливать и

использовать разрушенные в ходе войны фабрики и заводы.

При этом ключевые позиции в экономике государство сохраня

ло за собой. Предприятия металлургии, станкостроения, энергети

ческий комплекс, железнодорожный транспорт, военные заводы не

могли переходить в частную собственность.

Предпринимателей того времени называли нэпманами. К се

редине 1920-х гг. принадлежащие им и арендованные ими пред

приятия производили 27% всей промышленной продукции. В роз

ничной торговле нэпманы в 1923 г . к о н т р о л и р о в а л и 75%, а в

оптовой —18% т о в а р о о б о р о т а .

Н э п п о з в о л и л о с л а б и т ь ц е н т р а л и з а ц и ю у п р а в л е н и я н а р о д н ы м

х о з я й с т в о м , с о к р а т и т ь ш т а т ы г о с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х . П о - н о -

в о м у р е ш а л с я в о п р о с и с р а б о ч е й с и л о й . В м е с т о т р у д о в ы х м о б и л и

з а ц и й в в о д и л с я с в о б о д н ы й н а ё м р а б о ч е й с и л ы , с о з д а в а л и с ь б и р ж и

т р у д а . У п р а з д н я л а с ь у р а в н и л о в к а в о п л а т е т р у д а . Р а б о ч и е с т а л и п о

л у ч а т ь з а р а б о т н у ю п л а т у в з а в и с и м о с т и о т с в о е й к в а л и ф и к а ц и и и

к о л и ч е с т в а п р о и з в е д ё н н о й п р о д у к ц и и . К 1922 г. была отменена кар

точная система.

Важнейшим мероприятием правительства в ходе реализации нэпа

оказалась денежная реформа, проведённая тогда же под руководством

народного комиссара финансов Г.Я. Сокольникова с помош^>ю группы

старых специалистов. К 1924 г. обесцененные деньги были заменены

твёрдой конвертируемой валютой —золотым червонцем.

3. Первые итоги нэпа. Первоначально нэп рассматривался в пар

тии большевиков как вынужденное, временное отступление от

принципов социалистической организации общества.

Однако в ряде последних работ В.И. Ленина высказывались

предположения о том, что нэп — это «всерьёз и надолго», что его



развитие, при условии сохранения «командных высот» в экономике

в руках государства, возникновения различных форм кооперации

крестьянства, позволит России осуществить индустриализацию.

Ленинские идеи развил Н.И. Бухарин. Он определял ленинизм как

учение о построении социализма в России на основе постепенного

«врастания крестьян в социализм» при сохранении союза рабочих и

крестьян.

Нэп принёс вполне реальные экономические результаты. К 1925-

1927 г г . п о о с н о в н ы м п о к а з а т е л я м п р о и з в о д с т в а з е р н о в ы х и р а з

в и т и ю ж и в о т н о в о д с т в а у д а л о с ь д о с т и ч ь у р о в н я Р о с с и и 1913 г.

Благодаря пополнению бюджета за счёт налогов, экономии на уп

равленческих и военных расходах были решены важные задачи об

щегосударственного характера — снята проблема беспризорных

детей, восстановлены системы образования и здравоохранения,

началось осуществление плана ГОЭЛРО. Было построено множе

ство мелких и несколько крупных гидроэлектростанций, приступи

ли к возведению Днепровской ГЭС. По производству электроэнер

гии в 1925 г . у д а л о с ь п р е в з о й т и в 1,5 раза уровень 1913 г. К концу

1920-х гг. в основном по развитию промышленного производства

были достигнуты показатели довоенной Российской империи.

4. П р о т и в о р е ч и я н э п а . В э к о н о м и ч е с к о м о т н о ш е н и и н э п д о к а з а л

с в о и п р е и м у щ е с т в а . П о л н о й и х р е а л и з а ц и и п р е п я т с т в о в а л а п о л и т и

к а п р а в я щ е й п а р т и и . Н э п б ы л в в е д ё н е ё п о л и т и ч е с к и м р е ш е н и е м .

Д о п у с к а я р а з в и т и е р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й , г о с у д а р с т в о о д н о в р е м е н

н о т о р м о з и л о и х р о с т . О н о п р и б е г а л о к п р и н у д и т е л ь н о м у р е г у л и р о

в а н и ю ц е н ; о н и з а в ы ш а л и с ь н а п р о м ы ш л е н н ы е и о г р а н и ч и в а л и с ь

н а с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е т о в а р ы . Г о с у д а р с т в о с ч и т а л о с в о и м п р и

о р и т е т о м ( п е р в о с т е п е н н о й з а д а ч е й ) р а з в и т и е т я ж ё л о й , о б о р о н н о й ,

и н д у с т р и и . О д н а к о д л я н а л а ж и в а н и я н о р м а л ь н о г о т о в а р о о б о р о т а

м е ж д у г о р о д о м и д е р е в н е й н е о б х о д и м о б ы л о п о д н и м а т ь л ё г к у ю и

п и щ е в у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь .

В н у т р е н н я я п р о т и в о р е ч и в о с т ь п о л и т и к и н э п а н е о д н о к р а т н о

п р и в о д и л а к к р и з и с а м . О с е н ь ю 1923 г . и з - з а з а в ы ш е н н ы х ц е н н а

п р о м ы ш л е н н ы е т о в а р ы , у с т а н о в л е н н ы х г о с у д а р с т в о м , р а з р а з и л с я

к р и з и с с б ы т а . О н б ы л о б у с л о в л е н о т н о с и т е л ь н о й б е д н о с т ь ю б о л ь

ш и н с т в а с е л ь с к о г о н а с е л е н и я . К р е с т ь я н с к и е в о л н е н и я в р я д е м е с т

в ы л и л и с ь в в о с с т а н и я ( н а Д а л ь н е м В о с т о к е , в Г р у з и и ) . К р е с т ь я н е

с т а л и з а д е р ж и в а т ь с д а ч у з е р н а в г о с х р а н и л и щ а п о п р о д н а л о г у . В о с

с т а н и я б ы л и п о д а в л е н ы , н о ц е н о в а я п о л и т и к а в ы н у ж д е н н о с м я г ч а -



лась. Создавались более свободные и льготные условия аренды зем

ли и найма рабочей силы.

Использованию возможностей нэпа препятствовала социаль

ная политика правящей партии. Рыночные отношения объектив

но содействовали формированию зажиточных слоев населения,

использующих наёмный труд, — городской и сельской буржуазии.

Они выступали основными налогоплательщиками и поставщиками

сельскохозяйственных продуктов государству.

Однако с точки зрения идеологии правящей партии, опиравшейся

на рабочих и сельскую бедноту, нэпманы и зажиточные сельские хозя

ева, их называли кулаками, являлись классовым противником. Стре

мясь сохранить и расширить свою социальную базу, партия больше

виков поддерживала беднейшую часть крестьянства, вводила запреты

и ограничения на расширение хозяйств зажиточных селян. Это усили

вало их недовольство, сковывало хозяйственную активность.

Городские предприниматели осознавали враждебное отношение

к себе правящей партии, они воздерживались от вложения средств

в государственные предприятия и индустриальное развитие стра

ны. Поскольку чётких, правовых гарантий защиты частной собс

твенности власти так и не дали, советская буржуазия ограничивала

свою деятельность сферой обслуживания и торговли (где обеспе

чивался наиболее быстрый оборот капитала). Полученные дохо

ды нэпманы тратили на приобретение предметов роскоши, прочие

личные нужды. Не проявили заинтересованности в сотрудничес

тве с советской властью и зарубежные предприниматели. К концу

1920-х гг. было заключено лишь 150 д о г о в о р о в о с о з д а н и и к о н ц е с

с и й , н а д о л ю к о т о р ы х п р и х о д и л о с ь м е н е е 1% в ы п у с к а п р о д у к ц и и .

У в е л и ч и в а л о с ь н е р а в е н с т в о в д о х о д а х р а з л и ч н ы х с л о е в н а с е л е

н и я . В с е э т о в ы з ы в а л о н е д о в о л ь с т в о и с о ц и а л ь н у ю з а в и с т ь .

5. Нэп и политические репрессии. Руководство правящей партии

считало, что переход к нэпу вызовет обострение социальных проти

воречий в обществе, увеличит многообразие существующих в нём

интересов, что, в свою очередь, может привести к возникновению

альтернативных политических сил или расколу РКПСб). Эту угро

зу её руководство стремилось предотвратить любой ценой. X съезд

РКП(бЗ по инициативе Ленина провозгласил в 1921 г. запрет на со

здание внутрипартийных фракций и группировок. Основные реше

ния стали вырабатываться назначаемыми партийными чиновника

ми — партаппаратом.



Одновременно государство стремилось избавиться от нез^-од-

ных ему лидеров возможной оппозиции. В 1921-1923 г г . с о с т о я л и с ь

с у д е б н ы е п р о ц е с с ы н а д о с т а в ш и м и с я в с т р а н е л и д е р а м и м е н ь ш е

в и к о в и э с е р о в , о б в и н ё н н ы х в з а г о в о р а х п р о т и в с о в е т с к о й в л а с т и

и п о с о б н и ч е с т в е и н т е р в е н т а м . Р е п р е с с и я м п о д в е р г л и с ь т а к ж е п р е д

с т а в и т е л и и н т е л л и г е н ц и и , п о з в о л я в ш и е с е б е в ы с к а з ы в а т ь к р и т и

ч е с к и е с з ' ж д е н и я о п о л и т и к е б о л ь ш е в и к о в . В 1922 г. из России были

высланы известные философы, богословы, историки, юристы, со

циологи, экономисты с мировыми именами, всего более 150 пред

ставителей отечественной гуманитарной элиты.

Разгрому подверглась и Русская Православная Церковь, в кото

рой власти видели потенциально враждебную силу. В 1922 г . п о д

п р е д л о г о м л и к в и д а ц и и п о с л е д с т в и й г о л о д а в П о в о л ж ь е б ы л о п р и н я

т о р е ш е н и е о к о н ф и с к а ц и и ц е р к о в н ы х ц е н н о с т е й , в ы з в а в ш е е п р о

т е с т ы в е р у ю щ и х и с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й . В о т в е т н а ч а л и с ь с у д е б н ы е

п р о ц е с с ы . Ц е р к о в н ы х и е р а р х о в о б в и н и л и в к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й

д е я т е л ь н о с т и , м н о г и х и з н и х п р и г о в о р и л и к с м е р т н о й к а з н и и л и

т ю р е м н о м у з а к л ю ч е н и ю . В о з р а с т а ю щ е е в н и м а н и е б о л ь ш е в и к и с т а

л и у д е л я т ь а н т и р е л и г и о з н о й п р о п а г а н д е .

В с е э т и м е р ы , о д н а к о , н е о б е с п е ч и л и е д и н с т в а в п р а в я щ е й п а р

т и и . В 1923 г . Л . Д . Т р о ц к и й , в ы р а ж а я п о з и ц и ю м н о г и х р я д о в ы х ч л е

н о в п а р т и и , о б в и н и л о с т а л ь н ы х е ё л и д е р о в в п р е д а т е л ь с т в е р е в о л ю

ц и о н н ы х и д е а л о в , б ю р о к р а т и ч е с к о м п е р е р о ж д е н и и . Н о п р е д л о ж е н и я

Т р о ц к о г о о с м е н е р у к о в о д с т в а п а р т и и и о т к а з е о т н э п а б ы л и о т в е р г

н у т ы . С а м о н и е г о с т о р о н н и к и б ы л и о т с т р а н е н ы о т в л а с т и .

Т е м н е м е н е е п р о т и в о б о р с т в о в В К П ( б ) п р о д о л ж а л о с ь . Н о в ы й

е г о э т а п р а з в е р н у л с я в 1925 г. Непосредственной причиной это

го оказался очередной срыв плана хлебозаготовок. Н.И. Бухарин

и Председатель Совнаркома СССР А.И. Рыков, назначенный на эту

должность после смерти В.И. Ленина (1924 г . ) , н а с т а и в а л и н а р а с

ш и р е н и и р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й .

Т а к и е л и д е р ы п а р т и и , к а к Г . Е . З и н о в ь е в и Л . Б . К а м е н е в , р а с ц е н и

л и б у х а р и н с к у ю п о з и ц и ю к а к у с т у п к у к у л а ч е с т в у и о т х о д о т д и к т а

т у р ы п р о л е т а р и а т а . Р а з н о г л а с и я п о п о л и т и к е н э п а в ы л и л и с ь в ш и

р о к у ю п а р т и й н у ю д и с к у с с и ю . Б у х а р и н с ч и т а л , ч т о г о с у д а р с т в о н е

д о л ж н о м е ш а т ь о б о г а щ е н и ю к р е с т ь я н с т в а , т а к к а к р о с т е г о б л а г о

с о с т о я н и я с о д е й с т в у е т р а з в и т и ю с о в е т с к о й э к о н о м и к и и о т к р ы в а

е т п у т ь к п о с т р о е н и ю с о ц и а л и з м а в С С С Р . Г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь

Ц е н т р а л ь н о г о к о м и т е т а В К П { 6 ) И . В . С т а л и н , о с у щ е с т в л я в ш и й а д

м и н и с т р а т и в н о е р у к о в о д с т в о п а р т и е й , п о д д е р ж а л Н . И . Б у х а р и н а .

П о л и т и к а н э п а у с т о я л а , н о н е н а д о л г о .



в 1927 г. произошло обострение международной ситуации. Это

вызвало панику, люди начали массово скупать товары первой не

обходимости. Продовольственный кризис Бухарин предлагал раз

решить с помощью зарубежных благотворительных организаций

и закупки зерна за границей. Однако по инициативе Сталина было

решено принять чрезвычайные меры для сбора запланированного

на 1928 г. сельскохозяйственного налога. Взгляды Бухарина и его

сторонников, лишённых руководящих постов, Сталин охарактери

зовал как правыйз^он в партии.

В результате к 1929 г . с н о в о й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к о й б ы л о

п о к о н ч е н о . П р а в и т е л ь с т в о о к о н ч а т е л ь н о в з я л о к у р с н а у с к о р е н н у ю

и н д у с т р и а л и з а ц и ю и к о л л е к т и в и з а ц и ю . Э к о н о м и к а и с о ц и а л ь н ы е о т

н о ш е н и я в с т р а н е в с т у п и л и в н о в ы й п е р и о д с в о е й и с т о р и и .

g 1. В чём состояли причины недовольства значительной части на

селения политикой большевиков после завершения Гражданской

войны?

2. Перечислите мероприятия, связанные с новой экономической

политикой. Сравните политику нэпа с политикой военного комму

низма. Оформите свой ответ в виде таблицы.

Вопросы

для сравнения

Военный

коммунизм
Нэп

3. Охарактеризуйте противоречия нэпа. Могли ли они быть пре

одолены?

4. Какими методами обеспечивались единство партии большеви

ков и её монополия на власть в годы нэпа?

5. Почему советское руководство отказалось от нэпа?

Какие направления духовной жизни России начгша XX в. предвеща

ли революционные изменения в обществе?

1. «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917-
1922 г г . С м е н а в л а с т и , п р о и с х о д и в ш а я в с т р а н е в 1917-1922 г г . .



дала новый импульс развитию художественного творчества. Собы

тия октября 1917 г. разделили деятелей искусства на горячих сто

ронников новой власти, аполитичных наблюдателей и её яростных

противников (среди последних были, например, З.Н. Гиппиус и

Д.С. Мережковский).

На призывы партии большевиков к сотрудничеству первы

ми откликнулись поэты В.В. Маяковский и А.А. Блок, художники

И.И. Машков, П.В. Кузнецов и P.P. Фальк, скульпторы А Т. Матвеев и

С.Т. Конёнков, архитекторы И.В. Жолтовский, В.А. Щуко иЛ.В. Руд

нев. Многие представители художественной интеллигенции вошли

в состав коллегий по делам искусств, организованных и в Петро

граде, и в Москве. Одним из очагов культурной жизни стал Ви

тебск, где в школе искусств преподавали художники М.З. Шагал и

К.С. Малевич.

Советская власть на первых порах поддерживала представите

лей нового искусства, поскольку они воплощали революционное,

деструктивное по отношению к традициям прошлого начало. Худож

ники, в свою очередь, рассматривали смену власти как сокрзтпение

основ старого мира, открывавшее путь для свободы творчества.

Отличительная черта первых послереволюционных лет — выход

искусства на улицы. Шёл активный поиск путей обеспечения до

ступности искусства народу.

Сам суровый, аскетический быт был опоэтизирован в произведе

ниях тех художников, которые услышали в нём «музыку» будущего.

Разные по стилю натюрморты К.С. Петрова-Водкина и Д.П. Ште-

ренберга выглядели как красноречивые документы голодных лет

Гражданской войны. Б.М. Кустодиев изобразил поступь революции

в монументальном полотне «Большевик». К.Ф. Юон создал аллего

рии разрушения старого мира и рождения нового в картинах «Сим

фония действия» и «Новая планета».

Массовый отклик находило искусство плаката. Худоншик

М.М. Черемных предложил вывешивать плакаты в пустующих вит

ринах магазинов. В условиях информационного голода (бумаги час
то не хватало даже на газеты) наглядная агитация несла горожанам

новости с фронтов, Плакаты знаменитых «Окон РОСТа» и подписи

к ним делали лучшие художники страны. В. Маяковскому принад

лежит несколько сот листовок-откликов на события Гражданской

войны. Над плакатами работали В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор.

Полем для наглядной агитации стали предметы быта. Художники

С.В. Чехонин, М.М. Адамович и др. расписывали тарелки, блюдца.



Большевик. Художник Б.М. Кустодиев. 1920 г .

ч а ш к и п р о п а г а н д и с т с к и м и л о з у н г а м и и р е в о л ю ц и о н н о й с и м в о л и

к о й . А г и т ф а р ф о р п р е в р а т и л с я в с в о е г о р о д а э м б л е м у н о в о й э п о х и .

А г и т а ц и я з а н о в ы й б ы т в е л а с ь и с р е д с т в а м и к о м м е р ч е с к о й

р е к л а м ы , б у р н о р а з в и в а в ш е й с я в г о д ы н э п а . Ш е д е в р ы р е к л а м н о

г о п л а к а т а с о з д а л и A.M. Родченко и Эль Лисицкий; автором многих

коротких текстов-призывов покупать продукцию государственных

и кооперативных предприятий был В. Маяковский. Реклама украси

ла фасады зданий, в том числе знаменитого дома Моссельпрома —
первого советского «небоскрёба» в восемь этажей (арх. Д.М. Коган и

А.Ф.Лолейт).

Символом романтических иллюзий послереволюционных лет

выглядит проект памятника III Интернационалу, созданный в 1919-
1920 гг. художником В.Е. Татлиным. Многоярусная башня, устрем

лённая в небо, воплощала идею грядущего объединения людей и

дух абсолютной свободы.

В овеянные романтикой революции 1920-е гг. свои произведе

ния создавали скульпторы И.Д. Шадр, В.И. Мухина и др.

В 1918 г. был разработан государственный план монументаль

ной пропаганды. В.И. Ленин утвердил список политических деяте

лей, людей науки и культуры, которым предполагалось поставить

монументы в Москве и других городах РСФСР. В их числе оказались

К. Маркс и Ф. Энгельс, С.Т. Разин, П.И. Пестель, Н.Г. Чернышевский,

А.И. Герцен, а также Спартак, Ж.П. Марат, К. Сен-Симон, Дж. Гари-



бальди и др. Реализацией этого проекта руководил А.В. Луначар

ский. Над памятниками работали лучшие художники; одними из

первых были открыты памятник А.Н. Радищеву работы Л.В. Шерву

да в Петрограде и мемориальный рельеф С.Т. Конёнкова «Павшим
за мир и братство народов» на Красной площади в Москве. Новая
власть всячески поддерживала идеи социалистического переуст

ройства общества средствами искусства.

2. Художественное многообразие 1920-х гг. Это было время
активной деятельности десятков разнообразных литературных и
других художественных группировок, ставших выразителями сво

бодной творческой атмосферы, воцарившейся в стране. Но уже в
начале нэпа чётко обозначилось стремление групп, провозгласив

ших в своём творчестве пролетарскую, классовую ориентацию, к

идеологическому диктату в художественной жизни.

Среди самых заметных объединений, стоявших на полярных

идейных позициях, оказались Левый фронт искусств (ЛЕФ) и Ас
социация художников революционной России (АХРР). Ядро первого

объединения составляли поэты Н.Н. Асеев, О.М. Брик, В.В. Маяков

ский, художники Л.С. Попова, A.M. Родченко, В.Ф. Степанова и др.
Группа подчёркивала свою преемственность футуризму и отстаи

вала новое искусство в противовес классическому культурному

наследию. Стремление ЛЕФа участвовать в строительстве новой

жизни воплотилось в попытках сделать искусство частью быта,
повседневности. Эксперименты художников — членов этого объ

единения в создании новых образцов мебели, рисунков для тканей,

рекламы моделей производственной одежды, оформлении книг и

театральных постановок стали лицом новой эпохи.

Власти сдержанно относились к радикальному искусству. Под

держкой правящей партии пользовалось объединение, противосто

явшее ЛЕФу, — АХРР. Ассоциация боролась с установками ЛЕФа на

ниспровержение «старого» искусства, опираясь на наследие реализ

ма. В числе учредителей АХРРа бьши работавшие в традициях пере
движников художники A.M. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон,

ЕЛ. Кацман и др. Выставки членов ассоциации проводились с боль

шим размахом. Более понятные неподготовленному зрителю, работы
художников-реалистов воплощали установку правящей партии на

служение народу и революции в наглядных художественных образах.

В 1920-е гг. партийное руководство воздерживалось от прямо

го вмешательства в художественную жизнь. Между тем некото-



рые группы добивались, чтобы власти поддержали их претензии

выступать от имени «единственно правильного» пролетарского

искусства. Они позволяли себе огульно критиковать известных де

ятелей литературы и искусства, не участвовавших в работе ассо

циаций и объединений или принадлежавших к другим группиров

кам. Так, Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП,

с 1928 г. — РАПП) выдвигала идею создания классовой литературы,

противопоставляя её «старой», буржуазной, и требовала отмеже

ваться от «попутчиков» как «классово чуждых пролетариату». В объ

единении в разное время состояли поэты А.Я. Безыменский, Д. Бед

ный, А.А. Жаров, писатели Д.Л. Фурманов, А. Весёлый и др.

Ассоциация полемизировала с теориями Пролеткульта — органи

зации, возникшей накануне событий 1917 г. и ставившей целью со

здание «чистой» пролетарской культуры путём развития творческой

самодеятельности масс. Пролеткульт ориентировался на радикаль

ную молодёжь, претендовавш}то на роль единственного глашатая

«пролетарского дела» в культурной жизни страны.

Однако многие известные литераторы со временем отошли от

активной работы в литературных объединениях (Б.Л. Пастернак,

СЛ. Есенин и др.). Но и они не избежали публичных обвинений в

безыдейности и неправильной политической ориентации. Ожес

точённой критике подверглись произведения детских писателей, в

частности КИ. Чуковского.

Активная полемика шла вокруг постановки пьесы М.А. Булга

кова «Дни Турбиных» на сцене МХАТа. Левые литераторы требова

ли запретить пьесу как классово чуждую, но спектакль нравился

И.В. Сталину, и потому каждый театральный сезон принималось

специальное решение о возобновлении спектакля. Запретили к пуб

ликации роман-антиутопию Е.И. Замятина «Мы» с его поразитель

ным предвидением наступления эпохи культа личности, тотальной

слежки и террора. Рапповская критика заклеймила А.П. Платонова

как идеологически враждебного писателя. В результате его основ

ные произведения были опубликованы на Родине только через пол

века после их создания.

3. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение идей

социального новаторства. Изменения условий социальной жиз

ни сформировали общественный запрос на новую городскую среду,

в которой коллективное начало господствовало бы над личными

интересами. Для массовой культурной работы оказались востребо-



ваны общественные здания, отвечающие эстетическим потребнос

тям «строителей нового мира».

Архитектурное творчество 1920-х гг. и строительство стали

сферой самых смелых поисков и новаторских решений. Во второй
половине 1920-х— начале 1930-х гг. архитекторы К.С. Мельников,

И.И. Леонидов, братья Л.А., В.А. и АЛ. Веснины, А.В. Щусев создали

архитектурные образы и формы, свидетельствовавшие о рождении

нового стиля. Хотя в творческих поисках архитекторов-новаторов

наблюдались расхождения, все их проекты отличали такие черты,

как упрощение форм, отсутствие декора, использование возмож

ностей новых материалов — стекла, бетона, металлических карка

сов. Именно они стали главным средством выразительности созда

ваемых образов. Новаторские идеи архитекторов реализовывались

в строительстве производственных зданий и рабочих клубов, фаб-

рик-кухонь, депо и гаражей, жилищном строительстве. За новым

стилем закрепилось название конструктивизма.

По проектам К.С. Мельникова были построены рабочие клу

бы в Москве (им. И.В. Русакова, им. М.В. Фрунзе, завода «Каучук»,

фабрик «Буревестник» и «Свобода»), собственный дом на Арбате,

здания общественных гаражей. Все эти постройки отличает лако

ничность форм, сочетание разновеликих геометрических структур,

использование стеклянных оконных констрзгкций, объединяющих

единой плоскостью несколько этажей.

Средством мобилизации людей на поддержку власти стали зре

лищные искусства. Прежде всего это относится к области киноис

кусства.

В ранние годы советской власти документальные фильмы о те

кущих событиях снимали режиссёры А.П. Довженко и В.И. Пудов

кин. Главными героями нового игрового кино стали не кинозвёзды,

как в эпоху дореволюционного кинематографа, а народ и коллек

тив единомышленников. Прорыв в использовании новых изобра

зительных средств и форм эмоционального контакта со зрителем

совершил С.М. Эйзенштейн. К 20-летию революции 1905 г. режис

сёр снял кинофильм «Броненосец "Потёмкин"». Используя монтаж

кадров, чередование эпизодов разной эмоциональной насыщен

ности, давая крупные планы и массовые сцены, Эйзенштейн создал

зримый образ революции, наполнил его романтическим пафосом.

Новаторские поииси Эйзенштейна стали знаменательной вехой в

истории мирового кино.

Поиски новых художественных форм в театральном искусстве

1920-х гг. связаны с именем режиссёра и актёра В.Э. Мейерхольда.



Основную задачу советского театра он сформулировал как служе

ние революции во имя радикального обновления искусства и пре

одоления традиций академического театра. В спектаклях «Смерть

Тарелкина» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина, «Клоп» и «Баня» по пье

сам В.В. Маяковского Мейерхольд смело экспериментировал с теат

ральным пространством, широко использовал эксцентрику, гротеск

и острые сатирические интонации.

4. Ф и з к у л ь т у р а и с п о р т . П о с л е о к т я б р ь с к и х с о б ы т и й 1917 г . с в я

з и Р о с с и и с м е ж д у н а р о д н ы м с п о р т и в н ы м д в и ж е н и е м , в т о м ч и с

л е о л и м п и й с к и м , б ы л и р а з о р в а н ы ( о н и н а ч а л и в о с с т а н а в л и в а т ь с я

т о л ь к о п о с л е В т о р о й м и р о в о й в о й н ы ) . В м е ж д у н а р о д н ы х ч е м п и о н а

т а х у ч а с т в о в а л и л и ш ь п р е д с т а в и т е л и э м и г р а ц и и .

Б о р ь б а с « б у р ж у а з н ы м н а с л е д и е м » в с п о р т е п р и в е л а к б ы с т р о м у

р а з р у ш е н и ю с п о р т и в н ы х к л у б о в . В ц е л я х п о в ы ш е н и я д и с ц и п л и н ы

б ы л и с о з д а н ы о р г а н ы В с е в о б у ч а ( в с е о б щ е е в о е н н о е о б у ч е н и е ) , н а к о

т о р ы е в о з л а г а л а с ь о р г а н и з а ц и я ф и з к у л ь т у р н о й и с п о р т и в н о й р а б о

т ы . С т р е м л е н и е к в ы с о к и м с п о р т и в н ы м д о с т и ж е н и я м , к р е к о р д а м

р а с с м а т р и в а л о с ь к а к « б у р ж у а з н ы й п е р е ж и т о к » . Г л а в н о е в н и м а н и е

у д е л я л о с ь в н е д р е н и ю ф и з и ч е с к о й к у л ь т у р ы в м а с с ы , ч т о р а с с м а т

р и в а л о с ь к а к с р е д с т в о в о с п и т а н и я , п о в ы ш е н и я д и с ц и п л и н ы и с п л о

ч е н и я м о л о д ё ж и в о к р у г п а р т и и . У с т а н о в к а н а р а з в и т и е м а с с о в о г о

с п о р т а с т а л а о р и е н т и р о м ф и з к у л ь т з ф н о г о д в и ж е н и я .

У ж е в 1918 г . о р г а н и з у ю т с я п е р в ы е ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы е

я ч е й к и и к р у ж к и В с е в о б у ч а , к о м с о м о л ь с к и е с п о р т и в н ы е о б щ е с т в а

« М у р а в е й » ( М о с к в а ) , « С п а р т а к » ( П е т р о г р а д ) и д р . В 1923 г. появи

лось общество «Динамо», началась деятельность спортивного клу

ба Красной армии. Организация массовой физкультурной работы

была возложена на профсоюзы. Популярной формой спортивной

работы стали кружки физкультуры — железнодорожников, метал

листов, пищевиков и др. Там люди занимались в свободное от ра

боты время. Спортивные площадки, залы открывались в основном

при заводах и фабриках, где для этого были материальные условия.

В результате уже в 1925 г. число физкультурников составило около

700 т ы с . ч е л о в е к ( в 1920 г . —143 т ы с . ) .

В 1918 г. в Москве открылся Институт физической культуры.

В 1919 г. на базе бывших курсов П.Ф. Лесгафта в Петрограде был со

здан Институт физического образования. В Москве на Красной пло

щади уже в мае 1919 г . с о с т о я л с я п а р а д ф и з к у л ь т у р н и к о в .

П о с т е п е н н о с о з д а в а л а с ь м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я б а з а с п о р

т и в н о г о д в и ж е н и я . Т а к , в 1927 г . в Л е н и н г р а д е в с т у п и л в с т р о й



первый плавательный бассейн с четырьмя дорожками по 25 м и

трибунами. В 1928 г. в Москве открылся Центральный стадион «Ди

намо» — первый в стране, соответствовавший международным

стандартам. Спортивное движение приобретало массовый харак

тер, в стартах Всесоюзной спартакиады (1928) участвовало по всей

стране около 3,5 млн физкультурников.

1. В чём состояли особенности духовной жизни страны в 1920-е гг.?

2. Назовите основные направления в искусстве, получившие раз

витие в послереволюционные годы. Охарактеризуйте их.

3. Расскажите о достижениях в различных областях искусства.

4. Как деятели культуры представляли себе задачи революционно

го искусства?

5. Расскажите о художественных объединениях 1920-х гг., о борь

бе литературно-художественных группировок и о содержании

этой борьбы.

6. Каково было отношение властей к радикальному искусству в

1920-е гг.?

7. В чём состояла особенность спортивного движения в послерево

люционное десятилетие?

17. С О В Е Т С К А Я М О Д Е Р Н И З А Ц И Я Э К О Н О М И К !

~ .НОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ

Вспомните, что такое модернизация. Каковы были общие направле

ния, черты и итоги модернизации в России до 1917 г.?

Борясь за скорейшее осуществление индустриализации и модер

низации страны, руководство СССР стремилось решить следующие

основные задачи.

Во-первых, обеспечить полную экономическую независимость

Советского Союза от зарубежных стран. Это стало особенно важ

ным после обострения отношений с Англией и Францией в кон

це 1920-х гг., негативно сказавшегося на возможностях торговли с

ними.

Во-вторых, создать базу развития Вооружённых сил, оснащён

ную самой передовой техникой.



В-третьих, добиться роста численности промышленного рабо

чего класса — основной социальной опоры правящей партии, по

дорвать экономическое влияние нэпманов и зажиточных крестьян.

В-четвёртых, повысить уровень жизни населения, продемонс

трировать гражданам СССР и зарубежных стран правильность про

водимого в стране курса на строительство социализма.

1. Коллективизация и её итоги. В апреле 1929 г . б ы л п р и н я т

п е р в ы й п я т и л е т н и й п л а н р а з в и т и я н а р о д н о г о х о з я й с т в а . О н п р е

д у с м а т р и в а л у с к о р е н н у ю м о д е р н и з а ц и ю э к о н о м и к и — в первую

очередь за счёт развития добывающей и обрабатывающей про-

мыщленности, особенно тяжёлой металлургии, а также энергетики.

Предполагалось объединение наделов крестьян-единоличников в

коллективные хозяйства (колхозы) и переход к обработке земли с

использованием техники.

Ещё в 1928 г . д л я с о д е й с т в и я к о о п е р а ц и и к р е с т ь я н с т в а б ы л а с о

з д а н а п е р в а я м а ш и н н о - т р а к т о р н а я с т а н ц и я ( М Т С ) , к 1932 г . и х

б ы л о 2,5 тыс. МТС заключали с колхозами договоры на производ

ственно-техническое обслуживание.

Первоначально предполагалось проводить коллективизацию

постепенно и на основе добровольности. Однако в ноябре 1929 г .

п л а н о в ы е з а д а н и я п о в с е м о с н о в н ы м п о к а з а т е л я м р а з в и т и я с т р а н ы

б ы л и р е з к о у в е л и ч е н ы . О д н о в р е м е н н о И . В . С т а л и н в ы с т у п и л с о с т а

т ь ё й « Г о д в е л и к о г о п е р е л о м а » , в к о т о р о й у т в е р ж д а л о с ь , ч т о в к о л х о

з ы я к о б ы у ж е п о ш л а о с н о в н а я м а с с а к р е с т ь я н с т в а . Э т о в ы с т у п л е н и е

н а м е с т а х п о н я л и к а к у к а з а н и е п о в ы с и т ь т е м п ы с о з д а н и я к о л х о з о в .

О д н а к о д о б р о в о л ь н о в к о л х о з ы в с т } т 1 а л и л и ш ь б е д н е й ш и е к р е с т ь я

н е . В с е л ь с к и е р а й о н ы б ы л и н а п р а в л е н ы 25 тыс. городских комму

нистов, их называли ^двадцатипятитысячники». Они становились

во главе колхозов и руководили процессом коллективизации. Ку

лаки и те середняки, которые не желали идти в колхоз, раскулачи

вались: их земли и имущество передавались колхозам, их самих и

членов их семей высылали в отдалённые районы страны — на Урал,

в Казахстан, Сибирь и на Крайний Север. Число пострадавших от

этой политики точно неизвестно, однако, по некоторым данным,

оно составило не менее 5 млн человек.

Форсированная, принудительная коллективизация нанесла

большой урон стране и её экономике. Многие из раскулаченных по

гибли в тюрьмах, в процессе переселения или на отдалённых строй

ках Севера. С точки зрения идеологии большевизма проведённая



о-ла

Выселение кулака. 1930 г .

« л и к в и д а ц и я к у л а ч е с т в а » р а с с м а т р и в а л а с ь в к а ч е с т в е д о с т и ж е н и я .

В д е й с т в и т е л ь н о с т и ж е о к а з а л а с ь у н и ч т о ж е н а п р о с л о й к а н а и б о л е е

т р у д о л ю б и в ь к , п р е д п р и и м ч и в ы х с е л я н , к о т о р ы е в г о д ы н э п а с у м е

л и с о з д а т ь в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е х о з я й с т в а , д а в а в ш и е б о л ь ш у ю

ч а с т ь т о в а р н о й п р о д у к ц и и .

М н о г и е к р е с т ь я н е , н е ж е л а я о т д а в а т ь с в о ё и м з т ц е с т в о в к о л х о

з ы ( с д а ч е п о д л е ж а л и в с е л о ш а д и и к о р о в ы , 80% свиней, 60% овец

и т.д.), уничтожали инвентарь и забивали скот. Поголовье коров и ло

шадей в стране сократилось за 1930 г. на треть, свиней — в 2 раза,

овец — в 2,5 раза. Общая урожайность упала на 10%. Во многих

районах вспыхнули волнения, подавленные войсками. В городах при

шлось вводить карточную систему распределения продовольствия.

Исчезла заинтересованность крестьян в результатах их труда.

Его оплата в колхозах носила натуральный характер. За выполне

ние работ крестьянам начислялись условные единицы — трудодни

(трудовые дни), в соответствии с которыми распределялись необ

ходимые для жизни продукты. В беднейших колхозах после выпол

нения планов государственных поставок нередко не оставалось

продуктов для личного потребления. Не могли колхозники искать

пропитание и в городах. В 1932 г . б ы л а в в е д е н а п а с п о р т н а я с и с т е

м а , н о б е з о с о б о г о р а з р е ш е н и я в л а с т е й с е л я н а м п а с п о р т а н е в ь щ а -

в а л и . Ф а к т и ч е с к и о н и о к а з а л и с ь п р и к р е п л е н ы к к о л х о з а м . Ж е с

т о ч а й ш и е р е п р е с с и и о ж и д а л и т е х к о л х о з н и к о в , к о т о р ы е , г о л о д а я .

134



пытались утаить или похитить часть урожая, подлежащего сдаче го

сударству. В 1932 г . б ы л п р и н я т з а к о н , п р е д у с м а т р и в а в ш и й м е р у н а

к а з а н и я — от 10 лет заключения с конфискацией имущества до рас

стрела — за хищение колхозной собственности (за «колоски», как

называли его в народе). Менее чем за полгода по этой статье было

осуждено более 100 т ы с . ч е л о в е к .

П о с л е п р о в е д е н и я к о л л е к т и в и з а ц и и в 1932-1933 г г . г о л о д о х в а

т и л о б ш и р н ы е х л е б о р о д н ы е р а й о н ы У к р а и н ы , К у б а н и , П о в о л ж ь я

и д р . К о л и ч е с т в о е г о ж е р т в н е п о д д а ё т с я т о ч н о м у у ч ё т у . П о р а з н ы м

о ц е н к а м о н о с о с т а в и л о о т 3 до 15 млн человек. Подвергавшаяся

жесточайшей цензуре пресса даже не упомянула об этой катастро

фе. На дорогах выставлялись воинские кордоны, которые не пропус

кали голодавших в города.

За счёт коллективизации из деревни были выкачаны огромные

средства. На мировом рынке продавались советские зерно, масло,

сахар, которых в стране не хватало. На вырученные средства закупа

лись станки и оборудование для возводившихся гигантов индустрии.

Дешёвая избыточная рабочая сила деревни также стала важным

источником индустриализации страны. Потребность в неквалифи

цированных рабочих при низком техническом оснащении промыш

ленности была огромна. Уже к 1931 г. безработных в стране не ос

талось, был введён жёсткий контроль над использованием трудовых

ресурсов. На стройки пятилетки с удовольствием отправлялась сель

ская молодёжь, избавляясь таким образом от полуголодной деревен

ской жизни, обретая возможность получить образование, сделать

карьеру. Большинство молодых людей, направляемых из села на

стройки пятилетки, были искренне признательны советской власти.

Широкий размах приобрело социалистическое соревнование —
движение за перевыполнение хозяйственных планов. Трудовые до

стижения ударников и стахановцев (по имени шахтера-передовика

А.Г. Стаханова) широко освещались в прессе.

Постепенно положение в деревне стабилизировалось. С разви

тием промышленности увеличилось число тракторов и комбайнов,

улучшилась техника обработки земли, повысилась её урожайность.

Начиная с 1935 г . п л а н ы з а к у п о к с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и

в о с н о в н о м в ы п о л н я л и с ь . В 1936 г. удалось отменить карточную

систему распределения продуктов. Государство начало проводить

политику, призванную материально заинтересовать колхозников в

повышении производительности труда. В частности, устанавлива

лись чёткие нормы сдачи зерна государству. Сверхнормативная еда-



ча допускалась лишь на основе добровольности и по повышенным

закупочным ценам. Вновь разрешалось иметь приусадебные участ

ки, содержать коров, овец, свиней, птицу, кроликов и т.д., продавать

продукцию приусадебных хозяйств на рынке. Уже к 1937 г. приуса

дебные участки давали более 50% в а л о в о г о п р о и з в о д с т в а о в о щ е й и

к а р т о ф е л я , о к о л о 70% м я с а , м о л о к а и к о ж .

2. Индустриализация: основные результаты. В годы первой пя

тилетки началось строительство свыше 1500 к р у п н ы х п р е д п р и я т и й

м а ш и н о с т р о е н и я , м е т а л л у р г и и , а т а к ж е а в т о м о б и л ь н ы х , т р а к т о р

н ы х и х и м и ч е с к и х з а в о д о в , н о в ы х ш а х т и д о м е н . И х в с т у п л е н и е в

с т р о й п о з в о л и л о у в е л и ч и т ь о б щ и й о б ъ ё м п р о м ы ш л е н н о г о п р о и з

в о д с т в а . Н а ц и о н а л ь н ы й д о х о д С С С Р в ы р о с п р и м е р н о в д в о е . В ы

п у с к т р а к т о р о в с 1,3 тыс. повысился до 50,6 тыс., автомобилей —
с 0,8 т ы с . д о 23,9 т ы с . В 1932 г . в с т у п и л а в с т р о й к р у п н е й ш а я в

Е в р о п е Д н е п р о в с к а я г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я . В с ё э т о б ы л о н е с о м н е н

н ы м у с п е х о м . И в с ё ж е п л а н о в ы е з а д а н и я п е р в о й п я т и л е т к и , к о т о

р ы е , п о о ф и ц и а л ь н ы м д а н н ы м , б ы л и в ы п о л н е н ы з а 4 года и 3 меся

ца, в действительности оказались провалены.

При составлении заданий второй пятилетки (1933-1937) и и х

в ы п о л н е н и и б ы л и у ч т е н ы п р е ж н и е о ш и б к и . О с о б о е в н и м а н и е у д е -

У т р о п е р в о й п я т и л е т к и . Х у д о ж н и к Я . Д . Р о м а с . 1956 г.



лялось освоению новых производств, завершению технической ре

конструкции народного хозяйства. Итоги второй пятилетки в целом

были удачны, хотя планы развития лёгкой промышленности и энер

гетического комплекса оказались невыполнены.

В результате бьша создана люц^ная индустриальная база страны

в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Были открыты и освое

ны нефтяные месторождения в Татарии и Сибири, появились но

вые отрасли промьпыленности — станкостроение, автомобильная,

тракторная, авиационная, сельскохозяйственное машиностроение,

химическая. К концу 1930-х гг. СССР превратился в одну из немно

гих стран, способных производить все виды индустриальной про

дукции. К 1938 г. его доля в мировом промышленном производстве

достигла 14,1%, что намного превосходило соответствующие пока

затели царской России. Это обеспечивало СССР второе место в мире

по развитию индустрии.

Символом нового облика страны стал Московский метрополитен,

строительство которого началось в 1933 г. Первая его очередь всту

пила в строй в мае 1935 г. По всеобщему признанию, станции мос

ковского метро по дизайну и удобству не имели себе равных в мире.

Большое внимание уделялось развитию восточных районов

страны. Были построены десятки новых городов — Комсомольск-

на-Амуре, Караганда, Кемерово, Магнитогорск, Новокузнецк и др.

Транспортное сообщение по всей территории Советского Союза

значительно улучшилось. Вступили в строй Туркестано-Сибирская

железная дорога, канал «Волга — Дон» и Беломорско-Балтийский

канал, благодаря чему Москва стала портом «пяти морей».

Началось освоение Севера. В 1934 г. известный полярный иссле

дователь О.Ю. Шмидт на пароходе «Челюскин» попытался за одну

навигацию пройти по Северному морскому пути из Мурманска во

Владивосток. В Чукотском море пароход бьш раздавлен льдами. За

спасением его экипажа, высадившегося на дрейфующую льдину,

следила вся страна.

Большое внимание уделялось созданию авиации, способной

действовать в высоких широтах. В 1937 г. летчики В.П. Чкалов,

Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков совершили беспосадочный перелёт че

рез Северный полюс из СССР в США.

В 1937 г. на Северном полюсе начала свою работу научная стан

ция «Северный полюс-1» под руководством И.Д. Папанина.

Модернизация лишь частично изменила социально-демографи

ческую структуру Советского Союза. Сельское население, состав-



лявшее большинство населения страны С55,5%), в социальном от
ношении стало более однородным. Такие понятия, как «бедняки»,
«середняки» и «кулаки», исчезли. Всё крестьянство, объединённое в
колхозы, находилось примерно в одинаковом положении. С завер
шением политики нэпа исчезла возникшая в 1920-е гг. прослойка
мелких и средних городских предпринимателей.

Уровень реальных доходов населения сократился примерно

вдвое. Однако это не вызвало массового недовольства. У людей со
хранялась вера, что трудности страны носят временный характер.

К тому же исчез такой источник социального раздражения, как вы
сокие доходы нэпманов и кулаков.

3. Модернизация армии. Важнейшим звеном социалистической
индустриализации была модернизация Вооружённых сил и разви

тие их экономической базы — оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) страны.

Приоритеты в модернизации и структуре ВПК в 1930-е гг. отда

вались сухопутным войскам и авиации. Развитие флота рассматри
валось как второстепенная задача.

В 1931 г. была принята концепция модернизации, предложенная

М.Н. Тухачевским, который считал важнейшей задачей обеспечение
армии бронетанковой и авиационной техникой. Он был инициа
тором организации предприятий двойного назначения, выпускав

ших на одних поточных линиях и гражданскую, и военную технику

(в частности, сочетался выпуск тракторов и танков).
Предложения Тухачевского о создании массовой, оснащённой са

мой совершенной военной техникой армии далеко не сразу получи

ли поддержку политического руководства страны. Оно исходило из
того, что добровольческий принцип комплектования Красной армии,
принятый после окончания Гражданской войны, позволял иметь хотя

и немногочисленные (около 570 тыс. человек), но верные правящей
партии Вооружённые силы. Кроме того, многие военные руководи

тели недооценивали значения технического перевооружения армии.

Однако в конечном счёте точка зрения Тухачевского взяла верх.

К середине 1930-х гг. реконструкция армии и оборонной про
мышленности осуществлялась быстрыми темпами. Формировались

бронетанковые и авиационные силы, укреплялась индустриально-

техническая база.

4. Культурная революция и культурные достижения. В 1930-е гг.
огромное значение придавалось осуществлению культурной рево-

_



люции. в стране принимались меры по преодолению неграмотнос

ти, повышению уровня образования населения, развитию науки и

приобщению широких масс к культурным ценностям.

Ещё в 1919 г. правительство РСФСР приняло декрет «О ликвида

ции неграмотности среди населения России», согласно которому все

граждане в возрасте от 8 до 50 лет были обязаны научиться читать

и писать на родном или русском языке. В городах и сёлах создава

лись пункты ликвидации неграмотности — ликбезы. Появились

рабочие факультеты — рабфаки, готовивщие молодёжь к поступ

лению в вузы. Однако Гражданская война и разруха помещали ре-

щению поставленной задачи. В середине 1920-х гг. лишь около по

ловины населения СССР старше 9 лет владели грамотой.

С началом индустриализации большой проблемой стала нехват

ка квалифицированных рабочих и инженеров. В 1930 г. было введе

но обязательное четырёхлетнее образование, а для городов и про

мышленных районов — семилетнее, с профессионально-техническим

Сфабрично-заводским) уклоном. На развитие образования выделя

лись значительные средства. В городах и рабочих посёлках открылось

3,6 тыс. новых школ. В сельской местности — около 15 тыс. В резуль

тате к 1939 г. 81% гранодан СССР от 9 лет и старше владели грамотой.

Значительной реорганизации подверглась система высшего об

разования. Были отменены ранее существовавшие ограничения

для выходцев из семей бывших дворян, предпринимателей, чинов

ников, священнослужителей, зажиточных селян на поступление в

высшие учебные заведения. Их число значительно возросло. К на

чалу 1930-х гг. в СССР насчитывалось более

700 в у з о в . С 1928 п о 1940 г . ч и с л о с п е ц и а л и с

т о в с в ы с ш и м о б р а з о в а н и е м у в е л и ч и л о с ь п о ч

т и в 4 раза, со средним специальным образо

ванием — более чем в 5 раз.

Большое внимание уделялось развитию

научных исследований. К концу 1930-х гг. в

стране действовало свыше 850 научно-иссле-

довательских институтов. Создавались ис

следовательские центры, развивавшие новые

направления науки, такие, как органическая

химия, геофизика, микрофизика, физика по

лупроводников, атомного ядра. Достижения

советских учёных-физиков — П.Л. Капицы и

А.Ф. Иоффе приобрели мировую известность.

П.Л. Капица и Н.Н. Семёнов.

Художник Б.М. Кустодиев.

1921 г .

jfcag"
139



Во многих районах РСФСР и союзных республиках создавались фи
лиалы Академии наук СССР.

В условиях крайне ограниченного доступа СССР на мировые

рынки особый упор делался на самообеспечение промышленнос

ти сырьём. Активно велись геологоразведочные работы, организа
тором масштабных экспедиций уже в 1920-е гг. стал А.Е. Ферсман.
Освоение новых районов нефтедобычи связано с именем ИМ. 1убки.-

на. Учёный провёл расчёты, доказавшие наличие колоссальных за

пасов нефти в Сибири, обосновал экономическую целесообразность

развития «второго Баку» — района нeфтeдoбьг^и в Поволжье. Иссяе-

доеания продуктов переработки нефти продолжал Н.Д. Зелинский,

инициатор создания Института органической химии АН СССР (1934).
На основе расчётов математика и судостроителя А.Н. Крыло

ва велось строительство отечественного океанского флота. Рабо
ты Центрального аэродинамического института (ЦАГИ, в 1920-
1 9 3 0 - е г г . и м р у к о в о д и л у ч е н и к Н . Е . Ж у к о в с к о г о С . А . Ч а п л ы г и н )

з а л о ж и л и о с н о в у д л я р а з в и т и я о т е ч е с т в е н н о г о а в и а с т р о е н и я , п р о

и з в о д с т в а с а м о л ё т о в с с о в е р ш е н н о й а э р о д и н а м и к о й .

К а к т и в н о р а б о т а в ш и м с 1 9 2 0 - х г г . а в и а к о н с т р у к т о р а м А . И . Т у

п о л е в у и Н . Н . П о л и к а р п о в у в 1 9 3 0 - е г г . п р и с о е д и н и л и с ь м о л о д ы е т а

л а н т л и в ы е а в и а к о н с т р у к т о р ы и к о н с т р у к т о р ы а в и а ц и о н н ы х д в и г а

т е л е й — С.В. Ильюшин, С.А. Лавочкин, А.И. Микоян, В.М. Петляков,

А.Д. Швецов, АС. Яковлев и др. Достижения советской авиации по
лучили мировое признание.

Новаторский характер имели исследования в области ракетной

техники. Учёные и изобретатели Ф.А. Цандер и В.П. Глушко незави

симо друг от друга в 1930-1931 г г . и с п ы т а л и п е р в ы е р а к е т н ы е д в и

г а т е л и . В 1932 г. при Обществе содействия обороне, авиационному

и химическому строительству (Осоавиахим) была создана Группа
изучения реактивного движения (ГИРД), объединившая занимав

шиеся ракетной техникой коллективы. ГИРД возглавил СП. Ко

ролёв — будущий конструктор первых советских космических ко

раблей. После успешного испытания первой советской ракеты в

1933 г . н а б а з е Г И Р Д с о з д а ё т с я Р е а к т и в н ы й н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь

с к и й и н с т и т у т ( Р Н И И ) , р а з р а б о т к а р а к е т н о й т е х н и к и н а ч и н а е т р а с

с м а т р и в а т ь с я к а к в а ж н а я в о е н н а я з а д а ч а .

5. Спорт и физкультурное движение. В предвоенное десятиле

тие физкультурное движение в СССР охватило миллионы. На раз

витие массового спорта выделялись значительные государственные



средства. Спортивная тема стала ведущей в искусстве, особенно в

живописи и скульптуре. В условиях осложнения международной об

становки развитие спорта служило важным элементом укрепления

обороноспособности СССР.

Массовое распространение получили военизированные виды

спорта — стрелковый и парашютный. К 1931 г. был разработан

Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне СССР»

(ГТО). Подготовка к сдаче норм ГТО стала основой занятий по физ

культуре в школах и вузах. Большой популярностью пользовались и

спортивные мероприятия по сдаче норм на значки «Ворошиловский

стрелок», «Готов к противовоздушной и химической обороне» и др.

В 1935 г. было создано добровольное спортивное общество СДСО)

«Спартак», быстро ставшее одним из самых массовых в стране. При

больших предприятиях и вузах, в колхозах появились стадионы.

Государство продолжало уделять особое внимание массовому

спортивному движению. Поскольку стимулировать развитие тако

го движения невозможно без высоких спортивных результатов, ус

тановка на отказ от рекордов как пережитка буржуазного спорта

постепенно была пересмотрена. Для поощрения выдающихся спор

тивных достижений в 1934 г . у с т а н а в л и в а е т с я п о ч ё т н о е з в а н и е « З а

с л у ж е н н ы й м а с т е р с п о р т а » .

Ф у т б о л с т а л в э т и г о д ы о д н и м и з с а м ы х п о п у л я р н ы х и м а с с о в ы х

в и д о в с п о р т а . С б о р н а я С С С Р у ч а с т в о в а л а в т о в а р и щ е с к и х м а т ч а х с о

с б о р н ы м и к о м а н д а м и Т у р ц и и , Э с т о н и и , Ш в е ц и и , Г е р м а н и и , Н о р

в е г и и . Р е з у л ь т а т ы э т и х м а т ч е й н е з а с ч и т ы в а л и с ь Ф И Ф А , п о с к о л ь к у

С С С Р п о - п р е ж н е м у н е б ы л п р и з н а н м е ж д з ш а р о д н ы м и с п о р т и в н ы м и

о р г а н и з а ц и я м и .

1. Определите цели модернизации советского периода, её источ

ники и методы проведения. В чём проявились её особенности?

2. Чем была вызвана коллективизация сельского хозяйства? Как

она осуществлялась?

3. Охарактеризуйте модернизацию Красной армии. Как она была

связана с общей модернизацией, проводимой в Советской стране?

4. Докажите, что в конце 1930-х гг. СССР стал высокоразвитой дер

жавой. Составьте тезисы ответа по теме «Достижения и издержки

модернизации в СССР».

5. Выскажите своё мнение о том, насколько согласуются результа

ты индустриализации с первоначально поставленными целями.



6. Что вы понимаете под термином «культурная революция»? Чем

была вызвана её необходимость?

7. Назовите основные составляющие культурного строительства

1930-х гг. и его итоги.

8. Охарактеризуйте развитие советской науки в 1930-е гг. На ре

шение каких задач она была ориентирована?

9. Какое значение придавалось в СССР развитию спорта и физ

культурного движения? Какие формы они принимали?

1% КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ и.в. СТАЛИНА, МАССОВЫЕ
г£ЕПРЕССИИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В чём состояли причины обострения противоречий в обществе в

1920-1930-е гг.?

1. Возвышение И.В. Сталина. Уже в 1920-е гг. пропагавдистский

аппарат большевистской партии начал возвеличивать своих лидеров.

Как правило, с партийных и советских учреждениях на стенах висели

их noprptiTbi. Их имена получали 1орода, гюселки, фабрики, артели и

колхозы, улицы и площади, их прославляли в стихах и песнях,

До 1921 г . о с н о в н ы е п о л и т и ч е с к и е р е ш е н и я в Р К 1 " Ц б ) п р и н и м а

л и с ь , к а к п р а в и л о , п о с л е д л и т е л ь н о й п о л е м и к и м е ж д у е ё л и д е р а м и ,

п р и э т о м н а и б о л ь ш и й в е с и м е л а т о ч к а з р е н и я п р и з н а н н о г о р у к о

в о д и т е л я п а р т и и — В.И. Ленина. Добившись в 1921 г. запрещения

фракционной борьбы, то есть широких внутрипартийных дискус

сий, он стремился исключить опасность раскола партии в сложных

условиях перехода к нэпу. В.И. Ленин также считал важным нала

дить чёткость в кадровой работе, добиться, чтобы между централь

ным органом руководства партии СЦЮ и партийными организаци

ями на местах был налажен оперативный обмен информацией. Для

выполнения этой работы была введена должность Генерального

секретаря ЦК. Весной 1922 г. им стал И.В, Сталин.

Сталин очень быстро поставил под свой контроль почти все сторо

ны деятельности партийного аппарата. Под его влиянием оказались

партийные средства массовой пропаганды и карательные органы.

Осенью 1922 г. тяжелобольной Ленин обратился к XI съезду
РКП(б} с письмом, Р котором рекомевдиийл орцрбодить Сталина от



и.в. Сталин среди своих соратников по Политбюро. 1938 г.

обязанностей Генерального секретаря ЦК. Альтернативную же кан

дидатуру на этот пост Ленин не предложил. Более того, он выразил

тревогу за судьбу партии, отметив, что все его возможные преем

ники допускали серьёзные политические и теоретические ошибки.

Однако соратники Ленина, опасаясь подрыва своего авторитета в

глазах рядовых партийцев, не ознакомили делегатов съезда с посла

нием вождя и не провели какие-либо кадровые перестановки.

В период с 1923 п о 1928 г . в п а р т и и б о л ь ш е в и к о в р а з в е р н у л а с ь

б о р ь б а з а в л а с т ь м е ж д у Т р о ц к и м , З и н о в ь е в ы м , К а м е н е в ы м , Б у х а

р и н ы м и С т а л и н ы м .

В 1929 г. победу во внутрипартийной борьбе одержал И.В. Сталин.

Главные его оппоненты — Троцкий, Зиновьев, Каменев и Бухарин

оказались смещены с ведущих партийных постов.

Обладавший незаурядными организаторскими способностями,

Сталин сумел добиться выдвижения на ключевые посты в центре

и на местах своих соратников по революционному прошлому —

В.М. Молотова, С.М. Кирова, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна, Г.К. Ор

джоникидзе, К.Е. Ворошилова и др. Близкие к Генеральному секрета

рю ЦК люди возглавили и органы государственной безопасности.

Генеральный секретарь ЦК проводил коварную тактику в отно

шении своих оппонентов. Прекрасно зная их слабости, соперничес

тво друг с другом, он разобщал их, провоцировал между ними кон

фликты и споры по теоретическим вопросам.



2. Сталин и политический террор в СССР. В 1925 г . И . В . С т а л и н

в ы д в и н у л к о н ц е п ц и ю о в о з м о ж н о с т и п о с т р о е н и я с о ц и а л и з м а в о д н о й ,

о т д е л ь н о в з я т о й с т р а н е . О н а в с т р е т и л а п о д д е р ж к у м н о г и х ч л е н о в

п а р т и и . И д е а л ы с о ц и а л и з м а а с с о ц и и р о в а л и с ь у м и л л и о н о в л ю д е й

с о с п р а в е д л и в ы м с о ц и а л ь н ы м с т р о е м , и д у щ и м н а с м е н у к а п и т а

л и з м у . О д н а к о н а п о в е с т к е д н я с т о я л и з а д а ч и у с к о р е н н о г о м о д е р н и -

з а ц и о н н о г о р а з в и т и я с т р а н ы . В л а с т и п о н и м а л и , ч т о в к р е с т ь я н с к о й

с т р а н е м о д е р н и з а ц и я б у д е т с о п р я ж е н а с б о л ь ш и м и и з д е р ж к а м и и

п р и в е д ё т к о б о с т р е н и ю п р о т и в о р е ч и й в о б щ е с т в е . У ч и т ы в а я э т о ,

И . В . С т а л и н в ы д в и н у л т е з и с о н е и з б е ж н о с т и о б о с т р е н и я к л а с с о в о й

б о р ь б ы в п р о ц е с с е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а .

П о п ы т к а с в я з а т ь м е ч т ы л ю д е й о с ч а с т л и в о м б у д у щ е м с м о д е р -

н и з а ц и о н н о - м о б и л и з а ц и о н н о й м о д е л ь ю р а з в и т и я , н е я в л я ю щ е й с я г у

м а н н о й п о с в о е й с у т и , в ы з в а л а ш и р о к и е о б щ е с т в е н н ы е д и с к у с с и и .

О ф и ц и а л ь н а я п р о п а г а н д а п р е д с т а в л я л а в з г л я д ы С т а л и н а к а к т в о р

ч е с к о е р а з в и т и е и д е й К . М а р к с а , Ф . Э н г е л ь с а и В . И . Л е н и н а . М н о г и х

т р у д я щ и х с я п р и в л е к а л п у т ь р а з в и т и я , т р е б о в а в ш и й о т н и х п о л н о й

с а м о о т д а ч и и ж е р т в е н н о с т и , н о о б е щ а в ш и й б ы с т р о е п р е о д о л е н и е

т р у д н о с т е й и п о в ы ш е н и е у р о в н я ж и з н и в к о р о т к и е с р о к и .

В о з в ы ш е н и е И . В . С т а л и н а и у т в е р ж д е н и е е г о в к а ч е с т в е л и д е

р а и м е л о к р а й н е н е г а т и в н ы е п о с л е д с т в и я . С в о б о д н о е , о т к р ы т о е

о б с у ж д е н и е п р о б л е м , в о з н и к а в ш и х в С С С Р и в м и р е , с т а л о н е в о з

м о ж н ы м . Л ю б о е в ы р а ж е н и е н е с о г л а с и я с о в з г л я д а м и С т а л и н а и е г о

о к р у ж е н и я , к р и т и ч е с к и й а н а л и з и х п о л и т и к и в о с п р и н и м а л и с ь к а к

п р е с т у п л е н и е п р о т и в т р у д я щ и х с я С о в е т с к о г о С о ю з а . О ш и б к и , д о

п у с к а в ш и е с я р у к о в о д и т е л я м и с т р а н ы , с в о е в р е м е н н о н е и с п р а в л я

л и с ь , м н о ж и л и с ь . Р е ж и м с т а н о в и л с я в с е б о л е е р е п р е с с и в н ы м .

Л ю б а я к р и т и к а в а д р е с Г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я и л и к о г о - л и б о

и з е г о б л и ж а й ш и х с о р а т н и к о в , в т о м ч и с л е и в ч а с т н о й б е с е д е , к в а

л и ф и ц и р о в а л а с ь к а к к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы й з а г о в о р . В с я к и й , н е с о

о б щ и в ш и й о б э т о м в О б ъ е д и н е н н о е г о с у д а р с т в е н н о е п о л и т и ч е с к о е

5 щ р а в л е н и е ( О Г П У ) , п р и ш е д ш е е н а с м е н у В Ч К , с ч и т а л с я « в р а г о м

н а р о д а » , е г о ж д а л о с з ф о в о е н а к а з а н и е . П р и н а д л е ж н о с т ь к с т а р о й

б о л ь ш е в и с т с к о й г в а р д и и , р е п у т а ц и я г е р о я Г р а ж д а н с к о й в о й н ы у ж е

н е с п а с а л и о т к а р а т е л ь н ы х м е р .

П р о с ч ё т ы , в ы я в и в ш и е с я в х о д е р е а л и з а ц и и п е р в о г о п я т и л е т н е

г о п л а н а и к о л л е к т и в и з а ц и и , в о з л а г а л и с ь н а « б у р ж у а з н ы х с п е ц о в » .

И х о б в и н и л и в о в р е д и т е л ь с т в е и к о н т р р е в о л ю ц и о н н о й д е я т е л ь

н о с т и . В 1928-1930 г г . б ы л и с ф а б р и к о в а н ы д е л а : « Ш а х т и н с к о е » ,

« П р о м п а р т и и » , « Т р у д о в о й к р е с т ь я н с к о й п а р т и и » , « С о ю з н о г о б ю р о



меньшевиков», «Академическое» и др. Оказались репрессированы

многие управленцы, видные инженеры, учёные. Среди них учёные

Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, Л.К. Рам-

зин, авиаконструкторы Д.П. Григорович, Н.Н. Поликарпов и др.

Усилились подозрения в неблагонадёжности «военспецов», обост

рённые дискуссией о модернизации Вооружённых сил страны.

Продолжали действовать концентрационные лагеря. Наибо

лее известным был Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).

В связи с резким увеличением количества заключённых после про

ведения кампании борьбы с кулачеством в 1930-1931 г г . б ы л о

с о з д а н о Г л а в н о е у п р а в л е н и е л а г е р я м и ( Г У Л А Г ) . В г о д ы п е р в ы х п я

т и л е т о к з а к л ю ч ё н н ы е и с п о л ь з о в а л и с ь в о с н о в н о м н а т я ж ё л ы х и

н е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х р а б о т а х в д о б ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с

т и в м а л о з а с е л ё н н ы х и к л и м а т и ч е с к и н е б л а г о п р и я т н ы х р а й о н а х

С С С Р ; н а л е с о р а з р а б о т к а х и с т р о и т е л ь с т в е и р р и г а ц и о н н ы х и в о д н о

т р а н с п о р т н ы х с о о р у ж е н и й , к а н а л о в ( Б е л о м о р с к о - Б а л т и й с к о г о ,

и м . М о с к в ы и д р . ) . П о с т о я н н ы е у ж е с т о ч е н и я з а к о н о д а т е л ь с т в а п о

з в о л я л и н а п р а в л я т ь в л а г е р я р я д о в ы х г р а ж д а н з а м а л е й ш и е п р о

с т у п к и ( о п о з д а н и е н а р а б о т у , з а « к о л о с к и » , а н е к д о т ы и т . д . ) . П о

л и т и к а р е п р е с с и й п о з в о л и л а в ш и р о к и х м а с ш т а б а х п р и м е н я т ь

б е с п л а т н ы й т р у д з а к л ю ч ё н н ы х н а с т р о й к а х п е р в ы х п я т и л е т о к — он

играл важную роль в экономике страны.

Своего апогея репрессии достигли в 1935-1938 г г . п о с л е у б и й

с т в а р у к о в о д и т е л я л е н и н г р а д с к о й п а р т и й н о й о р г а н и з а ц и и С М . К и

р о в а . Э т о с т а л о п о в о д о м д л я р е з к о г о у ж е с т о ч е н и я з а к о н о д а т е л ь с т в а

и в в е д е н и я у п р о щ ё н н о г о п о р я д к а р а с с м о т р е н и я д е л о т е р р о р и с т и

ч е с к и х а к т а х и к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы х о р г а н и з а ц и я х . О с н о в а н и е м

в ы н е с е н и я о б в и н и т е л ь н о г о п р и г о в о р а б ы л о л и ч н о е п р и з н а н и е п о

д о з р е в а е м о г о . С л е д с т в и ю р а з р е ш а л о с ь и с п о л ь з о в а т ь п ы т к и , п р о

ц е с с п р о х о д и л б е з у ч а с т и я п р о к у р о р а и з а щ и т н и к а , п р и г о в о р ы

в ы н о с и л и с ь б е з п р а в а о б ж а л о в а н и я и и с п о л н я л и с ь н е з а м е д л и т е л ь

н о . С м е р т н у ю к а з н ь р а з р е ш а л о с ь п р и м е н я т ь к л и ц а м , д о с т и г ш и м

1 2 - л е т н е г о в о з р а с т а . Ч л е н ы с е м е й о с у ж д ё н н ы х « в р а г о в н а р о д а » б е з

с у д а п о д л е ж а л и с с ы л к е , л и ш а л и с ь г р а ж д а н с к и х п р а в .

Т о ч н ы е м а с ш т а б ы р е п р е с с и й д о с и х п о р н е у с т а н о в л е н ы . П о п р и

м е р н о й о ц е н к е с 1930 по 1953 г. к смертной казни было приговоре

но не менее 800 т ы с . ч е л о в е к . К о н ц е н т р а ц и о н н ы е л а г е р я п р о ш л и

о к о л о 18 млн человек, из них пятая часть была осуждена по полити

ческим статьям.



3. Р е п р е с с и и 1936-1938 г г . Г л у б и н н о й п р е д п о с ы л к о й м а с с о в ы х

р е п р е с с и й 1936-1938 г г . б ы л и п р о т и в о р е ч и я , в о з н и к ш и е в х о д е м о

д е р н и з а ц и и .

И н д у с т р и а л и з а ц и я и з м е н и л а с т р у к т у р у с о в е т с к о й э к о н о м и к и ,

с п о с о б с т в у я б ы с т р о м у у в е л и ч е н и ю г о р о д с к о г о С в т о м ч и с л е р а б о ч е

г о ) н а с е л е н и я з а с ч ё т с е л ь с к о г о . О д н а к о в ч е р а ш н и м с е л я н а м б ы л о

т р у д н о п р и с п о с о б и т ь с як ж ё с т к о й т р у д о в о й д и с ц и п л и н е в з а в о д с к и х

у с л о в и я х , н е о б х о д и м о с т и с о б л ю д а т ь ч ё т к и й р и т м р а б о т ы . В с ё э т о

в л и я л о н а к а ч е с т в о п р о и з в о д и м о й п р о д у к ц и и , п р о ц е н т б р а к а б ы л

в ы с о к и м в о в с е х о т р а с л я х э к о н о м и к и .

С к а з ы в а л а с ь н е к о м п е т е н т н о с т ь п а р т и й н о г о а п п а р а т а . П а р т и й

ц ы , м о б и л и з у я м а л о о б р а з о в а н н ы е м а с с ы н а т р у д о в ы е с в е р ш е н и я ,

н е п о н и м а л и , ч т о з а к у п л е н н ы е н а З а п а д е с т а н к и и о б о р у д о в а н и е

м о г у т р а б о т а т ь л и ш ь п р и с о б л ю д е н и и ж ё с т к и х т е х н и ч е с к и х н о р м

и х э к с п л у а т а ц и и . П о л и т и к а п о б у ж д е н и я р а б о ч и х к п о с т о я н н о м у

п е р е в ы п о л н е н и ю п л а н о в п р и в о д и л а к т о м у , ч т о о б о р у д о в а н и е п о р

т и л о с ь , и з н а ш и в а л а с ь т е х н и к а , у ч а щ а л и с ь а в а р и и и т р а н с п о р т н ы е

к а т а с т р о ф ы . В с ё э т о в о с п р и н и м а л о с ь в л а с т я м и к а к п р е д н а м е р е н н о е

в р е д и т е л ь с т в о и с т а л о о д н о й и з п р е д п о с ы л о к м а с с о в ы х р е п р е с с и й

1936-1938 г г .

К с е р е д и н е 1 9 3 0 - х г г . ч и с л е н н о в ы р о с л а п р о с л о й к а т е х н и ч е с

к и г р а м о т н ы х у п р а в л е н ц е в . Б о л ь ш и н с т в о и з н и х п о л у ч и л и о б р а

з о в а н и е в г о д ы к у л ь т у р н о й р е в о л ю ц и и и б ы л и в ы д в и ж е н ц а м и и з

р а б о ч и х и с е л я н . О н и в с т у п а л и в к о н ф л и к т с о с т а р ы м , т е х н и ч е с к и

м а л о г р а м о т н ы м п а р т и й н ы м а п п а р а т о м , у с в о и в ш и м л и ш ь « а з б у к у

р е в о л ю ц и и » . У с и л и в а л а с ь м о л о д а я т е х н о к р а т и ч е с к а я э л и т а у п р а в

л е н ц е в , п р е т е н д о в а в ш а я н а р у к о в о д я щ у ю р о л ь в з т т р а в л е н и и с т р а

н о й . О б щ у ю а т м о с ф е р у п о д о з р и т е л ь н о с т и , в о з н и к ш у ю в С С С Р , н о

в а я э л и т а и с п о л ь з о в а л а д л я у к р е п л е н и я с о б с т в е н н ы х п о з и ц и й .

Р е а л ь н о е , с е р ь ё з н о е п р о т и в о д е й с т в и е в с е в л а с т и ю И . В . С т а л и н а

в В К П ( б ) 1 9 3 0 - х г г . о т с у т с т в о в а л о . В т о ж е в р е м я н е г а т и в н ы е п о

с л е д с т в и я п о л и т и к и к о л л е к т и в и з а ц и и , п р о с ч ё т ы в о с у щ е с т в л е н и и

п я т и л е т н и х п л а н о в , н е с о о т в е т с т в и е т е о р е т и ч е с к о й п о з и ц и и С т а

л и н а и с х о д н ы м м а р к с и с т с к и м и д е я м с п о с о б с т в о в а л и р а з в и т и ю о п

п о з и ц и о н н ы х в з г л я д о в . Т а к , о д и н и з « с т а р ы х » б о л ь ш е в и к о в , ч л е н

П р е з и д и у м а В С Н Х М . Н . Р ю т и н в ы с т } т 1 и л с о б р а щ е н и е м « К о в с е м

ч л е н а м В К П ( б ) > > , в к о т о р о м о б в и н я л С т а л и н а в у з з ф п а ц и и в л а с т и ,

у с т а н о в л е н и и д и к т а т у р ы ф а ш и с т с к о г о т и п а и и з в р а щ е н и и и д е й л е

н и н и з м а . В 1937 г . Р ю т и н б ы л р а с с т р е л я н .



в 1935-1938 г г . р е п р е с с и и о б р у ш и л и с ь н а р у к о в о д я щ и е к а д р ы

п а р т и и , г о с у д а р с т в а , а р м и и , к а р а т е л ь н ы х о р г а н о в . И з 1967 делега

тов XVII съезда ВКП(б), состоявшегося в 1934 г . , н е с м о т р я н а т о ч т о

с ъ е з д п о д д е р ж а л п о л и т и к у С т а л и н а , 1108 было репрессировано.

В назидание остальным членам партии прошли судебные

процессы над лидерами антисталинских «оппозиций» 1920-х гг.,

завершившиеся тем, что к высшей мере наказания были при

говорены Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев (1936), Н . И . Б у х а р и н

и А . И . Р ы к о в (1938). Б ы л к а з н ё н и в о з г л а в л я в ш и й Н а р к о м а т в н у т

р е н н и х д е л С С С Р Г . Г . Я г о д а . Б л а г о д а р я а к т и в н о с т и п р е д а н н о г о

И . В . С т а л и н у н о в о г о н а р к о м а в н у т р е н н и х д е л Н . И . Е ж о в а м а с с о

в ы е р е п р е с с и и п р и в е л и к р а з г р о м у в с е г о с т а р о г о а п п а р а т а в л а с т и

и у п р а в л е н и я .

Н а и б о л е е к а т а с т р о ф и ч н ы м и п о п о с л е д с т в и я м б ы л и р е п р е с с и и ,

о х в а т и в ш и е К р а с н у ю а р м и ю . С л о ж н а я м е ж д у н а р о д н а я с и т у а ц и я с е

р е д и н ы 1 9 3 0 - х г г . о б о с т р и л а п р о б л е м у о б о р о н о с п о с о б н о с т и С С С Р ,

в ы з в а л а с е р ь ё з н ы е д и с к у с с и и о п у т я х е ё о б е с п е ч е н и я . М а р ш а л

М . Н . Т у х а ч е в с к и й и м н о г и е е г о с т о р о н н и к и с ч и т а л и , ч т о с т а л и н с к и й

с т а в л е н н и к , н а р к о м о б о р о н ы К . Е . В о р о ш и л о в , п р е п я т с т в у е т м о д е р

н и з а ц и и В о о р у ж ё н н ы х с и л , и т р е б о в а л и е г о о т с т а в к и . И . В . С т а л и н

в о с п р и н я л э т о к а к з а г о в о р .

В х о д е р а с с л е д о в а н и я « д е л а Т у х а ч е в с к о г о » (1937-1938) р е п р е с

с и и о х в а т и л и в ы с ш и й к о м а н д н ы й с о с т а в а р м и и , а т а к ж е в о е н н ы х

у ч ё н ы х и к о н с т р у к т о р о в ( А . Н . Т у п о л е в а , С . П . К о р о л ё в а и д р . ) . П о ч т и

п о л н о с т ь ю б ы л и у н и ч т о ж е н ы к а д р ы в н е ш н е й р а з в е д к и . 90% высше

го командного звена Красной армии, от командующих войсками

военных округов до командиров полков, профессионально наибо

лее подготовленные и имевшие опыт участия в боевых действиях,

были брошены в лагеря.

4. С о з д а н и е с т а л и н с к о й с и с т е м ы у п р а в л е н и я и К о н с т и т у ц и я

1936 г . М а т е р и а л ы с у д е б н ы х п р о ц е с с о в , о с о б е н н о н а д л и д е р а м и

« о п п о з и ц и й » , п у б л и к о в а л и с ь в п е ч а т и , о б с у ж д а л и с ь н а с о б р а н и я х

п а р т и й н ы х , к о м с о м о л ь с к и х о р г а н и з а ц и й , т р у д о в ы х к о л л е к т и в о в .

С о в е т с к и е л ю д и е д и н о д у ш н о в ы р а ж а л и п о д д е р ж к у п о л и т и к е п а р

т и и и п р а в и т е л ь с т в а , о д н и — опасаясь репрессий, другие — искрен

не веря в её правильность.

Однако сталинское руководство сознавало, что репрессии со

здают неблагоприятное впечатление об СССР за рубежом, вызыва-



Советский плакат.

1939 г .

ю т т р е в о г у в с т р а н е . С у ч ё т о м э т о г о 5 декабря 1936 г.

была принята новая, формально намного более де

мократичная, чем прежняя, Конституция СССР.

В ней провозглашалось построение социализма,

подчёркивалось, что утвердилась общественная соб

ственность на средства производства (государствен

ная и колхозно-кооперативная), исчезли основы экс

плуатации человека человеком.

Конституция отменяла все ранее существовав

шие ограничения избирательных прав, провозгла

шала базовые демократические свободы — слова,

печати, собраний, равенство граждан перед законом.

Подтверждалось сохранение всех прав союзных рес

публик.

Высшими органами государственной власти утверждались Со

веты. Однако руководящая роль в обществе, по Конституции, при

надлежала Коммунистической партии. Деятельность, ведущая к

ослаблению её влияния, созданию оппозиционных партий, рас

сматривалась как антиконституционная и преступная. Назначе

нием и смещением государственных служащих всех уровней веда

ли партийные инстанции, определявшие также задачи внешней и

внутренней политики страны. Вся экономика подчинялась госу

дарственному планированию.

Реальным источником власти в СССР оставалась ВКП(б). Ре

шающую роль в ней играло высшее руководство партии в лице

И.В. Сталина, мнение которого было непререкаемым и основопола

гающим. Сложилась система управления обществом, которая ста

новилась всё более централизованной. Это позволяло концентриро

вать ресзфсы и решать беспрецедентные по сложности и масштабам

задачи. Цена создания и обеспечения функционирования централи

зованной системы управления страной оказалась невообразимо высо

кой. Она оплачена страданиями и гибелью миллионов наших сооте

чественников.

1. Расскажите об обострении обстановки в правящей партии в

1920-е гг.

2. Охарактеризуйте рычаги власти и методы, использованные

И.В. Сталиным в борьбе со своими политическими соперниками.

Дайте оценку этим методам.



3. С о о т в е т с т в о в а л а л и с т а л и н с к а я к о н ц е п ц и я п о с т р о е н и я с о ц и а

л и з м а в о д н о й с т р а н е м а р к с и с т с к о й т е о р и и ?

4. Были ли репрессии закономерным следствием избранной боль
шевиками модели социально-экономического и политического

развития СССР?

5. Как менялись цели репрессий в 1920-1930-е гг.? Почему репрес

сиям подверглись так называемые «старые» большевики и высшее

руководство Красной армии?

6. Что вы понимаете под терминами «централизованная система

власти и управления», «культ личности»? Как формировались яв

ления, отражённые в данных терминах? Как эти явления связаны

между собой?

§ 19УКУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СССР

В МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ

Вспомните, что было характерно для творческих исканий 1920-х гг.

1. У т в е р ж д е н и е м е т о д а с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а в и с к у с

с т в е . В ы д в и ж е н и е з а д а ч и п о с т р о е н и я с о ц и а л и з м а в о д н о й с т р а н е

н а с т о я т е л ь н о т р е б о в а л о м о б и л и з а ц и и в с е х р е с у р с о в д л я е ё в ы п о л

н е н и я . В а ж н е й ш и м о р у д и е м с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а

б ы л о п р и з н а н о и с к у с с т в о . К н а ч а л у 1 9 3 0 - х г г . с ф е р а к у л ь т у р ы и д у

х о в н о й ж и з н и с т а л а р а с с м а т р и в а т ь с я п р а в я щ е й п а р т и е й к а к а р е н а

к л а с с о в о й б о р ь б ы . В п а р т и й н ы х д о к у м е н т а х о б о с н о в ы в а л а с ь н е о б

х о д и м о с т ь р у к о в о д с т в а х у д о ж е с т в е н н ы м п р о ц е с с о м в п л о т ь д о ж ё с т

к о г о к о н т р о л я н а д н и м . Э т и м и м е р а м и о б е с п е ч и в а л с я п р и н ц и п п а р

т и й н о с т и л и т е р а т у р ы и д р у г и х ф о р м х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а ,

п р о в о з г л а ш ё н н ы й в д о к з т ^ е н т а х В К П ( б ) .

Е д и н с т в е н н о в е р н ы м х у д о ж е с т в е н н ы м м е т о д о м л и т е р а т у р ы и

и с к у с с т в а п р о в о з г л а ш а л с я с о ц и а л и с т и ч е с к и й р е а л и з м . С т о р о н н и

к и м е т о д а с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а у т в е р ж д а л и н е о б х о д и м о с т ь

н а п о л н е н и я р е а л и с т и ч е с к и х т р а д и ц и й н о в ы м , с о ц и а л и с т и ч е с к и м ,

с о д е р ж а н и е м . В ч а с т н о с т и , д е я т е л я м и с к у с с т в а п р е д л а г а л о с ь п р о

п а г а н д и р о в а т ь и д е а л ы с о ц и а л и з м а , д о с т и ж е н и я п а р т и и и н а р о д а н а

ф р о н т а х и н д у с т р и а л и з а ц и и и к о л л е к т и в и з а ц и и , а т а к ж е к р и т и к о

в а т ь ч у ж д ы й с о в е т с к о м у н а р о д у б у р ж у а з н ы й о б р а з ж и з н и .



Максим Горький.

Художник

И.И. Бродский. 1937 г.

В августе 1934 г . М . Г о р ь к и й в д о к л а д е н а I Все

союзном съезде советских писателей выступил с обос

нованием нового метода как творческой программы

советских литераторов. Съезд провозгласил образо

вание единой организации литераторов — Союза пи

сателей СССР. Только за членами Союза закреплялся

статус профессионального писателя. Союз получил

в распоряжение издательства и печатные органы.

Вслед за Союзом писателей были созданы аналогич

ные организации художников, архитекторов, компо

зиторов, кинематографистов, театральных деятелей.

Литература становилась мощным орудием про

паганды идей правящей партии. Классикой нового

метода были признаны созданные в более ранние

годы эпические произведения, авторы которых вос

певали героику революции и Гражданской войны.

В их числе — издававшиеся огромными тиражами романы М. Горь

кого «Мать», ДА. Фурманова «Чапаев», А. С. Серафимовича «М<елез-

ный поток», АЛ. Фадеева «Разгром», М.А. Шолохова «Поднятая це

лина», Н.А. Островского «Как закалялась сталь» и др. В литературу

вошёл новый герой — убеждённый в правоте социалистических

идей борец за дело революции и строитель нового мира.

«Лучшим, талантливейшим поэтом эпохи» был объявлен ушед

ший из жизни в 1930 г . В . В . М а я к о в с к и й . С т а т у с « в е л и к о г о п р о л е т а р

с к о г о п и с а т е л я » п р о ч н о з а к р е п и л с я з а М . Г о р ь к и м .

В т о ж е в р е м я п р о и з в е д е н и я а в т о р о в , н е о т в е ч а в ш и е к р и т е р и

я м и д е й н о с т и , н е п у б л и к о в а л и с ь . П о д о б н а я у ч а с т ь п о с т и г л а р а б о т ы

М . А . Б у л г а к о в а , А . А . А х м а т о в о й и д р . С е р ь ё з н ы м н а п а д к а м п о д в е р г

л а с ь д е т с к а я л и т е р а т з ф а . П и с а т е л е й Д . И . Х а р м с а и А . И . В в е д е н с к о г о ,

х у д о ж н и к о в В . М . К о н а ш е в и ч а и В . В . Л е б е д е в а , а т а к ж е д р з т и х л и т е

р а т о р о в и и л л ю с т р а т о р о в , р а б о т а в ш и х д л я д е т с к и х ж у р н а л о в , о б в и

н и л и в п р и в е р ж е н н о с т и н е р е а л и с т и ч е с к и м м е т о д а м в х у д о ж е с т в е н

н о м т в о р ч е с т в е .

В 1936 г . в ц е н т р а л ь н о м п е ч а т н о м о р г а н е Ц К В К П ( б ) г а з е т е

« П р а в д а » п о я в и л и с ь с т а т ь и , о с у ж д а в ш и е ф о р м а л и з м и б е з ы д е й

н о с т ь в с о в р е м е н н о й с о в е т с к о й м у з ы к е , а т а к ж е в б а л е т е , т е а т р а л ь

н о м и с к у с с т в е и к и н е м а т о г р а ф е . К п р е д с т а в и т е л я м « в р е д н ы х б у р

ж у а з н ы х т е ч е н и й » п р и ч и с л и л и а р х и т е к т о р о в - к о н с т р у к т и в и с т о в .

Р е а л и з о в а н н ы е и м и п р о е к т ы з д а н и й к р и т и к о в а л и с ь в п е ч а т и , а н о

в ы е п р о е к т ы н е п р и н и м а л и с ь .



2. Воспитание нового человека. По мысли идеологов сталинской
эпохи, искусству предстояло взять на себя пропагандистское обес
печение программы государственного строительства и воспитания

нового человека.

Искусство и литература создавали подчас далёкую от реальнос

ти, но очень привлекательную картину всенародного энтузиазма

и счастливой жизни строителей социализма. Правду о настоящей
цене успехов, о колоссальных людских жертвах, об убогом быте до

нести до читателя было невозможно. Ужесточалась ценззфа, публи

ковавшиеся произведения были пронизаны одномерным оптимис

тическим настроением.

Важнейшей и по-настоящему массовой формой пропаганды

официальной идеологии стала клубная деятельность, призванная

«воспитывать общественников». Рабочий клуб предлагал массовые

зрелищные мероприятия (театральные и оперные постановки, кон

церты и т.п.). Здесь развивались различные формы самодеятельно

го творчества, предоставлялись возможности самообразования, в
первую очередь — политического.

По состоянию на январь 1936 г . в с т р а н е н а с ч и т ы в а л о с ь

5123 клуба и 65 тыс. так называемых красных уголков. Красные
уголки организовывались при предприятиях, в учреждениях, обще

житиях и жилых домах. В этих небольших по размерам помещени

ях проводились лекции и собрания по разъяснению внутренней и
внешней политики партии, а также культурные и развлекательные

мероприятия. В кружках художественной самодеятельности зани

малось более полумиллиона человек.

По-настоящему массовым увлечением стало радиолюбитель
ство, а важнейшим средством пропаганды и агитации — радио.

Регулярное радиовещание началось в СССР в 1924 г. после ряда

пробных передач. Репродукторы были установлены в многолюдных

местах на улицах городов и посёлков.

Для школьников была организована сеть Домов пионеров. Пра

вящая партия уделяла особое внимание воспитанию подрастающе

го поколения в духе верности её идеям. Ещё в годы Гражданской

войны при ячейках комсомола возникли первые детские организа

ции — коммуны и клубы. В 1922 г. было принято решение о повсе

местном создании пионерских организаций, в 1924 г. им присвоили

имя В.И. Ленина.

Для летнего отдыха детей создавались пионерские лагеря, са

мым крупным из которых был «Артек», находившийся на берегу



Чёрного моря в Крыму. Там дети не только отдыхали, но и получали

знания и полезные навыки.

Люди всех возрастов и поколений проводили часы досуга в пар

ках культуры U отдыха, где с широким размахом организовыва

лись спортивные и зрелищные мероприятия. К культурно-массовой

работе было привлечено множество людей. Парки украшали мону

ментальной скульптурой, воспевавшей человека труда, строителя

новой жизни.

На ежегодных парадах физкультурников, проходивших в столи

це страны и столицах союзных республик в дни государственных

праздников — 1 Мая и 7 Ноября, звучали победные марши. Как пра

вило, торжества проходили в присутствии руководителей партии и

правительства.

Непременным атрибутом парадов и интерьеров общественных

зданий стали транспаранты, призывавшие советских людей прояв

лять трудовой энтузиазм. Интерьеры общественных зданий распи

сывали художники ВЛ. Фаворский, Н.М. Чернышев, АЛ. Дейнека и др.

Популярными в монументальном искусстве и в станковой живописи

стали спорт и Красная армия, а также картины нового, советского

быта (Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский).

Религиозные праздники власти пытались искоренить. Открыто

они не отмечались, хотя во многих семьях по-прежнему придержива

лись религиозных традиций. Закрывались храмы, был запрещён коло

кольный звон, власть вела активнзто антирелигиозную пропаганду.

3. Искусство и государственное строительство. Развернувшееся

в годы второй пятилетки масштабное строительство общественных

зданий и крупных социальных объектов также было призвано во

плотить энергию созидания великого социалистического государства.

В 1934-1940 г г . в М о с к в е в ф о р м е г и г а н т с к о й п я т и к о н е ч н о й з в е з д ы

б ы л в о з в е д ё н Т е а т р К р а с н о й а р м и и с д в у м я з а л а м и - а м ф и т е а т р а м и и

о г р о м н ы м п р о с т р а н с т в о м ф о й е . П о з а м ы с л у а р х и т е к т о р а Б . М . И о ф а н а

( д в е ф и г у р ы , п о д н и м а ю щ и е в н е б о с и м в о л р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о г о г о

с у д а р с т в а — серп и молот) В.И. Мухина создала скульптурную группу

«Рабочий и колхозница» для павильона СССР на Международной вы

ставке 1937 г. в Париже. В 1939 г . д л я п р о п а г а н д ы д о с т и ж е н и й с е л ь

с к о г о х о з я й с т в а и о т е ч е с т в е н н о й н а у к и в М о с к в е н а ч а л а р а б о т а т ь В с е

с о ю з н а я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я в ы с т а в к а ( В С Х В , с 1959 г. — ВДНХ).

ВСХВ стала своего рода витриной победившего социализма, и

не случайно она оказалась местом встречи героев одной из самых
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популярных довоенных кинолент — фильма «Свинарка и пастух»

(реж.ЯЛ. Пырьев).

Кинематограф создал целую плеяду образов новых людей — ге

роев мирной жизни. Это «Путёвка в жизнь» (реж. Н.В. Экк), «Семеро

смелых» (реж. С.А. Герасимов'), «Трактористы» (реж. И.А. Пырьев),

«Светлый путь» (реж. Г.В. Александров). Большой популярностью

пользовался кинофильм «Чапаев» (реж. братья Васильевы). Мил

лионы людей по всей стране вновь и вновь шли на «Чапаева». Ис

торические ленты об Октябрьской революции — кинотрилогия о

Максиме (реж. Г.М. Козинцев и Л.З. Трауберг), «Депутат Балтики»

(реж. А.Г. Зархи и И.Е. Хейфиц), фильмы «Ленин в Октябре» и «Ле

нин в 1918 году» (реж. М.И. Ромм) были названы шедеврами соци

алистического реализма. Невиданной популярностью пользовались

фильмы, поставленные в бурно развивавшемся жанре музыкальной

комедии. Немалой частью успеха фильмы режиссёра Г.В. Александ

рова <^Becёлыe ребята», «Волга-Волга», «Цирк» обязаны музыке ком

позитора И. О. Дунаевского. Его мелодии стали действительно народ

ными.

Кинематограф 1930-х гг., как в фокусе, отразил основные черты

творческого процесса — простые и доступные массовому зрителю

художественные средства, тщательный отбор тематики и героев,

активное мифотворчество, направленное на идеологическое обес

печение побед социализма.



Не вписывающиеся в рамки социалистического реализма

произведения замалчивались. Волна репрессий конца 1930-х гг.

унесла жизни многих представителей творческой интеллиген

ции — режиссёра В.Э. Мейерхольда, поэтов О.Э. Мандельштама и

Т.Ю. Табидзе, писателей И.Э. Бабеля, А. Весёлого и др. Одни на дол

гие годы попали в ссылки и лагеря, других лишили возможности

творить.

Всемерной поддержкой пользовалось оперное и балетное ис

кусство, которое олицетворяло сплав национальных традиций

и достижений культуры социализма. Лучшие художественные

силы были собраны в ведущих театрах страны — Большом в Мос

кве и Кировском (бывшем Мариинском) в Ленинграде. Пред

военное десятилетие выдвинуло плеяду блестящих оперных

исполнителей, составивших славу отечественной культуры, —
А.В. Нежданову, НЛ. Обухову, В.В. Барсову, С.Я. Лемешева, И.С. Коз

ловского, А.С. Пирогова. Советскую балетную школу представ

ляли М.Т. Семёнова, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев,

А.Н. Ермолаев. Постановки произведений отечественной классики

и советских композиторов отличались особой парадностью. Пред

почтение отдавалось исторической и историко-революционной

тематике.

1. Охарактеризуйте духовный климат советского общества во вто
рой половине 1920-1930-х гг. Что в духовном климате этого пери

ода позволяло осуществлять грандиозные планы модернизации,

воспитывать людей, десятилетие спустя одержавших победу над
фашизмом? Какие явления, на ваш взгляд, отражают негативные

черты этого духовного климата?

2. Какая роль в воспитании советской молодёжи принадлежала

официальной идеологии и пропаганде?

3. Какие художественные фильмы 1930-х гг. вам известны?

4. Почему именно в области гуманитарной мысли советская
власть установила наиболее жёсткий контроль?

5. Назовите характерные черты советской культуры 1920-
1 9 3 0 - х г г . К а к и е и з э т и х ч е р т с т а л и р е з у л ь т а т о м п о л и т и ч е с к о г о

в о з д е й с т в и я н а е ё р а з в и т и е ?

6. Кто из деятелей русской культуры 1920-1930-х гг., на ваш

взгляд, популярен и сегодня?

7. Что понималось в СССР под «воспитанием нового человека», ка

кими средствами оно осуществлялось?



§ 20. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Какую роль сыграли США, Англия и Франция в Первой мировой

войне? Каковы были итоги войны для этих стран?

1. С Ш А в 1 9 2 0 - 1 9 3 0 - е г г . Д е р ж а в ы - п о б е д и т е л ь н и ц ы в в о й н е 1914-

1918 гг., сыгравшие решающую роль в послевоенном устройстве

мира, в начале 1920-х гг. столкнулись с серьёзными проблемами.

Они были связаны с необходимостью трудоустройства миллионов

человек, демобилизующихся из армии, переводом экономики на

мирные рельсы. Однако ослабление конкурентов, обширные рынки

колониальных и зависимых стран позволили относительно быстро

преодолеть полосу затруднений.

Качественно новые решения потребовались странам демок

ратии в 1930-е гг., которые прошли под знаком кризиса, разразив

шегося в 1929 г. в США. В начале XX в. США были должником евро

пейских держав, однако за годы войны американские корпорации

обогатились на военных заказах Англии и Франции. Экономика Со

единённых Штатов переживала период бурного подъёма.

Символом процветаюшей Америки 1920-х гг. стали автомобили.

В штате Нью-Йорк к 1929 г. одна автомашина приходилась на 5 че

ловек, в Калифорнии — на 3 человека. Другой чертой этого време

ни были небоскрёбы: в 1920-е гг. в Нью-Йорке началось строитель

ство 102-этажного здания «Эмпайр-стейт-билдинг», которое должно

было стать самым высоким в мире.

Период процветания завершился в 1929 г. Кризис перепроиз

водства (его симптомы наблюдались в 1927-1928 гг.) был усугублен

финансовыми спекуляциями.

Введённый в США в 1919 г. «сухой закон» (запрет на производ

ство и продажу спиртных напитков) привёл к росту контрабанды и

нелегальной торговли алкоголем. Возникли могущественные мафи

озные кланы (впоследствии они перешли на торговлю наркотика

ми), которые «отмывали» деньги с помощью биржевых спекуляций.

Создавались финансовые пирамиды, фиктивные компании и банки,

за акции и ценные бумаги которых сулились баснословные прибыли.

Кризис в экономике начался с обвального падения курса акций и

ценных бумаг. Оно началось в «чёрный вторник» 29 октября 1929 г. и



сопровождалось разорением банков и компаний, общим спадом дело

вой активности. Объём промышленного производства упал на 50%,
выпуск автомобилей сократился в 12 раз, тяжёлая промышленность

была загружена лишь на 12% своей мощности. Миллионы человек

потеряли свои сбережения, безработица достигла астрономических

показателей, она затронула почти половину населения страны. Начав

шийся в США кризис распространился и на другие страны.

Занимавший в то время должность президента республиканец

Г. lyeep был сторонником классических либеральных воззрений,

отрицавших целесообразность государственного вмешательства в

функционирование рыночной экономики. Правительство пыталось

организовывать общественные работы: за счёт средств государства

люди привлекались к строительству дорог и аэродромов. Однако

эти меры не улучшили положения.

Выборы 1932 г. выиграл кандидат демократов Ф.Д. Рузвельт.

В ходе предвыборной кампании демократы возложили основную

вину за кризис на правительство республиканцев, которое не со

блюдало антитрестовское законодательство, не препятствовало

биржевым спекуляциям.

В качестве альтернативы была предложена широкомасштабная
программа мер, вошедшая в историю как новый курс. Он преду

сматривал введение государственного контроля над деятельностью

банков и выпуском акций частными корпорациями, увеличение

налогов на крупный капитал, наследство и недвижимость. Полу

ченные средства направлялись на оказание помощи безработным,
налаживание общественных работ, поддержку фермеров. Утвержда

лась идея социальной ответственности государства за благосостояние
трудящихся. Была создана общегосударственная система помощи

вдовам, сиротам, инвалидам, страхования от безработицы, пенси
онного обеспечения, закреплены права трудящихся на создание

профсоюзов, забастовку, принят принцип государственного посред

ничества в трудовых конфликтах. Впервые в истории США массо

вым стало профсоюзное движение.

В годы проведения «нового курса» в США начали складываться

основы социально ориентированной рыночной экономики. Она под

разумевает, что государство, проводя активную социальную поли

тику в интересах большей части населения, перераспределяет дохо

ды, помогает тем, кто в условиях свободной конкуренции на рынке

труда оказался в неблагоприятном положении, снижает степень

имущественного неравенства.



Ф.Д. Рузвельт беседует с фермерами в ходе избирательной кампании

Популярность Ф.Д. Рузвельта в США была исключительно вели

ка. Проводившийся им курс 6bLfi компромиссом между принципами

либеральной демократии и необходимостью ограничения свободы

рыночной экономики. Поэтому после кризиса 1929-1932 г г . п о т р е б

н о с т ь г о с у д а р с т в е н н о г о в м е ш а т е л ь с т в а в э к о н о м и к у б о л е е н и к е м н е

с т а в и л а с ь п о д с о м н е н и е .

2. Демократические страны Западной Европы. По пути со

здания основ социально ориентированной рыночной экономики

продвигались Англия, Франция и государства Скандинавии. Пред

посылки существенного расширения роли государства в западноев

ропейских странах сложились в годы Первой мировой войны. Все

государства, в том числе и с демократическими традициями, были

вынуждены поставить под жёсткий контроль распределение трудо

вых ресурсов, продовольствия, производство стратегического сы

рья, военной продукции.

Большое влияние на изменение политики государства в Запад

ной Европе оказали профсоюзы и партии, стоявшие на платформе

социального эгалитаризма (равенства) — социалистов и социал-де

мократов. Они были связаны обязательствами проведения социаль

ных реформ со своими избирателями.

Наиболее успешной была деятельность социал-демократов в

странах Скандинавии. В Швеции с середины 1930-х гг. они почти

постоянно находились у власти.



Большое воздействие на изменение облика западноевропейских

стран оказал кризис 1929-1932 гг. Глубина кризиса в Англии и во

Франции была меньшей, чем в США, однако преодоление его по

следствий также потребовало чрезвычайных мер.

В экономической политике Англии и Франции 1930-х гг. было
много сходного. Их правительства стремились:

— сократить ввоз (импорт), чтобы стимулировать производство

в собственной стране, создать рабочие места;

— обеспечить стабильность курса валюты, предотвратить спеку

лятивный рост цен на продукты первой необходимости;

— поддержать отечественных товаропроизводителей за счёт

расширения государственных заказов, оказания помощи банкам и

предприятиям, с тем чтобы предотвратить их закрытие.

«Великий кризис» 1929-1932 г г . и п о с л е д о в а в ш а я з а н и м д е п р е с

с и я н а н е с л и с и л ь н ы й у д а р п р е д с т а в л е н и я м к л а с с и ч е с к о г о л и б е

р а л и з м а XIX в. о том, что в рамках рыночной экономики стихийно

устанавливается баланс между спросом и предложением.

Родоначальником теории, обосновывавшей возможность регу

лирования рыночной экономики с целью обеспечения стабильного

роста, полной занятости, повышения уровня жизни населения, при

нято считать английского экономиста Джона Мэйнарда Кейнса.

Разработанная им система макроэкономических показателей

раскрывала взаимосвязь национального дохода, уровня капитало

вложений, занятости, потребления, сбережений на уровне эконо

мики страны, взятой в целом. Она стала основой государственного

регулирования экономики в условиях демократии.

Главная идея кейнсианства применительно к социальной поли

тике состояла в том, что она в конечном итоге выгодна для бизне

са. Его стремления к увеличению объёмов производства требовали
расширения рынков сбыта продзтщии.

Д.М. Кейнс являлся принципиальным противником попыток

переустройства общества на социалистических началах. Согласно

его теории, революции — удел отсталых стран и порождаются ли

шениями и бедностью, которые могут быть преодолены на почве

капитализма. Близкими к кейнсианским были воззрения социал-

демократических партий, хотя они сохраняли свои особенности.

Большинство социал-демократических партий оставались привер

женцами марксистских идеалов, однако не считали проведение

социалистических преобразований задачей, стоящей на повест

ке дня.



Послевоенный подъём рабочего движения впервые в истории

Великобритании привёл в 1924 г. к власти лейбористскую партию,

но правила она недолго. По итогам выборов 1929 г . л е й б о р и с т ы

в е р н у л и с ь к в л а с т и .

В о Ф р а н ц и и у г р о з а п р и х о д а к в л а с т и п р о ф а ш и с т с к и х с и л з а с т а

в и л а к о м м у н и с т о в и с о ц и а л и с т о в о б ъ е д и н и т ь с я и в 1934 г . с о з д а т ь

Н а р о д н ы й ф р о н т . Н а в ы б о р а х 1936 г . п а р т и и Н а р о д н о г о ф р о н т а

о д е р ж а л и у б е д и т е л ь н у ю п о б е д у . П р а в и т е л ь с т в о в о з г л а в и л с о ц и а

л и с т Л е о н Б л ю м . Б ы л а у с т а н о в л е н а 4 0 - ч а с о в а я р а б о ч а я н е д е л я , ч а с

т и ч н о н а ц и о н а л и з и р о в а н а в о е н н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь , п о в ы ш е н ы

н а л о г и н а к р у п н ы й к а п и т а л . О д н а к о у в е л и ч е н и е р а с х о д о в н а с о ц и

а л ь н ы е н у ж д ы в ы з в а л о э к о н о м и ч е с к и е т р у д н о с т и и п р и в е л о к р а с

п а д у Н а р о д н о г о ф р о н т а у ж е в 1938 г .

3. Раскол социал-демократии. Зарождение конфликта в социал-

демократическом движении, начавшееся с появления ревизионизма

и реформизма, привело его к расколу. Это оказало огромное влия

ние на политическую жизнь многих стран Европы в 1920-1930-е гг.

Разногласия зтлубились с началом Первой мировой войны. Пар

тии, входившие во II Интернационал, исходили из того, что трудя

щимся массам войны не несут ничего, кроме страданий. В 1912 г.

на конгрессе в Базеле (Швейцария) II Интернационал принял резо

люцию, призывавшую социал-демократию и профсоюзы ответить

массовыми акциями протеста и забастовками на начало мировой

войны. Однако когда спустя два года она разразилась, большинство

парламентариев — социалистов и социал-демократов стран Евро

пы проголосовали за вьщеление дополнительных денежных средств

на военные расходы, поддержав тем самым свои правительства.

Вплоть до завершения Первой мировой войны в большинстве евро

пейских стран сторонники ревизионизма и реформизма, как пра

вило, уживались с приверженцами радикальных, революционных

взглядов в рамках одной партии. Между ними не было непреодоли

мого барьера.

Ситуация изменилась после войны. Под влиянием событий

1917 г. в России и обострения социальных противоречий во многих

странах Европы левые, революционно настроенные социал-демокра

ты сочли, что история даёт им шанс на воплощение их идей. В 1919 г.

делегаты от 35 левых партий и фракций, собравшиеся в Москве,

создали /Я Коммунистический интернационал (Коминтерн). При

этом условия членства в нём были очень жёсткими. П Конгресс Ко-



минтерна (Москва, 1920 г.) утвердил <«21 условие» приёма в Комин

терн. Они включали требование полного разрыва с реформизмом

и ревизионизмом, признание правильности взглядов В.И. Ленина и

партии большевиков на империализм и неизбежность насильствен

ной социалистической революции. Члены Коминтерна должны были

принять путь Советской России в установлении диктатуры пролета

риата как универсальный для всех стран.

Реформисты после разрыва с коммунистами также сохранили в

своих странах большое влияние. В 1923 г. они создали Социалисти

ческий рабочий интернационал. В отличие от Коминтерна, он лишь

координировал политику входивших в него социал-демократичес-

ких партий, которые сохраняли свою организационную и идейную

самостоятельность.

Произошёл раскол и в профсоюзном движении. В 1919 г. профсо

юзы европейских стран основали Амстердамский интернационал

профсоюзов. Его представители принимали з^астие в деятельности

учреждённой в 1919 г. по инициативе США Международной органи

зации труда (МОТ). Она была призвана содействовать устранению

социальной несправедливости, улучшению условий труда во всём

мире. Первым документом, принятым МОТ, была рекомендация

ограничения продолжительности рабочего дня в промышленности

8 часами и установления 48-часовой рабочей недели.

В 1921 г . п р о ф с о ю з н ы е о р г а н и з а ц и и , р а з д е л я в ш и е л е в ы е в з г л я

д ы , п р и п о д д е р ж к е К о м и н т е р н а с о з д а л и К р а с н ы й и н т е р н а ц и о н а л

п р о ф с о ю з о в ( П р о ф и н т е р н ) . Е г о ц е л и с о с т о я л и н е с т о л ь к о в з а щ и т е

к о н к р е т н ы х и н т е р е с о в т р у д я щ и х с я , с к о л ь к о в п о о щ р е н и и с о ц и а л ь

н ы х к о н ф л и к т о в и п о д г о т о в к е т р у д я щ и х с я к р е в о л ю ц и о н н о й б о р ь б е .

4. У г л у б л е н и е к о н ф л и к т а м е ж д у к о м м у н и с т а м и и с о ц и а л - д е -

м о к р а т а м и . В 1 9 2 0 - е г г . о т н о ш е н и я м е ж д у к о м м у н и с т а м и и с о ц и

а л - д е м о к р а т а м и н е у к л о н н о у х у д ш а л и с ь . О ж и д а н и я к о м м у н и с т о в ,

ч т о р е в о л ю ц и о н н ы й п о д ъ ё м , о х в а т и в ш и й м н о г и е с т р а н ы Е в р о п ы

п о с л е м и р о в о й в о й н ы 1914-1918 г г . , п е р е р а с т ё т в « м и р о в у ю р е в о

л ю ц и ю » , н е о п р а в д а л и с ь . Л и д е р ы К о м и н т е р н а в и н и л и в э т о м с о ц и

а л - д е м о к р а т о в . Б о р ь б а с и х в л и я н и е м н а р а б о ч е е д в и ж е н и е с т а л а

р а с с м а т р и в а т ь с я в к а ч е с т в е г л а в н о й з а д а ч и . С о ц и а л - д е м о к р а т ы н е

о с т а в а л и с ь в д о л г у и п о д в е р г а л и ж е с т о ч а й ш е й к р и т и к е д е я т е л ь

н о с т ь К о м и н т е р н а . У в л е ч ё н н ы е б о р ь б о й д р у г с д р у г о м , к о м м у н и с

т ы и с о ц и а л - д е м о к р а т ы н е о б р а т и л и д о л ж н о г о в н и м а н и я н а в о з
н и к н о в е н и е и б ы с т р ы й р о с т ф а ш и с т с к о г о д в и ж е н и я . К о м и н т е р н д о



середины 1930-х гг. не делал большой разницы между фашистами

и социал-демократами, а те в свою очередь мирились с антикомму

нистическими лозунгами фашистских вождей. Отрезвление насту

пило лишь тогда, когда лидеры и коммунистов, и социал-демокра

тов оказались в фашистских концлагерях.

5. Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии. Мили

таризм в Японии. Идеология фашизма и близкого к нему национал-

социализма строилась на национаяизме и расизме. Расизм и расовые

теории не были чем-то новым для Европы. Ещё со времени Великих

географических открытий и возникновения первых колониальных

империй для оправдания завоеваний власти и Церковь утверждали,

что туземные жители «лишены души», приравнивая их к животным.

Германский национал-социализм дополнил расовую теорию утверж

дениями о физическом и умственном превосходстве немцев, которые

именовались арийцами или арийской расой, — единственными потом

ками древних индоиранских народов, сохранивших чистоту крови.

Фашисты призывали к единству нации с целью достижения на

ционального величия. Они утверждали, что интересы народа может

выражать лишь одна политическая партия. Её лидер считался вопло

щением национальных устремлений, которые заключались глав

ным образом в покорении и подчинении более слабых государств,

в расширении «жизненного пространства».

Термин «фашизм» произошёл от слова «фасция». Так в Древнем

Риме называли пучки прутьев с воткнутым в них топориком —
атрибуты царской власти. Фасция стала главной эмблемой итальян

ских фашистов. Связанные вместе прутья символизировали един

ство, сплочённость нации. Особое место в символике национал-

социалистов занимала свастика — символ плодородия во многих

древних, дохристианских верованиях. Парадные ритуалы фашистов

проводились по образцу древнеримских.

Фашисты и национал-социалисты подвергали критике имущие

классы, либерально-демократическое государство, как неспособное

справиться с социальными проблемами. Они обещали ликвидиро

вать безработицу, повысить уровень жизни и уменьшить социаль

ное неравенство. Выдвигались популистские лозунги — привлека

тельные для масс, заведомо неосуществимые. «Земля тому, кто её

обрабатывает», — требовал лидер итальянских фашистов Бенито

Муссолини, но, получив власть, так и не передал её в руки крестьян.

В то же время, пропагандируя «национальную революцию», фашист-



ские лидеры провозглашали коммунистов своим главным врагом.

Из безработных, уголовников, разорившихся мелких собственни

ков создавались штурмовые отряды, которые разгоняли митинги

коммунистов, срывали организуемые ими забастовки, нападали на

их лидеров. В результате та часть общества, которая опасалась ра

дикальных перемен, в том числе имущие слои, стали воспринимать

фашистов как силу, стоящую на защите закона и порядка.

Первоначально подъём фашистского движения, даже приход фа

шистской и национал-социалистической партий к власти в Италии

и Германии, не вызвал особых опасений в остальных странах Евро

пы. В Англии, Франции и США многие политики полагали, что фа

шистская идеология всего лишь предвыборная риторика, а придя к

власти, фашистские партии сохранят либерально-демократический

курс. Предостережения многих мыслителей и писателей об опас

ности фашизма недооценивались.

В итальянских фашистах и их лидере Б. Муссолини первоначаль

но видели силу, способную вывести страну из послевоенного кризи

са. Поворот к созданию тоталитарного государства в Италии начал

ся в 1925 г . и р а с т я н у л с я п о в р е м е н и п р и м е р н о н а д е с я т и л е т и е . П о д

п р е д л о г о м з а щ и т ы с о ц и а л ь н ы х и н т е р е с о в н а с е л е н и я б ы л и с о з д а н ы

к о р п о р а ц и и , о б ъ е д и н и в ш и е п о д г о с у д а р с т в е н н ы м к о н т р о л е м п р е д

п р и н и м а т е л е й и н а ё м н ы х р а б о т н и к о в . Э к о н о м и ч е с к а я и п о л и т и ч е с

к а я в л а с т ь с о с р е д о т о ч и л а с ь в р у к а х г о с у д а р с т в а . Ф о р м а л ь н о И т а л и я

о с т а л а с ь п а р л а м е н т с к о й м о н а р х и е й , н о з н а ч е н и е к о р о л я и п а р л а

м е н т а , в к о т о р о м б ы л и п р е д с т а в л е н ы ч л е н ы т о л ь к о о д н о й п а р т и и ,

с в е л о с ь к н у л ю . В с е р е ш е н и я п р и н и м а л и с ь Б о л ь ш и м ф а ш и с т с к и м

с о в е т о м в о г л а в е с Б . М у с с о л и н и . О н п о л у ч и л в о з м о ж н о с т ь и з д а в а т ь

д е к р е т ы , и м е ю щ и е с и л у з а к о н а , с о с р е д о т о ч и в в с в о и х р у к а х з а к о н о

д а т е л ь н у ю и и с п о л н и т е л ь н у ю в л а с т ь .

Н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к а я н е м е ц к а я р а б о ч а я п а р т и я ( Н С Д А П ) ,

л и д е р о м к о т о р о й с т а л А д о л ь ф Г и т л е р , в о з н и к л а в 1919 г. Её путь к

власти был более долгим, чем у итальянских фашистов. Только ми

ровой экономический кризис 1929-1932 г г . , б о л ь н о у д а р и в ш и й п о

Г е р м а н и и , и з м е н и л с и т у а ц и ю . С п а д п р о и з в о д с т в а д о с т и г 40%, р е з к о
в о з р о с л а б е з р а б о т и ц а , у р о в е н ь з а р п л а т н а ё м н ы х р а б о т н и к о в с о к р а

т и л с я в д в о е . В с ё э т о с п о с о б с т в о в а л о б ы с т р о м у р о с т у в л и я н и я н а ц и

о н а л - с о ц и а л и с т о в ( н а ц и с т о в ) . С о ч е т а я с о ц и а л ь н ы е , н а ц и о н а л ь н ы е

и р а с и с т с к и е л о з у н г и , и м у д а л о с ь о б е с п е ч и т ь с е б е м а с с о в у ю п о д д е р

ж к у б е з р а б о т н ы х и р а б о ч и х , б о я в ш и х с я п о т е р я т ь р а б о т у , а т а к ж е р а

з о р и в ш и х с я м е л к и х б у р ж у а .



30 я н в а р я 1933 г . А . Г и т л е р , к а к л и д е р п а р т и и , и м е в ш е й п о с л е

в ы б о р о в в 1932 г. самую крупную фракцию в рейхстаге (парламен

те), стал рейхсканцлером (главой правительства).

Ночью 27 февраля 1933 г. загорелось здание рейхстага, в под

жоге были обвинены коммунисты. Нацисты объявили КПГ вне за

кона, изгнав депутатов-коммунистов из парламента. Это обеспе

чило НСДАП и поддерживающим её партиям центра абсолютное

большинство, достаточное для предоставления правительству чрез-

еычайньос полномочий. В итоге все партии, кроме НСДАП, были за

прещены, оппозиционная пресса закрыта, немцы, не разделявшие

фашистскую идеологию, отправлены в концлагеря. А. Гитлер при

обрёл абсолютную власть, он стал фюрером (вождём) Германии.

В стране установился политический террор. Политическая поли

ция — гестапо и охранная гвардия фюрера — войска СС во главе

с Генрихом Гиммлером не только были готовы подавить любой про

тест, но и устанавливали слежку за всеми «подозрительными» нем

цами.

Социальная программа нацистов состояла в организации обще

ственных работ, строительстве дорог, снижении налогов для мелких

собственников. Она была выполнена, а безработица быстро ликви

дирована. При этом источником средств стали меры по ^<ариизации»

экономики — экспроприации банков и предприятий, принадлежав

ших неарийцам, прежде всего евреям (они составляли 1/15 ч и с

л е н н о с т и б у р ж у а з и и в Г е р м а н и и ) . И х

с о б с т в е н н о с т ь в о с н о в н о м п е р е х о д и л а

г о с у д а р с т в у , ч а с т и ч н о п е р е д а в а л а с ь г е р

м а н с к и м б а н к и р а м и п р о м ы ш л е н н и к а м .

Н а ч а л а о с з т ц е с т в л я т ь с я р а с и с т с к а я

д о к т р и н а н а ц и з м а . П о з а к о н у 1935 г .

т е , к т о н е м о г д о к а з а т ь с в о ё а р и й с к о е

п р о и с х о ж д е н и е , о с о б е н н о е в р е и и ц ы г а

н е , н е с ч и т а л и с ь г р а ж д а н а м и с т р а н ы и

о г р а н и ч и в а л и с ь в п р а в а х . К н а ч а л у м и

р о в о й в о й н ы б о л ь ш и н с т в о е в р е е в , ж и в

ш и х в Г е р м а н и и ( о к о л о 0,5 млн человек

в 1933 г . ) , в ы н у ж д е н ы б ы л и п о к и н у т ь

с т р а н у и л и о к а з а л и с ь в к о н ц л а г е р я х .

В о з н и к ш и е в 1 9 2 0 - 1 9 3 0 - е г г . в о м н о

г и х с т р а н а х ф а ш и с т с к и е д в и ж е н и я и

о р г а н и з а ц и и з а и м с т в о в а л и л о з у н г и и

П р е з и д е н т Г е р м а н и и П . Г и н д е н б у р г

и А . Г и т л е р



методы Б. Муссолини. Режимы Миклоша Хорти в Венгрии (1920-
1944) и Йона Антонеску в Румынии (1940-1944) т а к ж е п р и з ы в а л и к

е д и н с т в у н а ц и и , е ё в е л и ч и ю , п о н и м а я п о д н и м п р е ж д е в с е г о р а с ш и

р е н и е т е р р и т о р и и з а с ч ё т с о с е д е й .

Г л а в н о й ц е л ь ю р е ж и м о в А . Г и т л е р а и Б . М у с с о л и н и с т а л а п о д

г о т о в к а Г е р м а н и и и И т а л и и к в о й н е з а з а х в а т « ж и з н е н н о г о п р о

с т р а н с т в а » , т о е с т ь п о к о р е н и я « н е п о л н о ц е н н ы х р а с » .

С о ю з н и к о м е в р о п е й с к и х ф а ш и с т с к и х р е ж и м о в в ы с т з т т и л а Я п о

н и я . С н а ч а л о м В т о р о й м и р о в о й в о й н ы в н е й б ы л и р а с п у щ е н ы в с е

п о л и т и ч е с к и е п а р т и и , а в з а м е н с о з д а н а А с с о ц и а ц и я п о м о щ и т р о н у

в о г л а в е с п р е м ь е р - м и н и с т р о м . О н а в к л ю ч а л а п р е д с т а в и т е л е й к р у п
н е й ш и х ф е о д а л ь н ы х к л а н о в , п р о м ы ш л е н н и к о в , ч и н о в н и к о в и в о е н

н ы х . В 1941 г . в о е н н ы й м и н и с т р X. Тодзио стал премьер-министром,

а на все ведущие должности были назначены военные. Профсоюзы
заменялись обществами служения отечеству. Крупнейшие концер

ны «Мицуи», «Мицубиси» и другие совместно с правительством ор

ганизовывали ассоциации контроля над промышленностью. Сырьё,

энергоресурсы, рабочая сила распределялись централизованно.

В стране велась антикоммунистическая пропаганда, насаждался

милитаризм, усиливался полицейский надзор.

6. Завоевательная программа фашизма и холокост. В общем

виде программа будущих завоеваний была изложена А. Гитлером

в труде «Майн кампф» («Моя борьба»), впервые изданном в 1925 г.,

который стал настольной книгой германских нацистов. С прихо

дом к власти они стали реализовывать свои захватнические планы.

В 1938 г. нацисты осуществили «аншлюс» (оккупацию) Австрии,

которая стала частью Германии. В 1939 г. была захвачена Чехо

словакия. Чехия превратилась в протектораты Богемия и Моравия,

управлявшиеся германскими губернаторами, Словакию сделали

формально независимым государством. Польша, после её завоева

ния осенью 1939 г . к а к г о с у д а р с т в о б ы л а у н и ч т о ж е н а , е ё з а п а д н ы е

з е м л и в о ш л и в с о с т а в Г е р м а н и и . Н а о с т а в ш е й с я т е р р и т о р и и б ы л о

с о з д а н о г е н е р а л - г у б е р н а т о р с т в о . В п о с л е д с т в и и , п о с л е з а х в а т а Г е р

м а н и е й Б е л ь г и и , Г о л л а н д и и и Ф р а н ц и и , ч а с т ь ю р е й х а с т а л и Э л ь з а с

и Л о т а р и н г и я , а т а к ж е Л ю к с е м б у р г .

Н а з а х в а ч е н н ы х з е м л я х р а з в е р н у л с я т е р р о р в о т н о ш е н и и л и ц ,

с о п р о т и в л я в ш и х с я о к к у п а н т а м , и н а р о д о в , к о т о р ы х ф а ш и с т ы о б ъ

я в и л и н е п о л н о ц е н н ы м и . А с с и м и л я ц и и , д е п о р т а ц и и и у н и ч т о ж е н и ю

п о п л а н а м ф а ш и с т с к о й в е р х у ш к и д о л ж н ы б ы л и п о д в е р г н у т ь с я е л а -



вяне. Был разработан специальный генеральный план «Ост», по ко

торому предполагалось выселить в Сибирь 65% белорусов, 75% ук

раинцев, а русских «разгромить» как народ.

С наибольшей жестокостью режим А. Гитлера преследовал ев

реев. Первоначально в оккупированных странах Европы у них от

бирали всю собственность и переселяли в гетто — специально от

веденные районы в городах. Евреи были обязаны носить на одежде

опознавательный знак (шестиконечную звезду жёлтого цвета), им

запрещалось покидать гетто без разрешения. Нарушение правил по

ведения, уклонение от принудительного труда каралось расстрелом.

В начале 1942 г . н а ц и с т ы п р и с т у п и л и к ^ о к о н ч а т е л ь н о м у р е ш е

н и ю е в р е й с к о г о в о п р о с а » . Э т о о з н а ч а л о ф и з и ч е с к о е у н и ч т о ж е н и е

е в р е й с к о г о н а р о д а . Н а т е р р и т о р и и П о л ь ш и б ы л и с о з д а н ы л а г е р я

с м е р т и ( Т р е б л и н к а , О с в е н ц и м , М а й д а н е к и д р . ) . В н и х э ш е л о н а м и

с в о з и л и о б и т а т е л е й г е т т о и з о к к у п и р о в а н н ы х с т р а н Е в р о п ы , а з а

т е м н а п р а в л я л и в г а з о в ы е к а м е р ы . З а 1941-1945 г г . б ы л о и с т р е б л е

н о о к о л о б м л н е в р е е в . Э т о ч у д о в и щ н о е п р е с т у п л е н и е — попытка

ликвидации целого народа получило название холокост (от греч.

Holocaust — всесожжение, уничтожение огнём).

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ А. ГИТЛЕРА (март 1942 г.)

^ ...Мы не должны направлять немецких учителей на восточные тер

ритории. Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только

язык жестов. По радио общины передавали бы то, что ей полезно: му

зыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе при

учать их не следует. Не допускать никаких печатных изданий.

Какие методы предполагали использовать фашисты на покорённых

территоирях?

Завоевательная программа японских милитаристов была на

правлена на государства Азии и восточные земли СССР. Японцы

вьщвинули лозунг «Азия для азиатов». Они строили планы создания

свободной от влияния Запада сферы взаимного процветания наро

дов Восточной Азии под главенством Японии.

CI1. К а к о в ы б ы л и ц е л и К о м и н т е р н а ? Ч т о п о з в о л и л о л е в ы м г р у п -

uJ п а м с о ц и а л - д е м о к р а т и ип р и о б р е с т и з н а ч и т е л ь н о е п о л и т и ч е с к о е
в л и я н и е ?



2. Почему в 1920-е гг. отношения между коммунистами и социал-

демократами ухудшались?

3. Почему возникла потребность в проведении социально ориен

тированной либеральной политики? В чём она проявлялась?

4. Раскройте ваше понимание теории Д. Кейнса. Как вы считаете,

оправдало ли себя государственное вмешательство в экономику?

5. Почему подъём фашистского движения в Италии и Германии

пришёлся на 1920-1930-е гг.? Расскажите о предпосылках его воз

никновения.

6. В чём суть фашистской идеологии? Назовите её характерные

черты. Сравните итальянский фашизм и германский национал-со

циализм. Что общего в идеологии и в чём отличия?

7. Какими методами в Италии и Германии осуществлялось уста

новление тоталитарных режимов? Какую роль в идеологии и по

литике нацизма играл антисемитизм? Что такое холокост? Какую

участь другим народам готовил А. Гитлер и его окружение?

§ 21. ОСЛАБЛЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИИ

1. Какие решения по колониальным вопросам были приняты дер

жавами-победительницами после Первой мировой войны?

2. Почему в 1920— 1930-х гг. колониальная система, несмотря на со

противление покорённых народов, смогла устоять?

1. П о с л е в о е н н а я к о л о н и а л ь н а я п о л и т и к а и е ё и т о г и . П о с л е

з а в е р ш е н и я П е р в о й м и р о в о й в о й н ы в к о л о н и а л ь н ы х и з а в и с и м ы х

с т р а н а х н а ч а л с я п о д ъ ё м о с в о б о д и т е л ь н о г о д в ю к е н и я . П о д е г о в л и я

н и е м к о л о н и а л ь н ы м и м п е р и я м п р и ш л о с ь п о й т и н а с у щ е с т в е н н ы е

у с т у п к и п о к о р ё н н ы м н а р о д а м и о т к а з а т ь с я о т п л а н о в з а к а б а л е н и я

м н о г и х с т р а н .

И т о г и м и р о в о й в о й н ы в Е в р о п е б ы л и о п р е д е л е н ы н а П а р и ж с к о й

м и р н о й к о н ф е р е н ц и и 1919 г., в Азии — на Вашингтонской конфе

ренции 1921-1922 гг. На них решался вопрос и о разделе колоний

Центральных держав.

Государства-победители сумели подвести под свои действия

международно-правовую базу. В Устав Лиги Наций был внесён

пункт о народах, не готовых к самоуправлению. Опека над ними, то



есть мандат на управление от имени Лиги, передавался ведущим

колониальным державам.

ИЗ СТАТУТА (УСТАВА) ЛИГИ НАЦИЙ (28 июня 1919 г.)

Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и террито

риям, которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом госу

дарств, управлявших ими перед тем, и которые населены народами,

ещё не способными самостоятельно руководить собой в особо труд

ных условиях современного мира. Благосостояние и развитие этих

народов составляют священную миссию цивилизации, и подобает

включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Устав.

Лучший метод практически провести этот принцип — это доверить

опеку над этими народами передовым нациям, которые, в силу своих

ресурсов, своего опыта или географического положения, лучше всего

в состоянии взять на себя эту ответственность и которые согласны её

принять; они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатариев и от

имени Лиги.

Почему державы-победительницы считали, что ряд территорий дол

жен находиться под их управлением? Насколько убедительными, с

вашей точки зрения, являются их аргументы?

На Парижской мирной конференции было намечено разделить

Турцию между Англией, Францией, Италией и Грецией. Англия рас

считывала полностью подчинить себе Иран, Афганистан и Закавка

зье. Однако эти намерения колонизаторов вызвали мощную волну

национально-освободительного движения.

2. П о д ъ ё м а н т и к о л о н и а л ь н ы х д в и ж е н и й . Е щ ё в г о д ы в о й н ы 1914-

1918 г г . А н г л и я и Ф р а н ц и я п р и в л е к л и к у ч а с т и ю в б о е в ы х д е й с т в и я х

в Е в р о п е т а к н а з ы в а е м ы е т у з е м н ы е в о й с к а , н а б р а н н ы е в к о л о н и я х .

И х б о й ц ы п о л у ч и л и н а в ы к и в л а д е н и я с о в р е м е н н ы м о р у ж и е м . Л и д е

р ы н а ц и о н а л ь н ы х д в и ж е н и й ( о с о б е н н о в И н д и и ) , н е в о з р а ж а л и п р о

т и в н а б о р о в в а р м и ю , в з а м е н р а с с ч и т ы в а я п о л у ч и т ь у с т у п к и о т к о

л о н и а л ь н ы х в л а с т е й в б у д у щ е м . О д н а к о э т о г о н е п р о и з о ш л о . А р е н о й

о с в о б о д и т е л ь н ы х д в и ж е н и й с т а л и м н о г и е с т р а н ы А з и и и А ф р и к и .

В л а с т и м е т р о п о л и й п о с л е п е р е н е с ё н н ы х т я г о т в о й н ы н е р е ш и

л и с ь в т я г и в а т ь с я в д л и т е л ь н ы е и к р о в о п р о л и т н ы е к о н ф л и к т ы в

к о л о н и я х . П о п ы т к и п о с ы л а т ь к р у п н ы е в о и н с к и е ф о р м и р о в а н и я з а

г р а н и ц у в ы з ы в а л и п р о т е с т ы о б щ е с т в е н н о с т и .



в 1919 г. колонизаторы в очередной раз потерпели поражение в

Афганистане. Англия начала войну за полное подчинение этого го

сударства. Однако афганские племена оказали joiopHoe сопротив

ление. Англичанам пришлось отступить и признать независимость

Афганистана. Его король, Аманулла-хан, в 1921 г. установил дружест

венные отношения с Советской Россией. Правительство Афганиста

на вступило на путь реформ. Натуральный налог на крестьянство

постепенно заменялся денежным, государство учредило ряд банков,

началось строительство школ и больниц. Страна оставалась монар

хией, но при принятии решений учитывалось мнение Лой джирги —
съезда представителей афганских племён и народностей.

Покорению Афганистана помешал подъём освободительно

го движения в Индии, который отвлёк внимание англичан. Партия

ИНК во главе с М. Ганди потребовала расширения полномочий ор

ганов местного самоуправления и учёта интересов индийских пред

принимателей. ИНК вновь начала серию кампаний гражданского

неповиновения. Отказ от сотрудничества с британскими властями,

самосожжения в знак протеста, манифестации и демонстрации

привели к столкновениям. Крупнейшее из них произошло в 1919 г. в

городе Амритсаре. По приказу колониальных властей был расстре

лян митинг протеста.

В 1922 г . к а м п а н и я г р а ж д а н с к о г о н е п о в и н о в е н и я б ы л а п р е к р а

щ е н а . О н а в о з о б н о в и л а с ь в 1928 г . К р е с т ь я н е п е р е с т а л и п л а т и т ь

н а л о г и и , в н а р у ш е н и е г о с у д а р с т в е н н о й м о н о п о л и и н а с о л ь , с т а л и

в а р и т ь е ё с а м и . В г о р о д а х н а ч а л а с ь в с е о б щ а я з а б а с т о в к а .

В 1930 г. большинство лидеров ИНК были арестованы, однако

борьба индийцев за независимость не прекратилась. Страна оказа

лась на грани всеобщего восстания. Англичанам пришлось пойти

на уступки. Политические заключённые получили свободу и право

выражать свои взгляды, в том числе и выступать с требованиями
независимости страны. В 1935 г. Индия стала федерацией террито

рий и княжеств. В 1937 г. прошли выборы в местные органы власти,

на которых победил ИНК.

Освободительное движение в Индии помешало англичанам под

чинить своему влиянию и Иран. В 1918 г. он был почти полностью

оккупирован британскими войсками. Шаху Ирана было навязано

«Соглашение о британской помощи для содействия прогрессу Пер

сии». Превращение страны в протекторат вызвало восстания в горо

дах Тебриз, Хамадан и Гиляк. В 1921 г. в столице, Тегеране, произо

шёл государственный переворот. Власть захватил военный министр



Реза-хан Пехлеви, который командовал казачьей брига

дой, созданной ещё при помощи Российской империи

(позднее он стал шахом Ирана). Реза-хан проявил себя

талантливым дипломатом. В 1921 г . о н н е з а м е д л и т е л ь

н о з а к л ю ч и л д о г о в о р с С о в е т с к о й Р о с с и е й о б у с т а н о в л е

н и и д и п л о м а т и ч е с к и х о т н о ш е н и й . Р о с с и я о т к а з а л а с ь о т

т е х п р и в и л е г и й , к о т о р ы е и м е л о ц а р с к о е п р а в и т е л ь с т в о

в И р а н е . Р е з а - х а н о б я з а л с я н е д о п у с к а т ь и с п о л ь з о в а н и я

И р а н а д л я в р а ж д е б н ы х д е й с т в и й в о т н о ш е н и и е ё . Б о

л е е т о г о , Р о с с и я п о л у ч и л а п р а в о в в о д и т ь н а И р а н с к у ю

т е р р и т о р и ю с в о и в о й с к а в с л у ч а е у г р о з ы е ё б е з о п а с н о с

т и . С р а з у п о с л е п о д п и с а н и я э т о г о с о г л а ш е н и я Р е з а - х а н

п о т р е б о в а л в ы в о д а а н г л и й с к и х в о й с к и з с т р а н ы . В е л и

к о б р и т а н и я в ы н у ж д е н а б ы л а о т к а з а т ь с я о т с в о и х п р е

т е н з и й к И р а н у .

Т я ж ё л о е п о р а ж е н и е к о л о н и з а т о р ы п о т е р п е л и в н у р ц и и . С у л т а н

с к о е п р а в и т е л ь с т в о , н а х о д и в ш е е с я в о к к з т т и р о в а н н о м с т р а н а м и

А н т а н т ы С т а м б у л е , п р и н я л о п р о д и к т о в а н н ы е е м у у с л о в и я р а з д е л а

с т р а н ы . Э т о в ы з в а л о п о д ъ ё м н а ц и о н а л ь н о - о с в о б о д и т е л ь н о г о д в и

ж е н и я , в о з г л а в л е н н о г о г е н е р а л о м М у с т а ф о й К е м а л е м , и м е в ш и м р е

п у т а ц и ю т а л а н т л и в о г о п о л к о в о д ц а . П о з д н е е е г о н а з ы в а л и А т а т ю р -

к о м ( о т ц о м т ) ф о к ) . В г о д ы П е р в о й м и р о в о й в о й н ы о н р а з г р о м и л

а н г л о - ф р а н ц у з с к у ю а р м и ю , в ы с а д и в ш у ю с я в б л и з и С т а м б у л а .

В А н к а р е К е м а л ь с о з в а л В е л и к о е н а ц и о н а п ь н о е с о б р а н и е , о б ъ

я в и в ш е е с е б я е д и н с т в е н н о й з а к о н н о й в л а с т ь ю . А т а т ю р к у с т а н о в и л

д р у ж е с т в е н н ы е о т н о ш е н и я с С о в е т с к о й Р о с с и е й , п о л з ^ и л о т н е ё в о

е н н у ю п о м о щ ь . С о в е т с к и й п о л к о в о д е ц М . В . Ф р з т 1 з е с о д е й с т в о в а л

р е о р г а н и з а ц и и т у р е ц к о й а р м и и . П р о т и в Т у р ц и и в ы с т у п и л и А р м е

н и я и Г р е ц и я — союзники Англии и Франции. Однако это закончи

лось для них военной катастрофой.

В 1923 г. в Лозанне было заключено соглашение, по которому

страны Антанты признали неприкосновенность турецких границ.

Правительство Ататюрка взяло курс на модернизацию страны:

строились железные и шоссейные дороги, создавалась националь

ная банковская система, поддерживалась предпринимательская де

ятельность, развивалась система светского образования. Была огра

ничена власть феодалов и мусульманского духовенства. Сложилась

однопартийная политическая система, когда до середины 1940-х гг.

вся власть принадлежала созданной М. Кемалем Народно-республи-

канской партии.

М. Кемаль



Большие сложности возникли у держав Антанты и в дрзтих му

сульманских странах. Так, горские племена, населявшие террито

рии испанского и французского Марокко, провозгласили создание

Республики Риф и в 1921-1924 г г . н а н е с л и р я д в о е н н ы х п о р а ж е н и й

к о л о н и з а т о р а м . С о в м е с т н ы м и с и л а м и Ф р а н ц и и и И с п а н и и в 1926 г .

п о в с т а н ц е в у д а л о с ь р а з б и т ь , х о т я о к о н ч а т е л ь н о б о е в ы е д е й с т в и я н а

т е р р и т о р и и М а р о к к о з а в е р ш и л и с ь л и ш ь в 1934 г. В 1920 г. воору

жённое сопротивление колонизаторам началось в Сирии и Ливане.

Оно было разгромлено, но в 1925-1927 г г . э т и к о л о н и и в н о в ь о к а з а

л и с ь о х в а ч е н ы в о с с т а н и е м . Ж е с т о к о п о д а в и в е г о , ф р а н ц у з с к и е в л а с

т и в с ё ж е п о ш л и н а н е к о т о р ы е у с т у п к и . С и р и й ц ы и л и в а н ц ы б ы л и
д о п у щ е н ы к з ш р а в л е н и ю к о л о н и я м и , в в о д и л и с ь н а л о г о в ы е л ь г о т ы

д л я м е с т н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й .

Б о л е е г и б к у ю п о л и т и к у п р о в о д и л а А н г л и я , и м е в ш а я о п ы т

п р и в л е ч е н и я з н а т и к о л о н и й н а с в о ю с т о р о н у . С т о л к н у в ш и с ь с

п о д ъ ё м о м о с в о б о д и т е л ь н о г о д в и ж е н и я в Е г и п т е и И р а к е , б р и

т а н с к и е в л а с т и п о ш л и н а у с т у п к и . О н и п р и з н а л и ф о р м а л ь н у ю н е

з а в и с и м о с т ь э т и х к о л о н и й , с т а в ш и х м о н а р х и я м и ( в 1922 г . — Еги

пет, в 1930 г. — Ирак). Но при этом англичане оговорили особый

статус своих граждан и военное присутствие на иракской и египет

ской территории, сохранили контроль над вооружёнными силами

этих стран и их таможенной политикой. Из колоний Египет и Ирак

превратились в зависимые государства. Это привело к временному

снижению накала борьбы за полную независимость.

Политику уступок проводили в своих владениях и США. Так, на

Филиппинах ещё до Первой мировой войны было разрешено созда

ние политических партий, проведены выборы в парламент, имев

ший ограниченные полномочия. В 1935 г. Филиппины стали фор
мально независимым государством; страна получила конституцию,

состоялись президентские выборы. Однако реальная власть при

надлежала американскому верховному комиссару, на территории

страны оставались войска США.

3. Революция и гражданская война в Китае. Серьёзным ударом

по колониализму стали революционные события в Китае. В годы
Первой мировой войны Япония добилась от Китая принятия ка

бальных соглашений, превращавших его в зависимую страну. Это

вызвало возмзтцение в обществе, начался бойкот японских товаров,

вспыхнули восстания в провинциях.

На Вашингтонской конференции 1921-1922 г г . Я п о н и я в ы н у ж

д е н а б ы л а о т к а з а т ь с я о т с в о и х п р и в и л е г и й в К и т а е . В о т н о ш е н и и



Китая был подтверждён принцип «открытых дверей», то есть дер

жавы-победительницы восстановили равные права на освоение

китайского рынка. Это грозило разорением китайских товаропро

изводителей. Соперничавшие в борьбе за власть провинциальные

феодально-милитаристские группировки приняли диктат великих

держав. Итогом стал новый подъём освободительного движения. На

сей раз оно получило поддержку извне — со стороны СССР.

В 1921 г . п р и с о д е й с т в и и К о м и н т е р н а в К и т а е б ы л а с о з д а н а К о м

м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я ( К П К ) . О н а з а к л ю ч и л а с о ю з с г о м и н ь д а н о м ,

в ы с т у п а в ш и м з а м о д е р н и з а ц и ю с т р а н ы . Э т а п а р т и я , в о з г л а в л я е м а я

С у н ъ Я т с е н о м ( д о е г о с м е р т и в 1925 г.), контролировала провинцию

Гуандун. Её территория стала базой китайской революции 1925-
J927 г г . З д е с ь п р и п о д д е р ж к е С С С Р г о т о в и л и с ь р у к о в о д я щ и е к а д р ы

Н а ц и о н а л ь н о - р е в о л ю ц и о н н о й а р м и и ( Н Р А ) .

Р е в о л ю ц и о н н о е д в и ж е н и е п о д а н т и к о л о н и а л ь н ы м и и н а ц и о

н а л и с т и ч е с к и м и л о з у н г а м и о х в а т и л о к р у п н е й ш и е г о р о д а К и т а я .

В м а е 1925 г . а н г л о - а м е р и к а н с к а я п о л и ц и я р а с с т р е л я л а п а т р и о

т и ч е с к у ю д е м о н с т р а ц и ю в Ш а н х а е , у ч а с т н и к и к о т о р о й т р е б о в а

л и л и ш и т ь и н о с т р а н ц е в п р и в и л е г и й . 1 июля 1925 г . в л а с т и Г у а н

д у н а п р о в о з г л а с и л и с е б я Н а ц и о н а л ь н ы м п р а в и т е л ь с т в о м К и т а я .

В 1925-1927 г г . с и л ы Н Р А з а н я л и к р у п н е й ш и е г о р о д а с т р а н ы —

Ухань, Нанкин, Шанхай. Опасаясь утраты контроля над китайским

рынком и усиления влияния СССР в Китае, Англия и США направи

ли свои военные корабли к побережью страны. Нанкин был подвер

гнут обстрелу. Участники Вашингтонской конференции (Англия,

США, Франция, Япония, Италия), угрожая интервенцией, предъяви

ли новому лидеру гоминьдана — генералу Чан Кайши ультиматум,

требуя навести порядок в стране. Японские войска за

хватили Циндао, американские — Тяньцзинь (морской

порт на ближних подступах к Пекину).

Чан Кайши не решился пойти на конфликт с ведущи

ми странами мира. В апреле 1927 г . с о ю з м е ж д у г о м и н ь

д а н о м и К П К б ы л р а с т о р г н у т . Н а ч а л с я т е р р о р п р о т и в

к о м м у н и с т о в . Ч а н К а й ш и п р о в о з г л а с и л с е б я г л а в о й Н а

ц и о н а л ь н о г о п р а в и т е л ь с т в а . В 1928 г . в е р н ы е е м у в о й

с к а з а н я л и П е к и н . К и т а й о т к а з а л с я о т п о м о щ и С С С Р .

В К и т а е н а ч а л а с ь з а т я ж н а я г р а ж д а н с к а я в о й н а . Т е

в о и н с к и е ч а с т и Н Р А , в к о т о р ы х с и л ь н ы м б ы л о в л и я н и е

к о м м у н и с т о в , с о в е т с к и х в о е н н ы х с о в е т н и к о в , а т а к ж е

л е в ы х г о м и н ь д а н о в ц е в , н е о д о б р и в ш и х к о м п р о м и с с

Ч а н К а й ш и



своего лидера с колониальными державами, отказались признать

власть Чан Кайши. Они начали создавать в сельской местности так

называемые освобождённые районы. Коммунисты раздавали крес

тьянам помещичьи земли, защищали их от сборщиков налогов,

посылавшихся правительством Чан Кайши. Этим они обеспечили

себе массовую социальную поддержку. В 1931 г. на съезде предста

вителей освобождённых (советских) районов было провозглашено

создание Временного правительства Китайской Советской Респуб

лики, возглавленного Мао Цзэдуном. Несмотря на финансовую и во

енную помощь Англии и США, правительство гоминьдана не смог

ло ликвидировать освобождённые районы.

Ситуация в Китае ещё более усложнилась после захвата Японией

в 1931 г . с е в е р о - в о с т о ч н ы х п р о в и н ц и й с т р а н ы — Маньчжурии. На

оккупированной территории было создано государство Маньчжоу-

20. Его возглавил последний император Китая Пу И, принёсший вас

сальную присягу императору Японии. Маньчжурия стала японским

протекторатом.

Чан Кайши не решился вступить в противоборство с Японией,

тем более что её действиям не препятствовали ни США, ни Англия.

Он сосредоточил свои военные усилия на борьбе с «освобождённы

ми районами». В 1933 г. гоминьдановские войска начали масштаб

ное наступление на территории, контролировавшиеся китайскими

коммунистами. Их положение оказалось очень тяжёлым. В 1934—

1936 гг. основные силы китайской Красной армии (около 300 тыс.

человек), прорвав блокаду войск Чан Кайши, осуществили переход

из центральных в северо-западные районы страны. С боями, неся
большие потери, коммунистические отряды преодолели расстоя

ние в 12 тыс. км. Тем не менее остатки революционных войск до

стигли границ СССР и Монголии, где они могли получить поеннуга

ffoMoWt.

н о - о с в о б о д и т е л ь н ы х д в и ж е н и й в с т р а н а х В о с т о к а , к о л о н и а л ь н а я

С и с т е м а у с т о я л о . О д н н к о с о б ы т и я 1 9 2 0 — 1 9 3 0 - х п ' . п о к а з п л и , ч т о к р у -

ш е н и е к о л о н и а л и з м а я в л я е т с я р е а л ь н о й п е р с п е к т и в о й .

Lji 1. Почему политика ведущих стран Антанты вызвала сопротив-
ш1 ление в странах Азии и Северной Африки? В чём состояли пред

посылки подъёма в них революционных освободительных дви

жений?



2. Какие различия в действиях колониальных держав вы могли бы

отметить? Чем их можно объяснить?

3. Как повлияла Советская Россия на решение колониальных воп

росов? Вспомните из курса истории России, какими были мотивы

её действий. Почему советское правительство враждебно относи

лось к политике своих бывших союзников по Первой мировой

войне?

4. Расскажите о развитии Китая после Первой мировой войны. На

зовите причины гражданской войны в Китае. Охарактеризуйте по

литику и интересы вовлечённых в неё внешних и внутренних сил.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ '

МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНА

1. В каких международных условиях складывгтись основы после

военного мира?

2. Почему лидеры стран Запада проводили политику «умиротворе

ния» Германии?

3. Чем причины Второй мировой войны отличались от причин Пер

вой мировой войны?

1. Антанта и Советская Россия. Во многих странах после войны

1914—1918 гг. сзтцествовали надежды, что народы и правительства

более не поддадутся военному психозу и смогут мирным путём ре

шать возникающие конфликты. Однако мир оказался передышкой

перед новой схваткой великих держав. Внутренние проблемы во

многих странах в послевоенные годы сочетались с ростом проти

воречий на международной арене, приведших ко Второй мировой

войне.

Поражение блока Центральных держав не решило проблем вза

имоотношений ведущих стран мира. В годы войны страны Антан

ты приняли на себя обязательства не заключать сепаратного мира

с противником, вести с ним переговоры только с общего согласия.
Союзники планировали перераспределить в свою пользу сферы

влияния и получить новые территории после окончания войны.

Многие из этих планов были тайными и противоречили дрзгг другу.

Поэтому выполнить их полностью оказалось невозможно.



Выход России из войны означал нарушение обязательств перед

союзниками. Советское правительство объявило недействитель

ными соглашения, заключённые прежними властями. Это дало Ан

танте повод игнорировать Советскую Россию при определении ус

ловий мира. Кроме того, в период, когда союзники вырабатывали

условия послевоенного мирного урегулирования, политическое бу

дущее России ещё не определилось. На её территории возникли де

сятки самопровозглашённых государств. Каждый из лидеров анти

большевистского движения претендовал на роль правителя страны.

Возникновение в марте 1919 г. Советской республики в Венгрии,

продержавшейся 133 дня, подъём революционного движения в Гер

мании породили у держав Антанты опасения, что в странах Европы,

охваченных послевоенной разрухой и хаосом, утвердится больше

визм. Всё это, а также надежды на возможность раздела самой России

на сферы влияния побуждали союзников поддерживать антибольше

вистские движения. Антанта не признавала советское правитель

ство, контролировавшее лишь несколько центральных губерний.

В итоге основы послевоенного миропорядка были заложены без

З^ёта интересов России. Это создавало предпосылки для разногла

сий между СССР и странами-победительницами в мировой войне.

2. Мирный план Вильсона. Президент США Ву0ро Вильсон предло

жил свой план послевоенного мирного урегулирования. Вильсона

принято считать одним из основоположников так называемого «по

литического идеализма». Он стремился к утверждению универсаль

ного международного порядка, основанного на правовых принципах.

Мировая война, по мнению Вильсона, была уроком, доказывав

шим необходимость упорядочения международных отношений.

Чтобы она действительно стала последней, условия мира, считал

Вильсон, не должны унижать достоинства побеждённых государств.

В начале 1918 г. он сформулировал "14 основных принципов» буду

щего миропорядка, предполагавших, в частности, обеспечение сво

боды торговли и мореплавания, учёт интересов народов колониаль

ных стран, коллективное решение спорных вопросов. Это делало

невозможным дальнейшее расширение английской и французской

колониальных империй.

Делегация США настаивала на создании новой международной

организации —Лиги Наций. Её главной целью должно было стать

обеспечение прочного мира в будущем. Устав Лиги допускал воз

можность введения международных санкций против страны-агрес-



fi 1' «• • i|- ifyp#

lllllll

Д в о р е ц Л и г и Н а ц и й в Ж е н е в е

с о р а , н а ч и н а я о т э к о н о м и ч е с к о й б л о к а д ы и д о и с п о л ь з о в а н и я в о е н

н о й с и л ы .

3. В е р с а л ь с к о - В а ш и н г т о н с к а я с и с т е м а . К о м п р о м и с с м е ж д у п о

б е д и т е л я м и б ы л н а й д е н с б о л ь ш и м т р у д о м . С т р е м л е н и я Ф р а н ц и и к

м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о м у о с л а б л е н и ю Г е р м а н и и б ы л и у д о в л е т в о

р е н ы л и ш ь ч а с т и ч н о . С о г л а с н о р е ш е н и я м П а р и ж с к о й к о н ф е р е н ц и и

1919 г. она вернула себе Эльзас и Лотарингию, присоединённые к

Германии после франко-прусской войны (1870-1871). С у д ь б у д р у

г о г о г е р м а н с к о г о в л а д е н и я — Саарской области, богатой углем,

должен бьш решить референдум. Территория Германии по левому

берегу Рейна провозглашалась демилитаризованной зоной, сама

Германия обязалась выплачивать репарации странам-победитель

ницам. Признавались новые государства в Европе —Австрия, Вен

грия, Чехословакия и Польша. Польше передавались восточные

земли Германии. Румынии перешла Трансильвания, ранее вхо

дившая в состав Австро-Венгрии, где значительную часть населе

ния составляли венгры. Болгария лишалась Западной Фракии, ко

торая была передана Греции, а вместе с тем и выхода к Эгейскому

морю. Наибольшие выгоды получила Сербия, ставшая ядром ново

го государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев (позд

нее — Югославии), образованного путём объединения Сербии и

Черногории с югославянскими землями бывшей Австро-Венгрии
(Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и др.).



Далеко не все европейские государства были удовлетворены

условиями мира. Германия, Венгрия и Болгария лишились части

территорий. Это послужило причиной роста милитаристских, ре

ваншистских настроений в этих странах. Со временем возврат утра

ченного стал одной из главных целей внешней политики болгарско

го, венгерского и особенно германского правительств. Италия была

недовольна тем, что не получила от союзников обещанных ей ранее

колоний и новых земель.

Создание универсальной международной организации, спо

собной беспристрастно рассматривать возникающие спорные воп

росы, принимать меры к пресечению агрессии, было необходи

мо. Однако Лига Наций, образованная в 1919 г., не стала таковой.

В её состав не вошла охваченная Гражданской войной Россия. Кон

гресс США, несмотря на то что Устав Лиги Наций разрабатывался с

З^астием президента этой страны В. Вильсона, не одобрил этот до

кумент. Верх взяли сторонники изоляционизма — невмешательства

в конфликты за пределами Американского континента. В итоге

США отказались от членства в Лиге Наций. Преобладающее влия

ние в ней приобрели Англия и Франция.

Не была удовлетворена своим положением на международной

арене и Япония. Воспользовавшись мировой войной и ослаблением

России, она навязала Китаю договор, известный как «21 условие».

Китай фактически превращался в протекторат. На Вашингтонской

конференции (1921-1922) п о т р е б о в а н и ю в е д у щ и х д е р ж а в Я п о н и я

б ы л а в ы н у ж д е н а о т к а з а т ь с я о т «21 условия» и вернуть Китаю за

хваченный ею порт Циндао (раньше находился под властью Герма

нии). В рамках заключённого соглашения по ограничению морских

вооружений Японии не удалось добиться признания равенства с

США и Великобританией. Единственная уступка, которая ей была

сделана, состояла в обязательстве США воздерживаться от размеще

ния военных баз на принадлелощих им островах в западной части

Тихого океана и на Филиппинах.

Таким образом, итогом Первой мировой войны стало формиро

вание Версальско-Вашингтонской системы международных отно

шений. Она закрепила господство на международной арене стран-

победительниц — Англии и Франции. Недовольство сложившимся

положением многих государств, прежде всего Германии, Японии

России, предопределило её слабость и скорый упадок.

4. Пацифизм. 1920-е гг. вошли в историю как «десятилетие паци

физма». Народы Европы устали от войны, что содействовало росту



антивоенных настроении, учитывавшихся политическими лиде

рами. Державы-победительницы — Англия и Франция — больше

интересовались укреплением завоёванных позиций, чем новыми

захватами. Поэтому они были готовы к компромиссам в отношени

ях с побеждёнными странами, в том числе и с Германией. Ей были

увеличены сроки выплаты репараций, а в 1931 г. в условиях миро

вого экономического кризиса платежи вообш;е прекратились. США

содействовали восстановлению германской экономики в рамках

плана Дауэса 1924 г. Сназван по имени одного из авторов, банкира

Чарлза Дауэса). В 1925 г. в городе Локарно между Германией и её

западными соседями был подписан Рейнский гарантийный пакт,

предусматривавший нерушимость западных границ Германии, ко

торая стала членом Лиги Наций.

В 1928 г . п о и н и ц и а т и в е м и н и с т р а и н о с т р а н н ы х д е л Ф р а н ц и и

А . Б р и а н а и г о с у д а р с т в е н н о г о с е к р е т а р я С Ш А Ф . К е л л о г а б о л ь ш и н

с т в о г о с у д а р с т в м и р а п о д п и с а л и п а к т о б о т к а з е о т в о й н ы к а к

с р е д с т в а п о л и т и к и . В 1930-1931 г г . д е р ж а в ы , о б л а д а в ш и е к р у п

н е й ш и м и в о е н н о - м о р с к и м и с и л а м и ( С Ш А , В е л и к о б р и т а н и я , Я п о

н и я , Ф р а н ц и я , И т а л и я ) , д о г о в о р и л и с ь о б о г р а н и ч е н и и п р е д е л ь

н о г о т о н н а ж а в о д о и з м е щ е н и я к р е й с е р о в , э с м и н ц е в и п о д в о д н ы х

л о д о к .

5. На пути ко Второй мировой войне. Международные отноше

ния 1930-х гг. развивались крайне сложно. Державы, получившие

наибольшие выгоды от победы в Первой мировой войне — Англия

и Франция, сохраняли союзнические отношения. Тесные связи оста

вались у них (особенно у Англии) с США. Тем не менее эти страны

не оказали противодействия разрушению Версальско-Вашингтон-

ской системы. Более того, они даже содействовали укреплению по

зиций своих конкурентов в Европе и Азии.

Первым нарушителем мира выступила Япония. После оккзшации

Маньчжурии (1931-1933) е ё в о й с к а о к а з а л и с ь у г р а н и ц С С С Р и о д

н о в р е м е н н о в ы д в и н у л и с ь к п р о в и н ц и я м К и т а я , к о т о р ы е к о н т р о л и

р о в а л и с ь к и т а й с к и м и к о м м у н и с т а м и . В о з н и к л а о п а с н о с т ь р а с ш и р е

н и я я п о н с к о й а г р е с с и и н а с е в е р — против СССР и на юг — против

Китая.

Следующий очаг войны возник в Европе после прихода к власти

в Германии национал-социалистической партии А. Гитлера (1933).
Л в д е р ы А н г л и и , Ф р а н ц и и , С Ш А н е д о о ц е н и л и о п а с н о с т ь у с т а н о в л е

н и я в Г е р м а н и и т о т а л и т а р н о г о р е ж и м а с е г о р а с и с т с к о й и д е о л о г и -



ей. Многие политические деятели Запада не скрывали, что считают

фашизм меньшим злом, чем коммунизм.

Уже в 1933 г. гитлеровский режим потребовал отмены статей

Версальского договора, касавшихся ограничений германских во

оружённых сил. Не получив согласия, Германия вышла из Лиги

Наций. В 1935 г. правительство А. Гитлера заявило о введении в

стране всеобщей воинской повинности, начало создавать военную

авиацию и мощный военно-морской флот. Это означало односто

ронний отказ Германии от Версальского договора.

Действия нацистов вызвали тревогу в странах Запада, особен

но во Франции. Начали приниматься меры по созданию коалиции,

способной противостоять фашистской агрессии. В качестве воз

можного союзника рассматривался СССР. В 1934 г . о н б ы л п р и н я т

в Л и г у Н а ц и й . В 1935 г . с о с т о я л о с ь п о д п и с а н и е д о г о в о р о в о в з а и м о

п о м о щ и м е ж д у С С С Р , Ф р а н ц и е й и Ч е х о с л о в а к и е й . П р и а к т и в н о м

у ч а с т и и С о в е т с к о г о С о ю з а о б с у ж д а л а с ь и д е я с о з д а н и я с и с т е м ы

к о л л е к т и в н о й б е з о п а с н о с т и в Е в р о п е . Е ё у ч а с т н и к и д о л ж н ы б ы л и

о к а з ы в а т ь п о м о щ ь д р у г д р у г у в б о р ь б е с а г р е с с и е й л ю б о г о е в р о

п е й с к о г о г о с у д а р с т в а . О д н а к о г л а в н ы е с т о р о н н и к и к о л л е к т и в н о й

б е з о п а с н о с т и в с т р а н а х З а п а д а — министр иностранных дел Фран

ции Луи Барту и король Югославии Александр / Карагеоргиевич —
погибли в результате пок}Щ1ения. Это привело к срыву переговоров

о создании системы коллективной безопасности.

Попытки дипломатии Франции вовлечь в складывающийся ан

тигерманский союз фашистскую Италию завершились провалом.

В ходе переговоров с Б. Муссолини Франция выразила готовность

признать сферой интересов Италии Эфиопию — единственное

крупное государство в Африке, сохранявшее независимость. Вос

пользовавшись этим, Италия развязала в 1935 г . в о й н у п р о т и в Э ф и

о п и и . Л и г а Н а ц и й в в е л а э к о н о м и ч е с к и е с а н к ц и и п р о т и в а г р е с с о р а .

О д н а к о н а п о м о щ ь Б . М у с с о л и н и п р и ш л а Г е р м а н и я . Э т о п о з в о л и л о

и т а л ь я н с к о м у д и к т а т о р у , р а з о р в а в ш е м у о т н о ш е н и я с Л и г о й Н а ц и й ,

в 1936 г . п о б е д о н о с н о з а в е р ш и т ь н а ч а т у ю в о е н н у ю к а м п а н и ю .

6. Политика умиротворения агрессоров. Невилл Чемберлен —
лидер консервативной партии Великобритании — полагал, что фа
шистскую Германию можно «умиротворить» ограниченными ус

тупками. Поэтому английское правительство не возражало против

нарушения нацистами условий Версальского мира. В 1935 г. было

заключено англо-германское морское соглашение, которое санкци-



онировало создание в Германии военно-морского флота на уровне

35% английского. Ввод германских войск в демилитаризованную

Рейнскую зону в 1936 г. также не вызвал никакого противодействия

в странах Запада.

Большое влияние на положение в мире оказали события 1936—
1939 гг. в Испании. Там, после победы на выборах Народного фрон

та с участием левых сил (коммунистов, социалистов и др.), воен

ные подняли антиправительственный мятеж. Он был возглавлен

генералом Франсиско Франко — лидером фашистской партии Ис

панская фаланга. В стране началась гражданская война, которая

привела к серьёзным международным последствиям. Страны —
члены Лиги Наций договорились не вмешиваться во внутренний

испанский конфликт. Но Германия и Италия стали оказывать под

держку франкистам. В Испанию был переброшен легион «Кон

дор» — ударные силы германской авиации. 26 апреля 1937 г. не

мецкие самолёты подвергли разрушительной бомбардировке Гер-

нику — один из старинных городов Испании. В результате он был

буквально стёрт с лица земли.

Италия отправила на помощь Ф. Франко более 150 т ы с . с в о и х

« д о б р о в о л ь ц е в » . С С С Р т а к ж е н а ч а л о к а з ы в а т ь п о м о щ ь и с п а н с к и м

р е с п у б л и к а н ц а м о р у ж и е м , в к л ю ч а я т а н к и и а в и а ц и ю . В И с п а н и ю

в ы е з ж а л и с о в е т с к и е в о е н н ы е с о в е т н и к и и « д о б р о в о л ь ц ы - и н т е р

н а ц и о н а л и с т ы » , у ч а с т в о в а в ш и е в б о я х с ф р а н к и с т а м и . Н а с т о р о н е

р е с п у б л и к и с р а ж а л и с ь т а к ж е д о б р о в о л ь ц ы и з с т р а н З а п а д а .

В э т о й с и т у а ц и и С Ш А п р е к р а т и л и п о с т а в к и о р у ж и я в И с п а н и ю .

А н г л и я и Ф р а н ц и я з а н я л и п о з и ц и ю « н е в м е ш а т е л ь с т в а » , д о б и в ш и с ь

в ы в о д а и н т е р н а ц и о н а л и с т о в и з И с п а н и и . П о з ж е о н и п р и з н а л и з а

к о н н о с т ь р е ж и м а Ф . Ф р а н к о .

В 1936 г. Германия и Япония заключили «Антикоминтерновский

пакт», к которому в 1937 г . п р и с о е д и н и л а с ь И т а л и я . П а к т о б я з ы в а л

е г о у ч а с т н и к о в б о р о т ь с я с К о м и н т е р н о м и б ы л н а п р а в л е н п р о т и в

С С С Р . О д н о в р е м е н н о о н с в и д е т е л ь с т в о в а л о с о з д а н и и с о ю з а с т р а н ,

с т р е м и в ш и х с я к п е р е д е л у м и р а .

В 1937 г. Япония вторглась в Центральный Китай. Отсутствие по

этому поводу протестов США и Англии подтолкнуло Германию к ак

тивным действиям в Европе. В феврале 1938 г. Гитлер заявил, что

все немцы должны жить «под одной крышей», а в марте 1938 г. по

следовало присоединение Австрии. Германские войска, не встречая

сопротивления, заняли её территорию. В условиях оккупации был

организован референдум, в ходе которого большинство австрийцев



проголосовали за присоединение Австрии к империи Гитлера. За

тем наступила очередь Чехословакии: Германия добивалась от неё
отказа от приграничной Судетской области, значительную долю

населения которой составляли немцы.

Начались маневры германской армии у границ Чехословакии,

шёл обмен угрозами, сопровождавшийся закулисными дипломати
ческими контактами. Немецкие политики убеждали английских и

французских лидеров, что речь идёт о последнем требовании Герма

нии, обещали дать гарантии безопасности странам Запада и их со
юзникам. В 1938 г. Европа, казалось, балансировала на грани войны.

Франция оказалась перед выбором: оказать совместно с СССР по

мощь Чехословакии и пойти на конфликт с Германией или уступить,
поверив мирным заявлениям фашистской дипломатии. СССР заявил

о готовности полностью выполнить свои обязательства по договору.

30 сентября 1938 г. в Мюнхене между Германией, Англией,
Францией и Италией было подписано соглашение, по которому

спорная Судетская область (около 1/5 п л о щ а д и Ч е х о с л о в а к и и , г д е

п р о ж и в а л а п о ч т и ч е т в е р т ь е ё н а с е л е н и я ) п о д л е ж а л а п е р е д а ч е Г е р

м а н и и . Ч е х о с л о в а к и я , п о д ч и н и в ш и с ь д и к т а т у в е д у щ и х д е р ж а в

Е в р о п ы , л и ш и л а с ь п р и г р а н и ч н ы х у к р е п л е н и й с Г е р м а н и е й и з н а

ч и т е л ь н о й ч а с т и э к о н о м и ч е с к о г о п о т е н ц и а л а . С о с в о е й с т о р о н ы
Г е р м а н и я п о д п и с а л а с А н г л и е й и Ф р а н ц и е й д е к л а р а ц и и о н е н а п а д е

н и и и м и р н о м р е ш е н и и с п о р н ы х в о п р о с о в .

В м а р т е 1939 г. Германия без объявления войны оккупирова

ла всю Чехословакию. Следующей жертвой фашистской агрессии
должна была стать Польша, которой также предъявили территори

альные претензии. В то же время Италия оккупировала Албанию.

Подписание Мюнхенского соглашения



Эти действия наглядно показали, что страны фашистского блока не

уважают соглашения, а понимают лишь «язык силы».

7. Советско-германский договор о ненападении. Весной 1939 г .
п р а в я щ и е к р у г и А н г л и и и Ф р а н ц и и п о п ы т а л и с ь в е р н у т ь с я к с о з д а

н и ю с и с т е м ы к о л л е к т и в н о й б е з о п а с н о с т и , н о в р е м я о к а з а л о с ь у п у

щ е н о . И х з а в е р е н и я о г а р а н т и я х з а щ и т ы с т р а н а м В о с т о ч н о й Е в р о

п ы о т г е р м а н о - и т а л ь я н с к о й а г р е с с и и о п о з д а л и . В е н г р и я , Р у м ы н и я

и Б о л г а р и я , у с т р а ш ё н н ы е с у д ь б о й Ч е х о с л о в а к и и , у ж е с в я з а л и с е б я

д о г о в о р а м и с Б е р л и н о м и Р и м о м .

Н а ч а л и с ь п е р е г о в о р ы м е ж д у А н г л и е й , Ф р а н ц и е й и С С С Р о з а к л ю

ч е н и и д о г о в о р а в з а и м о п о м о щ и . Н о о н и т я н у л и с ь м е д л е н н о . В с л у ч а е

н а п а д е н и я Г е р м а н и и н а Ф р а н ц и ю С С С Р н е м о г п р и й т и е й н а п о м о щ ь ,

н е и м е я о б щ и х г р а н и ц с Г е р м а н и е й . О д н а к о П о л ь ш а и с т р а н ы Б а л

т и и С Л и т в а , Л а т в и я , Э с т о н и я ) , к о т о р ы м т а к ж е у г р о ж а л а г е р м а н с к а я

а г р е с с и я , к а т е г о р и ч е с к и н е ж е л а л и д о п у с к а т ь н а с в о ю т е р р и т о р и ю

К р а с н у ю а р м и ю . А н г л и я и Ф р а н ц и я н е п р о я в и л и т в ё р д о с т и в р е ш е

н и и э т о й п р о б л е м ы . П е р е г о в о р ы б ы л и п р е к р а щ е н ы л и ш ь с з а к л ю ч е

н и е м с о в е т с к о - г е р м а н с к о г о П а к т а о н е н а п а д е н и и 23 августа 1939 г .

Э т о т ш а г С С С Р и Г е р м а н и и б ы л п о л н о й н е о ж и д а н н о с т ь ю д л я

в с е г о м и р а . М о т и в ы Г е р м а н и и б ы л и д о с т а т о ч н о о ч е в и д н ы . В з я в

к у р с н а з а в о е в а н и е Е в р о п ы , г и т л е р о в с к и й р е ж и м с т р е м и л с я о б е з о

п а с и т ь с е б я о т в о й н ы н а д в а ф р о н т а . Р а д и э т о г о о н и п о ш ё л н а з а

к л ю ч е н и е П а к т а о н е н а п а д е н и и .

С С С Р р у к о в о д с т в о в а л с я с в о и м и с о о б р а ж е н и я м и . У С о в е т с к о г о

С о ю з а б ы л и н а п р я ж ё н н ы е о т н о ш е н и я с о с т р а н а м и А н т и к о м и н т е р -

н о в с к о г о п а к т а , о с о б е н н о с Я п о н и е й . С 1937 г . С С С Р о к а з ы в а л п о

м о щ ь К и т а ю в е г о б о р ь б е п р о т и в я п о н с к о й а г р е с с и и , ч т о п р и в е л о к

р е з к о м у у х у д ш е н и ю с о в е т с к о - я п о н с к и х о т н о ш е н и й . В 1938 г . в р а й

о н е о з е р а Х а с а н н а м а н ь ч ж у р о - с о в е т с к о й г р а н и ц е я п о н с к и е в о й с к а

в т о р г л и с ь н а т е р р и т о р и ю С С С Р , н о б ы л и р а з б и т ы . Е щ ё б о л е е к р у п

н ы й к о н ф л и к т п р о и з о ш ё л н а р е к е Х а л х и н - Г о л в 1939 г . В м а е я п о н

с к а я г р у п п и р о в к а ч и с л е н н о с т ь ю в 75 тыс. человек вторглась в Мон

голию. СССР, связанный с ней договором о взаимопомощи, пришёл

на помощь союзнику. В упорных боях с применением обеими сто

ронами танков и авиации японские захватчики бьши разгромлены.

Конфликт угрожал перерасти в полномасштабную войну СССР с Япо

нией, а затем и с её союзниками по Антикоминтерновскому пакту.

В подобной ситуации сомнения советского руководства касатель

но договора о взаимопомощи с Англией и Францией определялись

вполне рациональными соображениями. Такой договор заведомо не



распространялся бы на конфликт СССР с Японией, но создавал риск

войны на два фронта — с Германией на западе и с Японией на восто

ке. После с<Мюнхенского предательства» у руководства СССР не оста

валось никакой уверенности в том, что страны Запада будут честно

выполнять свои обязательства. Договор о взаимопомощи с Совет

ским Союзом укрепил бы международное положение Англии и Фран

ции, обеспечив им возможность продолжения «торга» с Германией.

Очевидно, что помогать новому «сговору» о перераспределении сфер

влияния лвдеры Советского Союза ни в коей мере не хотели.

В июле — августе 1939 г . в Л о н д о н е в е л и с ь с е к р е т н ы е а н г л о - г е р

м а н с к и е п е р е г о в о р ы о р а з д е л е м и р а н а с ф е р ы в л и я н и я . В о с т о ч н а я

и Ю г о - В о с т о ч н а я Е в р о п а п р и з н а в а л а с ь с ф е р о й и н т е р е с о в Г е р м а н и и ,

А н г л и я о б е щ а л а о т к р ы т ь е й д о с т у п н а р ы н к и с в о и х к о л о н и й и д о

м и н и о н о в в о б м е н н а с в о б о д у д е й с т в и й в К и т а е . О б с у ж д а л с я в о п р о с

о в о з м о ж н о м р а з д е л е т е р р и т о р и и С С С Р . О д н о в р е м е н н о А н г л и я з а

к л ю ч и л а с о г л а ш е н и е с Я п о н и е й , п о к о т о р о м у о б я з а л а с ь н е п р е п я т

с т в о в а т ь е ё д е й с т в и я м в К и т а е .

О т к а з С С С Р о т б о р ь б ы с а г р е с с и в н ы м и у с т р е м л е н и я м и Г е р м а н и и

л е т о м 1939 г . р е з к о м е н я л с о о т н о ш е н и е с и л в Е в р о п е . П р и э т о м и в

М о с к в е , и в Б е р л и н е п р е к р а с н о п о н и м а л и , ч т о с о в е т с к о - г е р м а н с к и й

п а к т о б е с п е ч и в а е т Г е р м а н и и « с в о б о д у р у к » д л я д а л ь н е й ш е й а г р е с

с и и . П а к т д о п о л н я л с я с е к р е т н ы м п р о т о к о л о м , с о г л а с н о к о т о р о м у

З а п а д н а я У к р а и н а и З а п а д н а я Б е л о р у с с и я ( з а х в а ч е н н ы е П о л ь ш е й

в 1920 г . ) , с т р а н ы П р и б а л т и к и , Ф и н л я н д и я , Б е с с а р а б и я ( м о л д а в с к и е

з е м л и , в х о д и в ш и е в с о с т а в Р у м ы н и и ) , т о е с т ь т е р р и т о р и и , п р е ж д е

п р и н а д л е ж а в ш и е Р о с с и й с к о й и м п е р и и , п р и з н а в а л и с ь с ф е р а м и и н т е

р е с о в С С С Р . В о п р о с о ц е л е с о о б р а з н о с т и с о х р а н е н и я П о л ь с к о г о г о с у

д а р с т в а д о л ж е н б ы л б ы т ь р е ш ё н п о з д н е е , в х о д е к о н с у л ь т а ц и й С С С Р

с Г е р м а н и е й . Э т о т п р о т о к о л , н е п р е д п о л а г а в ш и й с о в м е с т н о г о н а п а

д е н и я н а П о л ь ш у , в п л о т ь д о п о с л е д н и х л е т с у щ е с т в о в а н и я С о в е т с к о

г о г о с у д а р с т в а д е р ж а л с я в с т р о ж а й ш е й т а й н е .

О с т а в ш и с ь п р а к т и ч е с к и о д и н н а о д и н с г и т л е р о в с к о й Г е р м а н и

е й , С о в е т с к и й С о ю з п р е д п р и н я л ш а г и , ч т о б ы н е д о п у с т и т ь п р я м о г о

с т о л к н о в е н и я . И м е н н о п о э т о м у и б ы л п о д п и с а н э т о т п а к т , о с н о в н о й

с м ы с л к о т о р о г о з а к л ю ч а л с я в т о м , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь б е з о п а с н о с т ь

н а ш е й с т р а н ы .

С о в е т с к о - г е р м а н с к и й п а к т и з б а в л я л С С С Р о т у г р о з ы в о й н ы н а

д в а ф р о н т а , о б е с п е ч и в а л м и р н а Д а л ь н е м В о с т о к е . Я п о н и я , п о н ё с

ш а я б о л ь ш и е п о т е р и у Х а л х и н - Г о л а , л и ш а л а с ь н а д е ж д ы н а п о д д е р

ж к у Г е р м а н и и . О н а в ы н у ж д е н а б ы л а у р е г у л и р о в а т ь о т н о ш е н и я

с С С С Р , ч т о и п р о и з о ш л о в с е н т я б р е 1939 г .



Советские танки Т-26 на стоянке близ Халхин-Гола. 1939 г .

С о в е т с к о е п р а в и т е л ь с т в о с ч и т а л о , ч т о п р и л ю б о м р а з в и т и и с о б ы

т и й в Е в р о п е С С С Р о с т а н е т с я в в ы и г р ы ш е . В cnj^ae н а ч а л а о б щ е е в

р о п е й с к о й в о й н ы С о в е т с к и й С о ю з и з б е г а л у ч а с т и я в н е й , а е г о м о щ ь

с т а л а б ы р е ш а ю щ и м ф а к т о р о м п о б е д ы о д н о й и з п р о т и в о б о р с т в у ю щ и х

с т о р о н . Э т о п о з в о л и л о б ы с о в е т с к о м у п р а в и т е л ь с т в у з н а ч и т е л ь н о у с и

л и т ь с в о и п о з и ц и и н а м е я о д у н а р о д н о й а р е н е . П р и э т о м С С С Р н е п р и н и

м а л н а с е б я о б я з а т е л ь с т в а в с т у п и т ь в в о й н у н а с т о р о н е Г е р м а н и и .

И З Д О Г О В О Р А О Н Е Н А П А Д Е Н И И М Е Ж Д У Г Е Р М А Н И Е Й

И С О В Е Т С К И М С О Ю З О М (23 августа 1939 г.)

Статья 1. Обе Договаривающиеся стороны обязуются воздерживать

ся от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого

нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с

другими державами.

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся сторон ока

жется объектом военных действий со стороны третьей державы, дру

гая Договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой

форме эту державу. <...>

С т а т ь я 4. Ни одна из Договаривающихся сторон не будет участво

вать в какой-либо группировке держав, которая прямо или косвенно

направлена против другой стороны.

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТОКОЛА

К ДОГОВОРУ о НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ

И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ (23 АВГУСТА 1939 г.)

1. В случае территориально-политического переустройства облас

тей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эсто-
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ния, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является

границей сфер интересов Германии и СССР. <...>
2. В случае территориально-политического переустройства облас

тей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интере

сов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек

Нарева, Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохра

нение независимого Польского государства и каковы будут границы

этого государства, может быть выяснен только в течение дальнейше

го политического развития...

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчёрки

вается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется

о её полной политической незаинтересованности в этих областях.

Проанализируйте документ. Найдите на карте предполагаемые грани

цы сфер влияния Германии и СССР.

1. На каких идеях базировались «14 основных принципов» В. Виль

сона? Что нового они вносили в международные отношения?

2. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. Кого и

почему она не устраивала? Кто получил наибольшие выгоды от

послевоенного урегулирования?

3. Когда и с какой целью была создана Лига Наций?

4. Заполните таблицу «Агрессия Японии, Италии и Германии в

1931-1939 г г . »

Я п о н и я Г е ш а н и я И т а л и я

Д а т а С о б ы т и е Д а т а С о б ь г г и е Д а т а С о б ы т и е

5. Какое государство первым начало осуществлять территориаль

ные захваты? Какие попытки агрессии потерпели неудачу? С чем

это было связано? Объясните, почему обозначенные вами захваты

Японии, Италии и Германии не положили начало Второй мировой

войне.

6. Охарактеризуйте политику государств Запада в ответ на агрес

сивные действия Германии, Японии, Италии. Почему они не при

вели к предотвращению войны?

7. Как вы считаете, почему был заключён советско-германский

Пакт о ненападении? Был ли этот шаг неизбежным для СССР? Как

он повлиял на международную обстановку предвоенных лет?



Й^РАЗВИТИЕ МИРОвб
кЖРЫ М^рврй ПОЛОВИНЕ ХХ в.

в XIX в., с его достижениями в области естествознания и техни

ки, основой новых идей стало научное знание. Роль hejtoi в ж и з н и

ч е л о в е ч е с т в а в о з р о с л а е щ ё б о л ь ш е в XX в. В то же время повысилось

значение духовной культуры, что было вызвано осмыслением новых

черт в социальном и политическом поведении людей.

1. Осмысление истории. Первая мировая война, вспыхнувшая

между нациями, которые считали себя цивилизованными, поро

дила настроения скептицизма в отношении будущего европейской

цивилизации. Многие мыслители, как, например, немецкий фило

соф Освальд Шпенглер, предрекали скорый закат европейской куль

туры. В XIX в. в науке преобладала идея, что общество развивается

поступательно, постоянно совершенствуясь. Однако теперь многие

мыслители, стремившиеся постичь логику истории, стали сомне

ваться в правильности такого подхода. Английский историк Арнолд

Джозеф Тойнби рассматривал мировое развитие как процесс смены

локальных цивилизаций, каждая из которых проходит своеобраз

ный жизненный цикл от рождения до надлома, упадка и умирания.

По мысли учёного, каждая цивилизация опирается на достижения

предшествовавших ей культур и поэтому является качественно но

вым этапом в истории человечества.

2. Новое в науке о человеке и развитие философии. Большое

влияние на образ мышления и мировосприятие з^ёных оказало

преодоление зшрощённых взглядов на человека. Возникли такие на

уки, как культурология, психология, социология.

В философии в первой половине XX в. выделились два основных

направления: иррационалистическое и рационалистически-прагма

тическое.

Иррационализм отчасти опирался на исследования Зигмунда

Фрейда — австрийского психиатра, эмигрировавшего в Англию.

Фрейд доказал, что психика человека имеет сложную структуру,

включающую несколько уровней. Помимо осознаваемого, индиви

дуального человеческого «Я», выделялось «сверх-Я>> — усвоенные от

родителей культурные, ценностные установки, определяющие поведе

ние человека в обществе, и «Оно» — основа психики, которую состав-



ляют инстинкты и влечения, неосознаваемые человеком. Эти послед

ние, по мнению учёного, в значительной мере определяют поведение

человека, а грань между «нормальным» и «ненормальным» в культу

ре условна. Ведь она определяется не беспристрастными приборами,
а людьми, которые исходят из мнений, суждений, предрассудков, ме

няющихся с течением времени, неодинаковых в разных обществах.

Идеи 3. Фрейда развивал швейцарский психиатр Карл Тустав

Юнг. Он считал, что именно в культуре находит выражение отно

шение человека к смыслу жизни, деятельности, добру и злу, спра

ведливости и несправедливости. К. Юнг ввёл в науку такое поня

тие, как «коллективное бессознательное». По его мнению, в основе

мышления, воображения каждой личности лежат некие первичные

образы — архетипы. Одинаковые у всех людей, они сформирова

лись в незапамятные времена, когда человек жил в единстве с при

родой (образы матери-земли, мудрого старца, демона и т.д.). Архе

типы нашли отражение в мифологии, религии, магии, искусстве и

призваны были компенсировать отдаление человека от природы.

По мере развития сознания, особенно в эпоху индустриального об
щества, оно всё более становилось невосприимчивым к архетипам

подсознания. Итогом стало распространение не только индивиду

альных, но и массовых психозов, к проявлениям которых Юнг отно

сил восстания, войны, революции.

Французский философ Клод Леви-Стросс считал, что, хотя чело

век применяет условные знаки, символы (буквы, цифры) сознатель
но, в сфере культуры человек создал мир символов, выражающих

бессознательные начала разума. А потому духовная культура услов

на, построена на символах, иррациональных началах и понятиях.

Основоположником рационалистически-прагматического подхода

к культурной жизни принято считать американского философа Джона
Дьюи. Он полагал, что познание и творчество не более чем средства
решения жизненных задач, позволяющие рационально организовать

своё поведение. Когда человек добивается жизненного успеха, он, по
мнению Дж. Дьюи, достигает гармонии с окружающим миром, полу

чая от этого эстетическое наслаждение. Искусство при этом — особая

форма обобщения жизненного опьгга, не имеющая самостоятельно

го познавательного, интеллектуального значения. Образцы культуры
прошлого, считал Дьюи, имеют лишь ценность как музейные экспо

наты, если они не связана с повседневным опытом человека.

3. Живопись: от импрессионизма к модерну. Импрессионисты

Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега стремились с помощью игры



п. Сезанн. Гора Сент-Виктуар. 1890-е гг.

красок отразить красоту мира в простых, окружающих человека яв

лениях и предметах. Пришедший им на смену постимпрессионизм

пытался как бы «раздвинуть» горизонты пространства. Художни

ки-постимпрессионисты Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген

выработали новые живописные методы, обратились к философии

жизни.

На рубеже XIX-XX вв. в европейском и американском искусст

ве появился стршь модерн (т.е. новый современный), охвативший

живопись, зодчество, декоративно-прикладное искусство. Его ду

ховным двойником стала поэзия символистов. Для зданий в стиле

модерн характерны подчёркнутая индивидуалистичность, плавные

взаимоперетекающие поверхности, изысканная орнаментальность,

использование цветной керамики. Яркими представителями этого

направления были испанский архитектор Антонио Гауди и бельги

ец Хенриван де Велде.

Модерн стал широко популярен благодаря использованию этого

стиля при производстве продукции, предназначенной для массово

го покупателя, — обоев, светильников, посуды и мебели. Их отли

чали мягкие обтекаемые формы и пастельные тона. Классическим

примером модерна в живописи может послужить творчество авс

трийского художника Густава Климта.



4. Искусство индустриального общества. Бурные события Пер
вой мировой войны, революционные перемены, быстрый техни

ческий прогресс привели к появлению новых форм художественно

го осмысления мира. Под модернизмом понимают новые течения в

искусстве (музыке, литературе, живописи) начала XX в. Художни

ки-модернисты полностью порвали с традициями реалистического

отображения действительности.

Одним из направлений модернизма был примитивизм — по

пытка художника увидеть мир как бы «детскими глазами», выразив

самые общие, всем понятные его черты. Один из основателей при
митивизма — француз Анри Руссо. В этом стиле на раннем этапе

своего творчества писал французский художник Анри Матисс. Ро

доначальниками кубизма была группа французских художников —
Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже, Гийом Аполлинер и др.

Они стремились передать не облик, а конструкцию, архитектонику

предмета, изображать мир в виде взаимосвязанных геометрически

правильных фигур.

Типичным порождением начала XX в. стал футуризм — творчес

кий стиль, зародившийся в Италии. Он не только идеализировал то

новое, что принесла в жизнь человечества индустриальная эпоха,

но и претендовал на создание культуры будущего.
Появившийся в 1909 г . м а н и ф е с т ф у т у р и з м а , а в т о р о м к о т о р о г о

б ы л п и с а т е л ь Ф е л и п п е Т о м м а з о М а р и н е т т и , п р и з ы в а л к р а з р у ш е

н и ю « с т а р о г о м и р а » и е г о п а м я т н и к о в , в о с п е в а л в о й н у , н а с и л и е ,

р е в о л ю ц и ю , д о с т и ж е н и я т е х н и к и . Ф у т у р и с т ы м е ч т а л и н е т о л ь к о о

н о в о й т е х н и к е и н о в ы х г о р о д а х , н о и о н о в о й р а с е л ю д е й . Х у д о ж н и

к и - ф у т у р и с т ы У м б е р т о Б о ч ч о н и , К а р л о К а р р , Л у и д ж и Р у с с о л о п е р е

д а в а л и д и н а м и к у д в и ж е н и я , п е р е м е н .

П о ч т и о д н о в р е м е н н о с ф у т у р и з м о м п о я в л я е т с я т а к о е н а п р а в л е

н и е х у д о ж е с т в е н н о г о т в о р ч е с т в а , к а к а б с т р а к ц и о н и з м . Е г о н а з ы в а

ю т б е с п р е д м е т н ы м и с к у с с т в о м .

Р о д о н а ч а л ь н и к а м и а б с т р а к ц и о н и з м а б ы л и В . В . К а н д и н с к и й ,

П и т М о н д р и а н , К . С . М а л е в и ч . О н и с т р е м и л и с ь п о л н о с т ь ю о с в о б о

д и т ь и с к у с с т в о о т н е о б х о д и м о с т и о т р а ж е н и я р е а л ь н о с т и , о г р а н и ч и

в а ю щ е й с в о б о д у т в о р ч е с т в а х у д о ж н и к а . И х р а б о т ы — это сочетание

причудливой игры различных форм и красок. Вершиной абстракци

онизма принято считать «Черный квадрат» К. Малевича (1913).
В годы Первой мировой войны скандальную известность приоб

рёл дадаизм, получивший такое название от слова «дада», обознача
ющего бессвязный детский лепет. Дадаисты — поэт Тристан Тцара,



художники Марсель Дюшан и Курт Швиттерс

и др. — считали современную цивилизацию

омерзительной, отвергали её основные ценнос

ти, в том числе и эстетические. В их творчестве

преобладал гротеск, стремление шокировать

публику изображением наиболее антиэстетич

ных, отталкивающих сторон жизни.

Гротескные тенденции проявились и в дру

гом течении, скептически воспринимавшем

достижения европейской цивилизации, — экс

прессионизме, зародившемся в Германии. Экс

прессионизм характеризуется повышенной

эмоциональностью, обраш;ением к иррацио

нальным явлениям, проявляющимся через буй

ство звзт<ов и красок. Он выражает тревожное,

болезненное мироощущение, присущее пери

одам социальных потрясений и конфликтов. Самые известные ху-

дожники-экспрессионисты — Оскар Кокошка и Эдвард Мунк.

Идеи дадаизма и экспрессионизма получили дальнейшее разви

тие в сюрреализме — культурном течении, зародившемся в 1920-
1 9 3 0 - е г г . С о г л а с н о в о з з р е н и я м с ю р р е а л и с т о в , х у д о ж н и к , п о э т ,

п и с а т е л ь — бог-творец, созидающий собственный мир — сверхре

альность (сюрреальность). Эта сверхреальность неподвластна за

конам обыденного мира, в ней текучи время и пространство, она

иррациональна, символична, открыта грёзам, фантазиям, чуду. Са

мым известным представителем сюрреализма является Сальвадор

Дали, в этом стиле творил и такой художник, какПабло Пикассо.

Развитием новаторских, технократических идей в 1920-е гг. стал

конструктивизм. Его последователи пытались максимально сбли

зить культуру с инженерным делом, рационализировать творчес

тво. Впоследствии конструктивизм развился в искусство дизайна.
Первая лаборатория дизайна — школа Баухауз была создана в Гер

мании в 1919 г . Н а и б о л е е п о п у л я р е н б ы л к о н с т р у к т и в и с т с к и й с т и л ь

в а р х и т е к т у р е . Е г о с а м ы м и я р к и м и п р е д с т а в и т е л я м и б ы л и ф р а н ц у з
Л е К о р б ю з ь е и р у с с к и й И . И . Л е о н и д о в . В 1922 г. Корбюзье создал про
ект «Города будущего», лишённого привычного деления на блиста
тельный центр и нищие окраины. Конструктивисты считали, что

подлинную красоту способен создать только строительный гений

человека, организующий пространство более рационально и эсте

тично, чем природа.

Э. Мунк. Крик. 1893 г .



5. Литература. Новое прочтение получил романтизм. Сентимен

тальные женские романы «о зачарованных принцах» начала XIX в.

продолжились в романах, действие которых разворачивалось в

далёких колониальных странах. Простому европейцу они казались

загадочными и полными опасностей. Проза и стихи нобелевского

лазфеата (1907) Редъярда Киплинга об отношениях Запада и Восто

ка, важности «цивилизаторской» миссии европейцев, сложностях

во взаимопонимании различных культур получили общемировое

признание. Его рассказы о Маугли — ребёнке, воспитанном в сооб

ществе животных, порой более гуманном, чем человеческий кол

лектив, широко известны во всём мире.

Большое влияние на литературу XX в. оказало оформившееся в

XIX в. направление критического реализма, обращавшегося к не

решённым в обществе проблемам, судьбам людей, вырванным об

стоятельствами из привычных условий существования. Развити

ем его стало течение психологического реализма, наиболее яркими

представителями которого были Уильям Фолкнер, Эрнест Хемин

гуэй, Стефан Цвейг, Антуан де Сент-Экзюпери. В центре внимания

творчества этих писателей — личность, её судьба в меняющемся

мире, поиск смысла жизни. Их герой — человек ищущий, стремя

щийся к счастью для других, к возвышенной любви. Главная его по

беда — победа над самим собой. Такого героя можно убить, но не

льзя победить.

Широкое распространение получило направление интеллекту

ального реализма, характеризовавшегося усилением философского

начала в литературном творчестве. Английский писатель и драма-

тзфг Бернард Шоу, английский фантаст Герберт Уэллс,

чешский фантаст и драматург Карел Чапек, немецкий

драматург Бертольт Брехт показывали в своих про

изведениях, что созданный людьми мир зачастую не

только губит человеческое в человеке, но и строится

как мир бесчеловечный. Особенно ярко эта мысль про

звучала в антивоенных произведениях англичанина Ри

чарда Олдингтона и немецкого писателя Эриха Марии

Ремарка. Роман Ремарка «На Западном фронте без пе

ремен» был переведён на десятки языков.

Писателям-реалистам свойственен гуманизм, со

чувствие к страданиям людей, негативное отношение

к насилию и социальной несправедливости. Многие

из них принимали участие в социальной благотвори-

Э. Хемингуэй



тельности и политической деятельности, считали, что государство

должно проводить активную социальную политику.

Увеличилась популярность литературы, рассчитанной на широ

кую читательскую аудиторию. Широкое признание получил жанр

детектива, классики которого — английские писатели Артур Ко

нан Дойл и Агата Кристи — создали образы героев (сыщиков Шер

лока Холмса и Эркюля Пуаро), до сих пор вдохновляющих режис

сёров на создание кинофильмов и телесериалов. Возрастающим

успехом у читателей пользовалась научная фантастика. Многие

произведения детективного и приключенческого жанров относи

лись к так называемой дешёвой, «бульварной» литературе (её так

называли, поскольку она продавалась с лотков на улицах).

6. Модернизм в литературе. Модернистские веяния в области

художественного творчества не обошли своим влиянием и лите

ратуру. Многие писатели отдали дань авангардизму, отказываясь

от традиционных сюжетных линий, логики повествования. Один

из основателей авангардизма — Джеймс Джойс использовал метод

«потока сознания», описывая все случайные переходы мыслей, впе

чатлений, ощущений. С авангардизмом экспериментировали такие

писатели, как Марсель Пруст, Андре Жид и др.

Р1деи иррациональности мира, бессмысленности попыток по

нять его нашли отражение в экспрессионистском направлении в

литературе. Австрийский писатель Франц Кафка в своих произве

дениях показывает мир, в котором за повседневной рутиной жизни

действуют обезличенные, враждебные человеку силы. За ними про

сматривается бездушная государственная машина. Для экспрессио

низма характерен гротеск, отсутствие оптимизма перспективы, по

каз незащищённости и одиночества человека.

Идея преобладания государства над человеком и его индивиду

альностью лежала в основе экзистенциализма. Писатели этого на

правления Жан Поль Сартр и Альберт Камю рассматривали лич

ность как абсолютную ценность. У экзистенциалистов отсутствуют

привычные для реалистической литературы положительные герои.

Их персонажи чаще всего эгоцентричны, враждебны друг другу и

обществу.

Широкое распространение получили художественные произве

дения, относящиеся к жанру социальной антиутопии, сочетающей

элементы авангардизма и реализма. Английские писатели Олдос

Хаксли, Джордж Оруэлл, известный фантаст Герберт Уэллс, автор



приключенческо-романтических повестей и романов о героях осво

ения Аляски Джек Лондон, обращаясь к теме будущего, создали ро-
маны-предостережения, Герои их произведений живут в обществе,

которым управляет узкая группа людей. Их господство основыва

ется на безраздельной власти над малообразованными и интеллек
туально ограниченными членами массовых политических партий.

«Железная пята» новой олигархии беспощадно искореняет не толь

ко инакомыслие, но и стремится не допустить появления людей,
способных к самостоятельному, критическому восприятию реаль

ности. Зарождение черт подобного общества писатели видели в сов
ременной им индустриальной эпохе.

7. Музыка и театр. Музыкальная жизнь начала XX в. также ознаме
новалась поиском новых форм самовыражения. В творчестве венгер

ского музыканта Белы Бартока проявились черты экспрессионизма.

Он пытался воплотить в музыке мир подсознательного за счёт но

вых приёмов исполнительской техники. В 1920 г. возникло творчес

кое объединение французских композиторов, получившее название

«Шестёрка», по числу её членов. Входившие в неё Луи Дюрей, Да-

риюс Мийо, Франсис Пуленк и др. провозглашали отказ от эмоцио

нальности в музыке. Они стали основателями так называемого му

зыкального конструирования, стремившегося к простоте и ясности

музыкального языка.

В 1920-1930-е гг. ускорилось формирование национальных му

зыкальных школ. Мировую известность приобрели Бостонский и

Филадельфийский симф0ничес1сие коллективы. США стали одним

из центров музыкальной жизни благодаря творчеству композито

ров Джорджа Гершвина, дирижёров Артуро Тосканини и Леопольда

Стоковского. Америка была также родиной джаза — лёгкой музы

ки, сложившейся на основе народных ритмов афроамериканцев.
Джаз быстро приобрёл мировую популярность, в этом стиле созда

вали свои произведения многие известные композиторы.

Театральное искусство в период между двумя мировыми война

ми переживало период расцвета. Реалистическая традиция, зало

женная К.С. Станиславским, получила признание во многих стра

нах мира. Поиск новых форм театрального искусства наиболее

полно отразился в российской театральной школе В.Э. Мейерхольда,

немецкой — Макса Рейнгардта. Экспрессионистское течение в те

атре было связано с отказом от традиционной трактовки авторско

го текста, введением новых, символических персонажей, широким

использованием нестандартных приёмов оформления сцены.



8. Киноискусство. С изобретением кинематографа в 1895 г. по

лучил распространение новый вид художественного творчества —
киноискусство. Очень быстро кино вышло за рамки создания доку

ментальных фильмов. Несмотря на ограниченность технических

возможностей, началось создание игровых кинокартин. Уже на заре

развития киноискусства появились комбинированная, трюковая,

панорамная съёмка, съёмка крупным планом, значительно расши

рившие творческие возможности кино. Б первых игровых фильмах

типичными были жанры мелодрамы и комедии, артисты Макс Лин

дер (Франция) и Чарли Чаплин (США) получили мировую извест

ность. Уже в начале века пригород Лос-Анджелеса — Голливуд стал

центром американской киноиндустриии, а затем превратился в ми-

ровзто «фабрику грёз».

Новые возможности открылись с изобретением звукового кино

в 1930-е гг. В 1933 г . в С Ш А б ы л с н я т п е р в ы й ц в е т н о й ф и л ь м . П о

с в о и м т в о р ч е с к и м в о з м о ж н о с т я м к и н о п р и б л и з и л о с ь к т е а т р а л ь н о

м у и с к у с с т в у , а е г о а у д и т о р и я с т а л а б о л е е м а с с о в о й . В т о ж е в р е м я

м н о г и е « з в ё з д ы » н е м о г о к и н о н е с м о г л и н а й т и с е б я в н о в ы х у с л о в и

я х , к о г д а э к с п р е с с и и д в и ж е н и й , м и м и к и , ж е с т а с т а л о н е д о с т а т о ч н о .

1. Назовите важнейшие, на ваш взгляд, изменения в духовной

I жизни, культуре стран мира в первой половине XX в.?

2. Какие проблемы отразило развитие философской, социальной

мысли? Чем они отличались друг от друга, что нового внесли в

представления о человеке и обществе? Какое влияние они оказы

вали на духовную жизнь общества?

3. Дайте характеристику основным модернистским течениям в ис

кусстве.

4. В чём вы видите особенности конструктивизма? Можно ли на

звать это направление порождением индустриальной эпохи и по

чему?

5. Охарактеризуйте основные направления развития художествен

ной литературы первой половины XX в. Какие произведения оте

чественных и зарубежных авторов вам известны?

6. Охарактеризуйте основные новаторские идеи в музыкальном

искусстве XX в. С именами каких композиторов они связаны?

7. Какие черты характеризуют развитие театрального искусства

первой половины XX в.?

8. Какие жизненно важные проблемы затрагивало киноискусст

во? Раскройте его роль в духовной жизни общества.



Проанализируйте политику западных стран и СССР в 1938-
1940 гг. с опорой на конкретные факты:

— СССР был готов и искал реального сближения со странами За

пада в 1938-1939 г г . , с т р е м я с ь о б е з о п а с и т ь с е б я о т в о з м о ж н о г о

н е м е ц к о г о и л и я п о н с к о г о н а п а д е н и я .

— Столкнувшись с затягиванием и саботированием союзных пе

реговоров со странами Запада, их уступками Германии в вопросе

о Чехословакии (Мюнхенское соглашение 1938 г . ) , С С С Р в ы н у ж

д е н с а м б ы л д е й с т в о в а т ь с п о з и ц и й п о л и т и ч е с к о г о п р а г м а т и з м а ,

п о д п и с а в с Г е р м а н и е й П а к т о н е н а п а д е н и и .

О б с у д и т е д а н н ы е в о п р о с ы н а к р у г л о м с т о л е и л и с е м и н а р е и л и с д е

л а й т е с о о б щ е н и е в к л а с с е н а т е м у « В н е ш н я я п о л и т и к а С С С Р в

1938-1940 г г . » .



РАЗДЕЛ III

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ

§ 24. О Т е в р о п е й с к о й К М И Р О В О И В О И Н Е

К а к и е о с н о в н ы е у з л ы п р о т и в о р е ч и й с у щ е с т в о в а л и в м и р е к н а ч а л у

В т о р о й м и р о в о й в о й н ы ?

В т о р а я м и р о в а я в о й н а н а ч а л а с ь 1 сентября 1939 г. с нападения Гер

мании на Польшу. 3 сентября 1939 г. войну Германии объявили Анг

лия и Франция.

1. Начальный этап войны. Германия использовала методы «блиц

крига» — молниеносной войны, к которым Польша и её союзники

оказались не готовы. Роль главной ударной силы отводилась танко

вым и механизированным соединениям. Они обходили укреплённые

рубежи противника и громили его тылы. Сухопутные войска под

держивала авиация: разрушая мосты, железные дороги, уничтожая

артиллерию и танки. Удары наносились и по городам, что вызывало

панику в тылу. Широко применялась высадка десантов с воздуха. Ди

версанты уничтожали штабы и центры связи, захватывали стратеги

чески важные мосты, удерживая их до подхода основных войск.

Убедившись, что разгром польской армии близок, советское ру

ководство 17 с е н т я б р я в в е л о в о й с к а н а т е р р и т о р и ю З а п а д н о й Б е

л о р у с с и и и З а п а д н о й У к р а и н ы . М н о г и е п о л ь с к и е о ф и ц е р ы , в з я т ы е

в п л е н К р а с н о й а р м и е й , б ь ш и р е п р е с с и р о в а н ы . 28 сентября 1939 г.

между СССР и Германией был подписан Договор о дружбе и границе.

В совместном заявлении правительства двух стран утверждали, что

с распадом Польши исчезли основания для продолжения войны Ан

глии и Франции против Германии. Германия и СССР обязались кон

сультироваться по вопросам обеспечения мира.



Англия и Франция не предприняли никаких усилий, чтобы по

мочь Польше. Ситуация, сложившаяся на Западном фронте, полу

чила название «странной воины». Обе стороны воздерживались от

активных военных действий и бомбардировок городов.

В сентябре — октябре 1939 г . с о в е т с к а я д и п л о м а т и я в ы н у д и л а

п р а в и т е л ь с т в а Л а т в и и , Л и т в ы и Э с т о н и и п о д п и с а т ь д о г о в о р ы о в з а

и м о п о м о щ и с С С С Р . Н а и х т е р р и т о р и и с о з д а в а л и с ь в о е н н ы е б а з ы

д л я с о в е т с к и х в о й с к и Б а л т и й с к о г о ф л о т а .

С е р ь ё з н о е с о п р о т и в л е н и е С С С Р в с т р е т и л п р и п о п ы т к е р а с п р о

с т р а н и т ь с в о ё в л и я н и е н а Ф и н л я н д и ю . П е р в о н а ч а л ь н о е ё п р а в и

т е л ь с т в у п о д п р е д л о г о м о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и Л е н и н г р а д а

б ы л о п р е д л о ж е н о о т о д в и н у т ь г р а н и ц у о т э т о г о г о р о д а . С о в е т с к и й

С о ю з п р е т е н д о в а л н а К а р е л ь с к и й п е р е ш е е к и х о р о ш о о с в о е н н ы й

р а й о н В ы б о р г а , п р е д л а г а я в о б м е н в д в о е б о л ь ш у ю , н о п о к р ы т у ю

л е с а м и и б о л о т а м и т е р р и т о р и ю в р а й о н е К о с т о м у к ш и . Э т о т р е б о

в а н и е ф и н с к а я с т о р о н а о т к л о н и л а . Т о г д а п о д п р е д л о г о м т о г о , ч т о

с о в е т с к а я т е р р и т о р и я п о д в е р г л а с ь о б с т р е л у с о с т о р о н ы Ф и н л я н д и и ,

С С С Р в н о я б р е 1939 г . н а ч а л с н е й в о й н у .

В К а р е л и и б ы л о с о з д а н о Н а р о д н о е п р а в и т е л ь с т в о Ф и н л я н д с к о й

Д е м о к р а т и ч е с к о й Р е с п у б л и к и в о г л а в е с о д н и м и з р у к о в о д и т е л е й

К о м и н т е р н а — О.В. Куусиненом. Предполагалось, что Красная ар

мия одержит быструю победу и Финляндия станет ещё одной со

ветской республикой. Однако война затянулась. Красная армия

натолкнулась на стойкую оборону финнов. Лига Наций признала

Советский Союз агрессором, его исключили из состава этой орга

низации. Англия и Франция, несмотря на то что они находились в

состоянии войны с Германией, начали готовить экспедиционный

корпус в помощь Финляндии. Симпатии к финнам откровенно вы

ражала и Германия.

Лишь в феврале 1940 г. Красная армия, понеся большие потери

(130 тыс. человек против финских 23 тыс.), смогла прорвать фин

ские приграничные укрепления (линию Маннергейма). 12 марта

1940 г. с Финляндией был подписан мир, по которому государствен

ная граница отодвигалась от Ленинграда на 50-70 к м . К р о м е т о г о ,

С С С Р п о л у ч а л п р а в о с о з д а т ь в о е н н о - м о р с к у ю б а з у н а п о л у о с т р о в е

Х а н к о у в х о д а в Ф и н с к и й з а л и в .

2. Кампании 1940 — начала 1941 г . Т е м в р е м е н е м Г е р м а н и я п о д

г о т о в и л а с ь к в е с е н н е й и л е т н е й к а м п а н и и 1940 г. 9 апреля её вой

ска вторглись в Данию и оккупировали эту страну за несколько



часов. В тот же день, несмотря на преобладание на морях британ

ского флота, гитлеровские войска высадили десанты с моря и возду

ха в Норвегии и захватили столицу страны Осло. Именно туда был

направлен экспедиционный корпус союзников, ранее предназна

чавшийся в помощь финнам.

Нападение на Норвегию и Данию наглядно показало несостоя

тельность надежд правящих кругов Англии и Франции на скорое

заключение мира с Германией. В Великобритании разразился по

литический кризис. Пассивность в ведении войны побудила мно

гих членов правящей Консервативной партии выступить против

её лидера Н. Чемберлена. 10 мая премьер-министром страны стал

У. Черчилль. В этот же день германские войска перешли к активным

операциям на Западном фронте.

В мае 1940 г . н а ч а л о с ь г е р м а н с к о е н а с т у п л е н и е в о Ф р а н ц и и .

Т а н к о в ы е и м е х а н и з и р о в а н н ы е д и в и з и и в е р м а х т а , п р о й д я ч е р е з

т е р р и т о р и ю Л ю к с е м б у р г а , н е о ж и д а н н о в ы ш л и в т ы л а н г л о - ф р а н

ц у з с к и м в о й с к а м . К р у п н а я г р у п п и р о в к а с о ю з н и к о в б ы л а о к р у ж е

н а и п р и ж а т а к м о р ю в р а й о н е Д ю н к е р к а , а з а т е м э в а к з ^ р о в а н а

в А н г л и ю . Г о л л а н д и я и Б е л ь г и я к а п и т у

л и р о в а л и . Д е з о р г а н и з о в а н н о е ф р а н ц у з

с к о е к о м а н д о в а н и е у т р а т и л о в о л ю к п р о

д о л ж е н и ю б о р ь б ы . П а р и ж б ь и о б ъ я в л е н

о т к р ы т ы м г о р о д о м и с д а н б е з б о я . П о д

в о з д е й с т в и е м э т и х у с п е х о в 10 июня вой

ну Англии и Франции объявила Италия.

Уже 22 и ю н я 1940 г . Ф р а н ц и я к а п и т у л и

р о в а л а .

П о р а ж е н и е Ф р а н ц и и о з н а ч а л о к о р е н

н о е и з м е н е н и е р а с с т а н о в к и с и л в Е в р о

п е . К о н т и н е н т п о ч т и п о л н о с т ь ю о к а з а л с я

п о д к о н т р о л е м Г е р м а н и и . С м и н и м а л ь

н ы м и п о т е р я м и ( м е н е е 100 т ы с . ч е л о в е к )

о н а п р и с о е д и н и л а т е р р и т о р и и с н а с е л е

н и е м 27 м л н ч е л о в е к , з а х в а т и в т р о ф е й

н о г о в о о р у ж е н и я б о л ь ш е , ч е м и м е л а в

н а ч а л е в о й н ы . В с е н т я б р е 1940 г . б ы л

п о д п и с а н Т р о й с т в е н н ы й п а к т — согла

шение о военном союзе Германии, Япо

нии, Италии. Вскоре к нему присоедини

лись Венгрия, Румыния, Словакия, затем

Английские солдаты, попавшие

в плен под Дюнкерком

.9:



Болгария. Единственной страной, продолжавшей войну с фашиста

ми, осталась Великобритания. Гитлер надеялся, что её сопротивле

ние будет вскоре сломлено при помощи массированных воздзтиных

налётов и морской блокады.

ИЗ ТЕКСТА ТРОЙСТВЕННОГО ПАКТА (27 сентября 1940 г.)

Статья 1. Япония признаёт и уважает руководство Германии и Италии

в деле создания нового порядка в Европе.

Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство

Японии в деле создания нового порядка в великом восточно-азиат

ском пространстве.

Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на

указанной выше основе. Они, далее, берут на себя обязательство

поддерживать друг друга всеми политическими, хозяйственными и

военными средствами, в случае если одна из трёх Договаривающих

ся Сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы,

которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в ки

тайско-японском конфликте.

Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут со

зданы общие технические комиссии, члены которых будут назначены

правительствами Германии, Италии и Японии...

Охарактеризуйте основные положения Тройственного пакта.

Однако надежды Гитлера на то, что разгром Франции заставит

Англию сложить оружие, не оправдались. Тогда германское коман

дование приступило к подготовке операции «Морской лев» — вы

садке десанта в Англии. Главным условием этого было завоевание

господства в воздухе.

Имея почти двукратное численное превосходство, немецкая ави

ация начала налёты на Британские острова. В отдельных ударах ис

пользовалось до 500 самолётов одновременно. Для демонстрации

силы немцы полностью уничтожили город Ковентри. Бомбарди

ровке подверглись все крупные британские города. Однако уничто

жить английскую авиацию немцам не удалось. На военных заводах

продолжительность рабочего дня была увеличена до 12 часов. Это

позволило Англии догнать Германию по выпуску самолётов. Бо

лее миллиона человек добровольно вступили в армию, В сентябре

1940 г . с т а л о я с н о , ч т о в т е к у щ е м г о д у н е м е ц к о е в т о р ж е н и е н а Б р и

т а н с к и е о с т р о в а н е с о с т о и т с я .



Успешно оборонялись англичане и в Средиземноморье. Осенью

1940 г . И т а л и я н а п а л а н а Г р е ц и ю . А н г л и й с ю ^ е в о й с к а , в ы с а д и в ш и

е с я в э т о й с т р а н е , п р и н я л и у ч а с т и е в б о е в ы х д е й с т в и я х . А г р е с с о р

б ы л в ы т е с н е н и з Г р е ц и и . В н а ч а л е 1941 г . а н г л и ч а н е з а н я л и и т а л ь

я н с к и е к о л о н и и — Эфиопию, Эритрею и Сомали, перешли в наступ

ление на Ливию.

Германии пришлось спасать союзника. В феврале 1941 г. в Ли

вию прибыл экспедиционный корпус Э. Роммеля. К апрелю он от

теснил англичан к ливийско-египетской границе. В апреле 1941 г.

германские войска вторглись в Югославию и Грецию. Англичанам

пришлось срочно эвакуироваться. В мае немецкий десант высадил

ся на остров Крит, не допустив его превращения в основную среди

земноморскую базу британской авиации.

3. С С С Р и в о й н а в Е в р о п е . М о л н и е н о с н ы й р а з г р о м Ф р а н ц и и б ы л

н е о ж и д а н н ы м д л я р у к о в о д с т в а С С С Р . О н о , и с х о д я и з о п ы т а П е р в о й

м и р о в о й в о й н ы , п о л а г а л о , ч т о в о е н н ы е д е й с т в и я п р и о б р е т у т з а -

т я и ш о й х а р а к т е р . Н о в а я с и т у а ц и я п о б у д и л а С о в е т с к и й С о ю з у с к о

р и т ь у с т а н о в л е н и е к о н т р о л я н а д о т в е д ё н н о й е м у с е к р е т н ы м п р о т о

к о л о м « с ф е р о й и н т е р е с о в » . В и ю н е 1940 г . С С С Р д о б и л с я о т с т р а н

П р и б а л т и к и с о г л а с и я н а п р и х о д к в л а с т и д р у ж е с т в е н н ы х е м у п р а

в и т е л ь с т в и в в о д д о п о л н и т е л ь н ы х в о й с к . М е н е е ч е м ч е р е з м е с я ц

в Л и т в е , Л а т в и и и Э с т о н и и в р е з у л ь т а т е в ы б о р о в п о д а в л я ю щ е е

б о л ь ш и н с т в о в п а р л а м е н т а х п о л у ч и л и к о м м у н и с т ы . Э т и г о с у д а р

с т в а б ы л и п р о в о з г л а ш е н ы с о в е т с к и м и р е с п у б л и к а м и и в а в г у с т е

п р и н я т ы в с о с т а в С С С Р .

С р а з у п о с л е к а п и т у л я ц и и Ф р а н ц и и С о в е т с к и й С о ю з , с к о н ц е н т

р и р о в а в к р у п н ы е с и л ы н а г р а н и ц е с Р у м ы н и е й , д о б и л с я п е р е д а ч и

е м у Б е с с а р а б и и .

С т о ч к и з р е н и я с о в р е м е н н о г о м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а д е й с т в и я

С С С Р м о г у т в о с п р и н и м а т ь с я к а к н е п р а в о м е р н ы е . О д н а к о н а д о у ч и

т ы в а т ь , ч т о о н и п р е д п р и н и м а л и с ь в у с л о в и я х , к о г д а в с е в е д у щ и е

д е р ж а в ы м и р а ц и н и ч н о и ж ё с т к о о т с т а и в а л и с в о и и н т е р е с ы . Г л а в

н ы м а р г у м е н т о м в п о л и т и к е б ы л а л и ш ь в о е н н а я с и л а . У г р а н и ц С о

в е т с к о г о С о ю з а в е л а с ь в о й н а , н а ч а т а я н е и м .

В 1940 г . с о в е т с к а я д и п л о м а т и я в н о в ь о к а з а л а с ь п е р е д с л о ж н ы м

в ы б о р о м . В н о я б р е 1940 г. в ходе визита министра иностранных дел

СССР В.М. Молотова в Берлин он получил предложение о присоеди

нении Советского Союза к Тройственному пакту. Это предполагало

вступление СССР в войну с Англией и открывало возможность экс-



пансии в сторону «Южных морей» — в направлении Ирана и Ин

дии. Однако в случае поражения Англии безопасность СССР ока

залась бы в зависимости от планов лидеров Германии и Японии,

которые уже не раз доказывали, что международные обязательства

для них мало что значат. Серьёзные опасения у советского прави

тельства вызывало включение в фашистск}то систему союзов стран

Восточной Европы и Финляндии. Поэтому на предложение фашист

ских держав последовал отказ.

4. П о д г о т о в к а к н а п а д е н и ю Г е р м а н и и н а С С С Р . В и с т о р и и н а

п а д е н и я Г е р м а н и и н а С С С Р 22 июня 1941 г. до сих остаётся нема

ло загадок. Столкновение между ними было неизбежно, поскольку

А. Гитлер рассматривал покорение Западной Европы лишь как этап

на пути к реализации главной своей идеи — завоевания «жизнен

ного пространства» на Востоке. 23 ноября 1939 г . н а с о в е ш ; а н и и с

в ы с ш и м и в о е н а ч а л ь н и к а м и ф ю р е р з а я в и л , ч т о в о й н а с Р о с с и е й н а

ч н ё т с я п о с л е р а з г р о м а в с е х п р о т и в н и к о в н а З а п а д е . П о с л е о т к а з а

С о в е т с к о г о С о ю з а о т в с т у п л е н и я в Т р о й с т в е н н ы й п а к т о н н е з а м е д

л и т е л ь н о , в д е к а б р е 1940 г . у т в е р д и л п л а н « Б а р б а р о с с а » , п р е д п о л а

г а в ш и й м о л н и е н о с н ы й р а з г р о м С С С Р .

С С С Р д е й с т в и т е л ь н о а к т и в н о г о т о в и л с я к в о й н е с н а ч а л а

1 9 3 0 - х г г . О н а с ч и т а л а с ь н е и з б е ж н о й , н о к о н к р е т н ы й п р о т и в н и к

п е р в о н а ч а л ь н о н е б ы л о п р е д е л ё н . С о в е т с к и е р у к о в о д и т е л и с ч и т а л и ,

ч т о о т в е т о м н а л ю б о е н а п а д е н и е с т а н е т

с о к р у ш и т е л ь н ы й к о н т р у д а р , в р е з у л ь

т а т е к о т о р о г о в о й н а б у д е т п е р е н е с е н а

н а т е р р и т о р и ю а г р е с с о р а . П о э т о м у о с

н о в о й у д а р н о й м о щ ь ю К р а с н о й а р м и и ,

к а к и у Г е р м а н и и , б ы л и к р у п н ы е м е х а

н и з и р о в а н н ы е и т а н к о в ы е с о е д и н е н и я ,

с п о с о б н ы е к с т р е м и т е л ь н о м у н а с т у п л е

н и ю . Б о л ь ш а я р о л ь о т в о д и л а с ь « д р у з ь я м

С С С Р » в с т р а н а х З а п а д а — зарубежным

компартиям, влияние которых сильно

преувеличивалось.

С началом войны в Европе СССР

ускорил укрепление своих вооружён-
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ных сил. Война с Финляндией выявила серьёзные недостатки Крас

ной армии. В ней были начаты преобразования, осуществление ко

торых требовало времени. Перевооружение армии новой техникой,

в частности танками Т-34 и КБ, которые превосходили немецкие,

должно было завершиться лишь в 1942 г .

С н а ч а л а 1941 г . к а к п р а в и т е л ь с т в а С Ш А и В е л и к о б р и т а н и и ,

т а к и с о в е т с к а я р а з в е д к а н е о д н о к р а т н о п р е д у п р е ж д а л и И . В . С т а

л и н а о в о з м о ж н о с т и н а п а д е н и я Г е р м а н и и н а С С С Р . Э т а и н ф о р м а

ц и я в о с п р и н и м а л а с ь с н е д о в е р и е м . Т е м н е м е н е е в а п р е л е 1941 г .

в К р а с н у ю а р м и ю б ы л о п р и з в а н о н а в о е н н у ю с л у ж б у 800 т ы с . р е

з е р в и с т о в . В м а е н а о д н о м и з в ы с т у п л е н и й И . В . С т а л и н з а я в и л , ч т о

и н т е р е с а м С С С Р н е о т в е ч а е т п о л н а я г е г е м о н и я Г е р м а н и и в Е в р о п е .

Т е м н е м е н е е п р е д л о ж е н и я с о в е т с к о г о Г е н е р а л ь н о г о ш т а б а о н а н е

с е н и и « у п р е ж д а ю щ е г о » у д а р а б ы л и и м о т в е р г н у т ы . П р е д п о л а г а

л о с ь , ч т о с и л , р а з в ё р н у т ы х в з а п а д н ы х в о е н н ы х о к р з т а х , д о с т а т о ч

н о , ч т о б ы о т р а з и т ь л ю б о е н а п а д е н и е .

Б е с с п о р н о , ч т о Г е р м а н и я б ы л а н е г о т о в а в е с т и д л и т е л ь н у ю и т я

ж ё л у ю в о й н у , т е м б о л е е — в зимнее время. Однако такую войну

германское командование вести и не собиралось. Оно считало, что

боеспособность Красной армии невелика, что руководство СССР

будет деморализовано после первых же ударов. Гитлер полагал,

что многонациональное Советское государство после начала вой

ны начнёт разваливаться изнутри — как это произошло с Россией

в 1917 г о д у .

Т о , ч т о д л я С С С Р а г р е с с и я с о с т о р о н ы Г е р м а н и и о к а з а л а с ь в н е

з а п н о й — один из величайших просчётов И.В. Сталина. Он недо

оценил серьёзность предостережений о готовящемся нападении и

до последнего момента отказывался отдавать приказ о приведении

войск приграничных округов в боевую готовность, чтобы «не спро

воцировать» немцев. Советский лидер считал, что слухи о скором

немецком вторжении распространяла Англия, заинтересованная в

столкновении СССР и Германии. Он не верил в способность немец

кой армии воевать на нескольких фронтах сразу.

1. Назовите основные события первого этапа войны. Определите в

них место и роль СССР.

2. На основании документа и текста параграфа дайте характерис

тику «странной войне».



3. Чем вы можете объяснить лёгкость побед гитлеровской Герма
нии над странами Западной Европы?

4. В чём состояла суть Тройственного пакта?
5. Почему Германия рассчитывала на быструю победу над Совет
ским Союзом?

6. В чём состояли просчёты советского руководства относительно

расстановки военно-политических сил в Европе накануне нападе

ния Германии на СССР?

§ 25. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

^ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЦ. , .

1. Что вы знаете об отечественных войнах в истории нашей страны?

2. Вспомните, почему Советскому Союзу не удалось договориться

с Англией и Францией о противодействии фашистской агрессии.

1. Вторжение. Первые удары. 22 июня 1941 г. войска Германии

и её союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) вторглись

на территорию Советского Союза и перешли в наступление. Заво

евав господство в воздухе, враг сковал советские наземные силы,

прежде всего танки, уничтожаемые с воздуха. Слишком поздно от

данный из Москвы приказ о приведении приграничных округов

в боевую готовность войска не успели вьптолнить. Лишь Военно-мор-

ской флот благодаря действиям своего главнокомандуюшего адмира

ла Н.Г. Кузнецова понёс минимальные потери.

Главный удар по войскам Красной армии в полосе Западного

фронта, которым командовал генерал армии Д.Г. Павлов, нанес

ла группа армий «Центр». Силы Красной армии и вермахта в при

граничной полосе были примерно равными, однако у немцев было

преимущество за счёт внезапности нападения, массированного

применения авиации и бронетанковых войск, то есть тактики, полу

чившей название блицкриг (отнел!. Blitz— мoлнияиKrieg — война).

Удары с воздуха и танковые прорывы нарушили управление со

ветскими войсками. 28 и ю н я 1941 г . т а н к о в ы е г р у п п ы в е р м а х т а

с о е д и н и л и с ь в р а й о н е М и н с к а , о к р у ж и в 26 дивизий Красной ар

мии (свыше 300 тыс. человек). К 10 июля 1941 г. германские вой

ска продвинулись на 450-600 км и вышли на линию Полоцк — Ви-



ч.

Наступление немецких войск. Июнь 1941 г.

тебск — Орша — Жлобин. Для Красной армии это была подлинная

катастрофа.

Столь же трагично разворачивались события в Прибалтике. Со

ветские войска оставили Лиепаю — одну из главных военно-мор-

ских баз Балтийского флота, а также Ригу и Таллин.

На Юго-Западном фронте были сконцентрированы самые круп

ные советские силы. Сосредоточив большое количество танков,

командующий фронтом М.П. Кирпонос попытался остановить про

движение немецкой группы армий «Юг». Задержав на время наступ

ление противника, советские войска, опасаясь окружения и неся

большие потери, вынуждены были отойти.

2. Мобилизация страны. Нападение Германии оказалось неожи

данным для советского руководства. Однако уже через несколько

часов после начала войны в войска была направлена директива:

«Обрушиться на вражеские силы и зшичтожить их в районах, где

они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения

границу не переходить».

22 и ю н я 1941 г . п о В с е с о ю з н о м у р а д и о в ы с т у п и л В . М . М о л о т о в

и о б ъ я в и л о г е р м а н с к о м н а п а д е н и и н а С о в е т с к и й С о ю з . К а к т о л ь к о

с т а л о о ч е в и д н о , ч т о р е ч ь и д ё т н е о п р о в о к а ц и и , а о н а ч а л е в о й н ы , в

в о й с к а п о с т у п и л п р и к а з п е р е й т и в к о н т р н а с т у п л е н и е .



23 июня 1941 г. Сталин подписал решение СНК СССР и ЦК ВКП(б)

об учреждении Ставки Главного Командования, её возглавил С.К. Ти

мошенко. Однако через неделю боевых действий стало очевидно, что

достичь быстрой победы «малой кровью» и на «чужой земле», как не

переставала твердить довоенная пропаганда, не удастся.

Реакция Кремля на полученные с запозданием сведения о катас

трофе в Белоруссии и Прибалтике была типична для того времени.

Начался поиск виновников неудач. Аресту и затем казни подверг

лись Д.Г. Павлов и другие руководители Западного фронта. Во гла

ве фронта встал С.К. Тимошенко, освобождённый от обязанностей

наркома обороны.

Шла мобилизация всех сил страны на отражение фашистской

агрессии. 30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет

Обороны (ГКО) — чрезвычайный орган власти, решения и распо

ряжения которого имели силу закона. ГКО возглавил И.В. Сталин.

3 июля 1941 г. он выступил по радио с обращением, в котором на

чавшаяся война была названа всенародной. Отечественной войной.

Была объявлена мобилизация, поставившая под ружьё дополни

тельно 5,3 млн человек. Приступили к эвакуации людей и промыш

ленного оборудования из районов, которым угрожало вражеское

нашествие. В районах боевых действий и прифронтовой полосе вво

дилось военное положение. Особое значение приобретал Народный

комиссариат внутренних дел (НКВД) под руководством Л.П. Берии.

В помощь НКВД создавались истребительные батальоны для охра

ны стратегических объектов страны и для борьбы с диверсантами.

В июле 1941 г . б ы л в о с с т а н о в л е н и н с т и т у т в о е н н ы х к о м и с с а р о в в

в о й с к а х . 10 июля 1941 г. Ставка Главного Командования была пре

образована в Ставку Верховного Главнокомандования (ВГК) во гла

ве с И.В. Сталиным.

Страну охватил патриотический подъём. Героическое сопротив

ление наступающему противнику приобрело массовый характер.

Советские воины в тяжелейших условиях первых месяцев войны

проявили невиданную стойкость и мужество. 26 и ю н я 1941 г. эки

паж капитана Н.Ф. Гастелло направил свой объятый пламенем бом

бардировщик на колонну вражеских машин, уничтожив её. Почти

четыре месяца отражала натиск врага осаждённая Одесса. Четыре

месяца отбивали атаки врага моряки-балтийцы, защищая Моон-

зундский архипелаг. До начала декабря 1941 г. держала оборону

советская военно-морская база в Финляндии на мысе Ханко. Более

месяца сопротивлялись вермахту оказавшиеся в глубоком тылу гер-



Защитники Брестской крепости. Художник П.А. Кривоногое. 1951 г.

манской армии защитники Брестской крепости. Сохранившиеся на

стене Брестской крепости слова советских воинов «Погибаю, но не

сдаюсь! Прощай, Родина!» мы воспринимаем теперь как символ му

жественного сопротивления нашего народа немецко-фашистским

захватчикам.

Люди спешили в военкоматы, добровольцами уходя на фронт.

4 июля 1941 г . Г К О п р и н я л п о с т а н о в л е н и е о ф о р м и р о в а н и и н а

р о д н о г о о п о л ч е н и я , в к о т о р о е з а к о р о т к о е в р е м я з а п и с а л о с ь о к о л о

1 млн человек, по возрасту или состоянию здоровья не подлежав

ших призыву в армию. Около 40 д и в и з и й н а р о д н о г о о п о л ч е н и я п р и

н я л и у ч а с т и е в б о е в ы х д е й с т в и я х .

Д у ш е в н ы й н а с т р о й н а р о д о в С о в е т с к о й с т р а н ы о т р а з и л с я в п р о

з в у ч а в ш е й в п е р в ы е ж е д н и в о й н ы п е с н е : « В с т а в а й , с т р а н а о г р о м

н а я ! В с т а в а й н а с м е р т н ы й б о й ! С ф а ш и с т с к о й с и л о й т ё м н о ю , с п р о

к л я т о ю о р д о й » .

3. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Группа ар

мий «Центр» столкнулась с организованным полуторамесячным

сопротивлением Красной армии в Смоленском сражении. Особое

беспокойство советского комавдования вызывал «ельнинский вы

ступ» — возможный плацдарм наступления немцев на Москву в

районе города Ельни. Войска, возглавленные Г.К. Жуковым, в на-



чале сентября 1941 г. вытеснили из него германскую группиров

ку, понёсшую большие потери. Этот успех имел огромное мораль-

но-психологическое значение. Под Е1льней Красная армия впервые

в Великой Отечественной войне нанесла поражение вермахту.

В августе 1941 г. фашисты приостановили наступление на Моск

ву. Танковые дивизии группы армий «Центр» двинулись на Украину

и Ленинград. Германское командование, столкнувшись с серьёзным

сопротивлением Красной армии, решило до наступления зимы за

хватить промышленные районы Ленинграда, Украины, Донбасса,

а также Крым. Это позволило советскому руководству усилить стра-

тегическзто оборону на Московском направлении. Складывались

предпосьики срыва плана «Барбаросса».

Попытка остановить наступление немцев на Украину окончи

лась тяжёлым поражением. И.В. Сталин отверг предложения Гене

рального штаба об отводе войск. В результате к середине сентября

1941 г. в районе Киева и на левом берегу Днепра попали в окруже

ние 4 советские армии, всего около 453 т ы с . ч е л о в е к .

4. Битва под Москвой. Разгромив под Киевом основные силы Юго-

Западного фронта, отрезав Крым и с сентября 1941 г. установив

блокаду Ленинграда, германская армия вновь перенесла главные

усилия на Московское направление. Начав операцию по захвату сто

лицы СССР, названную <'Тайфун», немцы прорвали советскую оборо

ну, окружили и уничтожили войска Западного и Брянского фронтов

в районе Вязьмы и Брянска. Сотни тысяч человек попали в фашист

ский плен. 500-километровый разрьш фронта открыл путь на Москву.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА ГК. ЖУКОВА

Из беседы в штабе Западного фронта и анализа обстановки у меня

создалось впечатление, что катастрофу в районе Вязьмы можно было

бы предотвратить. <...> Н е с м о т р я н а п р е в о с х о д с т в о в р а г а в ж и в о й

с и л е и т е х н и к е , н а ш и в о й с к а м о г л и и з б е ж а т ь о к р у ж е н и я . Д л я э т о г о н е

о б х о д и м о б ы л о с в о е в р е м е н н о б о л е е п р а в и л ь н о о п р е д е л и т ь н а п р а в л е

н и е г л а в н ы х у д а р о в п р о т и в н и к а и с о с р е д о т о ч и т ь п р о т и в н и х о с н о в н ы е

с и л ы и с р е д с т в а з а с ч ё т п а с с и в н ы х у ч а с т к о в . Э т о г о с д е л а н о н е б ы л о ,

и о б о р о н а н а ш и х ф р о н т о в н е в ы д е р ж а л а с о с р е д о т о ч е н н ы х у д а р о в

п р о т и в н и к а . О б р а з о в а л и с ь з и я ю щ и е б р е ш и , к о т о р ы е з а к р ы т ь б ы л о
н е ч е м , т а к к а к н и к а к и х р е з е р в о в в р у к а х к о м а н д о в а н и я н е о с т а в а л о с ь .

К а к Г . К . Ж у к о в х а р а к т е р и з у е т о б с т а н о в к у н а З а п а д н о м ф р о н т е ?



в середине октября 1941 г. началась эвакуация из Москвы пра

вительственных учреждений, заводов и фабрик. Москва подверга

лась воздушным налётам противника, однако правительство оста

валось в столице. 7 ноября 1941 г. на Красной площади состоялся

традиционный военный парад, участвовавшие в нём войска сразу

отправились на фронт.

Соединения противника стремительно продвигались к Моск

ве. Срочно созданный Калининский фронт во главе с И.С. Коневым

пытался сковать наступление вермахта. В боях за Малоярославец,

у села Бородина и под Можайском в конце октября 1941 г. немцы

были остановлены 1б-й армией К.К. Рокоссовского. Ценой своих

жизней отбили танковую атаку на Ленинградском шоссе у разъез

да Дубосеково (Волоколамский район) 28 бойцов-панфиловцев (из

316-й стрелковой дивизии И.В. Панфилова) во главе с младшим

политрзгком В.Г. Клочковьш. Танковая бригада М.Е. Катукова, пре

образованная в 1-ю гвардейскзто, преградила путь продвижению

противника на Тульском направлении. Обойти Москву с востока фа

шистским войскам не удалось. План «Тайфун» был сорван.

Ожесточённые бои велись и на других участках советско-гер

манского фронта. Советские войска не допустили соединения сил

вермахта с армией Финляндии восточнее Ленинграда. Неприятелю

не удалось перерезать единственный путь, по которому в осаждён

ный город поступали продовольствие и боеприпасы, — дорогу, про

ложенную через Ладожское озеро.

Блокада Ленинграда (её удалось частично прорвать только в ян

варе 1943 г., а окончательно отбросили немцев от города в янва

ре 1944 г . ) — один из самых героических и трагических эпизодов

войны. Очень тяжёлой была зима 1941/42 г . В г о р о д е , п о с т о я н н о

о б с т р е л и в а е м о м г е р м а н с к о й а р т и л л е р и е й , н а ч а л с я г о л о д , е г о ж е р

т в а м и с т а л и с в ы ш е 630 т ы с . ч е л о в е к , 550 т ы с . — больных, раненых

и нетрудоспособных удалось эвакуировать. Нормы выдачи хлеба

составляли 250 г в д е н ь д л я р а б о т а ю щ и х и 125 г д л я и ж д и в е н ц е в .

Н е с м о т р я н а э т о , л е н и н г р а д ц ы п р о д о л ж а л и о т б и в а т ь а т а к и п р о т и в

н и к а , а з а в о д ы г о р о д а — выпускать военн}тю продукцию. Подвиг

ленинградцев получил отражение в литературе последующих лет, в

мемуарных свидетельствах.

На юго-западном направлении силы вермахта к декабрю 1941 г.

захватили промышленный район Харькова и часть Донбасса, овла

дели почти всем Крымом и блокировали героически оборонявший

ся Севастополь.



к началу декабря 1941 г. на Западный фронт были переброше
ны войска из Сибири и с Дальнего Востока. Решение об этом приня
ли после того, как советской разведке стало известно о намерении

Японии воздержаться пока от нападения на СССР.

5-6 д е к а б р я 1941 г. советские войска перешли в контрнаступле

ние под Москвой. Калининский фронт под командованием И.С. Ко

нева освободил город Калинин и устремился к Ржеву. Западный

фронт под командованием Г.К. Жукова нанёс поражение немцам

и двинулся к Рузе и Волоколамску. Неприятель был отброшен и от
Тулы. К середине декабря 1941 г. контрнаступление советских войск

трёх фронтов с большими потерями отбросило врага на 60 км к се

веру и на 120 км к югу от Москвы.

Большую роль сыграл героизм советских воинов. Нередки были

случаи, когда они жертвовали собой, закрывая своими телами вра

жеские огневые точки.

К 20 декабря 1941 г. наступление советских войск на основных

направлениях приостановилось. Немцы, сократив фронт, усилили

его оборону.

Впоследствии германские генералы, объясняя поражение под

Москвой, ссылались на суровость русской зимы, разрушительной

для техники и гибельной для солдат. Однако главными причинами

того, что вермахт был вынужден воевать зимой, стали упорное со

противление Красной армии и жёсткие меры, принятые руковод

ством СССР по организации борьбы с врагом.

Провал немецкого наступления на Москву развеял миф о непобе

димости германской армии. План «Барбаросса» потерпел полное кру

шение.

1. Определите причины поражений Красной армии в начальный

Бм период войны. В какой степени её неудачи были обусловлены объ
ективными причинами?

2. Насколько успешно выполнялся поначалу план «Барбаросса»?

3. Приведите аргументы в пользу того, что разразившаяся война

приобрела для нашего народа характер отечественной. Как это

сказалось на состоянии фронта и тыла?

4. Составьте развёрнутый план ответа по теме «Мобилизация
СССР на победу над фашистской Германией».

5. Определите роль Смоленского сражения в Великой Отечествен
ной войне. О каких событиях, происшедших в ходе Смоленской бит
вы, можно сказать: «Впервые в Великой Отечественной войне...»?



6. Охарактеризуйте значение битвы под Москвой. Составьте тези

сы ответа. При этом обратите внимание на различные аспекты

значения сражения — военно-стратегический, морально-полити

ческий, международный.

7. Докажите, что в результате Московской битвы план «Барбарос

са», разработанный германским генштабом, окончательно прова

лился. В чём причины его провала?

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ

1^^ И К А М П А Н И Я 1942 г. НА ВОСТОЧНОМ ФРОЙД

1. З а р о ж д е н и е а н т и г и т л е р о в с к о й к о а л и ц и и и в с т у п л е н и е в

в о й н у С Ш А . С р а з у ж е п о с л е в т о р ж е н и я н е м е ц к и х в о й с к н а т е р р и т о

р и ю С С С Р р у к о в о д и т е л и В е л и к о б р и т а н и и и С Ш А з а я в и л и о п о д д е р

ж к е С о в е т с к о г о С о ю з а в б о р ь б е с з а х в а т ч и к а м и .

В с е н т я б р е 1941 г. в Москве состоялась конференция предста

вителей СССР, Великобритании и США. Согласно её решениям на

Советский Союз распространялась система ленд-лиза. Это была

программа безвозмездной помощи Соединённых Штатов Америки

странам, борющимся с нацизмом. Оплате подлежала только та тех

ника и ресурсы, которые не будут использованы в ходе войны. Пер

вые 20 танков и 193 самолёта прибыли в СССР в октябре 1941 г.

В 1940-1941 г г . , п р о д о л ж а я б о е в ы е д е й с т в и я п р о т и в К и т а я , Я п о

н и я р а с ш и р и л а с в о ё у ч а с т и е в в о й н е . П о д в п е ч а т л е н и е м п о р а ж е н и й

у Х а с а н а и н а Х а л х и н - Г о л е Я п о н и я , б е з с о г л а с о в а н и я с Г е р м а н и е й ,

з а к л ю ч и л а с С С С Р д о г о в о р о н е й т р а л и т е т е в а п р е л е 1941 г .

В е к т о р я п о н с к о й а г р е с с и и о к а з а л с я н а п р а в л е н п р о т и в С Ш А .

7 декабря 1941 г. японская авиация внезапно, без объявления вой

ны атаковала Пёрл-Харбор, главную базу американского флота.

Было потоплено и повреждено 8 линейных кораблей, составлявших

основу Тихоокеанского флота США. Почти одновременно у побе

режья Малайи японские военно-морские силы уничтожили 2 анг

лийских линейных корабля. Япония получила господство на море.

Её войска высадились на Филиппинах и в Индонезии, оккупировав

их к весне 1942 г . Л е т о м 1941 г. японская армия заняла Таиланд,



который стал союзником Японии. Затем бьии захвачены Малайя и

Бирма. В феврале 1942 г. пала, не выдержав и недельной осады, анг

лийская крепость Сингапур, считавшаяся неприступной.

Агрессия Японии окончательно покончила с американским изо

ляционизмом. США стали активным участником антигитлеровской

коалиции.

2. Б о е в ы е д е й с т в и я н а В о с т о ч н о м ф р о н т е в е с н о й — летом

1942 г . П о с л е б и т в ы п о д М о с к в о й И . В . С т а л и н п о л а г а л , ч т о К р а с н а я

а р м и я п о к о н ч и т с з а х в а т ч и к а м и у ж е в 1942 г . К о м а н д о в а н и е п р е д

п о л а г а л о н а ч а т ь ш и р о к о е н а с т у п л е н и е н а в с ё м с о в е т с к о - г е р м а н -

с к о м ф р о н т е , х о т я н и н а о д н о м и з е г о у ч а с т к о в с о в е т с к и е в о й с к а н е

р а с п о л а г а л и п р е в о с х о д с т в о м . Н е у ч и т ы в а л о с ь т а к ж е , ч т о Г е р м а н и я

о с т а в а л а с ь г р о з н ы м п р о т и в н и к о м , в е д у щ и м с е р ь ё з н у ю п о д г о т о в

к у к о ч е р е д н о м у н а с т у п л е н и ю . С о в е т с к о е к о м а н д о в а н и е о ш и б л о с ь

в о ц е н к е с т р а т е г и ч е с к и х п л а н о в в е р м а х т а , п р е д п о л а г а я , ч т о е г о о с

н о в н ы е с и л ы с о с р е д о т о ч а т с я н а М о с к о в с к о м н а п р а в л е н и и . М е ж д у

т е м в е р м а х т п л а н и р о в а л н а н е с т и у д а р н а ю г о - в о с т о ч н о м н а п р а в л е

н и и , з а т е м д в и н у т ь с я н а К а в к а з , к н е ф т е н о с н ы м р а й о н а м Б а к у .

В я н в а р е 1942 г . с о в е т с к и е в о й с к а п е р е ш л и в н а с т у п л е н и е с ц е

л ь ю у н и ч т о ж и т ь р ж е в с к о - в я з е м с к з т о г р у п п и р о в к у п р о т и в н и к а . П р о

д в и н у в ш и с ь н а 80-250 к м , п о н е с я б о л ь ш и е п о т е р и , с о е д и н е н и я м

К р а с н о й а р м и и н е у д а л о с ь д о с т и ч ь ц е л и . В м а е 1942 г . о н и п о т е р п е

л и с е р ь ё з н о е п о р а ж е н и е п о д Х а р ь к о в о м и К е р ч ь ю , ч е м б ы л о п р е д

р е ш е н о п а д е н и е С е в а с т о п о л я . Г е р м а н с к и е в о й с к а п р о р в а л и ф р о н т

с е в е р н е е К у р с к а и в ы ш л и к В о р о н е ж у . П о п ы т к а К р а с н о й а р м и и л и к

в и д и р о в а т ь б л о к а д у Л е н и н г р а д а т а к ж е о б е р н у л а с ь н е у д а ч е й .

К р а с н а я а р м и я и з р а с х о д о в а л а р е з е р в ы , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я

л е т н е г о н а с т у п л е н и я . В е р м а х т в н о в ь п е р е х в а т и л и н и ц и а т и в у и п р и

с т у п и л к в ы п о л н е н и ю п л а н а п о з а х в а т у К а в к а з а .

3. Оборона Сталинграда. Советские войска отступали к Сталин

граду. Немцы начали штурм города, одновременно пытаясь про

рваться в Закавказье. В результате фронт германских войск растя

нулся, а упорная оборона Сталинграда вынудила их направить к

линии фронта все резервы.

В августе 1942 г. немецкая 6-я армия прорвалась к Волге север

нее города, затем — в самый центр его, однако сделать то же самое

южнее Сталинграда ей не удалось. Силы вермахта безуспешно пы

тались окружить и уничтожить 62-ю армию под командованием ге-
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Бои в городских кварталах Сталинграда. Осень 1942 г.

нерала В.И. Чуйкова и 64-ю армию генерала М.С. Шумилова. Свыше

15 тыс. бойцов Красной армии приняли героическую смерть при

обороне Мамаева кургана. В истории Сталинградской битвы на

всегда остался подвиг разведгруппы сержанта Я.Ф. Павлова, вынуж

денно оказавшейся в развалинах одного из сталинградских домов

и в течение многих месяцев отбивавшей яростные атаки гитлеров

цев. Овеяно легендами имя сталинградского снайпера В.Г. Зайцева,

уничтожившего свыше 200 фашистов. После последнего неудачного

штзфма Мамаева кургана, предпринятого 11 ноября 1942 г . , с и л ы

в р а г а и с с я к л и .

П е р е б р о с к а г е р м а н с к и х в о й с к п о д С т а л и н г р а д о г р а н и ч и л а в о з

м о ж н о с т и р а з в и т и я и х н а с т у п л е н и я н а К а в к а з с к о м н а п р а в л е н и и .

4. О к к у п а ц и о н н ы й р е ж и м н а с о в е т с к о й т е р р и т о р и и . К о с е н и

1942 г . г е р м а н с к а я а р м и я з а н я л а з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь т е р р и т о р и и

С С С Р , н а к о т о р о й д о в о й н ы п р о ж и в а л о о к о л о 80 млн человек. На

захваченных землях германские власти устанавливали свои по

рядки. У населения изымалась продукция сельского хозяйства, что

зачастую становилось причиной массового голода. Передвижение

между населёнными пунктами допускалось только по специаль

ным пропускам, людей работоспособного возраста принудительно

отправляли в Германию. Из 5,3 м л н ч е л о в е к , у г н а н н ы х в и м п е р и ю



Гитлера, свыше 2 млн пропали без вести. От карательных акций на

оккупированных территориях, бомбёжек и артиллерийских обстре

лов, голода и эпидемий погибло около 7 млн гражданских лиц. Из

них — около 2 млн евреев, тотальное згничтожение которых окку

панты считали одной из своих важнейших целей.

Судьба советских военнопленных свидетельствовала ещё об од

ной трагедии войны. В концентрационных лагерях их оказалось

почти 5,7 млн человек, из которых 3,3 млн погибли.

5. Партизанское движение. Уже в период битвы под Москвой

на оккупированной территории нашей страны действовали около

2 тыс. партизанских и подпольных групп. По всей территории, заня

той фашистами, партизаны нарушали коммуникации противника,

готовили диверсии, нападали на тыловые объекты германской ар

мии и военной администрации, расправлялись с предателями, сры

вали отправку советских людей в Германию. Созданный в мае 1942 г .

Ц е н т р а л ь н ы й ш т а б п а р т и з а н с к о г о д в ю к е н и я к о о р д и н и р о в а л с в о и

д е й с т в и я с к о м а н д о в а н и е м К р а с н о й а р м и и . В 1942 г. партизанское

движение охватило всю занятую фашистами землю, особенно лес

ные районы Брянщины (там возник Партизанский край, неподвлас

тный оккупантам), Смоленщины, Орловщины, Белоруссии, украин

ского Полесья, Крыма.

В Белоруссии действовало свыше 400 п а р т и з а н с к и х о т р я д о в ч и с

л е н н о с т ь ю д о 50 т ы с . ч е л о в е к . К о м с о м о л ь с к а я п о д п о л ь н а я о р г а н и

з а ц и я « М о л о д а я г в а р д и я » в о з н и к л а в К р а с н о д о н е . З н а м е н и т ы м б ы л

р е й д к а в а л е р и й с к и х п а р т и з а н с к и х с о е д и н е н и й (3 тыс. человек) под
командованием СЛ. Ковпака и А.Н. Сабурова, предпринятый осе

нью 1942 г. по Брянщине. Широкую известность приобрели дейс

твия партизан под командованием Д.Н. Медведева в Орловской,

Смоленской, Могилёвской, Ровенской и

Львовской областях, П.М. Машерова —
в Белоруссии и др.

Оккупанты жестоко подавляли во

оружённое сопротивление советских

граждан. Погибли десятки тысяч парти

зан и тех, кого фашисты подозревали в

связях с ними. За связь с партизанами

немцы безжалостно сжигали целые се

ления.

Партизаны минируют

железнодорожный путь



6. «Всё для фронта, всё для победы!». Вторая половина 1941 г.

оказалась самой тяжёлой для экономики страны. Была утрачена

наиболее индустриально развитая часть территории СССР. На вос

ток срочно вывозились сырьё, промышленное оборудование, скот.

К концу 1941 г. туда эвакуировалось более 2500 п р е д п р и я т и й и о к о

л о 12 м л н ч е л о в е к .

С и ю л я п о н о я б р ь 1941 г . в г о р о д а х и п о с ё л к а х в в о д и л а с ь к а р т о ч

н а я с и с т е м а р а с п р е д е л е н и я п р о д у к т о в . В г л у б о к о м т ы л у н а л а ж и

в а л с я п р и ё м п р и б ы в а в ш и х п р е д п р и я т и й , с о з д а в а л и с ь г о с п и т а л и ,

у ч е б н ы е з а в е д е н и я , с к л а д ы . Э т о б ы л н а и б о л е е с л о ж н ы й п е р и о д

в о р г а н и з а ц и и т ы л а в о ю ю щ е й с т р а н ы .

В 1942 г. эвакуированные на восток предприятия начали рабо

тать на полную мощность. Был осуществлён скачок в изготовлении

оборонной продукции. В 1942 г . С С С Р у ж е в ы п у с к а л б о е в о й т е х н и

к и б о л ь ш е , ч е м Г е р м а н и я . Е ё п р о и з в о д с т в о у в е л и ч и л о с ь в 2,5 р а з а .

Л о з у н г " В с ё д л я ф р о н т а , в с ё д л я п о б е д ы ! » с о в е т с к и е л ю д и п о н я л и

к а к н е о б х о д и м о с т ь м а к с и м а л ь н о й и н т е н с и ф и к а ц и и т р у д а и ж е с т о

ч а й ш е й т р у д о в о й д и с ц и п л и н ы . Р а б о ч и й д е н ь у д л и н и л с я , в п р а к т и к у

в о ш л и с в е р х у р о ч н ы е р а б о т ы . Л и ц а , з а н я т ы е н а в о е н н ы х п р е д п р и

я т и я х , с ч и т а л и с ь м о б и л и з о в а н н ы м и н а т р у д о в о й ф р о н т . Н а т р у

д о в у ю в а х т у в с т а л и ж е н щ и н ы , п о д р о с т к и и с т а р и к и , з а м е н и в ш и е

у ш е д ш и х н а ф р о н т м у ж ч и н .

И н т е н с и в н о р а б о т а л и к о н с т р у к т о р с к и е б ю р о , г д е с о з д а в а л и с ь

н о в ы е о б р а з ц ы в о е н н о й т е х н и к и : с а м о л ё т - ш т у р м о в и к И л - 2 ( к о н с

т р у к т о р С . В . И л ь ю ш и н ) , п и к и р у ю щ и й б о м б а р д и р о в щ и к П е - 2 ( к о н с

т р у к т о р В . М . П е т п л я к о е ) , и с т р е б и т е л и Я к - 7 ( к о н с т р у к т о р А . С . Я к о в

л е в ' ) и Л а - 5 ( к о н с т р у к т о р С . А Л а в о ч к и н ) . Б ы л о н а л а ж е н о с е р и й н о е

п р о и з в о д с т в о р е а к т и в н ы х м и н о м ё т о в , п о л у ч и в ш и х у с о л д а т л а с к о

в о е н а з в а н и е « к а т ю ш а » .

Т я г о т ы в о й н ы о с о б е н н о ж е с т о к о с к а з ы в а л и с ь н а с о с т о я н и и с о

в е т с к о й д е р е в н и . Н а н у ж д ы а р м и и б ы л и и з ъ я т ы а в т о м о б и л и , т р а к

т о р ы , л о ш а д и . К к о н ц у 1942 г . ч и с л о т р у д о с п о с о б н ы х м у ж ч и н н а

с е л е с о к р а т и л о с ь н а 60%. Главными работниками в деревне ста

ли женщины. Ситуация усугублялась снижением урожайности и

неурожайными годами. Постоянно повышались нормы государс

твенных поставок сельскохозяйственной продукции. На сельскохо

зяйственные работы, распашку площадей в колхозы и совхозы от

правляли городское население,

На оборону работал и ГУЛАГ. Многие из командиров Красной

армии, осуждённых в 1937-1938 г г . , б ы л и о с в о б о ж д е н ы и в о с с т а -
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н о в л е н ы в с в о и х д о л ж н о с т я х . З а к л ю ч ё н н ы х ,

г о т о в ы х с р а ж а т ь с я с в р а г о м , о т п р а в л я л и н а

ф р о н т .

М о б и л и з а ц и я т р у д о в ы х р е с у р с о в и э к о н о

м и к и с т р а н ы н а н у ж д ы ф р о н т а б ы л а п р о и з в е

д е н а в к р а т ч а й ш и е с р о к и . Э т о м у в з н а ч и т е л ь

н о й с т е п е н и с п о с о б с т в о в а л а у ж е с л о ж и в ш а я с я

с и с т е м а ц е н т р а л и з о в а н н о г о у п р а в л е н и я о б щ е

с т в о м , д в и ж у щ и м м е х а н и з м о м к о т о р о й б ы л

п а р т и й н ы й а п п а р а т .

7. Движение Сопротивления в Европе. Тер

рористический режим, установленный на ок

купированных территориях, вызывал сопро

тивление населения. В городах создавались

подпольные группы противников фашизма.

Они организовывали саботаж, диверсии на во

енных заводах, расправлялись с коллабораци

онистами. В лесах и горах Греции, Югославии,

Словакии, Польши, Франции, Бельгии, Норвегии действовали пар

тизанские отряды. В борьбе, получившей название движение Сопро

тивления, участвовали люди различных политических убеждений,

которых объединяло стремление видеть свою родину независимой.

В ответ оккупанты ввели систему заложничества, когда в ответ

на любые враждебные акты подвергались казни десятки наиболее

уважаемых или произвольно схваченных на улице местных жителей.

В Лондоне, куда удалось эвакуироваться многим членам правительств

захваченных фашистами стран, были сформированы правительства в

изгнании. Они налаживали связи с подпольем своих государств. На

иболее масштабный характер приняла деятельность организации

<«Свободная Франция» во главе с генералом Ш. де Голлем.

1. Что такое антигитлеровская коалиция? Когда она возникла?

2. Охарактеризуйте оккупационный режим германских властей

на территории, занятой агрессорами.

3. Составьте тезисы ответа по теме «Партизанское движение как

проявление отечественного характера войны советского народа с

германскими захватчиками».

4. На основе материала данного и предыдущего параграфов со

ставьте вариант ответа по теме <<Мобилизация СССР на войну с



Германией». При этом охарактеризуйте процесс перестройки со

ветской экономики, социальных отношений и идеологии с нача

лом и в ходе войны.

5. Сравните намерения воюющих сторон после завершения Мос

ковской битвы. Как на них повлиял провал плана «Барбаросса»?

§ 27. коренной перелом В ВЕЛИКОИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Охарактеризуйте обстановку на советско-германском фронте, сло

жившуюся к осени 1942 г.

1. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталингра

дом. Истощив силы противника упорным сопротивлением, совет

ские войска начали в ноябре 1942 г . о п е р а ц и ю « У р а н » п о у н и ч т о ж е

н и ю г р у п п и р о в о к н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х в о й с к н а С т а л и н г р а д с к о м

н а п р а в л е н и и .

Ю г о - З а п а д н ы й ( к о м а н д у ю щ и й Н . Ф . В а т у т и н ) и Д о н с к о й ( к о

м а н д у ю щ и й К . К . Р о к о с с о в с к и й ) ф р о н т ы н а н е с л и у д а р н а л е в о м

ф л а н г е 6 - й г е р м а н с к о й а р м и и , а С т а л и н г р а д с к и й ф р о н т ( к о м а н д у ю

щ и й А . И . Е р ё м е н к о ) — на её правом фланге. Сломив сопротивление

врага, советские войска устремились на запад и окружили герман

скую группировку численностью около 330 т ы с . ч е л о в е к .

П о п ы т к а н е м е ц к и х в о й с к п р о р в а т ь о к р у ж е н и е о к о н ч и л а с ь н е

у д а ч е й . П о т е р я в в р е з у л ь т а т е б о ё в , г о л о д а , б о л е з н е й и н а с т з ш и в ш и х

м о р о з о в с в ы ш е 100 тыс. солдат и офицеров, 2 февраля 1943 г. груп

пировка немецких войск во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом

капитулировала. Одновременно силы вермахта отошли с Северного

Кавказа, были отброшены за Дон и потеряли Донбасс.

Впервые с начала Второй мировой войны германская армия по

терпела столь серьёзное поражение. Сталинградская победа озна

меновала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной

и Второй мировой войны.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА К.К. РОКОССОВСКОГО

При здравой оценке создавшегося положения и в предвидении над

вигавшейся зимы у врага оставался только один выход — немедлен-



ный отход на большое расстояние. Но, недооценивая возможнос

ти Советского Союза, противник решил удержать захваченное им

пространство, и это было в сложившейся обстановке своевременно

использовано нашим Верховным Главнокомандованием. И вот нача

лось историческое сражение, повлёкшее за собой окружение массы

отборных немецко-фашистских войск. И если задолго до этого у про

тивника имелась еш,ё возможность спасти свои зарвавшиеся армии от

разгрома путём своевременного и глубокого их отвода на запад, то

теперь тупость и самоуверенность немецко-фашистского генералите

та обрекла эти войска на гибель.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФЕЛЬДМАРШАЛА Э. МАНШТЕЙНА

Причину гибели б-й армии следует, разумеется, искать в том, что

Гитлер — главным образом из соображений престижа — отказался

дать приказ об оставлении Сталинграда. <...> П о с л е п р е к р а щ е н и я

н е м е ц к о г о н а с т у п л е н и я в о з н и к ф р о н т , д л я у д е р ж а н и я к о т о р о г о н а н е

м е ц к о й с т о р о н е н е и м е л о с ь д о с т а т о ч н ы х с и л . П о п ы т к а у д е р ж а т ь э т о т

ч р е з м е р н о р а с т я н у т ы й ф р о н т д л и т е л ь н о е в р е м я п р е д с т а в л я л а с о

б о й . . . о ш и б к у , п о с т а в и в ш у ю 6 - ю а р м и ю в к о н ц е н о я б р я 1942 г. в кри

тическое положение.

Как военачальники СССР и Германии оценивают сражение под Ста

линградом? Сравните их позиции. В чём их взгляды совпадают?

2. Орловско-Курская дуга. Завершение коренного перелома в

войне. В феврале 1943 г . п р о д в и ж е н и е с о в е т с к и х в о й с к б ы л о о с т а

н о в л е н о . А р м и и в е р м а х т а , о в л а д е в и н и ц и а т и в о й , в н о в ь з а х в а т и л и

Д о н б а с с , Х а р ь к о в и Б е л г о р о д . Н а ц е н т р а л ь н о м у ч а с т к е с о в е т с к о -

г е р м а н с к о г о ф р о н т а к а п р е л ю 1943 г . о б р а з о в а л а с ь т а к н а з ы в а е м а я

К у р с к а я д у г а — орловская и белгородская группировки противника

грозили прорвать фронт советских войск.

Воодушевлённый успехом контрнаступления, немецкий ген

штаб разработал операцию «Цитадель». Намечалось нанести мощ

ный удар в районе орловско-курского выступа. Было задействовано

множество новых танков «тигр» и «пантера», самоходных установок

«фердинанд», истребителей «Фокке-Вульф-190».

Советское командование разгадало замыслы врага. Было реше

но оборонительными боями истощить его, а затем перейти в на

ступление. Удалось достичь превосходства над противником в силах



и средствах. Поступление боевой техники и боеприпасов для сил

вермахта срывали партизаны.

5 июля 1943 г. германские войска начали наступление. После

упорных и кровопролитных боёв им удалось продвинуться на Орлов

ском направлении всего на 10-12 к м . Д л я о т р а ж е н и я н а т и с к а п р о

т и в н и к а в б о й б ы л а в в е д е н а 1 - я т а н к о в а я а р м и я п о д к о м а н д о в а н и е м

М . Е . К а т у к о в а . В р а й о н е д е р е в н и П р о х о р о в к и с т о л к н у л и с ь о т б о р н ы е

т а н к о в ы е д и в и з и и Г е р м а н и и и 5 - я г в а р д е й с к а я т а н к о в а я а р м и я п о д

к о м а н д о в а н и е м П Л . Р о т м и с т р о в а . Н а п о л е б о я ш и р и н о й в 6 км ра

зыгрался крупнейший во Второй мировой войне встречный танко

вый бой, в котором с обеих сторон участвовало около 1200 т а н к о в .

С о в е т с к и е в о й с к а п о т е р я л и 500 боевых машин (до 60% состава), но

планы вермахта были сорваны. И на Орловском, и на Белгородском

направлениях Красная армия перешла в наступление.

Особенно ожесточённые и кровопролитные бои разгорелись на

Орловском направлении. 5 августа 1943 г . О р ё л и Б е л г о р о д б ы л и

о с в о б о ж д е н ы . Б и т в а н а О р л о в с к о - К у р с к о й д у г е з а к о н ч и л а с ь .

К о р е н н о й п е р е л о м в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е , н а ч а т ы й п о д

С т а л и н г р а д о м , з а в е р ш и л с я . В о е н н а я и н и ц и а т и в а о к о н ч а т е л ь н о п е р е

ш л а к К р а с н о й а р м и и .

В с е н т я б р е 1943 г . н а с т у п л е н и е с о в е т с к и х в о й с к в о з о б н о в и л о с ь .

Б ы л и о с в о б о ж д е н ы Б р я н с к , С м о л е н с к , Н о в о р о с с и й с к , Д о н б а с с , Ч е р

н и г о в , П о л т а в а , Д н е п р о в с к о е л е в о б е р е ж ь е . 6 ноября 1943 г. был взят

Киев, потерю которого А. Гитлер расценил как утрату всей Украины.

3. Отношения с союзниками. Конференция в Тегеране. Поль

зуясь тем, что основные силы Германии были заняты на Восточном

фронте, весной 1943 г. войска союзников вытеснили германо-ита

льянские войска из Северной Африки и начали наступление на тер

риторию Италии.

Действия Великобритании и США, армии которых в 1942-
1943 г г . с к о в ы в а л и н е б о л е е 3% сухопутных войск Германии, вы

зывали растущее недовольство в Москве. Бесспорно, что союзни

ки оказывали СССР помощь, в частности осуществляя поставки по

ленд-лизу. К примеру, каждый десятый самолёт в Красной армии

был иностранного производства. Большую роль сыграло снабже

ние Советского Союза автотранспортом, снаряжением и продо

вольствием. В то же время в целом подобные поставки составляли

не более 4% общего объёма производства в СССР. При этом график

поставок нередко срывался. Обязательства открытия второго фрон-



та в 1942 и 1943 г г . , к о т о р ы е н е р а з д а в а л У . Ч е р ч и л л ь , н е в ы п о л н я

л и с ь . У с о в е т с к о г о р у к о в о д с т в а в о з н и к л и п о д о з р е н и я , ч т о с о ю з н и к и

д е л а ю т с т а в к у н а в з а и м н о е и с т о щ е н и е С С С Р и Г е р м а н и и , с т е м ч т о

б ы п о т о м п р о д и к т о в а т ь и м с о б с т в е н н ы е у с л о в и я м и р а .

В п р е о д о л е н и и в о з н и к ш е г о о т ч у ж д е н и я в а ж н о е з н а ч е н и е и м е л а

к о н ф е р е н ц и я с у ч а с т и е м И . В . С т а л и н а , п р е з и д е н т а С Ш А Ф . Р у з в е л ь т а

и п р е м ь е р - м и н и с т р а В е л и к о б р и т а н и и У . Ч е р ч и л л я в Т е г е р а н е , с о с т о я в

ш а я с я 28 ноября 1943 г., на которой удалось согласовать сроки откры

тия второго фронта в Западной Европе — не позднее 1 мая 1944 г .

С о с т о я л о с ь т а к ж е о б с у ж д е н и е п о с л е в о е н н о г о п о л и т и ч е с к о г о у с

т р о й с т в а м и р а . П о д т в е р ж д а л а с ь р е ш и м о с т ь с о ю з н и к о в н а с т а и в а т ь

н а б е з о г о в о р о ч н о й к а п и т у л я ц и и Г е р м а н и и . С о ю з н и к и п р и ш л и к с о

г л а ш е н и ю о р а с ш и р е н и и т е р р и т о р и и П о л ь с к о г о г о с у д а р с т в а н а з а

п а д е и о п р е д е л е н и и е г о в о с т о ч н о й г р а н и ц ы с у ч ё т о м т о г о , ч т о З а

п а д н а я У к р а и н а и З а п а д н а я Б е л о р у с с и я о с т а н у т с я в с о с т а в е С С С Р .

Д о г о в о р и л и с ь т а к ж е о п р е д о с т а в л е н и и С о в е т с к о м у С о ю з у н е з а м е р

з а ю щ и х п о р т о в Б а л т и й с к о г о м о р я — Кенигсберга (Калининграда) и

Мемеля (Клайпеды).

4. И д е о л о г и я , к у л ь т у р а и в о й н а . Ж е с т о к а я с х в а т к а с о в е т с к о г о н а

р о д а с ф а ш и з м о м о к а з а л а с ь в ц е н т р е в н и м а н и я в е д у щ и х д е я т е л е й

о т е ч е с т в е н н о й к у л ь т у р ы .

Д о с т о я н и е м м а с с о в о й а у д и т о р и и с т а л и и с к у с с т в о п л а к а т а , х у

д о ж е с т в е н н о е и д о к у м е н т а л ь н о е к и н о , п у б л и ц и с т и к а и п е с н я . Э т и

п р о и з в е д е н и я б ы с т р о т и р а ж и р о в а л и с ь и п р и о б

р е т а л и н е в и д а н н у ю п о п у л я р н о с т ь . О г р о м н у ю

э м о ц и о н а л ь н у ю с и л у и з л у ч а л п л а к а т х у д о ж н и к а

И . М . Т о и д з е « Р о д и н а - м а т ь з о в ё т ! » .

С о з д а н н ы е х у д о ж н и к а м и К у к р ы н и к с а м и

( М . В . К у п р и я н о в ы м , П . Н . К р ы л о в ы м и Н А . С о к о

л о в ы м ) , а т а к ж е Б . Е . Е ф и м о в ы м , Н . Э . Р а д л о в ы м

п л а к а т ы и г р о т е с к н ы е к а р и к а т у р ы , п е р с о н а ж а м и

к о т о р ы х б ы л и г и т л е р о в с к и е г л а в а р и , о к а з а л и с ь

м о щ н ы м п р о п а г а н д и с т с к и м с р е д с т в о м , р а з о б л а

ч а в ш и м и д е о л о г и ю ф а ш и з м а . Т р а д и ц и ю « О к о н

Р О С Т а » п р о д о л ж а л и е м < е д н е в н ы е в ы п у с к и « О к о н

Т А С С » — плакатов с подписями на злобу дня, вы

полненных известными поэтами и публицистами.

Как правило, плакаты выставлялись в уличных

витринах.

Родина-мать зовёт!

Художник И.М. Тоидзе

РОДИНА-М^ТЬ

ЗОВЕТ!



о положении на фронте население узнавало по радио. На улицах

и в общественных местах были установлены репродукторы.

Люди с замиранием сердца вслушивались в фронтовые свод

ки, голос диктора Всесоюзного радио Ю.Б. Левитана стал самым

известным в стране. Около 2 тыс. статей опубликовал за годы вой

ны в «Красной звезде», во фронтовых газетах, в других средствах

массовой информации И.Г. Эренбург.

Многие известные литераторы работали военными корреспон

дентами. Стихотворные истории А. Т. Твардовского про смелого и уда

лого солдата Василия Тёркина со временем превратились в одно из

лучших произведений советской литературы, воспевших подвиг ря

дового солдата Великой Отечественной войны, — «Книгу про бойца».

«Сталинградские очерки» корреспондента газеты «Красная звез

да» писателя B.C. Гроссмана создавались в дни героической оборо

ны города и воссоздавали сзфовые будни мужественных защитни

ков Сталинграда. Невиданной популярностью пользовалась лирика

К.М. Симонова.

Песня «Священная война» (стихи В.И. Лебедева-Кумача, музыка

А.В. Александрова) оказалась созвучной нравственному настрою

советских людей. Слова этой песни, исполненной в первые дни вой

ны, потрясли своей пронзительной душевной энергией.

Символом стойкости родного города стала для ленинград

цев Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича, исполненная 9 августа

1942 г . в б л о к а д н о м Л е н и н г р а д е .

В ь щ а ю щ и е с я м у з ы к а н т ы С . Т . Р и х т е р и М . В . Ю д и н а , с о л и с т ы

Б о л ь ш о г о , К и р о в с к о г о и д р у г и х о п е р н ы х т е а т р о в с т р а н ы д а в а л и

к о н ц е р т ы в в о и н с к и х ч а с т я х и г о с п и т а л я х . Н а в с т р е ч и с б о й ц а м и

в ы е з ж а л и с и м ф о н и ч е с к и е о р к е с т р ы , к а м е р н ы е к о л л е к т и в ь ! , а н с а м

б л и п е с н и и п л я с к и и н а р о д н о г о т а н ц а .

П е с е н н о е т в о р ч е с т в о о к а з а л о с ь о с о б е н н о п р и т я г а т е л ь н ы м д л я

с о в е т с к и х в о и н о в . В с е н а р о д н о й л ю б о в ь ю п о л ь з о в а л и с ь Л . О . У т ё с о в ,

К . И . Ш у л ь ж е н к о , Л . А . Р у с л а н о в а , И . Д . Ю р ь е в а — талантливые испол

нители народных песен и песен, созданных уже в советское время.

События на передовой и в тылу старались запечатлеть на фото

плёнку многие известные фотокорреспонденты. С риском для жиз

ни они добывали материалы, сохранившие до наших дней подлин

ные свидетельства событий тех суровых лет.

В военных условиях в большинстве городов страны театры

продолжали свою работу. Московский театр имени Евг. Вахтанго

ва представил зрителям в 1942 г . п ь е с ы « Ф р о н т » А . Е . К о р н е й ч у к а и

« Р у с с к и е л ю д и » Я . М . С и м о н о в а .



Самая массовая аудитория была у кино. Фильмы широко де

монстрировались и на фронте, и в тылу. Высоким патриотическим

пафосом наполнены фильмы «Секретарь райкома» (реж. ИЛ. Пырь

ев), «Она защищает Родину» (реж. Ф.М. Эрмлер), «Парень из нашего

города» (реж.Л.Б. Столпер и Б. Л Иванов) и др.

Искусство военных лет вселяло в советский народ уверенность в

победе, звало его на подвиг во имя Родины.

5. Русская Православная Церковь в годы войны. В разгар вой

ны резко изменилось отношение властей к Русской Православной

Церкви. Вера поддерживала и спасала многих в пору страшных фи

зических и моральных лишений. Духовенство с первого дня войны

призвало народ к защите Родины и безоговороч

но поддержало государство в борьбе с фашизмом.

Многие священнослужители активно участвова

ли в партизанском движении на оккзохированной

территории Сособенно в Белоруссии). Церковные

слзокбы не прекращались по всей России, даже в

храмах блокадного Ленинграда. Русская Право

славная Церковь на собранные народные пожер

твования снарядила на фронт танковую колон

ну «Димитрий Донской» и самолёты эскадрильи

«Александр Невский>'.

В 1943 г. власти позволили провести выборы

патриарха. Им был избран митрополит Сергий

(И.Н. Страгородский). В 1944 г . в ы ш е л п е р в ы й н о

м е р « Ж у р н а л а М о с к о в с к о й п а т р и а р х и и » . Т о г д а ж е

б ы л о п р и н я т о о ф и ц и а л ь н о е р е ш е н и е о в о з о б н о в

л е н и и б о г о с л у ж е н и й в п е р в ы х в о с с т а н а в л и в а е

м ы х х р а м а х . К к о н ц у в о й н ы н а т е р р и т о р и и С С С Р д е й с т в о в а л о б о л е е

10 т ы с . п р а в о с л а в н ы х х р а м о в и 75 монастырей.

Патриарх Сергий

1. Каковы хронологические рамки коренного перелома в войне?

Обоснуйте свою точку зрения.

2. Докажите, что события изучаемого периода были коренным пере

ломом не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой

войны. При ответе используйте свои знания зарубежной истории.

3. Сравните два крупнейших сражения Великой Отечественной

войны — Сталинградскую и Курскую битвы по предложенным

вами критериям.



4. Охарактеризуйте роль поставок по ленд-лизу в СССР в 1942-
1943 г г .

5. Какие решения были приняты на Тегеранской конференции?

Оцените эти решения, соотнесите их с военно-стратегической си

туацией того времени и с интересами ведущей «тройки» антигит

леровской коалиции.

6. Расскажите об искусстве военного времени. Охарактеризуйте

его роль в мобилизации нашего народа на отпор фашистским за

хватчикам.

7. Как вы думаете, почему в годы войны изменилось отношение

власти к Русской Православной Церкви? В чём это выразилось?
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§ 28. Н А С Т У П Л Е Н И Е К Р А С Н О Й А Р М И И

Н А З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О М Э Т А П Е В Е Л И К О Й

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы

1. Что вы понимаете под коренным переломом в войне?

2. Что такое ленд-лиз?

1. Освобождение советской земли. В конце декабря 1943 г . в о б

щ е е н а с т у п л е н и е н а У к р а и н е п е р е ш л и в о й с к а 1 - г о ( к о м а н д у ю щ и й

Я . Ф . В а т у т и н ) и 2 - г о ( к о м а н д у ю щ и й И . С . К о н е в ) У к р а и н с к и х ф р о н

т о в . П о д К о р с у н ь - Ш е в ч е н к о в с к о м в о к р у ж е н и е п о п а л и б г е р м а н

с к и х д и в и з и й . Э т о б ы л а в т о р а я п о с л е С т а л и н г р а д а у с п е ш н а я о п е р а

ц и я К р а с н о й а р м и и п о о к р у ж е н и ю с и л п р о т и в н и к а .

Р а з г р о м и в г е р м а н с к у ю г р у п п и р о в к у в н и з о в ь я х Д н е п р а , с о в е т

с к и е в о й с к а о в л а д е л и К р и в о р о ж с к и м р у д н ы м б а с с е й н о м . В м а р т е

1944 г . о н и в ы ш л и н а г о с у д а р с т в е н н у ю г р а н и ц у С С С Р , а в а п р е л е —
ворвались в Крым. После ожесточённых боёв был взят Севастополь.

В апреле 1944 г . з а в е р ш и л о с ь о с в о б о ж д е н и е У к р а и н ы и К р ы м а .

В я н в а р е 1944 г . н а С е в е р о - З а п а д н о м ф р о н т е , в р а й о н е П е т е р

г о ф а и С т р е л ь н ы , К р а с н а я а р м и я у н и ч т о ж и л а г е р м а н с к у ю г р у п п и

р о в к у . О п а с а я с ь о к р у ж е н и я , к о м а н д о в а н и е в е р м а х т а о т в е л о г р у п п у

а р м и й « С е в е р » в П р и б а л т и к у . С Л е н и н г р а д а б ы л а п о л н о с т ь ю с н я т а

б л о к а д а . В и ю н е 1944 г . с о в е т с к и е в о й с к а о с в о б о д и л и К а р е л и ю и

в ы ш л и н а г р а н и ц у с Ф и н л я н д и е й . Ф и н л я н д и я п р е к р а т и л а в о е н н ы е



Государственная

граница СССР

восстановлена

действия, СССР заключил с ней перемирие. К на

чалу 1945 г. удалось освободить от немецко-фа-

ШИСТС1СИХ захватчиков почти всю Эстонию и Мо-

онзундский архипелаг. Красная армия прижала

немецкую группировку к Балтийскому морю и

блокировала её.

Наиболее успешным оказалось наступление

советских армий в Белоруссии. К концу 1943 г .

с и л ы в е р м а х т а , о т т е с н ё н н ы е к П о л е с ь ю , у д а л о с ь

р а с с е ч ь н а д в о е . В и ю н е 1944 г . в о й с к а т р ё х Б е л о

р у с с к и х и 1 - г о П р и б а л т и й с к о г о ф р о н т о в п р и с т у

п и л и к в ы п о л н е н и ю о п е р а ц и и « Б а г р а т и о н » , ц е л ь

к о т о р о й с о с т о я л а в у н и ч т о ж е н и и г р у п п ы а р м и й

« Ц е н т р » .

1 - й П р и б а л т и й с к и й ф р о н т п о д к о м а н д о в а н и

е м И . Х . Б а г р а м я н а п р о р в а л г е р м а н с к у ю о б о р о н у .

С ю г о - в о с т о к а у д а р п о н е й н а н ё с 3 - й Б е л о р у с с к и й

ф р о н т п о д к о м а н д о в а н и е м И . Д . Ч е р н я х о в с к о г о .

1 - й Б е л о р у с с к и й ф р о н т п о д к о м а н д о в а н и е м К . К . Р о к о с с о в с к о г о р а з

г р о м и л 9 - ю г е р м а н с к у ю а р м и ю — основную силу группы армий

«Центр». Был взят Минск и зшичтожена 105-тысячная группировка

противника.

В итоге проведения операции «Багратион» группа армий «Центр»
была полностью разгромлена. В плену оказалось около 200 тыс. че

ловек. Это была одна из самых блестящих стратегических операций
Красной армии. Главная заслуга в её осуществлении принадлежала

К.К. Рокоссовскому.

Советские войска устремились на запад и северо-запад — к Риге

и границам Восточной Пруссии. Армии под командованием К.К. Ро
коссовского подошли к предместьям Варшавы и захватили плацдар

мы на левом берегу Вислы. Войска под командованием И.С. Конева
заняли Львов и тоже вступили на территорию Польши. Но вскоре
их продвижение замедлилось. Упорное сопротивление врага в Вос

точной Пруссии, под Варшавой, немалые боевые потери вынудили
Красную армию перейти к обороне.

2. Государственная политика на освобождённых территори
ях. К осени 1944 г. почти вся территория СССР была освобождена

от гитлеровских оккупантов. Теперь основная задача государства

заключалась в восстановлении народного хозяйства и обеспечении



нормальных условий жизни для населения. Вновь вступали в строй

промышленные предприятия, транспорт, налаживалось мирное те

чение жизни.

В это же время некоторые народы СССР (Северного Кавказа,

Крыма и др.) подверглись депортации, то есть насильственному пе

реселению. Советская власть вменяла им в вину сотрудничество с

оккупантами и участие в антисоветских воинских формированиях.

Это было несправедливо, поскольку большая часть представителей

этих народов наряду со всеми советскими людьми сражалась про

тив врага в рядах Красной армии.

У властей уже был опыт «наказания» целых групп населения.

С исторической родины их переселяли на другие, менее удобные

для проживания территории.

К тому же всё это сопровождалось репрессиями. Подобные ак

ции практиковались ещё в предвоенный период. В 1939-1941 г г .

д е п о р т а ц и и п о д в е р г л и с ь к о р е й ц ы и п о л я к и . В 1941 г. из различных

районов страны в Сибирь и Казахстан были насильственно переме

щены свыше 1 млн немцев. В 1944 г . т а к и м ж е р е п р е с с и я м п о д в е р г

л и с ь ч е ч е н ц ы , и н г у ш и , б а л к а р ц ы , к а л м ы к и , к р ы м с к и е т а т а р ы , к у р

д ы , т у р к и - м е с х е т и н ц ы , г р е к и .

3. Н а с т у п л е н и е К р а с н о й а р м и и в В о с т о ч н о й Е в р о п е . П р о д в и ж е

н и е с о в е т с к и х в о й с к к В а р ш а в е о б о с т р и л о п о л и т и ч е с к у ю с и т у а ц и ю

в П о л ь ш е и о с л о ж н и л о в з а и м о о т н о ш е н и я с о ю з н и к о в п о а н т и г и т л е

р о в с к о й к о а л и ц и и .

В о п р о с о п о с л е в о е н н о й с у д ь б е П о л ь ш и и п о л и т и ч е с к о й о р и е н т а

ц и и е ё п р а в и т е л ь с т в а б е с п о к о и л и с о в е т с к и х л и д е р о в , и р у к о в о д и

т е л е й с т р а н З а п а д а . Н а т е р р и т о р и и С С С Р д е й с т в о в а л П о л ь с к и й к о

м и т е т н а ц и о н а л ь н о г о о с в о б о ж д е н и я ( П К Н О ) , к о т о р ы м р у к о в о д и л и

п о л ь с к и е к о м м у н и с т ы . В п о д ч и н е н и и К о м и т е т а н а х о д и л а с ь А р м и я

Л ю д о в а ( Н а р о д н а я а р м и я ) , н е с к о л ь к о п о з ж е н а з в а н н а я В о й с к о м

П о л ь с к и м . В о й с к о с ф о р м и р о в а л о с ь и з п о л я к о в , о к а з а в ш и х с я н а т е р

р и т о р и и С о в е т с к о г о С о ю з а и в ы р а з и в ш и х г о т о в н о с т ь с о т р у д н и ч а т ь

с с о в е т с к и м и в л а с т я м и .

О д н а к о в Л о н д о н е ф у н 1 Щ И О н и р о в а л о с о з д а н н о е е щ ё в 1939 г.

правительство Польши в эмиграции с собственной подпольной во

оружённой организацией в Польше — Армией Крайовой. Армия

Крайова ставила своей целью овладеть Варшавой до прихода туда со

ветских войск, чтобы официально провозгласить воссоздание Поль

ского государства. При приближении Красной армии к Варшаве Ар-



мия Крайова подняла варшавян на восстание (1 августа — 2 октября
1944 г.), которое было беспощадно подавлено оккупантами.

В августе 1944 г . 2 - й и 3 - й У к р а и н с к и е ф р о н т ы п р о р в а л и н е м е ц

к у ю о б о р о н у в М о л д а в и и и р а з г р о м и л и г е р м а н о - р у м ы н с к у ю rpjoi-
п и р о в к у в р а й о н е К и ш и н ё в а и Я с с . В о с с т а н и е в Б у х а р е с т е , в о з г л а в

л е н н о е к о м м у н и с т а м и , п р и в е л о к п е р е х о д у Р у м ы н и и н а с т о р о н у

С С С Р . С о в е т с к и е в о й с к а в с т у п и л и в Б о л г а р и ю : н а с е л е н и е д р у ж е с т

в е н н о в с т р е ч а л о б о й ц о в К р а с н о й а р м и и . 9 сентября 1944 г. в Софии

под рзгководством коммунистов быяо создано правительство Оте

чественного фронта, объявившее войну Германии и Венгрии.

Продвигавшиеся на запад войска Р.Я. Малиновского и Ф.И. Тол

бухина, совместно с югославской народно-освободительной арми

ей маршала И. Вроз Тито, нанесли поражение немцам и 20 октяб

ря 1944 г. заняли Белград. В ноябре 1944 г. антифашисты Албании,

возглавляемые коммунистами, освободили свою страну.

Успехи советских войск в Белоруссии и их стремительное про

движение на Балканы вызвали подъём антигитлеровского сопро

тивления в Словакии, где в конце августа 1944 г . а н т и ф а ш и с т ы п о д

н я л и в о с с т а н и е . С п е ш а к н и м н а п о м о щ ь , К р а с н а я а р м и я п р о р в а л а

н е м е ц к у ю о б о р о н у и к к о н ц у о к т я б р я 1944 г . о с в о б о д и л а З а к а р п а т

с к у ю У к р а и н у , ю ж н ы е и ю г о - в о с т о ч н ы е р а й о н ы С л о в а к и и . О д н а к о в

В е н г р и и к р у п н ы е г е р м а н с к и е и в е н г е р с к и е с о е д и н е н и я п р о д о л ж а л и

у п о р н о е с о п р о т и в л е н и е . О с е н ь ю 1944 г . ю ж н е е Д е б р е ц е н а К р а с н а я

а р м и я п о н е с л а т я ж ё л ы е п о т е р и . Н е м е н е е д р а м а т и ч н ы м и о к а з а л и с ь

б о и з а Б у д а п е ш т . С х в а т к и н а у л и ц а х г о р о д а п р о д о л ж а л и с ь п о ч т и д в а

м е с я ц а . Л и ш ь в ф е в р а л е 1945 г. город был взят. В марте — апреле

1945 г . с о в е т с к и е в о й с к а о с в о б о д и л и Б р а т и с л а в у .

4. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Успеш
ное продвижение советских армий способствовало открытию вто

рого фронта. 6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились

в Нормандии, 25 августа союзники и части французской армии всту

пили в Париж.

Победоносное продвижение Красной армии, открытие второго

фронта и близкое завершение войны в Европе вьщвинули к концу

1944 г. на первый план проблемы послевоенного устройства мира.

С целью согласования позиций лидеры антигитлеровской коа

лиции провели встречу в Ялте (Крым) 4-11 ф е в р а л я 1945 г. Основ

ным был вопрос о послевоенном устройстве Германии. Речь шла о

её демилитаризации, денацификации, проведении суда над гла-
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