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Введение

XX в . останется в  истории человечества противоречивой эпо-
хой . Великим столетием научных открытий и социальных перемен, 
преждевременно оборвавшим десятки миллионов жизней . С 1914 г . 
многие учёные отсчитывают очередной период всеобщей истории 
человечества, который называется Новейшей историей . Как пра-
вило этот период историки делят на следующие этапы: 1914—1918 гг . 
(Первая мировая война); 1918—1939 гг . (мир между двумя мировы-
ми войнами); 1939—1945 гг . (Вторая мировая война); 1945 г . — на-
чало ХХI в . (мир в послевоенное время до наших дней) .

В XX в . человечество прошло через две мировые войны и  не-
сколько раундов жестокого противоборства идеологий . Планета, пре-
жде поделённая между европейскими колониальными империями, 
стала общим домом для двух сотен независимых стран . Созданные 
для нужд целых институтов громоздкие компьютеры к концу столе-
тия превратились в компактные и персональные устройства . В сере-
дине века русское слово «спутник» прочно вошло в  языки многих 
народов, а в наши дни благодаря орбитальным группировкам спутни-
ков выход в Интернет стал возможен почти из любой точки мира .

Что определило облик прошедшего века и  остаётся в  центре 
внимания в продолжающемся XXI в .?

Население.  Численность населения на нашей планете за ХХ в . уве-
личилась втрое и превысила 6 млрд человек . Этот стремительный 
рост обеспечили страны Азии, Африки и Латинской Америки . 
Доля Европы в  населении Земли значительно снизилась . Благо-
даря широкому распространению антибиотиков и  вакцин резко 
уменьшилась детская смертность . Люди стали дольше жить: сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни составила 73,3 года 
(2019) . При этом разрыв между страной — лидером по этому пока-
зателю — Японией (84,3 года) и находящимся на последнем месте 
Лесото (50,7 года) по-прежнему огромен, что является одним из 
свидетельств сохранения мирового неравенства .

В начале ХХ в . большинство населения проживало в  сельской 
местности, к рубежу ХХ—ХХI вв ., число горожан впервые в миро-
вой истории превысило число сельских жителей .

Менялась и структура населения . Росла роль женщин в разных 
областях жизни . В наши дни во многих странах они занимают ве-
дущие государственные посты .
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Если говорить о структуре семьи, то в развитых странах преоб-
ладают малодетные семьи, в то время как в развивающихся ситуа-
ция противоположная .

В конце XIX в . подавляющее большинство жителей планеты 
были неграмотными, в  наше время каждый 8-й человек на Земле 
не обучен чтению и письму .

Глобализация.  В XX в . усилилась взаимозависимость между раз-
личными странами и континентами . Причём стремительность вза-
имопроникновения культур можно сравнить только с эпохой Вели-
ких географических открытий . 

В современной экономике рыночные принципы сочетаются 
с  элементами государственного регулирования . Ещё в 1920-х гг . 
английский экономист Дж . Кейнс выдвинул идею о  необходимо-
сти государственного участия в  управлении капиталистической 
экономикой . Именно эти идеи позднее легли в  основу политики 
«Нового курса» президента США Ф . Рузвельта, которому удалось 
вывести американскую экономику из Великой депрессии . Схожие 
принципы реализовывались в Советской России в  период нэпа . 
При этом значительная часть ХХ в . прошла под знаком противо-
стояния капиталистического и социалистического типов экономи-
ки, которые олицетворяли США и СССР соответственно . 

С тех пор и  вплоть до наших дней идут дебаты о  состоянии 
и перспективах развития мировой экономики . При этом речь идёт 
не об отказе от принципиальных основ рыночной, или капитали-
стической, экономики, а лишь о большей её эффективности .

Джон Мейнард Кейнс и его жена Лидия Васильевна  
Лопухова. 1920-е гг.

Лидия Лопухова была балериной Императорского  
Мариинского театра, участницей знаменитых «Русских 
сезонов» в Париже, звездой гастролей труппы Сергея 
Дягилева в США, Испании, Италии и Англии . В 1925 г . 
она вышла замуж за экономиста Джона Кейнса и более 
20 лет, до самой смерти учёного в 1946 г ., была его вер-
ной спутницей и музой . Несколько раз вместе с мужем 
посещала Советский Союз, в том числе в 1928 г ., когда 
СССР и Великобритания находились в состоянии разры-
ва дипломатических отношений .
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Социальное государство.  ХХ в . принёс резкое возрастание соци-
ального фактора в истории . Долгое время в сфере интересов соци-
альной истории были в основном народные выступления, рабочее 
движение, крестьянские восстания и т . п . 

В наши дни социальная история — это широкий и многоплано-
вый процесс взаимодействия человека с  окружающим миром . 
В том числе изучению подлежит комплекс идей и событий, связан-
ных с  историей и  современным этапом функционирования раз-
личных партий социалистической ориентации — историей между-
народной социал-демократии, анархо-социализма, христианского 
социализма и т . п . Значительное место в ХХ в . заняла история и де-
ятельность Коминтерна  — международной организации, объеди-
нявшей в 1919—1943 гг . коммунистические партии разных стран .

Но главной особенностью ХХ в . стало формирование социаль-
ного государства, прилагающего усилия для улучшения жизни на-
селения, особенно бедных и малообеспеченных его слоёв . 

В сферу государственных интересов входит повышение пенсий, 
сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и быта — сло-
вом, всё то, что составляет повседневную жизнь человека .

Повышенное внимание ко всем этим проблемам со стороны го-
сударства и дало ему название . Термин и само понятие «социаль-
ное государство» вошли в  конституции многих государств (в том 
числе Российской Федерации) .

Интернационализм и  развитие национального самосознания. 
 Толчком к  росту значения идей национального самоопределения 
стали итоги Первой мировой войны, среди которых был и распад 
многонациональных империй . Лозунги о  праве наций на само- 
определение получали всё большее распространение и  в среде 
социал-демократии, и, конечно, в  тех странах и  общественных 
кругах, которые выступали за получение национальной независи-
мости . Эта идея получила одобрение в решениях II и III Интерна-
ционалов . Она фигурировала в  программе большевиков и  первых 
декретах Советского правительства . В  «14 пунктах» президента 
США В .  Вильсона (1918) одним из основных тезисов стала под-
держка права наций на самоопределение . 

На волне распада империй, революций в России и  Германии 
возникли новые государства: Югославия, Польша, Чехословакия, 
Австрия, Венгрия, Финляндия . Заметно активизировалось нацио-
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нально-освободительное движение в  ряде стран Азии, Латинской 
Америки и Африки .

Серьёзные удары были нанесены колониальной системе, хотя 
в  целом она ещё продолжала существовать, окончательно рухнув 
после Второй мировой войны . Многие десятки новых государств 
были образованы в Азии и Африке . Среди них — Индия, Пакистан 
и Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Филиппины, ЮАР и др . Это-
му способствовали разгром японского милитаризма, ослабление 
Великобритании, Нидерландов и Португалии . Определяющую 
роль в ликвидации колониальной системы сыграли усилия СССР .

Наиболее бурно шёл процесс формирования независимых госу-
дарств в Африке . Процесс этот был неоднородным и  разным 
по времени и по интенсивности . Крушение колониализма и фор-
мирование независимых государств стали наиболее важными явле-
ниями ХХ в .

Одной из примет времени стали массовые миграции населения . 
В  современной Европе проживает уже более 10 млн легальных 
эмигрантов из стран Африки и Азии (особенно из районов Ближ-
него и Среднего Востока) . Важной и сложной проблемой остаётся 
адаптация эмигрантов к жизни в странах с иной культурой и рели-
гией . Усиленными темпами идёт процесс исламизации стран За-
падной и Центральной Европы .

Взаимодействие разных культур и религий сегодня — ключевой 
вопрос для многих регионов и государств . В этом плане всё боль-
ший интерес вызывает опыт России с  её многонациональностью 

Президент США Томас Вудро Вильсон бро-
сает первый мяч в день открытия бейсболь-
ного сезона. Вашингтон. 12 апреля 1916 г.

1916 г . в США был годом президентских  
выборов . Действующий президент В . Виль-
сон выступал против вступления страны 
в войну . В этот день русские войска укрепля-
лись в отвоёванном у турок Трапезунде, 
а французы несли огромные потери, сдержи-
вая германский натиск под Верденом, и с не-
терпением ожидали прибытия в Марсель 
очередного отряда Экспедиционного кор-

пуса Русской армии .
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и многоконфессионализмом, когда народы с разными культурами 
и  религиями успешно живут и  развиваются в  едином государстве 
и обществе .

Наиболее ярким проявлением объединения во всемирном мас-
штабе в ХХ в . стали Лига Наций, созданная в 1919 г . по решению 
Парижской мирной конференции, и Организация Объединённых 
Наций, образованная в 1945 г . государствами, одержавшими побе-
ду во Второй мировой войне, прежде всего СССР, США и Велико-
британией . И  если первая организация потерпела явную неудачу 
в  деле защиты мира, то ООН смогла предотвратить и  прекратить 
многие международные конфликты . Однако на протяжении мно-
гих лет США и страны, находящиеся в орбите их политики, пыта-
ются использовать ООН в собственных интересах .

На рубеже XX и XXI вв . крупным объединением стал Европей-
ский союз (ЕС), в  который сегодня входят 27 стран . Развитие  ЕС 
проходит в  весьма противоречивой форме . Выход из ЕС Велико-
британии в 2020 г . явился одним из проявлений его кризиса . В по-
следние годы многие страны ЕС и вся организация демонстрируют 
явно недружественные действия в отношении России .

Но ЕС не единственный современный пример континенталь-
ной и  трансконтинентальной интеграции . Существуют Африкан-
ский союз, Организация исламского сотрудничества, Организация 
американских государств, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество . 

В последнее время благодаря прежде всего инициативам Рос-
сии, поддержанным рядом стран (Китай, Казахстан и др .), созданы 
такие новые организации и  ассоциации, как БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР), Евразийский экономический союз 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), Шанхай-
ская организация сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан,  
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран) 
и  др . Евразийские объединения явно показывают новую тенден-
цию в  процессах мировой интеграции . На постсоветском про-
странстве большую часть стран объединяет Содружество Незави-
симых Государств .

В целом оба процесса — национализм в широком смысле слова 
и  тенденция к  объединению и  интеграции  — составили одну из 
важнейших особенностей ХХ в .
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Объединённые Нации против нацизма и фашизма.  История ХХ в . 
неотделима от тех страшных преступлений против человечества, 
которые принесли Европе и всему миру нацизм и фашизм . Нацист-
ский режим в Германии стал воплощением тоталитаризма, где 
расизм и уничтожение людей по политическому и этническому при-
знакам стали государственной политикой . Германский нацизм 
ответствен за уничтожение миллионов людей: русских, евреев, 
цыган и представителей других национальностей . Из 26,6 млн погиб-
ших советских граждан более двух третей составляют не павшие на 
полях сражений воины, а казнённые гитлеровцами либо доведённые 
до смерти иными способами, в том числе голодом, мирные жители 
и военнопленные . Вопреки логике эти злодеяния до сих пор на меж-
дународном уровне официально не признаны геноцидом .

Другой ключевой характеристикой нацистского режима в Гер-
мании являлась догма об исключительности и  превосходстве не-
мецкой нации, которая должна господствовать в  мире . Из этой 
цели вытекали все действия главарей нацизма . Мировое господ-
ство было объявлено национальной идеей .

После прихода нацистов к власти в Германии в начале 1930-х гг . 
они приступили к реализации своих планов, что вылилось в захват 
Австрии, затем Чехословакии, вторжение в Польшу и в итоге в воз-
никновение европейского очага Второй мировой войны .

ХХ в . дал и многие другие формы, близкие к тоталитаризму, ко-
торые в мировой политике называют авторитарными режимами . Это 
и  классический фашизм, установленный Б . Муссолини в Италии, 
и  другие режимы фашистского типа в Испании, Португалии, Вен-
грии, Румынии, Польше, Финляндии, странах Прибалтики и т . д . 

Фашизму и нацизму в ХХ в . противостояли Объединённые На-
ции, основу которых составили столь разные между собой в поли-
тическом и  экономическом отношениях СССР, Великобритания 
и США . Но вопреки всеобщим надеждам разгром наиболее бесче-
ловечных режимов в  истории не стал прологом к  эпохе мира во 
всём мире . На смену Второй мировой очень быстро пришла холод-
ная война между бывшими союзниками .

После окончания холодной войны и распада социалистическо-
го блока некоторые представители западных элит поспешили зая-
вить о «конце истории» и о об окончательном и повсеместном тор-
жестве либеральной демократии . Но реальная жизнь опровергла 
все подобные предсказания .
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ХХ  — начало ХХI в . свидетельствуют о  многообразии обще-
ственных и государственных систем, их взаимодействии и взаимо-
зависимости . В  то же время общим мнением ныне является при-
знание серьёзного кризиса евроаталантической либеральной идеи . 
Мир демонстрирует тенденции к многополярности политических 
систем и вариативности путей социально-экономического разви-
тия . Именно эти принципы в противовес американской гегемонии 
и концепциям США о собственной исключительности отстаивают 
Россия и другие страны БРИКС . 

Системы международных отношений.  В  мировой истории 
несколько раз происходили смены систем международных отноше-
ний . Эти системы отражали соотношение сил между главными 
игроками на межгосударственной арене .

После подписания в 1648 г . в обл . Вестфалия соглашений, поло-
живших конец Тридцатилетней войне, возникла Вестфальская си-
стема, которая устанавливала формальное равенство между суверен-
ными державами, включая мелкие немецкие и итальянские княжества . 
XIX в . — это время господства Венской системы . Она сложилась по-
сле краха наполеоновской Франции как результат решений Венского 
конгресса (1814—1815) . В Венской системе Россия вместе с Англией, 
Францией, Пруссией и Австрией играла ключевую роль . 

В ХХ в . Первая мировая война, Российская революция, распад 
империй (Российской, Австро-Венгерской, Германской, Осман-
ской) привели к  рождению по итогам Версальской конференции 
(1919) Версальской системы, просуществовавшей вплоть до начала 
Второй мировой войны . Ведущими государствами этой системы 
были Англия и Франция, которые пытались диктовать другим 
странам свои условия .

По Версальскому договору на побеждённую Германию были 
наложены денежные репарации и  ограничения в  военной сфере . 
Дискриминационные меры и  национальное унижение Германии 
в  значительной степени содействовали росту идей реваншизма, 
питавших нацизм . Призывы к  пересмотру решений Версальской 
конференции стали одними из главных требований нацистских 
программных документов .

Дипломатическим итогом Второй мировой войны стала Ялтин-
ско-Потсдамская система . Такое название она получила по двум 
местам проведения конференций глав антигитлеровской коалиции 
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в 1945 г . — в Ялте и Потсдаме . Эта система определила развитие 
послевоенных международных отношений вплоть до окончания 
«холодной войны» .

Одним из ключевых признаков данной системы являлось разде-
ление влияния между двумя сверхдержавами и их союзниками: ко-
алицией во главе с США и  социалистическим содружеством во 
главе с СССР .

С распадом СССР началось разрушение Ялтинско-Потсдам-
ской системы . В  начале 1990-х гг . США объявили себя стороной, 
победившей в холодной войне, и лидером мирового сообщества .

Но реалии современного мира, многочисленные выступления 
против претензий США на гегемонию делают особенно актуаль-
ным признание многополярного характера мира в начале XXI в .

Повседневная жизнь.  ХХ в . отмечен огромными переменами 
в повседневной жизни и быте людей . Принципиально новые науч-
ные достижения создали условия для освоения космоса, проник-
новения в глубины Мирового океана, использования новых источ-
ников энергии, изучения организма человека и т . д . 

Вторая половина ХХ столетия  — это время компьютеризации 
и  рождения Интернета, которые изменили повседневную жизнь 
людей . Информационные и коммуникационные системы проник-
ли во все сферы жизни общества и каждого человека . 

Эти изменения коснулись и сферы культуры и искусства, физ-
культуры и  спорта . Иногда ХХ в . называют временем господства 
массовой культуры и культа потребления . 

Подобные изменения были характерны и  для прежних эпох, 
в частности для XIX в . Но уже стало аксиомой, что ХХ в . представ-
ляет собой особенное явление, мало сопоставимое с другими эпо-
хами в истории человечества . 

Реформы образования в ХХ в . следовали одна за другой . Англо-
саксонская модель, болонская система в ЕС — эти и другие систе-
мы университетского образования были опробованы во многих 
странах, в  том числе в России . Этот опыт показал, что, несмотря 
на общие принципы системы образования, в разных странах долж-
ны учитывать национальные особенности и  национальную куль-
турную идентичность .

Разительные перемены в здравоохранении связаны с успехами 
в  борьбе с  инфекционными заболеваниями, с  созданием нового 
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медицинского оборудования и  новых лекарственных препаратов . 
На этой основе значительно изменилась система медицинского об-
служивания населения . Качественно иной стала и  система меди-
цинского страхования .

Пандемия, обрушившаяся на человечество в 2020 г ., показала 
необходимость дальнейшего развития медицины, сотрудничества 
разных стран в этой сфере .

Выше уже говорилось о  невиданном ранее прогрессе в  разви-
тии мировой науки . В XX в . её характеризуют великие открытия 
в  физике, химии, биологии, появление новых научных направле-
ний и дисциплин . Многие достижения науки вошли в повседнев-
ную жизнь миллионов людей во всех странах . 

Мир вступил в XXI в . с осознанием уникального вклада минув-
шего столетия . Противоречивость ХХ в . проявлялась в  том, что 
успехи и  достижения чередовались с  испытаниями, трагедиями, 
новыми опасностями и вызовами для всего человечества .

Россия в XX столетии.  XX в . подтвердил и укрепил статус России 
как одной из ведущих мировых держав . Действия России играли 
огромную, а  часто и  решающую роль в  годы Первой мировой 
войны . Российская революция, несмотря на все её противоречи-
вые оценки, вызвала отклик во всём мире и в плане революцион-
ной волны, и  в росте национально-освободительного движения 
в  колониальных и  зависимых странах, и  самое главное  — дала 
мощный толчок к  усилению внимания к  социальным проблемам 
во всех странах . 

Самое важное событие XX в .  — победа над нацизмом и  япон-
ским милитаризмом во Второй мировой войне  — было связано, 
прежде всего, с победами Красной Армии на советско-германском 
фронте, а  затем и  со вступлением СССР в  войну с Японией . По-
слевоенную историю невозможно оценить без осознания роли на-
шей страны как одной из двух сверхдержав . Ракетно-ядерный па-
ритет между СССР и США, достигнутый в 1960-е гг ., стал 
важнейшим фактором международной стабильности и предотвра-
щения угрозы начала новой мировой войны . Духовная жизнь чело-
вечества и развитие мировой культуры в XX в . органически вклю-
чают достижения нашей страны во всех областях науки и культуры . 

Попытки отрицать или принизить роль России в мировой исто-
рии противоречат истине .

Введение
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ГЛАВА МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Какие цели преследовала каждая из стран  — участниц 

Первой мировой войны? Удалось ли их достичь, и если да, 

какими причинами был обусловлен успех?

«Псы войны лают». Сатирическая карта Европы 1914 г. Великобритания

Подобные аллегорические изображения были очень популярны в европейской 
прессе XIX  — начала XX  в . Чаще всего образ России на них был негативным . 
Наша страна изображалась то в образе хищного кровожадного медведя, то зло-
вещим осьминогом, тянущим свои щупальца к  различным землям . В  начале 
Первой мировой войны, когда помощь России была жизненно необходима Ан-
глии, британский художник удостоил нашу страну уважительного сравнения 
с  паровым катком, её армии должны были буквально смять провоцирующие 
войну государства .

I
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§ 1 Мир накануне Первой мировой войны
  В чём состояли причины роста противоречий между мировыми 

державами в начале ХХ в.?

Аэроплан над Парижем. С открытки начала ХХ в. 

Дирижабли и воздушые шары в начале XX в . оказались потеснены стреми-
тельно развивающейся авиацией . Первый аэроплан был куплен Францией 
у США в 1906 г ., но уже с 1909 г . она приступила к производству собствен-
ных самолётов . Флагманом французского авиастроения накануне Первой 
мировой войны стала фирма «Ньюпор», на самолётах которой воевали лёт-
чики-истребители основных стран Антанты .

 • Империализм

 • Индустриальная цивилизация

 • Колониализм

 • Милитаризм

 • Модернизация

 • Национализм

 • Пацифизм

 • Шовинизм

МИР РОССИЯ
 • 1882—1907  гг. — образование 

Тройственного союза и Антанты

 • 1898  г. — испано-американская 

война

 • 1905—1917  гг. — революции  

в  Иране, Турции, Китае, Мексике

 • 1894 г.  — начало правления импера-

тора Николая II

 • 1904—1905 гг. — русско-японская 

война

 • 1905—1907  гг. — Первая российская 

революция

?
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1  Индустриальная цивилизация в начале XX в.  В конце ХIХ сто-
летия многим казалось, что мир приобрёл устойчивость в  своём 
развитии . Между тем именно в это время в обществе складывались 
предпосылки драматичных событий бурного и полного неожидан-
ностей XX в . 

Одной из важнейших характеристик жизни в то время было бы-
строе развитие индустриальной цивилизации1, которая пришла 
на смену традиционному аграрному обществу . Основой новой 
цивилизации являлась промышленность (индустрия), которая ока-
зывала мощное воздействие на все сферы человеческой жизни, 
включая политику и  культуру . Экономикой передовых государств 
управлял класс капиталистов (буржуазия) . 

Разделение труда позволило человечеству создать машинное 
производство, наладить массовый выпуск продукции и  добиться 
резкого роста потребления природных ресурсов . Возникла перспек-
тива победы над голодом и многими болезнями . Происходила урба-
низация (рост численности населения городов за счёт крестьян-
ства) . Начался резкий рост населения, связанный со снижением 
смертности при сохранении относительно высокой рождаемости . 
Платой за всё это было превращение миллионов людей в придаток 
фабрик, на которых они трудились . Жёсткая специализация требо-
вала неукоснительного соблюдения стандартов в  различных обла-
стях производства: деталь, изготовленная в  одной части страны, 

1 Здесь и далее полужирным начертанием выделены слова, определения ко-
торых приведены в словаре понятий и терминов в конце учебника .

Военный завод Круппа кануна  
Первой мировой войны. Германия 

В  промышленную империю немецкой династии 
Крупп входило множество предприятий . К  началу 
Первой мировой войны на заводах Круппа работали 
около 120 тыс . человек . Самое известное немецкое 
оружие начала XX в .  — пушка «Большая Берта» 
своё имя получила в честь внучки «пушечного коро-
ля» А . Круппа .

 ⬤ Влияли ли успехи в развитии военной промышлен-

ности на внешнюю политику Германии? Приведите 

конкретные примеры.
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должна была подходить к станку, собранному в другой . Специали-
зация стала охватывать весь мир . Составляющие некоторых видов 
продукции могли производиться в разных частях света . Однако раз-
витие экономики оставалось неустойчивым, оно сопровождалось 
кризисами . Демографический рост привёл к появлению миллионов 
«лишних людей», росту безработицы и социальной напряжённости, 
миграции населения из одних стран и континентов на другие . В по-
исках лучшей жизни европейцы переселялись в Америку и колонии . 

В начале ХХ в . индустриальное общество сложилось только 
в  части государств Европы и  Северной Америки . В  большинстве 
стран мира сохранялись отношения, характерные для аграрного 
общества . Некоторые страны, в  том числе и  Россия, находились 
в состоянии модернизации (перехода от аграрного общества к ин-
дустриальному) . Власть в странах Европы и Америки была в руках 
либералов и  консерваторов, но на политическую арену уже выхо-
дили представители рабочего и социалистического движения .

 ⬤ 1. Сформулируйте особенности индустриальной цивилизации. 2. Вспомните, 

как происходил процесс модернизации в России.

2  Империализм.  На рубеже XIX—XX вв . капиталистическое 
общество вступило в стадию империализма . В последней четверти 
XIX в . на смену свободной конкуренции пришёл монополизм . 
Монополии (картели, синдикаты, концерны, тресты) брали рынки 
под свой контроль, разоряя и поглощая конкурентов . Внутри стран 
Европы и  Северной Америки монополизм не смог полностью 
вытеснить конкуренцию, хотя и  значительно ограничил свободу 
рынка (несмотря на попытки некоторых государств — США и ряда 
других  — препятствовать этому с  помощью антимонопольного 
законодательства) . Но международные рынки были разделены 
между крупнейшими монополиями, которые, в  свою очередь, 
находились под контролем финансового (банковского) капитала . 

Экономическая мощь, которую обеспечивала индустриализа-
ция, принесла странам Западной Европы и США (странам Запа-

да) господство над миром . Политическим оформлением раздела 
рынков было создание колониальных империй (колониализм) . 
К концу XIX в . государства Запада управляли большей частью тер-
ритории планеты . Старый Свет (Европа, Азия и Африка) был поде-
лён между ними . Не являлись колониями в Азии и Африке (страны 
Юга) лишь несколько государств (Китай, Япония, Сиам, Афгани-
стан в Азии, Абиссиния и Либерия в Африке) . Но и они находились 
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в  сильной экономической и  политической зависимости от госу-
дарств Европы и США, которые контролировали также формально 
независимые страны Латинской Америки . Колонии и  зависимые 
страны стали для промышленности метрополий (стран, владевших 
колониями) источником сырья и рынком для сбыта продукции .

Кабальная экономическая зависимость от иностранного капи-
тала, наряду с разорением крестьянства стала одной из главных 
причин Мексиканской революции 1910—1917 гг . Мексиканцы 
в ходе вооружённого выступления свергли диктатора, стоявшего на 
стороне крупных землевладельцев, но защищать завоевания рево-
люции им пришлось в том числе и от интервентов из США .

 ⬤ Когда и как началось складывание колониальных империй?

3  «Пробуждение Азии».  В 1905—1913 гг . прокатилась волна рево-
люций и  волнений, которую В .  Ленин назвал «пробуждением 
Азии» . В  Персии (Иране), Османской империи и  Китае начало 
модернизации привело к  тяжёлым социальным последствиям . 
Покидавшие деревни крестьяне пополняли в городах низшие слои 
населения и  время от времени бунтовали против властей и  ино-
странцев . Засилье иностранного капитала вызывало всеобщее воз-
мущение . В  странах Азии складывались новые общественные 
слои — предприниматели и интеллигенция, связанные с западной 
экономикой и культурой, в том числе с революционными идеями . 
Слабость зависимых стран вела к  росту оппозиционных настрое-
ний среди офицерства, считавшего, что их государствам нужна 
модернизация, которая сделает их сильнее в военном отношении . 
Существенное влияние на выступления населения в странах Азии 
оказали события революции 1905—1907 гг . в России . 

В 1905 г . в ответ на произвол полиции начались демонстрации 
в столице Ирана — Тегеране, а затем и в других городах . Движение 
возглавило духовенство . В некоторых провинциях крестьяне отка-
зались платить налоги . Районы, в  которых преобладали курды 
и  азербайджанцы, фактически перестали подчиняться правитель-
ству . За несколько лет противостояние лояльных шаху сил и оппо-
зиции переросло в гражданскую войну, прекратить которую смог-
ло только вступление российских войск в северные районы страны .  

В 1908 г . группа офицеров из подпольной организации «Едине-
ние и прогресс» осуществила переворот в Османской империи . За-
хватив власть, офицеры, известные как младотурки, ввели консти-
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туцию, которая сохраняла монархию, ограничивая власть султана 
и  увеличивая полномочия парламента . Преобразования младоту-
рок были очень умеренными . Они позволяли укрепить частную 
собственность в деревне, в том числе и собственность помещиков, 
разрешали рабочие стачки, но ограничивали их множеством пра-
вил . Развитие национального капитала младотурки поощряли 
с помощью налоговых льгот и субсидий . 

Султан был отстранён от власти . Внутренние конфликты в им-
перии привели к внешнеполитическим поражениям . В 1908 г . Ав-
стро-Венгрия заявила о присоединении давно оккупированной ею 
Боснии и  Герцеговины . В  1911—1912  гг . Италия разбила турецкую 
армию и флот и захватила Ливию . В 1912 г . во время Первой Бал-
канской войны Османская империя потеряла значительную часть 
своих европейских владений . Младотурки в ответ развернули гоне-
ния на нацменьшинства внутри страны и стали готовиться к войне 
в союзе с Германией . 

В  1911—1913  гг . в  Китае произошла Синьхайская революция, 
в ходе которой была свергнута маньчжурская династия Цин . Мань-
чжуры правили Китаем с  середины XVII в ., но воспринимались 
большинством населения страны как оккупанты . Страна вступила 
в  длительный период революционных потрясений . Волнения 
и  беспорядки происходили также в  Индии, народ которой вёл 
борьбу против британского колониализма . 

Листовка времён Младотурецкой 
революции. Карикатура «Уничто-
жим предателей»

Младотурки по своим убеждениям 
являлись агрессивными национа-
листами . Их мечтой было воз-
рождение прежнего могущества 
Османской империи, которая к на-
чалу XX в . влачила жалкое суще-
ствование . Однако политика, кото-
рую младотурки стали проводить, 
оказавшись у  власти, привела 
к  окончательному распаду Ос-

манской империи . 

 ⬤ Предположите, о каких предателях говорится в листовке.
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Серия революций и  волнений, прокатившихся по Азии, спо-
собствовала вовлечению широких слоёв населения этой части све-
та в  активную социально-политическую жизнь . Завершился дли-
тельный период медленного развития азиатских стран . Возросло 
национальное самосознание всех народов, и  отныне они всё ак-
тивнее влияли на ход мировых событий .

 ⬤ 1. В чём состояли причины «пробуждения Азии»? 2. Назовите последствия 

революционных событий в азиатских странах.

4  Технологический рывок.  Жизнь человека на протяжении тыся-
челетий, предшествовавших XIX столетию, менялась очень мед-
ленно . Если можно было бы перенести жителя Европы, родивше-
гося вскоре после падения Римской империи, на тысячу лет вперёд, 
он, скорее всего, смог бы и дальше заниматься своими прежними 
делами, быстро освоившись в новых условиях . 

В XIX—ХХ вв . технический прогресс неузнаваемо преобразил 
жизнь людей . Переход к индустриальному обществу сопровождался 
разрушением традиционного уклада, основанного на сельском об-
разе жизни и  вековых традициях . Индустриализация меняла саму 
логику мышления людей и открывала путь нововведениям — обще-
ственным, научным, техническим .

Новая научно-техническая революция произошла на рубеже 
XIX—ХХ вв . В  1895  г . русский физик Александр Попов передал 
первую радиограмму .

В 1903 г . братья Райт подняли в небо первый самолёт, оснащён-
ный двигателем внутреннего сгорания . В том же году выдающимся 
русским учёным-самоучкой Константином Циолковским были 

Аэроплан первый раз в деревне. 
Литография. Россия. 1910-е гг. 

Первые полёты аэропланов в  Рос-
сии относятся к  1909  г . В  Варшаве, 
Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах проходили показательные 

выступления, на них продавались 
билеты . Конструкции самолётов 
были ещё очень несовершенны, 
и  полёты зачастую заканчивались 
трагическими происшествиями . 



22 ГЛАВА I

опубликованы труды, в которых обосновыва-
лись возможности космических полётов .

В  1905  г . Альберт Эйнштейн разработал 
специальную теорию относительности, изме-
нившую представление учёных об основах 

устройства мира . Эти и  многие другие открытия и  изобретения 
стали важнейшими вехами в процессе массового внедрения техни-
ческих средств в жизнь: появились первые автомобили, первые ки-
нофильмы, первые самолёты и т . д . 

Быстрый технический прогресс порождал у  многих неоправ-
данные надежды на скорое достижение всеобщего благоденствия . 
К  тому же плодами технического прогресса в  те времена могли 
пользоваться только представители обеспеченных слоёв населе-
ния . Остальным жителям планеты индустриализация и интенсив-
ная эксплуатация приносили прежде всего страдания и лишения . 

В авангарде технического прогресса шли и изобретатели средств 
уничтожения . Были разработаны и  испытаны первые пулемёты, 
бронеавтомобили, подводные лодки .

 ⬤ 1. Перечислите важнейшие, на ваш взгляд, научные открытия и технические 

изобретения начала ХХ в. 2. Назовите положительные и отрицательные по-

следствия технического прогресса.

5  Рабочее движение и  социализм.  Промышленный прогресс 
обеспечивался творчеством и трудом инженеров и рабочих . Поло-
жение рабочих, которые, как правило, были выходцами из разо-
рившихся крестьян, было крайне тяжёлым и бесправным . Старый 
образ жизни этих людей был разрушен, их культурный уровень 
оставался очень низким, ничто не защищало их от власти работо-

Один из первых русских лётчиков Сергей Уточкин 
(1876—1916)

Писатель Ю . Олеша писал о нём в 1929 г . в рассказе 
«Цепь»: «Он  — считается  — чудак. Отношение 

к нему — юмористическое. Неизвестно почему. Он од-

ним из первых стал ездить на велосипеде, мотоцикле, 

автомобиле, одним из первых стал летать. Смеялись. 

Он упал в  перелёте Петербург  — Москва, разбился. 

Смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он 

городской сумасшедший»
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дателя . Но жизнь в нищей деревне или безработица были ещё хуже . 
Первоначально тяжёлый изнурительный труд в  течение 14—18  ч 
в  ужасных условиях и  ощущение социальной несправедливости 
нередко толкали рабочих на стихийные бунты . Эти неорганизован-
ные восстания жестоко подавлялись . Постепенно рабочие стали 
объединяться в профессиональные союзы . Профсоюзы позволили 
рабочим снизить конкуренцию друг с  другом и  начать организо-
ванную забастовочную борьбу за свои права . 

Помимо чисто профсоюзного, в рабочем движении выделились 
2  течения  — социал-демократическое и  анархо-синдикалистское . 
Представители обоих направлений выступали за замену капитали-
стического строя социализмом — обществом, в котором отсутству-
ет эксплуатация человека человеком, экономика находится под 
контролем трудящихся, а не класса эксплуататоров . Социал-демо-

краты, в большинстве своём марксисты, считали, что к социализ-
му приведёт революция . Но предпосылки для неё возникнут после 
длительной борьбы за улучшение условий труда, по мере роста 
культурного уровня рабочих, которые смогут со временем сами 
управлять производством . Представители этого течения требовали 
обеспечить демократическое развитие государств и  закрепить со-
циальные гарантии для рабочих в законах . Для достижения данных 
целей создавались социал-демократические рабочие партии, кото-
рые объединились во II Интернационал . 

Анархо-синдикалисты полагали, что в  ходе революции капи- 
талистическая система и  охраняющая её государственная власть 
вместе с бюрократическим аппаратом будут разрушены, заводы пе-
рейдут в руки рабочих органов самоуправления и профсоюзов (син-
дикатов) . Общество свободных и  солидарных людей без государ-
ственной власти анархо-синдикалисты называли анархией 
(безвластием) . Понятие анархии было близко к марксистскому по-
нятию коммунизма, т . е . социализма в  его высшей форме . Однако 
социал-демократы, в  отличие от анархо-синдикалистов, считали, 
что для построения коммунизма можно использовать государствен-
ную власть . Позиция части социал-демократов становилась уме-
ренной, реформистской, рассчитанной на постепенные преобразо-
вания . Но в рядах социал-демократов были и радикальные группы, 
стремившиеся к решительным революционным действиям . 

В ряде стран (Великобритания, США, Германия и  др .) под  
напором рабочего движения было принято социальное законода-
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тельство, которое узаконило деятельность профсоюзов, право на 
стачки, страхование рабочих на случай болезней и  травм . Так, 
в  1906—1911  гг . британский министр финансов Д . Ллойд Джордж 
начал вводить 8-часовой рабочий день (для шахтёров), пенсии по 
старости, страхование от безработицы, болезни и  инвалидности, 
установил порядок урегулирования споров между работниками 
и работодателями, обязательный минимум заработной платы, ниже 
которого она не должна опускаться . Эти меры распространялись 
не на все категории работников . 

Рабочее движение ограничивало возможности капиталистов 
получать сверхприбыли за счёт усиления эксплуатации . У капитала 
оставались 2 возможности для увеличения своих прибылей  — 
внешняя экспансия (расширение территории и  контролируемых 
рынков) и совершенствование производственных технологий .

 ⬤ Дайте характеристику 2 течениям в рабочем движении.

6  Национализм, шовинизм и пацифизм.  Индустриальное обще-
ство, с одной стороны, стирало грани между народами и вовлекало 
их в мировое хозяйство, а с другой — подталкивало людей к спло-
чению по национальному признаку . Монополисты развитых стран, 
стремясь выйти на всё новые рынки для сбыта продукции, всту-
пали в конкуренцию между собой в масштабе всей планеты . Даже 
рабочие развитых стран стали получать материальные выгоды от 
успехов «своих» монополий и государств . В результате происходило 
сплочение людей для защиты интересов своей нации, которое 
называется национализмом . 

Национализм перерастал в  шовинизм  — стремление решить 
проблемы своей нации за счёт других . Шовинисты выступали не 
только против других государств, но и  против «внутренних вра-
гов»  — жителей своих стран, но другой национальности (напри-
мер, евреев, цыган), а также против представителей других рас . По 
миру распространялся расизм . 

В начале ХХ в . противоречия между сильнейшими странами 
мира нарастали . «Обделёнными» чувствовали себя Германия, Ав-
стро-Венгрия и Италия, колониальные владения которых заметно 
уступали территориям подконтрольным Великобритании и Фран-
ции . Однако и эти страны надеялись многое приобрести в резуль-
тате победы в  войне . В  частности, французы болезненно пережи-
вали захват немцами Эльзаса и Лотарингии в 1871 г . 
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Развитые страны активно готовились к войне, наращивая воен-
ное производство . За период с 1884 по 1914 г . тоннаж военных ко-
раблей ведущей морской державы  — Великобритании вырос 
в 3 раза, а у стремившейся догнать её Германии — в 15 раз . В об-
ществе усиливались влияние военных кругов и  монополий, осу-
ществлявших военное производство, и  воинственные настрое-
ния  — милитаризм . Против угрозы войны выступало движение 
пацифистов, в котором активно участвовали социалисты . 

Некоторые государственные лидеры предпринимали усилия 
для ограничения военной угрозы и  гуманизации методов ведения 
войны . В 1899 и 1907 гг . на организованных по инициативе импе-
ратора России конференциях c участием представителей большин-
ства стран в Гааге был принят ряд конвенций о правилах ведения 
войны . Правда, когда дело дошло до реальной войны, большин-
ство этих соглашений так и осталось только на бумаге . 

К 1914 г . в Европе сложились два враждебных военно-полити-
ческих блока: Антанта («Согласие») и Тройственный союз . В Ан-
танту входили Россия, Франция и  Великобритания, в  Тройствен-
ный союз — Германия, Австро-Венгрия и Италия . Причины острых 
противоречий, которые переросли в мировую вой ну, были различ-
ными: борьба за передел колониальных владений и рынков сбыта 

Будущий раздел Европы по пла-
нам германских националистов 
в канун Первой мировой войны

Формально великие державы тер-
риториальных претензий друг 
к  другу накануне Первой мировой 
войны не предъявляли . Однако 

мечты о пересмотре границ были 

не только у немцев. Французские 
реваншисты страстно желали вер-
нуть утраченные в  ходе фран-
ко-прусской войны территории, 
итальянцы грезили о  присоедине-
нии италоговорящих Триеста и  Трентино, находившихся под властью Австро-Вен-
грии, а Россия, помимо заветных проливов, мечтала о Галиции — последнем осколке 
Руси, остававшемся на тот момент вне пределов империи . 

 ⬤ Какие территории планировали присоединить к Германии?
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промышленной продукции, стремление 
к  переделу границ в  Европе, необходи-
мость отвлечь рабочих от социальной 
борьбы . Большое значение имели и  ин-

тересы милитаристских кругов, заинтересованных в наращивании 
военного производства .

Сказывались также и  различия в  политическом устройстве . 
Франция и  Великобритания были привержены парламентскому 
многопартийному правлению, их лидеры считали Германию не-
предсказуемой: там был милитаристский режим кайзера Вильгель-
ма  II, вынашивавшего экспансионистские планы . Но подобные 
планы были и у других стран . 

Наиболее острыми в конце XIX — начале XX в . были противо-
речия между Великобританией и  Францией, с  одной стороны, 
и Германией — с другой . В тот же период Германия, Австро-Вен-
грия и  Россия боролись за влияние на Балканском полуострове . 
Германия рассчитывала использовать проложенную ею железную 
дорогу через Балканы для экспансии на Ближний Восток, оставав-
шийся ещё не поделённым между европейцами . Австро-Венгрия 
стремилась расширить свои балканские владения . Россия тради-
ционно считалась защитницей славянских народов, особенно Сер-
бии, и, в свою очередь, надеялась занять Черноморские проливы, 
что должно было обеспечить безопасность юга страны . Любая ис-
кра могла вызвать столкновение .

 ⬤ 1. Какие явления, характерные для индустриального общества, способство-

вали появлению национализма и шовинизма? 2. Что привело к складыванию 

2 военно-политических блоков?

Согласие. Плакат. Россия. 1914 г. 

Образ России на этом плакате повторяет одно-
имённую скульптуру Н . Лаверецкого, которая была 
высоко оценена на Всемирной выставке в Париже 
в 1899 г . В ответ на предложение президента Фран-
ции Э .  Лубе о  покупке всего русского павильона 
за  астрономическую по тем временам сумму 
в 2 млн рублей один из руководителей российской 
делегации заявил: «Россия не продаётся!»

 ⬤ Объясните символы плаката.
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 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Противоречия между ведущими европейскими державами, обо-

стрившиеся в начале ХХ в ., стали причиной первой в истории че-
ловечества мировой войны .

 Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте основные черты индустриального общества.

2. Используя карту, составьте самостоятельно разработанную таблицу колони-

альных владений мировых держав в начале XX в.

3. Покажите регионы мира, к  установлению контроля над которыми стреми-

лась каждая из держав военно-политических блоков.

4. На основе анализа противоречий между европейскими державами сформу-

лируйте причины, которые привели к Первой мировой войне.

5*. Можно ли было предотвратить Первую мировую войну? Сформулируйте по 

2 аргумента для положительного и отрицательного ответов на эти вопросы.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в хронологическом порядке следующие события: начало Мла-

дотурецкой революции; создание Антанты; Синьхайская революция; Первая 

Балканская война.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словари, объясните смысл понятия «милитаризм». Укажите при-

меры проявления милитаризма в  странах, историю которых вы изучали 

в 9 классе.
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Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Сравните 2 иллюстрации. Какой из военных блоков изображает каждая из 

них? По каким признакам вы это определили? Как эти иллюстрации отража-

ют цели каждого из военно-политических блоков?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос урока и обоснуйте его 

2—3 фактами.
?
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§ 2 Первая мировая война. 1914—1918 гг.
  Каковы были итоги Первой мировой войны и что на них повлияло?

«Битва при Вердене». Художник 

А. Шартье. 1916 г. 

В сражении, длившемся почти год 
вокруг крепости Верден (1916), 
с  обеих сторон приняло участие 
свыше 2 млн человек, более 300 тыс . 
погибло . В связи с большими поте-
рями и  минимальными изменения-
ми на фронте битву при Вердене 
ещё до её завершения современни-
ки называли «мясорубкой» .

«На линии огня». Художник  

К. Петров-Водкин. 1916 г. 

Эта картина, восторженно встреченная 
публикой, после революции отошла на 
периферию общественного внимания, 
как и  её центральный персонаж  — 
смертельно раненный русский офицер . 
Этот сюжет перекликается с  другой 
картиной художника — «Смерть ко-
миссара» (1928), ставшей одним из его 
самых узнаваемых полотен .

 • Геноцид  • Позиционная война

МИР РОССИЯ
 • 28 июля 1914  г. — 11 ноября 
1918  г.  — Первая мировая война

 • Сентябрь 1914  г. — битва на Марне

 • Апрель 1915 г. — газовая атака 

немцев под Ипром

 • 1916  г. — бои под Верденом

 • 31 мая — 1 июня 1916 г. —  

Ютландское морское сражение

 • 11 ноября 1918  г. — подписание 

Компьенского перемирия, заверше-

ние Первой мировой войны

 • Август—сентябрь 1914  г. —  

наступ ление русской армии  

в  Восточной Пруссии

 • Май—июнь 1916 г. — Брусиловский 

прорыв 

 • Февраль—март 1917 г. — Февраль-

ская революция, падение монархии

 • 25—26 октября 1917  г. — взятие 

власти большевиками

 • 3 марта 1918  г. — подписание  

Брестского мира

?
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1  Начало войны.  В  городе Сараево 28 июня 1914 г . член тайной 
революционной организации «Молодая Босния» 19-летний серб 
Гаврило Принцип убил наследника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда . Убийца мстил за оккупацию 
Боснии Австро-Венгрией . Принцип и  не подозревал, что его 
выстрел станет поводом для мировой бойни . Австро-Венгрия обви-
нила в случившимся власти Сербии и предъявила им ультиматум, 
содержавший в  том числе пункт о  проведении следственных дей-
ствий на сербской территории . Правительство Сербии, никак не 
причастное к покушению, справедливо усмотрело в этом наруше-
ние суверенитета своей страны .

Россия заявила о защите сербской независимости . Австро-Вен-
грия при поддержке Германии 28 июля 1914  г. объявила войну 
Сербии . Россия в  ответ объявила мобилизацию, но вместе с  тем 
продолжала вести переговоры о предотвращении войны . 1 августа 
1914 г . Германия объявила войну России, а затем Франции . Вели-
кобритания (их союзница по Антанте) объявила войну Германии 
только 4 августа . Началась мировая война . От вступления в  неё 
воздержалась союзница Германии и  Австро-Венгрии  — Италия, 
а  на стороне Антанты выступила Япония . В  Европе большинство 
населения поддержало свои правительства . 

Страны Антанты рассчитывали парализовать германскую эко-
номику с  помощью морской блокады и  разгромить противника, 

Изображение убийства Франца Фердинанда 
во французской газете «Le Petit Journal» (1914)

Утром Франц Фердинанд с  супругой прибыли 
в Сараево и направились на торжественный прием 
в ратушу . По пути следования кортежа эрцгерцога 
с супругой приветствовала толпа, в которой были 
заговорщики . Один из них бросил бомбу, спря-
танную в букете, но она попала под колёса одной 
из машин кортежа . В  результате этого взрыва 

были ранены 2 пассажира автомобиля и около 

10 человек в толпе. Посещение ратуши не было 
отменено, после этого эрцгерцог направился 
в  местный госпиталь, чтобы навестить раненых . 
По пути следования Франц Фердинанд и его жена 
были убиты выстрелами с близкого расстояния .
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нанеся ему удары с  двух сторон  — из Франции и  из России . Гер-
манский Генеральный штаб, учитывая эту опасность, принял план, 
разработанный ещё в 1905 г . генералом А . фон Шлиффеном, пред-
усматривавший разгром Франции до окончания мобилизации 
в  России . Согласно этому плану германская армия должна была 
обойти французские приграничные укрепления по территории 
Бельгии, находившейся вне военных союзов . Нарушая границы 
нейтрального государства, Германия тем самым перечёркивала все 
международные договоры и соглашения .

 ⬤ 1. Какое событие послужило толчком к Первой мировой войне? Можно ли 

считать это событие причиной начала войны? 2.  В  чём состоял план 

А. фон Шлиффена?

2  Первый год войны.  В августе 1914 г . в движение пришли неви-
данные по численности армии  — более 6 млн человек на стороне 
Антанты и более 3,5 млн человек на стороне Тройственного союза . 
Германия должна была спешить . Уже в сентябре её армия перешла 
р . Марну и оказалась в пределах видимости от Парижа . Французы 
и  высадившиеся на континенте англичане с  трудом сдерживали 
натиск врага (современники назвали это «чудом на Марне») .

В этот момент, не дожидаясь окончания мобилизации, Россия 
начала наступление в  Восточной Пруссии и  одержала победу под 
Гумбинненом (ныне г .  Гусев Калининградской обл .) . Германский 
Генеральный штаб, спасая положение, был вынужден срочно пере-

Жители Берлина приветствуют 
кавалерийский полк, уходящий 
на фронт. Август 1914 г. 

В  ходе Первой мировой войны зна-

чение кавалерии резко упало . В по-
зиционной войне, равно как и  для 
прорыва эшелонированной оборо-
ны, конники были практически бес-
полезны . Род войск, который исто-
рически был самым привлекательным 
для аристократов, стремительно ста-
новился пережитком прошлого, как 
и сама аристократия . 

 ⬤ О каких настроениях в германском обществе свидетельствует эта фотография?
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бросить на Восточный фронт часть своих сил . Французам удалось 
удержать свои позиции, наступление на Париж захлебнулось . 

Зато южнее, в  Галиции, русские армии успешно наступали на 
позиции австрийцев . Немцам пришлось спасать союзника, пере-
брасывая свои части и туда . Избежать войны на 2 фронта не уда-
лось . Антанта вскоре захватила германские колонии и установила 
морскую блокаду Германии . 

Единственным утешением для Германии к  концу 1914  г . стало 
вступление в войну Османской империи . Однако она тут же стала 
терпеть поражения от России на Кавказе, где перешедшим в контр-
наступление русским войскам сочувствовало армянское население . 
Турецкие власти, мстя за свои неудачи на фронте мирным жите-
лям, весной 1915 г . начали геноцид армянского народа . Сотни ты-
сяч людей безжалостно уничтожали и выселяли на территории, не-
пригодные для проживания, где многие гибли от голода, болезней 
и непосильного труда . Армяне поднимали восстания против турок, 
им на помощь спешила русская армия . 

Информационная справка.  Автором термина «геноцид» был Рафаэль 

Лемкин (1900—1959, российский подданный по рождению), этот термин 

означает «уничтожение (полностью или частично) какой-либо нацио-

нальной, этнической, расовой или религиозной группы». Одним из пер-

вых примеров геноцида в истории Лемкин называл гибель жителей Кар-

фагена, разрушенного Римом в  середине II  в. до н. э. К  примерам 

геноцида в истории относятся многочисленные случаи массового уничто-

жения людей в  ходе Крестовых походов XI—XV вв., в  Индии в  конце 

XVIII в. (7 млн жертв), искусственный голод в XVI—XVII вв. и в середине 

XIX в. в  Ирландии, уничтожение индейцев Америки колонизаторами 

в XVI—XIX вв., истребление и депортация христиан-армян в Османской 

империи. Блокада Ленинграда (свыше 1 млн погибших) и геноцид совет-

ского народа в годы Великой Отечественной войны (15—18 млн мирных 

жителей), уничтожение евреев в  годы Второй мировой войны (6  млн 

жертв), цыган (от 200 тыс. до 1,5 млн), сербов (от 200 до 800 тыс.) — это 

всё факты геноцида. 

Весной—летом 1915 г . Германия и Австро-Венгрия попытались 
прекратить гибельную для себя войну на 2 фронта, ударив по Рос-
сии . Пользуясь затишьем на Западном фронте, их войска под об-
щим командованием генерала П . фон Гинденбурга обрушились на 
Русскую армию и  прорвали фронт в  районе г .  Горлицы . Выясни-
лось, что экономика России не готова к ведению войны: не хватало 
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снарядов, винтовок и другого снаряжения . Из-за этого русская ар-
мия с большими потерями вынуждена была оставить Польшу, Га-
лицию и Литву . Однако, несмотря на тяжёлые поражения, её бое-
вой дух не был сломлен . Германии и  её союзникам не удалось 
ликвидировать Восточный фронт .

Любопытные детали.  Прикрывая «Великое отступление», на разных 

участках фронта попали в плен некоторые известные или получившие 

известность в будущем русские офицеры. Объединяло их неукротимое 

желание сбежать и продолжить борьбу с врагом. Генералу Лавру Корни-

лову побег удался с 3-й попытки, подпоручику (будущему советскому 

маршалу) Михаилу Тухачевскому — с 5-й попытки, причём он умудрился 

оставить письмо для ответственного за него немецкого офицера с изви-

нением, что воспользовался его оплошностью. Примечательно, что неко-

торое время содержавшемуся в одном лагере с Тухачевским капитану 

Шарлю де Голлю (будущему национальному герою и президенту Фран-

ции) сбежать так и не удалось. Несмотря на 6 попыток побега, он был 

освобождён только после окончания войны.

 ⬤ 1. Сформулируйте основные причины и последствия провала плана А. фон 

Шлиффена. 2. Какую роль сыграла Россия в кампании 1914 г.? 

3  Переход к  позиционной войне.  В  1915  г . фронт стабилизиро-
вался . Выяснилось, что средства наступления в начале ХХ в . были 
слабее средств обороны . Армии зарывались в  землю, выкапывая 
многокилометровые линии окопов, защищённые минными полями, 
колючей проволокой, пулемётным и артиллерийским огнём . Про-

Танк прорывается через проволочные заграждения

Первые танки англичане воспринимали как «назем-
ные корабли» . Их разрабатывал специально создан-
ный Комитет по сухопутным кораблям, а  на воору- 
жении у  Mk I и  некоторых последующих моделей  
состояли 57-миллиметровые морские орудия . Любо-
пытно, что такие танки подразделялись на «самцов» 
(имевших артиллерийское вооружение) и  «самок»  
(вооружённых только пулемётами) . В России первые 

танки были разработаны в  начале XX  в. (их назы-
вали «вездеходами»), однако производство отечествен-
ных танков началось только при советской власти .

 ⬤ На основе фотографии опишите танк времён Первой мировой войны.
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рвать такой фронт было почти невозможно . Началась так называ-
емая позиционная война . 

Стороны лихорадочно искали новые технические средства для 
прорыва обороны . В апреле 1915 г. немцы применили ядовитый 
газ под г .  Ипром . Погибло до 5 тыс . человек, но прорвать фронт 
всё равно не удалось . Позже химическое оружие стали активно 
применять обе воюющие стороны . В  сентябре 1916  г . британцы 
в битве на берегах р . Соммы впервые использовали танки, которые 
вызвали панику в немецких рядах . 

Серьёзно изменить ситуацию на фронте могло лишь вступле-
ние в  войну новых стран . В  сентябре 1915  г . Болгария решилась 
нанести удар по своему старому противнику Сербии, армия кото-
рой до этого не только успешно сопротивлялась Австро-Венгрии, 
но и наносила ей поражения . Сербия была полностью оккупиро-
вана австро-венгерскими и болгарскими войсками . Со вступ ле ни-
ем в  войну Болгарии оформился Четверной союз . Италия, быв-
ший союзник Германии, присоединилась к  Антанте, но сразу же 
стала терпеть поражение за поражением от австрийцев . 

В 1916 г . стороны предпринимали неудачные попытки прорвать 
оборону друг друга . В  феврале немцы начали штурм крепости  
Верден . Потеряв 600 тыс . человек убитыми и ранеными, они про-
двинулись на 7 км . В июле Антанта предприняла столь же бессмыс-

Памятник сербскому военачальнику  
Степе Степановичу в Белграде

Участник всех войн, которые Сербия вела с 1876 г . 
В августе 1914 г . сербская армия под его командо-
ванием разгромила австро-венгерские части в бит-
ве при Цере, что стало первой крупной победой 

войск Антанты в войне. За эту победу ему было 
присвоено звание воеводы (в сербской армии со-
ответствовало генерал-фельдмаршалу) . В  1916 г . 
сумел вывести основные силы сербов на о . Корфу 
и сохранить их боеспособность . В дальнейшем ру-
ководил развёртыванием и  действиями сербской 
армии на Салоникском фронте . В 1918 г . был в чис-
ле представителей Антанты, принимавших капиту-
ляцию Болгарии в Первой мировой войне .
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ленное наступление на р . Сомме . Продвинувшись на 10 км, союз-
ники потеряли 900 тыс . человек . Фронт был изрыт траншеями 
и завален трупами .

 ⬤ 1. Назовите причины перехода к позиционной войне. 2. Узнайте какие цели 

преследовали новые страны, вступившие в войну в 1915 г.

4  Борьба на истощение.  Становилось очевидно, что войну вы- 
 играет не фронт, а тыл . Началась борьба на истощение . Она была 
более выгодна Великобритании и  Франции, которые обладали 
обширными колониями и сильным флотом . 

Немцы пытались прорвать блокаду своего побережья с  помо-
щью подводных лодок . Они атаковали торговые суда противника, 
а  также нейтральных стран, торговавших с  Антантой . Однако по-
сле гибели в  1915  г . пассажирского парохода «Лузитания», когда 
США пригрозили вступить в  войну, Германия была вынуждена 
на  время ограничить масштабы «подводной охоты» . 31  мая  — 

1  июня 1916  г. у полуострова Ютландия произошло крупнейшее 
в истории войны морское сражение, в котором участвовали флоты 
Германии и  Великобритании, но ни одна из сторон не добилась 
решающего успеха . 

Стремясь удовлетворить запросы фронта, большинство пред-
приятий воюющих стран переключилось на производство военной 
продукции . Наряду с  перебоями в  поставках сырья и  продоволь-
ствия это вело к дефициту товаров повседневного спроса . 

Германские полевые укрепления 
во Франции

Окопная война помимо непосред-
ственно боевых угроз таила в  себе 
множество других опасностей . Грязь, 
крысы, антисанитария воздействовали 
на моральный дух солдат не меньше, 
чем снаряды . В  период интенсивных 
дождей бойцы могли утонуть во сне .

 ⬤ Используя иллюстрацию, дополни-

тельную литературу и исторические 

сайты Интернета, подготовьте сооб-

щение на тему «Окопная война».
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Сначала в  Германии, а  потом и  в других 
странах было введено государственное регу-
лирование производства и  распределения  

товаров . Население снабжалось продовольствием по карточкам, 
предприятия получали планы производства и  нормы потребле- 
ния ресурсов .

Карточная система не позволяла удовлетворить потребности 
людей, часть продуктов продавалась нелегально — на чёрном рын-
ке . Компенсируя недостаток рабочих рук, власти ввели обязатель-
ную трудовую повинность .

Во время войны Евразию и Америку охватили эпидемии, дохо-
дящие до размеров пандемии . Этому способствовало ослабление 

Открытка с изображением Маты Хари. Франция

Правительства многих стран искусственно разжигали 
шпиономанию . Самой знаменитой шпионкой считают 
танцовщицу Мату Хари (1876—1917) . Её обвиняли 
в  том, что, вступая в отношения с офицерами Антанты, 
она выведывала информацию стратегического характера 
и передавала её немцам . По версии французского военно-
го трибунала, Мата Хари сумела предупредить Германию 
о  наступлении союзников в 1917 г ., которое в результате 
провалилось . Обвинение не представило убедительных 
доказательств, но Мата Хари всё равно была расстреляна .

Сербские беженцы в 1915 г. 

Тысячи мирных жителей уходили 
вслед за армией, не желая покорить- 
ся врагу . Их полный лишений и по-
терь переход к Адриатическому морю 
вошёл в историю как «Албанская  
Голгофа» . Никогда в  истории до 

Первой мировой войны исход бе-

женцев не носил столь массового 

характера. Всего в  Европе беженца-
ми стали 12 млн человек .

 ⬤ Почему, по вашему мнению, в  годы Первой мировой войны часть мирных жителей 

уходила вместе со своими отступающими войсками, а не оставалась под оккупацией?
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организмов множества людей в  результате лишений, вызванных 
войной . Однако пандемия «испанского» гриппа («испанки») не 
была вызвана войной . Она зародилась за пределами Европы, полу-
чила широкое распространение в  нейтральной Испании, откуда 
в  1918—1920  гг . распространилась практически на всю Европу 
и  многие страны за её пределами . От «испанки» погибли десятки 
миллионов человек — больше, чем от боевых действий . Причиной 
столь быстрого распространения страшной болезни стал уровень 
глобализации, достигнутый к началу XX в ., когда люди быстро пе-
ремещались по планете и жили скученно в городах .

 ⬤ Какие мероприятия проводили воюющие государства для бесперебойной 

работы тыла?

5  Изменение соотношения сил.  В  мае 1916  г. русские войска 
под командованием А .  Брусилова прорвали фронт в  Галиции, 
поставив Австро-Венгрию на грань катастрофы (Брусиловский 
прорыв) . Германскому командованию пришлось срочно перебра-
сывать войска с Западного фронта, чтобы спасти своего союзника . 

В 1916 г . на стороне Антанты выступила Румыния, а в середине 
1917 г . — Греция . В 1917 г . войну Германии объявили и Соединён-
ные Штаты Америки . Причиной вступления США в мировой кон-
фликт явилась их тесная экономическая связь со странами Антан-
ты . Формальным поводом для присоединения к воюющим странам 
явилась неограниченная подводная война, которую продолжала 
вести Германия . В результате атак подводных лодок были потопле-

Призыв в армию США

США вступили в  войну за полто- 
ра года до её завершения . Через  
боевые действия успело пройти 
4 млн американцев, погибло око-

ло 100  тыс. В  России за годы  
войны было мобилизовано около 
16 млн человек, потери убитыми 

составили около 1,6 млн .
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ны американские торговые суда, которые направлялись в Велико-
британию . Вступление Штатов в  войну ещё не означало победы 
Антанты . Американская армия была не очень сильной, но эконо-
мический потенциал США был огромен . 

В то же время успехи держав «Сердечного согласия» не были 
повсеместными . Серьёзная стратегическая неудача ждала их на 
Восточном фронте . Российская экономика с  трудом выдерживала 
тяготы войны . В феврале 1917 г . в России началась революция . Ни-
колай  II был низложен, пришедшее к  власти Временное прави-
тельство решило продолжить войну . Однако свергшие его в  октя-
бре большевики заключили в  декабре 1917  г . со странами 
Четверного союза перемирие, а  в марте 1918  г.  — Брестский  
мирный договор . В связи с этим капитулировала и Румыния . Впер-
вые Германия получила возможность перебросить значительные 
силы с  Восточного фронта на Западный . Россия не была разби- 
та на фронтах Первой мировой, её солдаты и  командиры могли 
одерживать победы . Но её социальная структура не выдержала  
военного напряжения .

 ⬤ 1.  Назовите итоги военной кампании 1916  г. 2.  Из курса истории России 

вспомните, какую роль сыграл Брусиловский прорыв в  изменении тактики 

и стратегии военных действий. 

Памятник воинам Русского экспедиционного 
корпуса (РЭК), сражавшимся во Франции 
во время Первой мировой войны.  
Скульптор А. Таратынов.  

Установлен в 2015 г. в г. Курси (Франция) 

Битва при Курси в апреле 1917 г . была эпизодом 
«бойни Нивеля», названной по фамилии фран-
цузского генерала, руководившего разработкой 
и  проведением этой операции . 20 тыс . солдат 
РЭК сражались на самом сложном участке и 
штыковой атакой заняли мощную немецкую по-
зицию на высоте Мон-Спен, обеспечив войскам 

Антанты наибольший тактический успех . Не получив поддержки от других частей 
и  оказавшись под угрозой окружения, русские отступили только после получения 
приказа . Потери РЭК составили около 5 тыс. убитыми и ранеными . В этой битве 
получил ранение будущий советский маршал, на тот момент ефрейтор Родион  

Малиновский (1896—1967) . 
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6  Капитуляция стран Четверного союза.  После вступления 
в войну США у Германии оставался один шанс на победу: бросить 
все силы на Западный фронт и разгромить противника до того, как 
рухнет германская экономика . В  марте—июле 1918  г . Германия 
предприняла 5 мощных наступлений на Западном фронте . В этих 
боях немцы истощили силы и  израсходовали боезапасы, однако 
достигнуть решающего успеха им не удалось . Союзники перешли 
в  контрнаступление, но не смогли преодолеть мощную систему 
укреплений, названную немцами линией Гинденбурга . 

Любопытные детали. Последним солдатом, погибшим в Первой миро-

вой войне, считается Генри Гюнтер из армии США. Он был потомком не-

мецких эмигрантов. За обнаруженное военными цензорами упоминание 

тяжёлых условий службы и совет уклоняться от призыва в письме другу 

Гюнтер был разжалован из сержантов в рядовые и искал возможности 

восстановить репутацию. Он погиб в  10:59  — за минуту до вступления 

в  силу ранее объявленного перемирия, когда командир приказал пре-

кратить атаку на немецкие позиции, а солдаты противника кричали, что-

бы он остановился и не заставлял их стрелять. Посмертно Гюнтер был 

восстановлен в звании и награждён. 

В сентябре 1918  г . войска Антанты начали штурм линии Гин-
денбурга . Германская армия не смогла удержать позиции . В октя-
бре укреплённая линия была прорвана, важную роль в  этом сы-
грали усовершенствованные танки . Вскоре в  Германии началась 
революция . Вильгельм II лишился престола, была провозглашена 
республика . 11 ноября 1918 г. было заключено перемирие, кото-
рое фактически означало поражение Германии . От имени союзни-
ков в своём штабном вагоне в Компьенском лесу перемирие под-
писал маршал Ф . Фош . Незадолго до этого капитулировали 
Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя . 

Первая мировая война стала невиданным ранее военным стол-
кновением . На фронт было мобилизовано более 70 млн человек, 
из которых 9,5 млн погибли . Экономика Европы была разрушена, 
мировая социально-политическая система дестабилизирована . Во 
всех странах начался острый экономический и социальный кризис, 
который продолжался до 1923 г .

 ⬤ Какие события привели к подписанию перемирия в Компьенском лесу?
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 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Первая мировая война стала одним из самых трагических эпи-

зодов в истории человечества . В этот конфликт было втянуто бес-
прецедентное до того число стран и  их жителей, беспрецедентны 
оказались также людские и  материальные потери . Война способ-
ствовала серьёзным переменам не только в воевавших, но и в ней-
тральных странах . Вернуться в довоенное время было невозможно . 
Открывалась новая страница истории .

 Вопросы и задания
1. Выделите факторы, обусловившие: а) поражение Центральных держав (Чет-

верного союза); б) победу стран Антанты в Первой мировой войне.

2. Какой характер носила война для различных стран?

3. Используя карту, заполните таблицу «Боевые действия в  Европе во время 

Первой мировой войны».

Дата Событие Итоги

4. Какое новое оружие стало использоваться в ходе войны? Как его примене-

ние сказалось на её ходе?

5. Охарактеризуйте роль Восточного фронта в ходе войны в Европе. 

6. Подготовьте сообщение об одном из военачальников времён Первой миро-

вой войне.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологическом порядке следующие события: вступление 

в  войну США; битва на Марне; Брусиловский прорыв; первое применение 

химического оружия; свержение царской власти в России; приход к власти 

в России большевиков; первое использование танков в сражении на Сомме; 

убийство Франца Фердинанда; заключение Брестского мирного договора.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, дайте определение понятия «геноцид». Приведите из-

вестные вам проявления геноцида во всемирной истории с древнейших вре-

мён до конца ХIХ в.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ
1. Составьте тесты (в каждом тесте должно быть 4 элемента) по истории Пер-

вой мировой войны, требующие соотнести: 

• ключевые даты и события; 

• страны и события в этих странах; 

• исторических деятелей и факты их биографий; 

• причины и последствия событий. 

2. Напишите эссе на одну из следующих тем:

1) «Наверно, всё ложь и  ничтожность, коль скоро культура тысячелетий 

даже не сумела воспрепятствовать тому, чтобы проливались реки крови» 

(немецкий писатель Э. Ремарк);

2) «Сейчас повсюду… скорчившись, зарывшись в землю, лежит миллион лю-

дей, которые стараются как можно основательнее изувечить друг друга. 

Грандиозность этого безумия не укладывается в сознании» (английский пи-

сатель Г. Уэллс);

3) «Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять 

десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии» (русский 

писатель А. Н. Толстой);

4) «Европейская и всемирная война имеет ярко определённый характер бур-

жуазной, империалистической, династической войны. Борьба за рынки 

и  грабёж чужих стран, стремление пресечь революционное движение про-

летариата и  демократии внутри стран, стремление одурачить, разъединить 

и  перебить пролетариев всех стран, натравив наёмных рабов одной нации 

против наёмных рабов другой на пользу буржуазии — таково единственное 

реальное содержание и значение войны» (В. Ленин).

3. Проведите игру в форме дебатов между консерваторами, либералами, соци-

ал-демократами и  коммунистами. Вводные установки: государство N нахо-

дится в  Центральной Европе, является аграрно-индустриальной страной 

и только что выделилось из распавшейся империи. Прошли выборы в Учре-

дительное собрание, на которых ни одна из политических сил не смогла за-

воевать абсолютного большинства. Из-за низкого уровня жизни в  стране 

происходят забастовки рабочих, выступления крестьян (в деревне требуют 

проведения аграрной реформы). Раскритикуйте программы «соперников» 

и  от имени «своей» политической силы подготовьте программу действий 

и предложите её «народу». 

4. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ на тему «Первая мировая вой-

на и  её последствия». Составьте план, в  соответствии с  которым вы будете 

освещать эту тему. 

  Сформулируйте ответ на главный вопрос урока и обоснуйте его 

2—3 аргументами.?
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ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

1  «Пропаганда войны» — пропагандистские плакаты и другие средства 
агитации в годы войны . 

2  «Человек на войне» — Первая мировая война (по воспоминаниям её 
участника) . 

3  «Память войны» — рассказ о памятнике, посвящённом Первой миро-
вой войне .

РЕСУРСЫ К ГЛАВЕ
1  Прочитайте тексты о  настроениях при объявлении войны и  ответьте на  

вопросы.

А . «…Царило такое всеобщее настроение, что сообщения о  разры- 
ве отношений с  Сербией вызвали всеобщее ликование, толпы народа  
заполонили улицы, распевая патриотические песни до утра» . (Британ-
ский посол Австро-Венгрии)

Б . «Народные демонстрации, наконец, завершились разгромом гер-
манского посольства на Исаакиевской площади . Толпа выкрикивала ру-
гательства и проклятия в адрес кайзеровской Германии и самого кайзера . 
Полиции там мы не видели: полицейские понимали, что соваться под 
руку возмущённой толпы — дело опасное» . (Из воспоминаний)

В . «Трудно рассказать, что делалось в  те дни . Все, кажется, потеряли 
голову . Люди шли по мостовой и кричали: „На Берлин! На Берлин!“ Шли 
все — старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, на-
дрываясь, пели „Марсельезу“ . Весь город, оставив дома, кружился по ули-
цам; провожали, прощались, свистели, кричали» . (И . Эренбург, писатель) 

Г . «Я провёл вечер [3 августа], бродя по улицам, особенно прилегаю-
щим к Трафальгарской площади, наблюдая толпы кричащих людей и про-
никаясь чувствами прохожих . В течение этого и следующих дней я обна-
ружил, к  своему удивлению, что обычные мужчины и  женщины были 
в восторге от предстоящей войны» . (Б . Рассел, математик и философ) 

 ⬤ 1) Определите, о каких странах идёт речь в отрывках из документов. 2) Что, 

помимо радости, объединяло людей во всех странах?

2  Прочитайте отрывок из Компьенского перемирия и ответьте на вопросы.

«А . На Западном фронте .
Ст . 1 . Прекращение военных действий на суше и в воздухе в течение 

6 часов после подписания перемирия .
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Ст . 2 .  Немедленная эвакуация занятых стран: Бельгии, Франции, 
Люксембурга, равно как Эльзас-Лотарингии — так, чтобы она была осу-
ществлена в течение 15 дней…

Ст . 4 .  Уступка германской армией следующего военного имущества: 
5 тыс . пушек, 25 тыс . пулемётов, 3 тыс . миномётов и 1700 аэро планов…

Ст . 5 .  Эвакуация германскими армиями местностей на левом бере- 
гу Рейна…

Ст . 9 . Содержание оккупационных войск в Рейнских землях будет на 
обязанности германского правительства .

Ст . 10 . Немедленная репатриация без взаимности . . . всех военноплен-
ных, принадлежащих к армиям союзников и Соединённых Штатов, вклю-
чая находящихся под следствием и обвинённых…

В . Положение о восточных границах Германии .
Ст . 12 . Все германские войска, ныне находящиеся на территориях, ко-

торые составляли до войны часть Австро-Венгрии, Румынии и  Турции, 
должны немедленно вернуться в пределы Германии .

Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, со-
ставлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пре-
делы Германии . . . 

Ст . 15 . Отказ от договоров Бухарестского и Брест-Литовского и от до-
полнительных договоров» .

 ⬤ 1) Как победители старались себя обезопасить на случай срыва перемирия 

и  возобновления войны? 2)  Объясните, почему условия для Западного 

фронта и восточных границ Германии оказались разными.

3  Проанализируйте статистические данные и  на их основе подготовьте сооб-

щение на тему «Последствия Первой мировой войны».

Численность воюющих армий на фронтах войны превышала 37  млн 
человек . Общее количество мобилизованных в армии — около 70 млн че-
ловек . Протяжённость фронтов составляла до 2,5—4 тыс . км . Людские 
потери сторон — около 9,5 млн убитых и свыше 20 млн раненых . 

Потери стран-участниц в Первой мировой войне 

Страна
Потери погибшими  
и умершими от ран 

(тыс. человек)

Германская империя 1773

Россия 1635 

Франция 1357
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Страна
Потери погибшими  
и умершими от ран 

(тыс. человек)

Австро-Венгрия 1200

Британская империя 908

Италия 650

Румыния 335

Османская империя 325

США 126

Болгария 87
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ГЛАВА МИР В 1918—1938 гг.

Какова была, на ваш взгляд, главная особенность исто- 

рического развития в  1918—1938  гг.? Своё мнение обо-

снуйте.

Национальный «голодный марш». Великобритания. 1932 г. 

Подобные шествия проводились в  Великобритании с  начала XX в . Протесту-
ющие, главным образом безработные, съезжались в  Лондон и  своими мар - 
шами пытались привлечь внимание властей к  отсутствию работы и  средств 
на  приобретение еды (отсюда название «голодные марши») . Голодные марши 
часто жестоко подавлялись властями .

II

Это было время, когда подъём 1920-х гг . сменился к  концу десятилетия 
невиданным кризисом, имевшим разрушительные последствия как для эко- 
номики, так и  для жизни широких слоёв населения . Великая депрессия  
в  западных странах заставила усомниться в  будущем рыночной экономики 
и  демократии . Период между двумя мировыми войнами характеризовался  
обострением социальной борьбы, ростом демократических движений . Одна-
ко во многих европейских, а также латиноамериканских странах у власти ут-
вердились диктаторские режимы: фашисты в  Италии, нацисты в  Германии . 
В течение всего периода шли войны как между странами, так и гражданские 
внутри стран . Крупнейшие державы готовились к новой мировой войне . Тог-
да же происходил подъём национально-освободительного движения в  коло-
ниях и зависимых странах, который приобрёл особо мощный размах в Азии .
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§ 3 Распад империй и образование 
новых национальных государств в Европе

  Какие факторы повлияли на распад империй после Первой ми-

ровой войны?

«Праздник на площади в честь открытия II конгресса  
Коминтерна». 1921 г. Художник Б. Кустодиев

Коммунистический интернационал  — международная организа-
ция, созданная большевиками в  1919  г . Целью организации была 
борьба за пролетарскую революцию . Реакцией стран Запада стало 
создание «санитарного кордона» вокруг Советского государства . 
Коминтерн являлся одним из важных инструментов советской ди-
пломатии, прекратил своё существование в 1943 г .

 • Оппортунизм  • Этатизм

МИР РОССИЯ
 • 1918  г. — революция в Германии 

 • 1918—1923 гг. — Кемалистская 

революция в Турции

 • 1919  г. — Веймарская конституция

 • Март—август 1919 г. — Венгерская 

советская республика

 • Март 1919 г. — создание Коммуни-

стического интернационала

 • Январь 1918 г. — создание Красной 

Армии (РККА) 

 • Июль 1918 г. — принятие первой 

советской Конституции России 

 • 1919—1921 гг. — польско-советская 

война

 • 30 декабря 1922 г. — образование 

СССР

?
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1  Образование новых национальных государств.  Одним из 
результатов Первой мировой войны стал распад Российской, Гер-
манской, Австро-Венгерской и  Османской империй . Революция 
1917  г . превратила Россию в  республику и  вызвала подъём нацио-
нального сепаратизма . Следуя провозглашённому ранее праву 
наций на самоопределение вплоть до отделения, правительство 
Ленина признало независимость Финляндии, Польши, Украины, 
стран Прибалтики и  Закавказья . При этом большевики рассчиты-
вали привести к власти в этих странах коммунистов и фактически 
снова связать их с революционной Россией . Этот план удался только 
в  отношении Закавказья . В  Финляндии власть левых социалистов 
была разгромлена совместными действиями Белой армии, которой 
командовал генерал К . Маннергейм, и германских интервентов . 

Правители Польши пытались включить в  состав своего госу-
дарства территорию Советской Украины, но советские войска вы-
били их из Киева в  1920  г . и  отбросили на запад . Однако поль-
ско-советская война закончилась поражением Красной Армии под 
Варшавой, в  результате чего Польша оккупировала территорию 
Западной Украины и  Западной Белоруссии . Благодаря помощи 
германских и белогвардейских отрядов в Эстонии, Латвии и Литве 
также удалось подавить сторонников советской власти . 

В октябре 1918  г . началась демократическая революция  
в  Австро-Венгрии . В  Вене власть захватили социал-демократы, 
а  в  столицах национальных провинций  — руководители местных 
национал-демократических партий, которые провозгласили неза-
висимость своих стран . Бывшая империя превратилась в  неболь-
шую германоязычную Республику Австрию . Полностью самостоя-
тельным государством стала Венгрия, в которой в 1919 г . вспыхнула 
революция . Временным национальным собранием Чехии и Слова-
кии было провозглашено создание Чехословацкой республики . 
Освободившиеся от австро-венгерского господства южнославян-
ские народы объединились с  Сербией и  Черногорией в  Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г . — Югославия) .

 ⬤ 1.  Какие новые национальные государства образовались в  Центральной 

и  Восточной Европе в  1917—1920  гг.? 2.  Как повлияли на возникновение 

и становление новых государств революционные события в России?

2  Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 
 В 1918 г . после прорыва германского фронта П . Гинденбург соби-
рался бросить в бой немецкий флот . Однако в ответ на этот приказ 
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моряки в  Киле восстали и  двинулись на Берлин . Их поддержали 
массы уставших от войны рабочих . Вильгельм II бежал из стра- 
ны, и  депутаты рейхстага провозгласили Германию республикой . 
По всей стране стали создаваться органы рабочего самоуправ- 
ления — Советы . 

Большинство в  Советах получили социал-демократы . Берлин-
ский совет передал власть Совету народных уполномоченных (пра-
вительству), который возглавил Ф . Эберт . Правительство немед-
ленно разрешило свободную деятельность профсоюзов, забастовки 
и ввело 8-часовой рабочий день . 

Судьбу страны должно было решить Учредительное собрание, 
выборы которого намечались на 1919 г . 

Большинство немецких социал-демократов считало, что предпо-
сылки для создания социализма ещё не возникли и пока придётся 
сохранять капиталистическую экономику . Противники такого под-
хода образовали фракцию «Союз Спартака» во главе с К . Либкнех-
том и Р . Люксембург, которые выступали за советскую власть и пере-
ход от буржуазной революции к социалистической . В декабре 1918 г . 
спартаковцы создали Коммунистическую партию Германии (КПГ) . 

В январе 1919  г. стихийная демонстрация сочувствовавших 
КПГ и  рабочих в  Берлине переросла в  уличные бои . Сторонники 
спартаковцев потерпели поражение . Несмотря на то что Либкнехт 
и  Люксембург не участвовали в  восстании, они были схвачены 
офицерами и убиты . 

На выборах в Учредительное собрание успеха добились социал- 
демократы . Коммунисты в выборах не участвовали . Собрание при-

Вооружённые участники спартаковско-
го восстания. Берлин. 1919 г. 

Коммунистическая группа «Союз Спар-
така» избрала себе название в  честь 
предводителя гладиаторов, восставших 
против рабовладельческого Рима . Фут-

больный клуб «Спартак»  — одна из 
самых популярных российских спор- 
тивных команд, по  наиболее реалис- 
тичной версии, был назван именно 
в  честь этого объединения немецких 
коммунистов .
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ступило к работе в небольшом г . Веймаре, где была принята кон-
ституция и провозглашена республика, получившая название Вей-
марской . Первым президентом был избран Эберт . 

Германия стала федеративной республикой, поскольку её от-
дельным землям предоставлялись широкие права . Правительство 
нового государства формировал канцлер, назначаемый президен-
том . Действия правительства должны были получать одобрение 
рейхстага (парламента) . В  случае конфликта между президентом 
и парламентским большинством эта система, основанная на прин-
ципе равновесия властей, могла привести к  параличу органов 
управления . Конституция закрепляла демократические свободы: 
слова, собраний, забастовок и др . Но в случае угрозы «обществен-
ной безопасности» президент своим указом мог приостановить 
действие этих свобод . 

Принятие конституции не изменило социально-экономическое 
положение в стране . В марте 1919 г . коммунисты и поддержавшие 
их рабочие восстали — началась гражданская война . Но у Компар-
тии, пытавшейся создать в немецких землях советские республики, 
не было авторитетных лидеров . Социал-демократы оказались бо-
лее популярными, они объединились с  консерваторами, сумели 
привлечь на свою сторону опытных офицеров . Возникли добро-
вольческие военные отряды, которые подавили очаги восстаний . 
В мае в Баварии пала последняя советская республика . 

После разгрома левых подняли голову силы, желавшие восста-
новить прежние, дореволюционные порядки . Весной 1920 г . диви-
зия реакционно настроенных добровольцев вошла в Берлин . В от-

Провозглашение  
Германской республики. Берлин

Перед зданием Рейхстага виден па-
мятник О . фон Бисмарку, возве-
дённый в 1901 г ., всего через 3 года 
после смерти «железного канцле-

ра» . В 1938 г . он был перенесён, 
чтобы освободить место для гитле-
ровского проекта переустройства 
Берлина как «столицы мира» . Это 
пренебрежение случайным обра-
зом спасло памятник в 1945 г .
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вет его жители начали всеобщую забастовку, и мятеж был подавлен . 
Эти события вошли в  историю под названием «Капповский 
путч» — по имени одного из его организаторов .

В 1921 и 1923 гг . коммунисты снова предприняли попытки уста-
новить советскую власть . Но теперь их влияние было уже невели-
ко . В октябре 1923 г . в Гамбурге было подавлено последнее комму-
нистическое восстание во главе с Э . Тельманом . 

 ⬤ 1. Почему немецкие коммунисты не смогли прийти к власти? 2. Какие поли-

тические силы выступали против Веймарской республики и почему?

3  Советская власть в  Венгрии.  После поражения в  войне Вен-
грия должна была отказаться от всех территорий, населённых пре-
имущественно славянами, и  от Трансильвании, населённой вен-
грами и румынами .

Венгерское правительство посчитало подобные условия унизи-
тельными и уступило власть левым социал-демократам, которые 
решили опереться на помощь Советской России и провозгласили 
Венгерскую советскую республику (ВСР) .

Новая власть отказалась признать государства, возникшие при 
распаде Австро-Венгрии, что сразу же привело к конфликту с Че-
хословакией, Румынией и другими странами . В апреле 1919 г . при 
поддержке Антанты армии этих государств вторглись в Венгрию . 

Советским правительством был провозглашён 8-часовой рабо-
чий день, введено страхование трудящихся и  бесплатное образо- 
вание . Фабрики и банки передавались государству . Рабочие почув-

Бела Кун (в центре в чёрной шля-
пе) среди других руководителей 
Венгерской советской республи-
ки. 1919 г. 

После разгрома ВСР Б . Куну уда-
лось бежать в Советскую Россию, 
где он был назначен председателем 
Крымского революционного коми-
тета . 

 ⬤ Используя дополнительные мате-

риалы, составьте справку о судь-

бах лидеров ВСР.
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ствовали себя хозяевами страны и  храбро сражались на фронте . 
Венгерская Красная армия остановила наступление противника 
и вошла в Словакию, где была провозглашена Словацкая советская 
республика .

Венгерские красноармейцы рассчитывали соединиться с Крас-
ной Армией Советской России и распространить «мировую рево-
люцию» на всю Европу . Но наступление войск генерала А . Дени-
кина сорвало эти планы . 

В августе 1919 г . под натиском внешних и внутренних врагов 
Советская Венгрия пала . Власть перешла к лидеру контрреволю-
ции М . Хорти . Венгрии пришлось заключить мир с Антантой на 
невыгодных для себя условиях .

 ⬤ 1.  Какие факторы повлияли на становление венгерской Красной армии? 

2. Почему пала Венгерская советская республика?

4  Революционное движение и  образование Коминтерна. 
 В  1917—1923  гг . революционные события происходили во множе-
стве стран мира . Волна выступлений против империализма охва-
тила колонии и полуколонии — Индию, Китай, Афганистан, Еги-
пет, Корею . 

В 1920  г . в  Италии рабочие начали всеобщую стачку и  захват 
предприятий, на которых они трудились . Однако движение проле-
тариев было плохо организовано, а социал-демократы его не под-
держали . После уступок со стороны предпринимателей рабочие 
вернули им предприятия . 

Всемирной организации социалистов в это время не существо-
вала, потому что с  началом мировой войны II Интернационал  
распался . 

В 1919 г. социал-демократические партии объявили о готовно-
сти восстановить Интернационал, но часть российских социал-де-
мократов во главе с  Лениным выступали за скорейший переход 
к социализму . В Москве делегатами от коммунистических и левых 
партий и  групп из 21 страны было провозглашено создание Ком-

мунистического интернационала (Коминтерна) . К  1925  г . в  Ко-
минтерне числилось 49 компартий из разных стран . Целью органи-
зации была объявлена подготовка и осуществление революций во 
всех странах . Однако на практике попытки «экспорта революции» 
не получали широкой поддержки населения и организованные Ко-
минтерном восстания терпели поражения . Лишь в  Монголии 
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в 1921 г . победила революция . Был заключён договор, по которому 
Советская Россия оказывала всестороннюю помощь и  поддержку 
Монгольской народной республике .

В 1920 г . социал-демократы воссоздали II Интернационал, кото-
рый затем был преобразован в Социалистический интернационал 

(Социнтерн) . Социал-демократов стали называть просто социали-
стами, отличая их от коммунистов из III Интернационала . Несмо-
тря на обвинения в оппортунизме (приспособленчестве) со сторо-
ны коммунистов, за социалистов голосовало большинство рабочих 
Западной Европы . Социалисты не раз входили в состав правительств 
разных стран и сумели значительно расширить права рабочих, улуч-
шить условия их жизни . Наибольших успехов социалисты добились 
в Швеции, где с 1920 г . они несколько раз находились у власти .

 ⬤ 1. Чем различались взгляды лидеров Коминтерна и Социнтерна? 2. В каких 

странах представители двух течений в  социалистическом движении доби-

лись наибольших успехов?

5  Образование Турецкой республики.  Распада не избежала 
и  Османская империя . Её армия была разбита, а  бо́льшая часть 
территории оккупирована Антантой . Южные провинции поделили 
между собой Великобритания и Франция, восток Малой Азии дол-
жен был отойти курдам и Армении, а запад — Греции .

Турки начали партизанскую войну . Лидером национального 
движения стал генерал М. Кемаль . В 1920 г . парламент Османской 
империи провозгласил Декларацию независимости Турции, за что 
был тут же разогнан войсками Антанты . Султанское правитель-
ство подписало Севрский мирный договор, отрезавший от Турции 

М. Кемаль (в центре в белой  
феске) с соратниками

Именно по настоянию позирующе-
го на этой фотографии в нацио-
нальном головном уборе М . Кема-
ля в 1925 г . в Турции был принят 
«закон о  шляпах», вводивший 
строжайший запрет на фески и тю-
бетейки . Несколько десятков чело- 
век было казнено за выступление 
против этого запрета и отказ но-
сить шляпу .
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значительную часть Малой Азии . Тогда в  самом центре страны, 
в Анкаре, было созвано Великое национальное собрание Турции, 
объявившее себя единственной законной властью . Собрание не 
признало договор .

В ответ греческая армия предприняла наступление на Анкару . 
В  1921  г . на подступах к  Анкаре греческая армия потерпела пора-
жение от только что созданной турецкой, которой командовал Ке-
маль . Военную помощь кемалистам оказала Советская Россия . 
В 1923 г . в Лозанне Турция заключила соглашение со странами Ан-
танты, в соответствии с которым вся территория Малой Азии оста-
валась за ней . Земли Западной Армении, входившие ранее в состав 
Российской империи, а  также территории на побережье полу-
острова Малая Азия (Анатолия), на которые претендовала Греция, 
также вошли в  состав Турции . Была провозглашена Турецкая ре-
спублика, а  Кемаль был избран её президентом и  пожизненным 
председателем правящей в  стране партии . В  1934  г . при введении 
фамилий, проводившемся в  Турции по его инициативе, Кемаль 
получил фамилию Ататюрк — «отец турок» .

Укрепившись у власти, Кемаль установил диктатуру, разгромил 
демократические и  коммунистические организации и  приступил 
к реформам . Турция была провозглашена республикой, земли му-
сульманского духовенства секуляризовались . Исламские нормы 
права, арабский алфавит и даже традиционная национальная оде-
жда были принудительно заменены европейскими . В  экономике 
проводилась политика этатизма . Власти запретили многожёнство, 
предоставили избирательные права женщинам, создали систему 
светского образования . Так были заложены основы современного 
Турецкого государства .

 ⬤ 1. В чём заключались особенности турецкой модернизации? 2. Вспомните, 

что такое секуляризация. Почему Ататюрк уделял особое внимание полити-

ке секуляризации?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
В результате Первой мировой войны в Европе и Азии появился 

ряд новых государств . Ещё одним последствием войны стало усиле-
ние революционного движения в ряде стран Европы и националь-
но-освободительного движения в колониях и зависимых странах .
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 Вопросы и задания
1. Почему распались империи, существовавшие в Европе перед Первой миро-

вой войной?

2. В  первоначальном варианте Веймарской конституции говорилось: «Немец-

кая Австрия по присоединении своём к Германской державе получает право 

участия в рейхсрате (верхней палате парламента) с числом голосов, соответ-

ствующим численности её населения. До тех пор представители Австрии 

пользуются совещательным голосом». Это положение было отменено по 

требованию Антанты. Объясните почему.

3. Почему реформы К. Ататюрка, направленные на ограничение роли ислама 

в жизни страны, не встретили серьёзного сопротивления?

4. Справедливо ли называть реформы в  Турции «революцией Ататюрка» (та-

кая точка зрения распространена в турецкой историографии)? С преобразо-

ваниями в  каких странах и  в какие эпохи можно сравнить его реформы? 

Своё мнение обоснуйте.

5. Заполните таблицу «Революционный подъём в 1917—1923 гг.».

Причины Основные события Последствия

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в хронологическом порядке следующие события: «Капповский 

путч»; образование Венгерской советской республики; образование Вей-

марской республики; Ноябрьская революция в  Германии; восстание в  Гам-

бурге; убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, дайте определение понятия «этатизм». Узнайте, в каких 

странах проводилась эта политика.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав 

2—3 фактора.
?
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§ 4 Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений

  Какое влияние на развитие международных отношений оказали 

Версальский договор и Вашингтонские соглашения?

Дэвид Ллойд Джордж во время подписания Версальского мирного 
договора. 1919 г. 

Британский государственный деятель, премьер-министр Великобрита-
нии в  1916—1922  гг ., один из главных организаторов Парижской мир-
ной конференции и  авторов Версальского мирного договора . После 
отставки с поста премьер-министра возглавлял Либеральную партию .

 • Аннексия

 • Доминион

 • Контрибуция

 • Подмандатные территории

 • Репарации

МИР РОССИЯ
 • Январь 1918 г. — «14 пунктов» 

президента США В.  Вильсона

 • 28 июня 1919  г. — подписание 

Версальского договора

 • 1919  г. — учреждение Лиги Наций

 • 1922  г. — подписание Вашингтонско-

го соглашения

 • Апрель 1922 г. — заключение 

Рапалльского договора

 • Октябрь 1917  г. — принятие Декрета 

о мире

 • Ноябрь 1917 г. — принятие Декла-

рации прав народов России 

 • Ноябрь 1918 г. — аннулирование 

Брестского мира с Германией

 • 1920  г. — заключение мирных дого- 

воров с Литвой, Латвией и Эстонией. 

 • 1921  г. — Рижский мир с Польшей 

 • 1924 г. — «полоса признаний» СССР

?



58 ГЛАВА II

1  Планы послевоенного устройства мира.  В 1917—1918 гг . руко-
водителями разных государств было сделано несколько заявлений 
о  целях войны . Россия с  апреля 1917  г . придерживалась социали-
стического принципа мира без аннексий и  контрибуций . После 
Декрета о мире, принятого в октябре 1917  г ., всем странам было 
предложено заключить общий «демократический мир — на основе 
отказа от захвата чужих земель и взимания контрибуции» .

В заявлении стран Антанты предлагалось изменить границы 
Европы по национальному принципу: этническое большинство 
должно было жить в «своём» государстве . Антанта требовала воз-
вращения Эльзаса и  Лотарингии Франции, отъёма у  Германии её 
колоний, а также денежной компенсации за разрушения на терри-
ториях Франции и Бельгии . 

В январе 1918 г. президент США В . Вильсон выступил со свои-
ми предложениями, известными как «14 пунктов» . Они предусма-
тривали свободу торговли и  судоходства, сокращение вооружений, 
изменение европейских границ в  соответствии с  национальным 
принципом, демократическое самоопределение народов, в том чис-
ле создание независимой Польши . Вильсон также предложил создать 
союз наций для обеспечения «политической независимости и терри-
ториальной целостности равно большим и малым государствам» . 

Условия перемирия, по которым Германия и её союзники остави-
ли все оккупированные территории, сдали тяжёлое вооружение и пе-
редали пленных, обеспечили выполнение части требований Антан-
ты . Осталось завершить передел Европы за счёт проигравших стран .

 ⬤ 1.  Что объединяло различные планы послевоенного переустройства мира? 

2. В чём сходство «14 пунктов» В. Вильсона и ленинского Декрета о мире?

2  Парижская (Версальская) мирная конференция.  В  январе 
1919  г . представители стран Антанты (кроме России) собрались 
в  Париже на мирную конференцию . Проигравшие должны были 
подчиниться решениям победителей, поэтому в столицу Франции 
их не пригласили . Конференцией руководили Д .  Ллойд Джордж, 
Ж . Клемансо и В . Вильсон . Не допустили к участию в конферен-
ции и представителей России  — под предлогом отсутствия в ней 
легитимного правительства .

Страны Антанты враждебно относились к  Советской России 
и не признавали её . Не позвали они и «белые правительства» Рос-
сии . В  1918—1922  гг . Великобритания, Франция, США, Япония 
и  другие государства направили в  Россию свои войска, но интер-
венция не достигла большинства своих целей и провалилась .
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Американская и британская делегации настаивали на принци-
пах самоопределения наций в Европе, выступали за создание сою-
за независимых государств для урегулирования споров мирным 
правовым путём — Лиги Наций . Вместе с тем Великобритания не 
собиралась распространять принцип самоопределения на свои ко-
лонии . Более того, англичане и французы рассчитывали даже рас-
ширить свои колониальные владения . 

Союзник англичан, арабский принц Фейсал, надеялся добиться 
создания единого арабского государства . Но страны Антанты не 
намеревались предоставлять арабам независимость . Другой союз-
ник Антанты  — Китай, участвовавший в  войне, надеялся вернуть 
себе территории, которые ранее были захвачены Германией, а за-
тем — Японией . 

Наиболее агрессивно в отношении Германии был настроен Кле-
мансо . Франция была разорена войной, Советская Россия отказа-
лась платить Франции и другим странам по долгам царского прави-
тельства . Единственным источником средств для восстановления 
страны могла быть контрибуция с  Германии . К  тому же Франция 
опасалась восстановления немецкой военной мощи . Поэтому Кле-
мансо выступал за максимальное разоружение Германии . Ллойд 
Джордж был настроен более умеренно, так как Великобритания 
пострадала от войны меньше, чем Франция . Помимо этого, соглас-
но традиционным принципам британской дипломатии, Германия 
должна была стать противовесом Франции . Вильсон требовал со-
блюдения выдвинутых им принципов самоопределения народов . 
После острых споров текст договора был согласован и  в торже-
ственной обстановке подписан в  Версале . Германии ничего не 
оставалось, как принять продиктованные победителями условия .

 ⬤ 1. В чём заключались противоречия между странами Антанты на Парижской 

конференции? 2.  Какое символическое значение имела дата подписания 

(28 июня) Версальского мирного договора?

«Большая четвёрка» в Версале: премьер-министр 
Великобритании Д. Ллойд Джордж, премьер-ми-
нистр Италии В. Орландо, премьер-министр Фран-
ции Ж. Клемансо, президент США В. Вильсон 

Европейская дипломатия всегда была падка на 
символизм: в 1871 г . в оккупированном немцами 
Версальском дворце была провозглашена Гер-

манская империя, в 1919 г . там же ей был разра-
ботан и зачитан «приговор» .
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3  Версальская система.  Версальский договор определял новые 
границы в  Европе . От Германии в  пользу Франции отторгались 
Эльзас и  Лотарингия, небольшие территории отходили Бельгии 
и Дании . Часть земель Германии передавалась вновь образованной 
Польше, которая получала выход к Балтийскому морю . 

Германские колонии присвоили себе Великобритания (и её до-
минионы), Франция, Бельгия и  Япония . Наряду с  бывшими ос-
манскими провинциями на Ближнем Востоке они объявлялись 
подмандатными территориями . Лига Наций как бы передавала их 
на время под управление европейцам и  японцам . Временный ха-
рактер приобретений был введён по настоянию США, которые вы-
ступали против колониальной системы, ограничивавшей амери-
канскую торговлю . Германское владение в Китае получала Япония . 
Это вызвало возмущение в  Китае, и  китайская делегация отказа-
лась подписывать договор . 

Дополнительно были согласованы размеры германских репара-
ций — 132 млрд золотых марок, более половины которых достава-
лись Франции . Германии запрещалось иметь армию свыше 100 тыс . 
человек, военно-морской флот, танки, авиацию и подводные лодки . 

К 1923—1924 гг . Германии, ссылаясь на финансовые трудности, 
фактически прекратила перечисление платежей Парижу и Лондону . 
План решения этой проблемы был выработан группой специали-
стов во главе с американским банкиром Ч . Дауэсом . На конферен-
ции в британской столице (июль—август 1924 г .) план Дауэса полу-

Оккупационные французские войска 
в Руре. 1923 г. 

Своей военной акцией в Руре Франция 
вызвала общее негодование . Особенно 
оскорбляло европейцев использование 
для этих целей колониальных частей . 
Вот, например, что писал бывший ита-
льянский премьер, антифашист Фран-
ческо Нитти: «Рейнские города, больше 

всех сохранившие творения готики, 

сейчас заняты неграми, явившимися 

из хижин, сделанных из ила и грязи» .

 ⬤ Выясните, какие события произошли в 1923 г. в Руре. В чём были их причины и како-

вы были последствия?
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Территориальные изменения в Европе в 1918—1923 гг.
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чил одобрение . Он давал возможность Берлину воспользоваться 
международным займом для осуществления платежей . Дальнейшее 
снижение платежей произошло по плану американского промыш-
ленника О . Юнга, утверждённого на конференции в Гааге в 1929—
1930 гг . Но и этот план фактически выполнялся лишь до 1931 г .

На конференции в Генуе в 1922 г . России было обещано предо-
ставить право на получение репараций с Германии  — в обмен на 
признание долгов царского и Временного правительств . Однако 
советская делегация не согласилась на эти условия .

В 1919—1923 гг . были подписаны договоры с союзниками Герма-
нии . Австрия уступила часть своей территории Италии, но дальней-
шие аппетиты Рима в отношении Истрии натолкнулись на претен-
зии Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г . — Югославия) . 
Болгария уступила Греции территорию с  выходом к  Эгейскому 
морю . Этот передел породил множество территориальных претен-
зий народов Европы друг к другу .

Почти все независимые государства постепенно вступили в Лигу 

Наций, учреждённую в  1919  г. Её устав предусматривал отказ от 
войны и наказание агрессора . Ежегодно созывалась Ассамблея Лиги 
Наций, которая обсуждала все международные вопросы, постоянно 
работал Совет Лиги . Но большинство народов в Лигу не были при-
няты, так как находились в колониальной зависимости . Изначально 
неэффективность Лиги Наций коренилась в том, что, по сути, она 
отстаивала интересы только двух стран — Великобритании и Фран-
ции . В самих США идеи В . Вильсона не получили поддержки . Со-
гласно доктрине Монро, американцы тогда не хотели заниматься 
европейскими делами, и США в Лигу Наций так и не вошли .

 ⬤ 1.  Каковы основные положения Версальского мирного договора? 2.  Как  

изменились границы в  Европе в  результате мирных договоров с  союзни- 

ками Германии?

4  Рапалльское соглашение и  признание СССР.  Версальский 
договор регулировал послевоенные отношения в Европе и на под-
мандатных территориях . Вне Версальской системы остались Тихо-
океанский регион и Россия . 

В  1922  г . страны Запада, заинтересованные в  восстановлении 
торговли с Россией, были вынуждены допустить представителей не 
признанного ими большевистского правительства на международ-
ную конференцию в Генуе . Там они предложили РСФСР заплатить 
долги царского и Временного правительств . В ответ советская де-
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легация во главе с  Г .  Чичериным выдвинула встречные претен-
зии  — возместить ущерб, нанесённый России странами Антанты 
в ходе интервенции . Договориться не удалось . 

Зато во время работы Генуэзской конференции начались пере-
говоры России с  Германией . Обе страны были заинтересованы 
в выходе из международной изоляции . В Рапалло, под Генуей, был 
заключён советско-германский договор о  восстановлении дипло-
матических отношений . Оба государства отказались от взаимных 
претензий и договорились о взаимовыгодной торговле . 

Рапалльский договор прорвал кольцо дипломатической блокады 
вокруг советских республик . В 1924—1933 гг . СССР признали все ве-
дущие государства Запада . Последними этот шаг сделали США .

 ⬤ 1. Почему делегация Советской России была приглашена на Генуэзскую кон-

ференцию? 2.  Почему именно Германия первой из крупных европейских 

стран признала Советскую Россию и начала с ней сотрудничать? 

5  Вашингтонская конференция.  В  1921  г . в  Вашингтоне собра-
лась конференция, посвящённая урегулированию международных 
отношений на Дальнем Востоке и  в бассейне Тихого океана . На 
ней впервые в  истории обсуждали вопросы ограничения морских 
вооружений . Согласно Вашингтонскому соглашению, подписан-
ному в 1922 г ., были ограничены количество, размеры и вооруже-
ние линейных кораблей, авианосцев и  тяжёлых крейсеров . Право 
иметь их максимальное число получили США и Великобритания, 

Генуэзская конференция. 1922 г. 

На Генуэзской конференции Герма-
нию представлял министр иностран-
ных дел В . Ратенау . Он же подпи- 
сывал Рапалльский договор с Совет-
ской Россией . Вскоре после возвра-
щения в Берлин Ратенау был убит 

террористами из националисти- 
ческой организации . Его похороны 
стали самыми многолюдными в исто-
рии Германии, в  них приняло уча-
стие свыше 2 млн человек . 

 ⬤ Узнайте, какие ещё вопросы, помимо русского, обсуждались на этой конференции.
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Мир после Первой мировой войны
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несколько меньше — Япония, ещё меньше — Франция и Италия . 
Великобритания и  США, таким образом, официально закрепили 
своё военно-морское превосходство . 

Вашингтонская конференция урегулировала также отношения 
её участников с Китаем . Япония пошла на уступки и вернула Ки-
таю бывшие германские владения, находившиеся на его террито-
рии, однако требование о выводе японских войск из Южной Мань-
чжурии отклонила . За участие в  войне Япония получила ряд 
островов в Тихом океане, принадлежавших Германии . Однако пра-
вительство Японии посчитало эти приобретения недостаточными 
и стало готовиться к новой войне за передел мира .

 ⬤ 1.  С  какой целью была созвана Вашингтонская конференция? 2.  Почему 

Япония осталась недовольна итогами конференции?

6  Изменение Версальско-Вашингтонской системы.  Итогом 
Парижской и  Вашингтонской конференций стало создание так 
называемой Версальско-Вашингтонской системы, призванной регу-
лировать отношения между сильнейшими державами мира . Герма-
ния была унижена и разорена, что создавало в стране благоприятные 
условия для прихода к власти политиков, стремящихся к реваншу . 

В этом плане с  Германией сближались другие проигравшие 
страны, в  частности Австрия, Венгрия и  Болгария . Недовольны 
были и некоторые победители . Италия и Япония считали себя об-
делёнными, так как получили меньше, чем им было обещано . Но-
вые государства, границы которых ещё не устоялись, тоже плани-
ровали передел Восточной Европы . Советская Россия, а  затем 
и  СССР не признавали Версальско-Вашингтонскую систему, так 
как она создавалась без учёта интересов нашей страны . 

Колониальные народы ничего не получили от войны . Принцип 
самоопределения на них не распространялся . Лидирующие пози-
ции в  Лиге Наций занимали колониальные державы . Территории 
Лиги Наций, переданные Великобритании, Франции и  Японии, 
ничем не отличались от обычных колоний . Антиимпериалистиче-
ское движение после войны усилилось . 

Когда националистические настроения в  странах-победитель-
ницах стали утихать, их правительства осознали, что потребова- 
ли от проигравших слишком многого . Поняв опасность реванша, 
политики надеялись небольшими уступками ослабить протест  
побеждённых . 
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Попыткой в 1920-е гг . предотвратить новую войну стала инициа-
тива министра иностранных дел Франции А . Бриана . Он предложил 
заключить международный договор о «вечной дружбе» и отказе от 
войны как средстве политики . Свой призыв А . Бриан адресовал 
США, которые тогда предпочитали не вмешиваться в политические 
конфликты в Евразии . В ответ государственный секретарь США 
Ф .  Келлог предложил расширить рамки договора, пригласив к его 
подписанию все военные державы мира . 27 августа 1928 г . в Париже 
дипломаты 15 государств подписали пакт Бриана — Келлога, взяв 
на себя обязательство урегулировать межгосударственные споры не-
военными средствами . Это событие могло бы стать шагом на пути 
создания системы коллективной безопасности в Европе . СССР 
присоединился к договору в сентябре 1928 г . Однако в целом вопрос 
о всеобщем и полном разоружении остался неразрешённым . Поли-
тические деятели зачастую лишь прикрывали агрессивные цели сво-
их правительств публичными заявлениями о стремлении к миру и 
благоденствию народов .

 ⬤ 1.  Какие страны были недовольны Версальско-Вашингтонской системой 

и надеялись в будущем её изменить? 2. Какие изменения в системе между-

народных отношений произошли в середине 1920-х гг.?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Версальско-Вашингтонская система подвела итоги Первой ми-

ровой войны . При её создании были учтены, прежде всего, инте-
ресы главных победителей в войне — Великобритании, Франции, 
а также США . Другие участники войны были недовольны этой си-
стемой, что предопределило её недолговечность .

 Вопросы и задания
1. Дайте оценку Парижской конференции. В чём вы видите её позитивное вли-

яние на развитие международных отношений? Какие принятые на ней реше-

ния представляются вам недальновидными или ошибочными?

2. Какую цель преследовали победители, сокращая вооружённые силы Герма-

нии и накладывая на неё огромные репарации?

3. Дайте оценку Вашингтонской конференции. Считаете ли вы её решения  

достижением по сравнению с  Версальским мирным договором? Своё мне-

ние аргументируйте.
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4. Используя карты, охарактеризуйте территориальные изменения в  мире 

и в Европе по результатам Первой мировой войны. Перечислите новые госу-

дарства, возникшие после войны. Какие из них существовали в предшеству-

ющие времена, а какие появились впервые? Сохранились ли эти государства 

в наше время?

5. В Уставе Лиги Наций говорилось: «Члены Лиги обязуются уважать и сохра-

нять против всякого внешнего нападения территориальную целостность 

и существующую политическую независимость всех членов Лиги. Если член 

Лиги прибегает к войне, то он рассматривается как совершивший акт войны 

против всех других членов Лиги». Против агрессора должна была быть при-

менена блокада всех членов Лиги. В каких случаях, по вашему мнению, эти 

меры не могли бы остановить войну?

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологическом порядке следующие события: Парижская 

мирная конференция; заключение Рапалльского договора; учреждение 

Лиги Наций; подписание Вашингтонского договора; подписание Версальско-

го договора; выдвижение «14 пунктов» президента США В. Вильсона; при-

нятие Декрета о мире II Всероссийским съездом Советов; начало работы 

Генуэзской конференции.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, дайте определение понятия «контрибуция». Чем репара-

ции отличаются от контрибуции? Что между ними общего?

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Прочитайте извлечение из Версальского мирного договора 1919 г. и ответь-

те на вопросы.

Ст. 231. Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Гер-
мания признаёт, что Германия и её союзники ответственны за причине-
ние всех потерь и всех убытков, понесённых Союзными и Объединивши-
мися правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была 
им навязана нападением Германии и её союзников…

Ст. 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана воз-
местить, будет установлен Междусоюзной комиссией, которая примет 
наименование Репарационной комиссии» .

 ⬤ 1) В чём заключался политический смысл ст. 231. 2) Какие действия по от-

ношению к Германии и её союзникам на основании данной статьи станови-

лись законными? 

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и аргумен-

тируйте его 2—3 фактами.
?



69§ 5. Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.

§ 5 Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.
  Какие факторы способствовали изменениям в  социально-эко-

номической сфере в странах Запада в 1920-х гг.?

102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

В  1920-х гг . архитекторы высотных зданий пытались превзойти 
друг друга, постоянно обновляли проекты, добавляли этажи 
и  увеличивали высоту строящихся зданий . Победителем этой 
«гонки» стал небоскрёб Эмпайр- стейт- билдинг, высота которого 
443,2 м (без шпиля — 381 м), долгое время остававшийся самым 
высоким зданием Нью-Йорка . Подготовка к  строительству 
и земляные работы начались в январе 1930 г ., было задействова-
но около 3,5 тыс . рабочих, пятеро из них погибли в ходе стройки . 
Торжественное открытие состоялось 1 мая 1931 г . В неделю стро-
или в среднем 4—5 этажей, рекорд — 14 этажей за 10 дней .

 • Дотации  • Индивидуализм  • Кейнсианство

МИР РОССИЯ
 • 1920-е гг. — период стабилизации

 • 1927 г. — казнь Н. Сакко  

и Б. Ванцетти

 • 1929 г. — Лейбористская партия 

впервые победила на выборах 

в  Великобритании

 • Март 1921 г. — переход к  нэпу

 • 1925 г. — создание детского  

лагеря-санатория «Артек»

 • 1928 г. — принятие I пятилетнего 

плана развития народного  

хозяйства

?
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1  Послевоенная стабилизация.  В 1923—1924 гг . острота послево-
енного экономического и социального кризиса постепенно спала . 
Революционные выступления были подавлены . Страны Запада 
стали развиваться более устойчиво, наступил период стабилиза-

ции . Государства-победители расширили рынки сбыта своей про-
дукции и  получили репарации, что способствовало росту эконо-
мики . Введённые во время войны экономические ограничения 
были отменены, государственное регулирование хозяйственной 
жизни сокращено . Монополистический капитализм снова вер-
нулся в более выгодное для крупных корпораций состояние нере-
гулируемого рынка .

Однако всё шире распространялось мнение, что независимая 
от общества и государства капиталистическая экономика неустой-
чива . Её проблемы могли быть решены в  случае подчинения  
монополий государству . Идеи государственного регулирования 
экономики разрабатывались в  трудах британского экономиста 
Дж. Кейнса .

В  1926  г . Кейнс опубликовал работу «Конец свободного пред-
принимательства», в которой доказывал необходимость активного 
регулирования капиталистической экономики государством . Взгля-
ды учёного получили название кейнсианство и были поддержаны 
в Великобритании Лейбористской партией, которая привлекала его 
к разработке правительственной политики .

Кейнс утверждал, что общественные ресурсы следует направ-
лять в наиболее важные отрасли хозяйства, и это должно способ-
ствовать успеху всей экономики в целом . Оправданность такой по-
литики для развитых индустриальных стран подтверждалась 
опытом социал-демократов, которые всё чаще участвовали в евро-
пейских правительствах . Поначалу попытки социал-демократов 
регулировать экономику были очень осторожными и направлялись 
в  основном на перераспределение прибылей капиталистического 
производства в пользу рабочих .

Но в большинстве западных стран у власти оставались сторон-
ники нерегулируемого рынка, которые считали, что рабочая сила 
должна быть дешёвой и поэтому улучшать благосостояние рабочих 
нецелесообразно .

 ⬤ 1.  В  чём новаторство взглядов Кейнса? 2.  Что общего и  в чём различия во 

взглядах Кейнса и марксистов?
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2  Экономический бум.  Капиталистическое хозяйство, осво-
бождённое от военно-государственной опеки, быстро развивалось . 
Начался стремительный рост деловой активности (экономический 
бум) в  развитых странах Запада . К  концу 1920-х гг . промышленное 
производство во Франции возросло на 40 % по сравнению с довоен-
ным, а в США — на 20 % . Скромнее были достижения Великобри-
тании: ей удалось лишь восстановить довоенный уровень . В  усло-
виях общего экономического подъёма улучшилось положение 
Германии . Повысился жизненный уровень средних слоёв населения .

Рост производства шёл медленнее, чем развитие финансовых 
структур . Отсутствие контроля над частным капиталом привело 
к расцвету финансовых спекуляций и афер . Деньги вкладывались 
в  акции, не обеспеченные реальным производством . Многочис-
ленные фонды и  банки были неустойчивы . Банкиры подкупали 
чиновников, получали всё более широкие привилегии . Время от 
времени банки и фонды лопались, оставляя клиентов без средств . 
Но эти громкие скандалы не убеждали собственников капитала 
в  том, насколько серьёзна опасность неустойчивости «свободного 
капитализма» . Казалось, что частные провалы и  банкротства не 
угрожают всей банковской системе в целом .

Однако даже во время экономического подъёма многие отрасли 
в странах Запада находились в кризисе . За воротами предприятий 
оказались десятки тысяч текстильщиков, шахтёров, металлургов .

Развитие техники ускорило темпы экономического подъёма . 
В небе конкурировали первые пассажирские самолёты и дирижаб-
ли (управляемые аэростаты с  двигателями), считавшиеся более 
безопасными . В 1926 г . Р . Амундсен на дирижабле «Норвегия» до-
стиг Северного полюса . Но затем несколько аварий и  поражение 
в  конкурентной борьбе с  самолётостроительными компаниями 
привели к вытеснению дирижаблей с транспортных линий .

Развивался и  наземный транспорт . Организация производства 
синтетического бензина в 1925 г . позволила получить более дешё-
вое горючее . Автомобили становились доступными людям со сред-
ним достатком . Их удешевление достигалось за счёт конвейерной 
производственной системы  — чёткой организации труда, интен-
сивной работы до изнеможения каждого занятого на конвейере ра-
бочего . Эта система получила название «фордизм», так как приме-
нялась на автомобильном производстве Форда . Фордизм привёл 
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к быстрому увеличению выпуска продукции . Но большинство лю-
дей в мире не были настолько обеспеченными, чтобы покупать но-
вейшие промышленные товары .

 ⬤ 1. В чём заключались причины экономического подъёма 1920-х гг.? 2. Эко-

номика каких стран в 1920-е гг. развивалась быстрее, а каких — отставала?

3  Возникновение массового общества.  Мировая война и после-
довавший за ней революционный подъём вовлекли в  обществен-
ную и  политическую жизнь миллионы людей . Простые люди 
хотели почувствовать себя причастными к  решению судеб своих 
стран . Вслед за Советской Россией в  США и  ряде стран Европы 
было введено всеобщее избирательное право .

Революционные события в России и Германии многому научи-
ли правящие круги Запада . Возникало новое общество, в котором 
гораздо бо́льшую роль, чем ранее, играли широкие массы населе-
ния, — массовое общество . Для правящих кругов это означало, что 
теперь они должны были убеждать большинство населения в пра-
вильности проводимой ими политики .

Крайне важной становилась задача управления мнением милли-
онов людей, навязывания им предпочтений, вкусов и взглядов, вы-
годных властям (манипулирование массовым сознанием) . Для это-
го широко использовались СМИ: газеты и получавшие всё большее 
распространение радио и  кинематограф . В  условиях господства  
индивидуализма  — готовности человека рассчитывать только на 
себя, свои знания и силы — делать это было нетрудно . Индивидуа-

лизм усилился в условиях экономического 
подъёма, когда, как казалось, свободный 
рынок открывает перед предприимчивы-
ми людьми новые возможности .

1920-е гг. — эра чарльстона.  
Обложка американского журнала «Life». 1920 г.

В историю США 1920-е гг . вошли как эпоха «проспе-

рити» (процветания) . Досуг имущих классов обеспе-
чивали своим трудом эмигранты, в том числе и из 
России . Воспоминания об этом запечатлелись в песне 
«Дансинг-гёрл» Александра Вертинского о трагедии 
бывшей гимназистки, вынужденной зарабатывать, 
выступая в качестве платной партнёрши для танцев .
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В то же время в  Европе продолжалась демократизация обще-
ственной жизни . Аристократия постепенно оттеснялась от власти 
представителями других социальных групп . В  расширении демо-
кратии были заинтересованы средние слои . Они не входили в пра-
вящую элиту и в то же время были достаточно образованны, чтобы 
разбираться в политике и отстаивать с её помощью свои интересы . 
Политические партии стремились опереться на массовые органи-
зации, крупнейшими из которых были профсоюзы .

 ⬤ 1.  Чем общество 1920-х гг. отличалось от довоенного? 2.  Какие меры ис-

пользовались правящими классами для того, чтобы справиться с  послед-

ствиями демократизации?

4  Влияние социалистических партий и  профсоюзов.  Несмотря 
на стабилизацию общества, социальные конфликты не ушли в про-
шлое . Когда их размах серьёзно угрожал интересам правящих 
групп, формальные демократические нормы нарушались . Так, 
в США в 1920 г . по сфабрикованному обвинению в убийстве были 
репрессированы два рабочих-активиста  — выходцы из Италии 
Н . Сакко и Б . Ванцетти . 

В  1925  г . в  Великобритании по настоянию канцлера казначей-
ства У . Черчилля был принят бюджет, значительно уменьшавший 
дотации угольной отрасли . Владельцы шахт, которые теперь были 
вынуждены экономить, объявили о  снижении зарплаты, увеличе-
нии рабочего дня, закрытии нерентабельных (не окупающих себя) 
предприятий и увольнении горняков .

Н. Сакко и Б. Ванцети после ареста

Суд не смог доказать их вину, но присяжные вы-
несли обвинительный приговор . В защиту акти-
вистов выступали рабочие во всём мире . Но 
в  США влияние рабочих организаций оказалось 
недостаточным . Несмотря на массовые протесты, 
Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти были 

казнены . В 1977 г . губернатор и кандидат в прези-
денты США М . Дукакис предложил объявить день 
казни 23 августа Днём памяти Сакко и Ванцетти .

 ⬤ Узнайте, почему фамилии этих людей были известны в течение многих десятиле-

тий всем жителям СССР.
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В ответ профсоюзы Великобритании в 1926 г . объявили всеоб-
щую забастовку . Против рабочих была брошена полиция . Нача-
лись столкновения . Экономика страны была парализована . Англия 
оказалась на грани революции . Но большинство британцев были 
против насильственных методов борьбы за социальные права . 
Профсоюзы объявили об окончании всеобщей стачки, и  только 
шахтёры продолжали бастовать, но так и  не добились уступок от 
капиталистов . На выборах 1929 г . консерваторы потерпели пораже-
ние: большинство избирателей проголосовали за Лейбористскую 
(трудовую) партию, опиравшуюся на профсоюзы и  выступавшую 
с позиций социал-демократии .

Вовлечение в  политическую жизнь рабочих позволило соци-
ал-демократам добиться первых успехов в  борьбе за власть и  ре-
формировании капиталистического общества . В  1920-х гг . социа-
листы входили в  состав правительственных коалиций в  Швеции, 
Дании, Великобритании, Франции, Австралии, Чили и  других 
странах . Политики, представлявшие рабочее движение, были ещё 
неопытны, удержаться у власти в течение длительного времени им 
не удавалось . Они проводили политику социального партнёрства, 
добиваясь компромисса между профсоюзами и предпринимателя-
ми . Но провозглашённая ими задача регулирования капиталисти-
ческого производства пока не была решена .

 ⬤ 1.  Чем были вызваны социально-политические конфликты в  1920-е гг.? 

2. Как объяснить рост влияния социалистических партий и профсоюзов?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

В 1920-х гг . в большинстве стран начался ускоренный экономи-
ческий рост, который, однако, оставался нестабильным из-за поч-
ти полного отсутствия государственного регулирования . Серьёз-
ные перемены произошли в  общественной жизни: расширилось 
стремление широких слоёв населения влиять на жизнь своих стран, 
росло влияние рабочего движения, профсоюзов .



75§ 5. Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг.

 Вопросы и задания
1. Что способствовало и  что мешало развитию отдельных западных стран 

в 1920-е гг.? 

2. Почему автомобильный конвейер стал одним из символов новых времён? 

3. В 1920-е гг. в США господствовало мнение, что «реклама плюс кредит — это 

процветание навсегда». Как вы думаете, чем была опасна такая установка? 

4. Во время рассмотрения апелляции по делу Н. Сакко и  Б. Ванцетти между 

судьёй и прокурором состоялся такой диалог: «Судья. Говорили вам феде-

ральные агенты когда-либо до рассмотрения дела Сакко и  Ванцетти, что 

один из них или оба — люди радикальных взглядов? Прокурор. Я не соби-

рался это отрицать». Как вы думаете, каким образом информация агентов 

Федерального бюро расследований США повлияла на ход этого процесса? 

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологическом порядке следующие события: полёт 

Р.  Амундсена на дирижабле на Северный полюс; арест Сакко и  Ванцетти; 

всеобщая забастовка в Великобритании.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, дайте определение понятия «дотации». Что вам извест-

но о применении дотаций в наше время?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав 

2—3 фактора.
?
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§ 6 Итальянский фашизм. 
Авторитарные режимы в Европе

  Почему в  1920—1930-е гг. в  европейских странах устанавлива-

ются авторитарные режимы?

Статуя Муссолини в Турине. 1930 г. 

Статуя не пережила Вторую мировую войну, но звания почётного гражда-
нина этого города Италии Муссолини был лишён лишь в апреле 2014 г .

 • Авторитарный режим

 • Санация

 • Фашизм

МИР РОССИЯ
 • 1922  г. — приход фашистов к власти 

в  Италии

 • 1923  г. — авторитарные перевороты 

в  Болгарии и Испании

 • 1926  г. — установление режима 

«санации» в  Польше

 • 1921  г. — восстание в  Кронштадте 

 • 1922  г. — завершение Гражданской 

войны на Дальнем Востоке

 • 1924 г. — принятие Конституции 

СССР

 • 1928—1932  гг. — первая пятилетка

?
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1  Формирование авторитарных режимов.  Процесс демократиза-
ции не принёс большинству народов Европы заметного улучшения 
жизни . Особенно это касалось стран, которые не входили в  число 
лидеров индустриального прогресса . В них ещё преобладал сельский 
образ жизни . Средние слои, готовые активно участвовать в полити-
ческой жизни, были пока довольно малочисленны . Народные массы, 
которые на короткое время пробудились к  общественной жизни, 
вскоре вернулись к своим ежедневным заботам . Однако демократи-
зация вызвала опасения правящих групп относительно перспектив 
сохранения своего господствующего положения . В  Европе один за 
другим стали устанавливаться авторитарные режимы .

В  1923  г. произошли авторитарные перевороты в  Болгарии 
и Испании . В Болгарии против установления власти военных вы-
ступили партии демократической направленности . Но коммуни-
сты не поддержали их восстание, и оно было разгромлено . Комму-
нисты во главе с  Г . Димитровым в  сентябре 1923  г . решили 
самостоятельно выступить против диктатуры, но сил у них оказа-
лось недостаточно, и  восстание было подавлено . В  Испании во 
время переворота рабочие организации не стали выступать в под-
держку парламентаризма, потому что парламентские партии ниче-
го не сделали для улучшения положения трудящихся .

В 1926 г. в Польше маршал Ю. Пилсудский совершил перево-
рот и  установил режим санации . Режим санации формально не 
отменял парламентской системы . Но вся реальная власть перехо-

Ю. Пилсудский проводит смотр 
войск в Варшаве. 1926 г.

Старший брат Пилсудского  — Бро-
нислав (1866—1918) был в  1887 г . 
арестован за подготовку покуше-

ния на Александра III и приго-
ворён к  смертной казни, которую 
император лично заменил 15 годами 
каторги на Сахалине . После отбы-
тия наказания занимался изучением 
российского Дальнего Востока и 
был награждён серебряной медалью 
Императорского Русского геогра-
фического общества .
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дила к президенту . Этот пост был поручен Пилсудским одному из 
членов его ближнего круга . Во время выборов, чтобы обеспечить 
сторонникам Пилсудского большинство, применялось насилие . 
Первоначально переворот был поддержан широким кругом поли-
тических сил: казалось, что маршал сможет провести серьёзные 
реформы . Но их надежды не оправдались . Важнейшим экономиче-
ским достижением санации стала стабилизация валюты с  помо-
щью иностранных займов, но ко времени смерти Пилсудского 
в 1935 г . положение трудящихся оставалось тяжёлым .

К середине 1930-х гг . в Восточной и Центральной Европе оста-
лось только одно демократическое государство  — Чехословакия . 
Авторитарные режимы установились в  большинстве европейских 
стран от Португалии до Прибалтики . Но авторитаризм, как и пар-
ламентская демократия, был неустойчив, потому что диктаторы не 
имели прочной опоры среди населения . 

 ⬤ Что способствовало установлению авторитарных режимов?

2  Возникновение фашизма.  Первая крупная фашистская орга-
низация была создана в Италии в 1919 г . Её название происходит от 
итальянских слов «фаши ди комбаттименто» (боевые союзы) — так 
фашисты называли свои отряды . Основателем фашистских союзов 
был Бенито Муссолини (1883—1945) — сын деревенского кузнеца, 
дослужившийся во время Первой мировой войны до звания стар-
шего капрала, способный оратор и журналист, в молодости социа-
лист, а затем крайний националист . Итальянские фашисты утвер-
ждали, что союзники Италии в  Первой мировой войне  — Англия 
и  Франция  — «украли» у  неё победу, не выполнили обещания 
передать Италии часть территорий бывшей Австро-Венгрии и тем 
самым обидели и унизили итальянцев . Фашисты обещали в случае 
своего прихода к власти навести в стране порядок, обеспечить Ита-
лии достойное место среди других наций, а её гражданам — сытую 
и  счастливую жизнь . Они организовали вооружённые отряды, 
которые нападали на социалистов и коммунистов . 

Первоначально значительную часть сторонников фашизма со-
ставляли бывшие фронтовики, которые не нашли себе места в  по-
слевоенной жизни; разорившиеся торговцы и мелкие предпринима-
тели, а также часть рабочих, недовольных существующим строем, но 
не согласных ни с коммунистами, ни с социал-демократами . Со вре-
менем их стали финансировать крупные предприниматели, которые 
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видели в  них полезный противовес ле-
вым партиям, особенно коммунистам .

В октябре 1922 г. фашисты, воору-
жённые холодным и огнестрельным ору-
жием, совершили «поход на Рим» с  це-
лью захвата власти . Правительство не 
решилось силой разогнать фашистов и  ушло в  отставку . Король 
Италии назначил Муссолини премьер-министром и  поручил ему 
сформировать правительство . Впервые в  одной из крупных евро-
пейских стран к власти пришли фашисты .

 ⬤ Что такое фашизм?

3  Причины распространения фашизма.  Распространение идей 
фашизма объясняется рядом причин .

1 . Мировой экономический кризис привёл к резкому падению 
авторитета либеральных и  социал-демократических партий, нахо-
дившихся у власти .  Их считали виновными в кризисе, им больше 
не верили . Отчаявшиеся, измученные массы обратились к тем, кто 
обещал быстрый выход из кризиса и  конец бедствий . В  первую 
очередь это были фашисты .

2 . Фашисты развернули бурную социальную и  националисти-
ческую пропаганду .  Безработным они обещали работу, рабочим — 
высокую зарплату, крестьянам  — землю и  стабильные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, мелким предпринимателям, 
торговцам, ремесленникам  — защиту от произвола монополий, 
предпринимателям  — государственную поддержку, всему обще-
ству  — строгий порядок, «сильную власть», возрождение нацио-
нального величия . Учитывая революционные настроения многих 
рабочих, фашисты объявили себя революционерами . Они говори-
ли о  фашистской и  национал-социалистической революции, обе-

Встреча Б. Муссолини и короля Виктора Эммануи-
ла III. 1922 г. 

На этой фотографии много малозаметных, но не-
случайных деталей: ракурс, фуражка короля и даже 
поклон Муссолини . Дело в том, что рост Виктора 
Эммануила III составлял всего 153 см и даже на 
фоне невысокого дуче он смотрелся невыгодно .

 ⬤ Почему король поддержал фашистов?
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щали покончить с богачами-плутократами . Эти обещания привле-
кали многих рабочих и  средние слои населения . Фашисты в  ряде 
стран получили массовую опору, которой у них раньше не было .

3 . Фашисты соединяли демагогию с  насилием .  Они создали 
группы боевиков, которые с железными прутьями, дубинками, но-
жами, а  иногда и  с огнестрельным оружием нападали на антифа-
шистов, разгоняли их собрания и демонстрации . Такими способа-
ми фашистам удалось «овладеть улицей», стать хозяевами на 
городских площадях .

4 . Фашисты получали поддержку крупных промышленников, 
финансистов, государственных чиновников, полиции и  военных . 
 Эти круги видели в фашистах силу, способную разгромить револю-
ционное движение, уничтожить коммунистов, гарантировать не-
прикосновенность собственности . Предприниматели и  банкиры 
финансировали фашистов; военные тайно снабжали их оружием, 
полицейские и чиновники закрывали глаза на бесчинства фашист-
ских штурмовиков .

5 . Противники фашистов были разъединены и  нередко вра-
ждовали между собой .  Социал-демократы и коммунисты выступа-
ли против фашизма, но взаимно при этом обвиняли друг друга 
в пособничестве фашизму и отказывались от совместных действий . 
Коминтерн объявил социал-демократов «социал-фашистами», 
с которыми нельзя договариваться . Буржуазные либералы и демо-
краты не хотели сотрудничать с  социал-демократами и  тем более 
с коммунистами .

 ⬤ Каковы особенности фашистской идеологии и тактики?

4  Фашистский режим в  Италии. Особенности режима Муссо-

лини.  Фашистский режим в Италии окончательно сложился после 
вступления в  силу чрезвычайных законов 1926 г ., которые запре-
тили все партии, кроме фашистской . Хотя формально главой госу-
дарства оставался король Виктор Эммануил III, вся реальная власть 
сосредоточилась в руках фашистского вождя (дуче) Б . Муссолини . 
Он был главой правительства, главой Большого фашистского 
совета, который решал все основные государственные вопросы, 
главой нескольких министерств . Самовлюблённый актёр и  позёр, 
властолюбивый и  жестокий, Муссолини усиленно насаждал свой 
культ . На улицах и площадях появились скульптуры дуче, а на сте-
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нах домов  — его многочисленные портреты . Муссолини беспре-
рывно восхваляли радио и  газеты . По указанию цензуры само 
слово «дуче» они должны были писать только с  большой буквы . 
В честь дуче слагали стихи и песни . Людям ежеминутно внушали, 
что «дуче всегда прав» .

Фашистский режим Муссолини основывался на насилии и про-
паганде . Тайная полиция под названием ОВРА опутала агентурной 
сетью всю страну . Среди доносчиков были рабочие и  предприни-
матели, журналисты и  горничные, артисты и  офицеры, студенты 
и  коммивояжёры . Они регулярно составляли рапорты в  полицию 
о том, что думают и как себя ведут итальянцы . Антифашистов, вы-
явленных и  арестованных полицией, судил фашистский Особый 
трибунал . Чаще всего их приговаривали к тюремному заключению, 
высылали за границу или отправляли в ссылку на острова в Среди-
земном море или в глухие уголки Италии . Однако в отличие от на-

Тренировка членов молодёжной 
фашистской организации. 1935 г. 

Организация называлась «Балилла» 
в честь прозвища мальчика — итальян-
ского национального героя XVIII в ., 
бросившего камень в австрийского 
солдата и  спровоцировавшего восста-
ние в Генуе . 

 ⬤ Для чего фашисты много внимания 

уделяли работе с подростками?

Джакомо Маттеотти (1885—1924) —  
итальянский политик-социалист, депутат парламента

В 1924 г . выступил с разоблачением режима Муссолини, 
обвинив фашистов в подтасовке результатов выборов . 
Был тайно похищен фашистами и убит, все оппозици- 
онные партии и организации были запрещены и разгром-
лены . В последующие годы имя Маттеотти стало сим- 

волом антифашистской борьбы в Италии, его носили 
партизанские отряды и подпольные группы, сформи- 
рованные социалистами .
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цистской Германии их не пытали и не расстреливали . В Италии не 
строили концентрационных лагерей . Режим Муссолини был не та-
ким жестоким, как режим Гитлера .

Особое внимание фашисты уделяли воспитанию молодёжи, ко-
торую с  детских лет готовили к  войне . «Дети волчицы» (6—8 лет) 
маршировали с деревянными ружьями, «Балилла» (9—17 лет) учи-
лись стрелять из карабинов и  пулемётов, «Молодые фашисты» 
(18—21 год) проходили курсы вождения боевой техники .

На рубеже 1920—1930-х гг . фашисты создали новые массовые 
организации — корпорации . В отличие от профсоюзов, в них вхо-
дили и  наёмные работники, и  работодатели каждой отрасли про-
мышленности . По замыслу фашистов, корпорации должны были 
объединить усилия всех лиц, причастных к тому или иному произ-
водству . Спорные вопросы следовало рассматривать в  суде; заба-
стовки запрещались . Корпорациям придавалось такое большое 
значение, что весь фашистский режим официально именовали 
корпоративным .

В июле 1938 г . был опубликован так называемый «Расовый ма-
нифест» . Из него итальянцы узнали, что они принадлежат к некой 
избранной расе, которую следует оберегать от смешения с  други-
ми . Фашистский парламент принял законы, которые запрещали 
евреям занимать государственные должности, преподавать, слу-
жить в  армии, вступать в  браки с  итальянцами . Их дети должны 
были учиться отдельно от других учеников, в особых классах . Од-
нако в  Италии не было еврейских погромов и «ариизации» пред-
приятий, как в Германии . 

 ⬤ 1. Как фашисты пришли к власти и смогли укрепиться у власти? 2. Почему 

широкое возмущение, вызванное убийством Маттеотти, не привело к паде-

нию фашистского режима?

5  Начало борьбы с  фашизмом.  Опыт Италии вызывал не только 
протесты, но и восхищение во многих странах мира . Представителям 
бизнеса казалось, что фашистскими методами можно легко покон-
чить и  с сопротивлением рабочих, и  с социалистическими идеями . 
Фашистское движение развернулось по всей Западной Европе . 

В 1933 г . премьер-министр Австрии Э . Дольфус, опираясь на фа-
шистов и консерваторов, отменил демократические свободы и начал 
создавать диктаторский режим, во многом похожий на итальянский . 
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Социалисты и  коммунисты в  1934  г . подняли вооружённое восста-
ние . Армия подавила это выступление, режим Дольфуса устоял .

Иным был исход борьбы с фашизмом во Франции . Здесь в на-
чале 1930-х  гг . возникли фашистское и  праворадикальное движе-
ния . Правые считали необходимым создать авторитарный режим, 
но не разделяли социальных идей фашизма . Фашисты рассчитыва-
ли прийти к  власти с  помощью правых радикалов, а  потом изба-
виться от них .

Французские либеральные партии не могли оказать сопротив-
ление фашистам, так как не располагали массовыми организация-
ми . Социалисты и коммунисты обличали друг друга, не выступали 
совместно и их сторонники . Воспользовавшись ситуацией, в 1934 г . 
тысячи фашистов и правых радикалов двинулись к зданию парла-
мента, чтобы разогнать его . Тогда к  парламенту пришли тысячи 
противников фашизма . Здесь были и социалисты, и коммунисты, 
и либеральные демократы . В других условиях они выступали друг 
против друга, но теперь объединились . Демонстрации противни-
ков фашизма оказались более мощными . Демократические свобо-
ды во Франции были сохранены .

 ⬤ 1. Кому идеи и практика фашизма казались привлекательными? 2. Почему во 

Франции профашистские силы потерпели поражение, а в Австрии победили? 

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Правящим кругам большинства стран Европы удалось погасить 
послевоенную революционную волну . В 1920-е гг . в них были уста-
новлены авторитарные режимы, которые действовали в интересах 
верхов общества . В  Италии к  власти пришли фашисты во главе 
с Муссолини . Фашистский режим был нацелен на борьбу с комму-
нистами и  другими левыми силами . Во многих странах разверну-
лась борьба между фашистами и антифашистами .

 Вопросы и задания
1. Почему в Европе возникли авторитарные режимы? 

2. Как фашистский режим обеспечивал контроль над обществом?

3. Почему фашисты считали своим главными врагами социалистов и комму- 

нистов?



84 ГЛАВА II

4. Известны следующие высказывания Муссолини: «Либеральное государ-

ство — это маска, за которой не скрывается никакого лица»; «Фашистская 

концепция Государства всеобъемлюща; вне его не существует ни человече-

ских, ни духовных ценностей либо они имеют ценность значительно мень-

шую. Понимаемый таким образом фашизм тоталитарен». 

Почему либеральное государство Муссолини не признавал настоящим госу-

дарством? Что ему противопоставляется? Почему во втором случае слово 

«государство» написано с прописной буквы?

5. Заполните таблицу «Фашистский режим в Италии».

Проблемы  
итальянского общества

Реформы  
Муссолини

Результаты  
реформ

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологическом порядке следующие события: установле-

ние диктатуры Пилсудского в  Польше; назначение Муссолини премьер-ми-

нистром Италии; становление авторитарных режимов в Болгарии и Испании.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, объясните определение понятия «санация». Почему 

именно этим термином называли режим, установленный Пилсудским?

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Прочитайте отрывок из заметки в  газете «Таймс» в  1923  г. и  ответьте на  

вопрос.

«Италия, несомненно, никогда ещё не была так сильна и  едина, как 
сегодня . . . Дуче облегчил дефицит бюджета . Он значительно улучшил ком-
мунальное обслуживание населения, а также положение дел на железных 
дорогах . Он добился сокращения разросшейся бюрократии, не увеличив 
при этом безработицы . Напротив, число безработных никогда не было 
в Италии столь низким . Не меньших успехов добился Муссолини и в об-
ласти колониальной политики . А его социальная политика, направленная 
на поддержку наименее обеспеченных слоёв населения, достойна всяче-
ского уважения» .

 ⬤ Какие внутриполитические мероприятия обеспечили Муссолини поддерж- 

ку итальянцев?
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 МНЕНИЕ УЧЁНОГО

 ⬤ Прочитайте отрывок из текста итальянского историка Дж. Прокаччи об эво-

люции взглядов Муссолини и ответьте на вопросы. 

«Муссолини хорошо отдавал себе отчёт во внутренней слабости и про-
тиворечивости фашистского движения . Очень скоро Муссолини понял, 
что без конкретной и близкой перспективы фашизм может войти в поло-
су кризиса и исчезнуть, как только изменится кратковременная полити-
ческая конъюнктура, которой он был порождён . Такой перспективой мог 
быть только захват власти и отождествление фашистского движения и го-
сударства . Однако, чтобы достигнуть этого результата, следовало придать 
фашизму больше „респектабельности“, очистив его от наиболее экстре-
мистских элементов . С  лета по ноябрь 1921  г . Муссолини… успокаивает 
монархию, сначала приглушая свои прежние республиканские высказы-
вания, а потом открыто отрекаясь от них; заслуживает доверие промыш-
ленников, провозглашая политику экономического либерализма; нако-
нец, отказывается от своих прежних антиклерикальных убеждений 
и говорит о всемирной католической миссии Рима . Мало-помалу фашизм 
стал казаться благонамеренным людям более респектабельным, падали 
воздвигнутые против него препятствия и преграды . Один за другим пред-
ставители старого либерального правящего класса… передавали оружие 
фашистам или сами переходили на их сторону . Некоторые… до последне-
го момента питали иллюзии, что могут контролировать ситуацию, и ввя-
зались в  непростую игру полемики, переговоров и  торга, которой легко 
управлял Муссолини» .

 ⬤ 1) Какие действия предпринял Муссолини, чтобы расположить к себе поли-

тическую элиту Италии? 2) На что надеялись либералы, поддерживая Мус-

солини?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав 

2—3 причины.
?
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§ 7 Великая депрессия. 
Преобразования Ф. Рузвельта в США

  Каковы были последствия кризиса конца 1920—1930-х гг. в США?

Великая депрессия в США.  
Деталь мемориала Ф. Рузвельта в Вашингтоне

Автор данного мемориала Лоуренс Халприн в годы Второй мировой 
войны служил на эсминце . 6 апреля 1945 г . в ходе битвы за Окинаву 
корабль был протаранен лётчиком-камикадзе, потерял боеспособность, 
но остался на плаву . Это случилось за 6 дней до смерти Рузвельта .

 ⬤ Что символизируют эти скульптуры мемориала?

 • Великая депрессия  • Дирижизм  • Мафия

МИР РОССИЯ
 • 1929—1933 гг. — мировой экономи-

ческий кризис

 • 1929—1938  гг. — Великая депрессия 

в  США

 • 1932  г. — избрание президентом 

США Ф. Рузвельта

 • 1936  г. — победа Народного фронта 

на выборах во Франции

 • 1928—1929  гг. — свёртывание нэпа 

 • 1929  г. — принятие первого пятилет-

него плана 

 • 1929  г. — переход к сплошной 

коллективизации сельского хозяйства 

 • 1930  г. — ликвидация массовой 

безработицы, закрытие бирж труда 

 • 1933—1937 гг. — вторая пятилетка 

?
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1  Начало Великой депрессии.  В середине 1929 г . мировая капи-
талистическая экономика казалась стабильной и  процветающей . 
Но в октябре 1929 г. рухнул финансовый рынок США . За корот-
кое время закрылось более 5 тыс . американских банков, полностью 
обесценились акции на 40 млрд долл ., миллионы вкладчиков во 
всём мире потеряли свои деньги . Лишившись американских капи-
таловложений, экономика стран Запада стала разрушаться . Про-
мышленное производство в США сократилось почти вдвое, а про-
изводство автомобилей — почти в 5 раз . Значительно уменьшилось 
производство и  в других странах . Миллионы людей лишились 
работы . Начался величайший кризис мировой экономики, полу-
чивший название Великая депрессия .

Великая депрессия была вызвана нерегулируемым развитием 
мирового рынка . Считалось, что свободное перетекание финансов 
из отрасли в  отрасль обеспечит наилучшее регулирование эконо-
мики . Но оказалось, что мировой рынок развивается слишком ха-
отично . Разразился тяжелейший в истории человечества кризис 
перепроизводства .

Мировой рынок сбыта уже был насыщен товарами . Покупа-
тельная способность населения, особенно вне Европы и  США, 
росла очень медленно, людям не требовалось столько товаров, 
сколько производилось «мировой фабрикой» стран Запада . Но фи-
нансовые биржи не могли учитывать эти тревожные тенденции, 
поскольку были заняты искусственными операциями с  акциями 
и ценными бумагами .

Таким образом, разрыв между размерами производства и  воз-
можностями потребления, с  одной стороны, и  между производ-

Крах фондовой биржи.  
Нью-Йорк. Октябрь 1929 г.

Это событие оставило в истории 
США сразу 4 «чёрных дня»: чет-
верг, пятницу, понедельник и 
вторник . Вопреки распускав-
шимся «жёлтой» прессой слу-
хов, никакой череды выбрасы-

вавшихся из окон мгновенно 
обнищавших биржевых спеку-
лянтов на самом деле не было .
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ством и искусственно возросшим финансовым капиталом — с дру-
гой, привёл к острому экономическому кризису .

В 1933 г . биржевая активность в США полностью замерла, бан-
ки не работали, производители не знали, где брать капиталы для 
развития и  куда сбывать продукцию . Люди, потерявшие работу, 
вклады или часть зарплаты, не могли больше покупать товары . Об-
разовался замкнутый круг .

 ⬤ В чём состояли причины Великой депрессии?

2  Социально-политические последствия Великой депрессии. 
 Великая депрессия нанесла страшный удар по уровню жизни мил-
лионов жителей процветавших прежде стран Запада . Цены на 
сельскохозяйственную продукцию упали настолько, что фермеры, 
продав урожай, не могли рассчитаться с  долгами и  купить самые 
необходимые промышленные товары . Продукты продавались 
с  трудом  — у  горожан было очень мало денег . Чтобы замедлить 
падение цен, фермеры сжигали принадлежавшее им «лишнее» про-
довольствие, в то время как миллионы людей в городах голодали .

Толпы разорившихся вкладчиков и  безработных бродили без 
дела по улицам городов в  поисках хоть какого-нибудь заработка . 
В США работодателем для многих из них стала мафия, мощь ко-
торой выросла в период Великой депрессии . Главной отраслью не-
легального («теневого») бизнеса стала торговля спиртным, запре-
щённая ещё в  1920  г ., когда в  США был введён «сухой закон» . 
Запрет на торговлю алкоголем предоставил мафии широкое поле 
деятельности, а Великая депрессия — армию на всё готовых работ-
ников . Но мафия не могла обеспечить работой всех нуждающихся, 

Очередь безработных  
в Нью-Йорке. 1933 г.

Для того чтобы обеспечить людей 
работой, государство субсидиро-

вало реализацию масштабных 

проектов . В частности, «благодаря» 
Великой депрессии появились зна-
менитые мост «Золотые ворота» в 
Сан-Франциско и барельефы 4 пре-
зидентов США на горе Рашмор .
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тем более что и контролируемые ею рынки сбыта были ограничены 
и за них велась кровавая борьба .

В большинстве стран Европы и  Северной Америки рабочие, 
безработные и разорившиеся мелкие предприниматели всё актив-
нее стали выступать против общественного устройства, которое 
довело их до полуголодного состояния . Росло влияние коммуни-
стов и  фашистов  — политических сил, требовавших скорейших 
перемен, радикальной ломки дискредитировавшей себя обще-
ственной системы .

В США фермеры блокировали дороги . В  1932  г . в  Вашингтон 
пришла многотысячная колонна безработных из всех штатов США . 
Участники марша, во главе которых шли ветераны Первой миро-
вой войны, встали лагерем в центре столицы и блокировали Капи-
толий и Белый дом . Президент Г . Гувер приказал войскам разгро-
мить лагерь безработных, были убиты и ранены сотни людей, в том 
числе женщины и дети .

 ⬤ 1.  Укажите основные социальные последствия Великой депрессии. 2.  Что 

свидетельствует о перерастании социального кризиса в политический?

3  «Новый курс» Ф. Рузвельта.  Преодолеть острый кризис можно 
было, либо установив диктатуру, которая навела бы порядок в эко-
номике авторитарными методами, либо наладив государственное 
регулирование хозяйства . Второй путь был гораздо сложнее, но 
именно его выбрал Ф. Рузвельт .

Программа Рузвельта «Новый курс» получила поддержку боль-
шинства избирателей, и  в 1933  г. он стал президентом . Рузвельт 
располагал поддержкой конгресса и приступил к реформам .

Рузвельт во время предвыборной  
кампании. 1932 г. 

Франклин Делано Рузвельт (1882—1945), 
32-й президент США (1933—1945) . В 1921 г . 
Рузвельт заболел полиомиелитом и на всю 
жизнь потерял способность ходить . В 1928 г . 
он вернулся в политику, был избран губер-
натором штата Нью-Йорк . Затем Демокра-
тическая партия выдвинула его кандидатом 
в президенты страны .
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В первые 100 дней своего президентства Рузвельт поставил за-
дачу добиться конкретных результатов в борьбе с Великой депрес-
сией . Была проведена проверка (аудит) банков, и  право на даль-
нейшую работу получили только те, которые смогли доказать 
государству свою кредитоспособность . Большинство же банков не 
сумело сделать этого и  закрылось . Отныне на случай разорения 
банковские вклады должны были страховаться .

Создавались специальные администрации  — организации, 
управлявшие сферами экономики, в  которые раньше государство 
почти не вмешивалось . Был ограничен рабочий день и установле-
ны минимальные зарплаты .

Администрация по регулированию сельского хозяйства рас- 
пределяла рынки сбыта продукции, добиваясь сокращения «лиш-
него» производства . Сохранение уровня цен спасало фермеров 
от разорения .

Администрация общественных работ организовала строитель-
ство дорог и  других сооружений силами безработных . Государ-
ственные работы развернулись в засушливой долине реки Теннес-
си, где были построены плотины и каналы, давшие воду сельскому 
хозяйству и электроэнергию промышленности .

Был отменён «сухой закон», усилена борьба с мафией, приняты 
законы об обязательном заключении коллективных договоров меж-
ду профсоюзами и предпринимателями и об обязательном страхо-
вании рабочих . Американцам гарантировались государственная 
пенсия по старости и инвалидности, пособие по безработице . 

Строительство дороги в США. 1933 г. 

Организацией строительства федеральных 
трасс в США занималось Бюро обществен-
ных работ . Легенда гласит, что Рузвельт на-
рисовал 3 линии, пересекавшие страну вдоль, 
и ещё 3 — поперёк, и предписал немедленно 
заняться сооружением этих шоссе .

 ⬤ Используя дополнительные материалы, 

подготовьте краткое сообщение об усло-

виях труда и  быта людей, участвовавших 

в государственных работах в годы «Нового 

курса» в США.
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Все эти меры позволили упорядочить производство и  распре- 
деление товаров в США . Финансовый капитал был сконцентриро-
ван и поставлен под контроль государства . Социальные права аме-
риканцев были защищены, и  напряжённость в  стране заметно 
уменьшилась . 

 ⬤ 1.  Какие экономические и  социальные мероприятия составили «Новый 

курс» Ф. Рузвельта? 2. Каковы были первые результаты проведения «Ново-

го курса»?

4  Значение реформ.  Политика «Нового курса» обеспечила 
Рузвельту поддержку большинства населения США . Но у  него 
было и  много противников, ведь реформы значительно ограни-
чили всевластие монополий . Рузвельта обвиняли и  в привержен-
ности социализму, и  в стремлении к  диктатуре . Верховный суд 
США даже отменил некоторые законы, принятые по инициативе 
президента . Но, несмотря на это, Рузвельт был снова избран пре-
зидентом США и  продолжил преобразования . Они проходили 
успешно: уровень жизни большинства американцев вырос, повы-
силась их покупательная способность, а  значит, производители 
получили возможность сбывать больше продукции . Рузвельт 
боролся и за расширение внешних рынков, в частности, для этого 
он дипломатически признал СССР в 1933 г .

В ходе реформ американское общество так сильно изменилось, 
что стало возможным говорить о новом этапе в развитии индустри-
альной цивилизации . Усилилась самостоятельная роль государ-
ственной бюрократии, которая уже не так зависела от буржуазии, 
как раньше . Капитализм был ограничен также и за счёт расшире-
ния прав общественных организаций, прежде всего профсоюзов .

В то же время монополизм в экономике только усилился . Про-
исходило сращивание теперь уже равноправных правящих групп — 
монополистического капитала и  бюрократии . Одно из названий 
такого общества  — «государственно-монополистический капита-
лизм» . При этом имеется в  виду, что капитализм не исчез, а  был 
лишь ограничен . 

 ⬤ 1.  Почему, несмотря на масштабное сопротивление, Рузвельт был пере- 

избран на должность президента? 2.  Какие экономические, социальные 

и  политические перемены произошли в  США в  результате проведения  

«Нового курса»?
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5  Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Аме-

рики.  Преобразования Рузвельта стали наиболее успешным приме-
ром перехода к  рынку, регулируемому государством . В  1920-х  гг . 
такое регулирование осуществлялось и  в Советской России . Эта 
новая экономическая политика в СССР была вскоре свёрнута, но 
она многому научила страны Запада . 

Демократический вариант регулирования экономики одновре-
менно с  Рузвельтом осуществляли социал-демократы Швеции 
и  Дании . В  последующие десятилетия социалисты обес печили за 
счёт высоких налогов с  бизнеса высокий уровень социальных га-
рантий и  доходов рабочих, что позволило уже во 2-й половине 
ХХ в . говорить о «шведском социализме» — решении проблем ка-
питализма за счёт перераспределения доходов в пользу трудящихся 
и уязвимых слоёв населения .

В 1936 г. на выборах во Франции победила коалиция социали-
стов и коммунистов, известная как Народный фронт . После этого 
поднялась волна забастовок: рабочие требовали не медлить с  ре-
формами и стали захватывать предприятия . Правительство Народ-
ного фронта во главе с Л . Блюмом добилось повышения зарплаты, 
провело законы о  предоставлении рабочим оплачиваемых отпу-
сков, об обязательном заключении коллективных договоров между 
предпринимателями и  профсоюзами . Была реорганизована бан-

Леон Блюм (слева с поднятой 
рукой) и другие руководители 
Народного фронта  
во Франции на митинге.  
14 июля 1936 г. 

В 1942 г . Леон Блюм стал одним 
из  главных обвиняемых на про- 
цессе, который коллаборациони-

стский режим Виши организовал 
против бывших руководителей 
Франции по обвинению в пораже-

нии в войне с Германией . Доказать вину Блюма не удалось, он был депортирован 
в концлагерь, где дождался освобождения . 

 ⬤ Используя дополнительные материалы, назовите фамилии исторических деятелей, 

запечатлённых на фотографии.
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ковская система, регулировались цены на зерно, были выделены 
средства на проведение общественных работ, установлен государ-
ственный контроль над железными дорогами . Политика государ-
ственного регулирования экономики получила во Франции наиме-
нование дирижизм .

Британские лейбористы (социалисты) дважды приходили к вла-
сти в 1920—1930-е гг ., но им не удалось преодолеть традиции своей 
страны и  серьёзно изменить её социально-экономическую струк-
туру . В  условиях затяжной депрессии к  власти в  Великобритании 
во второй половине 1930-х гг . вернулись консерваторы .

Демократические преобразования, обеспечивавшие государ-
ственное регулирование экономики, проводились также в  неко- 
торых странах Латинской Америки . Так, в Мексике были нацио- 
нализированы нефтяная промышленность и железные дороги,  
а большая часть помещичьих земель передана крестьянам .

Реформы в  странах Запада, направленные на регулирование 
рыночной экономики, способствовали смягчению последствий 
Великой депрессии в конце 1930-х гг .

 ⬤ 1. Каковы особенности реформ Народного фронта во Франции? 2. Чем раз-

витие Великобритании в  1930-е гг. отличалось от развития США, Франции 

и Скандинавских стран?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Мировой экономический кризис 1929—1933  гг . привёл к  паде-
нию производства, уровня жизни большинства жителей капитали-
стических стран . Для преодоления последствий кризиса прави-
тельства осуществляли меры по государственному регулированию 
экономики . Наиболее глубокие преобразования произошли 
в США в рамках «Нового курса» Рузвельта .

 Вопросы и задания
1. Разработайте и начертите схему, отражающую причины и последствия Вели-

кой депрессии, обозначив причинно-следственные связи стрелками.

2. Объясните слова Рузвельта: «Если я  буду плохим президентом США, то 

я буду последним их президентом».
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3. В президентском послании Рузвельта конгрессу от 17 мая 1933 г. предлага-
лось обеспечить проведение «во всей индустрии (с целью достижения боль-
шей занятости) сокращения рабочей недели, при сохранении достаточной 
платы за сокращённую неделю, и  предотвращение нечестной конкуренции 
и гибельного перепроизводства». 
Проанализируйте этот текст. Какие задачи стремился решить Рузвельт, 
предлагая такие меры? Каким образом предложенные меры должны спо-
собствовать решению указанных задач?

4. Почему в  условиях недоедания миллионов американцев администрация 
Ф. Рузвельта поощряла уничтожение продовольствия?

5. Какие географические особенности США учитывались при проведении по-
литики Рузвельта?

6. Заполните сравнительную таблицу «Реформы в США и во Франции». 

Название  
социально-экономической 

политики
Общие черты Различия

«Новый курс» в США

Дирижизм во Франции

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, дайте определение понятия «мафия». Приведите извест-

ные вам примеры борьбы с мафией в разных странах.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Прочитайте отрывок из программы Народного фронта во Франции (1935) 

и ответьте на вопросы. 

«Политические требования: 
• всеобщая амнистия; 
• против фашистских лиг — эффективное разоружение и роспуск по-

лувоенных формирований; 
• печать  — отмена каторжных законов и  чрезвычайных декретов, 

ограничивающих свободу мнений…; 
• профсоюзные свободы — применение и соблюдение права союзов; 

соблюдение права женщин на труд; 
• школа и свобода совести — обеспечить существование обществен-

ной школы; обеспечить полную свободу совести…;
• колониальные территории — создание парламентской комиссии по 

обследованию политического, экономического и  морального состояния 
зарубежных территорий… 
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Экономические требования: 
• восстановление покупательной способности, уничтоженной или 

ослабленной кризисом,  — сокращение рабочей недели без сокращения 
заработной платы; быстрое проведение плана общественных работ…; 

• против кризиса в сельском хозяйстве и торговле; 
• против грабежа сбережений, за лучшую организацию кредита…;
• оздоровление финансов  — демократическая система налогов,  

борьба с  сокрытием размеров движимого имущества; контроль за экс- 
портом капиталов…» 

 ⬤ 1) Проанализируйте экономические и политические требования Народного 

фронта. Чьи интересы они выражали? Своё мнение аргументируйте. 2) Вы-

скажите предположение, какие слои населения и  почему могли выступать 

против осуществления программы Народного фронта. 3) Что общего в про-

грамме Народного фронта во Франции и в «Новом курсе» Рузвельта в США?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав 

2—3 последствия.
?
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§ 8 Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире
  Почему в Германии в 1930-е гг. сложилась нацистская диктатура?

Военный парад во время съезда нацистской партии в Нюрнберге. 1936 г. 

Местом проведения нацистских съездов было Поле Цеппелина . Одновре-
менно на нём могло разместиться более 200 тыс . участников и до 70 тыс . 
на трибунах, выстроенных по проекту А . Шпеера  — личного архитектора 
Гитлера . После краха нацистской Германии Шпеер был признан военным 
преступником и приговорён к 20-летнему заключению международным 
трибуналом, проходившим также в Нюрнберге .

 ⬤ Почему нацисты проводили военный парад во время съезда своей партии?

 • Национал-социализм (нацизм)

МИР РОССИЯ
 • 1931—1932 гг. — захват Японией 

Северо-Восточного Китая  

(Маньчжурии)

 • 1932  г. — создание Британского 

союза фашистов

 • 1933 г. — создание «трудовых 

лагерей» для безработных  

в  США

 • 1933—1934 гг. — установление 

нацистской диктатуры в  Германии

 • 1935  г. — нападение Италии 

на  Абиссинию (Эфиопию)

 • 1937 г. — начало японо-китайской 

войны

 • 1924—1953 гг. — И. Сталин  

во главе СССР 

 • 1932  г. — пуск первых блоков 

впоследствии крупнейшей гидро- 

электростанции СССР и Европы — 

Днепрогэса

 • 1933 г. — введён в  эксплуатацию 

металлургический комбинат в  Мариу-

поле на берегу Азовского моря 

 • 1934  г. — учреждение звания Героя 

Советского Союза 

 • 1936  г. — принятие новой Конститу-

ции СССР 

?
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1  Нарастание агрессии в  мире.  Во время Великой депрессии 
начался кризис Версальско-Вашингтонской системы, вызванный 
образованием очагов войны — агрессивными действиями Японии, 
Италии и Германии .

Первый такой очаг возник на Дальнем Востоке . В Японии бы-
строе индустриальное развитие сочеталось с  сохранением тради-
ционной авторитарной политической структуры . За влияние на 
императора Японии боролись сторонники различных правых тече-
ний . Все они отстаивали необходимость завоевания новых тер- 
риторий, а  в конечном счёте выступали за захват Японией всей 
Азии . Позже японские милитаристы (военная верхушка) выдви- 
нули лозунг: «Азия — для азиатов» (под этим понимались интере- 
сы Японии) .

Первой жертвой Японии стал ослабленный гражданской вой-
ной Китай . В  1932  г. японцы захватили Маньчжурию и  позднее 
провозгласили там марионеточное государство Маньчжоу-Го . Его 
возглавил ставленник Японии, последний император маньчжур-
ской династии Пу И, свергнутый в Китае ещё во времена Синьхай-
ской революции . Ресурсы Маньчжурии стали обслуживать япон-
скую промышленность, а  территория региона стала плацдармом 
для новых нападений . В ответ на протесты стран Запада Япония 
вышла из Лиги Наций . 

В  1937  г. вся мощь японской армии обрушилась на Китай  — 
началась полномасштабная агрессия . Китайские войска понесли 
большие потери и были вынуждены отступить в глубь страны . 

В  1939  г . на р . Халхин-Гол японцы попытались проверить на 
прочность границы СССР и союзной ему Монголии . Но советско- 
монгольские войска нанесли японцам сокрушительное поражение .

Другим очагом агрессии стала фашистская Италия . В  1935  г. 
Италия напала на Абиссинию (Эфиопию) . Итальянцы применили 
современную авиацию и  даже химическое оружие . В  1936  г .  
Абиссиния потерпела поражение и  была превращена в  колонию . 
Несмотря на формальные протесты, европейские страны, в  ру- 
ководстве которых было немало расистов, не предприняли мер  
для защиты суверенного государства в  Африке, где они сами  
владели колониями .

 ⬤ 1.  Каковы особенности развития Японии в  межвоенный период? 2.  Какие 

территории были захвачены Японией и Италией в середине 1930-х гг.? 
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2  Наступление нацистов.  Главный очаг войны, угрожавший всей 
Европе и  всему миру, возник в  Германии после прихода к  власти 
в этой стране нацистов во главе с Гитлером .

В  1923  г . нацисты предприняли первую попытку захватить 
власть — пока только в Мюнхене . Эти события известны как «Пив-
ной путч» . Сторонники Гитлера и генерала Э . Людендорфа двину-
лись из пивной к государственным учреждениям, но были рассея-
ны огнём полиции .

Гитлер оказался в  тюрьме . В  заключении окончательно сфор-
мировались его политические воззрения . Он считал, что отноше-
ния между народами носят характер биологической борьбы за 
«жизненное пространство» . Германский народ, по мнению Гитле-
ра, в  расовом отношении превосходит все другие, так как проис- 
ходит от древних арийцев . Именно поэтому он имеет право  
подчинить себе весь мир, захватив недостающее «жизненное про-
странство» у славян и других «неполноценных» народов . Главным 
же препятствием на этом пути были евреи с  подчинённым им  
капиталом, который, по мнению Гитлера, «закабалил Германию 
и весь мир» .

Для борьбы с  евреями, славянами и  другими «чуждыми» нем-
цам народами Гитлер считал необходимым сплотить немецких ра-
бочих, крестьян и капиталистов в единую монолитную нацию, по-
давить социальную борьбу . Для выполнения этих задач Гитлер был 
готов к применению насилия, вплоть до войны и массового терро-
ра . Несмотря на то что партия называлась социалистической, Гит-
лер придерживался ультраправых идей, направленных против дви-
жения трудящихся за свои права . Национал-социализм (нацизм) 
стал преобладающим течением фашизма, основанным на нацио-
нально-расовых шовинистических идеях .

Адольф Гитлер (1889—1945).
Родился в Австрии . В молодости он переехал в Германию, в Мюнхен . Был начи-
нающим художником, участвовал в Первой мировой войне . Гитлер увлекался на-
ционалистическими и  оккультными (магическими) теориями . В  1919  г . вступил 
в  Немецкую рабочую партию, переименованную в  1920  г . в  Национал-социали-
стическую немецкую рабочую партию (НСДАП), её называли также нацистской . 
В 1921 г . Гитлер стал председателем партии, её фюрером (вождём) . Один из глав-
ных нацистских преступников .
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После выхода из тюрьмы Гитлер и его сторонники приступили 
к  превращению НСДАП в  массовую партию . Агитация нацистов 
была основана на ненависти к самым разным людям — торговцам, 
евреям, коммунистам, демократам, которых обвиняли во всех бе-
дах, постигших Германию . С началом Великой депрессии шовини-
стические взгляды нацистов стали находить поддержку, среди ра-
бочей молодёжи и  разорявшихся средних слоёв . Миллионы 
обнищавших в ходе кризиса людей задавались вопросом: кто вино-
ват? Но они не были склонны искать глубинные причины своих 
бед . Нацистские агитаторы во главе с  Й . Геббельсом предлагали 
простые популистские ответы . Использовалось и униженное поло-
жение Германии после поражения в Первой мировой войне .

Нацисты создавали собственные профсоюзы и  организации 
мелких предпринимателей . Из своих сторонников они сформиро-
вали также «штурмовые отряды» (СА), во главе которых встал 
Э .  Рём . «Штурмовики» избивали политических противников на-
цизма, нападали на их митинги, подавляли забастовки . Позднее 
Гитлер создал свою личную гвардию — «охранные отряды» (СС) во 
главе с Г . Гиммлером .

С помощью одного из лидеров своей партии, бывшего лётчика 
Г .  Геринга, который имел связи в  мире крупного бизнеса, Гитлер 
вначале сумел убедить руководителей германских монополий в том, 
что он будет бороться только с еврейским и иностранным капита-
лом, а  германским монополиям окажет всяческое содействие . 

Отряд штурмовиков

Члены СА носили коричневую 
форму . Цвет изначально не нёс ка-
кой-либо символики: нацисты ску-
пали со складов форму, предназна-
чавшуюся для колониальных войск 
и ставшую ненужной после утраты 
Германией владений в тропиках . 
Эта случайность стала причиной 
того, что противники стали назы-
вать штурмовиков и всех фашистов 
в целом «коричневой чумой» . 

 ⬤ Объясните понятие «штурмовой отряд».
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В  результате НСДАП получила мощную финансовую помощь 
и поддержку в высших чиновничьих кругах .

Успехи нацистов были связаны также с расколом пролетарского 
движения . Часть рабочих поддерживала социал-демократов, часть — 
коммунистов . У  них тоже были свои отряды, которые участвовали 
в столкновениях с полицией . Коммунисты ратовали за превращение 
Германии в советскую республику по образцу СССР . Социал-демо-
краты не могли и  не хотели согласиться с  этим, отношения между 
ними и коммунистами стали враждебными . Рабочее движение было 
ослаблено этим расколом, и  в итоге в  органах власти преобладали 
представители правых партий, сотрудничавших с нацистами .

В  1930-е гг . фашизм был одним из самых «модных» направле-
ний в политической жизни многих стран Европы . В Лондоне был 
создан Британский союз фашистов, который поддерживал взгляды 
Муссолини и Гитлера, в его рядах состояло более 50 тыс . человек . 
Сторонником фашизма считался даже король Эдуард VIII, позже 
отрёкшийся от престола . Нацистские парады проводились в США, 
где действовал Германо-американский союз  — организация, вы-
ступавшая за дружественные отношения с нацистской Германией .

 ⬤ 1.  К  чему призывал немцев Гитлер? Какими способами он рассчитывал до-

биться своих целей? 2.  Какие обстоятельства благоприятствовали успехам 

нацистов? Почему до 1929 г. нацистские идеи не пользовались популярностью 

в немецком обществе, а затем они многим показались привлекательными?

3  Установление нацистской диктатуры.  В течение 1930—1932 гг . 
количество голосов, поданных за нацистов на выборах, постоянно 
росло . Фашистская партия надеялась на скорую победу . Но этого 
не произошло . В  1932  г . число избирателей, проголосовавших за 
НСДАП, уменьшилось . Зато большого успеха добились коммуни-
сты, программа которых тоже предлагала простые радикальные 
меры по выходу из кризиса .

Однако представителям правящих кругов Германии приход 
к  власти коммунистов казался страшнее, чем победа нацистов . 
Они понимали, что после поражения на выборах НСДАП может 
ослабеть, поэтому рассчитывать на неё в  борьбе с  коммунистами 
будет сложно . В этих условиях ведущие предприниматели и правые 
политики убедили пожилого президента П . фон Гинденбурга на-
значить главой правительства Гитлера вопреки воле избирателей . 
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В 1933 г. Гитлер возглавил Кабинет министров Германии . Но его 
власть пока была ограниченной — правительство опиралось на не-
устойчивую коалицию правых партий и  не имело большинства 
в парламенте .

Удобным поводом для борьбы с политическими врагами стал 
пожар в здании Рейхстага . На месте преступления был задержан 
маньяк-одиночка, который в прошлом состоял в голландской ком-
партии . Нацисты обвинили в  поджоге коммунистов во главе 
с  болгарским эмигрантом Г . Димитровым . Пожар якобы должен 
был послужить сигналом к коммунистическо-
му восстанию . Несмотря на то что Димитрову 
на Лейпцигском процессе удалось доказать 
свою непричастность к заговору, под давлени-

Очередь за отходами скотобойни. 
Берлин. 1930 г. 

В условиях экономического кризи-
са и угрозы голода правительство 
Германии ввело высокие таможен-
ные пошлины на ввозимое в страну 
продовольствие . Это было сделано 
в угоду немецким помещикам (юн-

керам), которые наживались, по-
ставляя свою продукцию на рынок . 
Многие горожане, напротив, бы-
стро погрузились в нищету . 

 ⬤ О чём свидетельствует эта фотография? Как вы считаете, мог бы Гитлер прийти к вла-

сти, если бы не было кризиса 1929—1933 гг.?

Г. Димитров и Г. Геринг на Лейпцигском процессе: «Вы 
боитесь моих вопросов, господин Геринг!». Фотомонтаж 

Д. Хартфильда. 1933 г. 

Сохранилась и ответная реплика Геринга: «Это вы буде-

те бояться, как только после суда попадёте ко мне 

в  руки, подлец!» Однако его прогноз не сбылся и Дими-
тров был оправдан . 

 ⬤ Объясните смысл изображения. Узнайте о судьбе авто-

ра фотомонтажа.



102 ГЛАВА II

ем мировой общественности выйти на свободу и выехать в СССР, 
тысячи коммунистов были арестованы .

Арест левых депутатов позволил Гитлеру получить перевес 
в парламенте и принять конституционное решение, в соответствии 
с которым правительство получило право принимать законы . С по-
мощью этого права Гитлер полностью перестроил политическую 
систему Германии, покончив с  Веймарской конституцией . Были 
отменены гражданские права и свободы, запрещены оппозицион-
ные партии, тысячи социалистов и  демократов были отправлены 
в тюрьмы и концентрационные лагеря, все чиновники теперь мог-
ли назначаться только с согласия НСДАП .

Укрепление диктатуры быстро пришло в противоречие с требо-
ванием лидеров «штурмовиков» выполнить партийную программу 
и совершить революцию, направленную против капиталистов . Это 
не входило в планы Гитлера, который уже давно опирался на круп-
ный капитал . В  1934  г. отряды СС нанесли внезапный удар по 
штабам СА и уничтожили 1500 «штурмовиков» во главе с Э . Рёмом . 
Эта резня получила название «ночь длинных ножей» . Никто более 
не мог перечить Гитлеру . В  августе, после кончины Гинденбурга, 
Гитлер был объявлен пожизненным президентом и  фюрером (во-
ждём) германского народа .

 ⬤ 1.  Как была установлена нацистская диктатура? 2.  Почему был неизбежен 

конфликт внутри нацистской партии?

4  Нацистский режим в  Германии.  За короткое время нацисты 
создали режим, полностью подчинивший германское общество 
фюреру и  его окружению . Недовольство подавлялось полицией, 
службой безопасности и тайной политической полицией (гестапо) . 
В  тюрьмах и  концентрационных лагерях томились сотни тысяч 
людей, тысячи противников режима были казнены .

Фашисты сплачивали нацию, натравливая немецкое большин-
ство на еврейское меньшинство . Собственность евреев конфиско-
вывалась, на одежде они обязательно должны были носить жёлтую 
звезду, чтобы отличаться от «арийцев», их унижали и  избивали . 
Сотни тысяч евреев бежали из страны . 

Уезжали и лучшие представители интеллигенции, включая физи-
ка А . Эйнштейна, писателей Т . и Г . Маннов, Э . Ремарка, кинозвезду 
М . Дитрих и др . Находясь в эмиграции, они резко осуждали фашизм . 

Германия, как и США, перешла к государственному регулирова-
нию экономики . Все предприятия были объединены в монополисти-
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Нацисты призывают бойкотировать 
магазины евреев. Лейпциг. 1935 г. 

Подобные бойкоты периодически 
сопровождались погромами, самым 
известным из которых стала «Хру-

стальная ночь» 1938 г ., когда улицы 
многих городов Германии были за-
сыпаны стеклом от разбитых витрин 
принадлежавших евреям магазинов . 
Вскоре был принят закон, исклю-
чавший евреев из экономической 
жизни страны .

ческие группы, которые подчинялись Генеральному совету герман-
ского хозяйства . В него вошли крупнейшие предприниматели . Совет 
подчинялся Министерству экономики . Предприниматели стали чле-
нами НСДАП, после чего их назначили «фюрерами» своих предпри-
ятий . Рабочие должны были беспрекословно подчиняться им .

Генеральный совет, министерства и  их подразделения утвер-
ждали планы развития производства, цены на продукцию, опре- 
деляли рынки сбыта . Зарплата устанавливалась по соглашению 
с руководством Немецкого трудового фронта — единого профсою-
за, в  котором должны были состоять все рабочие и  работодатели . 
Немецкий трудовой фронт руководил также специальной органи-
зацией по проведению досуга рабочих, которая называлась «Сила 
через радость» . Дети и  юноши должны 
были состоять в  нацистских организа-
циях («Гитлерюгенд» и др .) .

Национал-социалистический лётный корпус.  
Открытка 1937 г. 

В верхней части открытки изображён десантный 
планер  — безмоторная конструкция, поднимаемая 
в воздух и буксируемая самолётом . Эти дешёвые 
аппараты сыграли решающую роль в захвате нем-
цами о. Крит в 1941 г . и операции по освобожде-
нию Муссолини в 1943 г .

 ⬤ Подумайте, для чего издавались подобные от-

крытки?
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Писатели и художники, оставшиеся в стране, были объединены 
в  союзы и  под надзором нацистских фюреров создавали новую, 
«арийскую» культуру . Гитлер, который в юности был художником, 
любил классические, «римские» формы искусства . В результате ху-
дожники, архитекторы и  скульпторы работали в  так называемом 
имперском стиле, основанном на прославлении физической мощи 
и телесной красоты . Миллионы книг, газет, журналов, а также ра-
дио, кино и  только что появившееся телевидение ежедневно про-
славляли вождей нацизма . Большинство немцев верили этой про-
паганде, потому что их жизнь с  приходом Гитлера к  власти 
несколько улучшилась .

Нацисты создали один из вариантов государственно-монополи-
стической индустриальной системы . Государственное регулирова-
ние экономики помогло стране выйти из кризиса . Начался эконо-
мический подъём, безработица уменьшилась в 12 раз, расширилось 
дорожное строительство . Но главным экономическим двигателем 
Германии явилась подготовка к новой войне .

 ⬤ 1.  Какие изменения произошли в  Германии с  установлением фашистского 

режима? 2. За счёт чего Гитлеру удалось выправить экономическое положе-

ние Германии?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Недовольство условиями Версальского мира, усиление анти-
коммунистических настроений привели к  установлению в  Герма-
нии нацистского режима во главе с Гитлером . Для нацистов было 
характерно стремление к  контролю над всеми сферами жизни  
общества, активная подготовка страны к войне с целью завоевания 
«жизненного пространства» для немецкого народа .

 Вопросы и задания
1. Какие очаги войны образовались в  1930-е гг.? Почему именно эти страны 

проводили агрессивную политику? Почему страны  — гаранты Версаль-

ско-Вашингтонской системы не защитили Китай и Абиссинию? 

2. Почему Гинденбург передал власть Гитлеру? Как Гитлер получил необходи-

мое ему для изменения конституции большинство в  рейхстаге? Докажите, 

что нацисты пришли к власти путём государственного переворота.
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3. Димитров говорил: «Когда буржуазия находится в  трудном положении 

вследствие того, что миллионы трудящихся возмущены капитализмом, капи-

талистической системой, в этот момент является фашизм со своей антикапи-

талистической демагогией и  эти антикапиталистические настроения масс 

использует для поддержки капитализма, против рабочего класса, против 

революционного движения». 

Можно ли сводить причины появления и распространения фашизма только 

к этому? Или были ещё какие-то причины?

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-

тия: захват Японией Маньчжурии; захват Италией Эфиопии (Абиссинии); 

«Пивной путч». 

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Используя словарь, объясните обе части понятия «национал-социализм». 

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Проанализируйте результаты выборов в рейхстаг в Веймарской республике 

(выбраны партии, получившие значительное число мест в рейхстаге на выбо-

рах 1933 г.) и ответьте на вопросы.

Партии
Годы

1920 1928 1930 1932 1933

НСДАП (национал-социалистическая) — 12 107 196 288

Партия Центра (католическая) 64 62 68 70 74

СДПГ (социал-демократы) 102 153 143 121 120

КПГ (коммунисты) 4 54 77 100 81

 ⬤ 1) Какие выборы стали переломными в борьбе нацистов за власть? Почему? 

2) Какие политические силы могли противостоять нацистам? 3) Что им нуж-

но было предпринять для этого?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав не 

менее 2—3 причин.
?
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§ 9 Рост международной напряжённости в 1930-е гг. 
Гражданская война в Испании

  Каковы были основные причины и  в чём состояло значение 

гражданской войны в Испании?

Заседание Совета Лиги Наций. Женева, 1935 г. 

Ставшая практически бесполезной после начала Второй мировой вой-
ны Лига Наций продолжала формально существовать до 1946 г . При-
сутствие в этой организации сохраняли до её роспуска и государства — 
члены учреждённой ООН .

 • Вермахт 

 • Народный фронт

 • Политика невмешательства

 • Политика умиротворения

МИР РОССИЯ
 • 1933 г. — выход Германии из Лиги 

Наций

 • 1936—1939 гг. — гражданская война 

в  Испании 

 • 1936—1937 гг. — заключение 

Антикоминтерновского пакта  

между Германией, Японией и Италией

 • 1933 г. — установление дипломатиче-

ских отношений между СССР и  США

 • Октябрь 1936 г. — начало оказания 

помощи Испанской Республике 

со стороны Советского Союза

?
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1  Подготовка Германии к  войне.  Германия стала именоваться 
Третьим рейхом (империей) . Тем самым Гитлер подчёркивал, что 
продолжает традицию двух прежних империй — Священной Рим-
ской и Германской . В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций . 

В  1935  г . была введена всеобщая воинская повинность, что  
являлось грубым нарушением Версальских соглашений . Но Вели-
кобритания и Франция не решились противодействовать росту гер-
манской военной мощи и  стали проводить политику умиротворе-
ния реваншистов . Эти страны не желали нести связанные с войной 
затраты, не хотели новых жертв, надеясь, что сумеют договориться 
с Гитлером . Кроме того, многие западные политики полагали, что 
германскую агрессию удастся направить против СССР .

Был принят напряжённый 4-летний план развития военной 
промышленности . Под руководством Геринга создание первокласс-
ной авиации произошло в сжатые сроки . Он возглавил также госу-
дарственный концерн «Герман Геринг», ядро которого составила 
собственность концерна «Тиссен» . Его бывший хозяин сначала фи-
нансировал нацистов, а потом разочаровался в них, после чего его 
имущество было конфисковано . На военные нужды работали все 
отрасли промышленности . В  1935—1936  гг . Германия отбросила 
прежние ограничения в  области производства военной техники 
и  строительства флота . За короткое время было налажено произ-
водство самолётов, танков, подводных лодок, артиллерии . В 1936 г . 
германский вермахт (сухопутные вооружённые силы) занял деми-
литаризованную зону вдоль р . Рейн . Гитлер открыто объявил, что 
собирается объединить все территории, на которых компактно про-
живают люди, говорящие на немецком языке . 

Обеспокоенный нарастанием сил фашистских государств, Со-
ветский Союз пытался договориться с  Великобританией и  Фран-
цией о  сотрудничестве . В  условиях распада Версальской системы 
нужна была новая система коллективной безопасности, которая 
включала бы СССР . Но договориться об участии в  ней большин-
ства государств Европы из-за противодействия Великобритании 
и Польши не удалось . В 1935 г. Франция и СССР заключили до-
говор о взаимопомощи в случае нападения на одну из сторон . По-
добные договоры были заключены ими также и с Чехословакией . 

После непродолжительного конфликта из-за лидерства в  фа-
шистском движении Гитлер договорился о  сотрудничестве с  Мус-
солини . В 1936 г. между Германией и Японией был заключён союз, 
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к которому на следующий год присоединилась Италия . Формально 
он был направлен против Коминтерна и СССР и назывался Анти-

коминтерновским пактом . Но, как показали дальнейшие собы-
тия, члены пакта планировали завоевание мирового господства .

Представители социалистического и  демократического движе-
ний разных стран протестовали против действий участников Анти-
коминтерновского пакта . Социалисты, коммунисты и левые демо-
краты после своего поражения в Германии наконец договорились 
о сотрудничестве . По инициативе VII конгресса Коминтерна, про-
ходившего в  1935  г ., стали создаваться блоки этих 3 сил  — народ-
ные фронты . Они выступали за мир, против фашизма и победили 
на выборах во Франции, в Испании и Чили . Во Франции Народ-
ный фронт запретил фашистские военные формирования, а в Ис-
пании вступил с ними в вооружённую борьбу .

 ⬤ 1.  Какие факты свидетельствуют о  том, что Германия готовилась к  войне? 

2.  Почему Великобритания и  Франция не стали противодействовать росту 

германской мощи? 3.  Как изменилась позиция Коминтерна по сравнению 

с 1920-ми гг.?

2  Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 
 Первое крупное международное столкновение сил фашизма и демо-
кратии произошло в  Испании . В  этой стране ещё в  1931  г . пала 
монархия . К власти пришли либералы во главе с М . Асаньей и соци-
алисты во главе с Ф . Ларго Кабальеро . Но республиканские власти 
не сумели провести социальные реформы, которых ожидал народ . 
Крестьяне не получили землю, тяжёлым оставалось положение 
рабочих, в  стране продолжало править неподконтрольное народу 
чиновничество . Своим положением не были довольны и  нацио-

Подписание Антикоминтерновского 
пакта между Германией и Японией. 
1936 г. 

В отличие от казнённого впослед-
ствии по приговору Нюрнбергско-

го трибунала И . фон Риббентропа, 
представитель Японии  — посол 
в  Берлине К . Мусякодзи никаким 
судебным преследованиям после по-
ражения своей страны не подвергся .
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нальные меньшинства  — каталонцы и  баски . Анархисты подни-
мали рабочих и крестьян на восстания . Это ослабляло либеральное 
правительство, потому что за анархистами шли сотни тысяч рабо-
чих . К  власти пришли консерваторы . В  Испании росла популяр-
ность фашизма, была создана фашистская партия «Фаланга» .

В  1934  г . доведённые до отчаяния тяжёлыми условиями труда 
рабочие в нескольких регионах страны начали всеобщую забастов-
ку, которая переросла в вооружённое восстание . Разрозненные вы-
ступления были подавлены войсками под командованием Ф. Фран-

ко . Урок неудачного выступления доказал левым, что необходимо 
объединяться . Социалисты, коммунисты и левые либералы созда-
ли Народный фронт . На парламентских выборах в феврале 1936 г. 
он победил .

Правительство Народного фронта освободило политических за-
ключённых, гарантировало гражданские свободы и разрешило за-
бастовки . Испания раскололась на 2 лагеря: сторонников ради-
кальных реформ, входивших в партии Народного фронта, массовые 
профсоюзы, и тех, кто противился разрыву с прошлым . К послед-
ним примкнули испанские фашисты, считавшие, что в стране не-
обходимо установить диктатуру, подавить рабочее движение и про-
вести преобразования по итальянскому или немецкому образцу . 
Много сторонников диктатуры было среди генералов и офицеров .

В июле 1936 г. военные — противники Народного фронта под-
няли мятеж против республики . Во главе мятежников через неко-
торое время оказался Франко . В стране началась гражданская вой-
на . Во многих городах, в  том числе в  Мадриде и  Барселоне, 
мятежные военные, со всех сторон окружён-
ные вооружённым народом (милицией), были 

Плакат в честь годовщины победы испанского  
Народного фронта

Из времён Гражданской войны в Испании берёт своё на-
чало и выражение «пятая колонна» . Оно приписывается 
одному из генералов-франкистов, заявившему, что он на-
ступает на Мадрид 4 колоннами и ещё одна уже находится 
в столице и в нужный момент ударит с тыла . 

 ⬤ Выясните перевод лозунга «No pasaran!». Узнайте, кто 

пользовался этим лозунгом.
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вынуждены сдаться . Основные силы франкистов были блокирова-
ны республиканским флотом в  испанской части Марокко . В  этот 
критический для мятежников момент руку помощи им протянули 
Германия и Италия . Их транспортные самолёты стали перебрасы-
вать франкистов в  Испанию . Мятежники получали помощь ору-
жием, а через некоторое время к ним присоединились корпус 
италь янских «добровольцев» и  германский легион военной авиа-
ции «Кондор» . Фашистская интервенция помогла франкистам пе-
рейти в контрнаступление . Франко был провозглашён главой госу-
дарства с диктаторскими полномочиями (каудильо) . 

 ⬤ 1.  Что способствовало успеху левых сил в  Испании? 2.  За что выступали 

противники Народного фронта? Почему они решились на мятеж против де-

мократически избранного правительства?

3  Революция в Испании.  С началом гражданской войны в Испа-
нии началась социальная революция . Власть перешла к созданным 
на местах советам и комитетам Народного фронта . По инициативе 
анархо-синдикалистов рабочие стали захватывать предприятия, 
а  крестьяне  — землю . Крестьяне объединялись в  кооперативы 
и  начали трудиться совместно . Коллективизация в  большинстве 
случаев проводилась добровольно . Рабочие создали на предприя-
тиях демократически избранные органы самоуправления, которые 
наладили производство .

Преобразования проходили при поддержке нового правитель-
ства Кабальеро . В него вошли все общенациональные антифашист-
ские силы, включая коммунистов и  даже анархо-синдикалистов, 
которые в других условиях выступали против всякого государства . 
Сначала регулирование экономики взяли на себя массовые проф-
союзы, а  затем к  решению этой задачи подключились и  государ-

Испанский республиканец во время сражения 
под Гвадалахарой

В марте 1937 г . республиканцам удалось разгро-
мить превосходящие в численности и военной 
технике войска франкистов . Гвадалахарская опе-

рация стала самой славной их победой в граждан-
ской войне .
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Гражданская война в Испании 1936—1939 гг.
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ственные органы . С  помощью профсоюзов между городом и  де-
ревней были налажены торговля и безденежный продуктообмен .

Тем временем, оправившись от первых неудач и вооружившись, 
франкисты начали наступление на Мадрид . В  Испании почти не 
было военной промышленности, современное оружие можно было 
купить только за границей . Но страны Запада, приверженные идее 
умиротворения, объявили о политике невмешательства в граждан-
скую войну и  отказались продавать оружие республиканцам . Они 
боялись, что испанская революция перекинется в их страны . В меж-
дународный комитет по невмешательству вступили также Герма-
ния, Италия и  СССР . Но фашистские государства, на словах обе-
щая прекратить поддержку Франко, на деле продолжали участвовать 
в войне . С осени 1936 г . и СССР начал поставлять республиканцам 
оружие . В Испанию были отправлены лётчики, танкисты, военные 
советники . Добровольцы-антифашисты со всего мира вступали 
в  интернациональные бригады, сражавшиеся против франкистов . 
Правительство Кабальеро сумело в  короткие сроки объединить 
усилия антифашистов и создать боеспособную армию . 

В ноябре 1936 г . ворвавшаяся на окраины Мадрида армия Фран-
ко была остановлена республиканцами, анархистами и интернацио-
налистами . В марте 1937 г . республиканцы одержали крупную побе-
ду над итальянскими интервентами и франкистами под Гвадалахарой .

 ⬤ 1. Какие преобразования были проведены под руководством левых сил? 

2. Какую позицию в отношении событий в Испании заняли ведущие державы 

Западной Европы и СССР?

4  Поражение Испанской республики.  Среди республиканцев со 
временем ширились разногласия . Они разделились на 2 лагеря . 
Коммунисты во главе с  Х . Диасом, правое крыло социалистов 
и либералы считали, что в интересах сплочения народа необходимо 
отказаться от революционных преобразований, отобрать предпри-
ятия у рабочих коллективов и передать их государству . Анархисты 
и  левое крыло Испанской социалистической рабочей партии во 
главе с  Кабальеро полагали, что такие меры разочаруют трудя-
щихся и ослабят республику . Левые также выступали против вме-
шательства СССР во внутренние дела Испании . 

Противоречия в  Народном фронте постепенно нарастали 
и в мае 1937 г . вылились в вооружённые столкновения между сто-
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ронниками коммунистов и анархистов в Барселоне . В этих услови-
ях коммунисты и правые социалисты вышли из правительства, па-
рализовав его работу . 

Взаимная борьба в  рядах республиканцев пагубно влияла на 
положение на фронте . Из-за политики невмешательства законно-
му правительству было всё труднее получать оружие, так как Фран-
ция не пропускала грузы, поставляемые из СССР . В  то же время 
силы мятежников росли . В 1938 г . франкисты рассекли республи-
канскую территорию надвое, а в начале 1939 г . захватили Катало-
нию, отрезав республиканцев от границы с  Францией . В  1939  г . 
сторонники прекращения вооружённой борьбы подняли мятеж 
в  Мадриде, что окончательно развалило республиканский фронт . 
Фашисты одержали победу, республика пала .

После захвата власти Франко развязал в стране массовый террор . 
Диктатор восстановил монархию, но передать власть королю завещал 
лишь после своей смерти . Каудильо (такой аналогичный титулам 
«дуче» и «фюреру» титул принял Франко) возглавив «Фалангу», осу-
ществлял политику, подобную фашистской, но более осторожную .

Гражданская война в Испании приковала к себе внимание все-
го мира . Было ясно, что на полях Испании решается роковой во-
прос: удастся ли остановить фашизм и войну? 

Два великих испанских художника посвятили событиям в  Ис-
пании свои произведения . В  картине «Предчувствие гражданской 
войны» С . Дали изобразил распадающееся человеческое тело  — 

Эвакуация испанских детей в СССР 

Для эвакуированных детей СССР 
стал новой Родиной . Защищая её, 
погиб в 1942 г . под Сталинградом сын 
испанской коммунистки советский 
офицер Рубен Ибаррури . Сыном 
испанки, которую ещё девочкой эва-
куировали в СССР, был прославлен-
ный хоккеист Валерий Харламов .  

 ⬤ Используя дополнительные мате-

риалы, подготовьте короткое со-

общение о судьбах испанских де-

тей, эвакуированных в СССР.
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символ братоубийственной бойни . В  1937  г ., после варварской 
бомбардировки г . Герники фашистской авиацией, П . Пикассо на-
писал авангардистскую картину «Герника», изображающую стра-
дания людей . Эти работы остаются одними из сильнейших произ-
ведений искусства, обличающих войну .

 ⬤ 1. Из-за чего возникли разногласия в Народном фронте? Как эти разногла-

сия повлияли на ход и исход гражданской войны в Испании? 2. Каковы были 

последствия поражения испанских республиканцев?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Созданная после Первой мировой войны система международ-

ных отношений оказалась неустойчивой . Тем не менее в  1920—
1930-е гг . смогли не допустить крупных конфликтов . Однако пре-
дотвратить новую мировую войну не удалось . Первой крупной 
вооружённой схваткой сил фашизма и  антифашизма стала граж-
данская война в Испании .

 Вопросы и задания
1. Что свидетельствовало о  нарушении Германией Версальских соглашений 

и  начале широкомасштабной подготовки Гитлера к  войне? Почему держа-

вы — гаранты Версальского договора игнорировали эти нарушения?

2. Какие мероприятия испанских революционеров не имели аналогов при про-

ведении реформ в других странах в 1930-х гг.?

Герника. Художник П. Пикассо 

Городок Герника был уничтожен 
немецкими лётчиками из легиона 
«Кондор» . Когда после занятия 
Парижа посетивший мастерскую 
Пикассо немецкий офицер, кив-
нув на репродукцию картины, 
спросил: «Это сделали Вы?», он 
получил от художника ответ: 
«Нет, это сделали Вы» . 

 ⬤ Найдите в дополнительных источниках объяснение смысла этой картины.
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3. Почему Испанская республика потерпела поражение?

4. Почему либеральные и социал-демократические правительства стран Запа-

да не оказали помощи Испании в борьбе с фашизмом?

5. Укажите на карте «Гражданская война в Испании» районы, в которых фран-

кистам удалось закрепиться в июле 1936 г. Почему Франко не мог победить 

без поддержки фашистских государств? Покажите, каким образом падение 

Каталонии предопределило падение Испанской Республики.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в хронологическом порядке следующие события: захват фран-

кистами Каталонии; выход Германии из Лиги Наций; битва под Гвадалаха-

рой; подавление восстания рабочих в Испании; VII конгресс Коминтерна.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 
Объясните, почему союз между Германией, Италией и Японией получил на-

звание «Антикоминтерновский пакт».

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и приведи-

те 2—3 причины и значения.
?
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§ 10—11 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 
в 1918—1930-е гг.

  Какие цели преследовали национально-освободительные дви-

жения в странах Востока?

Китайский плакат с изображением Сунь Ятсена, Чан 
Кайши и Северного похода. 1927 г.

Несмотря на то что Сунь Ятсен основал партию, кото-
рая после его смерти была главным противником ки-
тайских коммунистов, он почитается в современном 
Китае . Мавзолей, в котором покоится его тело, является 
одной из главных достопримечательностей г . Нанкина .

 • Гоминьдан  • Колониализм

МИР РОССИЯ
 • 1921  г. — образование Коммунисти-

ческой партии Китая (КПК) 

 • 1925—1927  гг. — Вторая революция 

в  Китае

 • 1926  г. — начало Северного похода

 • 1927—1937  гг. — гражданская война 

в  Китае

 • 1934—1936 гг. — Великий (Северо- 

Западный) поход китайских комму- 

нистов

 • 1922 г. — объединение Российской 

Социалистической Федеративной 

Советской Республики, Украинской 

ССР, Белорусской ССР и Закавказ-

ской Социалистической Федеративной 

Советской Республики в единое 

государство. Образование СССР.

 • 1924—1936 гг. — национально-тер-

риториальное размежевание, образо-

вание Узбекской, Туркменской, Тад- 

жикской, Киргизской, Казахской ССР

?
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1  Экспансия колониализма.  Колониализм  — политическое, 
экономическое и  духовное порабощение менее развитых стран 
Азии, Африки, Америки западными государствами (метрополи-
ями), использование природных и человеческих ресурсов колонии 
в интересах метрополии с жестокой эксплуатацией и прямым гра-
бежом .

В XV в . создаются Испанская (в Центральной и Южной Амери-
ке) и Португальская (в Африке, Индии, Бразилии) . колониальные 
империи . В XVI в . Нидерланды захватывают португальские коло-
нии на Востоке . В XVIII—XIX вв . колонии в странах Азии и Афри-
ки захватывают Франция, Бельгия и  Великобритания, создавшая 
самую большую Британскую империю, «над которой никогда не 
заходит солнце» .

По мере развития капитализма эксплуатация колоний проходи-
ла за счет неэквивалентного обмена . Метрополии превращали ко-
лонии в свои аграрно-сырьевые придатки и рынки сбыта, сохраняя 
при этом их отсталость и  препятствуя их социально-экономиче-
скому развитию .

Бурные события 1914—1918 гг . оказали серьёзное воздействие на 
весь мир . С одной стороны, европейские державы-победительницы 
получили возможность закабалить ещё бóльшую часть стран Азии 
и Африки, безнаказанно эксплуатируя их население и расхищая ре-
сурсы . В  дополнение к  тем странам, которые были колонизованы 
Британией и Францией ранее, после поражения турок в вой не эти 
две метрополии приобрели под своё управление (в качестве под-
мандатных территорий) бывшие арабские провинции Османской 
империи, а также ряд других стран Азии и Африки . В руки победи-
телей перешёл также ряд бывших германских колоний . 

С другой стороны, система колониального господства в период 
между двумя мировыми войнами стала всё чаще давать сбои .  
Её  уже начал разрушать кризис, проявлявшийся в  быстром росте 
национального самосознания . В отношениях между метрополиями 
и колониями выстраивалось многоплановое взаимодействие, кото-
рым воспользовались новые социальные слои — наёмные рабочие, 
техники, мастера, национальная интеллигенция, предпринимате-
ли . Они испытывали сильное влияние со стороны СССР, стран  
Европы и  Америки  — от марксизма и  коммунизма до национа- 
лизма и  фашизма . Многие из них за годы войны почувствовали 
свою причастность к  мировым событиям, приобрели кругозор,  
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необходимый для развития первых ростков национального само- 
сознания, а  также новые запросы и  интересы . Угнетая населе- 
ние зависимых стран, европейцы в  то же время способствовали 
модернизации, укреплению тех социальных сил, которым предсто-
яло стать могильщиками колониализма . При этом ряду стран  
Востока уже в  межвоенный период удалось обрести формаль- 
ный суверенитет . 

Война вовлекла в свою орбиту не только метрополии — Вели-
кобританию, Францию, Германию, Италию, Бельгию, но и  зави-
симые от них территории в Азии и Африке . Десятки тысяч афри-
канцев и  азиатов участвовали в  боевых действиях, а  сотни тысяч 
использовались как вспомогательная рабочая сила (например, ки-
тайские кули  — грузчики, уборщики и  т . д .) . Во французской ар-
мии во время войны одних алжирцев служило не менее 400 тыс . 
человек (из них 5-я часть погибла) .

Массовое уничтожение на войне одних европейцев другими 
стало настоящим психологическим шоком для многих выходцев из 
Азии и особенно Африки . Ведь до 1914 г . они считали, что европей-
ские колонизаторы выступали с  оружием в  руках только против 
народов колониальных территорий, жестоко карая их за малейшее 
недовольство и неподчинение . Теперь же оказалось, что зависимые 
народы вполне могут успешно бороться с  засильем европейцев 
и  побеждать их, как, например, африканцы  — зуавы  — в  составе 
французской армии на германском фронте . При этом само жесто-
кое соперничество европейцев за передел колоний и  протектора-
тов способствовало дискредитации образа «цивилизованного За-
пада» в глазах народов Азии и Африки . 

Европейская война на несколько лет отвлекла внимание Лон-
дона, Парижа, Берлина, Брюсселя от зависимых территорий . На-
роды Азии и  Африки почувствовали ослабление колониального 
режима . Это вызвало некоторый рост влияния новых социальных 
слоёв колоний . Они рассчитывали после окончания войны потре-
бовать предоставления народам Азии и Африки прав и свобод, ко-
торые провозглашались европейцами как универсальные . 

Большие надежды политические лидеры афро-азиатских стран 
возлагали на Парижскую мирную конференцию . Но её решения не 
оправдали их ожиданий, поскольку создание мандатной системы 
под контролем Лиги Наций отодвигало предоставление независи-
мости на неопределённый срок . 
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Революционные события в России, Австро-Венгрии, Германии 
активизировали антиколониальные движения в Китае, Иране, Аф-
ганистане, Индии и других странах . 

В истории большинства стран Азии и Африки в 1920—1930-е гг . 
сложились предпосылки для освобождения от политической зави-
симости в результате использования как мирных (Индия), так и — 
особенно в будущем — насильственных (Вьетнам, Алжир, Йемен) 
методов борьбы . Большую роль играли симпатизирующие им пра-
вительство СССР и  Коминтерн . Создание и  поддержка коммуни-
стических партий, делегирование военно-политических советни-
ков, помощь финансами и  оружием  — так Москва привлекала на 
сторону «мировой революции» народы Азии и  Африки . Обраще-
ния лидеров национально-освободительных движений в  Москву 
с просьбой о помощи находили благожелательный отклик у боль-
шевистского руководства . 

В начале 1920-х гг . революционная волна пошла на относитель-
ный спад . Новые перспективы для борьбы против колонизаторов 
открыли Великая депрессия и возникновение первых очагов стол-
кновения глобальных сил . Ухудшение социально-экономического 
положения колониальных и  зависимых стран в  связи с  кризисом 
перепроизводства в Европе, сокращением рынков сбыта и свёрты-
ванием мировой торговли вызывали рост недовольства широких 
слоёв, особенно крестьян, ремесленников и мелких торговцев . Ак-
тивнее стала заявлять о себе новая сила — национальный рабочий 
класс . Его наиболее деятельные представители организовывали за-
бастовки, демонстрации, митинги протеста и  восстания . Напри-

Китайские студенты жгут японские 
товары во время движения  
4 мая 1919 г. 

Ключевую роль в уступках Китаю 
со стороны Японии сыграли не 
протесты молодёжи, а давление 

западных держав, не желавших 
чрезмерного её усиления . Этот 
эпизод повлиял на то, что Япония 
сочла себя обделённой по итогам 
Первой мировой войны . 

 ⬤ Объясните, почему сторонники независимости сжигали иностранные товары.
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мер, в  1919 г . развернулась ненасильственная революция против 
британского господства в Египте и Судане . Сирия в 1925—1927 гг . 
была охвачена освободительной революцией против французского 
господства . По Палестине в  1936—1939 гг . прокатилось арабское 
восстание против британского мандата . В Индии проходили мас-
совые акции протеста против колониального режима . Протесты 
и  мятежи часто организовывались политическими движениями, 
создаваемыми интеллигенцией и  офицерами . Колониальные вла-
сти жестоко подавляли все протестные акции, иногда шли на не-
значительные уступки .

Под влиянием германской пропаганды возникали и профашист-
ские организации вроде «Молодого Египта» или «Стражей бычьей 
упряжки» (ЮАС), которые должны были по сигналу извне осуще-
ствить военные перевороты и привести к власти сторонников Гит-
лера или Муссолини . Лидеры некоторых освободительных органи-
заций, как правило, руководствовались вовсе не симпатиями 
к фашистам, а ошибочно полагали, что те помогут им избавиться 
от опостылевших британских или французских «хозяев» . 

 ⬤ Как Первая мировая война и последующие события в мире повлияли на ко-

лонии и зависимые страны?

2  Япония.  За годы Первой мировой войны страна сумела укре-
пить позиции в  Азии, захватив бывшие германские колонии 
на  Тихом океане и  обеспечив быстрое развитие промышленно- 
сти, выполнявшей военные заказы государств Антанты . Япония 
была участником иностранной интервенции против Советской 
России . Страна сохранила господство на Дальнем Востоке (поли-
тическое в  Корее и  на Тайване, а  также экономическое в  Севе-
ро-Восточном Китае) . 

Богатые сырьевые запасы и отсутствие конкуренции со сторо-
ны других держав в этой части Азии позволили японской экономи-
ке быстро преодолеть хозяйственный спад 1920—1921 гг ., а  также 
справиться с  последствиями катастрофического землетрясения 
1923 г . (погибло 140 тыс . человек) . Однако глобальный экономиче-
ский кризис 1929 г . сильно ударил по Японии: на треть уменьши-
лись объёмы производства в  ключевых отраслях  — металлургиче-
ской, машиностроительной, хлопчатобумажной . Значительный 
урон понесло сельское хозяйство (шелководство), резко снизился 
вывоз продукции на мировые рынки . 
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В этих условиях японские правящие круги, среди которых до-
минировали сторонники милитаризации страны и  агрессивной 
внешней политики, взяли курс на пересмотр Версальско-Вашинг-
тонской системы и  захват новых территорий . Их лозунгами стали 
вытеснение европейцев из Азии и создание для всех азиатских на-
родов «великой сферы совместного процветания», естественно, 
под контролем Токио . Первые шаги в этом направлении они наме-
ревались сделать в Китае . 

На протяжении 1930-х гг . в  жизни Японии наблюдалось бы-
строе развитие военного производства и свёртывание демократии 
(ликвидация профсоюзов, запрет политических партий) . Внешне-
политический курс после начала оккупации китайской Маньчжу-
рии в  сентябре 1931 г . приобрёл ярко выраженный агрессивный 
характер . Объявив о создании формально независимого, но факти-
чески полностью контролируемого из Токио государства Маньчжоу- 
Го во главе с бывшим императором Китая Пу И, Япония превра-
тила эту экономически развитую территорию в  свою колонию 
и плацдарм для новой экспансии . 

Во второй половине 1930-х гг . ускорилась концентрация про- 
изводства, был введён запрет на вывоз из страны золота . Государ-
ство вкладывало огромные средства в военное производство, осо-
бенно после начала прямой военной интервенции в  Китае (1937) 
и принятия закона о всеобщей мобилизации (1939) . Вскоре место 
распущенных политических партий заняла Ассоциация помощи 
трону, а  ликвидированных профсоюзов  — Патриотическая про-
мышленная ассоциация Великой Японии . Всё это говорило о том, 
что правительство империи открыто готовилось вступить в  борь- 
бу с  ведущими державами (прежде всего с  США) за господство  
на Тихом океане . 

 ⬤ С чем было связано усиление агрессивной внешней политики Японии?

3  Китай.  В 1917 г . молодая Китайская республика объявила войну 
Германии . Она рассчитывала восстановить суверенитет над терри-
ториями, оказавшимися под контролем европейских держав . 

Однако угроза фактического распада Китая на отдельные про-
винции, власть в которых захватили милитаристские группировки 
(клики), а также вмешательство в его внутренние дела Японии не 
позволили ослабленному центральному правительству достичь 
своих целей .
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Анархия и беззаконие во многих провинциях Китая, политиче-
ское и экономическое присутствие японцев в стране вызвали мас-
совые демонстрации городского населения, забастовки рабочих, 
крестьянские бунты . Финансовая, материальная и консультативная 
помощь была оказана правительством СССР и  Коминтерном .  
Москва направила в распоряжение президента Китая Сунь Ятсена 
десятки военно-политических советников . Правительственные 
вой ска смогли выступить (так называемый Северный поход) против 
милитаристов и сепаратистов сначала на юге (1926), а затем в цен-
тре (1928—1929) республики . Захват крупнейших городов — Шанхая 
и  Нанкина (куда была перенесена столица)  — укрепил позиции  

Советские военные советники в НРА 
(Национально-революционной армии) 
В. Блю хер и другие во время боёв 
под Нанкином. 1926 г. 

Василий Блюхер был весьма известным 
советским военным деятелем, поэтому 
в  Китай он был направлен инкогнито 
и действовал под псевдонимом Уральский . 

 ⬤ Используя дополнительные материалы, 

подготовьте короткое сообщение о роли 

советских военных советников в Север-

ном походе.

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И

Чан  
Кайши 
(1887—1975)

Крупный политический деятель Китая 

XX  в. После окончания офицерской  

школы служил в  вооружённых силах, 

а  в  годы Синьхайской революции прим-

кнул к  национально-освободительным 

силам. Вступил в  партию Гоминьдан. 

В  1927 г. установил диктатуру, заняв  

пост президента Китайской республики. 

В  годы борьбы с  японской агрессией  

стал генералиссимусом. В 1946—1949 гг. 

в  гражданской войне с  коммунистами 

опирался на поддержку США. Потер- 

пев поражение, бежал на Тайвань, где 

оставался президентом вплоть до сво- 

ей смерти.
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командующего Национальной революционной армией генерала Чан 
Кайши, совершившего в  1927 г . антикоммунистический переворот 
с целью сохранения власти националистической партии Гоминьдан . 

Параллельно с  Гоминьданом в  Китае, несмотря на репрессии, 
продолжали действовать коммунисты . Лидером созданной в 1921 г. 

Коммунистической партии Китая (КПК) в середине 1930-х гг . стал 
выходец из крестьянской семьи Мао Цзэдун . 

Так называемая Вторая китайская революция 1925—1927 гг.  

завершилась приходом к  власти национальных лидеров, провоз-
гласивших цели восстановления территориальной целостности 
и  суверенитета государства, быстрых темпов экономической мо-
дернизации страны, повышения уровня обороноспособности по 
западной модели индустриального развития . 

С 1928 по 1937 г . в области внутренней политики правительство 
Чан Кайши осуществляло меры жёсткого государственного регули-
рования . Репрессии против членов КПК сочетались с  уступками 
профсоюзам, крестьянству и  поощрением национальной культу-
ры . В  то же время давление со стороны Японии вынуждало Нан-
кин лавировать на международной арене, обращаясь за помощью 
к  тем государствам, которые могли предложить реальное содей-
ствие в отражении японской агрессии . Этим объясняется противо-
речивость курса Чан Кайши, например, в отношении СССР . Так, 
открытая враждебность к Москве, которая привела в 1929 г . к кон-
фликту вокруг Китайско-Восточной железной дороги, сохранялась 
до середины 1930-х гг . Это было связано с поддержкой СССР Ком-
партии Китая . С 1927 по 1937 г. в Китае шла гражданская война 

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И

Мао  
Цзэдун 
(1893—1976)

Мао Цзэдун 
выступает  
перед бойцами  
Красной армии 
Китая

Мао Цзэдун — китайский революционер, 

основатель и многолетний лидер Китай-

ской Народной Республики. Его сын 

Мао  Аньин в 1936—1946  гг. находился 

в  СССР и  в  1942 г. написал Сталину 

с просьбой отправиться на фронт. Воевал 

на фронтах Великой Отечественной вой-

ны в  должности замполита танковой 

роты. Погиб в  1950  г. во  время амери- 

канской бомбардировки в  ходе войны 

в Корее.
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между гоминьдановцами и  коммунистами . В 1931 г . руководство 
Компартии объявило о создании в ряде районов страны Советской 
республики, вступив в открытую борьбу с Чан Кайши . Её кульми-
нацией явился Великий (Северо-Западный) поход коммунистов 
1934—1936 гг. Но стремление заключить оборонительный союз 
для отпора наступлению Японии на центральные провинции Ки-
тая привело в 1937 г . к формированию единого фронта . 

 ⬤ В чём, на ваш взгляд, заключались главные причины нестабильности в Китае 

в межвоенный период?

4  Индия.  В 1920—1930-е гг . Индия оставалась колонией Велико-
британии . Надежды большинства населения на предоставление 
самоуправления не сбылись . Будучи аграрной частью Британской 
империи, Индия, тем не менее, создала собственную промышлен-
ность, опираясь на свою ресурсную базу . В то же время традицио-
нализм, патриархальность, господство кастовой системы препят-
ствовали быстрой модернизации индийского общества . В  нём 
росли недовольство колониальной зависимостью от Великобрита-
нии и движение за суверенную государственность,

Решающую роль в  национально-освободительной борьбе наро-
дов Индии продолжал играть Индийский национальный конгресс 
(ИНК) . Всё более широкое распространение получало учение 
М . Ганди . Его суть заключалась в необходимости установления об-
щества всеобщего благоденствия, базирующегося на национальных 
традициях, но без кастового неравенства и  других пережитков . Его 
концепция ненасильственного сопротивления во многом сформи-

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И

Махатма  
(Мохандас)  
Ганди 
(1869—1948)

Лидер национально-освободительного 

движения в Индии и один из руководите-

лей партии Индийский национальный 

конгресс. По профессии юрист. В конце 

XIX  — начале XX в. занимался частной 

практикой в  Южной Африке, к  1914 г. 

вернулся на родину. Основоположник 

теории ненасильственного сопротивле-

ния с целью достижения Индией незави-

симости. Выступал против исламско-ин-

дуистской распри. После создания 

Пакистана в  1948 г. убит фанатиком- 

индусом.
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ровалась под влиянием идей Л . Толстого . Ганди, а затем Джавахар-
лал Неру стали признанными лидерами народов Индостана . 

На протяжении 1919—1922 гг . национально-освободительная 
борьба проходила в форме бойкота британских товаров, отказа со-
трудничать с колониальной администрацией, уклонения от уплаты 
налогов и т . д . Не желая перерастания мирных процессов в восста-
ние, Ганди в феврале 1922 г . объявил об окончании этой кампании . 
Следующий этап борьбы пришёлся на 1930—1931 гг . Широкие слои 
индийского общества в  кампании гражданского неповиновения 
британским властям возглавило руководство ИНК . В марте 1931 г . 
англичане пошли на соглашение с ИНК о прекращении репрессий 
и преследований, а индийская сторона обязывалась свернуть кам-
панию протеста . Документ «Об основных правах и  обязанностях 
граждан Индии» должен был стать временной конституцией стра-
ны . В соответствии с ним отменялась кастовая система, признава-
лись демократические права и свободы, вводилось новое админи-
стративное деление, предусматривались изменения в экономической 
и  социальной областях . Однако этот документ не был принят ан-
гличанами . На протяжении последующих лет ИНК удалось добить-
ся серьёзных результатов своим мирным сопротивлением колони-
заторам: на местных выборах в  1937 г . его сторонники получили 
большинство голосов . 

 ⬤ 1. Почему началась новая волна протестов в  Индии? 2. Что удалось и  чего 

не удалось добиться индийцам?

5  Страны Африки.  В  наибольшей степени воздействие мировой 
войны и революционных потрясений 1917—1920-х гг . сказалось на 
развитии социальных движений в арабских государствах на севере 
Африки и  в Южно-Африканском Союзе . Именно здесь возникли 

М. Ганди во главе соляного 
похода. 1930 г.

В 1930 г . огромная колонна индий-
ских патриотов прошла 400 км по 
дорогам Индии . Ганди вместе с де-
сятками тысяч сподвижников на 
берегу занимался выпариванием 
соли из морской воды .
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первые профсоюзы и политические партии . Так, например, в 1921 г . 
была образована Коммунистическая партия Южной Африки, 
вошедшая в  Коминтерн . На других колониальных территориях 
Тропической Африки коренное население в абсолютном большин-
стве не имело политических прав и свобод .

Одновременно развивался панафриканизм — политическое те-
чение, возникшее ещё на рубеже веков среди афроамериканской 
интеллигенции США . В  памяти африканских народов остаются 
страшные времена работорговли, когда из Африки насильственно 
вывозились в Америку и страны Западной Европы люди для при-
нудительного труда . Из глобальных держав только Россия и Китай 
сегодня могут гордиться тем, что они не участвовали в этом позор-
ном «бизнесе» . В США, где рабами владели даже университеты, 
рабство было запрещено в 1865 г ., но последний штат — Миссиси-
пи, официально ратифицировавший соответствующую поправку 
к конституции, сделал это только в 1913 г . Однако расовая сегрега-
ция процветала в этой стране вплоть до 1970-х гг ., а её пережитки 
существуют и сегодня .

 ⬤ Какие события данного периода оказали влияние на Африку?

6  Латинская Америка.  События 1914—1918 гг . затронули латино-
американские страны только косвенным образом, хотя часть из 
них объявила войну Германии и  приняла участие в  подписании 
Версальского мирного договора . В основном роль Аргентины, Бра-
зилии, Мексики, Чили свелась к  выполнению военных заказов 
и поставкам сырья для Антанты . Это привело к расширению внеш-
ней торговли стран региона и к росту национальных промышлен-
ных предприятий, вытеснивших европейские компании . Место 
германских и британских капиталов заняли американские . 

Как и  в Европе, в  странах Латинской Америки росло госу- 
дарственное регулирование экономики . Вводились высокие им-
портные пошлины, оказывалась финансовая помощь местным 
компаниям, проходила выборочная национализация предприятий 
частного сектора . В Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили, Уругвае 
были проведены преобразования в социальной области, разреше-
на деятельность профсоюзов, введено страхование, росла заработ-
ная плата . 

Политическая жизнь Латинской Америки представляла собой 
причудливую картину . В  государствах, близких по типу развития, 
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экономической модели и  особенностям культуры, существовали 
различные режимы власти: от откровенно авторитарных, во главе 
которых стояли крупные земельные собственники и  военные, до 
либеральных, демократических, руководимых представителями го-
родской интеллигенции и  национально ориентированными пред-
принимателями, которые стремились ускорить модернизацию сво-
их стран . Под влиянием Коминтерна в регионе активно создавались 
коммунистические партии, которые быстро выходили на ведущие 
позиции в революционном движении . Приметой времени стало  
образование в  государствах Латинской Америки союзов левых 
сил  — народных фронтов по примеру Франции и  Испании . Наи-
более яркий пример  — Народный фронт Чили: существовавшая 
в 1936—1941 гг . коалиция левых сил, чьи скоординированные дей-
ствия воспрепятствовали захвату власти местными фашистами .

 ⬤ В  чём состояли особенности экономического и  политического развития 

стран Латинской Америки в изучаемый период?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Одним из результатов Первой мировой войны стало усиление 

национально-освободительного движения в  колониях и  зависи-
мых странах . Наибольших успехов в этой борьбе удалось добиться 
китайскому народу . В  большинстве других стран колониальным 
державам удавалось сохранять свои позиции . Начало Второй ми-
ровой войны изменило обстановку в  Азии и  Африке, что стало 
прологом к полной ликвидации огромных колониальных империй . 
Золотой век колониализма подошёл к концу .

 Вопросы и задания
1. Дайте характеристику режима Чан Кайши, выделите характерные черты.

2. «Управление нашей страной находится в  руках бюрократии и  военщины, 

против них и должна быть направлена революция», — утверждал Сунь Ят-

сен. Как эти задачи революции были связаны с преодолением раздроблен-

ности Китая и его зависимости от империализма?

3. Почему Ганди проводил кампанию неповиновения британцам?

4. Сравните события в  Китае и  Индии в  1920—1930-е гг. Как в  избранных 

в  1920—1930-х гг. Китаем и  Индией путях развития отразились различия 

между китайской и индийской цивилизациями?
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5. Выясните, почему в  Китае поход соединений Красной армии коммунистов 

в 1934—1936 гг. получил название «Великий поход».

6. Каковы были причины усиления революционной борьбы в  странах Латин-

ской Америки? 

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-

тия: начало Северного похода в Китае; начало Великого похода в Китае; на-

чало революции в Китае; начало гражданской войны в Китае; соляной поход 

в Индии.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Прочитайте отрывок из воспоминаний Дж. Неру и ответьте на вопросы.

«В этом маленьком, физически слабом человеке было что-то твёрдое, 
как сталь, несокрушимое, как скала, что-то такое, с чем не могла совла-
дать никакая физическая сила, как бы велика она ни была . Он обладал 
каким-то царственным величием, внушавшим окружающим невольное 
почтение . Он говорил всегда просто и по существу, без лишних слов . На 
слушателей действовала абсолютная искренность этого человека, сама его 
личность; казалось, в  ней сокрыты неисчерпаемые источники внутрен-
ней силы . Обретя внутренний мир, он излучал его на окружающих и шёл 
по извилистым путям жизни неустрашимо, твёрдым шагом» .

 ⬤ 1) В чём первый премьер-министр независимой Индии видит величие Ганди? 

2) Как вы думаете, благодаря чему учение Ганди обрело в Индии большую 

популярность — обаянию его личности или выдвинутым им идеям?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, указав 

2—3 цели.
?


