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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Исторически формирование партийной системы Великобритании 
 

началось уже в XIII веке. Рассмотрение периода с XIII по XVIII века нам 

необходимо для того, чтобы постепенно рассмотреть развитие 

политических группировок. Их формирование в XVIII в дальнейшем 

выльется в процесс трансформации парламентских партий в партии 

политические, что было обусловлено формированием консервативной и 

либеральной идеологий и созданием различных политических организаций. 

Этот процесс начался ещё до правления королевы Виктории и полностью 

сложился в ее царствование. 

В Великобритании в ХIХ столетии произошла структурная и идейная 

трансформация партий, усиление их влияния в политической и 

общественной жизни страны. 

Королева      Виктория      находилась      на      престоле      достаточно 

продолжительное время и в ее правление происходила трансформация 

политической системы путем частой смены ведущих партий в парламенте, 

развития и преобразования избирательного права, а также увеличения 

степени влияния общественности на политические процессы в государстве. 

Для     нашего     исследования     организационное     и     политическое 

оформление Либеральной партии Великобритании в XVIII - XIX вв. 

интересно тем, чтоименно в этот период сложилась современная система 

действующего и по сей день британского парламентаризма. Помимо этого, 

опыт партийного становления Великобритании активно используется и в 

партийно-политической       системе       нашей       страны.       Исследование 

особенностей становления Либеральной партии Великобритании в XVIII -

XIX вв. позволит в будущем систематизировать представления о 

становлении и развитии основных идейно-политических течений других 

государств. 
 

Методологической основой  исследования стали: историко – 
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генетический метод, предполагающий последовательный анализ хода 
 

событий и их изменений во времени, историко-сравнительный 

позволяющий провести анализ и сравнение зарубежной и отечественной 

историографии, а также осуществить сравнение исторических процессов в 

ретроспективе. 

Наше исследование будет основано на законодательных документах 

Викторианской эпохи, таких как «Акт о народном представительстве 1832 

года», «Акт о народном представительстве 1867 года» и «Акт о народном 

представительстве 1884 года» и трудах Гаврикова, А.С., С. А. Колмакова, Т. 

Н.Геллы, Айзенштат, М. П., С. Ю. Тороповой и других. В историографии 

дискуссионной представляется проблема датировки зарождения 

политических партий. Вопрос о времени происхождения английских 

политических партий в современном мире рассматривается историками с 

разных сторон. Одни историки связывают их появление с исключительным 

кризисом периода реставрации. Они утверждают, что о вигах как о партии 

можно говорить уже с конца XVII века (Т. Л. Лабутина, Л. Стоун,) [31, 47]. 

Другие историки считают, что создание Либеральной партии как 

организованной системы произошло значительно позже и связано это было 

с борьбой за парламентскую реформу на рубеже 1830-х годов (М. П. 

Айзенштат, М. Вебер, Дж. М. Тревельян, Л. Нэмир) [5, 12, 39, 44]. 

Новизна нашего исследования заключается в том, что, не смотря на 

неплохую исследовательскую базу данной темы, нет примеров её изучения 

в рамках школьного обучения, использования опыта исследований для 

объяснения современных политических процессов. 

Исследуемый период – Великобритания в XVIII - XIX вв. Именно в 

этот период происходит серьезное реформирование британской 

политической системы, которое было вызвано острой социально-

экономической и политической трансформацией всего общественного 

уклада, выходом на политическую арену рабочего класса и буржуазии, и в 

соответствии с этим организационным и политическим оформлением 
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Либеральной партии. 
 

Объект исследования - исторический опыт организационного и 

политического оформления Либеральной партии Великобритании в XVIII -

XIX вв. 

Предмет исследования – совокупность процессов, характеризующих 

генезис Либеральной партии Великобритании в XVIII - XIX вв. 

Цель работы - изучить особенности организационного и 

политического оформления Либеральной партии Великобритании в XVIII -

XIX вв. и обосновать применения полученного опыта в рамках школьного 

курса истории. 

Исходя из поставленной цели, выделяется ряд задач: 
 

1) изучить вопросы партийной идентификации Либерального течения в 

Великобритании; 

2) выявить причины формирования вигских группировок; 
 

3) рассмотреть особенности формирования и характеристику партий 

Викторианской эпохи; 

4) изучить особенности партийной борьбы и соперничества между 

партиями; 

5) раскрыть роль королевы Виктории в формировании партийно-

политической системы Великобритании; 

6) применить полученные результаты в разработке урока для средней 

школы. 

Практическая значимость исследования определяется возможностями 

использования его результатов в деятельности педагога, при преподавании 

курса истории, в процессе данной работы при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся. 
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИИ 
 

1.1 Зарождение партии и проблема партийной идентификации 
 

Сложившаяся к середине XVIII столетия государственно- 
 

политическая система Британии явилась результатом длительного 

формирования правовых основ и парламентской практики. 

20 января 1265 г. в Вестминстере состоялось заседание первого 

английского парламента. Уже через пять десятилетий парламент 

представлял собой орган, состоящий из двух палат - лордов и общин. 

Верхняя палата включала пэров и высших иерархов церкви. С конца XIV в. 

пэрами становились по праву наследования. Нижняя палата формировалась 

из представителей общин и городов. 

С XIV в. парламент рассматривал большую часть политических задач, 

связанных с политической жизнью общества. Так же он принимал участие 

и в налоговой политике государства, так как давал согласие на взимание тех 

или иных налогов, от чего также зависела деятельность правительства. 

В течение XIV-XVI вв. на основе прежних и новых сложившихся в 

парламенте традиций постепенно развивались порядок проведения сессий, 

характер законодательной и судебной деятельности, взаимодействие между 

палатами и всем парламентом с короной. Были определены и 

консолидированы дальнейшие функции. Парламент стал легальной ареной 

политической борьбы; стал центром информации и жалоб с мест; время от 

времени выступал в качестве судебного органа по политическим вопросам; 

иногда занимался вопросами внешнеполитической и законотворческой 

деятельности. 

В XVI в. произошли серьезные изменения в институциональной 

структуре английского парламентаризма. Установлены процедуры 

церемонии открытия заседания, ритуалы деятельности палат, увеличилось 

количество дел, рассматриваемых парламентариями. 

Вступление на английский престол в 1603 году новой династии 
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Стюартов инициировало изменение политической ситуации в стране. 
 

Политика Якова I, а затем его сына Карла I была направлена на усиление 

власти монарха и ослабление парламента. Это было результатом 

абсолютистских устремлений как отца, так и его наследника, которые не 

хотели учитывать ситуацию в стране и поэтому редко собирали парламенты. 

Важнейшим     доказательством     жизнеспособности     политической 

системы, сложившейся в Англии, было ее сохранение в период усиления 

абсолютистских тенденций, когда представительские собрания созывались 

редко. В начальный период революции парламент стал центром 

политической оппозиции и играл важную роль в жизни общества. 

Реставрация Стюартов на английском престоле не стала полным 

возвращением к прежним дореволюционным порядкам. Карл II восстановил 

избирательную систему и структуру парламента, подвергшихся изменениям 

в период революции. 

За время правления Карла II было созвано пять парламентов, в ходе 

деятельности которых постепенно сформировались две группировки. 

Партия Двора, поддерживавшая политику монарха и его министров, и 

партия Страны (оппозиции) [21, с.109]. 

Много лет избирательная система в Великобритании оставалась 

неизменной еще со времен «Славной революции» и именно эту систему 

поддерживали ведущие партии вигов и тори, которые с помощью уже 

устаревшей избирательной системы находились у власти. 

Долгое время в зарубежной историографии шла дискуссия о том, 

можно ли считать политическую систему, которая существовала в 

правление последних Стюартов, двухпартийной системой. Именно в этот 

исторический период происходило начало становление двухпартийной 

системы, при которой роль политической оппозиции приобретала особую 

значимость. 

В конце 1670-х годов набирала силу кампания против католиков, 
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которую возглавлял граф Шефтсбери1. Он выступил за исключение из числа 
 

наследников престола, не скрывавшего свою приверженность католицизму 

герцога Йоркского - Якова, брата Карла II. С этим кризисом, получившим 

название "исключительного", связано зарождение названий британских 

партий тори и вигов. 

В 1679 г., после дважды проведенных выборов, стало ясно, что 

граждан Великобритании не устраивает рост католического влияния в 

жизни страны. 

Партии, которые участвовали в выборах, начали организовываться 

ранее, но теперь уже окончательно определись в направлении, котором 

намеренны вести вою политику. Тори стояли на стороне Стюартов, виги на 

стороне народной свободы. 

Сторонники исключения Якова получили насмешливое прозвище 

пресвитериан, восставших на юго-западе Шотландии и разбитых армией 

короля летом 1679 года - Whiggamores, Whigs (на шотландском жаргоне это 

слово означало «скисшее молоко»). 

Многие виги придерживались теории договора между государем и 

народом, права подданных оказать власти неповиновение в том случае, если 

она нарушит закон. Королевская партия стала именоваться по прозвищу 

ирландских католиков - Tories [7, с. 212]. 

Фактически, эта борьба свелась к политическому и экономическому 

соревнованию между представителями двух видов буржуазной 

собственности - земли и денег, за господствующее влияние при дворе, 

парламенте и правительстве и, следовательно, за привилегированное 

положение каждого из них. Партия вигов защищала интересы «денежных 

людей» - представителей промышленного, торгового и финансового 

капитала, тори      защищали интересы      земельных собственников. 

Следовательно, те просвещенные люди, которые в силу своего социального 

происхождения или своего положения в общественной собственности 

 
1 Энтони Эшли Купер, 1-й граф Шафтсбери (1621- 1683), английский политик 
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принадлежали к классу землевладельцев, поддерживали партию тори, а те, 
 

кто отстаивал интересы «денежных людей», присоединились к партии 

вигов. [15, с. 134]. 

Таким образом, раскол в парламенте стал более очевидным, 

поскольку каждая группа продолжала проводить свою собственную линию. 

Противостояние партии Двора и партии Страны приобретало политический 

характер. Однако нельзя и говорить о зарождении политических партий в 

современном смысле этого слова. Следует только отметить, группировки, 

обозначившиеся в разгар "исключительного" кризиса, не воспринимались 

обществом как нормальное явление. Современники видели в разделении 

парламентского корпуса скорее нарушение конституционных норм [7, 

с.210]. 

Исторические условия развития каждого демократического 

государства продиктовали свои правила развития этих институтов. Однако 

британский опыт развития парламентаризма считается классическим и 

наиболее интересным, поскольку он заложил основы современной 

демократии, а британская двухпартийная политическая модель стала 

прообразом партийных систем во многих странах мира. 

К началу XVIII обе партии уже имели собственные организации для 

координации деятельности своих единомышленников и сплочения их рядов. 

В качестве примера можно привести деятельность так называемой «вигской 

Хунты». Хунта состояла из умеренных вигов, объединившихся в 1693-1694 

гг., а также излюбленным местом партии тори сделалась таверна «При-

брежный фонтан», в которой нередко собиралось до двухсот человек. Обе 

партии использовали систему рассылки циркулярных писем и подписных 

листов для активизации деятельности рядовых членов, а также активно 

вмешивались в ход избирательных компаний [19, с 63]. 

Однако, чтобы выяснить, с какого момента мы можем говорить о 

либеральном движении Великобритании как о Либеральной партии, нам 

следует рассмотреть само понятие «партия». На наш взгляд, для 
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определения данного понятия, в первую очередь стоит обратиться к 
 

словарю. 
 

Обращаясь к политическому словарю под редакцией Д. Е. Погорелова 

и В. Ю. Фесенко, мы находим следующее определение понятия 

политической партии: «Партия политическая (лат. partis - часть, группа) -

добровольная политическая организация, представляющая интересы 

определенной социальной группы и ставящая своей целью их реализацию 

путем достижения политической власти». 

В этом же словаре выделяют основные признаки партии как таковой: 

1) Особая направленность деятельности - стремление к непосредствен- 

ному участию в принятии политических решений; 
 

2) Особый социальный статус: партия осуществляет связь между 

гражданским обществом и государством, представляя интересы 

граждан в политической системе); 

3) Наличие социальной базы - определенного слоя общества, тех или 

иных социальных групп, интересы которых и представляет партия; 

4) Организационная структура, а также наличие программы 

деятельности (устава) и партийной символики [33, c. 174]. 

Исходя из выше перечисленных характеристик, мы можем сказать, что 

в XVIII веке о либеральном движении как о партии мы сказать не можем. В 

первые годы своего существования эти протопартии не имели серьезных 

различий во взглядах и социальном составе. Можно говорить только о том, 

что виги выступали за ограничение королевской прерогативы, а также 

против постоянной армии. Тори поддерживали англиканскую церковь и 

королевские прерогативы, то есть защищали англиканскую монополию 

веры и придерживались теории непротивления законному монарху. В 

партии не было ни организационного единства, ни партийной дисциплины, 

ни четкого плана, ни политической стратегии. 

Можно сказать, что политику XVIII века можно полностью описать без 

использования партийных обозначений. Скорее, виги были парламентской 
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фракцией, возглавляемой влиятельными политиками. Не было и партийного 
 

идеолога, поскольку все британские политики руководствовались 

собственными интересами. В 1760 г. не существовало надлежащих 

партийных организаций, хотя партийные наименования существовали. [17, 

c 50]. 

В отечественной историографии приводится заключение о том, что 

соперничество между партиями на начальном этапе было обусловлено, в 

первую очередь, противоречиями между буржуазией и земельной 

аристократией), а не политическими причинами [31, c.96]. 

Сдвигами в этом процессе все-таки можно считать два периода. 

Первый - это время Французской революции. Второй связан с борьбой за 

первую парламентскую реформу. Именно тогда началось фактическое 

размежевание либеральных и консервативных сил, разработка 

идеологических платформ и создание организационных структур [5, с. 12]. 

До парламентской реформы 1832 г. английские партии представляли собой 

только «свиту аристократии», поскольку состояли преимущественно 

землевладельцев, которые     сплачивались вокруг     своего     «вождя», 

осуществляли патронаж над всем своим электоратом. 

В Британии во второй половине XVIII в. мы можем обнаружить «нечто 

подобное современной политической партии, в которой избиратели и 

избранные дают обещание придерживаться общей программы или системы 

политики». Эта организация «способствовала превращению партий 

восемнадцатого века, основанных на “связи”, в современную 

разновидность партии» [37, c. 145]. 

В это время в Англии была сформирована организация, которая играла 

роль, аналогичную роли современной политической партии: публиковать 

политику, мобилизовать избирателей, поддерживать их и препятствовать 

тому, чтобы люди голосовали за кандидатов, которые выступают против, 

если они не поддерживают разработанную программу. 

Британские политические партии на начальном этапе представляли 
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собой сложные организации, тесно связанные с придворными группами. 
 

Важно изучать не только идеологию, но и формирование партийной 

структуры, методы их борьбы (как парламентской, так и 

внепарламентской), политические связи и интересы в XVIII-XIX веках [21, 

c. 65]. 

Таким образом, размежевание парламентского корпуса получило 

дальнейшее развитие, благодаря которому уже к первой половине XVIII 

веке мы можем увидеть уже не парламентские группировки, а уже четко 

сформированные и структурированные партии. 

 
 

1.2 Размежевание партий. Характер борьбы. Начало усиления партии 

вигов. 
 

В конце XVII — первой половине XVIII в. в Британии начали 
 

складываться формы и принципы государственного управления, 

характерные для буржуазных демократий. Однако процесс формирования 

парламентской системы происходил не в ходе революции, а в конкретной 

ситуации, сложившейся после компромисса 1688 года. Государственная 

деятельность продолжала оставаться привилегией знати, и несколько 

десятков дворянских семьи появились на поверхности политической жизни. 

Наиболее ожесточенная борьба между сторонами по различным 

вопросам внутренней и внешней политики правительства разгорелась в 

период правления последних представителей династии Стюартов -

Вильгельма III Оранского (1689–1702) и королевы Анны (1702–1714). В этой 

борьбе были задействованы не только политики, парламентарии, 

государственные деятели, но и писатели, журналисты, ученые. Взгляды 

многих из них на политику, экономику, мораль, образование и т. д. Не были 

плодом их литературных изобретений или пустых дискурсов, а были 

выведены из практической политики тех классов буржуазного общества, 

представителями которых они все были. 
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В новом парламенте (1706-1710 гг.) виги оказались в большинстве, 
 

получив право формирования кабинета министров. Пост главноко-

мандующего занял герцог Мальборо2, а министром финансов стал лорд 

Годольфин3, который вместе со своим приятелем перешел на сторону вигов 

из партии тори. В состав кабинета вошли также тори Генри Сент-Джон4, в 

будущем известный просветитель лорд Болингброк, и Роберт Харли5. 

Формально высшим органом государственной власти был парламент, но 

реальная власть в стране принадлежала политическим дельцам, стоящим во 

главе обеих партий. Наибольшим влиянием пользовалась партия вигов, 

которая находилась у власти почти непрерывно с конца XVII в. до 1770 г. 

Крупной фигурой той эпохи был лидер вигов Роберт Уолпол6, 

бессменно стоявший во главе правительства с 1721 до 1742 г. Возглавляя 

одну из вигских группировок, наиболее тесно связанную с буржуазными 

кругами. Прорвавшись к власти, он стал одним из самых богатых людей 

Англии, получая колоссальные взятки от поставщиков [20, c. 49]. 

Государство находилось в процессе создания двухпартийной системы 

правления. В первые годы своего существования эти протопартии не имели 

серьезных различий во взглядах и социальном составе. Речь может касаться 

только того факта, что виги выступали за ограничение королевской 

прерогативы. Тори поддерживали англиканскую церковь и королевские 

прерогативы, то есть защищали англиканскую монополию на веру и 

придерживались теории непротивления законному монарху. Таким 

образом, виги стали олицетворением придворной партии и королевской 

исполнительной власти, а тори, особенно к концу правления королевы 

Анны, стали партией Страны. 

Партия Двора защищала божественное происхождение королевской 
 
 
2 Джон Черчилль, 1-й герцог Мальборо (1650-1722), английский полководец и политический деятель 3 

Сидни Годольфин (1645-1712), лорд-казначей с 1702 по 1710 гг. 
4 Генри, 1-й виконт Болингброк Сент-Джон (1678 -1751), политический философ, государственный 

деятель и писатель из партии тори 
5 Роберт Харли (1661-1724), английский политический деятель 
6 Роберт Уолпол (1676-1745), британский государственный деятель, наиболее могущественная фигура в 

британской политической жизни 1720-х и 1730-х годов. 
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власти. При этом на той и другой стороне обозначились свои 
 

экстремистские и умеренные течения. Поначалу действия вигов проходили 

успешно, нижняя палата одобрила закон об исключении Якова. 

Партийная система XVIII в. заключалась в том, что основная Палата 

общин была изолирована от массы населения высоким избирательным 

цензом собственности, в этот период процветала коррупция путём подкупа 

депутатов, продажи депутатских мест в парламенте, а система 

представительства была давно неактуальной. 

Вся Англия знала, что парламентские выборы не имеют ничего 

общего с действительным волеизъявлением не только народа, но и четверти 

миллиона избирателей. Почти половина депутатов избирались из так 

называемых «гнилых местечек», которые были настолько распространены в 

Великобритании в ХVIII- ХIХ в., что почти каждая семья аристократов 

имела в собственности свой карманный округ или держала «местечко» – 

визитные карточки в большую политику. Деятельность партийный деятелей 

эпохи характеризовали так, что интересы личные господствуют над их 

принципами. Объективно поступательный процесс формирования 

парламентской     системы     проходил в формах, сопровождавшихся 

присвоением, взяточничеством и грабежом господствующей олигархии. В 

прямой критике правителей Англии вигов просвещение было решительным 

и непримиримым. 

Одним из методов борьбы за власть стало использование прессы. 

Например, Уолпол затратил свыше 50 тыс. ф. ст. на подкуп издателей, 

тенденциозного подбора фактов, нередко — прямым вымыслом и 

дезинформацией [20, c. 49]. 

Доминирование вигов на внутриполитической арене закончилось с 

приходом к власти нового короля Георга III (1760-1820), который считал, 

что виги умаляют права монарха. Георг III отказывался сотрудничать с 

вигами, в 1783 он призвал к власти так называемых «умеренных» или 
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«новых» тори во главе с Уильямом Питтом Младшим7. В результате 
 

перегруппировки политических сил часть вигов перешла в правящую 

партию тори. Конец XVIII — начало ХIХ века стали временем гегемонии 

тори в британской политике, виги отошли на второй план, играя роль 

оппозиции его величества [5, с 106]. 

В 20-30-е гг. ХIХ века начались перегруппировки внутри партийных 

сил и на политической арене «виги» поменяли свои политические интересы. 

Они стали более радикально направленными на избирательную реформу, 

так как они поняли, что в сложившейся социально-экономической ситуации, 

когда буржуазия, в силу укрепления своих позиций в социальной структуре 

общества стала предъявлять свои определенные требования и отстаивать 

свои интересы. Виги стали поддерживать требования промышленного 

класса о праве его участия в не только в социально- экономической, но и в 

общественно-политической жизни страны, и, как следствие, партия «виги» 

вместе с продвижением интересов промышленной буржуазии и 

заручившись их поддержкой, инициировала и продавливала движение за 

избирательные реформы в британском парламенте. 

Парламентская либеральная группировка, которая медленно 

формировалась, была почти       неузнаваема       из объединенных, 

дисциплинированных современных партий. Это была не столько партия в 

современном смысле слова, сколько свободный союз групп различных 

оттенков политических взглядов и сильно различающихся социальных 

слоев. 

Движущей силой стали землевладельцы и представители средних 

классов, которые совместно и сформировали впоследствии буржуазно -

аристократический блок, что привело в конечном итоге к появлению на 

политической арене английского общества либерального политического 

движения, которое впоследствии вылилось в либеральную партию 

 
 
7 Уильям Питт Младший (1783 – 1801) , премьер-министр Великобритании, впервые возглавил кабинет в 

возрасте 24 лет, став самым молодым премьер-министром Великобритании за всю историю страны. 
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парламента. 
 

Виги понимали, что в своих политических взглядах надо 

придерживаться умеренного реформирования, которое подразумевало 

адекватное представление о внутриполитической ситуации в стране, о 

выделении промышленной буржуазии как ведущего класса эпохи. Так же 

понимали, что сохранение их собственности и политической стабильности 

напрямую связано с парламентским реформированием. 

Борьба политических партий шла и на уровне средств массовой 

информации. У либералов был в ведении журнал «Эдинбургское 

обозрение», а у консерваторов - «Квартальный обзор», в которых 

выставлялись программы партий, влияли на умы избирателей путем 

политической агитации и просвещения. 

Виги добивались того, чтобы в итоге проведения избирательной 

реформы, к участию в политической жизни был допущен средний класс, а 

аристократия была бы ограничена в местах парламенте и в своей власти на 

политическую жизнь страны и это была главная цель либеральных сил 

партии Вигов, что и было реформаторской деятельностью этой партии. 

Своей целью либеральная партия «вигов» видела ослабление влияния 

монарха на парламент, расширение возможностей средней прослойки 

общества, в том числе так называемой буржуазии и расширение 

избирательных прав, а как средство достижения этих идей виги предлагали 

высокие тарифы, усиление парламентского контроля и либеральное 

толкование законов и уставов [46, c. 21]. 

Соответственно, в связи со сложившейся экономико-политической 

ситуацией, развитие нового класса предрекло ситуацию, когда в 

политическом обществе стала главенствующей не только кучка членов 

правящих слоев государства, но и появились новые на политической арене 

группировки, которые представляли интересы рабочего класса и 

промышленной буржуазии, при этом учитывая их желания и потребности. 

Разные слои общества включились в политическую жизнь страны, что, в 
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конечном итоге, и привело к избирательной реформе и трансформации 
 

действующей политической системы. 
 

В целом процесс трансформации политической системы британского 

общества в начале ХIХ века зависел от того, кто имел большинство голосов 

в Парламенте, и чья партия имела ведущие позиции. Такой партией к 30-м 

годам ХIХ века явилась партия «тори», которая на протяжении всей своей 

политической деятельности лоббировала интересы земельной аристократии 

и не хотела реформ, объясняя это тем, что если дать волю рабочему классу, 

то аристократии придется поступиться своими интересами, и мало того, 

если рабочие союзы наберут силу, то может произойти революция. 

Мотивируя таким образом свою позицию, тори старались не дать провести 

реформу избирательной системы. 

Как уже было отмечено выше, партия тори к 30-м годам ХIХ века 

пребывала в состоянии внутрипартийного раскола и в связи с этим не могла 

удержать власть в парламенте. Благодаря этому на первые роли вышла 

партия вигов, которые в свою очередь признали необходимость реформ и 

пытались контролировать этот процесс в своих интересах. 

Партия вигов поняла, что для сохранения ведущих позиций в 

политической жизни общества необходимо меняться и стала 

придерживаться либеральных взглядов, и ее видные деятели, которые также 

входили в политическую элиту британского общества пришли к мысли, что 

для дальнейшей жизнеспособности партии необходимо инициировать и 

поддерживать проведение избирательной реформы, благодаря чему может 

поменяться      расстановка сил      в      Парламенте.      Принятие      нового 

избирательного закона обеспечит партии поддержку новых политических 

сил, которые с их помощью придут к власти, таких как представители 

рабочего класса и промышленной буржуазии [18, с. 98]. 

Видные политические деятели партии вигов, такие, как Дж. Р. М. 

Батлер8, говорили о том, что буржуазия занимает все более активную роль 

 

8 Джеймс Рамзи Монтегю Батлер , (1889 - 1975) британский политик и академик. 
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в социальной структуре общества. Отсюда происходит стремительный рост 
 

радикальных политических союзов в Великобритании, что может привести 

к революции и поэтому необходимо провести парламентскую реформу 

чтобы не получить в конечном итоге народных волнений. При этом виги 

понимали, что, поддерживая реформаторскую деятельность, они идут в ногу 

со временем и соответственно постепенно продвигаются к своей главной 

партийной цели – завоеванию власти. 

К 1830-м годам не было ничего необычного в том, что некоторые 

люди по-разному описывались как либералы, виги или даже радикалы, в 

зависимости от контекста. К началу 1840-х годов голосование в Палате 

общин все больше отражало широкую партийную лояльность, и люди этих 

описаний действовали вместе против реформированной и возрожденной 

Консервативной партии под руководством сэра Роберта Пиля9. 

Как уже было отмечено выше, в первой половине XIX в. усилились 

позиции буржуазии, что привело к возникновению понятия «либералы», 

«либеральные партии». Начиная со второй половины XIX века, название 

стало официальным. Именно Виги выступили за проведение парламентской 

реформы в 1832 году [5, c.229]. 

Следуя выбранному направлению политического развития, виги 

провели ряд мероприятий, итогом которых стало создание в 1830-1832 гг. 

неформальных организаций, которые поддерживали идеи либералов в части 

проведения парламентской реформы. 

Палата общин к середине ХIХ века насчитывала 658 членов, до 
 

реформы представлявших 188 мест от 114 графств, 465 – от 262 местечек, 
 

5 – от университетов. Кроме того, было ликвидировано 56 «гнилых 
 

местечек», которые посылали по 2 депутата, а также 32 «карманных» 
 

городка с населением до 4 тыс. человек вместо 2 стали посылать по 1 
 

депутату. Освободившиеся 144 места в парламенте были перераспределены 
 
 
 
9 Роберт Пиль (1788 - 1850), английский консервативный государственный деятель, дважды занимавший 

пост премьер-министра Соединенного Королевства (1834–1835 и 1841–1846) 
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между графствами и городами. 42 города (среди них крупные 
 

индустриальные центры - Бирмингем, Манчестер, Лидс, Шеффилд) 
 

получили право посылатьдепутатов в парламент, также было создано 22 
 

новых избирательных округа,14 из которых находились в промышленных 
 

районах на севере Англии [5, c.251]. 
 

Билль о реформе принятый в 1832 году привел к тому, что 

избирательные права повсеместно вводился единый имущественный ценз, 

который зависел от того, что находилось в личной собственности 

избирателей и какой доход они с нее получали, соответственно это привело 

к тому, что избирателями стали не только аристократы, но и так называемая 

земельная буржуазия, которая была представлена арендаторами и 

фермерами. 

В различных местах английской империи, независимо от их 

принадлежности к британской аристократии избирательным правом теперь 

обладали все категории земельной буржуазии, уплачивающих налог на 

бедных, с годовым доходом не менее 10 ф.ст., и арендаторы – с годовой 

рентой не менее 50 ф.ст. 

Ситуация также изменилась и в городах, где правами голоса стали 

обладать промышленная буржуазия, условием которого являлось только 

нахождение у них в собственности недвижимого имущества или получения 

с него аренды в год 10 ф.ст. Также были установлены поло - возрастной 

ценз – мужчины, достигшие 21 года и ценз оседлости – 6 месяцев [5, c. 255]. 

Благодаря избирательной реформе средний класс начал занимать 

право голоса в Британском Парламенте, а за счет того, что их количество 

постоянно росло, они постепенно стали оказывать значимое влияние на 

принятие законов, а представители аристократии     перестали быть 

монополистами в Парламенте. 
 

Количество избирателей, благодаря реформе, возросло в 1,5 раза, но 

значительная часть служащих, предпринимателей, интеллигенции, а также 

пролетариат были лишены представительства в парламенте и влияния на 
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политику. По мимо этого следует отметить, что, несмотря на довольно 
 

либеральную реформу, существовала некое неравенство между 

избирательными права городских и сельских жителей. 

Выборы, проходившие в начале 1835 г., были отмечены ростом 

электората с 813 тыс. до 846 тыс. человек и показали увеличение числа 

сторонников консерваторов, избравших 273 депутата. Либеральное крыло 

получило большинство мест в палате общин — 385. 

Вместе с тем выборы 1832 г. отразили новые настроения британцев. В 

стране царил небывалый подъем, многие жители рассматривали реформу 

лишь первым шагом на пути преобразований и жили в ожидании перемен. 

Выборы продемонстрировали и углублявшееся размежевание политических 

сил, как в стане парламентариев, так и по всей стране. Хотя виги и получили 

наибольшее число мест, они нуждались в поддержке части других 

депутатов, так как не имели большинства в палате [5, c.264]. 

После отставки Роберта Пиля в апреле 1835 г. к власти вновь пришли 

виги во главе с лордом Мельбурном10. 

В период британской политики между Актами о реформах 1832 и 1867 

годов постепенно и сформировалась Либеральная партия викторианской 

эпохи. 

 
 

1.3 Общая характеристика Либеральной партии – Виги 
 
 
 

«Виги», в отличии от «тори», первыми оценили возрастающую роль 

собственников капитала и увидели необходимость включения этой 

категории населения в политическую жизнь страны, и выступала за 

либеральные, то есть умеренные реформы в парламенте и именно путем 

таких взглядов, партия «виги», при помощи буржуазии стала играть 

заметную, если не сказать ведущую роль в парламенте. 

 
 

10 Уильям Лэм, 2-й виконт Мельбурн (1779 — 1848), британский государственный деятель, 27-й и 30-й 

премьер-министр Великобритании в 1834 году и с 1835 по 1841 год. 
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Во главе партии вигов стояли знатные аристократические фамилии, в 
 

основном потом тех вельмож, которые сражались за парламент против 

Карла I. К ним принадлежало население больших городов, часть мелких 

поземельных собственников. Во главе либерального блока стояли виги, 

которые относились к аристократии и много лет находились в политической 

элите общества и соответственно имели немалый опыт парламентской 

борьбы и государственного управления. 

Само течение либерализма шло по направлению идеологическому, 

которое подразумевало в себя невмешательство государства в дела 

буржуазии, свободу торговли и демократическое избирательное право и 

политическим, сторонники которого выступали за демократизацию 

парламентской системы Великобритании, так как они считали, что 

сохранение собственности буржуа и политической стабильности в стране 

напрямую связано с парламентским реформированием. 

Во главе либерального блока стояли достаточно сильные виги, 

которые относились к аристократии и много лет находились в политической 

элите общества и соответственно имели немалый опыт парламентской 

борьбы и государственного управления. 

История партий была предметом пристального интереса поколений 

историков, они считали, что виги и тори принципиально по своим 

организациям, были схожи, так как они имели достаточное влияние в 

Британском Парламенте, имели своих лидеров, а идеологические 

разногласий между ними к началу ХIХ века практически не было. И в целом 

обе эти партии с попеременным успехом шли к своей цели, которая во 

многом была схожа у тори и консервативных вигов с середины XVIII века 

до 1832 г. Консервативная партия «тори» вступали в разногласия с 

прогрессивной партией «вигов», в то время, как виги, вплоть до реформы 

1832 года, состояла в основном из аристократов, что являлось ключевым 

моментом в поступательном развитии двух партий. Таким образом, 

несмотря на постепенное изменение политической системы, в начале 
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реформ разные слои общества не были представлены в Парламенте, так как 
 

он состоял в основном из аристократии и крупных джентри. «Виги» были 

сформированы в XVIII веке как оппозиция «Тори». 

Несмотря на достаточно прогрессивные взгляды вигов, их ведущими 

деятелями были аристократы, которые уже давно и прочно были в политике, 

но поняли что необходимо придерживаться либеральных взглядов – именно 

за этим будущее партии, и имея немалый опыт политических интриг, виги 

таким образом заняли ведущую роль в парламенте, при этом союзниками 

выбирая вновь возникшие политические союзы, которых они поддерживали 

и лоббировали их интересы в проведении избирательной реформы, это 

такие политические объединения, как Бирмингемский политический союз, 

Столичный политический союз, Национальный союз рабочих классов и 

другие. 

В процессе борьбы за проведение избирательной реформы, 

образовался либеральный блок, состоящий из «новых» вигов, умеренных, и 

левых радикалов к которым даже переметнулись часть членов партии 

«тори», и главной целью либерального блока стала     борьба за 

реформирование устаревшей парламентской системы [18, c. 177]. 

Итак, подводя итог первой главе можно сделать общий вывод: к 

началу ХIX века в Великобритании существовало две основные партии 

«виги» и «тори», но и у тех и у других не было внутри партии 

организационного единства, партийной дисциплины, не было четких планов 

и политической стратегии, так как в основном парламентская деятельность 

рассматриваемых двух ведущих партий на политической арене британского 

общества «вигов» и «тори» заключалось в том, что они стремились к тому, 

чтобы были учтены именно их наследственные интересы и в большей 

степени их интересовало удовлетворение амбиций представителей 

британской политической элиты, они не стремились к отстаиванию 

интересов других социальных классов, так как борьба за политическое 

равноправие их интересовала мало в начале XIX века. Только после 1830-х 
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годов XIX века, когда политическая ситуация в стране стала кардинально 
 

меняться под влиянием трансформации социальной и политической 
 

системы британского общества, сменились и векторы политического 
 

развития этих двух партий. 
 

Политические партии «виги» и «тори» стали основными партиями, 

которые стали бороться за проведение реформ в британском Парламенте, 

что инициировало реформу 1832 года. И в итоге борьбы за свои права, эти 

партии инициировали процесс, когда они стали не просто 

парламентскими, а политическими, а в конечном итоге это стало следствием 

того, что появились разные политические организации, стала складываться 

идеология консерватизма и либерализма. Но при этом партии не играли 

ведущую роль в политической жизни и Британском парламенте, так как не 

имели необходимые демократические условия для занятия ведущей роли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



ГЛАВА 2. ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЯДРА 
 

ПАРТИИ 
 

2.1Ранневикторианский период (1830-е – 1840-е гг.) 
 

В конечном итоге политическаядеятельность либералов привела к 

тому, что постепенное продвижение реформаторских идей, без резких 

скачков в конце концов привела к избирательной реформе 1832 года и 

осуществила перестановку сил и влияния в парламенте, что помогло 

расширить и количество буржуазных партий и укрепить их влияние. 

После смерти в 1837 году Вильгельма IV, лорд Пиль стал 

политическим наставником восемнадцатилетней Виктории, которая 

придерживалась взглядов вигов. Это противоречие было обусловлено 

личная привязанностью юной королевы к лорду Мельбурну. Однако, 

сохранить власть либеральному лидеру не удалось. Неудачная политика в 

сочетании с ростом социальной напряженности в стране только 

способствовала       консолидации консервативных       сил.       Слабость 

правительства уже во время правительственного кризиса 1839 г. не 

вызывала сомнений не только внутри страны, но и за рубежом. Краткая 

отставка Мельбурна не принесла особых политических изменений. Из-за 

малочисленности радикалы не могли даже претендовать на лидерство в 

палате. Сам Мельбурн в письме Виктории подчеркивал, что они 

неспособны возглавить правительство и, более того, у них нет хоть какого-

то признанного лидера. [27, с. 342]. 

В середине 1830-х гг., практически одновременно зарождаются два 

мощных общественных движения. Первое — это чартистское, второе — 

фритредерское, объединившее сторонников свободы торговли [5, c. 351]. 

Так называемые «чартисты» состояли из ремесленников, мелких 

лавочников, фабричных рабочих, а также представителей самозанятых -

ткачей, работавшие на ручных станках, вязальщиков, портных и т.д. Они не 

были допущены к избирательному процессу, что естественно их не 

устраивало и не оправдало их ожиданий, и соответственно на этой почве 
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возникли народные волнения, которые приобрели размах революционного. 
 

Чартисты требовали для простого народа: 
 

• признания их прав и учитывания их интересов на 

законодательном уровне 

• уравнивания их прав с крупными поместными 

землевладельцами и промышленной буржуазией, 

• закреплении равных прав и интересов на законодательном 

уровне [5, c. 311]. 

Соответственно, политическая система в этот период не была 

полностью готова к таким серьезным уступкам. Но всё-таки чартисты 

надеялись на осуществление через своих представителей контроля за 

принятием законодательных актов, снижение налогового бремени и отмену 

«Закона о бедных». Всего было подано три петиции. Правящие круги, и 

особенно находящиеся у власти виги, не собирались вносить никаких 

дальнейших изменений в систему представительства в этот период, но не 

отрицали такой возможности и в будущем. 

В этот период все политические течения формировали свои 

организации по всей стране, создавались политические клубы, 

активизировались лидеры партий и агитации, усилилась работа с 

электоратом и борьба за голоса выборщиков – это в большей степени стало 

заслугой консерваторов,     которые     выработали     программу,     которая 

позволила им победить на выборах 1841 года В 1841-1846 гг. Пиль 

возглавил консервативное правительство, которое сменило кабинет 

Мельбурна, одержав внушительную победу на выборах. Весной 1841 г., в 

частности из-за недовольства разработанного парламентом бюджета, 

положение вигского кабинета стало критическим. Общество бурлило, 

раздавались требования его отставки и роспуска парламента. 

Голосование состоялось только 4 июня. Палата представителей 

большинством в один голос заявила о своем недоверии кабинету министров 

Мельбурна. 7 июня парламент был распущен и назначены новые выборы. 
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Хотя они проходили в атмосфере снижения политической активности в 
 

обществе, кое-где были случаи жесткой борьбы между кандидатами, вплоть 

до клеветы на оппонента. Виги построили свою избирательную кампанию 

на новых обещаниях, выполнение которых откладывалось на 

неопределенный срок. 

Такая тактика не могла принести им успеха. Это лишь дало 

консерваторам еще один повод усилить критику политики прежнего 

правительства. Консерваторы одержали победу на выборах и получили 

большинство мест в нижней палате - 367, виги, потеряв 91 место, получили 

291. 

Тут стоит вернуться к фритредерскому движению. Свободные 

торговцы основали Лигу против хлебных законов. В своей работе она 

использовала опыт демократических и аболиционистских движений при 

формировании руководящего органа, использовании собраний и прессы, а 

также оплачиваемых лекторов для формирования общественного мнения. 

Активная кампания Лиги, уровень развития промышленного производства, 

ненормальное положение в сельском хозяйстве явились основными 

причинами отмены хлебных законов в 1846 году. В 1849 году были 

отменены законы о мореплавании (Навигационные акты). В экономической 

политике восторжествовали либеральные принципы свободы торговли и 

невмешательства государства в предпринимательскую деятельность [5, c. 

356]. 

Преобразования в экономической политике, отмена хлебных законов 

в 1846 г. и попытка изменить политику Англии в Ирландии углубили разме-

жевание в консервативном лагере. Раскол в 1846 г. привел к отставке Пиля. 

Тем не менее, пришедшие к власти виги продолжили реформы. 

Р. Пиль попытался восстановить прежнее влияние тори, выдвинув 

идеи нового консерватизма. Основные принципы партии тории выражались 

в стремление лидера к защите институтов государства и церкви от 

посягательств радикалов, но это, в конечном счете, и привело к расколу 
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внутри организации и в 1846 привело к отставке их идейного лидера Р. 
 

Пиля, за счет чего к власти пришла группировка партии «вигов», которые 

подхватили «упавшее знамя» и идеи вигов, трансформировали их и 

продолжили продвигать реформистские идей в Парламенте. 

На протяжении 1840-х г. виги смогли удержать власть в своих руках. 

В итоге партийная борьба ранневикторианского периода была ознаменована 

победой идей партии Вигов, однако консервативный блок являлся довольно 

сильной оппозицией, готовой в любой момент изменить политическую 

ситуацию в Британии. 

В конце 1840-ых годов в Великобритании экономическая политика 

стала развиваться в русле либерализма, основные идеи которого 

заключались в «невмешательство государства в предпринимательскую 

деятельность», «свобода торговли», «отказ от протекционизма» и в связи со 

смертью Пиля и Мельбурна произошла перетурбация состава обоих 

политических блоков [32, c. 10]. 

Ранний викторианский период, охватывающий 1830-1840 годы, 

характеризовался беспрецедентным социальным подъемом (движение 

чартистов, деятельность Лиги борьбы с хлебными и другие движения). 

Изменения в политической сфере были вызваны отдаленными 

последствиями парламентской реформы 1832, 1830-1840 годов стали 

важным шагом в процессе преобразования парламентских партий в 

политические     партии, разработки идеологических и     политических 

платформ. В конце 1840-х гг. в Великобритании восторжествовали 

принципы либеральной экономической политики, которая заключалась в 

утверждении        постулата о        невмешательстве        государства в 

предпринимательскую деятельность и в свободу торговли. Отказ от 

протекционизма     удовлетворил     потребности     быстро     развивающейся 

индустрии и способствовал ее дальнейшему росту. 
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2.2 Средевикторианский период (1850-е – начало 1870-х) 
 

Следовательно, в середине ХIХ века можно говорить о необходимости 

реформирования политической системы за счет расширения 

избирательногоправа, борьбе за демократическую избирательную реформу 

и изменения в структуре выборов. Видя такие народные волнения и 

учитывая настроения простого народа, либералы пошли на уступки и внесли 

на рассмотрение Парламента законопроект о расширении избирательного 

права. Немаловажную роль в этом сыграл лидер либералов лорд У. Ю. 

Гладстон11, который, выступая в парламенте, говорил о том, что не надо 

сопротивляться реформам, он понимал, что они неизбежны. Как отмечал 

сам Гладстон в 1855 году, "великая характеристика этого своеобразного 

положения вещей заключается в том, что политические различия лежат уже 

не между партиями, а внутри партий" [46, c. 21]. 

Был принят июньский пакт 1859 года. Значение состоит в том, что он 

стремился положить конец этому состоянию замешательства. Виги, 

радикалы и пилиты договорились действовать вместе, чтобы добиться 

падения правительства Тори меньшинства Дерби12. 

Июньская инициатива, однако, в основном касалась тактики в 

парламенте. Не было намерения создавать в стране национально 

организованную политическую партию, не было национального членства, 

не было ежегодной конференции, не было постоянного персонала и не было 

регулярного дохода, средства собирались специальными призывами на 

каждых выборах. Из-за этих взглядов в партии началась междоусобная 

политическая борьба, были несогласные с взглядами лидеров партии, в 

результате чего произошел раскол и в 1866 году который окончился тем, что 

правительство Рассела13 вышло в отставку. 

 
 
11 Уильям Гладстон (1809 – 1898), английский государственный деятель и писатель, 41-й, 43-й, 45-й и 47-й 

премьер-министр Великобритании 
12 Эдуард, 14-й граф Дерби Смит-Стэнли (1799–1869), британский государственный деятель, возглавлял 

Консервативную партию., 33-й, 36-й и 39-й премьер-министр Великобритании 
13 Джон Рассел (1842 -1876), британский политик и писатель, представитель Либеральной партии 
Великобритании 
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Но это не помогло и уже летом 1866 года у руля политических 
 

событий в Парламенте встали консерваторы во главе с Дерби, который 

высказывался резко против проведения реформы и уступок простому 

народу, что накалило обстановку и все больше развило народное движение 

в поддержку реформы и народные волнения приняли революционную 

направленность. 

Дж. Х. Парк указывал на то, что инициаторами реформирования 

политической системы была партия консерваторов, так как именно эта 

партия, видя народные волнения, пришла наконец к идее необходимости 

проведения реформ и в связи с этим консерваторы хотели перехватить 

пальму первенства в этом вопросе у либералов, путем привлечения на свою 

сторону новую базу избирателей, которые стремились к этому и составляли 

костяк народного движения. Последовал напряженный период 

политических маневров, причем Дизраэли14 и Гладстон играли ведущие 

роли с обеих сторон. К этому времени уже не было никаких сомнений в том, 

что вскоре будет принят какой-то Закон о реформе [37, c. 16]. 

Результатом острой политической борьбы между либералами и 

консерваторами стало принятие Билля о реформе в 1866 году, который с 

одной стороны, стал яблоком раздора между партиями и послужил 

причиной отставки партией консерваторов, а с другой стороны, 

доработанный при помощи поправок, разработанных политическим 

лидером либералов У. Гладстоном в 1867 году наконец-то был принят и 

ознаменовал собой ряд нововведений в избирательном праве, в частности, 

перераспределение депутатских мест, значительное расширение 

избирательного права и снижение имущественного ценза. 11 «местечек» 

были лишены права выбора, а еще 35 сохранили право избирать только 1 

депутата. Освободившиеся     мандаты были     переданы     крупнейшим 

промышленным городам и графствам. 

 
 

14 Бенджамин Дизраэли (1804-1881), английский государственный деятель Консервативной партии 

Великобритании, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании 
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Билль об избирательных правах наделил городских жителей 
 

избирательным правом, которое заключалось в том, что им были наделены 

владельцы или съемщики домов, уплачивающие налог в пользу бедных, и 

квартиронаниматели. В графствах избирательное право получили 

землевладельцы, имеющие не менее 5 ф.ст. годового дохода, а также 

наниматели или владельцы помещений с доходностью не ниже 12 ф.ст. 

Закон об избирательных правах также ввел условие, согласно которому не 

только сам гражданин считался прямым плательщиком налогов для бедных, 

но также и тем, кто платил их через своего хозяина. В результате в 

избирательные списки попали не только домовладельцы, но и все 

арендаторы. 

Таким образом, списки избирателей значительно расширились за счет 

мелкой буржуазии, ремесленников и рабочих. Закон 1867 г. установил по 

существу новый институт избирательного права. Его особенность 

заключалась в том, что округа, состоящие из трех членов, ни один из них не 

имел права голосовать более чем за двух кандидатов, а в Лондоне, который 

выбирает четырех депутатов, не более чем за три. Считалось, что два 

депутата (или трое в Лондоне) будут избраны большинством избирателей, а 

третий (или четвертый) - партией, проигравшей выборы, то есть 

меньшинством. 

Необходимо отметить, что итогами избирательной реформы которая 

выразилась в принятии Билля о правах 1867 года, стало либеральное 

направление которое стало оказывать значимое влияние на внутреннюю 

политику, так, например, расширилось социальная структура избирателей, 

за счет мелкой буржуазии, ремесленников и рабочих, которые стали иметь 

право голоса на выборах в парламент, и как следствие стали оказывать 

влияние на законодательный процесс страны, с их мнением пришлось 

считаться правящим кругам страны. 

Следует при этом обратить внимание на то, что Билль о реформе 1867 

года был принят в немалой степени под давлением «чартистского 
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движения», но при этом и выступил важным законодательным актом об 
 

избирательном праве, оказал огромное воздействие на дальнейшее развитие 

партийно-политической системы в Великобритании при этом 

уравновешивая политическое влияние в Парламенте как консерваторов, так 

и либералов. 

С принятием этого нормативно-правового акта в политической жизни 

Викторианской эпохи обозначился переход ко второму этапу становления и 

укрепления системы политических партий, а также он послужилотправным 

толчком к последующему реформированию избирательного права и 

формированию политической системы Великобритании. Общий эффект 

Закона о реформе 1867 года состоял в том, что в городах было разрешено 

ведение домашнего хозяйства. 

В этот период Либеральная партия представляла союз групп 

различных оттенков политических взглядов и сильно различающихся 

социальных слоев. Самые разные оттенки мнений в либеральных рядах 

были представлены вигами и радикалами. Именно это разделение 

представляло собой наиболее очевидный потенциальный раскол внутри 

политической коалиции, составлявшей либерализм середины XIX века [46, 

c. 21]. 

Разделение вигов и радикалов было одной из социальных 

предпосылок и политической идеологии. Крупные семейные группировки 

вигов - такие как Портленд, Аргайл и Девоншир - составляли традиционное 

аристократическое ядро партии. Либерализм этих крупных 

землевладельцев был в гораздо большей степени продуктом традиций, 

лояльности и истории, чем какой-либо конкретной программы или набора 

принципов. Однако, несмотря на свой врожденный консерватизм, вигские 

гранды сыграли решающую роль в либерализме девятнадцатого века - даже 

после того, как последовательные Акты реформ в 1832 и 1867 годах 

уменьшили их влияние в палате общин. Их значение заключалось не в их 

численности (хотя они составляли большую и важную группу в Палате 
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лордов) и не в их огромном богатстве, а скорее в их доминировании на 
 

ключевых постах в либеральных министерствах. 
 

Среди либеральных депутатов в период 1857-1874 годов выделяют 

только тридцать четыре «воинствующих бизнесмена» с «чувством миссии» 

и двадцать «Радикалов», которые не были «капиталистами или крупными 

работодателями рабочей силы»; но его критерии выделения остаются 

неясными [46, c. 25]. 

Трудность идентификации «радикалов» связана с тем, что они не 

обладали особым мировоззрением и не всегда действовали в унисон. 

Многие члены парламента представляли собой не более чем смутные 

симпатии и представления. Хотя они, как правило, разделяли схожие 

взгляды на вопросы, связанные с расширением избирательного права, 

правами угнетенных меньшинств, отстранением от власти и моральным 

возвышением личности, лишь немногие, такие как Ричард Кобден15 или 

Джон Стюарт Милль16, были способны создавать последовательные 

идеологии [46, c. 26]. 

Их политическая программа была крайне ограничена. Тот интерес, 

который они проявляли к умеренной реформе, быстро угас в области 

парламентской и избирательной реформы. Здесь их собственные 

политические интересы были глубоко затронуты, так как любая мера 

реформ неизбежно нанесла бы удар по влиянию вигов в уцелевших 

маленьких городках. В либеральных кругах      виги      составляли 

исключительную касту в высших слоях политического общества. Таким 

образом, лидерство лорда Джона Рассела, несмотря на его тесную связь с 

парламентской реформой, было приемлемо отчасти потому, что он 

происходил из более высоких социальных слоёв. 

Гладстон же, напротив, олицетворял собой разрыв с прошлым. В 
 
 
 
15 Ричард Кобден (1804-1865), английский политический деятель, лидер фритредеров. член палаты 

общин в 1841—1857 и 1859—1865 
16 Джон Стюарт Милль (1806-1873), британский философ, социолог, экономист и политический деятель, 

Внёс основополагающий вклад в философию либерализма 
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социальном плане он всегда оставался вне влиятельного внутреннего круга 
 

общества вигов, которым Пальмерстон успешно манипулировал. В 

политическом отношении Гладстон вызывал подозрения как бывший 

пиелит и известный сторонник реформ. В этом отношении Гладстон больше 

симпатизировал противоположному концу либерального политического 

спектра - радикалам. Однако, важнейшие посты в кабинете Гладстона 

занимали не радикалы, а виги. Резко контрастируя с пассивностью вигов, 

радикалы обеспечили партии основные направления ее роста и наиболее 

передовые политические идеи. 

Сами радикалы представляли собой разнородную группу. Именно из 

избирательных округов Ланкашира, Йоркшира и индустриальных округов 

Мидленда были в основном возвращены радикальные инакомыслящие и 

бизнесмены. И именно от этой группы исходили самые решительные 

требования радикальной реформы - расширения избирательного права, 

тайного голосования, расширения государственного образования и отмены 

церковных ставок [42, c. 3]. 

Эта радикальная группа была единственной частью партии, твердо 

настроенной бросить вызов установившемуся порядку как в Церкви, так и в 

государстве. Их главным препятствием на пути реформ был не 

консерватизм вигской иерархии, а инерция массы умеренных либералов, 

составлявших основную часть парламентской партии. Эти умеренные 

либералы, часто землевладельцы, юристы, армейские и морские офицеры, 

не доверяли радикальному энтузиазму. В этой степени они, как правило, 

были консервативной силой внутри партии, хотя обычно готовы следовать 

за лидером либерального фронта. 

Именно эти три элемента - виги, радикалы и масса умеренных -

составляли Парламентскую либеральную партию. Однако столь же важным, 

как и эти события внутри партии в Вестминстере, была эволюция партии на 

низовом уровне в избирательных округах. Развитие парламентской партии 

совпало и действительно было связано с появлением в стране новых важных 
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общественных сил. 
 

Существовало несколько факторов, которые помогли сформировать 

либерализм. Первым был рост дешевой ежедневной провинциальной 

прессы. Благодаря отмене пошлин между 1855 и 1861 годами число и тираж 

провинциальной прессы резко возросло, во многих из газет доминировали 

либеральные семьи. 

Второй фактор - подъем новых избирателей рабочего класса в 

середине XIX века. Рабочий класс обращался к Либеральной партии не 

только за реформами в таких областях, как профсоюзные права, заработная 

плата и рабочее время, расширение франшизы и социальная реформа, но и 

в гораздо более значительном смысле. Их политическая эмансипация 

символизировалась поддержкой и голосованием за Либеральную партию 

[42, c. 30]. 

В течение десяти лет после 1859 года Либеральная партия приобрела 

большое политическое значение. Это была партия, которая, поскольку она 

установила связи с новыми и динамичными силами, действующими в 

стране, должна была стать партией будущего. Человеком, который 

превратил этот потенциал в реальность, был У. Э. Гладстон. И период, 

который ознаменовал расцвет политического либерализма, был годами двух 

великих министерств, которые он возглавлял: 1868-1874 и 1880-1885. 

В 1860 г. в Лондоне основана Либеральная регистрационная 

ассоциация (ЛРА), главной целью которой стало проведение избирательных 

кампаний. 

Сохранившиеся опросники, опубликованные записи о том, как 

отдельные избиратели отдавали свои голоса, позволили историкам 

достаточно хорошо документировать состав и политическую 

принадлежность электората до 1867 года. Хотя точный уровень их 

поддержки варьировался по всей стране, лавочники и ремесленники обычно 

были самыми либеральными группами почти в каждом избирательном 

округе между 1832 и 1872 годами. Их способность определять исход 
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выборов зависела не столько от различного уровня их приверженности, 
 

сколько от относительного размера других, более склонных к тори 

социальных групп в каждом избирательном округе. В графствах они обычно 

были в основном в городских районах им часто удавалось одержать победу, 

значительно превосходя численностью менее политически настроенных 

профессионалов, джентльменов и крупных промышленников [46, c. 33]. 

Благодаря реформам 1832 и 1867 гг. были заложены основы 

буржуазно-демократической системы, но недостатки нынешней 

избирательной системы оставались     значительными, что     особенно 

выражалось в следующих пунктах: отсутствие тайного голосования, 

отсутствие всеобщего избирательного права, а также дисбаланс избирателей 

в округах , что, как следствие, привело к коррупции во время избирательных 

кампаний, покупке мест в Парламенте и попыткам оказывать влияние на 

решения, в том числе и за счёт различия в имущественном цензе в городах 

и графствах. 

Перспективы Либеральной партии после декабря 1868 года казались 

вполне справедливыми. Более сплоченные и более популярные, чем когда-

либо, либералы, казалось, были настроены на конструктивный и полный 

срок пребывания у власти. Однако либералы все еще были партией, 

состоящей из такого количества различных фракций и групп интересов -

социальных, политических и религиозных, - что для правительства было 

почти невозможно провести реформы, которые оно намечало, не нанеся 

смертельного ущерба одной из своих составляющих секций [43, c. 5]. 

Либералам с их реформаторской репутацией не хватало какой-либо 

широкой концепции правительства, и они не могли предложить ни 

программы, ни руководства своей партией. 

Однако в середине викторианской эпохи Либеральная партия 

пережила период расцвета. Повсеместно создавались региональные 

организации и клубы вигов и радикалов, которые не всегда сотрудничали с 

Ассоциацией, что указывало только на первые шаги к формированию 

 

35



массовой политической партии. 
 
 
 

2.3 Поздневикторианский период (1870-е – 1901 гг.). 

Оформление постоянно действующего ядра партии 

 

В 1891 году для решения проблем произошло утверждение «Закона о 

тайном голосовании на парламентских и муниципальных выборах». После 

принятия Закона о тайном голосовании 1872 года сопоставимая 

информация о поведении избирателей стала недоступной. Но именно в этот 

период либерализм был наиболее энергичен, его причины были 

безукоризненно добродетельны, его враги были наиболее четко определены 

[46, с. 36]. 

На политическом фоне, который сложился к началу 

поздневикторианского периода, неудивительно, что к началу 1874 года 

Гладстон решил распустить парламент и отправиться в страну с кампанией 

по отмене подоходного налога. Для Гладстона это был популярный вопрос, 

который объединит партию и обеспечит успех на выборах. Однако 

тщательно продуманные планы Гладстона вскоре пошли прахом. Во время 

предвыборной кампании Дизраэли смог, по его знаменитой фразе, высмеять 

либералов как «ряд истощенных вулканов». В результате выборов 1874 года 

консерваторы получили абсолютное большинство в 50 голосов [42, c.11]. 

Конечным результатом всех этих факторов было то, что единство и 

цель, которые привели партию к власти, были расколоты. К 1873 году 

партия была глубоко расколота, ее законодательный пыл и популярность 

угасли. Весь процесс потери популярности получил дополнительный 

импульс благодаря ярким агитационным выступлениям Дизраэли и тому, 

что неумолимое падение правительства регулярно проявлялось в частых 

довыборах. 

Период, непосредственно последовавший за поражением 1874 года, 

был периодом замешательства среди либерального руководства. В январе 
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1875 года Гладстон объявил о своем уходе с поста президента. 
 

Все эти события вкупе с поражением 1874 года внушили либералам 

потребность в более эффективной организации. Хотя Либеральная партия 

была в оппозиции с 1874 по 1880 год, эти шесть лет были периодом 

большого значения в эволюции партии, особенно в создании и развитии 

партийной организации после основания в Бирмингеме в 1877 году 

Национальной либеральной федерации. 

Основание Национальной либеральной федерации выросло из 

желания либеральных лидеров создать на собственном опыте ту 

политическую организацию, которой не хватало партии, и обеспечить с 

радикальной точки зрения ту сплоченность и целеустремленность среди 

либеральных ассоциаций, которую лидеры вигов в центре не хотели или не 

могли обеспечить. 

За Национально-либеральной федерацией последовало множество 

других либеральных организаций. Женская либеральная федерация была 

основана в феврале 1887 года. Сюда можно отнести создание в 1887 году 

Отдела либеральных изданий и открытие в 1893 году Либерального журнала 

под редакцией Чарльза Гика [42, c.16]. 

Перестройка либеральной организации после 1877 года совпала с 

двумя важными политическими событиями: возвращением Гладстона в 

активную политику и растущей непопулярностью правительства Дизраэли. 

Возвращение Гладстона в политику с его кампанией против восточной 

политики правительства после 1876 года ознаменовало момент, когда 

либералы впервые восстановили свою силу и целеустремленность после 

поражения 1874 года. Более того, он придал либералам в избирательных 

округах политический боевой дух, с которым виги, номинально 

контролировавшие партию, были совершенно не в состоянии сравниться, и, 

разрушив консервативную репутацию при помощи статей в журналах, он 

оказал существенное влияние на либеральное доверие и на результат. 

На выборах 1880 года либералы получили абсолютное большинство в 
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54 человека, вторгшись в консервативные заповедники в графствах и 
 

отвоевав многие городские места, потерянные в 1874 году. 
 

Еще один законодательный документ - «Акт о коррупции и 

незаконной деятельности» 1883 г. еще раз подтвердил единение общества и 

парламентариев в вопросах неприемлемости подкупов и злоупотреблений 

на выборах [46, c. 47]. 

Законопроект означал конец политической власти вигов, как она 

ухитрилась сохраниться в парламенте и стране после 1833 года. Возросший 

электорат и отъезд мелких округов лишили их источников власти; Закон о 

коррупции 1883 года лишил их средств, с помощью которых они все еще 

могли бы манипулировать своим путем к победе; одномандатные места 

означали конец либеральной практики управления вигом и радикалом в 

"двойной упряжке". Это был знак конца гегемонии вигов в центре, что в 

1884 году Чемберлен17 одержал верх над Гладстоном, чтобы реформировать 

доминирующую вигов [42, c. 21]. 

У. Гладстон в феврале 1884 года, осознавая, что избирательная 

система несовершенна и нуждается в доработке, внёс в палату общин Билль 

о необходимости дальнейшего изменения избирательной системы. Билль 

подразумевал, что следует расширить избирательные права граждан, а 

именно распространить избирательные права в графствах и 

предоставленить их крестьянам. Консерваторы высказывались в поддержку 

реформирования избирательной системы, но при этом хотели перехватить 

инициативу у партии либералов и возглавить избирательную реформу. 

Королеве Виктории пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы 

примирить стороны и наконец, после нескольких серий переговоров с 

либералами и консерваторами, а также небольшое давление со стороны 

монаршей особы на Палату лордов, компромисс был достигнут и 

результатом этого стало принятие третьего избирательного закона после 

 
 
17Джозеф Чемберлен (1836-1914), в 1880-1886 годы (с перерывом) входил в правительство. В начале 

карьеры либерал, с начала 90-х годов консерватор. 
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ряда законопроектов 1884-1885 гг. Результатом этого события стал рост 
 

числа избирателей, их количество возросло еще в два раза и составило 5 

млн. человек. 

Ещё один документ «Акт о народном представительстве» 1884 года, 

наделял избирательным правом всех домовладельцев и 

квартиросъемщиковв городах, арендаторов и домовладельцев в графствах, 

что привело к тому, что количество избирателей увеличилось за счет 

сельских жителей (небогатые фермеры-арендаторы), сельскохозяйственных 

рабочих графств. 

В 1885 году было осуществлено новое перераспределение округов, 

основанное на принципе равенства - «1 округ – 1 депутат». Благодаря Закону 

1885 года увеличилось число мест в палате общин до 670, дополнительно 

выделилось 6 мест Англии и 12 – Шотландии, кроме того, Лондон получил 

право избирать 62, Ливерпуль- 9, Глазго и Бирмингем – 7 депутатов. 

Следует отметить, что женское население было выключено из списков 

голосующих, оставались цензовые ограничения. Реформа 1884-1885 гг. 

способствовала внесению необходимого единообразия в систему 

представительства, ее демократизации, а также повлияла на изменение в 

социальном составе партий. Либералы получили поддержку фермеров, 

консерваторы упрочили свои позиции в аграрных районах [42, c. 29]. 

Отставка Гладстона положили начало периоду интенсивных 
 

политических потрясений, кульминацией которых стало поражение 
 

Законопроекта Гладстона о самоуправлении в 1886 году. Раскол между 

Гладстоном и Чемберленом по вопросу о самоуправлении был одним из 

важнейших политических событий конца XIX века. Это отражало основное 

и фундаментальное разделение между этими двумя людьми. Борьба за 

самоуправление между Гладстоном и Чемберленом велась среди 

парламентского руководства, в партийной организации и открыто в 

некоторых избирательных округах во время выборов 1886 года. 

Наиболее характерной чертой внутреннего развития Либеральной 
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партии после 1886 года был рост влияния внутри партии Национал- 
 

либеральной федерации, офисы которой в октябре 1886 года переехали в 

Лондон. Оказав важную поддержку Гладстону в борьбе с Чемберленом в 

1886 году, Федерация увидела в себе силу, с которой нужно считаться, -

тенденция, кульминацией которой стало провозглашение "Ньюкаслской 

программы" в 1891 году. Она состояла из серии резолюций, 

пропагандирующих меры, которые могло бы предпринять следующее 

либеральное правительство [42, c. 28]. 

Поскольку Ньюкаслская программа 1891 года была платформой, на 
 

которой партия боролась на выборах 1892 года, большое количество 

оспариваемых выборов свидетельствовало об энтузиазме к программе 

внутри партии. Однако либералы уже страдали от финансовых трудностей, 

и руководство хорошо понимало необходимость смягчить требования 

партии в предвыборный период. 

Выборы 1892 года ознаменовали собой период замешательства в 

Либеральной партии, который должен был продлиться по крайней мере до 

конца века. Трудности, с которыми столкнулось либеральное правительство 

1892-1895 годов, усугублялись рядом факторов. 

Во-первых, дело самоуправления имело приоритет над внутренними 

реформами, по крайней мере до тех пор, пока Гладстон стоял во главе 

партии. 

Во-вторых, было очевидно, что руководство партии лично 

антагонистично друг к другу. Процветало интриганство, которые 

доминировало в принятии решений кабинета во время правления как 

Гладстона, так и Роузбери18. Это только подчеркивало бессилие 

Либерального правительства. 

Все эти трудности усугублялись тем, что либералы теряли поддержку 

рабочего класса. Последовал период в два десятилетия, в течение которого 

 
18 Арчибальд Филип Примроуз, 5-й граф Роузбери, (1847 - 1929), британский либеральный политик, 

занимал должность премьер-министра Соединенного Королевства 1894 - 1895 гг. 
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Либеральная партия была решительно вытеснена консерваторами. Партии 
 

не хватало ни финансов, ни энтузиазма, в результате чего на выборах 1895 

года многие места, принадлежавшие консерваторам, не оспаривались. 

Выборы 1895 года фактически стали переломным моментом в 

развитии Либеральной партии. Это довольно прочно ознаменовало конец 

эпохи Гладстона. Это лишило либералов его политической 

проницательности и его огромной репутации, но в то же время подготовило 

путь для партии, чтобы сбросить более ограничительные, отрицательные 

элементы. 

Роузбери ушел с поста лидера партии в ноябре 1896 года. 1899 году 

партия, разделенная и находящаяся в оппозиции, вновь оказалась перед 

необходимостью выбрать лидера Либеральной партии. Генри Кэмпбелл-

Баннерман19 стал новым лидером партии. 

Таким образом, подводя итог второй главе можно сказать о том, что 
 

проведение реформ 1832 г., 1867 г. и 1884-1885 гг. оказало решающее 

воздействие на трансформацию партийно-политической системы 

Великобритании в ХIХ столетии. 

Так же это значительно сказалось и на партийном устройстве. За этот 

период у партий появилась идеологическая и политическая платформа, а 

также структурное единство. Укрепление партии наблюдалось не только в 

политической системе Великобритании, но и в жизни всего общества. В 

середине девятнадцатого века либеральные и консервативные партии 

получили лидерство и усилили свое влияние в парламенте и обществе, что 

в конечном итоге привело к осуществлению избирательных реформ в 

девятнадцатом веке и эволюционному сдвигу британской партийно-

политической системы от аристократии к буржуазной демократии. 

В итоге «классический либерализм» - стал идеологической основой 

новой партии и заключался в том, что придерживался утилитаристских 

 
19 Генри Кэмпбелл-Баннерман (1836-1908), английский политический деятель. 51-й премьер-министр 

Великобритании с 1905 по 1908 годы. 
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идеях И. Бентама20, Дж. Милля, а также на принципах невмешательства 
 

государства в политическую жизнь, свободу торговли и демократического 

избирательного права [32, c. 14]. 

К концу же XIX века позиции Либеральной партии, относительно 

консерваторов, стали значительно падать. Внутренняя несогласованность, 

проблемы с организацией и некоторая узость в рассмотрении целей привела 

к частой смене ведущих партийных лиц, а также в дальнейшем стало 

причиной дальнейшей сильной трансформации партии. 

 

1.4. Влияние Королевы Виктории на политику Либеральной партии 
 

На протяжении XVIII и первой трети XIX столетия компетенция 

короны в Британии значительно сократилась. Более того, в период борьбы 

за проведение первой парламентской реформы, которая незначительно 

расширила электорат, но стала отправной точкой изменения принципов 

представительства в палате общин, претерпел изменения статус монарха в 

глазах общества. 

Роль королевы Виктории в Великобритании XIX в. трудно 

переоценить, она стала символом нации, а ее долгое 63-летнее правление 

стало целой эпохой, названной в ее честь. Имея много детей, Виктория и ее 

муж принц Альберт заключили монаршие браки с разными главами стран 

Европы, что позволило ей укрепиться на внешнеполитической арене и для 

своего народа стать образцовой правительницей. 

В начале своего правления королева Виктория отличалась 

активностью, вовлеченностью в политику как внутреннюю, так и внешнюю. 

Она требовала, чтобы вопросы выбора придворного персонала, независимо 

от партии правления [9, c.10]. 

Несмотря на ее достаточно молодой 18-летний возраст прихода к 

власти и отсутствие большого опыта в политических коллизиях, королева 

 
 
20 Иеремия Бентам (1748 – 1832), английский философ-моралист и правовед, социолог, юрист, один из 

крупнейших теоретиков политического либерализма 
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Виктория сумела вызвать к себе уважение за счет своих твердых 
 

политических убеждений. Не обошлось без помощи лорда Мельбурна, 

который стал ее наставников в политической жизни и ставил в известность 

Викторию обо всех политических проблемах в стране, о повседневной 

работе парламента и кабинета министров, хотя и не рассказывал ей о 

царящей во многих районахнищете и бедности. Она оставила его в этой 

должности, но в 1839 г. Мельбурн был вынужден уйти в отставку, и его 

сменил тори Роберт Пиль, что повергло королеву в уныние. 

Юная Виктория невзлюбила Пиля: «... он такой холодный человек ... 

Порой я даже не могу понять, что он имеет в виду, когда говорит. Мне не 

нравятся его манеры», как-то записала она. Виктория отдавала 

предпочтение лорду Мельбурну, который был ее первым премьер-

министром и наставником в государственных и политических делах. Судя 

по ее дневниковым записям, он сразу произвел на нее благоприятное 

впечатление красотой и манерами, которое со временем усилилось. Она 

писала: «Мне он очень нравится, и я доверяю ему. Он очень прямой, 

честный, умный и прекрасный человек». Лорд Мельбурн, как по своему 

характеру, так и стилю управления страной, являлся скорее политиком 

XVIII столетия, царедворцем, умевшим польстить молоденькой девушке. 

Он сохранял пост благодаря личной привязанности Виктории [34, c. 341]. 

В то время многие из фрейлин королевы были женами вигов, и Пиль 

намеревался заменить их женами тори, но Виктория выдвинула ультиматум 

о недопустимости смены придворных дам. Пил отказался действовать с 

ограничениями и подал в отставку, что позволило Мельбурну вернуться на 

свой пост. Это событие вошло в историю как «кризис с фрейлинами». За его 

спиной стояла не прихоть, а желание вернуться на пост премьер-министра 

Мельбурна, который для королевы считался главным защитником и 

покровителем. 

Появление немецкого принца рядом с королевой не могло не вызвать 

в верхах напряженности и опасений, что он вмешается в дела государства. 
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Альберту удалось занять достойное положение, наладить ведение дел при 
 

дворе и заняться общественной деятельностью. Невозможно было 

исключить его влияние на Викторию. И именно благодаря этому влиянию 

королева начала постепенно менять свое отношение к лидеру 

консерваторов, поскольку Пил быстро достиг расположения принца. Во 

многих случаях, в частности кризисе 1841 года (см. с. 26) обеспокоенная 

ходом развития событий Виктория, тем не менее, заявила о намерении не 

вмешиваться в дела парламента. 

Королева была чрезвычайно обеспокоена движением чартистов, в 

частности, она опасалась, что к тому времени, когда письмо чартистов будет 

представлено в парламент в апреле 1848 года, могут произойти акты 

насилия среди беднейших слоев населения. Пять месяцев спустя, в своей 

тронной речи на открытии сессии парламента 5 сентября 1848 года, 

королева имела все основания торжественно заявить, что политические 

институты прошли чрезвычайно серьезное испытание на прочность и 

доказали свою жизнеспособность. 

Смерть принца Альберта 14 декабря 1861 года стала для королевы 

сокрушительным ударом. Она продолжала выполнять свои обязанности, но 

перестала выходить в свет, стала затворницей. Через пять лет после смерти 

Альберта Виктория не произнесла ни одной тронной речи в парламенте, и 

первые два года она не появлялась на публике. Это противоречило самому 

духу британской монархии. 

В тяжелые для королевы времена велика роль деятеля 

консервативной       партии,       а в       дальнейшем премьер-министра 

Великобритании Бенджамина Дизраэли. Ввиду своего таланта оратора и 

психолога ему удалось установить удивительно хорошие и доверительные 

взаимоотношения с королевой [9, c. 11]. 

Но понимая необходимость соблюдения традиций, и чтобы 

остановить народные волнения в связи с отсутствием королевы на 

политической арене общества, Виктории пришлось взять себя в руки и 
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вернуться к исполнению своихобязанностей, но только в 1868 г. королева 
 

согласилась сама открыть работу парламента. 
 

Виктория фактически не контролировала состав кабинета министров, 

и смена премьер-министров всегда вызывала у нее беспокойство, и она была 

очень рада, что Бенджамин Дизраэли сменил лорда Дерби на посту премьер-

министра в феврале 1868 года, но уже в конце этого года королева была 

вынуждена принять свою отставку и признать лидерство в правительства 

лорда Гладстона. Гладстон поставил перед собой непосильную задачу: 

решить так называемый вопрос о «королевских привилегиях и 

прерогативах», то есть вопрос о том, как поступить с королевой, если она 

категорически отказывается появляться на публике и общаться с 

общественными организациями. 

Когда королеве исполнилось 55 лет, на выборах победил Дизраэли. 

Новой утратой для королевы была смерть Дизраэли в 1881 г., который за 

долгие годы работы в парламенте и правительстве стал для нее настоящим 

другом. На смену ему пришел лорд Гладстон. При этом королева Виктория 

так и не научилась придерживаться строгих ограничений конституционной 

монархии и каждый раз высказывалась против Гладстона, но вынуждена 

была уступить давлению парламента и позволить ему сформировать 

правительство страны, но при этом королева указывала на недопустимость 

демократических уклонов и радикальных изменений во внешней политике. 

Конфликт по поводу избирательной реформы 1884 г. настолько 

взволновал королеву, что она принимала самое деятельное участие в 

решении конфликта как между палатами, так и между партиями (см. с. 38). 

Обеспокоенная возможной угрозой короне, если позиции палаты лордов 

будут серьезно ослаблены в результате кампании, организованной либерал-

радикалами, королева Виктория решила примирить палаты. 

Конфликт между Викторией и правительством привел к 

политическому кризису. В июне 1885 г. Гладстон вынужден был уйти в 

отставку, но в следующем, 1886 г. был вновь назначен на пост премьер- 
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министра. Королева решительно сопротивлялась законопроекту Гладстона 
 

о введении гомруля (автономии) для Ирландии. В итоге законопроект 

провалился, а сам премьер ушел в отставку. Королева с удовлетворением 

передала этот пост лорду Солсбери21 и впоследствии всегда находила общий 

язык со своим премьер-министром и парламентом. 

Анализ деятельности королевы Виктории позволяет констатировать, 

что, несмотря на то, что соглашательские настроения были как с той, так и 

с другой стороны, именно ее участие привело к скорому разрешению 

конфликта. В итоге, на нескольких конфиденциальных встречах партийных 

лидеров были решены основные вопросы по биллю о перераспределении 

мест, разделявшие партии. Лидеры обеих партий признавали участие 

королевы решающим в урегулировании конфликта. Кроме того, именно 

королева Виктория в своих письмах предлагала лидерам провести 

неформальную встречу, на которой в дружественной обстановке они могли 

бы решить основные противоречия. В итоге, на нескольких 

конфиденциальных встречах партийных лидеров были решены основные 

вопросы по биллю о перераспределении мест, разделявшие партии. Помимо 

этого, Королева активно оказывала воздействие на разрешении партийных 

конфликтов. 

Несмотря на это, ее власть была сильно ограничена, и Виктория не 

могла вмешиваться в политическое устройство королевства. Несмотря на 

враждебное отношение к некоторым политикам, Виктории пришлось 

назначить их главами правительства, потому что монарх больше не мог 

менять сложившиеся парламентские традиции, в результате чего 

администрация была сформирована партией, которая имела большинство 

мест на выборах. Иногда Виктория пыталась интриговать против лидеров, 

которых она не любила, негодуя от того, что ей пришлось поставить Пиля, 

Гладстона во главе правительства, но она ничего не могла поделать. Она не 

смогла изменить устоявшуюся практику. Однако во время политического 

 
21 Роберт Гаскойн-Сесил Солсбери (1830-1903), 44-й, 46-й и 49-й премьер-министр Великобритании 
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кризиса он был своего рода посредником между противоборствующими 
 

сторонами и их лидерами и способствовала урегулированию конфликта. 

Королева Виктория ввела принцип неформальных переговоров в 

британскую политическую практику. 
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 
 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ» 

 
 

3.1. Теоретические положения 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее -

ФГОС) основного общего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Стандарт включает в себя 

требования: к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям [4, с. 2]. 

Согласно ФГОС, предмет «История», в первую очередь, 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире, 

а также овладение базовыми     историческими     знаниями,     а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Исходя из темы нашей работы, для рассмотрения теоретических основ 

преподавания изучаемой нами темы, мы будем использовать учебно-

методический комплекс, затрагивающий всеобщую историю. Учебно-

методический комплекс по всеобщей истории подразумевает комплексный 

подход к освещению истории, предполагающий рассмотрение во 
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взаимосвязи различных аспектов жизни государства и общества, таких как 
 

внутренняя и внешняя политика стран, экономика государств, особенности 

социальной стратификации, проблемы взаимоотношений власти и 

общества, научные достижения, изменения в военном деле, развитие 

культуры, повседневная жизнь, религиозные и духовные трансформации. 

Обращаясь к учебно-методическому комплексу по всеобщей истории, 

мы можем заметить, что проблема развития партийных систем является 

важной для рассмотрения на уроках, также, как и рост политического 

значения общественного мнения, англо-саксонская и континентально-

европейская либеральные традиции, политика реформ либеральных и 

консервативных кабинетов, либеральное правительство Гладстона (1868 – 

1874). 

Важным элементом для раскрытия всех необходимых аспектов 

является учебник. К нему предъявляется важнейшее требование раскрывать 

основы науки в соответствии с возрастом учащихся и уровнем их 

подготовленности. Часто учебник выступает в качестве основы построения 

урока. Но есть уроки, на которых он играет вспомогательную роль или 

бывает вообще не нужен. 

Однако, несмотря на то, что все эти аспекты прописаны в концепции, 

данные вопросы в учебнике «Всеобщая история. История Нового времени, 

1800— 1900» для 8 класса под авторством Юдовской А.Я., Баранова П.А., 

Ванюшкиной Л.М. (2014 г.), рекомендованном ФГОС, указанным вопросам 

уделено лишь поверхностное внимание. По сути, вся внутренняя и внешняя 

политика Великобритании в учебнике помещена в один параграф, в рамках 

которого невозможно рассмотреть необходимые аспекты. В основной текст 

включены отрывки документов, справочный аппарат, вопросы и задания, 

отличающиеся по типу и уровню сложности. 

Весь материал в школьных курсах истории не может излагаться 

одинаково подробно. Развернутое изложение, как правило, сочетается с 

конспективным. Основные факты даются подробно, образно, дополняются 
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документами и иллюстрациями. Сведения, необходимые для связи между 
 

основными фактами, даются в виде краткой справки. 
 

В процессе организации и упорядочивания образования в России, 

произошел ряд изменений. Школьная программа стала меняться. В 

учебнике 2019 года (под тем же авторством) данная тема изучается не в 8, а 

в 9 классе - дается более сложный, развернутый материал. В отличие от 

ранних редакций, в данном учебнике не совмещают в один параграф и 

внутреннюю, и внешнюю политику, а выделяют в отдельный параграф 

внутренние процессы, происходившие в Великобритании в XIX веке, в том 

числе касательно партийной системы и партий. 

Дополнительно мы рассмотрели учебник по Новой истории для 9 кл. 

А.С. Медякова и Д.Ю. Бовыкина. Он так же входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованный ФГОС. В нем данная тема рассматривается в 

лишь в общих чертах, а развитие и становление партий не раскрывается. 

В учебнике за 9 класс под редакцией Карпова С.П. «Всеобщая 

история. История Нового времени. 1801 – 1914» затрагиваются не только 

сами партии как факт их существования, но и кратко говориться о целях 

партий, их идеях. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что поход к данной теме на 

уроках истории в школе и освещение ее в учебных пособиях неоднозначны. 

С одной стороны, концепция учебно-методического комплекса 

подразумевает рассмотрение аспектов темы выпускной квалификационной 

работы, а с другой, в учебниках данная тема почти не рассматривается. 

 
 

3.2. Практическая разработка 
 
 
 

В нашем уроке (см. Приложение 1) основными методами работы с 

материалом является: 

 проблемное изложение; 

 устное изложение; 
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 работа с картой; 
 

 работа с документом; 

 работа с понятиями. 

Проблемное изложение. Начальным моментом мыслительного 

процесса обычно служит проблемная ситуация. Перед изучением нового 

материала учителем ставятся вопросы, на которые ученикам надо дать 

ответы в конце объяснения нового материала. Изложение является 

проблемным, если оно «всем своим содержанием и способом раскрытия 

ставит какой-то вопрос, требующий решения, но прямого решения не дает 

и побуждает учащихся искать ответ. В этом случае возникает проблемная 

ситуация» [15, с 93]. Так, в уроке используется проблемный вопрос «Почему 

Великобритания, не смотря на внутренние волнения, смогла избежать 

революции?» 

Устное изложение. Трудность классификации методов устного 

изложения исторического материала объясняется тем, что в 

действительности на уроке     истории     эти методы     нередко     тесно 

переплетаются. Устное слово учителя - организует, направляет и 

восприятие, и осмысливание наглядного, документального и другого 

учебного материала, используемого на уроке. 

В нашем уроке используется рассказ как сюжетное повествование. 

Чаще сочетается с другими, более сложными формами изложения: с 

анализом, характеристикой, теоретическими обобщениями, иногда 

приближаясь к лекционному изложению [11, c. 64]. Содержит больше 

теоретических сведений и передает главные исторические факты: 

«Либеральная партия подразумевала в себе невмешательство государства в 

дела буржуазии, свободу торговли и демократическое избирательное право 

и политическим, сторонники которого выступали за демократизацию 

парламентской системы Великобритании, так как они считали, что 

сохранение собственности буржуа и политической стабильности в стране 

напрямую связано с парламентским реформированием». В 9 классе уже 
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возрастает его длительность: вместо 10—15 минут он нередко занимает 
 

значительную часть урока (до 30 минут). 
 

Работа с картой. Исторические события происходят как во времени, 

так и в пространстве. В большинстве случаев исторические события можно 

правильно понять только в связи с конкретными пространственными 

условиями. Формирование у учащихся правильных представлений о месте, 

где происходили исторические явления, не менее важно, чем выработка 

представлений о развитии событий во времени. Исторические карты 

создаются на географической основе и представляют собой уменьшенные 

обобщенно-знаковые и символические изображения исторических событий 

или периодов. Методика обучения заключается в одновременной работе над 

настенными и настольными картами. Рассказ учителя сопровождает 

указания на карте. Все, что можно найти, должно быть показано на 

настенной карте и отслеживаться учащимися с помощью карт в учебнике 

или атласе. 

Главное в овладении исторической картой состоит не в заучивании ее 

отдельных элементов, а в понимании учащимися того, о чем рассказывает 

историческая карта [11, c. 228]. 

В нашем уроке используется один вид карт - общая. Общие карты, 

отражающие исторические события в стране или в группе стран, их 

положение, состояние в определенный момент исторического развития, 

тематические карты. К такому виду относим карту «Экономическое 

развитие Европы в XIX веке. Следует помнить, что задача учителя в работе 

по исторической карте заключается не только в изложении фактического 

материала, но и в подведении учащихся к марксистскому пониманию 

истории, в раскрытии идейного содержания изучаемого вопроса. 

Работа с документом. С помощью документа реализуется принцип 

наглядности в обучении истории, когда ученики знакомятся с внешним 

видом документов. Документ делает рассказ учителя живым и ярким, а 

выводы - более убедительными. При работе с документами у школьников 
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активизируется процесс мышления и воображения, что способствует более 
 

плодотворному усвоению исторических знаний и развитию исторического 

сознания. Ученики развивают навыки самостоятельной работы: читать 

документы, анализировать и извлекать информацию, рассуждать, оценивать 

ценность документов прошлого и настоящего [38, с. 132]. 

Работа с документами также может включать в себя: чтение и пере-

сказ документа и составление по нему плана; объяснительное чтение с 

предварительной и заключительной беседой; самостоятельный разбор 

документа и ответы на вопросы к нему; сравнительное сопоставление двух 

дополняющих друг друга документов, характеризующих одно и то же 

событие; критическую оценку документа. 

В работе с документом на нашем уроке была применена 

самостоятельная работа учащихся по документу на уроке по заданию 

учителя. этот метод оправдан лишь при наличии двух условий: во-первых, 

если документ по степени сложности доступен для самостоятельного 

разбора его учащимися и, во- вторых, если мы предварительно научили 

школьников выполнять, аналогичную работу по источнику. 

Перед учениками для работы с документов было поставлено 

несколько задач: 

 определить причину изучаемого события (подача петиции 

чартистами) 

 дать характеристику политическим и государственным деятелям 

(правительственная власть имеет своим первоисточником народ, её 

задача - защита свободы всех и содействие благополучию всех. Она 

должна быть ответственна перед всем народом). 

 продумать, какие исторические условия подготовили появление та-

кого-то события, явления, породили идеи, реформы, начинания 

(отсутствие представительства рабочих в парламенте, высокие 

налоги, нищета). 

Использовалась фронтальная работа по разбору документа в классе 
 

53



под непосредственным руководством учителя. 
 

Работа с понятиями. Исторические понятия, как и представления, 

являются отражением в сознании учеников объективной исторической 

действительности. Системы исторических понятий необходимо для 

понимания причинных связей и закономерностей исторического процесса. 

Сложность проблемы формирования исторических понятий и трудности ее 

разработки определяются особой сложностью самих исторических понятий, 

подлежащих усвоению учащимися. 

В нашем уроке используется два вида понятий: частноисторические и 

общеисторические. 

Частноисторические, понятия, отражающие и обобщающие 

конкретные исторические, явления, характерные для определенного 

периода, в истории данной страны. К ним могут относиться такие понятия, 

как «Чартизм», «Гнилые местечки». 

Общеисторические понятия отражают и обобщают явления. Они 

более сложны для учащихся и раскрываются путем систематической работы 

из урока в урок в рамках темы, а иногда — ряда разделов курса. К таким 

понятиям можно отнести «Либерализм», «Консерватизм», «Политическая 

партия». 

При создании исторических представлений, необходимо конкретно 

выделять основные черты, избавляясь от н\малозначительных уточнений. 

Чрезмерное обилие малосущественных деталей, вводимых в рассказ или в 

описание, может помешать не только формированию понятия, но и 

отчетливости создаваемого представления. Исходным моментом 

формирования понятия служит целостная картина, элементы которой 

отобраны и препарированы так, чтобы она содержала все необходимое и 

достаточное для образования понятия. 

Усвоение нового понятия требует дальнейшей работы. Упражнение в 

использовании нового понятия, в употреблении новых терминов на данном 

и на последующих уроках позволят выработать умения оперировать новыми 
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понятиями, применять их для познания нового исторического материала 
 

или уже изученного, а также применять знания на других школьных курсах. 

В данном уроке терминологический минимум содержит понятия, 

которые необходимо понимать для дальнейшего изучения не только 

зарубежной истории, но и отечественной, а также пригодится на других 

уроках, в том числе обществознания и права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог рассмотренной теме, можно сказать, что к началу XVIII 

в. обе партии уже имели собственные организации для координации 

деятельности своих единомышленников и сплочения их рядов. Однако 

нельзя и говорить о зарождении политических партий в современном 

смысле этого слова. 

В первые годы существования эти протопартии не имели серьезных 

различий во взглядах и социальном составе. Виги являлись сторонниками 

ограничения королевской прерогативы, выступали против постоянной 

армии в противовес им действовали Тори, которые поддерживали Церковь 

Англии и королевские прерогативы, т.е. отстаивали англиканскую 

монополию на веру и придерживались теории непротивления законному 

правителю. Так Виги стали олицетворением партии Двора и королевской 

исполнительной власти, а Тори, в особенности к концу правления королевы 

Анны, сделались партией Страны. Английские политические партии 

представляли собой на раннем этапе сложные организации, тесно связанные 

с придворными группировками. 

Можно сказать, что политическая жизнь XVIII века может быть 

полностью описана без использования партийных обозначений. Виги 

являлись скорее парламентской фракцией, управляемой влиятельными 

политиками. К 1760 г. не было надлежащих партийных организаций, хотя 

названия партий существовали. 

В начале ХIX века в Великобритании существовало две основные 

политические группы - «виги» и «тори», но и у тех, и у других не было 

внутреннего      организационного      единства,      строгой      политической 

дисциплины, не было четких планов и стратегии, так как в основном 

парламентская     деятельность обеих групп - фракций сводилась к 

отстаиванию        собственнических,        наследственных        интересов        и 

удовлетворению амбиций представителей британской политической элиты. 

В борьбе за проведение избирательных реформ в Великобритании в 
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ХIХ столетии произошла структурная и идейная трансформация 
 

Либеральной партии, усиление её влияния в политической и общественной 

жизни страны. Состязательность межу партиями и проведение 

необходимых реформ позволили взять под контроль радикальные 

настроения граждан и обеспечить преемственность в политической жизни 

Великобритании. 

Лишь в результате проведения первой парламентской реформы 1832 

г. сформировалась двухпартийная система современного типа. Реформа, 

сократив число мелких избирательных округов как инструмента влияния 

кабинета и Короны, положила начало изменению соотношения сил между 

обеими палатами и монархом, усилению роли представительной палаты и 

партийного большинства в ней. 

Проведение реформ 1832 г., 1867 г. и 1884-1885 гг. оказало решающее 

воздействие на трансформацию партийно-политической системы 

Великобритании в ХIХ столетии. В борьбе за проведение реформ либералы 

расширили свою социальную базу и способствовали привлечению 

внимания общественности к политике и участию в ней, артикулировали и 

агрегировали свои интересы, разграничив политические платформы. 

Благодаря      их      деятельности, а также неизбежным      социально-

экономическим изменениям в государстве, произошел подъем активности 

населения, вовлечение в политическую жизнь новых слоев общества, 

усилилось воздействие общественного мнения. 

До 1885 г. либеральные кабинеты по времени нахождения у власти 

преобладали над консервативными. Либералы формировали правительство 

с небольшим перерывом 20 лет на протяжении 1846-1866 гг. Среди лидеров 

партии выдвинулся лорд Уильям Гладстон. 

К концу XIX века Либеральная партия превратились в массовую, 

ориентируясь не на узкие классовые предпочтения элиты, а становясь 

выразительницей интересов нации с универсальной социальной 

ориентацией. Следует подчеркнуть,     что благодаря     деятельности 

 

57



Либеральной и Консервативной партий и проведению избирательных 
 

реформ в ХIХ столетии был обеспечен эволюционный переход партийно-

политической системы Великобритании от аристократизма к современной 

демократии. 

К концу же XIX века позиции Либеральной партии, относительно 
 

консерваторов, стали значительно падать. Внутренняя несогласованность, 

проблемы с организацией и некоторая узость в рассмотрении целей привели 

к частой смене ведущих партийных лиц, а также в дальнейшем стали 

причиной сильной трансформации (фрагментации) партии. 

Роль королевы Виктории заключается в том, что в процессе 

перестройки партийно-политической системы Викторианской эпохи 1831-

1901 гг., она, являлась своего рода посредником между враждовавшими 

партиями и их лидерами, способствовала урегулированию конфликтов (тем 

самым стимулируя обновление и трансформацию политической системы), 

однако была не в силах вмешиваться в политическое устройство страны. 

В школьном курсе истории организационное и политическое 

оформление Либеральной партии Великобритании в XVIII - XIX вв. не 

рассматривается в качестве отдельной темы, только в рамках проблемы 

формирования партийной системы Великобритании в целом. Мы можем 

сказать о том, что тема данной квалификационной работы является весьма 

узконаправленной, поэтому, возможно, недостаточно широко представлена 

в школьной программе. Для углубления и более полного раскрытия данной 

темы на уроке истории в школе наиболее эффективны методами работы с 

понятиями и с документами, так как тема содержит большое количество 

теоретического материала. 
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Приложение 1 
 

Разработка урока на тему: «Великобритания: сложный путь к величию и процветанию». 
 

Предмет, класс Всеобщая история, 9 класс 

Тема урока «Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы» 

Цель урока Познакомить учеников с экономическим и политическим развитием Великобритании в 19 веке. 

Задачи урока 1. Выявить хронологические рамки Викторианской эпохи 

2. Проследить экономическое развитие Великобритании 

3. Изучить социальные движения Великобритании в XIX в 

4. Сформировать представление о политическом развитии и установлении парламентского режима 

Великобритании 

Тип учебного занятия Урок сообщения новых знаний 

Форма урока Лекция 

Планируемые результаты Личностные: 

 Формирование понимания значимости гражданской позиции на примере общественных 

движений; 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории; 

 Выработка восприятия истории как способа понимания современности; 

 Способствовать пониманию роли Викторианской эпохи в истории человечества 

Предметные: 

 Владеть понятиями «Политическая партия», «Либерализм», «Консерватизм», 

«Промышленный переворот», «Чартизм», «Гнилые местечки», «Реформа», «Тред-

юнионы». 

 
 

65



 

  Углубление знания об особенностях социально- экономического, политического 

развития Великобритании; 

 понимание происхождения названия «Викторианская эпоха» и её особенностей; 

 усвоение знаний о «Мастерской мира» и понятия промышленной революции. 

 Выявить причины возвышения Великобритании; 

 Использование исторической карты как источника информации 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 Умение работать с различными источниками информации; 

 Умение анализировать, выделять главное в учебном материале; 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

преобразовывать текст, интерпретировать его; 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 Организовывать собственную познавательную деятельность на основании изучения 

документа 

Коммуникативные: 

 Развитие аналитического мышления учащихся; 

 Способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

 Осуществление поиска необходимой информации в тексте; осуществляют анализ, делают 

выводы; 

 Умение полно и точно выражать свое мнение; 

 Умение владеть устной и письменной речью, грамотно строить монологическую речь, 

сжато давать ответ на вопрос. 

Регулятивные: 
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  Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Самостоятельное выделение и осознание учащимися усвоенного материала. 

Межпредметные связи География, политология. 

Ресурсы  Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс : В84 учеб, для общеобразоват. 

организаций / [А. Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искендерова. — М. : Просвещение, 2019. — 

239 с. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; под науч. ред. С.П. Карпова. 

- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019. - 240 с. 

Организация пространства Фронтальная 

Основные этапы урока Организационный, мотивационно-проблемный, информационно-аналитический, домашнее задание 

 
 
 
 

Ход урока 
 

Этап 

урока 

Реализуем 

ый метод 

Содержание урока Виды 

деятельно 

сти 

Предположительные 

ответы учеников 

Формируемые 

метаприедметные 

результаты 

Организа 

ционный 
 

1 минута 

 Добрый день, ребята! Рада вас видеть. 

Присаживайтесь. Проверьте, есть ли на столах все 

необходимое для проведения урока: учебник, 

тетрадь, атлас, пишущие принадлежности? Если 

все готово, тогда можно сосредоточиться на уроке. 

Проверяют 

готовность 

 Самостоятельность 

планирования и 

осуществления 

учебной деятельности 

и организации 

 

67



 

     учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (р) 

Мотивац 

ионно-

проблемн 

ый. 
 

7 
 

минут 

Беседа Прежде чем записать тему нашего с вами урока, 

давайте откроем наши рабочие тетради на 

странице 51, задание внимательно посмотрим на 

исторические снимки 19 века на слайде. 
 

Как высчитаете, какой город показан на 

изображении? 
 

Правильно. 
 
Столицей какого государства является Лондон? 

 
Молодцы. 

 
Исходя из этой информации, как вы считаете, о 

чем будет идти речь на нашем уроке? 
 

Правильно! Давайте запишем тему урока. 

  
 
 
 
 
 

Лондон 
 
 
 

Англии, 

Великобритании 

 
 
 

О Великобритании в 

19 веке 

Умение владеть 

устной и письменной 

речью, грамотно 

строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к) 
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 Постановка 

темы урока 

Тема урока: «Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы» 
 

План урока: 
 

1. Англия – «мастерская мира» 

2. Чартистское движение 

3. Парламентский режим Великобритании и 

избирательная реформа 1832 года. 

  Самостоятельность 

планирования и 

осуществления 

учебной деятельности 

и организации 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (р) 

Постановка 

проблемно 

го вопроса 

В конце урока мы с вами должны будет ответить 

на вопрос: почему Великобритания, не смотря на 

внутренние волнения, смогла избежать 

рефолюции? 
 

Запишите 

Записываю 

т 

  

Информа 

ционно – 

аналитич 

еский 
 

30 минут 

Слово 

учителя 

Время величия и процветания Англии — Виктори-

анская эпоха, начало которой относится к 40-м гг. 

XIX в. 
 

Это время правления королевы Виктории (1837— 

1901). Давайте запишем дату. 

 
 

Записываю 

т 
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 Слово 

учителя 

 
 
 
 
 

Работа с 

понятием 

Мы переходим к первому пункту нашего урока – 

Англия – «мастерская мира». 
 

В 19 веке стране удалось первой выйти из кризиса 

и завершить промышленный переворот. 
 

Давайте запишем, что такое промышленный 

переворот 
 

Промышленный переворот – это переход от 

ручного производства к машинному, от 

мануфактур к фабрикам и заводам. 

Слушают и 

записываю 

т 

 Умение владеть 

устной и письменной 

речью, грамотно 

строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к) 

Работа с 

картой 

Перед вашими глазами и на доске вы видите 

карту. 
 

Давайте с вами внимательно изучим легенду 

карты. 

 
 
 

Давайте с вами вместе проследим, какие отрасли 

промышленности были развиты в 19 веке в 

Великобритании? 
 

Молодцы. 
 
Помимо этого, активно растет число банков, 

которые в основном давали займы другим 

странам, вкладывали средства в строительство 

фабрик и железных дорог за границей. Фунт 

Изучают 

легенду 

карты 

 
 
 
 
 

Отвечают 

 
 
 
 

 металлургическая 

 машино- 

строительная 

 судостроительная 

 текстильная 

 торговые порты. 

 деятельность 

банков 

 
 

Умение владеть 

устной речью, 

грамотно строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 
 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации (п); 
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  стерлингов стал главным средством расчётов 

между странами мира, а лондонская биржа — 

барометром и регулятором мирового рынка. 
 

Давайте запишем основные отрасли 

экономического развития Великобритании в 

своих тетрадях. 
 

В эти годы страна становится «мастерской мира», 

создаёт свою колониальную империю, её 

авторитет на международной арене как никогда 

высок. 
 

Как вы понимаете значение термина 

«МАСТЕРСКАЯ МИРА»? 

 
 
 

Действительно, XIX век ознаменовался для 

Англии подъёмом производственной мощи и 

пиком промышленного развития. Научно-

техническая революция совпала по времени с 

окончательным становлением британской 

колониальной империи. 
 

Как вы считаете, что могло последовать за 

увеличением ростом промышленности? 

Слушают и 

записываю 

т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записываю 

т 

 
 
 
Отвечают 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В XIX веке Британия 

занимала первое 

место среди 

промышленных 

стран мира 

 
 
 
 
 
 
 

Увеличение числа 

рабочих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулировать и 

обосновывать 

гипотезы под 

руководством учителя 

(п); 
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 Слово 

учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 

понятием 

Да, появляется активное рабочее движение. 
 
Чартизм был самым крупным народным 

политическим движением первой половины XIX в. 

не только в Британии, но и в мире. 
 

Чартизм— разнородное движение, боровшееся за 

улучшение положения рабочих. 
 

Давайте зафиксируем.  
 
В 1838 г. ассоциация опубликовала программу — 

«Народную хартию» — проект введения 

всеобщего для мужчин избирательного права. от 

слова «Хартия» чартисты получили название 

своего движения. 
 

Движение олицетворяло, с одной стороны, 

возмущение и протест трудящихся, с другой — 

надежды на то, что избранный на основе 

всеобщего избирательного права законодательный 

орган станет проводить политику в интересах 

народа. 

Слушают, 

записываю 

т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записываю 

т 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение владеть 

устной и письменной 

речью, грамотно 

строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к) 

Работа с 

документо 

м 

Итак, ребята, я вам раздала документ. Знакомятся 

с 

содержани 
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  Перед вами - Петиция чартистов, принятая 

Национальной чартистской ассоциацией в мае 

1842 г. 
 

Внимательно прочитайте самостоятельно 

документ. Даю вам на это пару минут. 
 

Давайте попробуем ответить на вопросы после 

документа. При ответе используйте текст 

документа 

 
 
 

Укажите причины, заставившие чартистов 

обратиться с жалобой в парламент. 

 
 
 
 
 

Как чартисты определяют задачи прави-

тельственной власти? 

 
 
 
 
 
 
 

Назовите требования чартистов. 

ем 

документа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают 

на вопросы 

по 

документу 

 
 
 
 
 
 

Отсутствие 

представительства 

рабочих в парламенте, 

высокие налоги, 

нищета. 
 

Правительственная 

власть имеет своим 

первоисточником 

народ, её задача -

защита свободы всех и 

содействие благополу-

чию всех. Она должна 

быть         ответственна 

перед всем народом. 

 
 
 

Сокращение рабочего 

времени, увеличение 

заработной платы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации (п); 
 

Умение излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи (п); 
 

Умение владеть 

устной речью, 

грамотно строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 
 

Умение 

анализировать, 

выделять главное в 

73



 

  Петициями, участием в митингах и шествиях 

выражалось желание, требование общества. С 

другой стороны, пресса, организации и мощные 

движения способствовали вовлечению общества в 

обсуждение политических и государственных 

проблем. 

 
 
 

Деятельность чартистского движения имела свои 

плоды. 
 

Большая часть нового поколения английских 

рабочих была грамотна, лучше питалась и 

одевалась, некоторые даже делали сбережения на 

чёрный день. 
 

В этот период активно создаются тред-юнионы. 
 

Давайте запишем определение. 
 

Тред-юнионы – это организации, которые в 

девятнадцатом веке распространились по всей 

Англии. Их представители стали налаживать 

связь между собой, чтобы обмениваться опытом 

и проводить совместные акции. 
 

Члены тред-юнионов были защищены страховыми 

взносами от безработицы, болезней, несчастных 

случаев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записываю 

т 

определени 

е 

 учебном материале 

(п); 
 

Определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

выявлять причины и 

следствия этих 

явлений (п); 
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Фронтальн 

ая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 

понятиями 

Изменения в экономике и социальной структуре 

рождали потребность и в других преобразованиях. 

В парламенте тори и виги не могли не обращать 

внимания на эти события, они понимали 

неизбежность реформ. 
 

А кто такие тори и виги? 
 
В этот момент существовала двухпартийная 

политическая система. Двухпартийную систему 

Великобритании представляли Консервативная 

партия (тори) и Либеральная партия (виги). 

 
 
 

Мы с вами только что говорили о том, что начале 

XIX в. порождённые промышленной революцией 

новые группы населения были лишены из-

бирательных прав. Выросшие города почти не 

имели избирательных округов, а опустевшие 

деревни превратились в «гнилые местечки». 
 

Как вы понимаете «гнилые местечки?». Вы 

мыслите в правильном направлении. Давайте же 

запишем определение. 
 

«Гнилые местечки» — обезлюдевшие в 

конце XVIII — начале XIX веков деревни и городки 

в Великобритании, сохранившие при этом 

представительство в парламенте. 

Слушают 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записываю 

т 

 
 
 
 

Это представители 

политических 

идеологий 

либерализма и 

консерватизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забытые места, 

нелюдимые. 

 
 

Умение владеть 

устной речью, 

грамотно строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение владеть 

устной речью, 

грамотно строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 
 

Излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 
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Актуализа 

ция знаний 

 
 

Борьба за расширение права голоса и за парламент-

скую реформу стала одной из главных 

внутриполитических проблем. 
 

Что такое реформа? 
 
Верно, давайте запишем в свои рабочие тетради. 

 
Реформа – это преобразование, переустройство, 

изменение; нововведение любого содержания 
 

В первую очередь за проведение избирательной 

реформы в парламенте выступила 

Либеральная партия. 
 

Либералы – представители Либеральной партии 

Великобритании, провозгласившей принцип 

гражданских, политических, экономических 

свобод. 
 

Вспомним идеологию либерализма и выявим, 

какими характеристиками обладала Либеральная 

партия в XIX веке. 
 

Вы правильно описали ценности Либеральной 

партии. 
 

Либеральная     партия     подразумевала     в     себе 

невмешательство государства в дела буржуазии, 

Отвечают  
 
 
 

Реформа – это какое-

то изменение 

 
 
 
 
 

Защитить наименее 

обеспеченные слои 

населения и предот-

вратить 

революционные 

взрывы, уничтожить 

вражду между 

классами, добиваться 

достижения 

всеобщего благосо-

стояния. Признавали 

за правительством и 

партиями право 

играть главную роль в 

урегулировании 

имеющихся в обще-

стве противоречий. 

контексте решаемой 

задачи (п); 
 

Умение владеть 

устной и письменной 

речью, грамотно 

строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 
 

Излагать ранее 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи (п); 
 

Корректно и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, 

перефразировать свою 

мысль в ходе 

обсуждения (к); 
 

Самостоятельное 

выделение и 

осознание учащимися 
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  свободу торговли и демократическое 

избирательное право и политическим, сторонники 

которого выступали        за        демократизацию 

парламентской системы Великобритании, так как 

они считали, что сохранение собственности 

буржуа и политической стабильности в стране 

напрямую          связано          с          парламентским 

реформированием. 
 

Консерваторы – представители консервативной 

партии Великобритании, опирающейся на идею 

сохранения традиционных ценностей и старого 

порядка в жизни общества. 
 

Исходя из идеологии консерватизма, давайте 

предположим,      сторонницей      какой      позиции 

являлась консервативная партия?  
 

Верно. 
 
Консервативная партия Великобритании 

сложилась в середине XIX века на 

основе партии тори, за сторонниками которой в 

неофициальном обиходе сохранилось название 

«тори». Наименование «консерваторы» вошло в 

обиход ещё с 1830-х годов. 
 

Английский консерватизм XIX века отличает 

негативное отношение к радикальным 

изменениям, но при этом, в условиях новых 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный принцип – 

сохранение 

традиционных 

ценностей. Кон-

серваторы признавали 

за государством право 

на сильную власть, 

подчиняющую себе 

личность, а в области 

экономической жизни 

— право на 

регулирование 

экономики, если это 

усвоенного материала 

(р) 
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  обстоятельств, готов был провести реформу по 

реорганизации институтов, мешающих 

функционированию государственного организма. 
 

Пометьте себе это в тетради. 
 

Начав свое оформление в 18 веке как политические 

группировки, в 19 веку обе партии представляли 

собой уже полностью сформированные и 

организованные политические силы, которые 

реализовывали свои идеи путем достижения 

политической власти. 
 

Историки считают, что именно в начале 

Викторианской эпохи в     Англии     сложился 

«законченный парламентский режим». 
 

В Великобритании в ХIХ столетии произошла 

структурная и идейная трансформация партий, 

усиление их влияния в политической и 

общественной жизни страны. Состязательность 

межу партиями     и проведение необходимых 

реформ сумело взять под контроль радикальные 

настроения           граждан           и           обеспечить 

преемственность        в        политической жизни 

Великобритании. 

 необходимо для 

сохранения 

традиционных 

ценностей 
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 Подведени 

е итогов 

урока 

Итак, в начале урока перед вами был поставлен 

проблемный вопрос. 
 

Почему Великобритания, не смотря на 

внутренние волнения,        смогла        избежать 

революции? 
 

Давайте запишем этот вывод кратко в свои 

тетради. 
 

Будучи первой страной промышленной 

революции, Великобритания в первой половине 

XIX в. превратилась в мирового экономического 

лидера. Однако по этой же причине ей раньше 

других      пришлось столкнуться      с рабочим 

вопросом.        В        разрешении        политических 

конфликтов преобладал           эволюционный 

реформаторский путь. 

 Подводя итоги 

развития 

Великобритании, 

необходимо отметить, 

что в истории страны 

были отмечены 

бурным развитием 

промышленности, 

вследствие чего 

начался подъем 

рабочего движения. 

Однако парламент 

начал своевременно 

проводить 

необходимые 

реформы и рабочее 

движение пошло на 

спад. 

Умение владеть 

устной речью, 

грамотно строить 

монологическую речь, 

сжато давать ответ на 

вопрос (к); 
 

Умение 

анализировать, 

выделять главное в 

учебном материале 

(п); 
 

Соотносить реальные 

и планируемые 

результаты 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы (п) 
 
 

Самостоятельное 

выделение и 

осознание учащимися 

усвоенного материала 

(р). 

Домашне 

е задание. 

 1) Параграф 10 на стр. 94-102, знать 

содержание 

2) Знать записи в тетради и в рабочей тетради 
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2 минуты  3) Составить политический портрет королевы 

Виктории 

4) Задания в рабочей тетради. 
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