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Тема 84. Власть и российское общество на  разных этапах Первой мировой 

войны. Практическое занятие. 

Тема: «Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны» 

составление сравнительной таблицы периодов Первой мировой войны 

Цели: 

- Выяснить причины, которые привели к кризису вдласти. 

- Закреплять практические навыки работы с документом. 

 

Студент должен знать: 

-почему война способствовала обострению противоречий в стране; 

Студент должен уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- понимать, какие причины привели к кризису власти. 

 

ЗАДАНИЕ: ознакомится с текстом. Ответить на вопросы к тексту и к историческим 

документам. 

«Грозный кризис… уже назрел». Такими словами в секретном докладе 

петроградского Охранного отделения для Министерства внутренних дел характеризовалось 

положение в тылу осенью 1916 г. При этом подчёркивалось, что он «неизбежно должен 

разрешиться в ту или иную сторону». 

В докладе обращалось внимание на расстройство транспорта, хищения дельцов в 

торговле и промышленности, «неравномерное распределение продуктов питания и 

предметов первой необходимости», рост цен и «отсутствие источников и средств питания 

у голодающего в настоящее время населения столиц и крупных общественных центров». 

Антиправительственные настроения населения сравнивались по накалу с 

существовавшими в период революции 1905 – 1907 гг. В 1916 г. в стране бастовало 1,2 млн 

рабочих. 

В ноябре – декабре 1916 г. проходила последняя сессия IV Государственной думы, 

вступившей в открытое противостояние с правительством. Ведущие думские деятели резко 

критиковали власть. Милюков обвинял её в развале страны. Каждое обвинение в 

произнесённой им в Думе 1 ноября речи заканчивалось фразой: «Что это, глупость или 

измена?» Запрещённая к публикации в газетах, эта речь нелегально была напечатана в виде 

брошюры и распространялась, переходя из рук в руки. Хотя Милюков, по его собственному 

признанию, задавая вопрос, полагал причиной промахов правительства «глупость», многим 

ближе было другое объяснение: «измена». После этого заседания в ночь на 17 декабря 1916 

г. императорским указом работа Думы была приостановлена до февраля следующего года. 

Больше Государственная дума не созывалась. 

 



В середине декабря 1916 г. на совещании представителей военно-промышленных 

комитетов, профсоюзов, крупнейших петроградских заводов, кооперативов и думской 

фракции меньшевиков было принято решение о развёртывании широкой агитационной 

кампании с целью устранения существующего политического режима и полной 

демократизации страны. 

ВОПРОС: Исходя из содержания материала параграфа, объясните, в чём выражался 

этот кризис. 

Исследуем документы 

Документ 1. Из записки группы общественных деятелей во главе с председателем 

IV Государственной думы М. В. Родзянко, поданной императору Николаю II 

Положение России сейчас катастрофическое и вместе с тем глубоко трагическое. Её 

армия не разбита; она снабжена предметами вооружения более, чем когда бы то ни было 

раньше, но позади армии в тылу идёт такой развал, который грозит сделать бесцельными 

все жертвы, всю пролитую кровь, весь героизм… Со всех сторон России приходят вести 

одна другой безотраднее, одна другой горше. Московский городской голова сообщает в 

записке, представленной Председателю Совета министров, что положение Москвы в 

продовольственном отношении критическое… Не лучше положение Петрограда <…> 

Продовольственная разруха и бешеная спекуляция, и всевозможные голоды – они созданы 

руками власти, невежественной и бездарной. 

ВОПРОС: Что тревожит авторов записки? Кого обвиняют они в создавшемся 

положении? 

 

ДОКУМЕНТ 2. Из думской речи П. Н. Милюкова «Глупость или измена» 1 ноября 1916 г 

Когда со всё большею настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл 

для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать – значит 

организовать революцию и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию – что это, 

глупость или измена? Мало того. Когда на почве общего недовольства и раздражения 

власть намеренно занимается вызыванием народных вспышек – потому что участие 

департамента полиции в последних волнениях на заводах доказано, – так вот, когда 

намеренно вызываются волнения и беспорядки путём провокации и притом знают, что это 

может служить мотивом для прекращения войны, что это делается, сознательно или 

бессознательно? <…> Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе… 

(голоса: «Верно»), ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки 

улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались удачными. Все союзные 

государства призвали в ряды власти самых лучших людей из всех партий. Они собрали 

кругом глав своих правительств всё то доверие, все элементы организации, которые были 

налицо в их странах, более организованных, чем наша. Что сделало наше правительство? 

ВОПРОС:  В чём Милюков обвиняет правительство? Что требует думская оппозиция 

от власти? 

 

 



ТЕМА 85.  Россия в 1917 году. Причины и ход революций.  

Д/З: Ознакомьтесь с текстом. 1.  Выпишите причины Февральской революции. 

2. Выпишите причины Октябрьской революции. 3. Сравните, что общего в причинах 

этих революций? 

Удивительным был 1917 год в нашей истории, наполненный бурными 

политическими событиями. Россия оказалась на перекрестках исторических дорог и нужно 

было выбрать ту, которая вела в «лучшее завтра». 

О прекращении войны, о благополучии в доме и стабильности в обществе мечтали 

все, а волею судеб стали участниками грандиозных   событий. Первым испытанием в 1917 

году для российского общества стала Февральская революция. 

  Причины революции: 

Аграрный вопрос по прежнему остался самым острым, крестьянство страдало от 

нищеты, боролось против помещиков. Ухудшение положения рабочих из-за того, что 

отсутствовало справедливое рабочее законодательство. Народ ждал прекращения войны. 

Начинается массовая безработица. В 1916 году бастовало почти 2 миллиона человек. 

Усилилось движение в армии: оно принимало форму массового дезертирства. 

Поэтому, доведенный до отчаяния народ был главным действующим лицом 

Февральской революции. 

18 февраля – началась забастовка на Путиловском заводе. Рабочие требовали 

повысить зарплату. В ответ дирекция уволила забастовщиков. 

23 февраля – начало Февральской революции. Решено начать всеобщую забастовку 

рабочих. Забастовка охватила треть рабочих в Петрограде. 

24 февраля – Возобновились демонстрации. К рабочим Путиловского завода стали 

присоединяться рабочие других заводов. Забастовка принимает всеобщий характер. 

25 февраля – В забастовке участвует уже 240 тыс. рабочих. Николая II приказал 

подавить выступления рабочих силами армии. 

26 февраля -  На улицы города были введены войска, но солдаты отказались 

стрелять в рабочих. Полиция применяет оружие против демонстрантов. 

27 февраля – массовый переход войск на сторону восставших. В результате 

всеобщая забастовка рабочих получила поддержку солдат. 

Вечером 27 февраля депутаты Государственной думы создали Временный комитет. 

Председателем комитета был избран Родзянко Михаил Владимирович. 

В это время создается Петроградский Совет рабочих депутатов. 

Председатель – Николай Семенович Чхеидзе. 

Заместитель председателя – Александр Федорович Керенский. 

В Петроградский совет вошли представители следующих партий: меньшевиков, 

эсеров, большевиков, беспартийные рабочие и солдаты. 

28 февраля Родзянко ведёт переговоры с Николаем II о принятии мер для 

предотвращения революции и свержения монархии. 

1 марта – Петроградский совет переименовал себя в Петроградский совет рабочих 

и солдатских депутатов. Он издал приказ № 1. Создавались солдатские комитеты, им 

передавалось распоряжение оружием; уравнивались в правах солдаты и офицеры. 

После безуспешных попыток подавить восстание в Петрограде, государь стал 

склоняться к мысли об уступках. 

2 марта – Николай II отрёкся от престола за себя и своего сына в пользу своего брата 

Михаила. Но Михаил не хотел править страной и передал свою власть Временному 

Комитету. 

Удивительным было спокойствие, с которым встретила страна весть о падении 

монархии. Наиболее сильны монархические чувства были в армии. Генерал Деникин 

вспоминал: «Войска были ошеломлены – трудно определить, какое впечатление произвело 

опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое молчание. И только местами в 



строю непроизвольно колыхались ружья и по щекам старых солдат катились слёзы…». Но 

основная масса населения встретила весть о падении самодержавия с радостью. По всей 

стране, внезапно воцарилась атмосфера большого народного праздника. В деревнях 

устраивали праздничные молебны, торжественно сжигали царские портреты. В народе 

думали, что отныне жизнь станет легче и лучше. Крестьяне надеялись на скорую передачу 

в их руки помещичьей земли. Солдаты твёрдо рассчитывали на долгожданный мир. 

2 марта было образовано Временное правительство. По общему согласию возглавил 

его видный земский деятель – князь Георгий Львов. Одновременно с Временным 

комитетом Думы в Петрограде существовал Совет рабочих депутатов. Возникло 

двоевластие: временное правительство как юридическая власть и Петроградский совет как 

фактическая власть. 

       Весной 1917 года в газетах печатаются сообщения о созыве собраний, появились 

новые политические партии и группировки. 

 

                         Кризисы Временного правительства. 

 

Недовольство политикой Временного правительства проявилось уже в апреле 1917 

года. Причиной первого политического кризиса явилось его отношение к войне. 

 

Апрельский кризис. 

На полях сражений Первой мировой войны Россия потеряла 3 млн. человек. Но, 

несмотря на тяжелые потери России в войне, несмотря на бедствия и разруху в тылу, 

Временное правительство продолжало настаивать на своём лозунге «Война до победного 

конца!» 

«Нота Милюкова» - министра иностранных дел Временного правительства в 1917 

году. 

20 апреля 1917 года в газетах появилась Нота временного правительства. В ней 

подчеркивалась полная верность России союзникам и «всенародное стремление довести 

войну до решительной победы». Эта нота вызвала возмущение солдат столичного 

гарнизона. Весь их гнев обратился против Милюкова, чья подпись стояла под документом. 

В Петербурге начались стихийные демонстрации. Демонстранты держали плакаты: «Долой 

Милюкова!», «Долой войну!». 2 мая Милюков и военный министр Гучков вынуждены были 

уйти в отставку. 

Апрельский кризис привёл к формированию нового коалиционного правительства. 

I Всероссийский съезд Советов рабочих работал с 3 по 24 июня. 

18 июня съезд принял решение провести демонстрацию в поддержку Временного 

правительства. Большевики решили воспользоваться этим для проведения демонстрации с 

противоположными лозунгами «Вся власть Советам!», «Долой войну!». 

Июньские события показали, как изменилось настроение народа: мощное стихийное 

движение масс поддерживало идеи и лозунги большевиков. 

Причины июльских событий – известие о провале наступления российской армии на 

фронте. 

4 июля по городу прошла полумиллионная демонстрация. С лозунгами «Вся власть 

Советам!», «Долой Временное правительство!» Фактически действия демонстрантов 

означали попытку захватить власть. В нескольких местах по демонстрантам открыли огонь, 

были убитые и раненные. 

Временное правительство решило перейти в наступление: в столицу прибыли с 

фронта войска. Были разгромлены редакция газеты «Правда» и типография газеты «Труд». 

Большевиков обвинили в попытке вооруженного переворота и в государственной измене. 

Ленин скрылся в подполье, а некоторые соратники были арестованы. 

 В очередной раз изменился состав Временного правительства: князь Львов ушёл в 

отставку и председателем был назначен Керенский Александр Федорович. Свои действия 



Львов объяснил так: «Для того,  чтобы спасти положение, надо было разогнать Советы и 

стрелять в народ. Я не мог этого сделать, а Керенский это может.» 

 

Итак, премьер –министром становится Керенский. Он стал как бы центром 

соединяющим различные лагери, символом единения. 

Но правительство Керенского не улучшило экономического положения в стране. 

Корнилов Лавр Георгиевич. Верховный главнокомандующий. Был известен своим 

геройским побегом из австрийского плена в 1916 г. В июле 1917 г. по его требованию на 

фронте восстановили смертную казнь. Когда 13 августа генерал Корнилов прибыл в Москву 

на государственное совещание, на вокзале его торжественно встречали сторонники. 

 

Корниловское выступление. 

 

В течение августа Керенский и Корнилов обсуждали планы «наведения порядка» в 

Петрограде. Для этого в столицу предполагалось ввести войска с фронта. Корнилов 

говорил: «Пора немецких шпионов во главе с Лениным повесить, а Совет рабочих и 

солдатских депутатов разогнать так, чтобы он нигде не собирался». 

Однако 27 августа между Керенским и Корниловым вспыхнула борьба. Глава 

правительства решил, что генерал хочет установить единоличную диктатуру и снял его с 

должности главнокомандующего. Корнилов ошеломленный таким неожиданным 

поворотом, не подчинился и направил на столицу войска. Однако бойцы не готовы были 

наводить порядок для одного из них против другого. Когда они узнали, Корнилов и 

Керенский объявили друг друга предателями, воцарилась глубокое недоумение и 

растерянность. Между тем навстречу идущим на Петроград войскам уже отправились 

тысячи агитаторов. 

«Вопрос был решен настроением войск» - замечал Милюков – Вопрос решили не 

полководцы, а солдаты». 

30 августа   практически без единого выстрела войска Корнилова были остановлены. 

Генерал Крымов застрелился, Корнилов был арестован и отправлен в тюрьму. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. Был избран Временный 

совет Российской республики. 

В середине сентября Ленин направил в Центральный комитет партии статьи 

«Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». В них он доказывал, что 

пришел момент для вооруженного восстания. Многие руководители большевиков в то 

время не разделяли этого мнения. В конце сентября Ленин написал еще одну статью под 

заголовком «Кризис назрел». В нем он угрожал выйти из ЦК, если решение о восстании не 

будет принято. 

Социально – экономическая ситуация в стране ухудшилась. Война продолжалась. 

Из-за недостатка топлива и сырья осенью 1917 г закрылись свыше 800 предприятий. 

Временное правительство продолжало выпускать бумажные деньги, не подкрепленные 

товарами, они быстро обесценивались. Цены на хлеб выросли в 16 раз, на картофель в 20 

раз, на сахар в 27 раз. 

Недовольство росло. Общее число бастующих в сентябре – октябре составило 2,5 

млн человек   – почти в 8 раз больше, чем весной. В такой обстановке большевики с их 

лозунгами – «Власть Советам», «Мир народам», «Землю крестьянам» - приобретали все 

большую популярность в массах. 

В сентябре 1917г прошли выборы в Петроградский Совет. Большевики получили в 

нем большинство голосов. Председателем Исполкома Петроградского Совета был избран 

Лев Давидович Троцкий. 

Он возглавил подготовку к Октябрьскому перевороту и взялся за это дело с 

необычайной энергией. Лев Давидович позднее писал в своем дневнике: «Если бы в 

Петербурге не было бы ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции». 



10 октября 1910 г на заседании Центрального Комитета партии большевиков было 

принято решение о восстании. Против восстания выступили Зиновьев и Каменев. 

 

Начало восстания. 

16 октября Петроградский Совет создал Военно-революционный комитет. Этот 

комитет стал главным штабом восстания. 

Само восстание в Петрограде началось в ночь на 25 октября. Правительство 

неожиданно выяснило, что в городе совсем нет верных ему войск. В поддержке отказали 

даже казаки. Узнав о таком положении дел Керенский утром 25 октября покинул город – 

отправился за подкреплением. Тем временем восстание развивалось. Правда, воевать не 

хотелось никому. Отряды красной гвардии постепенно мирно занимали мосты, вокзалы и 

другие важные точки города. Во время переворота Петроград продолжал жить своей 

обычной мирной жизнью. Шли уроки в школах, работали фабрики, магазины. 

Взятие Зимнего дворца. 

В ночь на 26 октября произошло взятие Зимнего дворца, где заседало Временное 

правительство. В 21 час 25 мин. раздался холостой пушечный выстрел крейсера «Аврора». 

Вслед за этим по Зимнему дворцу стала стрелять артиллерия Петропавловской крепости. 

Из 35 снарядов во дворе попали только два, но без особых последствий. 

Защищали Зимний дворец несколько сотен юнкеров и около 130 женщин из 

женского батальона (такие батальоны были созданы летом, главным образом для того, 

чтобы пристыдить мужчин не желавших воевать.) 

Вопреки широко распространенной легенде, настоящего штурма Зимнего дворца не 

было. Дворец был просто постепенно занят почти бескровно и практически без 

сопротивления. 

2ч. 10 мин. ночи 26 октября 13 министров Временного правительства были 

арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. 

Если в Февральскую революцию потери в Петрограде составили 300 чел и 1.100 

раненных, то в Октябрьскую – по некоторым данным – лишь 6 человек! Можно прийти к 

выводу, что революции не было, а был переворот. 

 

II съезд Советов 

За несколько часов до взятия Зимнего дворца открылся II съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Большинство съезда составили большевики. Меньшевики и эсеры 

покинули съезд. 

Вслед за этим 26 октября 1917 года съезд принял «Декрет о земле» и «Декрет о 

мире».  Народам и правительствам предлагалось начать переговоры о справедливом мире 

(без аннексий и контрибуций). 

   Заключение мира с Германией (март – ноябрь 1918г.) 

 Аннексия – насильственное присоединение всей или части территории другого 

государства. 

Декрет – нормативный акт государства или правительства, важный закон. 

Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу 

победителя 

 «Декрет о земле» - отмена частной собственности на землю. 

Земля объявлялась общенародным достоянием. Но дальнейший ход истории 

показал, что этот закон был не более, чем декларацией призванной привлечь симпатии 

крестьянского большинства населения. 

В ночь на 27 октября съезд Советов утвердил состав советского правительства. В 

него вошли только большевики – 15 человек во главе с Лениным. 

Было образовано новое правительство Совет Народных Комиссаров – Совнарком. 

 



ТЕМА 86. Гражданская война: причины, действующие лица, политические 

программы сторон.  

Д/З. Ознакомьтесь с текстом. 1. Выпишите причины Гражданской войны. 2. 

Почему победили в этой войне красные? 3. Что такое «военный коммунизм»?  

1. Причины начала гражданской войны в России в марте 1918 года : 

-  конфискация помещичьих земель; национализация промышленности;  

- создание однопартийной политической системы;  

- стремление классов, потерявших власть и имущество к реваншу.  

А что же послужило причиной интервенции? Стремление не допустить ликвидации 

Восточного фронта; избежать миллиардных потерь от конфискации собственности; отказ 

большевиков выплачивать государственные долги. С какого события началась гражданская 

война? Некоторые историки считают ее началом свержение Временного правительства и 

разгон Учредительного собрания. Эсеры, очень популярные в народе, не могли смириться 

с этим.  

Другие считают: восстание Чехословацкого корпуса. 45 тыс. пленных австо-

венгерских славян советское правительство перебрасывало во Владивосток для 

дальнейшей отправки во Францию. /по согласованию с Антантой. Антанта 1904-1907 гг. 

сформирован – Великобритания, Франция и Россия; Тройственный союз 1882 г. – 

Германия, Австро-Венгрия и Италия/. Кто-то пустил слух, что пленных везут для 

заключения в концлагеря. Они были вооружены, составы с ними протянулись практически 

через всю Россию. Этим воспользовались эсеры. Задача: свержение большевиков, созыв 

Учредительного собрания.  

2. Этапы гражданской войны в России. 

 23 февраля 1918 года образована Красная армия. Первым главнокомандующим 

РККА с 1 сентября 1918 года по 9 июля 1919 года был И.И. Вацетис, потом стал Сергей 

Сергеевич Каменев, бывший полковник Российской армии, занимавший до Октябрьской 

революции должность начальника оперативного управления штаба армии.  

** май – ноябрь 1918 года; Летом 1918 г. Создан Восточный фронт. Им командовал 

И.И. Вацетис, потом С.С. Каменев /В мае 1918 года объявлена мобилизация рабочих и 

беднейших крестьян. /на основании соответствующего постановления правительства/ Это 

события первого этапа начала гражданской войны.  

** ноябрь 1918 – весна 1919 года – английский десант высадился в Батуми, 

Новороссийске. Французский десант в Одессе и Севастополе. Американцы и японцы на 

Дальнем Востоке. Но они все делали ставку на белогвардейских генералов, которые 

получали от них деньги и вооружение. В Сибири власть захватил адмирал Колчак, на севере 

генерал Миллер, на северо-западе Юденич, на юге Деникин.  

*** весна 1919 года – весна 1920 года. Колчак приблизился к Волге, но остановлен 

войсками Восточного фронта /Каменев/, отброшен и окончательно разбит. Теперь самый 

опасный противник Деникин на юге. К началу 1920 года он захватил Украину и двинулся к 

Москве. Для борьбы с ним образован Южный фронт под командованием Егорова. После 

тяжелых боев к весне 1920 года армия Деникина разгромлена. Попытка генерала Юденича 

захватить Петроград также окончилась неудачей.  

**** апрель – ноябрь 1920 года. В апреле 1920 года в войну с Советской Россией 

вступила Польша. Ее поддержали Франция и Англия. Против поляков были брошены 



войска Западного /Тухачевский/ и Юго-западного Егоров/ фронтов. К ноябрю 1920 года 

гражданская война фактически была закончена. Советская Россия расправилась со всеми 

своими недругами. Основные противоборствующие силы: «красные» и «белые»; 

Сторонники “красных” Сторонники “белых” Рабочие Малообеспеченное крестьянство 

большевики Помещики, капиталисты, торговцы Офицерство Зажиточное крестьянство 

Казачество Представители разных партий – от правых социалистов до монархистов. 

Каковы основные идеи противоборствующих сил? Были еще “зеленые”, что это за сила? в 

основном представители крестьянства (дезертиры всех мастей, махновцы, «зеленые», 

повстанцы Антонова, моряки Кронштадта).  

3. Политика «военного коммунизма».  

В январе 1918 года принимается декрет о введении продовольственной диктатуры. 

В деревню направляются продотряды, обязанность которых изъятие «лишних» продуктов 

у крестьян. Для помощи им в деревнях создаются комбеды. Поэтому одни исследователи 

считают началом периода «военного коммунизма» май 1918 года, другие начало 1919 года. 

Потому что именно в это время начинается проведение следующих действий, которые и 

составили суть «военного коммунизма»:  

национализация всей промышленности; Национализация – передача частной 

собственности в собственность государства крупных предприятий или целых отраслей. 

 централизация экономики; возникает система учреждений, обязанность которых 

подчинение всей экономики нуждам фронта;  

запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, натуральная 

оплата труда рабочих и служащих;  

бесплатные коммунальные услуги, проезд, отмена платы за почтовые и телеграфные 

операции, телефон, лекарства и т.д. уравниловка в оплате труда рабочих и служащих; 

 всеобщая трудовая повинность;  

продразверстка. Продразверстка введена с февраля 1919 года – обязанность крестьян 

сдать государству по твердой цене все – излишки хлеба и продуктов. 

 План доводился сверху – уезд, волость, селение, крестьянский двор. Данная система 

мер получила название – «Военный коммунизм» – внутренняя экономическая политика 

советского правительства в годы гражданской войны, попытка перехода к 

коммунистическому производству и распределению. 

 4.Окончание гражданской войны, причины победы большевиков. Окончанием 

гражданской войны считается разгром генерала Врангеля в ноябре 1920 года. Причины 

победы “красных”: Создание большевиками мощного государственного аппарата, 

мобилизация населения, террор. Агитационно-пропагандистская работа в массах. 

Популистские лозунги и политика, поддержанная бедняцкой частью населения. 

Нахождение в руках большевиков промышленной базы страны.  

А почему белое движение потерпело поражение? Причины поражения “белых”: 

Отсутствие единства в рядах белого движения. Отсутствие социальной связи белого 

движения с большинством населения. Отсутствие единого командования между белыми 

армиями и войсками интервентов. Рассмотрим теперь итоги гражданской войны.  

Итоги гражданской войны: Власть красных (большевиков). Большевики 

сохранили суверенитет России. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 50 



млрд. золотых рублей. Производство сократилось в 7 раз, сокращение посевных площадей 

Людские потери составили около 13 млн. человек. Деформировалось общественное 

сознание под воздействием небывалой жестокости. Около 2 млн. человек эмигрировало.  

 

 

ТЕМА 87. Страны Европы в 20-30 гг.XX века. Послевоенный кризис Запада. 

Д/З.  Ознакомьтесь с текстом. 1. Охарактеризуйте как развивались страны Европы 

до кризиса? 2. Перечислите причины кризиса? 3. Что такое «великая депрессия»? 

Первая мировая война привела к тяжелым экономическим последствиям для западных 

стран, которые во многом ощущались вплоть до середины 1920-х годов. Последствия 

выражались в следующем: 

• общее истощение ресурсов в ходе войны; 

• военный характер промышленности и необходимость ее перевода на мирные рельсы; 

• высокая безработица в связи с тем, что с фронта вернулись миллионы трудоспособных 

мужчин, для которых не было рабочих мест; 

• разрушенная инфраструктура, заброшенные угодья и пр. в тех странах, на территории 

которых шли военные действия. 

Из всех западных стран проще всего эти последствия пережили США: они вступили 

в войну ближе к ее концу, на их территории не было боев, вдобавок ко всему США 

выступали кредитором европейских стран. 

 

События 

Середина 1920-х годов (вплоть до 1929 года) – период устойчивого экономического 

развития. Так, в США этот промежуток получил название Эпоха процветания, в Германии 

– Золотые двадцатые. К этому моменту экономики западных стран в целом оправились от 

потрясений войны и вышли на путь устойчивого развития. При этом рост благосостояния 

ощутили в первую очередь средний класс и наиболее состоятельные слои населения, 

экономический разрыв между богатейшими и беднейшими членами общества продолжал 

быть значительным. На этот период (в первую очередь в США) пришлось развитие таких 

индустрий, как автомобилестроение и производство бытовой техники. Значительный рост 

испытала индустрия развлечений: кинематограф, радиовещание и др. (в отношении 

культурной жизни часто употребляется термин Ревущие двадцатые). Также развивается 

банковская сфера, в частности, услуги потребительского кредитования. 

1926 г. – всеобщая забастовка в Великобритании, в которой участвовало, по разным 

данным, от 3 до 5 миллионов рабочих. Эта забастовка стала свидетельством постоянного 

роста роли профсоюзов в экономической жизни западных стран. 

24–29 октября 1929 г. – биржевой крах в США (Биржевой крах 1929 года). Падение 

стоимости ценных бумаг вызвало ажиотаж на бирже — все стремились избавиться от 

акций, что способствовало дальнейшему падению их стоимости, произошла своеобразная 

цепная реакция. При этом многие игроки на бирже брали кредиты на покупку акций, 

рассчитывая на прибыль в будущем, и теперь не могли их вернуть.  Невыплаты по кредитам 

привели к банкротству банков, которому способствовали вкладчики, в панике забиравшие 
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свои средства из банков. Также пострадали производители потребительских товаров, спрос 

на которые резко упал. 

1929–1933 гг. – мировой экономический кризис (Великая депрессия), ставший следствием 

биржевого краха. Он затронул не только США, но и многие другие страны, чья экономика 

была тесно связана с американской. В эти годы во всех западных рост наблюдается резкий 

спад производства, банкротство предприятий, рост безработицы, рост цен и другие 

кризисные явления (Великая депрессия). 

Заключение 

С одной стороны, в 1920-е годы капитализм, общество потребления, глобальная 

мировая экономика – все эти явления, по-прежнему оставаясь для западного общества во 

многом новыми и неизученными, продемонстрировали значительный потенциал роста и 

развития. С другой стороны, западные страны столкнулись с нестабильностью подобной 

экономической системы, в рамках которой спады и кризисы являются неотъемлемым 

элементом. Помимо очевидно негативных эффектов, мировой кризис дал толчок развитию 

экономической науки, пытавшейся проанализировать причины кризиса и предложить меры 

по преодолению и предотвращению подобных явлений в экономике. 

  

Великобритания. Вышедшая из мировой войны победительницей, Великобритания 

стала играть весомую роль в политической жизни Европы и мира. Внутриполитическая 

линия правительства была всецело направлена на восстановление отечественной 

экономики, обременённой мировой войной. По сравнению с другими странами-

победительницами, Великобритания не смогла вырваться вперёд по темпам своего 

экономического развития, а смогла только восстановить свой довоенный уровень. Вместе с 

тем, как и в других странах Западной Европы, в Великобритании вырос жизненный уровень 

т.н. средних слоёв общества. Капиталистическая модель экономики Великобритании 

позволила промышленности быстро высвободиться из-под военно-государственной опеки 

и значительно расшириться. Как и в других странах Запада, в Великобритании наблюдался 

рост деловой активности и рост торговли. Развитие торгово-промышленной базы позволило 

«втянуть» в орбиту предпринимательства большие слои английского общества. В 1920-

1930-е гг. большую роль в жизни английского общества стали играть профсоюзы. Эти 

организации, защищавшие права работников, в указанный период времени стали 

достаточно мощной силой влияния в Великобритании. В 1925 году, когда правительство 

урезало государственное финансирование угольной отрасли, владельцы шахт стали урезать 

зарплаты горнякам, закрывать нерентабельные (неэффективные, не приносящие дохода) 

шахты и массово увольнять шахтёров. В ответ на это, профсоюзы Великобритании 

объявили в мае 1926 года всеобщую забастовку (Рис. 1). Силовые меры правительства, 

направленные против рабочих, чуть не привели к социальному взрыву и революции. 

Фактически, только уступка со стороны профсоюзов не привела английское общество к 

затяжному конфликту. Отдельные же рабочие бастовали вплоть до 1927 года, так и не 

добившись каких-либо уступок от капиталистов. 

http://postnauka.ru/faq/45709


 

Рис. 1. Всеобщая забастовка 1926 года. Великобритания (Источник) 

Франция. Как и во всём западном мире, во Франции в 1920-е годы наблюдался рост 

промышленного производства, взлёт торговых компаний, экономический бум. 

Экономический рост Франции составил 40% от довоенного уровня. Это была страна, 

граждане которой считали, что все ужасы войны позади, и что надо теперь радоваться 

жизни, т.к. такой век подъёма будет продолжаться всегда. Они вели размеренный ритм 

жизни, пытаясь забыть чудовищные потери войны, стереть из памяти всё самое плохое. 

«Всё что угодно, но только не война» – это была своеобразная установка французского 

общества. Бурный рост промышленности обернулся катастрофическим спадом, связанным 

с Мировым финансовым кризисом 1929-1933 гг. Так же как и в других странах Запада, 

где свирепствовал кризис, во Франции наблюдались тенденции к падению промышленного 

производства. В разгар кризиса закрывались убыточные предприятия, что вело к массовым 

увольнениям и росту безработицы. Французы, как и другие жители «кризисных стран», 

остро переживали наступившие времена. Нараставшее день ото дня недовольство 

выливалось во всё более ширившуюся поддержу т.н. Народного фронта, который 

объединял в себя все левые и левоцентристские политические силы (Рис. 2). Как и в других 

странах Запада, во Франции в это время возникает средний класс общества, который во 

многом влияет на политику и является той самой опорой, на которой держится 

экономическое развитие государства. Рост капиталовложений, по большей части именно 

средним классом, способствовал росту экономики в целом. 
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Рис. 2. Народный фронт. Франция (Источник) 

США. 1920-е гг. характеризуются достаточно устойчивым и стабильным развитием США. 

Во внутренней политике этого периода времени наблюдается экономический подъём, как и 

в других странах Запада, формирование среднего класса, рост торговли и 

промышленности. Приезжавшие со всего мира люди в поисках лучшей доли видели в 

Америке «голубую мечту», где необходимо трудиться, и тогда можно стать богатым 

человеком. Всех приезжавших из Европы переселенцев встречал Нью-Йорк. Его 

небоскрёбы поражали воображение приезжих. Крупные американские капиталисты, 

снабжавшие воюющие армии в Первой мировой войне, колоссально обогатились и стали 

играть решающую роль в принятии тех или иных решений государственного масштаба. 

Сращивание государства и крупного бизнеса, начавшееся в начале ХХ века, продолжалось. 

Американская валюта, доллар, благодаря рекламе, стала видеться европейцам и всему 

остальному миру как наиболее устойчивая валюта. Непоколебимость американского 

доллара ни у кого не вызывала сомнения, тем более что на протяжении всех 1920-х гг. 

экономика США только росла. 
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Рис. 3. «Почему ты не можешь дать моему папе работу?» США. «Великая 

депрессия» (Источник) 

В октябре 1929 года в США, а затем в мире разразился Мировой экономический 

кризис. Рухнул финансовый рынок США, и повлёк за собой обрушение рынков Европы. 

По всей стране закрывались обанкротившиеся предприятия, компании несли 

многомиллионные убытки, в стране миллионами появлялись безработные. Многие средние 

и даже крупные предприниматели, не имевшие средств платить по долгам из-за разорения, 

кончали жизнь самоубийством. Кризис, продолжавшийся с 1929 по 1933 гг. получил 

название «Великая депрессия» (Рис. 3). К 1933 году финансовая система США встала 

окончательно. Банковская сфера замерла. Предприниматели не знали, куда и кому сбывать 

свою продукцию, а граждане не знали, на что её купить. От безысходности многие фермеры 

блокировали дороги. В этот период времени, когда толпы безработных американцев не 

знали, как им жить дальше, всё большую популярность стали набирать коммунистические 

и фашистские идеи. В 1932 году в Вашингтон пришла многотысячная колонна безработных 

из всех штатов с требованием поддержки и изменений. Президент Гувер распорядился 

силой разогнать митингующих, что и было сделано. Рост напряжённости продолжался. На 

состоявшихся в 1933 году президентских выборах, победу одержал кандидат от 

демократической партии Франклин Делано Рузвельт. Перед новым президентом стояла 

задача ликвидировать кризис и его последствия. Им и его соратниками была разработана 

программа, получившая название «Новый курс». В первые 100 дней своего президентства 

Рузвельт провёл проверку (аудит) банков и ввёл обязательное страхование на случай 

разорения; вводились единые цены и распределялись рынки сбыта; для безработных 

нашлось дело – их отправили на строительство дорог и других сооружений. Была усилена 

борьба с мафией. 
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Рис. 4. Бесплатная раздача супа  

Несмотря на «Новый курс», политика Рузвельта не ликвидировала кризисные явления в 

экономике, но сняла социальную напряжённость в американском обществе. 

В целом же, Мировой экономический кризис вскрыл главную проблему 

капиталистического общества – приходящие кризисы, которые с каждым новым 

повторением только усиливаются. Кризис 1929-1933 гг., захлестнувший почти весь 

мир, сделал возможным приход фашистов к власти в Германии (на волне 

недовольства) и способствовал развязыванию новых военных конфликтов. 
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