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Введение

     Многие науки имеют практическую пользу и практическое применение. 
На первый взгляд может показаться, что практического значения история не 
имеет. Почему же люди изучают ее? Ответ на этот вопрос очень прост: люди 
от природы очень любознательны, они интересуются своим прошлым, хотят 
знать о том, как жили их предки, а также знать историю родного края или 
историю своей семьи. История необходима людям просто потому, что они 
носители своей культуры, а у этой культуры есть прошлое. В наше время 
происходит множество межнациональных и межрелигиозных конфликтов, и 
именно  история  помогает  понять  людям  то,  что  мир,  окружающий  нас, 
разный.  Например,  египтяне  строители  пирамиды  задолго  до  того,  как 
славяне появились на карте мира. Сегодня существует множество народов, 
которые сейчас не находятся в мировых лидерах, однако раньше у них были 
огромные территории и культурные достижения.

     Орудия  труда  древних  людей,  постройки,  предметы  быта —  это 
вещественные исторические источники. Наука, которая изучает жизнь людей 
по вещественным источникам, называется археологией, что означает «наука 
о древности». Важными для российских историков являются находки писем 
и документов,  написанных  на берёзовой  коре.  Как  правило,  берестяные 
грамоты  датируются  XI-XV  веком.  Записи  делались  на специально 
обработанной коре берёзы с помощью острой палочки, сделанной из кости 
или металла.  Учёные разработали периодизацию по историческим эпохам, 
где  вся  история делится  на следующие периоды:  Первобытность,  Древний 
мир, Средневековье, Новое и Новейшее время.

Цели и задачи:

Формировать представление о предмете история, исторических источниках и 
вспомогательных исторических дисциплинах;

Познакомить  учащихся  с  философскими  концепциями  исторического 
развития;  оценочным  характером  исторических  знаний;  периодизацией 
всеобщей истории;

Формировать интерес к изучению истории.

Память о прошедших событиях формирует и личность отдельного человека, 
и общество в целом. Когда люди теряют память, они перестают быть самими 
собой,  им приходится  заново  выстраивать  свою  жизнь.  История  даёт  нам 
знания  о мире  и о своём  прошлом,  которые  влияют  на будущее. 
Восстановить события им помогают различные источники.
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Глава 1.Основная часть

1.1 Первобытное общество

Первый этап в развитии человечества - первобытно-общинный строй - 
занимает  огромный  период  времени  с  момента  выделения  человек  их 
животного  царства  (около  3-5 млн  лет  назад)  до  образования  классовых 
обществ в различных регионах планеты (примерно в IV тыс.  до н. э.).  Его 
периодизация  основана  на  различиях в  материале  и  технике  изготовления 
орудий  труда  (археологическая  периодизация).  В  соответствии  с  ней  в 
древнейшей эпохе выделяются 3 периода:

1) каменный век (от возникновения человек до III тысячелетия до н. э.);

2) бронзовый век (с конца IV до начала I тысячелетия до н. э.);

3) железный век (с I тысячелетия до н. э.).

В  свою  очередь  каменный  век  подразделяется  на  древнекаменный 
(палеолит), среднекаменный век (мезолит), новый каменный век (неолит) и 
переходный к бронзе медиокаменный век (энеолит).

   Первые виды современного человека появились 90 тыс. лет назад на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Долгое время они сосуществовали с 
последними неандертальцами, постепенно исчезавшими с лица Земли. Более 
30 тыс.  лет  назад  появилось  и  достигло  расцвета  первобытное  искусство, 
свидетельствующее  о  развитом  образном  мышлении  и  художественном 
чувстве  древних.  Занимавшиеся  охотой  люди  верхнего  палеолита  жили  в 
период  последнего  оледенения,  называемого  в  Европе  вюрмским.  Они 
быстро  приспособились  к  изменившимся  климатическим  условиям,  стали 
заселять  новые  территории,  доходя  до  приледниковых  и  арктических 
регионов.  Одной  из  характеристик  верхнего  палеолита  является 
усовершенствованная  технология  изготовления  орудий  труда.  Человек, 
живший за 35-9 тыс. лет до н. э., уже сам дробил камни на тонкие пластинки 
и полоски. Они становились основой для самых разных орудий - легких и 
эффективных.  Делались  и  костяные  орудия,  непрестанно  менявшиеся  в 
течение 25 тысячелетий.

Охотники  верхнего  палеолита  были  носителями  опыта 
предшествующих  поколений  и  уже  прекрасно  знали,  чем  богата  их 
территория  и  каков  образ  жизни  дичи,  травоядных,  плотоядных,  мелких 
млекопитающих,  птиц.  Люди  приспосабливались  к  сезонным  миграциям 
северного оленя, охота на которого вполне удовлетворяла их потребность в 
мясной  пище.  Доисторические  люди  использовали  также  меховые  шкуры 
хищников,  бивни  мамонтов  и  зубы  разных  животных  для  изготовления 
предметов  искусства  и  украшений.  При  случае  охотники  занимались 
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рыболовством, становившимся ценным подспорьем в определенные месяцы, 
а также собирательством, игравшим не менее важную роль в теплое время 
года.  Во  время  кочевий  люди  находили  и  другие  природные  материалы, 
прежде  всего  различные  породы  камня,  необходимого  для  вытачивания 
орудий  труда.  Первобытный  человек  знал,  где  находятся  месторождения 
кремня,  куда  систематически  и  наведывался,  чтобы  отобрать  и  унести 
лучшие  куски,  не  подвергавшиеся  оледенению,  из  которых  и  нарезал 
пластины.  Еще  люди  подбирали  камни  мягких  пород  для  скульптурных 
изделий и гравюр. Они находили раковины морских животных, ископаемые 
кости,  причем  иногда  шли  за  ними  за  сотни  километров  от  места  своей 
стоянки.  Кочевой образ жизни охотников верхнего палеолита предполагал 
справедливое  распределение  обязанностей  и  сотрудничество  всех  членов 
общины.  Повсюду,  куда  бы люди ни попадали,  они стремились  защитить 
себя от холода, ветра, сырости и опасных животных. Модель жилья зависела 
от  рода  деятельности,  типа  социальной  организации  и  уровня  культуры 
первобытных людей. К убежищу предъявлялись определенные требования: 
удобный подход, близость реки, возвышенное расположение над долиной с 
пасущимися  над  ней  животными.  Жилище утепляли:  возводили "двойную 
крышу".  Но чаще они все-таки  устраивались  в  долинах,  на  равнинах  или 
плато,  где  сооружали  шалаши и  палатки.  При  этом  использовался  самый 
разный материал, иногда даже кости мамонта.

     Термином  "искусство  палеолита"  объединяют  произведения  самого 
разного  художественного  стиля  и  техники. Наскальная  роспись -  это 
искусство  рисунка  на  каменных  стенах,  которое  начиная  с граветтского 
времени завоевывает  глубины  подземелий  и  превращает  их  в  святилища. 
Каждый  уголок  в  более  чем  сотне  пещер  Кентабрийских  гор  покрыт 
шедеврами  мадленской  культуры.Художественная  техника  того  времени 
была очень разнообразной: проведение линий пальцами на глине, резьба на 
всевозможных подставках,  собственно роспись,  осуществлявшаяся самыми 
разными способами - распылением жидкой краски, нанесением ее кисточкой, 
сочетанием краски и резьбы на одном и том же изображении.

     Вплоть  до  VIII  тысячелетия  до  н. э.  на  Ближнем  Востоке  и  до  VI 
тысячелетия  в  Европе  человек  жил  охотой,  рыбной  ловлей  и 
собирательством.  В  эпоху  неолита  его  образ  жизни  коренным  образом 
изменился: разводя скот и обрабатывая землю, он сам стал производить для 
себя  пищу.  Благодаря  скотоводству  люди  обеспечили  себя 
продовольственными  запасами,  постоянно  находившимися  в  их 
распоряжении;  кроме  мяса,  домашние  животные  давали  молоко,  шерсть, 
кожу.  Появление  деревень  предшествовало  развитию  скотоводства  и 
земледелия. Неолит означал новую социально-экономическую организацию 
жизни.  Но  эта  эпоха  принесла  с  собой  и  ряд  крупных  технических 
инноваций: глиняную посуду, шлифовку камня, ткачество.В эпоху неолита в 
Западной Европе появляются гигантские каменные монументы - мегалиты. 
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Считается,  что  постройкой  мегалита  крестьянская  община  заявляла  об 
установлении своего контроля над определенной территорией.

     Общество постепенно менялось. И хотя родовая группа по-прежнему 
производила  все  необходимое  ей  для  жизни,  наряду  с  крестьянами  стали 
появляться  рудокопы,  бронзовых  дел  мастера,  мелкие  торговцы. 
Необходимость  охраны рудников  и  торговых путей  привела  к  появлению 
особого  сословия  - воинов.  Если  в  эпоху  неолита  люди  жили  в 
относительном равенстве,  то  бронзовый век  уже  отмечен  возникновением 
социальной  иерархии.  Примерно  в V-IV  тысячелетии  до  н.  э.  началось 
разложение  первобытного  общества.  Среди  факторов,  способствующих 
этому,  важную  роль  играли  земледелие,  развитие  специализированного 
скотоводства,  появление  металлургии,  становление  специализированного 
ремесла,  развитие  торговли.  С  развитием  плужного  земледелия 
земледельческий  труд  перешел  из  женских  рук  в  мужские,  и  мужчина-
земледелец стал главой семьи. Накопление в различных семьях создавалось 
неодинаковое.  Продукт  постепенно  перестает  делиться  среди  членов 
общины, и имущество начинает переходить от отца к детям, закладываются 
основы частной собственности на средства производства.

     От счета родства по материнской линии переходят к счету родства по 
отцу - складывается патриархат. Соответственно, меняется форма семейных 
отношений,  возникает  патриархальная  семья,  основанная  на  частной 
собственности.  Рост  производительности  труда,  усиление  обмена, 
постоянные  войны  -  все  это  вело  к  возникновению  имущественного 
расслоения  среди  племен.  Имущественное  неравенство  порождало  и 
общественное неравенство. Складывались верхушки родовой аристократии, 
фактически  ведавшей  всеми  делами.  Знатные  общинники  заседали  в 
племенном совете, ведали культом богов, выделяли из своей среды военных 
вождей  и  жрецов.  Наряду  с  имущественной  и  общественной 
дифференциацией внутри родовой общины происходит и дифференциация 
внутри племени между отдельными родами. С одной стороны, выделяются 
сильные и богатые роды, а с другой - ослабевшие и обедневшие.

     Итак,  признаками  распада  родового  строя  явились  возникновение 
имущественного  неравенства,  сосредоточение  богатства  и  власти  в  руках 
вождей племен, учащение вооруженных столкновений, обречение пленных в 
рабов,  превращение  рода  из  кровнородственного  коллектива  в 
территориальную  общину.В  различных  районах  мира  разрушение 
первобытно-общинных  отношений  произошло  разновременно, 
разнообразными  были  и  модели  перехода  к  вышестоящей  формации: 
некоторые  народы  образовали  раннеклассовые  государства,  другие  - 
рабовладельческие,  многие  народы  миновали  рабовладельческий  строй  и 
перешли сразу к феодализму, а некоторые - к колониальному капитализму 
(народы Америки, Австралии).
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     Таким  образом,  рост  производительных  сил  создал  предпосылки 
укрепление  связей  между  социальными  организациями,  развитие  системы 
дарообменных  отношений.  С  переходом  от  первого  брака  к 
патриархальному,  а  позднее  -  моногамному  укрепляется  семья,  которая 
обособляется  в  рамках  общины.  Общинная  собственность  дополняется 
личной.  По  мере  развития  производственных  сил  и  укрепления 
территориальных  связей  между  семьями  на  смену  ранней  первобытной 
общине  приходит  первобытная  соседская,  а  позднее  -  земледельческая 
община.  Для  нее  характерно  сочетание  индивидуального  парцеллярного 
производства с общей собственностью на землю, частнособственнического и 
общинного начал. Развитие этого внутреннего противоречия создало условие 
для возникновения классового общества и государства.

1.2 Государства Древнего Востока

     Ближний  Восток  и  Средний  Восток  включают  несколько 
географических  областей:  "плодородный  полумесяц"  -  колыбель 
цивилизации  -  начинается  на  западе,  в  богатых  странах  Леванта,  и 
выгибается  затем  дугой  по  равнинам  Ассирии,  Вавилонии  и  Шумера.  К 
северу  от  него  находится  Анатолийское  плоскогорье,  смыкающееся  на 
востоке  с  Иранским нагорьем и  даже  идущее  к  Инду.  В  Вавилоне  около 
1900 г. до н. э. образовалась новая великая держава. Эта молодая аморейская 
династия укреплялась  постепенно,  наблюдая за  тем,  как  соседи истощают 
силы  в  междоусобицах.  Так  первая  вавилонская  династия  установила 
господство над Месопотамией, которую отныне стали называть Вавилонией. 
Дипломатические  и  административные  документы  составлялись  на  языке 
новой семитической элиты - аккадском.  Законы были изложены простым 
языком; таким образом, каждый мог прочитать и понять их. Строительная 
деятельность первой вавилонской династии плохо изучена из-за того, что ее 
следы погребены под руинами более поздних эпох.

     С 1200 г.  до  н. э. арамейские  кочевники,  искавшие  земли  для 
поселения, захватывают Месопотамию. Маленькая Ассирия - государство на 
берегу  Тигра  -  собирает  мощную армию,  чтобы  остановить  вторжение,  а 
затем  в  свою  очередь  начинает  завоевывать  чужие  территории.  С 
900 г. жаждущие  побед  ассирийцы  предпринимают  серию  нападений  на 
соседние  народы  -  вавилонян,  финикийцев,  арамеев  -  и  покоряют  их. 
Ассирийская империя простиралась на весь Ближний Восток. В то время как 
ассирийцы  сражались,  защищая  границы  своей  державы,  на  вавилонском 
троне  спокойно  утвердилась  одна  из  арамейских  династий.  К 612 г.  до 
н. э. она окрепла настолько, что смогла бросить вызов ассирийскому войску 
и выступить достойной наследницей славного царя Хаммурапи.

     Около 2000 г.  до  н. э. в  вавилонских  текстах,  и,  в  частности,  в 
предсказаниях  появляются  названия  звезд  и  созвездий.  В  ту  же  эпоху 
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зарождается и традиция врачевания. В древней Месопотамии было два вида 
врачей: практики (асу) осматривали больных и выписывали им лекарства, 
приготовленные  из  растолченных  и  измельченных  растений,  камней, 
внутренностей  животного  или  человека  и  смешанные  с  растительным 
маслом,  молоком  или  пивом; жрецы-заклинатели  (ашиту) ворожили, 
совершали  магические  обряды,  ибо  считалось,  что  болезни  имеют 
сверхъестественное  происхождение  и  являются  результатом  колдовства 
демонических сил или Божьей карой. В 539 г. до н. э. Восток был объединен 
под властью персидской державы.  Торговые пути и  династические союзы 
связали между собой удаленные друг от друга,  совершенно непохожие по 
образу жизни, регионы. 

     Финикийцы  жили  в  портовых  городах-государствах  и  обрабатывали 
землю в удаленных от побережья районах. Будучи превосходными купцами, 
финикийцы уже в XII в.  до н. э. принялись за  развитие морской торговли, 
превратив  ее  в  источник  процветания,  продолжавшейся  по  всему 
Средиземноморью  вплоть  до I в.  до  н. э. Славились  они  тканями, 
окрашенными  пурпуром,  который  добывался  из  раковин  игольчатого 
моллюска. Еще финикийцы производили стекло, на изготовление которого 
шел песок с морских пляжей, а также изделия из драгоценных металлов и 
слоновой кости. Первые попытки создания алфавита предпринимались еще 
в 1800-е  гг.  до  н. э. В  финикийском  Библе  в 1100-е  гг.  до  н. э. писцы 
использовали алфавит из 22 знаков. Финикийский язык, так же как арабский 
или иврит, принадлежит к семитическим языкам - при его записи гласные не 
учитывались.  Финикийский  алфавит  лежит  в  основе  большинства 
современных алфавитов.

      Египетский  историк  Манефон,  живший  в  III в.  до  н. э., 
рассказывает, что за 3 тысячелетия существования Египта там сменилось 30 
правящих  династий.  История  Египта  демонстрирует  удивительную 
преемственность развития и в то же время неуклонную эволюцию общества. 
Одежда  и  украшения  точнее  всего  отражают  произошедшие  изменения. 
Пирамиды возводились при помощи простых приспособлений, но на хорошо 
организованной  строительной  площадке.  Нескончаемый  поток  из  сотен 
носильщиков, тянущих камни на волокушах, соединял десятками лет порт и 
строительную  площадку.  Год  у  древних  египтян  насчитывал  360  дней  и 
разделялся  на  3  сезона: "ахет" (разлив  Нила), "перет" (зима) 
и "хему" (лето). На берегах Нила крестьяне выращивали пшеницу и ячмень, 
которые шли для приготовления хлеба и пива, а также лен, необходимый для 
производства  тканей.  Речное  судоходство  задавало  ритм  всей  жизни: 
торговле, транспортировке войска, религиозным праздникам, погребальным 
паломничествам. Моряки плавали на судах, оснащенных большими парусами 
и  длинными  веслами.  Чтобы  обезопасить  себя  от  их  набегов,  египтяне, 
жившие  в  эпоху Среднего  царства,  захватили  расположенную  на  юге 
Нубию и построили там линию оборонительных сооружений.
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     Научные  исследования  египтян  состояли  в  том,  чтобы  выявлять  и 
записывать  надежные  и  испытанные  "рецепты",  которые  можно  было  бы 
снова  использовать,  а  не  в  том,  чтобы открывать  математические  законы 
общего  характера,  объясняющие  "хитрости",  найденные  эмпирическим 
путем. Именно поэтому египтяне были скорее изобретателями, чем учеными.

     Современное  название  страны  -  Китай,  происходит  от 
монголоязычного народа киданей, захватившего, и удерживавшего в конце X 
- начале XII вв. н. э. северные районы страны. Сами китайцы называли свою 
страну  Чжун  Го  -  "Срединное  государство",  либо  по  названию  одной  из 
правящих  династий,  по  другой  версии  оно  произошло  от  названия 
могущественного  царства  Цинь,  образцовой  империи,  созданной 
правителем Цинь  Ши-Хуанди. Доисторический  период  развития  Китая 
кончается во времена правления династии Шан. В шанских городах-дворцах 
-  религиозных  и  военных  центрах  -  находились  рынки,  мастерские 
ремесленников:  каретников,  литейщиков  бронзы,  гончаров.  Миновав  этап 
ковки металлов, китайцы занимались литьем железа за 1600 лет до того, как 
этот  процесс  стал  известен  в  Европе.  Это  открытие  позволило  наладить 
серийное  производство  орудий  для  вспашки  земли,  земляных  работ, 
постройки ирригационных сооружений и  освоения  новых участков  земли. 
Крестьянская  работа  разделялась  на  мужскую  и  женскую.  Мужчины 
обрабатывали поля, собирали урожай, занимались охотой и рыбной ловлей. 
Женщины разводили шелковичного червя, ткали, гнали спирт из зерна. Для 
строительства  Великой  Стены  была  собрана  огромная  армия  рабочих  из 
числа  малоимущих,  подневольных,  осужденных.  Стена  содержалась  в 
порядке вплоть до VII в., когда она утратила свое стратегическое значение. 

     Китайская каллиграфия - столь же великое искусство, как и живопись. 
Китайская  письменность  передает  смысл,  а  не  звуки  и  слова. 
В 1024 г. впервые в истории человечества были выпущены бумажные деньги. 
Китай располагал самыми высококачественными товарами и потому вызывал 
зависть у соседей, которые обогащались, собирая дань. В области науки и 
техники Китай намного опередил Европу.

1.3 Античная Греция

Историю Древней Греции можно разделить на 5 периодов:

1) эгейский,  или  крито-микенский (III―II  тысячелетия  до  н. э.),  период 
разложения родового строя, возникновения и развития в отдельных районах 
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раннеклассовых  рабовладельческих  государств,  прекративший  свое 
существование в результате дорийского переселения;

2) Греция  X―IX вв.  до  н. э. ―  период  временного  возрождения 
первобытно-общинных  отношений  после  дорийского  завоевания  и 
последующее  общегреческое  развитие  классовых  отношений  на  основе 
античной формы собственности;

3) архаический  период (VIII―VI вв.  до  н. э.)  ―  продолжение 
предшествующего  периода,  время  становления  античного 
рабовладельческого общества, возникновения полисов;

4) классический  период (V―IV вв.  до  н. э.)  ―  наивысшее  развитие 
рабовладельческих отношений в античных полисах.

5) эллинистический  период (вторая  половина  IV― середина  I в.  до  н. э.) 
представлял  собой  дальнейшее  развитие  рабовладельческого  общества  на 
обширных  пространствах  Ближнего  Востока  после  греко-македонского 
завоевания  персидской  державы.  Этот  период  закончился  завоеванием 
западной части (до Евфрата) ― Парфией.

     Согласно древнегреческим преданиям, сохранившимся в гомеровских 
поэмах и у греческих историков, наиболее значительными племенами среди 
древнейшего  населения  в  этих  районах  были  пеласги.  Геродот  считал  их 
родственниками  греков.  Среди  древнейших  островных  племен  можно 
назвать критян.Греки долгое время не имели общего языка и говорили на 
многочисленных  диалектах,  которые  были  одинаково  понятны 
подавляющему  большинству.Балканская  Греция  после  дорийского 
переселения  в  социальном  отношении  деградировала  в  сторону 
повсеместного распространения родовых отношений. Ахейские государства 
исчезли. Слеговая письменность была забыта.

     Спартанское  государство  было  расположено  на  юге  Пелопоннеса. 
Спартой  называлась  столица  этого  государства,  сама  же  страна  получила 
название  Лаконии.Спарта  является  древнейшим  государством  архаичной 
Греции. В VII в. до н. э. спартанцы предприняли завоевание соседей области 
― Мессении. В результате двух мессенских войн территория Мессении была 
присоединена к Спарте.Жившее в плодородных долинах местное население 
было обращено в бесправных илотов.

     Экономика  Лаконии  была  очень  неразвита  и  примитивна.  Главным 
занятием  здесь  являлось  земледелие.  Ремесло  было  очень  мало  развито. 
Спартанское государство запрещало всякую внешнюю торговлю. Для оплаты 
продуктов или произведений ремесла требовалось большое количество денег. 
Деньги не только не носили в кошельке, как это делается теперь, а хранили в 
специальных  кладовых.  Привилегированный  класс  (сословие)  Спарты  ― 
спартанцы  составляли  так  называемую  общину  равных.  Спартанцы 
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занимались военным делом. Для того чтобы воспитать сильных и крепких 
воинов,  в  Спарте существовала специальная система воспитания.  Каждого 
новорожденного несли в высшие учреждения Спарты ― Герусию, т. е совет 
старейшин. Если ребенок рождался слабым и болезненным, его сбрасывали 
со скалы. Здорового оставляли у матери до достижения им семи лет. Затем он 
шел в общественную школу, где проводил время до совершеннолетия, т. е. до 
18 лет.  Режим школы был очень суровым. В школе мальчики занимались 
физическими  упражнениями  и  военным  делом.  Цель  воспитания  была 
вырастить  сильного,  закаленного  воина.  Заниматься  философией  и 
красноречием не разрешалось.  Приучались говорить как можно короче ― 
"лаконично". В Спарте, единственном городе Греции, обращалось большое 
внимание на воспитание женщины. Считали, что здоровые дети могут быть 
только  у  здоровой  матери.  Поэтому  девочки  не  занимались  домашним 
хозяйством.  Это  все  делали  илотки.  Спартанки  же  с  детства  занимались 
гимнастикой и спортом, они умели читать, писать, считать, как и мальчики.

     Вся  деятельность  спартанского государства  была направлена на  то, 
чтобы  сохранить  илотов  в  повиновении.  В  спартанском  государстве 
существовало народное собрание. Это собрание решало вопросы о войне и 
мире, но голосование там не проводилось. Все решалось криком. В Спарте 
было два царя одновременно. Они имели жреческие функции и считались 
священными. Наиболее сильным и фактически управляющим государством 
органом  являлось  собрание  старейшин  ―  представителей  самых 
влиятельных  родов  и  семей  Спарты.  Военное  преимущество  Спарты  и 
возглавляемого  ею  Пелопоннесского  союза  не  вызвало  сомнений  во  всей 
Греции. Спартанский строй был самым реакционным среди древнегреческих 
государств.  По  сравнению  с  другими  торгово-ремесленными  полисами 
быстрое социально-экономическое и политическое развитие аттики во главе 
с наиболее прославленным в исторической традиции полисом - Афинами - 
наступило несколько позднее. Согласно преданиям в древнейшие времена в 
Афинах правили басилеи, резиденция которых была на укрепленной скале ― 
акрополе.

     Народное  собрание  в  Афинах,  как  и  в  других  аристократических 
полисах, было несостоятельно. В VII в. до н. э. в Афинах стали развиваться 
ремесла и торговля.

     В  Македонии  в 336 г.  до  н. э. после  убийства  Филиппа  была 
провозглашена  власть  Александра.  В 335 г.  до  н. э.  Александр 
Македонский предпринял  северный  поход  для  покорения  отпавших 
фракийских племен. Армия одержала победу. До Александра дошли слухи, 
что греческие города во главе с Афинами и Фивами отпали от Македонии. 
Но он решил вернуть Македонии сначала иллирийские племена и из Фракии 
пошел в Иллирию. Александр двинулся с войском к восставшим Фивам и 
осадил их. Жители Фив были уведены в рабство, а город срыт и уничтожен. 
Такой оборот дела напугал другие греческие города, которые стали выражать 
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покорность  Македонии.  Отказ  от  расправ  над  Афинами  был  обусловлен 
политикой Александра,  который не хотел портить отношения с  греками в 
начале персидского похода.  После полного восстановления своей власти в 
Греции  Александр  стал  готовиться  к  персидскому  походу,  который  не 
удалось  осуществить  его  отцу  ― Филиппу.  Армия  Александра 
Македонского  не  была  многочисленной.  Она  состояла  из  30 тыс.  человек 
пехоты и 5 тыс.  всадников,  но эта  армия была прекрасно обучена новому 
военному строю. Армия выступила в поход весной 334 г. Персия показала в 
это время неподготовленность к обороне. Это громадное государство могло 
собирать свои войска в течение двух лет. Персидская держава клонилась к 
упадку, ее раздирали междоусобицы. Различные победы и злоупотребления 
восстанавливали  малоазийское  население  против  местных  персидских 
властей. Все эти обстоятельства помогли Александру вторгнуться в Азию. 
В 334 г.  до н. э. у  маленькой речки Граник произошла битва.  Персы были 
разбиты.  После  победы  при  Гранике  македонская  армия  пошла  вдоль 
малоазийского побережья на юг. Александр преследовал политические цели: 
он  освобождал  малоазийские  греческие  полисы  от  персидского  ига.  Всю 
зиму 333 г.  до  н. э. Александр  провел  в  центре  малой  Азии,  так  как  зима 
здесь суровая и выступить в таких условиях македонская армия не могла. В 
конце зимы Александр поспешно выступил в поход.

     Встречи македонской и персидской армий произошла в местечке Исс 
на  северо-восточном  берегу  Средиземного  моря.  После  упорного  боя 
персидская армия была разбита наголову. После битвы при Иссе Александр 
направился в Сирию и Финикию. Из финикийских городов сопротивлялся 
только Тир, который Александр не мог взять семь месяцев. Когда Александр 
находился в Финикии, Дарий III предлагал ему мир на следующих условиях: 
он отдаст Александру всю малую Азию во владение, половину персидской 
казны и руку своей старшей дочери. Предложение о мире было отвергнуто. 
Но  военный  совет  показал,  что  в  командном  составе  войска  Александра 
начинается оппозиция против продолжения войны.

     В 332 г.  до  н. э. Александр  направился  с  армией  в  Египет,  чтобы 
овладеть этой богатейшей страной и обеспечить себе тыл во время похода на 
Восток.  Египтяне  приветствовали  македонские  войска.  Египетскими 
жрецами Александр был провозглашен Фараоном. В 332 г. до н. э. Александр 
основал Александрию - город на берегу Средиземного моря в дельте Нила, 
которому было суждено сыграть большую политическую, экономическую и 
культурную роль в эпоху эллинизма и в последующее время. Весной 331 г. 
до  н. э. Александр  покинул  Египет  и  направился  в  Междуречье,  где  уже 
сосредотачивались  войска  Дария  III.  Армия  Дария  III  подошла  к 
Месопотамии  и  остановилась  недалеко  от  прежней  столицы  Ассирии  ― 
Ниневии,  в  местечке Гавгамелы.  Битва  при Гавгамелах была 
кровопролитной  и  упорной.  После  победы  при  Гавгамелах  Александр 
занял Вавилон, а потом и Сузы.

12



     Когда Бактрия и Согдиани (Средняя  Азия)  были  покорены, 
Александр  направился  в  Иведию.  Македоняне  одержали  победу.  Армия 
Александра дошла только до притока Инда Гифасиса, после чего она должна 
была  повернуть  обратно.  Во  время  восточного  похода  возникли  новые 
торговые связи между Грецией и Востоком, образовалась новое колоссальное 
государство  от  балканского  полуострова  до  территории  Индии.  Это 
государство превосходило по своим размерам Персию. Управлялось оно уже 
по-иному.  Каждый  округ  (сатрапий)  подчинялся  центральной  власти 
Александра, который лично вмешивался в дела различных округов и иногда 
смещал  и  казнил  сатрапов.  Отпраздновав  победы  в  восточном  походе, 
Александр занялся внутренними делами своей монархии и приготовлением к 
западному  походу,  который  он  решил  совершить.  Младший 
сын Антипатры Иона  устроил  у  себя  пир,  на  который  пригласил 
Александра. Вернувшись с пира, Александр тяжело заболел, по-видимому, 
он был отравлен. В это время ему было 33 года. Несмотря на то что походы 
Александра носили захватнический характер, созданное македонское новое 
государство  по  своей  экономике,  политическому  строю  и  культуре  было 
более прогрессивным, чем древняя Греция

Глава 2 Новая история

2.1 Новая история стран Европы и Америки

     Новое  время  открывает  важнейшую  историческую  эпоху  в  истории 
западной цивилизации,  когда в  ходе сложнейших социально-политических 
процессов постепенно формировался ее современный облик. Термин "новая 
история"  появился  в  общественно-политической  мысли  еще  в  эпоху 
Возрождения, когда, осмысливая пути развития человеческой цивилизации, 
мыслители-гуманисты предложили трехчленное деление истории (древняя, 
средневековая  и  новая).  Это  понятие  прочно  закрепилось  в  исторической 
науке.  К  настоящему  времени  под  новой  историей  понимают  процесс 
становления  и  утверждения  буржуазных  отношений  в  качестве  основы 
западной  цивилизации.  Новоисторический  период  имеет  свою 
периодизацию,  которая  отражает  изменения,  происходящие  в  обществе  в 
этот период времени.

     Историки  различных  школ  по-разному  интерпретируют  вопрос  о 
периодизации  новой  истории.  В  отечественной  историографии  ее  начало 
связывают  с  Английской  революцией,  вспыхнувшей  в  середине  ХVII в. 
и ставшей ярким симптомом кризиса феодальных отношений. Эта революция 
стала  исходной  точкой  более  широкого  процесса  -  модернизации 
английского общества, создававшего почву для промышленного переворота. 
Этот  процесс  в  свою очередь  создал  экономический фундамент  будущего 
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индустриального общества. И то обстоятельство, что Англия раньше других 
вступила на этот путь, обеспечил ей безусловное и длительное лидерство в 
мировых делах,  продолжавшееся  вплоть  до  ХХ в.  Англия  превратилась  в 
своего рода эталон,  на который равнялись все остальные страны, которые 
находились на периферии западной цивилизации.

     Безусловно,  модернизация  (переход  общества  к  более  развитому 
состоянию) - это длительный и сложный процесс, в ходе которого на основе 
индустриализации  изменения  охватывают  все  стороны  жизни  общества: 
экономику,  политику,  духовную  жизнь.  Благодаря  завершению 
промышленного  переворота  ручной  труд  механизируется,  усложняются 
технологические процессы,  углубляется разделение труда.  В политической 
области  модернизация  проявляется  в  демократизации  государственной  и 
общественной  жизни.  Власть  королей  и  императоров  ограничивается 
конституциями и парламентами, а в ряде стран побеждает республиканское 
государственное устройство. Укрепляются принципы правового государства 
и гражданского общества, расширяются права личности. В области культуры 
процесс  модернизации  ведет  к  усилению  рациональных  начал  жизни, 
дальнейшему  обмирщению  сознания.  В  ходе  модернизации  происходит 
рождение и развитие индустриального общества.

     Следует  подчеркнуть,  что  процесс  разрушения  традиционного 
общества  происходил  неравномерно.  В  Англии  и  Франции  становление 
индустриального общества происходило Эволюционно в Германии, Италии, 
США за счет целенаправленных реформ, в странах, отдаленных от центра 
(Латинской Америки, Испании),  процессы модернизации распространялись 
очень  ограниченно.  Английская  революция  дала  начало  отсчета 
новоевропейской  истории.  Но  в  историографии  не  менее  дискуссионным 
является  вопрос  определения  ее  верхней  границы.  В  советское  время 
господствовала  точка  зрения,  согласно  которой  период  новой  истории 
закончился  в  1917 г.,  когда  в  России  произошла  социалистическая 
революция, открывшая новую эру в развитии человечества. Отечественные 
историки  отталкивались  от  разработанной  B.  И.  Лениным  теории 
империализма,  в  которой  обосновывалась  неизбежность  перехода  к  более 
совершенному и справедливому типу общества - социализму. Но реальная 
жизнь оказалась сложнее и многообразнее, чем это представлялось в начале 
ХХ в. Появились новые факторы, которые оказали исключительно серьезное 
воздействие на развитие западной цивилизации. Выяснилось, что буржуазное 
общество  не  исчерпало  в  ХХ  в.  резервов  для  дальнейшего  прогресса.  С 
другой  стороны,  строительство  социалистического  общества  встречало  на 
своем пути также немало проблем. Поэтому на современном этапе верхняя 
граница новой истории завершается рубежом ХIХ-ХХ в. - периодом, когда в 
основном  завершилось  вступление  ведущих  западных  стран  в  фазу 
индустриального общества.
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     Большое  значение  для  победы капитализма  над  феодальным строем 
имела  победа  английской  буржуазной  революции  в  середине  ХУП  в. 
Сосуществование  двух  социально-экономических  укладов  (феодального  и 
нарождающегося  буржуазного)  увеличивало  конфликтный  потенциал 
английского  общества.  Но  наиболее  ярко  данное  противостояние 
просматривалось на религиозной почве. В Англии появились люди, которых 
не  устраивал  существующий  порядок  вещей.  Они  стремились  к 
переустройству общества, к изменению взаимоотношений между обществом 
и властью. Англия в то время была абсолютной монархией. Во главе ее с 
1625 г.  стоял  представитель  династии  Стюартов  Карл  I.  Его  единоличное 
правление  вызывало  растущее  недовольство  в  различных слоях  общества, 
прежде всего среди джентри (дворян-землевладельцев), торговой буржуазии, 
владельцев мануфактур. Практически всех представителей нарождающейся 
буржуазии  не  устраивали  финансовая  политика  королевской  власти, 
нараставшее налоговое бремя. Раздражение вызывало и то, как тратились эти 
средства.  По  большей  части  они  шли  не  на  обслуживание  реальных 
государственных  интересов  страны,  а  на  покрытие  непомерных  расходов 
двора.  Раздражала  внешняя  политика  Карла  I,  стремящегося  наладить 
отношения со злейшим врагом Англии - католической Испанией.

     Центром социального недовольства  стала  палата  общин английского 
парламента,  а  идеологической основой протеста  -  пуританизм (английская 
разновидность протестантизма). Конфликт между королевской династией и 
английским парламентом послужил главной причиной революции. В 1928 г. 
парламент  представил  свои  претензии  королю  в  "Петиции  о  праве",  в 
которой  отстаивались  традиционные  права  и  свободы  англичан.  Монарх 
сначала  принял  условия  парламента,  но  вскоре  изменил  свою  политику: 
распустил  парламент  и  до  1640 г.  правил  единолично.  Установление 
"твердой"  власти  короля  не  принесло  стране  успокоения.  Король  своей 
политикой не способствовал сокращению протестного потенциала общества. 
Ситуация ухудшилась в ходе войны, которую вела Англия в Шотландии. В 
этот  период  актуализировались  требования  созыва  парламента.  3  ноября 
новый  парламент  собрался.  В  историю  он  вошел  под  названием  Долгого 
парламента, созыв которого принято считать началом революции, поскольку 
депутаты не скрывали, что будут добиваться ограничения произвола двора. 
Эти  события  раскололи  страну  на  два  противоборствующих  лагеря: 
роялистов - сторонников королевской власти - и сторонников парламента. В 
самом парламенте к 1641 г. наметились разногласия, которые наиболее ярко 
проявились  при  обсуждении  программного  документа  -  "Великой 
ремонстрации". Состоявший из 204 статей, он содержал подробный перечень 
злоупотреблений  короля  и  выдвигал  требование  установить  правление 
короля под контролем парламента. Король был возмущен наступлением на 
его  права.  В  1642 г.  он  объявил  войну  парламенту.  В  стране  разразилась 
Гражданская война. На первых порах успех в ней сопутствовал королю. Но к 
1644 г.  в ходе  военных  действий  наметился  перелом.  Связано  это  было  с 
именем  Оливера  Кромвеля,  возглавлявшего  парламентскую армию.  Исход 
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войны  определился  в  битве  близ  деревни  Нейзби  в  июне  1945 г.  Король 
вынужден был покинуть Англию. Гражданская война закончилась победой 
парламента.  Умеренная  группировка  пресвитериан  после  осуществления 
ряда преобразований в стране стремилась к политической стабильности. Но 
радикальные представители пресвитериан - индепенденты, опорой которых 
была революционная армия, считали, что изменения необходимо расширить, 
не  ограничивать  их  только  удовлетворением  интересов  крупных 
собственников,  а  всех торгово-финансовых слоев.  Еще более  радикальные 
требования  выдвигали  левеллеры,  признанным  вождем  которых  стал  Дж. 
Лильберн.  Споры  между  различными  группировками  парламента 
усиливались. Этим воспользовался король. В феврале 1648 г. в стране вновь 
вспыхнула  гражданская  война.  Она  завершилась  победой  парламента.  В 
1649 г.  король  был  казнен,  а  в  мае  1649 г.  Англия  стала  республикой.  В 
1660 г.  в Англии  произошла  реставрация  монархии.  Но  это  была  уже  не 
абсолютная монархия, как прежде, а конституционная.

     В  результате  победы  революции  ХVII в.  в Англии  стал  быстро 
развиваться  капиталистический  уклад  в  сельском  хозяйстве,  начался 
переворот в промышленном производстве. В стране получили развитие идеи 
республиканского устройства, народоправия, равенства всех перед законом. 
Провозглашенные политические принципы и новый экономический порядок 
легли в основу новой индустриальной цивилизации. В ХVIII в. английское 
сельское  хозяйство  с  успехом кормило  города  и  промышленные  поселки. 
Крупное землевладение создало условия для увеличения производства зерна, 
что вело к снижению цен на него. Рост городского населения поддерживал 
спрос  на  сельскохозяйственную  продукцию.  Подъем  сельского  хозяйства 
влиял на развитие промышленности.

     Промышленный переворот начался в легкой промышленности.  Здесь 
замена ручного труда на машины требовала меньших капиталовложений и 
приносило  быструю  финансовую  отдачу.  Резко  расширило 
производственные возможности изобретение паровой машины, другой новой 
техники.  Поток  усовершенствований,  накопление  огромных  средств 
потребовало  иной  организации  производства.  На  смену  мануфактуре  шла 
фабрика  -  крупное  машинное  производство,  рассчитанное  на  получение 
прибыли.  Промышленный  переворот  имел  не  только  техническую,  но  и 
социальную сторону. В ходе преобразований формировались два основных 
класса  индустриального  общества:  промышленная  буржуазия  и  наемные 
рабочие.  Этим  двум  новым  социальным  группам  предстояло  найти  свое 
место  в  старой  социальной  структуре  и  выработать  правила 
взаимоотношений между собой. Этот процесс был непростым, растянулся на 
многие десятилетия, его динамика определяла основные параметры развития 
общества.  Промышленный  переворот  изменил  облик  Англии.  Возникли 
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крупные  промышленные  центры  (Манчестер,  Бирмингем,  Шеффилд).  К 
концу ХVIII в. уже четверть населения жила в городах. Бурно развивалась 
транспортная  инфраструктура:  по  всей  стране  строилась  сеть  каналов, 
сооружались  дороги  с  твердым  покрытием.  Завершилось  складывание 
внутреннего  рынка,  который  опирался  на  солидную промышленную базу. 
Именно  в  промышленном  секторе  создавалась  теперь  основная  часть 
национального богатства. Уклад жизни и условия труда, складывающиеся во 
время промышленной революции, устраивали не всех в стране. Отношения 
между  владельцами  промышленных  предприятий  и  работавшими  там 
наемными  рабочими  были  достаточно  сложными.  В  тот  период  степень 
эксплуатации  рабочих  была  высокой.  Эта  ситуация  рождала  стихийный 
протест.  Во  время  промышленного  переворота  возникло  первое  массовое 
движение рабочих - движение разрушителей машин. Наибольший размах это 
движение приобрело в 1811-1813 гг. Участники его называли себя луддитами 
по имени рабочего Нэда Лудда, который как будто бы первым разбил свой 
станок. Движение луддитов быстро расширялось. В нем власти усматривали 
угрозу существующему правопорядку. Уже в 1769 г. парламент принял закон 
о  смертной  казни  за  порчу  машин.  Преследование  луддитов  не  решало 
проблем - положение рабочих оставалось крайне тяжелым. Следовательно, 
сохранялось стремление его  изменить.  Нежелание предпринимателей идти 
навстречу требованиям рабочих подпитывало конфликт, дестабилизирующий 
общество. Убедившись в неэффективности луддизма, рабочие стали искать 
иные  способы  борьбы  за  свои  права.  Так  родилась  идея  создания  тред-
юнионов (профсоюзов), которые постепенно заняли свою нишу в структуре 
общества  и  превратились  в  основную  форму  организации  трудящихся. 
Промышленный  переворот,  начавшийся  в  Англии,  невозможно  было 
удержать  в  национальных  границах.  В  сферу  промышленного  переворота 
включались все новые и новые страны. В каждой из них он шел разными 
темпами,  имел  свою  специфику.  Однако  конечный  результат  был  один: 
промышленный  переворот  радикально  подрывал  устои  феодальных 
порядков, создавал фундамент нового "индустриального" общества в Европе. 
В  ХVIII в.  в Новом  Свете  также  зарождается  модификация  европейской 
цивилизации. Так в рамках западной единой цивилизации сформировались 
различные формы буржуазного прогресса.

     Первые  английские  поселения  на  территории  современных  США 
появились в начале ХVII в. К середине ХVIII в. сложилось три типа колоний: 
новоанглийские,  южные  и  среднеатлантические.  В  политическом  плане 
между  ними  было  немало  общего.  В  большинстве  власть  принадлежала 
губернатору,  назначаемому английским королем.  Во многих существовали 
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колониальные ассамблеи, правда, их права были ограниченными. Наиболее 
развитыми  в  социально-экономическом  плане  были  колонии  в  Новой 
Англии. В южных колониях широко использовался труд рабов, привезенных 
из  Африки.  Среднеатлантические  колонии  стали  центром  зернового 
хозяйства и торговли. Так, в Нью-Йорке и Филадельфии аккумулировались 
финансовые  ресурсы  колоний.  К  середине  ХVIII в.  в колониях  начал 
формироваться  единый внутренний рынок,  развивались торговые связи.  У 
поселенцев складывалась единая историческая судьба,  общим языком был 
английский  язык.  Это  изменяло  характер  взаимоотношений  колоний  и 
метрополии.  Британия  пыталась  жестко  привязать  колонии  к  себе.  До 
середины ХVIII в. сторонам удавалось избегать конфликтных ситуаций. Но 
положение  резко  изменилось  после  Семилетней  войны,  которую 
большинство  исследователей  рассматривает  как  исходный  пункт 
противоборства,  которое  привело  к  образованию  США.  В  ходе  войны 
англичан  против  французских  колонистов  англичанам  приходилось 
обращаться  к  помощи  жителей  своих  американских  колоний.  Те  охотно 
помогали англичанам, полагая, что, вытеснив французов, они получат доступ 
к новым землям. Но на земли, отошедшие после войны к Англии, жителей 
английских колоний не пустили. Более того, Англия приняла ряд законов, 
ограничивающих  права  колонистов.  Последние  развернули  кампанию 
протеста  против  притеснения  прав.  Английское  правительство  также  не 
отказалось  от  попыток  сохранять  контроль  над  развитием своих  колоний. 
Тогда среди колонистов возникла идея бойкота английских товаров. В 1773 г. 
жители  Бостона  напали  на  английские  корабли,  стоявшие  в  порту,  и 
выбросили за  борт тюки облагаемого налогом чая.  Это событие получило 
название Бостонского чаепития. В ответ были приняты меры, возмутившие 
колонистов. В 1774 г. в Филадельфии собрался 1 Континентальный конгресс, 
в работе которого принимали участие представители от всех колоний. Но на 
этом  этапе  колонисты  еще  не  стремились  доводить  дело  до  разрыва  с 
Англией. Но в Англии отношение к инициативам колонистам было иное. В 
апреле  1775 г.  начались  вооруженные  столкновения  между  английскими 
войсками и отрядами колонистов, с оружием в руках готовых защищать свои 
права.  Так  началась  Война  за  независимость.  Создание  регулярной армии 
колонисты поручили Дж. Вашингтону, который имел репутацию способного 
военачальника.  Позиции  сторонников  разрыва  с  Англией  укреплялись.  В 
итоге  4  июля  1776 г.  заседавший  в  Филадельфии  Конгресс  принял 
Декларацию об отделении от Англии. Декларация провозглашала создание 
независимого  государства  -  Соединенных  Штатов  Америки  (США).  Ее 
автором  был  Т.  Джефферсон,  один  из  видных  деятелей  американской 
революции.
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     В  Декларации  независимости  провозглашался  принцип  народного 
суверенитета как основы государственного устройства, утверждались права 
народа на восстание против поработителей,  на  жизнь,  свободу,  равенство. 
4 июля празднуется в США как День независимости. Однако независимость 
мало  было  провозгласить  -  ее  предстояло  завоевать.  Судьба  молодого 
государства  решалась  на  полях  сражений.  Колонистам  противостояла 
регулярная армия англичан.  В 1777 г.  в битве под Саратогой американцам 
удалось  сломить  сопротивление  англичан.  В  1781 г.  американская  армия 
нанесла  англичанам  в  битве  под  Йорктауном  решающее  поражение, 
предопределившее  исход  гражданской  войны.  В  1783 г.  состоялось 
подписание мирного договора, в соответствии с которым Англия признавала 
образование США и расширение их территорий.  В 1787 г.  в Филадельфии 
специальное  собрание  представителей  штатов  выработало  Конституцию 
США, закрепившую республиканский строй во главе с президентом страны. 
Первым главой США стал Дж. Вашингтон.

     В  1793 г.  революционная  Франция  смогла  переломить  ход  войны  в 
свою пользу  и  снять  угрозу  своему суверенитету.  Перед  новой Францией 
открылась возможность двигаться по революционному пути. Но Франция не 
остановилась  на  задачах  реализации  революционных  преобразований  в 
собственных границах. Она стала стремиться экспортировать свои ценности 
за  пределы  страны.  С  приходом  к  власти  во  Франции  Директории  роль 
внешней экспансии еще больше усилилась. Собственно, судьба Директории 
во многом зависела от успехов французской армии. Еще более роль армии 
укрепилась  после  прихода  к  власти  Наполеона.  Новый глава  Франции не 
посягал на основные завоевания революции. Но он значительно расширил 
полномочия исполнительной власти.  Постепенно вся  полнота  власти была 
сосредоточена в руках Наполеона - первого консула, избираемого на 10 лет. 
Два  других  консула  обладали  правом  совещательного  голоса. 
Законодательная власть по сути превращалась в придаток исполнительной. 
Ее функции сводились к  одобрению законодательных инициатив,  которые 
вносили первый консул и подотчетное ему правительство. В момент прихода 
Наполеона  к  власти  внутреннее  положение  Франции  было  тяжелым. 
Понимая, что рост налогов не прибавит ему популярности, Наполеон пошел 
по пути увеличения косвенных налогов, сокращения налогов с капитала. Эти 
меры стимулировали промышленное развитие страны, процесс внедрения в 
производство  машинной  техники.  Именно  в  это  время  во  Франции 
начинается промышленный переворот. Большое внимание Наполеон уделял 
развитию  внешней  торговли,  видя  в  ней  источник  распространения 
французского влияния и пополнения казны. У Наполеона сложился план по 
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переустройству  всех  отношений  в  Европе.  Он  стал  склоняться  к  идее 
унификации Европы и ее строительства на имперских принципах. Франция 
возобновила очередной раунд военных действий в 1805 г., когда сложилась 
третья антифранцузская коалиция, в состав которой вошли Англия, Австрия 
и Неаполитанское королевство. Наполеон намеревался нанести первый удар 
по  Англии.  Однако  в  морском  сражении  у  мыса  Трафальгар  франко-
испанский флот  был разбит  англичанами под командованием адмирала  Г. 
Нельсона,  и  Наполеону  пришлось  расстаться  с  планами  оккупации 
Британских  островов.  Тогда  он  направил  основной  удар  против  Австрии, 
стремясь укрепить свои позиции в центре Европы. Австрия была покорена. В 
Германии на  месте  многочисленных государств  под  эгидой  Франции был 
создан Рейнский союз.  В 1806 г.  Наполеон объявил о блокаде Англии,  но 
этот  шаг  вызвал  раздражение  во  всей  Европе,  пользующейся  дешевыми 
английскими  товарами.  Милитаристская  политика  Наполеона  вела  к 
диспропорциям  в  развитии  Франции.  В  связи  с  этим  Наполеон  сделал 
перерыв в войне и пошел на подписание Тильзитского мира. Тем временем в 
самой  Европе  росли  антинаполеоновские  настроения,  проявившиеся 
наиболее  ярко  в  Германии  и  Испании.  Европа  не  принимала  мер  по  ее 
преобразованию  силовым  путем.  В  самой  Франции  росло  недовольство 
экспансионистской  политикой  Наполеона.  Однако  сам  Наполеон  упорно 
стремился к установлению полного контроля над континентом.

     Главным препятствием на этом пути ему стала представляться Россия. 
К 1812 г. противоречия двух великих держав достигли критического уровня. 
24 июня 1812 г. французская армия начала войну против России. В России 
началась Отечественная война. Она завершилась полным разгромом армии 
Наполеона и изгнанием ее с территории России. Разгром Наполеона в России 
стимулировал рост антифранцузских настроений в Европе. 31 марта 1814 г. 
союзные войска  вступили в  Париж.  Наполеон отрекся  от  престола  и  был 
сослан на о. Эльба. Правда, он предпринял попытку вернуться к власти, но 8 
июня 1815 г.  при Ватерлоо был окончательно разбит.  Длительный период 
почти  непрерывных  войн,  начавшийся  еще  в  1792 г.  и охвативший  всю 
Европу, завершился. Подобные события не прошли бесследно для Европы. За 
эти  годы  в  Западной  и  Центральной  Европе  были  подрублены  корни 
феодализма, стали активно развиваться буржуазные отношения.

     После  разгрома  Наполеона  европейские  государства  стремились  к 
устойчивому  и  прочному  миру.  Однако  нужны  были  гарантии,  надежно 
фиксирующие  новый  мировой  порядок,  позволяющие  избежать  новых 
военных столкновений. Среди лидеров европейских государств назрела идея 
созыва общеевропейского конгресса, где можно было бы обсудить проблемы 
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послевоенного урегулирования в Европе. Конгресс открылся в конце 1814 г. 
в Вене  и  продолжался  до  июля  1815 г.  В  ходе  сложных  дискуссий 
участникам  конгресса  удалось  договориться  об  общих  принципах,  на 
которых могла строиться будущая модель международных отношений.

     Во-первых, было решено создать барьер вокруг Франции, который мог 
при осложнении ситуации изолировать ее. Во-вторых, было решено, что все 
участники  антифранцузской  коалиции  должны  получить  компенсацию  за 
участие  в  борьбе  против  Наполеона.  В-третьих,  европейские  государства 
условились  поддерживать  сложившийся  после  разгрома Наполеона  баланс 
сил.  На  базе  этих  общих  принципов  решались  конкретные  вопросы 
послевоенного  урегулирования.  Так,  Франция  лишалась  всех  завоеванных 
территорий,  и  ее  границы  возвращались  к  границам  1790 г.  Австрия 
возвращала себе Ломбардию, получила Венецию. К Пруссии присоединялись 
Рейнская область, Померания и Северная Саксония. Англия расширяла свою 
колониальную империю. Россия получила часть герцогства Варшавского, а 
также признавались ее ранние приобретения - Бессарабия и Финляндия. В 
состав Голландии была включена территория современной Бельгии. К Дании 
отошли  Шлезвиг  и  Гольштейн.  Восстанавливались  Папская  область  и 
Неополитанское королевство. Несколько расширились владения Сардинского 
королевства.  Была  санкционирована  уния  Швеции  и  Норвегии.  Помимо 
территориальных  проблем,  на  Венском  конгрессе  рассматривался  ряд 
экономических  и  дипломатических  вопросов.  Особое  место  на  Конгрессе 
занимала  проблема,  связанная  с  предложением  российского  императора 
создать  Священный  Союз  -  организацию  монархических  государств  для 
защиты  Европы  от  революционных  идей.  Созданная  в  Вене  модель 
международных  отношений  имела  и  сильные,  и  слабые  стороны.  Она 
оказалась достаточно стабильной и устойчивой. Созданный в Вене механизм 
международных  отношений  позволял  вырабатывать  решения,  на  основе 
которых достигалось  урегулирование  спорных вопросов.  Но организаторы 
Венской системы слабо учитывали влияние идей французской революции на 
европейскую цивилизацию. Принцип сохранения баланса сил в Европе все 
чаще вступал в противоречие с либеральной идеей, с ростом национального 
самосознания. Венская система, став устойчивой, оказалась статичной. Но в 
любой  системе  происходят  изменения,  появляются  новые  факторы, 
подрывающие  устои  системы.  В  колониях  ведущих  европейских  держав 
начались выступления, приведшие к подрыву возможностей колониальных 
империй.  В  европейских  государствах  вспыхивали  революции.  Все  это 
подрывало возможности Венской системы, грозило втянуть Европу в новую 
череду войн.
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     Новые  проблемы  порождал  промышленный  переворот,  от  решения 
которых  зависела  внутренняя  стабильность  европейских  государств,  а 
следовательно, и их возможность влиять на международную обстановку. В 
середине  ХIХ в.  по  Европе  прокатилась  очередная  волна  революционных 
выступлений,  породивших  целую  серию  новых  конфликтов  в  сфере 
международных  отношений.  Более  острыми  становились  вопросы 
объединения  Германии,  государственного  строительства  в  Италии.  Это 
означало,  что  период  устойчивого  развития  Венской  системы подходил  к 
концу.  В  1853 г.  произошло  очередное  обострение  Восточного  вопроса. 
Россия  активизировала  поддержку  православных  народов,  входивших  в 
состав Османской империи. Поддерживаемый Англией и Францией турецкий 
султан решился на войну с  Россией.  Таким образом,  в  Европе произошло 
столкновение трех великих держав.

     Война,  закончившаяся  подписанием  в  1856 г.  Парижского  мирного 
договора,  стала  важной  вехой  в  процессе  перестройки  Венской  системы. 
Ослабление  России  нарушило  общеевропейский  баланс  сил.  Это  сужало 
возможности  Венской  системы  в  деле  поддержания  стабильности  на 
континенте. В  ХIХ  в.  промышленная  революция,  начавшись  в  Англии, 
шагнула во Францию, Германию, другие страны Европы. Огромные города и 
фабричные  трубы  преобразили  континент.  Индустриальная  революция 
быстро развивалась и в США.

     Достижения  человеческой  цивилизации  в  ХIХ  в.  стали  измеряться 
успехами  в  развитии  машинного  производства.  Технический  прогресс 
превратился  в  одну  из  главных  ценностей.  Наиболее  развитой  страной  в 
области  промышленного  производства  оставалась  Англия.  Именно  здесь 
возникла  новая  отрасль  промышленности  -  машиностроение.  Быстро 
развивающийся  внутренний  рынок  и  внешнюю  торговлю  обслуживала 
развитая  железнодорожная  сеть.  Промышленный  переворот  затронул  и 
аграрный  сектор  страны,  в  котором  стали  применяться  прогрессивные 
способы земледелия и новая техника. К концу века страна стала "на колеса". 
Началось  массовое  автомобильное  производство.  Становились  более 
доступными телефон, телеграф, облегчившие коммуникационные процессы. 
Технический прогресс вносил изменения в военную технику. Стало широко 
применяться огнестрельное оружие. На рубеже ХIХ в. в жизнь людей стало 
входить электричество.

     Первоначальное капиталистическое развитие получило название эпохи 
свободной конкуренции.  Предприниматели боролись  за  выгодные условия 
производства и сбыта товаров. Эта борьба не была ограничена и выступала 
основным  стимулом  к  развитию  экономики.  Основным  регулятором 
стихийного  рынка  становились  экономические  кризисы,  после  их 
преодоления  наступал  новый  подъем  производства.  Но  применение 
высокоразвитой технологии, сложной техники оказалось возможным только 
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в рамках крупных производственных структур, которые стали появляться во 
второй половине ХIХ в. Чтобы избежать острой конкурентной борьбы между 
собой, крупные промышленники стали договариваться о ценах, количестве 
выпускаемой  продукции  и  даже  рынках  сбыта.  Так  возникали  различные 
организационные формы слияния предприятий - картели, синдикаты, тресты, 
концерны.  В  случае,  если  промышленная  или  финансовая  корпорация 
сосредоточивала в своих руках господство в какой-либо отрасли хозяйства, 
она  становилась  монополией.  Но  в  обществе  продолжали  существовать  и 
десятки  тысяч  самостоятельных  средних  и  мелких  предприятий.  Но 
монополистический сектор хозяйства становился господствующим. На смену 
капитализму  свободной  конкуренции  пришел  монополистический 
капитализм.  Он,  с  одной  стороны,  давал  возможность  внедрять  новую 
технику и повышать производительность труда,  но,  с  другой -  господство 
монополий создавало угрозу свободному рынку, ограничивало возможности 
других  структур  также  наращивать  производство.  Индустриальная 
революция  меняла  социальную  структуру  западноевропейского  общества. 
Увеличивалась численность буржуазии и наемных промышленных рабочих. 
К  началу  ХХ  в.  они  стали  основными  социальными  группами 
индустриального  общества.  Что  же  касается  основных  классов 
традиционного  общества  -  дворян-землевладельцев  и  крестьян,  то  их 
численность уменьшалась. Но эти изменения происходили в зависимости от 
темпов модернизации той или иной страны.

     Так,  в  Англии  классическое  помещичье  и  крестьянское  хозяйство 
исчезло  уже  в  ХVIII в.  Собственность  сеньоров  на  землю  во  Франции 
уничтожила  революция.  В  США никогда  не  было  классов  традиционного 
общества. Помещичье хозяйство сохранялось в Австрии, Италии, германских 
государствах.  Но  после  наполеоновских  войн  и  здесь  были  проведены 
реформы,  способствовавшие  развитию  капиталистических  отношений  в 
сельском  хозяйстве.  Процессы  модернизации  разрушали  сословные 
разграничения  между  людьми.  Внутри  ведущих  социальных  групп  шел 
процесс  расслоения.  Неоднородными  были  буржуазия,  рабочий  класс  и 
крестьянство.  С  развитием  индустриального  общества  теряла  свои 
лидирующие позиции старая аристократия. Многие аристократические семьи 
разорялись.  Постепенно аристократия  сливалась  с  буржуазией,  что  вело  к 
возникновению  нового  "высшего  класса".  В  ХIХ  веке  лидирующие 
экономические и политические позиции переходили к буржуазии.

     ХIХ - начало ХХ в. - особое время в развитии науки. Великие открытия 
следовали одно за другим. Процесс индустриализации требовал активизации 
научной работы.  В то же время технический прогресс позволил создавать 
необходимые  для  научных  исследований  приборы.  Главная  особенность 
естественно-научных открытий ХIХ в. заключалась в том, что они коренным 
образом  меняли  устоявшиеся  представления  о  строении  материи, 
пространстве,  времени,  движении,  о  развитии  живой  природы,  о  месте 
человека  в  природе,  о  происхождении  жизни  на  Земле.  В  ряду  великих 
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открытий  века  стоит  открытие  электромагнетизма,  совершенное  М. 
Фарадеем.  Это  открытие  позволило  приступить  к  созданию 
электродвигателя.

     Настоящей сенсацией стало открытие Д. К. Максвелла. Он разработал 
электромагнитную  теорию  света,  обобщившую  результаты  опытов  и 
теоретических  построений  многих  ученых  в  области  электромагнетизма, 
термодинамики и света. Теория Максвелла была изложена им в 1873 г., а в 
1883 г.  немецкий  инженер  Г.  Герц  подтвердил  существование 
электромагнитных волн. На основе этих открытий были созданы телеграф и 
радио.  Электромагнитную  теорию  продолжал  разрабатывать  голландский 
физик  Х.  А.  Лоренц,  он  пытался  ее  объяснить  с  точки  зрения  атомного 
строения  вещества.  В  1891 г.  английский  ученый  Дж.  Стоней  пришел  к 
выводу,  что  атом  не  является  неделимым,  а  состоит  из  электронов.  Так 
постепенно  формировалась  новая  картина  мира,  которая  существует  и 
сегодня. В конце ХIХ в. в Германии физик В. К. Рентген открыл невидимые 
лучи,  названные  им  Х-лучами.  Великое  открытие  сразу  же  получило 
практическое  применение  в  медицине  -  на  его  основе  был  создан 
рентгеновский аппарат. Рентгену, первому среди физиков, была присуждена 
Нобелевская  премия.  Явление  радиоактивности  изучала  целая  группа 
ученых, в числе которых были А. Беккерель,  П. Кюри и М. Склодовская-
Кюри, Э. Резерфорд, Н. Бор. Эта группа ученых создала учение о сложном 
строении  атома.  Открытие  радиоактивности  открыло  дорогу  в  мир 
микрочастиц. Переворот в естествознании произвело и учение Ч. Дарвина об 
эволюции  в  живой  природе.  Исследования  Л.  Пастера  в  области 
микробиологии  послужили  основой  для  учения  об  иммунитете.  Большой 
вклад в развитие медицины внесли Ж. Корвизар. Р. Лаэннек, Р. Кох.

     Бурное развитие индустриализации меняло систему образования,  его 
организацию.  Главной  в  этом  деле  выступала  задача  расширения 
доступности образования.  В ХIХ в.  в европейских государствах и  США в 
деле  школьного  образования  были  проведены  реформы.  Начальное 
образование  становилось  общеобязательным,  оно  обретало  светский 
характер.  Не  оставались  без  внимания  проблемы создания  средних  школ. 
Большое влияние на формирование средней школы оказал Д. Дьюи, ставший 
наиболее  известным американским педагогом  и  философом конца  ХIХ в. 
Новые  процессы,  происходившие  под  влиянием  индустриализации, 
осмысливались и на философском уровне. Наибольшим влиянием на Западе 
пользовались либеральные идеи. Своими корнями либерализм, как, впрочем, 
и  большая  часть  других  идеологических  концепций,  уходит  в  эпоху 
Просвещения. В ХIХ в. идеи просветителей получили дальнейшее развитие. 
Виднейшими представителями этого учения в этот период времени были Д. 
Бентам,  Д.  Милль,  Г.  Спенсер,  которые  отстаивали  приоритетность  прав 
индивида.  Либералы  были  последовательными  сторонниками  идеи 
общественного  прогресса.  История  рассматривалась  ими  как  непрерывное 
поступательное  движение  к  более  совершенным  формам  организации 
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общества. Радикальной реакцией на бурное развитие буржуазных отношений 
стало марксистское учение, которое исходило из того, что капиталистические 
отношения ведут к антагонистическим противоречиям, которые неизбежно 
приведут  к  ликвидации  капитализма  и  установлению  социализма. 
Сторонники  марксизма  являлись  поборниками  революционного  способа 
реализации  идеи  общественного  прогресса.  Определенным  влиянием  в 
странах  Запада  пользовались  теоретики  консерватизма.  Видным 
представителем этой концепции является Э. Бэрк. Консерваторы выступали 
за  сохранение  традиционных  ценностей,  без  которых  общество  могло 
деградировать.

2.2 Новейшая история стран Европы и Америки

     В  конце  ХIХ  в.  в Европе  и  Северной  Америке  произошли  крупные 
изменения во всех сферах жизни и прежде всего в экономической. К этому 
времени  завершился  период  становления  капиталистического  уклада.  В 
политике буржуазии важную роль стали играть реформы. Для ряда ведущих 
капиталистических  стран  вслед  за  Великобританией  завершилась  эпоха 
"индустрии  угля  и  стали",  т. е.  ускоренного  развития  тяжелой 
промышленности  в  качестве  основы  для  индустриализации.  Несколько 
умерился  темп  развития  железнодорожного  строительства.  В  Северной 
Америке  (сначала  в  США,  затем  в  Канаде)  закончилась  колонизация 
свободных земель.

     Главным направлением в капиталистическом экономическом развитии 
стали  новые  технологии  и  новая  техника.  Это  позволило  ученым назвать 
новые  процессы  в  конце  ХIХ  -  начале  ХХ  вв.  второй  промышленной 
революцией.  С  начала  ХХ  в.  символами  новейшего  времени  становятся 
трансконтинентальные железные и шоссейные дороги, океанские пароходы и 
самолеты,  телефон  и  радио.  Технологическая  зрелость  в  начале  ХХ  в. 
относилась к нескольким "передовым" странам - Великобритании, Германии, 
США, отчасти Франции и Бельгии. На путь ускоренной индустриализации 
встали в это время также Швеция, Италия, Россия, Австро-Венгрия, Канада, 
Япония. Германия особенно преуспела в завершении индустриализации и в 
развитии  передовых  отраслей,  особенно  химической  промышленности  и 
электроэнергетической; в создании самых крупных заводов и концентрации 
финансовых учреждений и банков.

     Важную  роль  в  экономической  жизни  европейских  стран  играл 
аграрный  сектор.  Здесь  также  активизировались  процессы  перестройки 
хозяйства  на  интенсивный  лад.  Повышение  производительности 
сельскохозяйственного  производства  осуществлялось  за  счет  внедрения 
новейших  технологий,  переориентации  на  новые  запросы  рынка. 
Сельскохозяйственное  производство  становилось  все  более  тесно 
интегрированным в общую экономическую систему, и таким образом разрыв 
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между  двумя  основными  отраслями  экономики,  унаследованный  от 
традиционного  общества,  начал  преодолеваться.  Стремительная 
индустриализация  расширила  емкость  внутреннего  рынка  ведущих  стран 
мира.  Это  определило  рост  внешней  торговли.  Борьба  за  контроль  над 
национальными рынками становилась все более жесткой. Новые явления в 
развитии  капитализма  в  конце  ХIХ  -  начале  ХХ  вв.  стали  именоваться 
империалистическими.  Среди  множества  работ  по  проблеме  перехода 
капиталистических  стран  к  империалистической  стадии  развития  видное 
место  занял  популярный  очерк  В.  И.  Ленина  "Империализм  как  высшая 
стадия  капитализма".  Его  задачей  было  "показать,  какова  была  итоговая 
картина всемирного капиталистического хозяйства  в  начале  ХХ в.".  В.  И. 
Ленин  свел  многообразие  особенностей  новейшего  капитализма  к  пяти 
характерным признакам: превращение конкуренции в монополию; слияние 
промышленного  и  банковского  капитала  и  образование  финансового 
капитала; преобладающее значение вывоза капитала перед вывозом товаров; 
образование  международных  союзов  монополий,  завершение 
территориального  раздела  мира  крупнейшими  капиталистическими 
державами.  Поскольку  центральными  признаками  являлись  утверждение 
господствующего положения в экономике крупнейших корпораций и "смена" 
капитализма  свободной  конкуренции  монополией,  то  новейшая  фаза 
капитализма  была  названа  монополистическим  капитализмом.  Но  теория 
"империализма"  недооценивала  жизнеспособность  капитализма,  его 
потенциал к саморегулированию и самореформированию. Уже опыт истории 
начала  ХХ  в.  показал,  что  экономические  и  социальные  реформы 
буржуазных государств стали важным средством приспособления буржуазии 
к  новым  условиям.  В  период  империализма  усилилось  влияние  крупного 
бизнеса на общий курс государственной политики. Однако государственная 
власть  также  обладала  известной  самостоятельностью.  В  ряде 
капиталистических  стран  для  урегулирования  социально-экономических 
отношений  укреплялось  трудовое  законодательство,  стали  появляться 
антитрестовские законы. 

     Первые  английские  поселения  на  территории  современных  США 
появились в начале ХVII в. К середине ХVIII в. сложилось три типа колоний: 
новоанглийские,  южные  и  среднеатлантические.  В  политическом  плане 
между  ними  было  немало  общего.  В  большинстве  власть  принадлежала 
губернатору,  назначаемому английским королем.  Во многих существовали 
колониальные ассамблеи, правда, их права были ограниченными. Наиболее 
развитыми  в  социально-экономическом  плане  были  колонии  в  Новой 
Англии. В южных колониях широко использовался труд рабов, привезенных 
из  Африки.  Среднеатлантические  колонии  стали  центром  зернового 
хозяйства и торговли. Так, в Нью-Йорке и Филадельфии аккумулировались 
финансовые  ресурсы  колоний.  К  середине  ХVIII в.  в колониях  начал 
формироваться  единый внутренний рынок,  развивались торговые связи.  У 
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поселенцев складывалась единая историческая судьба,  общим языком был 
английский  язык.  Это  изменяло  характер  взаимоотношений  колоний  и 
метрополии.  Британия  пыталась  жестко  привязать  колонии  к  себе.  До 
середины ХVIII в.  сторонам удавалось  избегать  конфликтных ситуаций.  В 
Декларации независимости провозглашался принцип народного суверенитета 
как  основы  государственного  устройства,  утверждались  права  народа  на 
восстание  против  поработителей,  на  жизнь,  свободу,  равенство.  4 июля 
празднуется в  США как День независимости.  Однако независимость мало 
было провозгласить - ее предстояло завоевать. Судьба молодого государства 
решалась на полях сражений. Колонистам противостояла регулярная армия 
англичан.  В  1777 г.  в битве  под  Саратогой  американцам  удалось  сломить 
сопротивление англичан. В 1781 г. американская армия нанесла англичанам в 
битве  под  Йорктауном  решающее  поражение,  предопределившее  исход 
гражданской войны. В 1783 г.  состоялось подписание мирного договора,  в 
соответствии с которым Англия признавала образование США и расширение 
их  территорий.  В  1787 г.  в Филадельфии  специальное  собрание 
представителей  штатов  выработало  Конституцию  США,  закрепившую 
республиканский строй во главе с президентом страны. 

Первым  главой  США  стал  Дж.  Вашингтон.  Исходный  импульс 
революционным  событиям  дала  Семилетняя  война,  которая 
продемонстрировала  ослабление  мощи  королевской  Франции.  Стране 
предстояло  искать  способы  более  эффективного  управления,  решения 
экономических и финансовых проблем. Попытки хотя бы частично решить 
эти проблемы предпринимал министр финансов Людовика ХVIII Жан Тюрго, 
но существенно изменить феодальные порядки,  царившие в  стране,  он не 
смог. Ситуация тем временем продолжала ухудшаться. Во второй половине 
80-х  гг.  ХVIII в.  страна  переживала  торгово-промышленный  кризис, 
вызванный наплывом дешевых английских товаров. Несколько лет подряд в 
стране был неурожай. Чтобы избежать банкротства, король решил обложить 
налогами привилегированные сословия.  Но для придания предполагаемым 
мерам легитимности Людовику ХVI пришлось созвать Генеральные Штаты, 
не собиравшиеся с 1614 г. 5 мая 1789 г. в Версальском дворце король открыл 
Генеральные Штаты. Он повелел утвердить новые налоги. Но представители 
третьего  сословия  не  захотели  исполнять  роль  статистов,  одобрять 
предложения  короля.  17  июня  депутаты третьего  сословия  объявили  себя 
представителями  всей  нации  -  Национальным  собранием,  постановления 
которого  не  может  изменить  даже  сам  король.  Представители  первого  и 
второго  сословий  присоединились  к  данным  депутатам.  Они  также  были 
готовы покончить с абсолютизмом. Возмущенный король велел закрыть зал 
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заседаний.  Но депутаты третьего сословия решили не прекращать борьбу, 
пока не будет создана Конституция для Франции. 

После некоторой растерянности король перешел в контрнаступление. К 
Парижу  стали  стягиваться  королевские  войска.  По  городу  стал 
распространяться слух, что правительственные войска будут сосредоточены 
в  крепости-тюрьме  -  Бастилии.  Все  сословия  ненавидели  этот  символ 
королевского произвола. Ситуация на фронтах продолжала ухудшаться. Но 
20  сентября  революционной  армии  в  битве  при  Вальми  удалось  разбить 
интервентов и перейти в наступление. 21 сентября 1792 г. в Париже открылся 
Национальный Конвент, а на следующий день Франция была провозглашена 
республикой.  В  ХIХ  в.  промышленная  революция,  начавшись  в  Англии, 
шагнула во Францию, Германию, другие страны Европы. Огромные города и 
фабричные  трубы  преобразили  континент.  Индустриальная  революция 
быстро развивалась и в США. Достижения человеческой цивилизации в ХIХ 
в.  стали  измеряться  успехами  в  развитии  машинного  производства. 
Технический прогресс превратился в одну из главных ценностей. Наиболее 
развитой  страной  в  области  промышленного  производства  оставалась 
Англия.  Именно  здесь  возникла  новая  отрасль  промышленности  - 
машиностроение.  Быстро  развивающийся  внутренний  рынок  и  внешнюю 
торговлю обслуживала развитая железнодорожная сеть. 

Промышленный  переворот  затронул  и  аграрный  сектор  страны,  в 
котором  стали  применяться  прогрессивные  способы  земледелия  и  новая 
техника.  К  концу  века  страна  стала  "на  колеса".  Началось  массовое 
автомобильное  производство.  Становились  более  доступными  телефон, 
телеграф, облегчившие коммуникационные процессы. Технический прогресс 
вносил  изменения  в  военную  технику.  Стало  широко  применяться 
огнестрельное  оружие.  На  рубеже  ХIХ  в.  в жизнь  людей  стало  входить 
электричество.  Но  применение  высокоразвитой  технологии,  сложной 
техники оказалось возможным только в рамках крупных производственных 
структур,  которые  стали  появляться  во  второй  половине  ХIХ  в.  Чтобы 
избежать  острой  конкурентной  борьбы  между  собой,  крупные 
промышленники  стали  договариваться  о  ценах,  количестве  выпускаемой 
продукции и даже рынках сбыта. Так возникали различные организационные 
формы  слияния  предприятий  -  картели,  синдикаты,  тресты,  концерны.  В 
случае, если промышленная или финансовая корпорация сосредоточивала в 
своих  руках  господство  в  какой-либо  отрасли  хозяйства,  она  становилась 
монополией.  Но  в  обществе  продолжали  существовать  и  десятки  тысяч 
самостоятельных  средних  и  мелких  предприятий.  Но  монополистический 
сектор хозяйства становился господствующим. 
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На  смену  капитализму  свободной  конкуренции  пришел 
монополистический капитализм.  Он,  с  одной стороны,  давал  возможность 
внедрять новую технику и повышать производительность труда, но, с другой 
- господство монополий создавало угрозу свободному рынку, ограничивало 
возможности  других  структур  также  наращивать  производство.  Так,  в 
Англии классическое  помещичье  и  крестьянское  хозяйство  исчезло  уже  в 
ХVIII в.  Собственность  сеньоров  на  землю  во  Франции  уничтожила 
революция.  В  США  никогда  не  было  классов  традиционного  общества. 
Помещичье  хозяйство  сохранялось  в  Австрии,  Италии,  германских 
государствах.  Но  после  наполеоновских  войн  и  здесь  были  проведены 
реформы,  способствовавшие  развитию  капиталистических  отношений  в 
сельском хозяйстве. 

Процессы модернизации разрушали сословные разграничения  между 
людьми.  Внутри  ведущих  социальных  групп  шел  процесс  расслоения. 
Неоднородными были буржуазия, рабочий класс и крестьянство. С развитием 
индустриального  общества  теряла  свои  лидирующие  позиции  старая 
аристократия.  Многие  аристократические  семьи  разорялись.  Постепенно 
аристократия  сливалась  с  буржуазией,  что  вело  к  возникновению  нового 
"высшего класса". В ХIХ веке лидирующие экономические и политические 
позиции переходили к буржуазии.

2.3 Создание Британской империи

     Время величия и процветания Англии - викторианская эпоха, начало 
которой относится к 40-м гг. ХIХ в. В эти годы Англия становится ведущей 
промышленной страной, в которой наиболее успешно развивались процессы 
модернизации.  Она  достигла  господства  на  мировом  рынке.  В  эту  эпоху 
(названную так в честь 64-летнего правления страной королевы Виктории) 
монархия оказалась способной поддерживать устои порядка и благополучия 
значительной  части  населения  страны.  В  царствование  Виктории  Англия 
становится  империей,  королева  получает  титул  императрицы.  Виктория 
подняла  престиж  монархии.  Но  в  стране  монархический  режим  был 
ограничен Конституцией, в политической жизни страны большую роль играл 
парламент.  Считается,  что  именно  в  этот  период  в  Англии  сложился 
"законченный  парламентский  режим",  основанный  на  ответственности 
кабинета министров перед парламентом.

     Внешняя политика Англии носила колониальный характер. К середине 
ХIХ  в.  она  стала  огромной  колониальной  империей,  важнейшей  частью 
которой являлась Индия с населением 300 млн человек. Английские войска 
вели захватнические войны в Иране и Афганистане. Позднее колониальные 
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захваты распространились на Западную Африку. Англия в эти годы активно 
продолжала  колонизацию Австралии,  освоение  Канады.  Колонии служили 
для Англии источником сырья и продовольствия, туда уезжали те, для кого 
не было работы на родине, а это делало политическую обстановку в Англии 
более спокойной. За счет огромных сверхприбылей, получаемых в обширной 
колониальной  империи,  поддерживался  сравнительно  высокий  уровень 
жизни большинства населения в самой Англии. Поэтому для политической 
элиты страны делом первостепенной важности было дальнейшее укрепление 
колониальной империи. 

В  парламенте  страны  продолжали  сосуществование  две  ведущие 
политические силы - партии тори и вигов. В 1860-е гг. они стали называться 
соответственно консервативной и либеральной партиями. Принципиальных 
расхождений  между  ними  не  было.  Обе  партии  поддерживали 
реформистский  путь  развития  страны,  но  каждая  из  них  по-своему 
откликалась на этот зов времени. Видными политиками этого времени были 
лидер консерваторов Б. Дизраэли и лидер либералов У. Гладстон. В 1870-е гг. 
либералы и консерваторы провели через парламент реформы избирательного 
права, государственной службы, образования. Были узаконены тред-юнионы, 
которые все активнее стали втягиваться в политическую борьбу. На их базе в 
начале ХХ в. оформилась Рабочая (лейбористская) партия. 

Впервые со времени чартистского движения английский рабочий класс 
создал  свою  самостоятельную  политическую  организацию,  стоящую  на 
позициях реформизма. Активизация рабочего движения обострила проблему 
сохранения социальной стабильности в стране. Было неясно, какую линию 
развития поддержит новая  политическая  сила  -  реформирование общества 
или  его  радикальное  переустройство.  Решение  этой  фундаментальной 
проблемы осложнялось обострением старой болезни Англии - ирландского 
вопроса.  Представители  ирландского  национально-освободительного 
движения  отстаивали  в  то  время  идею  гомруля  (самоуправления)  для 
Ирландии.  В  1886 г.  правительство  Англии  решило  представить  гормуль 
Ирландии,  но парламент не  принял этот  закон.  Эта  идея  натолкнулась на 
ожесточенное  сопротивление  различных  политических  сил  Англии. 
Противники  этой  идеи  боялись,  что  предоставление  Ирландии 
самоуправления  стимулирует  эрозийные  процессы  во  всем  организме 
империи.  Перспективы  продолжения  движения  английского  общества  по 
эволюционному пути становились все более проблематичными.

     К  концу  ХIХ  в.  стали  ощущаться  издержки  политики  расширения 
английской  колониальной  империи.  Английский  капитал  предпочитал 
вкладывать  средства  в  заморские  владения,  где  процент  прибыли  был 
намного выше, чем на родине, и отдача от вложений капитала была быстрее. 
Это  вело  к  тому,  что  собственно  английская  экономика  стала  ощущать 
нехватку  средств  для  дальнейшего  развития  и  модернизации.  Это 
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обстоятельство  побуждало  задумываться  о  будущем  империи.  Первая 
мировая война отвлекла Англию от решения внутриполитических проблем.

2.4 Пути объединения Германии

     По решению Венского конгресса вместо Священной Римской империи 
германской  нации  был  создан  Германский  союз,  в  который  входили  35 
суверенных монархий и 4 вольных города. Сильнейшими его членами были 
Австрия и Пруссия, соперничавшие между собой за лидерство в Союзе, а в 
будущем  и  за  лидерство  в  едином  германском  государстве.  Вопрос  об 
объединении  страны  становился  главным  в  жизни  немцев.  Решить  этот 
вопрос  революционным  путем  в  Германии  в  первой  половине  ХIХ  в.  не 
удалось. Вопрос об объединении Германии оставался главным и во второй 
половине  ХIХ в.  После  поражения  революции  реальным становился  путь 
объединения, в котором ведущую роль играла прусская монархия. Но этот 
путь  отстаивала  и  австрийская  монархия.  Соперничество  приводило  к 
военным  конфликтам  и  даже  войнам,  победителем  из  которых  вышла 
Пруссия.

     В  1860-е  гг.  к управлению  Пруссией  приходят  новые  люди.  После 
смерти  Фридриха  Вильгельма  IV  королем  в  1861 г.  становится  его  брат 
Вильгельм  I.  Он  превыше  всего  ценил  величие  Пруссии  и  для  его 
поддержания  стремился  иметь  сильную  армию.  Король  считал,  что 
объединение  страны  может  произойти  только  вооруженным  путем.  Для 
решения  этой  задачи  король  нуждался  в  сильном  канцлере,  которым 
становится  в  1862 г.  опытный  политический  деятель  Отто  фон  Бисмарк. 
Сильнейшим катализатором объединительных процессов в Германии стала 
франко-прусская  война,  закончившаяся  поражением  Франции  и 
объединением Германии. Еще не был подписан мирный договор с Францией, 
но  уже  18  января  1871 г.  в Зеркальном  зале  Версальского  дворца  была 
торжественно  провозглашена  Германская  империя.  Прусский  король 
Вильгельм  стал  императором  (кайзером)  объединенной  страны.  В  новое 
государство вошли 22 монархии, сохранившие свою автономию, 3 вольных 
города  -  Гамбург,  Бремен  и  Любек.  Пруссия  составляла  2/3  Германской 
империи.

     Весной  1871 г.  первый  имперский  рейхстаг  принял  конституцию, 
закреплявшую руководящую роль  Пруссии  в  империи.  Период  с  1871  по 
1878 гг.  был  временем  активного  обустройства  жизни  страны  в  новых 
условиях.  Создавалось  единое  управление  инфраструктурой  страны, 
проводились  реформы  по  модернизации  ее  экономики.  Империя  после 
разгрома Франции получила  Эльзас  и  часть  Лотарингии -  земли,  которые 
давали  возможность  развивать  тяжелую  промышленность.  Кроме  того, 
германские  предприниматели  успешно  использовали  опыт  модернизации 
других  стран,  внедряли  передовую  технологию  и  новейшие  научные 
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достижения. Страна, находясь в окружении Франции и России, продолжала 
курс на милитаризацию. 

Германская империя становилась мощной индустриальной державой. 
Она  быстро  увеличивала  свой  удельный  вес  в  формирующейся  системе 
мирового хозяйства. Важную роль в консолидации нового государства имела 
партийная  система  страны.  Именно  ее  составные  компоненты  позволили 
самым различным социальным силам почувствовать свою сопричастность к 
политическим  объединительным  процессам.  Политические  силы  активно 
помогали канцлеру цементировать устои нового государства. Но стремление 
рейхсканцлера Бисмарка к унификации всей Германии по образцу и подобию 
Пруссии породило ряд внутриполитических конфликтов. По мере нарастания 
темпов индустриализации набирало размах и рабочее движение. С середины 
1870-х гг. в нем достаточно быстро начинает расти влияние рабочих партий. 
В  1875 г.  разрозненные  рабочие  партии  объединились  в  единую  социал-
демократическую  партию  Германии  (СДПГ).  Влияние  этой  партии, 
ставившей  цель  создание  "свободного  народного  государства",  росло. 
Бисмарк  с  переменным  успехом  вел  борьбу  с  оппозиционерами,  в  то  же 
время  пытался  осуществлять  и  социальные  реформы,  которые  могли 
предотвратить радикализацию левых сил.

     Стратегические  планы  Бисмарка  прервала  смерть  императора 
Вильгельма  I.  В  1890 г.  Бисмарк  ушел  в  отставку.  Новые  политики, 
пришедшие  на  смену  Бисмарку,  начинают  тесно  увязывать  перспективы 
прогресса своей страны с экспансией, с борьбой за лидерство уже не просто в 
европейском, а мировом масштабе. В пропаганде данных идей большую роль 
играл Пангерманский союз. Его работе покровительствовал сам император.

2.5 США в ХIХ в.

После  завершения  Войны  за  независимость  территория  США 
простиралась от Атлантического океана до Миссисипи, а к середине ХIХ в. 
она расширилась до Тихого океана.  В отличие от европейских государств 
американцы строили новое общество практически с "чистого листа", смело 
экспериментировали,  находили пути решения многих сложных социально-
экономических проблем. В стране, имеющей неоднородные регионы - Север, 
Юг  и  Запад,  возникли  политические  партии,  ставшие  основным 
инструментом, с помощью которого основные политические силы пытались 
воплотить свои представления о развитии страны. В 90-е гг. ХVIII в. у власти 
находилась  партия  федералистов,  выражавшая  интересы  торгово-
финансовых кругов Севера страны.
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 Главным  идеологом  федералистов  был  А.  Гамильтон,  занимавший 
пост  министра  финансов  в  администрации  Дж.  Вашингтона.  Его 
правительственная программа предусматривала комплекс мер по поощрению 
развития  прежде  всего  промышленности,  транспортной  инфраструктуры. 
Односторонняя  ориентация  политики  на  интересы  торгово-финансовых 
кругов  не  могла  не  вызывать  раздражения  у  представителей  аграрной 
Америки.  Лидер  этих  кругов  Т.  Джефферсон  настаивал  на  том,  чтобы 
правительство  осуществляло  мероприятия,  способствующие  достижению 
общественного  блага.  В  этой  борьбе  победу  одержал  А.  Гамильтон.  Эго 
бескомпромиссная  политика  стимулировала  становление  оппозиции.  В 
1796 г.  президентские  выборы  проходили  уже  на  партийной  основе.  С 
большим  трудом  кандидату  федералистов  Дж.  Адамсу  удалось  добиться 
победы. Он,  получив властные полномочия,  решил ограничить активность 
оппозиции. Это привело к напряжению политической обстановки в стране. 
На  выборах  1800 г.  победил  лидер  оппозиции  Т.  Джефферсон,  который 
пошел по пути укрепления консенсусных тенденций. Но преимущественное 
предпочтение он отдавал решению аграрных вопросов.

     Правда, эволюция США была не гладкой. В 1819 г. в стране разразился 
экономический  кризис.  Видимость  гармонии  в  отношениях  различных 
социальных сил была нарушена. На повестку дня вставал вопрос о судьбе 
института  рабства.  Межпартийная  борьба  опять  стала  неотъемлемым 
атрибутом политической жизни США. Стране удавалось двигаться  вперед 
эволюционным  путем.  Стремительно  разворачивающийся  промышленный 
переворот  позволял  находить  развязки  многих  спорных  проблем.  В 
политической  борьбе,  безусловно,  не  удавалось  обойтись  без  кризисных 
ситуаций. 

Так, к середине ХIХ в. США столкнулись с проблемой выбора пути 
дальнейшего развития. Имелось две возможности. Первая заключалась в том, 
чтобы всемерно сконцентрироваться на программе внутренних улучшений. 
Был и иной путь - путь расширения территориальных владений США за счет 
земель, принадлежавших экономически слабой Мексике. Захват этих земель 
в  ходе  войны в  1846 г.  повышал возможности  южан.  Но здесь  усилилось 
аболиционистское  движение.  Южане  в  свою  очередь  добивались  снятия 
ограничений на распространение рабства. Споры принимали ожесточенный 
характер,  угрожая  стабильности  страны.  В  1854 г.  конфликт  между 
свободными и рабовладельческими штатами достиг такой силы, что ситуация 
грозила  разразиться  гражданской  войной.  Уходить  от  решения  вопроса  о 
судьбе рабства стало невозможно. 

Центром  притяжения  всех  антирабовладельческих  сил  стала 
республиканская  партия,  образовавшаяся  в  1854 г.  Своим  кандидатом  в 
президенты республиканцы в 1860 г.  выдвинули А.  Линкольна.  Южане не 
хотели примириться с избранием на пост президента противника рабства. 11 
рабовладельческих  штатов  подняли  мятеж  -  они  вышли  из  Союза  и 
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образовали свою конфедерацию в г. Ричмонде (штат Виргиния). Так началась 
Гражданская  война  (1861-1865 гг.).  Кровопролитная  война  закончилась 
победой северян. Эта война стоила жизни А. Линкольну. 14 апреля 1865 г. он 
был  убит  сторонником  рабовладения.  В  феврале  1865 г.  Конгресс  принял 
поправку  к  конституции,  навсегда  запрещающую  рабство  на  территории 
США.  Кроме  этого,  американцам  удалось  сохранить  целостность 
государства.  Война  укрепила  возможности  буржуазии,  открыла  пути  для 
дальнейшего развития процессов модернизации.
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Заключение

     Итак,  история  XX  столетия  прошла  перед  вашими  глазами.  Но  это 
только начало познания. XX век – это целый океан событий, большинство 
которых  имеет  непосредственное  отношение  к  вашей  сегодняшней  и 
завтрашней жизни. И нужно знать карту этого океана, его систему координат, 
иначе  можно  безнадёжно  заблудиться.  История  XX  века  –  это  огромный 
человеческий опыт и поток событий, в котором вы уже находитесь.

     Этот период навсегда останется в истории временем широкого спектра 
ярких  социальных  идей,  временем  грандиозных  попыток  сделать  жизнь 
людей счастливой как можно скорее. Человек бросил вызов Богу, пытаясь 
организовать рай на Земле. Как правило, для этого приходилось пройти через 
ад, причём очень часто – безрезультатно. Это очень важный урок для всех 
нас.  Необходимо  мечтать,  необходимо  искать  пути  решения  социальных 
проблем и преобразования мира. Но начинать такое преобразование нужно с 
себя,  и,  увлекая за собой других людей, никогда не следует обращаться к 
насилию. Насилие способно превратить любую светлую идею в собственную 
противоположность. 

Немало  мыслей,  которые  сегодня  кажутся  экзотическими  и 
утопическими,  завтра  могут  превратиться  в  магистральные  пути  развития 
человечества.  Об этом говорит нам опыт XX столетия.  Поэтому сейчас,  в 
начале  XXI в.,  важно  внимательно  вглядываться  в  историю,  знать  её  в 
деталях. Иногда от незначительных полутонов зависели судьбы миллионов 
людей. Так будет и впредь. Сегодня, как никогда, судьба мира зависит от 
инициативных,  творческих,  нравственных  людей.  Хочется  надеяться,  что 
этими людьми будете вы.
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