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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемый электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) призван 

обеспечить более глубокое и осмысленное усвоение учебного материала по курсу 
«Новая история стран Европы и Америки (начало XIX в. – 1918 г.)». Он подготовлен 
с учетом современных требований к изучению всемирной истории нового времени и 
разработан в соответствии с нормативными и методическими документами 
Министерства образования Республики Беларусь. 

ЭУМК предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальностям «1-02 01 01. История и обществоведческие дисциплины», 1-02 01 
02 История и мировая художественная культура, 1-02 01 03 История и 
экскурсионно-краеведческая работа. При написании ЭУМК были учтены различные 
подходы отечественных и зарубежных исследователей в оценке событий раннего 
нового времени. Поэтому пособие построено таким образом, чтобы студенты, 
используя его, могли сформировать представление об основных этапах развития 
стран Западной Европы и Америки в этот период. 

Предлагаемый ЭУМК состоит из теоретического раздела (представлен 
краткий конспект лекций), практического раздела (содержит планы семинарских 
занятий), раздела контроля знаний (включены вопросы для подготовки к зачету) 
вспомогательного раздела (представлен примерный тематический план и 
содержание курса, глоссарий и список литературы по курсу). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Формирование территорий европейских государств в ХIХ – начале ХХ в. 
Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в 

Формирование территорий европейских государств в ХIХ – начале ХХ 
в. Длительные и кровопролитные войны истощили Европу. Разбив Наполеона, все 
стремились к устойчивому и прочному миру. Однако нужны были гарантии, надежно 
фиксировавшие новый мировой порядок, позволяющие избегать лобового 
столкновения великих держав. Их лидеры пришли к выводу, что оптимальным 
вариантом решения стоявших перед послевоенной Европой задач будет созыв 
общеевропейского конгресса, где бы и можно было обсудить все проблемы и 
выработать консенсусный вариант послевоенного урегулирования. Он открылся в 
сентябре 1814 г. в Вене и продолжался до июня 1815 г. На нем Франция лишалась 
всех завоеваний, сделанных в конце XVIII – начале XIX в. и возвращалась к границам 
1792 г. На французский трон взошел Людовик XVIII – граф Прованский, брат 
казненного Людовика XVI.  

Внутреннюю политику нового короля во многом начали определять 
вернувшиеся эмигранты. Элита, которая была при власти во времена Империи, 
чувствовала себя отодвинутой на вторые роли. С другой стороны, крестьянство ещё 
хорошо помнило дореволюционные порядки и боялось потерять свои земли. И во 
внешней политике уже не было того единства союзников, которое было во времена 
Шестой коалиции. Англия и Австрия решительно не желали усиления России на 
европейской арене, были сильные разногласия по вопросам судеб Польши и 
Саксонии. Все эти факторы внутренней и внешней политике давали Наполеону 
основания считать, что Франция готова к его возвращению. 

1 марта 1815 г. флотилия Наполеона, благополучно миновав патрульные 
французские и английские корабли, достигла берегов Франции. Наполеон, не 
встречая серьезного сопротивления, двинулся к Парижу. 19 марта 1815 г. король с 
семьей бежал из Парижа. 20 марта, через двадцать дней после высадки на 
французское побережье, Бонапарт без единого выстрела вошёл в Париж и снова стал 
главой Франции. Вернув власть, Наполеон обратился к главам европейских держав с 
предложением о мире и обещанием, что Франция не будет переходить свои 
границы. Стремясь внести разлад в лагерь союзников, Наполеон переслал 
Александру I документы, которые остались после Бурбонов, свидетельствующие о 
секретном договоре Франции, Англии и Австрии против Пруссии и России.  

Однако это не помогло, и Наполеон решил нанести упреждающий удар в 
Бельгии. Война началась 15 июня 1815 г. Ее исход решило сражение у Ватерлоо 
(вблизи Брюсселя), в котором Наполеон потерпел поражение от английских войск 
А. Веллингтона и прусских войск Г. Блюхера. 22 июня 1815 г. Наполеон вторично 
отрекся от престола, высказав намерение уехать в Америку. 8 июля он попытался 
выйти на двух кораблях в море, но не преодолел английскую блокаду. 15 июля 1815 
г. Наполеон сдался англичанам, которые выслали его на остров святой Елены в 
Атлантическом океане, где и умер в 1821 г. Власть Людовик XVIII была 
восстановлена. 
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После разгрома Первой империи во Франции ее победителям предстояло 
распорядиться судьбой наполеоновского наследия и установить новый 
международный порядок в Европе. В этих целях союзные державы провели Венский 
конгресс, заседавший с сентября 1814 по июнь 1815 г. Он собрал представителей 
всех европейских стран, кроме Османской империи. Главную роль на конгрессе 
играли российский и австрийский императоры Александр I и Франц I, прусский 
король Фридрих Вильгельм IV и английский министр иностранных дел Роберт 
Стюарт Каслри. Побежденную Францию представлял министр иностранных дел 
Шарль Морис Талейран. 

Конгресс создал т. н. «венскую систему» дипломатических соглашений, 
определявших новый международный порядок. Принятые конгрессом решения 
должны были обеспечить устранение с политической арены бонапартистского 
режима, восстановление во Франции «законной», легитимной династии Бурбонов и 
реставрацию монархических режимов в тех странах Европы, где они были 
свергнуты в период наполеоновских войн. Одной из важнейших задач считался 
территориальный передел Европы и колониальных владений в интересах 
«европейского равновесия» и «баланса сил» России, Англии, Австрии и Пруссии. 
Участники конгресса стремились создать механизм предохранения Европы от новых 
национальных конфликтов и революций. В этих целях монархи России, Австрии и 
Пруссии провозгласили создание т. н. «Священного союза», к которому позднее 
присоединились и другие государства. Однако «венская система» смогла сохранить 
стабильность европейских границ и политических режимов на протяжении 
сравнительно недолгого времени. Европейские войны, начиная с Крымской 1853–
1856 гг., и процессы национально-государственной консолидации ряда стран 
разрушили ее, привели к постепенному складыванию той конфигурации 
межгосударственных европейских границ, которую впоследствии и зафиксировала 
политическая карта 1914 г. 

Итоги: 
1.Создание Нидерландского королевства в составе Голландии и Бельгии.  
2.Воссоздание Швейцарии.  
3.Уния Швеции и Норвегии.   
4.Восстановление итальянских государств на Аппенинском полуострове.  
 
Австрия кроме Ломбардо-Венецианской области присоединила Восточную 

Галицию, Тироль и Зальцбург, а также бывшие т. н. Иллирийские провинции 
(Триест, Далмацию) на побережье Адриатического моря – всего 28 тыс. квадратных 
километров и 4 млн подданных. 

К Пруссии отошли западно-немецкие земли по Рейну и в Вестфалии (Рурский 
угольный бассейн), исключительно важные по экономическому потенциалу и 
стратегическому положению плацдарма на рубежах с Францией. Саму территорию 
Прусского королевства территориально разъединил Ганновер – владение 
английского короля. Под власть прусского короля отдали Северную Саксонию, 
город Гданьск, Великое герцогство Познанское, образованное из бывших 
Познанского и Быдгощанского департаментов Герцогства Варшавского. Пруссии 
позволили выкупить за 5 млн талеров шведскую Померанию и присоединить остров 



6 
 

Рюген в Балтийском море. И в этом случае территориальные приращения сеяли 
зерна будущих конфликтов и столкновений. Разорвали на две части Саксонию, к 
лютеранской Пруссии присоединили рейнских католиков. Стремление объединить 
разорванные территории обрекло Пруссию на политику завоеваний и аннексий. При 
этом силовое отстранение Австрии от участия в германских делах и объединение 
Германии вокруг Пруссии являлось ее целью. 

Реконструкция Венским конгрессом политической системы Европы обошлась 
без восстановления упраздненной Наполеоном в 1806 г. Священной Римской 
империи германской нации. Вместе с тем была закреплена раздробленность 
Германии. Хотя многие из ликвидированных Наполеоном немецких государств не 
были восстановлены, отчего их общее количество уменьшилось почти в 10 раз, все 
еще сохранилось 38 отдельных суверенных владений. Все они, включая Австрию и 
Пруссию, образовали «Германский союз». В число его полноправных членов вошли 
короли Англии, Дании и Нидерландов в качестве государей соответственно 
Ганновера, Гольштейна и Люксембурга. Германский союз представлял собой 
рыхлую конфедерацию без общей армии, суда, финансов, внешнеполитического 
ведомства. Единственным общегерманским органом являлся Союзный сейм, 
составленный из представителей германских государей. Его решения не имели 
обязательной силы. Заседания сейма проходили в помещении австрийского 
посольства во Франкфурте-на-Майне. Австрийский посол выполнял функции 
постоянного председателя. 

За Великобританией закреплялись новые колониальных владений. Усиление 
британского влияния обеспечивал ряд факторов. Великобритания участвовала в 
делах Германского союза через родовое владение английских королей Ганновер, по 
крайней мере, пока с ним до 1837 г. сохранялась уния. Англия закрепила за собой 
ряд колоний, которые ранее принадлежали Франции, Голландии, Испании. 
Важнейшими из них были остров Мальта в Средиземном море и Ионические 
острова, расположенные вдоль западного побережья Балканского полуострова. Они 
вместе с Гибралтаром стали военно-морскими базами, опорными пунктами на 
подступах к странам Ближнего и Среднего Востока. Стратегически важным 
плацдармом являлся аннексированный у Дании остров Гельголанд в Северном море. 
Ту же роль для своих регионов играли территории, отобранные у Голландии: 
Капская колония контролировала Южную Атлантику и являлась плацдармом для 
продвижения в глубь Африки, остров Цейлон гарантировал подступы к Индии. 
Конгресс подтвердил право Англии на владение островом Тобаго в Карибском море, 
еще в XVIII в. захваченным у Испании. 

За Россией Венский конгресс оставил большую часть Герцогства 
Варшавского, Финляндию, отвоеванную у Швеции в 1809 г., Бессарабию, 
перешедшую от Турции по Бухарестскому договору 1812 г. Последнее 
приобретение приблизило Россию к балканским владениям Османской империи, 
создавая угрозу непосредственного столкновения. Русско-турецкие войны 1828–
1829 и 1877–1878 гг., Крымская война 1853–1856 гг. в очередной раз 
скорректировали конфигурацию южных границ России. 

Проведенное в Европе территориальное размежевание исходило из 
стремления обеспечить баланс сил между пятью великими державами: Англией, 
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Россией, Австрией, Пруссией и Францией. Оно не могло быть стабильным, ибо, 
перекраивая территории и определяя государственную принадлежность народов, не 
спрашивали их желания замкнуться на отведенных им землях. Принцип, согласно 
которому народы имеют право на самоопределение, осознание принадлежности к 
одной и той же национальности и консолидацию в нацию, безоговорочно 
игнорировался.  

Национально-территориальный вопрос постоянно вызывал конфликты. В 1859 
г. Франция и Сардинское королевство разгромили Австрию, получив в итоге: 
Франция – Савойю и Ниццу, Сардинское королевство – Модену, Парму и Тоскану. 
Потерпела территориальный урон Дания, которая, проиграв в 1864 г. войну Пруссии 
и Австрии, вынуждена была отдать в управление Пруссии Шлезвиг и Австрии – 
Гольштейн. Война 1866 г. Пруссии и Италии с Габсбургской монархией 
завершилась разгромом австрийцев и переходом к Пруссии Шлезвига, Гольштейна, 
Ганноверского королевства, Нассауского герцогства, Гессенского курфюршества, 
города Франкфурт-на-Майне, а к Итальянскому королевству – Венеции. Еще одна 
война, франко-прусская 1870–1871 гг., привела к захвату Германией Эльзаса и 
Лотарингии и завершению объединения Германии. Австро-Венгрия в 1878 г. 
оккупировала, а в 1908 г. аннексировала Боснию и Герцеговину. 

Восточный вопрос. К началу XIX в. страны Балканского полуострова 
находились во владении Османской империи, и все это столетие прошло для них 
под знаком борьбы за освобождение от турецкого ига. Первой добилась 
независимости Греция, чему способствовал завершивший русско-турецкую войну 
1828–1829 гг. Адрианопольский мирный договор. Он содержал пункт о греческой 
автономии. При помощи России получили известную самостоятельность Молдова и 
Валахия. В 1859 г. эти княжества избрали общего господаря, а в 1862 г. слились в 
единое государство – Румынию, лишь призрачно зависимую от Турции. Постепенно 
отвоевала независимость Сербия. Завершивший русско-турецкую войну 1806–1812 
гг. Бухарестский мирный договор предусмотрел предоставление Сербии автономии 
во внутреннем управлении, реально полученной, однако, в 1830–1833 гг. Ее 
зависимость от Турции выражалась лишь в уплате подати и присутствии турецких 
гарнизонов в сербских крепостях, откуда они под давлением России и Франции 
ушли в 1867 г., что сохраняло лишь номинальный сюзеренитет турецкого султана. 
Черногория никогда не признавала турецкого владычества и фактически завоевала 
самостоятельность, хотя и не имела статуса независимого государства. Русско-
турецкая война 1877–1878 гг. и последовавшие за ней Сан-Стефанский мир и 
Берлинский конгресс коренным образом изменили ситуацию на Балканах. Румыния, 
Сербия и Черногория обрели полную независимость. Вследствие тех же событий 
возникло самоуправлявшееся, но все еще обязанное платить дань Турции 
Болгарское княжество. Южная Болгария, т.н. Восточная Румелия, получила 
административную автономию в составе Османской империи. Полное освобождение 
этих территорий было делом времени. В 1885 г. Восточная Румелия вошла в состав 
княжества. В 1908 г. Болгария провозгласила полную государственную 
независимость. 

В наибольшей мере тенденция к пересмотру национальных границ проявилась 
в ходе территориального передела по итогам Первой мировой войны. 
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Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. Прирост населения 
за XVIII в. 58 млн, или 45%. Но XIX в. по отношению к своему предшественнику не 
идет ни в какое сравнение. С 1800 по 1900 г. численность европейцев выросла со 
186,6 млн до 398,8 млн человек, или в 2,1 раза. Население увеличили все страны: 
Германия в 2,3 раза; Франция в 1,4; Англия, Уэльс и Шотландия в 3,8; Италия в 1,8; 
Австро-Венгрия в 1,9 раза и т. д. Причины демографического взрыва: достижения 
естественных и медицинских наук, более эффективное внедрение в быт санитарно-
гигиенических норм и правил.  

В период с 1800 по 1900 г. смертность в европейских странах в среднем 
сократилась вдвое, а продолжительность жизни увеличилась с 35 до 50 лет. 
Сложились прочные предпосылки увеличения численности населения. А это, в свою 
очередь, стало одним из факторов становления индустриальных государств. 
Следствия демографического взрыва: миграции населения. Эмиграция. На 
протяжении 1801–1914 гг. покинули Европу и обосновались за ее пределами 45,7 
млн человек. В 1907 г. Америка выдержала рекордный приток эмигрантов – 1,3 млн 
человек.   Внутренняя миграция и рост городов. В целом с 1880 по 1914 г. 60 млн 
европейцев переселились из деревень в города. Это привело к тому, что в них стала 
концентрироваться значительная часть населения: в 1910 г., например, в Англии 
75%, в Германии 49 и во Франции 39%. К концу XIX в. население Лондона достигло 
4,7 млн, Парижа – 3,6 млн, Берлина – 2,7 млн. 
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Индустриализация Европы. Эволюция экономической системы капитализма 
Во второй половине XVIII в. начинается и на протяжении XIX в. завершается 

переход от мануфактурной формы организации труда к крупной машинной 
индустрии. Коренная перемена способа производства по своему всеобъемлющему 
воздействию на все стороны жизни общества и последствиям, которые наступили в 
результате замены ручного инструментального труда машинным, представляла 
собой промышленную революцию, или, что одно и то же, промышленный 
переворот. Его  основная  черта состояла в переходе от аграрной, ремесленной 
экономики к преобладающему городскому машинному производству и 
формированию индустриального общества. В результате возникла крупная 
машинная фабрично-заводская индустрия, ускорился технический прогресс. 
Одновременно  возросла доля промышленного производства и относительно 
сократился удельный вес сельского хозяйства в валовом национальном доходе. В 
социальном плане промышленный переворот привел к формированию и росту 
численности фабричного пролетариата, усилению и укреплению положения 
промышленной буржуазии. 

Составной частью промышленной революции являлся технический переворот, 
т. е. процесс коренных изменений технических средств, переход к машинной 
технике фабричного производства. Крупная фабричная индустрия основывалась на 
принципиально новом типе рабочих машин, которые получали от двигателя через 
передаточные механизмы соответствующее движение и совершали своими 
орудиями операции, выполнявшиеся раньше непосредственно рабочими. 
Применение машин-орудий позволило разделить технологический процесс на такие 
составные части, каждую из которых были способны выполнять технические 
средства. Это, в свою очередь, обеспечило возможность кооперирования многих 
машин, в совокупности составлявших взаимосвязанную систему. 

Первый этап технической революции начался с появления рабочих машин в 
текстильном деле. Второй ознаменовался изобретением универсального теплового 
двигателя, представленного паровой машиной. Третий связан с созданием рабочих 
машин в машиностроении, что оказалось возможным после изобретения суппорта, 
или резцедержателя. Производство машин самими машинами обеспечило массовый 
выпуск машинной техники для всех отраслей промышленности. Наступила эра 
господства машин.  

По отдельным регионам техническая революция, как и в целом 
промышленный переворот, протекали отнюдь не синхронно. Англия стала страной, 
открывшей эпоху промышленной революции. Здесь в связи с повышением спроса на 
промышленные изделия, удовлетворить который оказалось возможным только с 
помощью механизации, она началась в 60-е – 80-е гг. XVIII в. и завершилась в 30-е – 
50-е гг. XIX в. Первоочередное развитие базовых отраслей производства, 
обеспечивших промышленность сырьем и полуфабрикатами – каменным углем, 
железом, пряжей – обеспечило подъем всей обрабатывающей промышленности. 
Массовое распространение машин и фабричного производства во всех отраслях и по 
всей стране привело к окончательной победе машины над остатками ремесленного 
производства. В результате многократного увеличения производительной силы 
технических средств  Англия смогла обеспечить примерно половинау мирового 
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рынка промышленных изделий и около трети мирового промышленного 
производства. Но значение промышленной революции не сводилось к одному 
только росту производства. Она изменила социальную структуру общества, весь 
уклад жизни тех людей, кто оказался вовлеченным в ее орбиту.  

Вслед за Англией промышленный переворот произошел и  в других странах 
Европы, хотя в силу специфических особенностей каждой из них протекал в более 
поздние сроки. Во Франции, пока производство ориентировалось на выпуск изделий 
ручной выработки, потребность в механизации ощущалась слабо и лишь с 
повышением спроса на промышленную продукцию и возникновением в связи с этим 
дефицита сырья и полуфабрикатов разворачивается промышленная революция в 
базовых отраслях, завершившаяся к 60-м годам. В Германии аналогичный процесс 
длился еще дольше – до 90-х годов XIX в. Несмотря на асинхронность 
промышленных переворотов, повсюду в их итоге капиталистический способ 
производства, составлявший до этого лишь один из укладов, становился 
господствующим. Завершение промышленных революций создало базу для 
развертывания фабричного производства, характеризовавшегося 
широкомасштабной организацией производственного процесса, более глубоким 
разделением труда, изготовлением изделий не вручную, а машинами. В связи с этим 
возросли роль науки, ее влияние на материальное производство, возникла 
объективная потребность в массовом внедрении технических изобретений и 
усовершенствований. Это вызвало глобальные последствия. Господство машинного 
производства означало становление индустриальной цивилизации. Фабрика стала 
определять экономический облик Европы, а машина приобрела черты символа 
эпохи. Научно-технический прогресс стал важнейшим фактором,  позволившим 
Западной Европе возвыситься над остальным миром. 

На протяжении XIX – начала XX вв. экономика Европы динамично 
развивалась. За 1870–1913 гг. объем промышленной продукции в Англии 
увеличился в 2,2 раза, во Франции – в 3 и в Германии почти в  6 раз. Столь 
впечатляющий  прогресс оказался возможным на базе радикальных перемен в 
формах организации промышленности. Место ремесленных мастерских и 
мануфактур заняли фабрики. 

Рост производства достигался путем строительства новых предприятий, 
широкого применения  современных машин и механизмов, стали и цветных 
металлов, химических технологий, двигателей внутреннего сгорания и 
электричества, стандартизации и серийного выпуска изделий. По такой схеме и 
развивалась индустрия, создавая крупные предприятия с полностью завершенным 
производственным циклом. Сверхкрупные предприятия определяли промышленный 
облик европейских стран. Немецкая промышленная империя «Фридрих Крупп из 
Эссена» контролировала гигантские сталелитейные предприятия, угольные шахты, 
рудники, судостроение. В годы Первой мировой войны число служащих и рабочих 
компании выросло до 150 тыс. 

Однако единоличные фамильные владения масштабов и возможностей, 
подобных крупповским, составляли исключение. Более мелкие же предприятия 
столкнулись, как минимум, с тремя проблемами. Первая состояла в том, что в 
большинстве случаев промышленники поодиночке уже не могли осилить 
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колоссальные затраты на организацию производства. Поэтому производство во 
многих случаях принимало юридическую форму акционерных обществ, которые 
аккумулировали частные капиталы с целью мобилизации средств. Это позволяло 
объединять капиталы многих владельцев и налаживать крупносерийный выпуск 
изделий. Акции обществ открытого типа свободно котировались на бирже – их 
можно было свободно купить и продать. Второе слабое звено мелкого производства 
обусловливалось своеобразием самого свободного рынка, когда предприниматели 
вынуждены были вести постоянную конкурентную  борьбу с производителями 
товаров одинакового назначения. Естественно, в ней кто-то проигрывал, а 
победитель мог добиться успеха лишь за счет дополнительных расходов на рекламу, 
повышения качества и снижения цены продукции. Наконец, рыночной экономике 
сопутствовали спады деловой конъюктуры в торговле и промышленности, а затем и 
экономические кризисы. Последние явились следствием развития свободной 
конкуренции.  

В периоды благоприятной экономической конъюктуры расширялись старые и 
основывались новые предприятия, повышались цены и рос сбыт, стимулируя 
производство. Но перепроизводство товаров вело к резкому спаду спроса и цен, 
массовым банкротствам, закрытию фабрик, разорению их владельцев и увольнению 
рабочих. Впервые кризисы поразили экономику Великобритании в 1825  и 1836 гг., 
а в 1847 г. – и континентальную Европу. В 1857, 1866, 1873, 1883, 1890, 1900 гг. 
кризисы не только практически синхронно охватывали европейские страны,  но и 
стали мировыми. 

Негативная роль указанных факторов побуждала промышленников к поиску 
средств их нейтрализации. Они были найдены в монополистических объединениях. 
Их простейшими видами являлись всякого рода краткосрочные соглашения, 
регулировавшие распределение заказов, производственные квоты, раздел рынков 
сбыта, ценовую политику. Более прочную форму монополий представляли картели, 
в которых каждый участник сохранял самостоятельность в области производства, но 
достигалась договоренность о разделе рынков сбыта и едином уровне цен. Еще 
одним видом монополистических объединений являлись синдикаты, суть которых 
состояла в совместной продаже товаров. Наиболее развитой тип монополий 
представляли тресты и концерны. Войдя в трест, предприятия теряли всякую 
производственную и коммерческую самостоятельность. Концерн объединял ряд 
трестов на основе общей финансовой зависимости от какой-либо  
монополистической группы.  Первые монополии появились в 70-х гг. XIX в. 
Процесс их образования шел чрезвычайно динамично. С расширением масштабов 
производства и заполнением внутреннего рынка монополии вышли на 
международную арену: возникли транснациональные (когда активы принадлежат 
владельцам из одной страны, а действуют они во многих) и межнациональные 
(многонациональные по капиталу и сфере его приложения) монополистические 
объединения. К 1914 г. сложились 114 международных картелей, деливших между 
собой рынки сбыта в разных странах. 

Концентрация промышленного производства вызвала к  жизни аналогичные 
процессы в банковской сфере. Крупные промышленные, торговые, 
железнодорожные и другие предприятия не могли доверять свои средства мелким 
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банкам, т. к. их уставные капиталы были недостаточны, чтобы гарантировать 
безопасность больших вкладов. Такие банки не имели также достаточно средств для 
сколько-нибудь значительного по объему  кредитования промышленности. Поэтому 
был неизбежен процесс  повышения роли  богатых  банков, а затем и объединения 
их финансовых ресурсов. Концентрация банковского дела привела к господству на 
финансовом рынке ограниченного круга банковских центров. Например, всего лишь 
восьмерка  ведущих банковских концернов Германии располагала капиталом почти 
в 3 млрд марок, что составляло около десятой части стоимости национального 
продукта, созданного в 1910–1913 гг. промышленностью и сельским хозяйством 
империи. 

Банки активно способствовали образованию картелей и синдикатов в 
промышленности, ибо не без оснований полагали, что излишне острая конкурентная 
борьба наносит ущерб и самим банкам. Процветание промышленных объединений 
во многих случаях зависело от политики банков, которые путем кредитования или 
отказа в кредитах активно влияли на их финансовое положение, а следовательно, и 
судьбу. Постепенно банки стали выходить за сферу чисто денежного обращения, и 
уже к концу XIX в. наметилась отчетливая тенденция к сращиванию банковского и 
промышленного капитала. Банки стали размещать свои средства в 
промышленности, скупая акции предприятий. В свою очередь, промышленные 
монополии получили возможность приобретать акции связанных с ними банков. 
Интересы промышленного и банковского капитала переплетались все теснее и 
проявлялись в  т. н. перекрещивающемся директорате, когда обеспечивалось 
взаимное представительство в тех и других корпорациях. 

Интеграция банковских и промышленных монополий в одну систему привела 
к образованию нового богатейшего социального слоя общества финансовой 
олигархии, которая сконцентрировала в своих руках неограниченные возможности 
не только определять экономическую жизнь, но и эффективно влиять на 
внутреннюю и внешнюю политику своих стран.  

Развитие коммуникаций. К исходу XIX в. финансово-промышленный 
потенциал наиболее развитых западноевропейских стран начинает превосходить 
возможности внутренних национальных рынков освоить его, в связи с чем 
свободные капиталы и излишки произведенной продукции устремляются в 
соседние, заморские и заокеанские страны. Начинают складываться мировой рынок 
и мировая система хозяйства. Но широкая европейская экономическая экспансия 
могла осуществиться лишь после революционных преобразований в сфере 
коммуникаций Возраставшее строительство железных дорог, пароходов, 
телеграфных линий и создание сопутствовавшей им инфраструктуры позволило 
паровым транспортным средствам и электрическому телеграфу увеличить до 
требуемых размеров количество и скорость перемещения людей и грузов, сделать 
надежной и быстрой передачу информации. 

Строительство железнодорожных линий велось столь стремительно, что их 
протяженность в мире выросла с 8 тыс. км в 1840 г. до 1 млн. 102 тыс. км в 1913 г.. 
Железные дороги начали складываться сначала в общеевропейскую сеть, а затем 
соединили страны Европы и Азии. Нередко это было сопряжено с решением 
сложнейших технических задач. Чтобы связать Францию, Швейцарию и Италию, 
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пришлось на протяжении 1871–1911 гг. проложить через Альпы 4 тоннеля, 
протяженностью от 12 до 18 км каждый. Исходя из  экономических и военно-
стратегических соображений, высокую активность в установлении контроля над 
зарубежными железными дорогами проявляла Германия. В 1890 г. она реализовала 
проект прямого железнодорожного сообщения Берлин – Бухарест – Констанца, 
обеспечив прямой выход к  Черному морю. Германия сама или с помощью 
австрийского капитала установила транспортную связь со странами Балканского 
полуострова и Ближнего Востока. В 1888 г. Австро-Венгрия, Болгария, Сербия и 
Турция, соединив свои железнодорожные линии, обеспечили прямое 
железнодорожное сообщение между Константинополем и Парижем через Белград, 
Варну, Бухарест, Будапешт, Вену и Мюнхен. Именно по этой линии шел 
знаменитый Восточный экспресс. Германия вынашивала далеко идущие планы 
проникновения на Ближний Восток. Одним из инструментов их реализации явилось 
строительство. Багдадской железной дороги. Она  должна была проложить 
кратчайший путь из Европы к Персидскому заливу. В 1911 г. Германию вынудили 
передать право на постройку участка  Багдад – Басра – Персидский залив  
международной компании с преобладанием английского капитала. Построить 
дорогу до Первой мировой войны не успели, но Германская империя обеспечила 
свою долю влияния в этом регионе. 

Европейские колонизаторы с помощью железных дорог усиленно осваивали 
Африку. Особенно в этом преуспели англичане. Еще в 1876 г. началось обсуждение 
идеи строительства железной дороги Кейптаун – Каир и телеграфной линии вдоль 
нее. План отвечал замыслам установления британского господства на африканском 
континенте в полосе от Египта на севере до Капской колонии на юге. 
Железнодорожные линии построили в Египте и Судане, а  южный участок 
магистрали к 1918 г. проложили на 4 тыс. км от Кейптауна. Протяженные и 
разветвленные линии позволяли надежно связать между собой большинство стран 
мира, включить их в систему мирового хозяйства, интенсивному складыванию 
которой не могли помешать даже океаны благодаря развитию морского парового 
транспорта. 

Уже в 1840 г. была основана первая трансатлантическая компания, которая 
обеспечивала регулярные рейсы пароходов между Ливерпулем и Бостоном. 
Соотношение между паровым и парусным флотом начинает стремительно меняться 
в пользу пароходов. В 1910 г. их грузоподъемность более чем в 3 раза превысила 
вместимость парусников. Паровой флот проявил свои преимущества не только в 
грузоподъемности, но и в быстроте перемещения пассажиров и товаров. Открытый в 
ноябре 1869 г. Суэцкий канал уменьшил сроки плавания по сравнению с кружным 
путем вокруг Африки для судов, следовавших из атлантических портов европейских 
стран в Индию, Японию,  Китай, Австралию. В конце XIX – начале XX в. началась 
эксплуатация и других морских каналов. Среди них важную роль играл Кильский, 
проложенный по территории Германии и соединивший Балтийское и Северное 
моря. В 1914 г. США завершили строительство Панамского канала – одного из 
крупнейших гидротехнических сооружений XX в. Вследствие сокращения морского 
пути между портами Атлантического, Тихого и Индийского океанов морское 
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паровое судоходство, надежное и экономичное, создало максимально 
благоприятные условия для межконтинентальной торговли.  

Параллельно интенсивно развивались информационные коммуникации между 
континентами, странами и внутри них. Согласованные действия почтовых служб 
разных стран обеспечили общедоступность и быстроту  переписки. В начале XX в. 
общая длина телеграфных линий в мире достигла почти 8 млн километров. С 
внедрением телеграфа, телефона и радио  люди разных стран и континентов почти 
без потери времени стали обмениваться сообщениями и вступать во взаимодействие 
по всем необходимым им, в том числе коммерческим,  делам. 

Внешняя торговля и вывоз капитала. На протяжении XIX – начал XX вв. по 
нарастающей развивалась внешняя торговля. В 80-е гг. XIX в. на долю Европы 
приходилось ¾ ее мирового объема. Торговый товарооборот в стоимостном 
выражении с 1870 г. по 1913 г. вырос более чем в 4,2 раза. С запретом в 1808 г. 
Конгрессом США, а затем и Венским конгрессом торговли рабами из Африки 
европейские  купцы и судовладельцы вынуждены были переориентироваться с 
поставок в США «живого товара» на торговлю и транспортировку изделий 
промышленного производства, взамен доставляя в Европу сахар, кофе, табак, ром, 
хлопок, зерно, замороженное мясо. С развитием в США сельскохозяйственного 
машиностроения начался экспорт его продукции. В Европе с отменой 
континентальной блокады британские промышленные изделия крупной индустрии, 
прежде всего машинное оборудование, вновь наводнили страны континента. 
Внутриевропейская межгосударственная торговля отличалась острой конкурентной 
борьбой за рынки сбыта, в ходе которой монополии не останавливались перед 
продажей товаров по демпинговым ценам. В 1900 г. Рейнско-Вестфальский 
угольный синдикат поставлял тонну угля в Германии по 10,7 марки, а за границей – 
по 9,82 марки. В 1901–1902 гг. произведенные в Германии рельсы продавались 
собственным железным дорогам по 115 марок за тонну, а в Португалии за те же 
рельсы платили по 85 марок. Такая практика побуждала многие страны (исключая 
Великобританию) все больше отходить от политики свободной торговли и 
высокими таможенными пошлинами защищать  свою  экономику от конкурентов. 

Одновременно с расширением внешней торговли увеличился вывоз капитала. 
В зависимости от назначения он выступал либо как ссудный (кредиты, займы, 
дотации), либо как производительный (прямые вложения в строительство железных 
дорог, фабрик, поставки промышленного оборудования и т. п.). В 1875 г. 
зарубежные инвестиции Англии, Франции и Германии составили 35 млрд марок, а в 
1913 г. – 146 млрд. Важнейшим результатом экспорта капитала было развитие в 
странах его размещения капиталистического предпринимательства и 
соответствующей инфраструктуры, появление, а там, где он уже был, развитие 
пролетариата, формирование кадров специалистов, укрепление местной буржуазии 
при сохранении вместе с тем доминирующего положения инвесторов. Инвестиции в 
зарубежные страны и собственные зависимые территории отличались высокой 
прибыльностью. Общая сумма дохода, полученная Францией по ее иностранным 
инвестициям, в 1913 г. достигла 2,3 млрд франков. Подобные данные дают ключ к 
пониманию причин ожесточенной борьбы за колонии, рынки сырья, сбыта готовой 
продукции и размещения капиталов. 
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Завершение раздела мира. К началу Первой мировой войны европейские 
государства, вместе со вставшими на этот же путь США, завершили 
территориальный раздел мира. Под властью только ведущих  колониальных держав 
– Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Португалии, США – оказались 50 млн кв. 
км колониальных владений, которые населяли 515 млн человек. Ряд государств, 
прежде всего Китай, Турция, Персия, попали в полуколониальную зависимость. 
Великие державы установили финансовый контроль над Латинской Америкой.  В 
этой схватке за власть над странами и народами конкурентов опередили Англия 
(29,7 млн кв. км колониальных территорий с 376,7 млн населения) и Франция 
(соответственно 10,5 млн кв. км и 53,4 млн).  Многие,  в первую очередь, Германия 
(3 млн кв. км колоний, населенных  12,3 млн людей) и США (0,3 млн кв. км 
колониальных территорий и 9,7 млн их обитателей) считали себя обделенными и 
требовали своей доли добычи.  

Политику колониализма пытались обосновать необходимостью нести «бремя 
белого человека» – миссию просвещения, приобщения покоренных народов к  
благам европейской цивилизации. Но европейцы противопоставили себя коренным 
народам колонизуемых территорий, в отношениях с ними заняли положение господ. 
Использование силы не сдерживалось никакими нравственными принципами, 
поскольку доминировало убеждение в превосходстве белой расы. Это объясняет 
поразительную жестокость европейцев. Процветавшие земли аборигенов 
опустошались, народы истреблялись. Такой ценой колониальные державы 
устанавливали в заморских владениях выгодную для себя систему экономических 
взаимоотношений между метрополиями и колониями. В структуре внешней 
торговли Европы с колониальными и зависимыми странами заметно преобладал 
ввоз в последние фабричных товаров и вывоз из них сырых материалов. Но создание 
обширного колониального пространства привело к ситуации, когда экономика 
Европы оказалась зависимой от колоний как поставщиков сырья и рынков сбыта. В 
свою очередь, странам  Азии, Африки, других континентов были не лишними 
европейские промышленные товары, а главное – создававшиеся на привозном 
оборудовании и с использованием европейских технологий предприятия, пути 
сообщения и средства связи. При этом не следует недооценивать и появившуюся 
возможность формирования национальной буржуазии и технических кадров.  
Сложившаяся система мирового хозяйства стала источником увеличения богатства 
Европы, но и закладывала экономический фундамент будущего освобождения 
самих колоний. 

Империализм. Термин «империализм» изначально использовался для 
характеристики присущей концу XIX – началу XX вв. политики государств, а 
иногда даже транснациональных монополий, направленной на подчинение других 
народов ради собственного экономического и политического возвышения. Первым 
теоретически осмыслил специфические особенности империализма английский 
экономист либеральных воззрений Джон Гобсон, опубликовавший в 1902 г. 
специальный труд «Империализм». В нем он подчеркивал, что современный ему 
империализм отличается стремлением ряда конкурирующих держав к политической 
и экономической экспансии, борьбой за колониальные владения. Таким образом, в 
этом отношении «империализм» можно интерпретировать как синоним 
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«колониализма». Теорию империализма разрабатывали многие социал-демократы. В 
их трактовке важным ее аспектом является понимание империализма как особой 
политики. Р. Гильфердинг определял ее как политику финансового капитала, 
которому необходимо государство, достаточно сильное, чтобы осуществлять 
экспансию и присоединять новые колонии. К. Каутский понятие «империализм» 
раскрывал как политику высокоразвитого промышленного капитализма, 
направленную на подчинение больших аграрных областей. В. И. Ленин 
рассматривал империализм сквозь призму борьбы буржуазии за дележ мира и 
порабощение «мелких» наций. Развернувшаяся Первая мировая война дала ее 
противникам дополнительные основания для критики экспансионистской сущности 
и направленности империализма.  

Наряду с такой трактовкой возникло и распространилось понимание 
империализма не как разновидности политики, а в смысле «ступени», «фазы» в 
поступательном движении капитализма. В таком аспекте концепция Гильфердинга 
сводилась к оценке империализма как новейшей фазы в развитии финансового 
капитала, связанной  с концентрацией производства, централизацией капитала, 
превращением банков в непосредственных руководителей производства. Немецкий 
социал-демократ Г. Кунов, в свою очередь, писал, что империализм – это 
исторически обусловленная фаза развития капитализма, новая хозяйственная эра 
финансового капитала. Ленин, не отказываясь от понимания империализма как 
политики, также использовал понятие эпохи новейшей, империалистической стадии 
развития капитализма. Ее экономическое содержание составляла замена свободной 
конкуренции монополией. Отсюда возникло определение  империализма как 
монополистической стадии капитализма. С начала XX вв. в полном объеме 
проявляются отличительные черты этой стадии. Это монополизация 
промышленного производства и концентрация банковского дела; сращивание 
банковского и  промышленного капитала и формирование финансово-
промышленной олигархии; экономическая и политическая экспансия развитых 
капиталистических стран, транснациональных и межнациональных монополий; 
завершение территориального раздела мира. 

В целом эпоха империализма, как особый этап в  развитии индустриальной 
цивилизации, вызвала глубочайшие изменения во всех областях экономической, 
политической и социальной жизни.  
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Политические доктрины ХIХ – начала ХХ в. 
 

Либерализм. Генезис либерализма. Великая хартия вольностей 1215 г. 
Декларация независимости 1776 г. Декларация прав человека и гражданина. Дж. 
Локк, А. Смит, Дж. Милль, И. Бентам – Англия; Ш.-Л. Монтескье, Вольтер, Ж.- Ж. 
Руссо, Б. Констан, А. де Токвиль – Франция; Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. 
Медисон – США; В. Гумбольдт – Германия 

Классический либерализм. Программные положения:  
А) Постулат о решающей роли частной собственности.  
Б) Рыночная экономика как основа процветания.  
В) «Laissez-faire». Принцип свободы предпринимательства.  
Г) Государство – «ночной сторож»,минимальное государство.  
Д) Конституционализм, парламентаризм, система представительства и 

выборности органов власти, политический и идеологический плюрализм.  
Е) Права человека, как неотъемлемый элемент демократического общества.   
Новый (социальный) либерализм. Джон Гобсон, Леонард Хобхауз, Дэвид 

Ллойд Джордж (Англия), Вальтер Ойкен, Фридрих Науман (Германия), участники 
прогрессистского движения в США. Новое в программных положениях:   

А) Признание необходимости регулирующей роли государства в 
экономической и социальной сферах в целях обеспечения социальной 
справедливости и равенства.  

Б) Теория «государства благосостояния».  
 Консерватизм. Генезис консерватизма. Эдмунд Бёрк «Размышления о 
Французской революции» (1790). Жозеф де Местр «Размышления о Франции» 
(1796). Луи де Бональд «Теория политической и религиозной власти в гражданском 
обществе» (1796). Франсуа Рене де Шатобриан «Гений христианства, или красота 
христианской религии» (1802 г.). 

Традиционалистский консерватизм. Постулаты:  
А) Отрицание теории общественного договора и принципа народного 

суверенитета.  
Б) Идея о божественном плане организации общества.  
В) Апологетика абсолютизма.   
Г) Взгляд на государство как на извечно существующую органическую 

сущность.  
Д) Идеи о противоестественности попыток революционного воздействия на 

общество с целью модернизации и о жестком иерархическом порядке как основе 
стабильного функционирования общества.   

Е) Абсолютный приоритет обязанностей над правами человека.  
Умеренный (либеральный) консерватизм. Новое в постулатах: Признание 

возможности установления конституционной монархии с сохранением 
значительных полномочий государя.  Реформистский консерватизм: обретение 
современных черт. Новое в постулатах:  Восприятие  важнейших идей и принципов, 
которые отвергались на предыдущем этапе (рыночные отношения, 
конституционализм, парламентаризм, система представительства и выборности 
органов власти, политический и идеологический плюрализм, признание 
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необходимости социальных реформ). Экстремистский консерватизм: стремление 
заменить буржуазно-демократическую парламентскую систему авторитарно-
диктаторским режимом.  

Марксизм. Зарождение марксизма. Карл Маркс (1818–1883). Фридрих 
Энгельс (1820–1895). Исторический материализм, как учение о наиболее общих 
законах и движущих силах развития общества.  

Ключевые категории: производительные силы, производственные отношения,  
экономический базис общества, надстройка, класс, классовая борьба,  общественно-
экономическая формация.  

Основные идеи марксизма. Учение о движущих силах развития общества. 
Учение о классах и классовой борьбе. Исторический прогноз о неизбежной гибели 
капитализма.  

Ревизия марксизма и зарождение социал-демократической идеологии. Эдуард 
Бернштейн «Проблемы социализма и задачи социал-демократии» (1899).  

Черты социал-демократической идеологии: 
А) Отрицание экономического детерминизма Маркса: не только экономика, но 

и идеологические принципы, нормы социальной этики, стремление к справедливым 
общественным отношениям, правовое сознание являются действенным фактором 
исторического развития, способным модифицировать общество.  

Б) Критика «бланкизма» – идеи революционного захвата власти 
пролетариатом и установление его диктатуры.  

В) Вывод о невозможности перехода к социализму с применением 
политического насилия, наоборот, он должен быть результатом эволюционного 
развития. 

Анархизм.Пьер Жозеф Прудон и зарождение анархизма. Основной тезис – 
«собственность есть кража». Постулат о полном устранении государственной власти 
из общественных отношений. Революционный анархизм Михаила Бакунина. Идея о 
полном отказе от государства. Анархия, как самостоятельная свободная организация 
всех единиц, составляющих общины. Спор с марксизмом. Анархо-синдикализм: 
взгляд на синдикаты (профсоюзы) как на универсальную замену государству, 
парламенту и партиям. Анархо-терроризм: индивидуальный террор как средство 
разрушения буржуазного общества.  
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Европейские революции, национально-освободительные и народные движения 
XIX в. (Испания, Португалия, Франция, Италия, Габсбургская монархия, 
Германия, Великобритания) 
 

Монархическая реставрация и складывание предпосылок к буржуазным 
революциям в европейских странах. Созданная на Венском конгрессе система 
международных отношений исходила из идеи равновесия сил великих держав. 
Кроме того, 26 сентября 1815 г. Александр I, Франц I и Фридрих Вильгельм III 
подписали акт о создании Священного Союза. К нему присоединились все 
континентальные монархи, кроме Папы Римского и турецкого султана. Англия, хотя 
формально и не вступила из-за конституционных ограничений в Союз, но заявила о 
своем согласии с положениями и принципами Союза. 

По самому духу Священного Союза, европейские государи призваны 
оказывать взаимную помощь, поддерживать религию, законность, мир в своих 
владениях и международных отношениях. Поэтому в своей политике Священный 
Союз стремился обеспечить сохранение установленного Венским конгрессом 
порядка, а, следовательно, совместное подавление антифеодальных революций, 
демократических и национально-освободительных движений. Участники 
Священного Союза восприняли принцип легитимизма, что влекло за собой 
восстановление монархий и возвращение на троны представителей «законных» 
династий. 

«Старый порядок», реанимированный Священным Союзом, консервировал 
феодальные отношения, лишал подавляющую часть населения политических прав, 
перекрывал самую возможность самоопределения народов, не имевших своей 
государственности. 

Начиная от Венского конгресса простирается период, когда эволюция от 
неоабсолютистского к буржуазно-конституцион-ному устройству инициировалась и 
мощно ускорялась национально-освободительной борьбой народов, 
демократическими движениями и революциями, разрушавшими остатки феодализма 
в Европе и модернизировавшими ее. 

Испания. Испания прошла на протяжении века через 5 революций.  
I. Национально-освободительная война 1808–1814 гг. считается первой 

буржуазной революцией в Испании.  
II. Революция 1820–1823 гг. Подавлена. 
III. Карлистская война 1834–1843 гг. произошла на фоне 

внутридинастического конфликта. В результате установился режим военной 
диктатуры генерала Рамона Нарваэса. 

IV. Четвертая революция 1854–1856 гг. Подавлена Рамоном Нарваэсом 
V. Пятая революция 1868–1874 гг. Принята конституция 1876 г., которая без 

особых изменений действовала до 1931 г. По ней в Испании сохранялась монархия.  
Испания после революций долго еще находилась в состоянии чередующихся 

политических и экономических кризисов. Свидетельством ее слабости стало 
поражение в войне 1898 г. с США и потеря вследствие этого последних заокеанских 
территорий: Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин. 
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Государственные военные перевороты в Испании, как инструменты 
разрешения социально-политических конфликтов, объективно играли роль 
буржуазных революций. Они, хотя и не завершенные по своим последствиям, 
разрушили многие феодально-абсолютистские барьеры, стоявшие на пути развития 
капитализма. 

Франция. После устранения Наполеона Бонапарта во Франции короновали 
старшего из дома Бурбонов Людовика XVIII, брата казненного в 1793 г. Людовика 
XVI. Принятая 4 июня 1814 г. «Конституционная хартия», хотя и сохранила 
демократические преобразования предшествующей эпохи – выборы в нижнюю 
палату парламента, равенство всех французов перед законом, личные свободы, 
свободу совести, неприкосновенность частной собственности, включая 
приобретенной в годы революции, равное налогообложение граждан, – закрепила 
легитимный принцип власти. «Хартия» провозгласила особу короля, как правящего 
по воле Божественного провидения, священной и неприкосновенной. Брат и 
наследник Людовика XVIII – Карл, граф д’Артуа, объединил вокруг себя партию 
ультрароялистов, т.е. «более роялистов, чем король». Они заняли господствующее 
положение в стране и развязали разнузданную охоту на бонапартистов. После 
воцарения в 1824 г. Карл X показал, что он является «королем эмигрантов». 
Дворянство компенсировали за распроданные во время революции земли огромной 
суммой в миллиард франков. 

Июльская революция 1830 г. во Франции. Режим реставрации всячески 
стремился нейтрализовать буржуазные преобразования, завоеванные революцией 
конца XVIII века. В августе 1829 г. Карл X назначил новое ультрароялистское 
правительство во главе с крайне непопулярным князем Полиньяком. Главный центр 
оппозиции Карлу X – тайное общество «Помоги себе, и тебе поможет небо». Карл X 
утвердил четыре указа, т.н. «ордонансы Полиньяка». Они упраздняли свободу 
печати, палата депутатов распускалась, новый избирательный закон сокращал число 
избирателей на три четверти. Палату лишили также права вносить поправки в 
законопроекты. Политическая обстановка в стране резко обострилась. Париж 
ответил вооруженным восстанием, начавшимся 27 июля. Попытка Карла X спасти 
династию отменой ордонансов и отставкой Полиньяка уже ничего не могла 
изменить. 30 июля собрание депутатов, не посчитавшись со своим роспуском, 
объявило герцога Луи Филиппа из близкого к буржуазным кругам Орлеанского 
дома «наместником королевства». Карл X вынужден был отречься от престола и со 
всей семьей бежать в Англию. 7 августа Луи Филиппа провозгласили «королем 
французов», и через два дня состоялась коронация. Вскоре вся страна признала 
совершившийся переворот. Результаты революции закрепила новая конституция – 
«Хартия 1830 года», более либеральная в сравнении с ее предшественницей. 

Февральская революция 1848 г. во Франции. Власти запретили назначенные 
на 22 февраля 1848 г. банкет и уличную демонстрацию в защиту свободы собраний. 
Либеральная оппозиция была склонна подчиниться, но парижане все же вышли в 
этот день на улицы. Начались столкновения с полицией и войсками. В ночь с 22 на 
23 февраля рабочие из республиканских кварталов начали строить баррикады. 
Вскоре их число достигло полутора тысяч. Большая часть национальной гвардии 
присоединилась к восставшим. Воинские части деморализовались. Видя 
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безнадежность положения, Луи Филипп отрекся от престола в пользу малолетнего 
внука – графа Парижского с надеждой, что монархическая палата депутатов путем 
перемены лиц спасет монархию. Но и Бурбонский дворец пал, захваченный 
повстанцами, и большинство депутатов-монархистов покинули его. 25 февраля 1848 
г. Временное правительство провозгласило Францию республикой. Фактическим 
главой кабинета стал поэт и политический деятель Альфонс Ламартин. Министрами 
стали мелкобуржуазный демократ по убеждениям и адвокат по профессии 
Александр Ледрю-Роллен. социалист, публицист и историк Луи Блан, рабочий-
механик Александр Альбер. 

Учредительное собрание. Одним из первых декретов Временное 
правительство ввело всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21-
летнего возраста. Это увеличило количество избирателей с 200 тыс. до 9,3 млн. 23 и 
24 апреля состоялись выборы в Учредительное собрание, в которых участвовали 
84% внесенных в списки голосующих. Учредительное собрание на первом 
заседании 4 мая 1848 г. подтвердило республиканскую форму правления во 
Франции и образовало правительство, т.н. «Исполнительную комиссию», куда 
социалистов уже не включили.  

Конституция 1848 г. во Франции. 4 ноября 1848 г. Учредительное собрание 
приняло конституцию Второй республики. Законодательная власть предоставлялась 
однопалатному Законодательному собранию, избиравшемуся на 3 года путем 
всеобщего голосования мужчинами старше 21 года. Исполнительную власть 
осуществлял президент, которого избирали на 4 года всеобщим голосованием без 
права переизбрания.  

Выборы президента и государственный переворот Луи Бонапарта. В 
соответствии с этой конституцией 10 декабря 1848 г. провели выборы президента. 
На них с огромным перевесом, набрав 74,4% голосов, победил Луи Наполеон 
Бонапарт, племянник Наполеона I. Затем, 13 мая 1849 г., прошли выборы в 
Законодательное собрание. В нем 500 из 750 мест заняли представители «партии 
порядка»: легитимисты, орлеанисты, бонапартисты.  

Изменившееся соотношение сил расчистило путь к восстановлению 
монархического режима, и между легитимистами и орлеанистами развернулась 
борьба за трон. Но с наибольшим эффектом ситуацию использовал Луи Наполеон. 
Ввиду приближавшегося окончания срока президентства, он потребовал пересмотра 
конституции, чтобы получить возможность переизбрания, однако голосование в 
Законодательном собрании не набрало необходимого количества голосов. Луи 
Наполеон 2 декабря 1851 г. ответил государственным переворотом: распустил 
Законодательное собрание и установил для себя 10-летний срок президентства, 
присвоив к тому же титул принца-президента. Через год после узурпации власти, 
подавив республиканские выступления (репрессиям подверглись 21 тыс. человек), 
принц-президент 20 ноября 1852 г. провел плебисцит «О восстановлении 
императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта» и получил подавляющее 
большинство голосов. 2 декабря 1852 г. Вторую республику упразднили формально, 
а государственный строй Франции трансформировали во Вторую империю с 
«императором французов» Наполеоном III во главе. 

Вторая республика: 25 февраля 1848 г. – 2 декабря 1852 г. 
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Во Франции установилась бонапартистская диктатура. Став императором, 
Наполеон III сконцентрировал всю исполнительную власть и получил практически 
неограниченные полномочия, предоставленные главе государства конституцией 
1852 г. Он был главнокомандующим, назначал на все важнейшие должности. 
Министры подчинялись только императору и не составляли в совокупности совет 
министров. Лишь один император обладал правом законодательной инициативы. 
При императоре состояли три высших учреждения, всецело от него зависевшие:  

Государственный совет,  
Законодательный корпус,  
Сенат.  
Назначавшийся императором Государственный совет вырабатывал 

законопроекты.  
Избиравшийся всеобщим голосованием Законодательный корпус лишь 

утверждал их.  
Пожизненно назначавшиеся императором члены Сената выполняли функции 

конституционного надзорного органа.  
Очевидно, что эти учреждения не играли самостоятельную роль. При такой 

авторитарной системе личного правления не только торгово-промышленная 
буржуазия, но и финансовая аристократия не могли претендовать на власть. 
Бонапартистский режим характеризовало лавирование между различными 
социальными группами и классами при опоре на верхушку армии. Это позволяло 
ему представлять себя властью, стоявшей над классами и выражавшей интересы 
каждого из них. Вторая империя покровительствовала развитию экономики, что на 
определенное время примирило с ней буржуазию. Но утрата буржуазно-
демократических завоеваний периода революции 1848 г. и возвращение к 
монархическому строю, подобному Первой империи, вновь с неизбежностью 
вызывали к жизни либеральную оппозицию и побуждали добиваться либеральных 
реформ. 

Италия. Возвращение власти Габсбургам. Великое герцогство Тосканское 
отдали Фердинанду III, брату австрийского императора Франца I. Герцогство 
Пармское стало владением супруги Наполеона I Марии-Луизы, дочери Франца I. 
Герцогство Моденское получил Франческо IV, двоюродный брат все того же 
Франца I. В Неаполитанском королевстве (Королевстве обеих Сицилий) 
реставрировали власть бывшего короля Фердинанда IV, принадлежавшего к 
неаполитанской ветви Бурбонов, с той лишь разницей, что он стал именоваться 
Фердинандом I (ввиду соединения королевства на материке с Сицилией). О степени 
зависимости этого короля от австрийских Габсбургов свидетельствует договор 1815 
г. Он предписывал Фердинанду I не вводить конституцию, не проводить реформы, 
противоречившие монархическим устоям и тем принципам управления, которые 
действовали в присоединенных к Австрии Ломбардии и Венеции. 

В Сардинском королевстве на трон вернулся Виктор Эммануил, который на 
другой день после реставрации отменил все введенные французами законы и 
учреждения, предписав «руководствоваться королевскими конституциями 1770 г.», 
не считаясь ни с каким иным законом. Ничем не отличалось в этом отношении 
Папское государство, где отменили не только французские законы, включая кодекс 
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Наполеона, но в стремлении искоренить все введенное французами запретили 
прививку оспы и освещение Рима по ночам. Короли и правители итальянских 
государств стремились превратить свои владения в дореволюционные монархии. 

Рисорджименто – итал. il risorgimento – возрождение, обновление – термин, 
обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа 
против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, а также 
период, когда это движение происходило (конец 18 в. – 1861 г.); завершилось в 1870 
г. присоединением к Итальянскому королевству Рима. 

Революции 1820–1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Национально-
освободительное движение 1815–1820 гг. в итальянских государствах возглавили и 
направляли тайные заговорщические организации, первоначально возникшие для 
борьбы с французским владычеством, а в период реставрации выступившие против 
феодально-абсолютистской реакции и австрийского засилья. В северных и 
центральных районах страны (в Пьемонте, Ломбардо-Венецианской области, 
герцогствах Парма, Тоскана, Модена, Папском государстве) действовали тайные 
общества, о которых мало достоверных сведений. В 1818 г. Филиппо Буанаротти 
объединил их в «Общество высокодостойных мастеров».  

Неаполитанское королевство и Папское государство охватило движение 
карбонариев. Объединявшая их организация восприняла структуру масонских лож и 
имела две ступени: учеников и мастеров, прием в которые обставлялся специальным 
ритуалом. Карбонарское движение включало крестьян, ремесленников, 
интеллигентов, офицеров, буржуазию, обуржуазившееся дворянство. Целью 
практически всех тайных обществ Италии того времени являлось устранение 
австрийского присутствия и абсолютистского произвола. Путь к решению этих 
задач виделся в ограничении королевского абсолютизма конституциями и 
парламентами. Их введение в каждом из итальянских государств составляло главное 
требование тайных организаций.  

Революция в Испании побудила неаполитанских карбонариев ускорить 
выступление, которое и началось 1 июля 1820 г. Восстание охватило все провинции 
королевства. Часть правительственных войск, посланная на усмирение карбонариев, 
перешла на их сторону. Ввиду этого король Фердинанд I вынужден был согласиться 
на созыв парламента и введение конституции, аналогичной той, что была принята 
испанскими кортесами в 1812 г. Это означало существенное ограничение 
королевских прерогатив. Власть перешла к конституционному правительству и 
парламенту, заседания которого открылись 1 октября 1820 г. Конгресс Священного 
союза в Лайбахе поручил Австрии подавить революцию в Неаполе. В марте 1821 г. 
австрийские войска вторглись в Неаполитанское королевство и восстановили 
абсолютную власть Фердинанда I. 

Непосредственно за неаполитанской последовала революция в Пьемонте. И 
здесь ее подготовили участники тайных обществ – представители буржуазии, 
дворянства, офицеры армии. Пьемонтские либералы добивались  

преобразования абсолютной монархии в конституционную,  
наделения законодательными функциями парламента,  
установления ответственности министров и  
введения свободы печати, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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изгнания австрийцев из Ломбардии и Венеции,  
воссоединения этих областей с Пьемонтом под скипетром Савойской 

династии. 
Восстание началось 9 марта 1821 г. Через три дня Виктор Эммануил I отрекся 

от престола в пользу брата, Карла Феликса, но поскольку тот находился в Модене, 
назначил регентом Карла Альберта. Последний ввел конституцию, опять-таки 
подобную испанской, назначил правительство и правящую хунту, предназначенную 
выполнять обязанности парламента. Спустя месяц после начала восстания 
австрийские войска оккупировали территорию Сардинского королевства и 
оставались там до 1823 г. 

Революции 1820–1821 гг. в Неаполе и Пьемонте показали, что абсолютистско-
монархические режимы являлись непримиримыми противниками преобразований, в 
связи с чем шли даже на оккупацию своих стран во имя устранения 
конституционных уступок. С другой стороны, поражение революций 1820–1821 гг. 
вытекало из слабости общественных сил, выступавших против абсолютистских 
режимов, их разобщенности, отсутствия координации конституционных движений 
на Севере и Юге страны. 

Революция 1831 г. в Центральной Италии. К началу 30-х годов вновь 
накопилась критическая масса общественного недовольства, на этот раз в 
Центральной Италии. Возмущение вызывали деспотизм властителей Модены и 
Пармы, засилье духовенства в Папском государстве, не оставлявшие буржуазии 
надежд на доступ к власти. Активизировалась деятельность карбонариев, зрели 
заговоры, были созданы комитеты по подготовке восстаний. 

Революция всего за неделю победила во всей Центральной Италии. Столь же 
быстро, спустя месяц с небольшим, австрийская армия вернула власть свергнутым 
государям, начались жесточайшие репрессии. Поражение революции 1831 г. 
показало несостоятельность заговорщических методов как средства буржуазно-
конституционных преобразований и достижения национальной независимости. 

Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 гг. Неудачи 
революционных выступлений 20-х – 30-х годов потребовали изменения программы 
демократического движения. Это сделал Джузеппе Мадзини, основавший в 1831 г. 
из эмигрантов тайную организацию «Молодая Италия». Попытки Мадзини поднять 
народ в 1833–1834 гг. на общеитальянскую революцию закончились провалом, 
тюрьмой и казнями участников, заочным смертным приговором самому Мадзини и 
присоединившемуся к «Молодой Италии» Джузеппе Гарибальди, в будущем 
сыграющему выдающуюся роль в объединении страны.  

В выдвинутой Мадзини программе создания унитарного государства путем 
революции «с народом и для народа» либералы Пьемонта восприняли идею 
объединения Италии, но вокруг Савойского дома, единственного на Апеннинском 
полуострове чисто итальянского по происхождению. Надежды на 
консолидирующую роль Сардинского королевства поддерживались 
антиавстрийской ориентацией правившего в 1831–1849 гг. Карла Альберта и его 
пробуржуазными реформами. В роли идейного центра буржуазно-либерального 
движения выступила основанная в 1847 г. графом Камилло Кавуром газета 
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«Рисорджименто» («Возрождение»). Это название дало имя всей эпохе 
воссоединения Италии. 

Предвестником революции стала «табачная забастовка» в Милане 
(Ломбардия). Итальянское население города с 1 января 1848 г. воздерживалось от 
покупки табака и курения, чтобы материально ощутимым образом выразить протест 
против австрийского засилья. Такую форму пассивного сопротивления избрали 
потому, что Австрия получала огромные доходы от табачной монополии.  

Волнения нарастали, и 12 января 1848 г. в столице Сицилии городе Палермо 
вспыхнуло восстание. В начале февраля почти всю Сицилию контролировало 
созданное восставшими Временное правительство. Эти события положили начало 
революции 1848 г. в Италии, предшествовали революционному взрыву в других 
странах Европы. 

Понадобилось всего пять дней после восстания в Палермо, чтобы революция 
перебросилась на континент, повстанцы двигались к Неаполю, в самой столице не 
прекращались бурные демонстрации. Фердинанду II не оставалось другого выбора, 
как предоставить Сицилии ограниченную автономию, расширить права 
провинциальных советов, амнистировать политических заключенных, а затем 11 
февраля опубликовать конституцию. Она сохраняла за королем обширные 
полномочия, но тем не менее Королевство Обеих Сицилий оказалось первой в 
Италии конституционной монархией. 

Под воздействием революции на юге Италии, мощных народных 
манифестаций и давления либеральных кругов в феврале – марте 1848 г. 
конституции получили Тосканское герцогство, Папское государство и Сардинское 
королевство. В последнем Карл Альберт ввел названный его именем Альбертинский 
статут. Эта конституция сохранила исполнительную власть за королем, наделила 
законодательными функциями совместно короля и двухпалатный парламент. После 
объединения Италии Альбертинский статут приняли в качестве основного закона 
страны, им он оставался почти 100 лет. 

Когда пришли известия о революции в Австрии, поднялась Ломбардо-
Венецианская область. 18 марта 1848 г. началось восстание в Венеции, австрийцы 
капитулировали, и уже 23 марта начало действовать Временное правительство 
Венецианской республики. В столице Ломбардии Милане восставшие с 18 по 22 
марта вели баррикадные бои с австрийским гарнизоном и изгнали его из города. 
Муниципалитет Милана объявил себя Временным правительством. Австрийцы 
ушли также из Пармы и Модены. 

На волне национально-освободительного движения Карл Альберт 25 марта 
1848 г. начал войну с Австрией. Это была первая война за независимость Италии, но 
проиграл. Поражение в войне не исчерпало, однако, силы революции, новый очаг 
которой возник в Риме. Острота и размах народного движения вынудили Пия IX 
бежать, а избранное 21 января 1849 г. Учредительное собрание лишило его светской 
власти и установило республиканский строй. Главой правительства Римской 
республики избрали Мадзини. Под влиянием событий в Риме усилились волнения в 
соседней Тоскане. Покинувшего ее столичный город Флоренцию герцога Леопольда 
II низложили, и здесь власть перешла к Временному правительству. 
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В связи с этими событиями по Италии прокатился вал требований возобновить 
войну с Австрией с целью освобождения Ломбардии и Венеции. Карл Альберт под 
угрозой дискредитации Савойского дома в глазах итальянцев начал военные 
действия, но сардинская армия вновь потерпела поражение. Король отрекся от 
трона, и его по наследству занял Виктор Эммануил II. Он тотчас заключил 
очередное перемирие. 

Победа Австрии повлекла восстановление правления Габсбургов в Ломбардии 
и возвращение в Тоскану Леопольда II из того же габсбургского дома. Поражение 
Сардинского королевства осложнило положение Римской республики, 
вынужденной защищаться от интервентов по всем направлениям. С юга в ее 
пределы вторглись неаполитанские войска. С севера наступали австрийцы. В 
непосредственной близости от Рима высадился французский экспедиционный 
корпус. Вначале римским республиканцам во главе с Гарибальди удавалось 
отражать натиск, но 3 июля 1849 г. 35-тысячная французская армия после 
артиллерийской бомбардировки штурмом овладела городом. Французский гарнизон 
расположился в Риме и оставался там до 1871 г. Папа вернул светскую власть и 
отменил все республиканские реформы. 

Дольше всех держались республиканцы в Венеции, однако устоять в 
одиночестве не могли. Австрийские войска два месяца осаждали город. Его 
защитники, обессиленные артиллерийским обстрелом, голодом и эпидемиями тифа 
и холеры, 22 августа 1849 г. капитулировали. Революция в Италии закончилась. 

Бурные революционные события 1848–1849 гг. не принесли национального 
объединения и не освободили страну от австрийского диктата. Но особенностью 
революции в Италии был ее общенациональный масштаб, что имело важные 
последствия. Революция потрясла, хотя и не уничтожила, абсолютистские режимы. 
Исключение составило Сардинское королевство (Пьемонт), которое единственное 
из всех сохранило завоеванную революцией конституцию. Именно оно сыграло 
важнейшую роль на последующих этапах борьбы за создание унитарного 
государства. 

Габсбургская империя. В 1843 г. территорию империи заселяли немногим 
более 29 млн. человек. Из них 15, 5 млн. составляли славянские народы,  

немцев было 7 млн.,  
венгров – 5,3 млн.,  
румын – 1 млн.,  
итальянцев – 0,3 млн.  
Не составляя количественного большинства, австрийцы доминировали в 

империи, дискриминируя непосредственно подчиненных Вене славян Богемии 
(Чехии), Галиции, Силезии, Словении, Далмации, итальянцев Ломбардо-
Венецианской области.  

Мадьяры Венгрии, добиваясь восстановления утраченной государственности и 
находясь в связи с этим в состоянии конфликта с Габсбургами, сами подавляли 
поставленных в административную зависимость от них русинов Закарпатья, 
словаков, южных славян Хорватии и Славонии, сербов Воеводины, румын 
Трансильвании. В землях венгерской короны мадьяры не только держали в своих 
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руках аппарат управления, но и концентрировали значительную часть земельной 
собственности, взимая с крестьян феодальные повинности. 

Развитие государства тормозили окостеневшие политические структуры. С 
1835 г. императором был Фердинанд I, периодически погружавшийся в тяжелую 
депрессию. При нем всеми делами ведал т. н. триумвират: дядя императора 
эрцгерцог Людвиг, князь Меттерних и граф Коловрат. Соперничество между ними 
делало невозможным принятие необходимых решений. Это имело пагубные для 
монархии последствия, поскольку положение в стране становилось все более 
напряженным. Несмотря на полицейский режим, в империи ширилось движение за 
реформы. 

Революция 1848 г. в Австрии. В ходе революционных событий император 
Фердинанд I бежал в Ольмюц, мощную крепость в Моравии, а австрийский 
фельдмаршал  Виндишгрец, отбросив спешившую к Вене венгерскую 
революционную армию, после трехдневных боев 1 ноября 1848 г. занял 
австрийскую столицу. Критическая ситуация позволила верхним эшелонам власти 
добиться отречения Фердинанда в пользу племянника Франца Иосифа, взошедшего 
на трон 2 декабря 1848 г. и остававшегося императором 68 лет, до 1916 г. 
Императорские манифесты от 4 марта 1849 г. распускали рейхстаг и октроировали 
(даровали) конституцию, получившую название Ольмюцской. Она 
распространялась как на Австрию, так и на Венгрию, исходила из принципа 
целостности и нераздельности государства, однако никогда не применялась на 
практике и формально была отменена 31 декабря 1851 г.  

Итоги революции 1848–1849 гг. в Габсбургской монархии. Поражение 
революции привело к восстановлению абсолютизма в империи. Но его реставрация 
не была полной. Отмена феодальных повинностей явилась крупнейшим социально-
экономическим преобразованием в связи с появлением класса самостоятельных 
крестьян-хозяев. Возврат к прежним феодальным порядкам стал невозможен. 

Вместе с тем в национально-политической сфере наступила полоса 
жесточайшей реакции.  

Отмена австро-венгерского дуализма привела к подчинению венгерских 
чиновников назначавшемуся Веной военному и гражданскому губернатору.  

Территорию собственно Венгрии разделили на пять имперских наместничеств. 
Трансильванию, Хорватию-Славонию, Сербскую Воеводину и Темишварский Банат 
поставили под прямое австрийское управление. По всей империи усилили надзор 
полиции, создали корпус жандармов для надзора за политической 
благонадежностью.  

Закон о союзах и собраниях поставил общественные организации под 
строжайший контроль властей. Все периодические издания обязали вносить залог и 
представлять властям один экземпляр за час до выхода в свет. Розничную продажу и 
расклейку газет на улицах запретили.  

Усилилась германизация империи. Немецкий язык объявили государственным 
и обязательным для администрации, судопроизводства, народного образования во 
всех частях империи.  

Нерешенность национальных и демократических задач на протяжении всего 
последующего времени будет постоянно ставить империю перед необходимостью 
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преодолевать нараставшие политические кризисы, пока под их тяжестью она не 
рухнет окончательно. 

Германия. Стремились возродить абсолютистские порядки, безраздельно 
повелевать своими подданными и германские государи. Абсолютной монархией 
была Пруссия. Ее короли Фридрих Вильгельм III и Фридрих Вильгельм IV не 
допускали мысли о возможности поступиться хотя бы частью своих прерогатив. Это 
объясняет, почему Фридрих Вильгельм III, обязавшийся в мае 1815 г. даровать 
стране конституцию и созвать ландтаг, так и не сделал этого, а Фридрих Вильгельм 
IV решился преобразовать местные ландтаги в общегосударственный, да и то с 
совещательными функциями, только в феврале 1847 г. В странах Германского союза 
почти повсеместно восторжествовала реакция. В 1819 г. в Карлсбаде состоялся 
съезд министров, представлявших главнейших немецких суверенов. Он принял 
решения поставить под строгий надзор университеты, запретить тайные общества, 
установить цензуру газет и книг, образовать центральную следственную комиссию 
для изучения вопроса «об источниках и разветвлениях революционных происков и 
демагогических обществ». В 1824 г. карлсбадским постановлениям придали статус 
постоянных. 

К исходу 40-х гг. XIX в. общественное движение в германских государствах 
подпитывали актуальные проблемы национального объединения Германии, 
освобождения крестьян от феодальных повинностей, уничтожения остатков 
феодализма в социально-политической сфере, проведения либерально-буржуазных 
реформ.  

Наличие ландтагов и некоторых конституционных гарантий гражданских 
свобод давало больше простора для пропаганды демократических идеалов, борьбы с 
остатками феодализма. В этих государствах требования расширения свобод и 
объединения Германии стали основными политическими лозунгами буржуазии. 

Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. Достаточно 
было внешнего толчка, чтобы привести в движение оппозиционные правившим 
неоабсолютистским режимам силы. Катализировали события революции в Италии и 
Франции. В течение нескольких недель многие южногерманские земли оказались во 
власти волнений. Начало им положили выступления в Бадене. 27 февраля 1848 г. 
тамошние либералы представили в ландтаг петицию с требованиями отмены 
феодальных институтов и исключительных законов, финансовой реформы, введения 
суда присяжных, ответственности министров, учреждения национальной гвардии, 
предоставления свободы совести, печати и собраний, выборов народных 
представителей от всех германских государств в Национальное собрание во 
Франкфурте-на-Майне. Ввиду возрастания политической напряженности герцог 
Леопольд объявил о готовности удовлетворить эти пожелания и привлек в 
правительство министров либерального направления. Вслед за ним монархи Гессен-
Дармштадта, Баварии, Вюртемберга, Саксонии призвали к власти либеральные 
кабинеты. 

Наибольшим драматизмом отличалась революция в Пруссии. Здесь издавна 
сложившиеся почитание особы монарха и деспотический режим вплоть до 40-х 
годов XIX в. не давали возможности развиться инакомыслию и либеральному 
движению. Но глухое недовольство политикой подавления малейших проявлений 
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демократизма исподволь развенчивало культ монарха, которого считали главным 
виновником абсолютистской реакции. К этому добавились тяготы экономического 
кризиса 1847 г., выбросившего на улицу тысячи рабочих. Начались демонстрации. 
Известие о революции в Австрии побудило короля Фридриха Вильгельма IV 
подписать 18 марта 1848 г. указы с обещаниями созвать ландтаг, ввести 
конституцию и содействовать реформе Германского союза. Однако это уже не 
могло остановить разворачивавшееся восстание. Начались столкновения с войсками, 
переросшие в баррикадные бои. Они продолжались на протяжении 18 и 19 марта. 
Армии не удалось сломить сопротивление, она сначала отступила, а затем и вовсе 
вышла из города. 29 марта король назначил правительство во главе с лидером 
рейнских либералов банкиром Кампгаузеном. В мае приступило к работе 
Учредительное собрание, большинство в котором составляли представители 
либеральной буржуазии. Тем не менее, встретив ожесточенное сопротивление 
короля и дворянства, собрание оказалось не в силах провести реформы. 

После нового пика волнений 14 июня, когда рабочие и ремесленники Берлина 
ворвались в арсенал, либеральные правительства Кампгаузена, а затем и его 
преемников пали. Назначение 3 ноября главой правительства дяди короля графа 
Бранденбурга означало окончательное отстранение либералов от власти. Левые 
газеты закрыли, демократические организации распустили, Учредительное собрание 
перевели из Берлина в маленький провинциальный городок Бранденбург. Но 5 
декабря 1848 года Учредительное собрание и вовсе разогнали, однако, чтобы не 
нагнетать напряжение, одновременно королевским указом дали стране относительно 
либеральную конституцию. Когда же оказалось, что в числе избранных на ее основе 
депутатов преобладала оппозиция, претендовавшая на независимую политику, и 
этому ландтагу предписали разойтись. 

Чтобы застраховаться на будущее от нежелательного состава 
законодательного органа, Фридрих Вильгельм IV 30 мая 1849 г отменил всеобщее 
голосование на выборах и ввел трехклассную избирательную систему.  

Франкфуртский парламент. После Венского конгресса идея объединения 
Германии неизменно оставалась одним из программных требований буржуазно-
либеральных кругов. Революция 1848 г. дала им основание надеяться на ее 
осуществление. С этой целью 31 марта – 3 апреля 1848 г. во Франкфурте-на-Майне 
представители сословных собраний германских государств составили т. н. 
предпарламент. Он по соглашению с германскими государями и Союзным сеймом 
решил провести выборы в Национальное собрание, за которым по месту размещения 
закрепилось название – Франкфуртский парламент. Его первое заседание открылось 
18 мая 1848 г. В новом органе получили представительство все члены Германского 
союза, включая Австрию. Политический облик парламента характеризовался 
преобладанием либералов и демократов.  

Франкфуртский парламент избрал временного имперского правителя – им 
стал австрийский эрцгерцог Иоганн I, сформировал Временное центральное 
правительство и принял общегерманскую конституцию, которая сохраняла всех 
германских монархов и предусматривала иметь наследственного императора в 
качестве главы объединенной Германии. Большинство германских государств 
признали решения парламента, но Пруссия, Австрия, Бавария, Саксония, Ганновер 
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отклонили конституцию, а Фридрих Вильгельм IV к тому же отказался от 
предложенной ему императорской короны. 

Так потерпела провал попытка объединения Германии путем парламентской 
процедуры. Не были проведены в жизнь и другие принимавшиеся решения. 
Франкфуртский парламент показал свое бессилие. Осознав это, большинство 
депутатов покинули его, а оставшиеся перенесли заседания в Штутгарт, где и были 
разогнаны 18 июня 1849 г. 

Итоги. Незавершенная германская буржуазно-демократическая революция 
1848–1849 гг. не решила главные исторические задачи:  

не была создана единая Германия, старые монархические порядки претерпели 
лишь незначительные изменения.  

Сохранило свою привилегированную роль дворянство. При всем этом она 
принесла определенные позитивные сдвиги. В Пруссии закон от 2 марта 1850 г. о 
выкупе и регулировании отношений между помещиками и крестьянами отменял 
безвозмездно личные феодальные повинности (феодальные суды, налог на забитый 
скот, налог, заменивший право первой ночи и др.), но устанавливал выкуп по 
высокой цене основных феодальных платежей, связанных с землей (барщины, 
например). Юнкерство получило огромные денежные суммы, но и процесс 
освобождения прусских крестьян от феодальной зависимости был завершен.  

Преобразования в социально-экономической области ускорили развитие 
страны по капиталистическому пути.  

Другим важнейшим следствием революции явился переход к 
конституционной форме правления. Пруссия впервые получила конституцию, 
октроированную Фридрихом Вильгельмом IV 5 декабря 1848 г. и пересмотренную 
конституционным актом 31 января 1850 г.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Революции 1848–1849 гг. ни в одной из стран Западной Европы не одержали 

безусловную и полную победу и не решили стоявшие перед ними объективные 
задачи.  

Абсолютные монархии, хотя и были поколеблены, но устояли и сохранили в 
прежнем виде границы своих территорий.  

И все же революции подорвали феодальные отношения, освободили крестьян 
от власти помещиков и повинностей в их пользу. 

 Сложились условия для более динамичного развития капитализма.  
Ряд стран ввели конституции, а самое главное – четко обозначилось 

направление эволюции западноевропейских стран:  
объединение Германии и Италии, для чего хватило времени до 1871 г.;  
буржуазно-либеральное реформирование, которое в границах 

рассматриваемого периода шло вплоть до Первой мировой войны;  
национальное возрождение славянских и других народов Австро-Венгрии, 

растянувшееся до распада Габсбургской монархии к исходу войны 1914–1918 гг. 
Великобритания. Для Великобритании XIX – начала XX вв. одним из 

наиболее значительных событий стал переход к строю буржуазной демократии. Но в 
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отличие от Франции и США, где буржуазно-демократические порядки установились 
в ходе революций, британский путь к ним лежал через реформы, в т. ч. 
парламентские.  

Парламентская реформа, проведенная вигами в 1832 г., отвергла 
средневековую избирательную систему равного представительства от 
корпоративных единиц и ввела новый демократический порядок избрания депутатов 
пропорционально количеству населения. Были уничтожены 56 «гнилых» местечек, 
насчитывавших менее 2 тыс. жителей, с 2 до 1 депутата сократила 
представительство от оставшихся. Право избирать депутатов впервые получило 
население 42 городов, в числе которых крупные торгово-промышленные центры – 
Бирмингем, Лидс, Манчестер, Шеффилд. В результате реформы число избирателей 
увеличилось на 455 тыс. человек, или вдвое. Право голоса обрели около 1 млн 
человек при населении в 24 млн.  

Поляризация мнений в парламенте по вопросу об избирательной реформе 
1832 г. положила начало новому партийному размежеванию: делению на либералов 
(реформистов) и консерваторов, созданию тем самым викторианской двухпартийной 
системы. 

В начале 30-х годов XIX в. в Англии сложилась ситуация широкого 
общественного недовольства. Парламентская реформа 1832 г. вопреки надеждам 
народных масс расширила круг избирателей только за счет крупной и средней 
городской и сельской буржуазии.  

В 1834 г. был принят Закон о бедных, который вводил работные дома. Он 
изъял у местных приходов право выдавать пособия и передал их государственным 
органам на содержание работных домов. Поскольку закон исходил из предпосылки, 
что бедность порождается «мошенничеством, ленью и расточительностью», 
содержание в работном доме рассматривалось как наказание. Новую систему, 
несмотря на массовое сопротивление, ввели по всей стране. Она вызывала у людей 
труда ужас и чувство безнадежной обреченности. 

Разочарование биллем о реформе, возмущение законом о бедных, отказ тред-
юнионам в статусе юридического лица – все это подводило рабочих к пониманию 
необходимости всеобщего избирательного права.  

В июне 1836 г. группа квалифицированных ремесленников по инициативе 
Уильяма Ловетта образовала Лондонскую ассоциацию рабочих. В 1838 г. она 
сформулировала и опубликовала в форме петиции программу, включавшую 6 
пунктов политического характера:  

всеобщее избирательное право для взрослого мужского населения;  
равные избирательные округа;  
ежегодное переизбрание членов парламента;  
оплата членов парламента;  
тайное голосование;  
отмена имущественного ценза на выборах в парламент.  
Эти требования встретили поддержку 150 массовых организаций, в т. ч. 

Большого северного союза, руководителем которого был Фергюс О'Коннор. Так 
началось движение, ставшее известным как чартизм. 
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Оно быстро стало массовым и, как следствие этого, неоднородным. При всех 
различиях во взглядах на способы достижения цели основой выступлений чартистов 
являлось стремление заставить враждебно настроенный и упорно сопротивлявшийся 
парламент принять шесть пунктов Хартии. Широкое обсуждение петиции, с которой 
вожди чартизма намеревались обратиться в парламент, развернулось с августа 1838 
г. В Глазго на митинге присутствовало 150 тыс. человек, в Бирмингеме – 200 тыс., в 
Манчестере – четверть миллиона. Всего петиция собрала более 1,2 млн подписей. 

С февраля по сентябрь 1839 г. в Лондоне работал первый чартистский 
национальный конвент. Конвент разработал план борьбы за Хартию на случай ее 
отклонения парламентом. Он предусматривал всеобщую стачку, отказ от уплаты 
налогов и арендной платы, изъятие денег из сберегательных касс, бойкот всех не 
сочувствовавших чартизму торговцев. 

12 июля 1839 г. петицию вручили парламенту, но Палата общин отвергла ее 
подавляющим большинством голосов. Однако ответные действия чартистов 
ограничились локальными вспышками насилия и уличных беспорядков. Конвент не 
смог организовать массовые выступления, как это было задумано, и в сентябре 1839 
г. самораспустился. 

Выяснение причин провала привело чартистов к выводу о необходимости 
создания единой политической организации. Этот замысел реализовали в июле 1840 
г., создав Национальную чартистскую ассоциацию во главе с О'Коннором. Через два 
года она насчитывала более 50 тыс. членов. Ассоциация разработала вторую 
петицию, которая в дополнение к прежним политическим включала социальные 
требования. Они предусматривали отмену закона о бедных 1834 г., повышение 
заработной платы, сокращение рабочего дня, уменьшение налогов. Эту хартию 
подписали более 3,3 млн человек. 

Палата общин в мае 1842 г. вновь отвергла петицию, что привело к массовым 
забастовкам в промышленных районах страны с требованиями, обобщенным 
выражением которых стал лозунг: «хартия и справедливая заработная плата».  

Последний всплеск чартизма пришелся на 1848 г., когда в парламент передали 
третью по счету петицию. Палата общин, обезопасив себя сосредоточением войск, 
отклонила ее. Чартизм вступил в полосу окончательного заката. Последний 
значительный митинг чартистов состоялся в 1852 г. на похоронах О’Коннора. 
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Развитие конституционного процесса в Европе 
 

Процесс утверждения конституционно-демократического строя в Европе 
проходил разновременно, в одних странах раньше, в других позже, но повсеместно. 
Конституции XIX – начала XX в. определили государственное устройство стран 
европейского континента в двух формах: республик и конституционных монархий. 
Республиканский строй был установлен во Франции, Португалии, Швейцарии, Сан-
Марино. Конституционные монархии выступали как империи (Наполеона III во 
Франции – до 1870 г., в Германии – после ее объединения в 1871 г., Габсбургская 
монархия) и королевства. Статус великого герцогства сохранил Люксембург. 

Среди европейских государств по давности и прочности конституционных 
традиций ведущее место занимала Великобритания, где конституционность 
складывалась веками. Конституция этой страны представляет собой сочетание 
накапливавшихся из века в век неписаных обычаев и документально оформленных 
законодательных норм. Но подобное оформление конституционного строя стало 
исключением. Во всех остальных странах конституции являли собой иногда 
комплекс конституционных законов (конституцию Австрии составили Февральский 
патент 1861 г. и четыре дополнивших его закона, принятых в 1867 г.; конституцию 
Франции 1875 г. – пять самостоятельных конституционных законов), а в 
большинстве случаев – единый нормативный документ. Одни из принятых 
конституций имели недолгую жизнь, другие действовали, пока существовали 
государства, в которых они были созданы. Это относится к конституциям 
Германской империи, Габсбургской монархии, Третьей республики во Франции. 
Конституции ряда стран (Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, Италии, 
Швейцарии, Греции) оставались основными законами своих стран далеко за 
пределами Нового времени, Бельгии, например, – до 1993 г.  

Главой государства являлись: в республиках – избиравшиеся президенты, в 
монархиях – наследственные императоры или короли. Конституции провозглашали 
принцип неприкосновенности монарха: принимавшиеся им юридические акты 
скреплял своей подписью один из министров – этим он брал ответственность на 
себя. 

Монарх возглавлял исполнительную власть (по конституциям Бельгии, 
Голландии, Италии, Австрии, Германии). Его наделили правом назначать и смещать 
правительства (Бельгия, Дания, Швеция, Италия, Венгрия, Австрия Германия), 
командовать вооруженными силами (Голландия, Швеция, Италия, Австрия, 
Германия), заключать договоры, созывать и распускать парламенты. Во многих 
странах (Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Италии, Германии) монархи 
разделяли с парламентами законодательную власть путем законодательной 
инициативы, утверждения или отклонения принятых ими законов. В Дании король в 
перерывах между сессиями сам мог издавать временные законы с последующим 
представлением их в риксдаг (парламент), а австрийский император – указы, 
имевшие силу временных законов. Таким образом, королевская власть в странах 
Европы все еще представляла реальную политическую силу. 

Вместе с тем наметилась тенденция к сужению королевских прерогатив. 
Датская и шведская конституции вообще квалифицировали свои монархии как 
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ограниченные, а в Швеции к тому же король был лишен доступа на заседания почти 
всех комитетов риксдага. В Норвегии король имел по отношению к законодательной 
деятельности лишь право приостанавливающего вето. Постепенно стала 
размываться монополия королевской власти на контроль за политикой 
правительств. В Англии монарх назначал премьер-министра, но исключительно из 
числа лидеров партии, имевшей большинство в палате общин. С 1884 г. в Норвегии 
и с 1888 г. в Сербии стал действовать принцип ответственности правительства перед 
парламентом. Он полностью возобладал в республиканских конституциях – 
французской, швейцарской, португальской. 

По европейским конституциям XIX в. законодательная власть принадлежала 
парламентам. Они, как правило, состояли из двух палат. Однопалатная система 
нашла применение лишь в Болгарии, Греции, ее предпочли примерно треть 
германских государств периода Германского и Северогерманского союзов, 
сохранивших конституции и после объединения в империю. 

Формирование верхних палат во многих государствах несло отпечаток 
абсолютистских традиций, сохранившихся как наследие прошлого (в Англии, 
например), а там, где подобного опыта не было, введенных в политическую 
практику в качестве новых юридических норм ради обеспечения гегемонии 
правивших классов. В Англии Палата лордов являлась наследственной, а также 
пополнялась за счет королевских пожалований. В Италии Сенат составлялся из 
пожизненно назначавшихся королем членов, круг которых ограничивался принцами 
королевского дома, представителями высшей церковной иерархии, чиновничества, 
генералитета, крупных собственников. В Австрии Палата господ формировалась из 
принцев, принадлежавших к императорской династии, наследственных членов – 
глав дворянских родов, владевших обширными вотчинами, архиепископов и 
епископов княжеского ранга, а также других лиц, пожизненно назначавшихся 
императором. В Пруссии и других германских государствах верхние палаты также 
образовывались из лиц, получивших место по наследству, отобранных по 
должности и назначенных монархами. 

В ряде стран конституционная мысль и политическая практика уже в 
рассматриваемое время отказали верхним палатам в функции представительства 
господствовавших элит и, наоборот, возложили на них задачи обеспечения 
интересов отдельных территорий и частей государств. Это предопределило и 
порядок формирования верхних палат местными органами представительной власти 
или коллегиями выборщиков. Депутаты однопалатных и нижних палат 
двухпалатных парламентов проходили процедуру избрания населением. Но, как во 
всякую эпоху становления новых общественных институтов, избирательные 
системы варьировались от сохранивших консервативно-феодальные принципы до 
буржуазно-демократических, отвечавших требованиям и условиям своего времени. 
Ввиду этого европейские избирательные системы условно можно разделить на 
четыре группы, которые обеспечивали: выборы непрямые и неравные; выборы 
прямые, неравные, по куриям; выборы прямые, неравные, по округам; выборы 
прямые, равные и всеобщие. 

Непрямые и неравные выборы сохранились в Пруссии. Здесь мужчины, 
достигшие 30-летнего возраста, причислялись к одному из трех классов  в 
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зависимости от суммы податного обложения. Каждая курия в совокупности 
уплачивала третью часть налоговых платежей и выбирала одинаковое число 
выборщиков, которые, в свою очередь, избирали открытым голосованием депутатов 
ландтага. Эта система при ее введении в 1849 г. позволила включить в первую 
курию наиболее богатых избирателей, составлявших 4,7% от их общего числа, во 
вторую – 12,6% и в третью – 82,7%  граждан, облагавшихся незначительными 
налогами или вообще освобожденных от них. Т. е. решающее влияние на исход 
выборов оказывали крупные собственники: 17,3% избирателей, входивших в первые 
две курии, посылали две трети депутатов, а  составлявшие абсолютное большинство 
82,7%, объединенных третьей курией – только треть.   

Выборы  неравные, по куриям, но прямые, имели место в Австрии, где 
избиратели делились на четыре курии, каждая из которых отдельно избирала 
депутатов по разным нормам представительства: от 24 крупных промышленников; 
от 53 крупных землевладельцев; от 4 тыс. избирателей общегородской курии; от 12 
тыс. избирателей сельских общин. Только в 1907 г. Австрия получила всеобщее 
избирательное право для мужчин с 24-летнего возраста. 

Большинство стран отказались от архаической сословно-куриальной системы 
и ввели выборы по округам, прямые, хотя все еще неравные. В Великобритании 
воспользоваться избирательным правом могли плательщики налога на бедных, но 
владельцы домов, расположенных в разных избирательных округах, могли 
голосовать во всех, т. е. один избиратель мог иметь несколько голосов. В Бельгии 
для участия в выборах депутатов требовался высокий имущественный ценз. Мало 
того, дополнительный голос предоставили отцам законных детей, платившим не 
менее 5 франков налога на жилье; собственникам недвижимости стоимостью не 
ниже 2000 франков; лицам с годовым доходом не менее 100 франков, источником 
которого была государственная рента или вклад в сберегательную кассу. Два 
добавочных голоса имели окончившие высшие учебные заведения и некоторые 
чиновники. В Саксонии каждый гражданин, достигший 25 лет, имел один голос. 
Окончание средней школы давало второй. Получавшие годовой доход в 1800 марок 
располагали тремя голосами. Лица свободных профессий: врачи, писатели, 
журналисты, адвокаты, равно как и владельцы земельных участков в 15 гектаров, – 
четырьмя, а по достижению 50 лет – пятью. Нижняя палата голландского 
парламента формировалась путем голосования, в котором участвовали плательщики 
прямых налогов: в городах не менее 160, а в деревнях – более 20 флоринов. 

Реалии XIX в. более всего учли те страны, которые ввели прямое, равное и 
всеобщее избирательное право без имущественного ценза для всех мужчин лишь с 
ограниченными изъятиями относительно военнослужащих и недееспособных 
граждан. Такого уровня всеобщности достигли: Швейцария – с 1848 г., Греция – с 
1864 г., Германия – с 1871 г., Франция – с 1848 г., Австрия – с 1907 г., Италия – с 
1912 г. (все, достигшие 30 лет, а в возрасте между 21 и 30 годами – грамотные и те 
из неграмотных, кто отбыл воинскую повинность), Португалия – с 1911 г., 
Голландия – с 1917 г.  

Избирательные системы, предусмотренные конституциями европейских стран, 
или принятыми в их развитие законами, позволили постепенно, медленными 
темпами, но неуклонно расширять электорат. В 1831 г. доля избирателей в общей 
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численности населения старше 20 лет составляла в Великобритании 3,8 и во 
Франции 0,8%, а в 1900 г. соответственно 28,5 и 42,6%. До всеобщего 
избирательного права было еще далеко: им  не пользовались женщины. В Европе 
раньше других дискриминацию устранила Финляндия, где следствием российской 
революции 1905–1907 гг. стало восстановление конституции, которая 
распространила всеобщее избирательное право на женщин. Из суверенных 
европейских государств первенствовала Дания, в которой женщинам право голоса 
на парламентских выборах предоставили в 1915 г. 

Постепенное движение от сословного к имущественно-цензовому, а от него – 
к всеобщему избирательному праву явилось показателем реализации населением 
одного из важнейших гражданских прав. Наряду с ним в европейских странах на 
базе конституционности утверждаются свобода личности, слова, собраний, союзов, 
вероисповедания и т. п. Инструментом народного волеизъявления становятся 
референдумы. Демократизация политических систем вызвала к жизни новое 
явление: рост числа избирателей усиливал их роль в политической жизни своих 
стран, что побуждало к привлечению масс на сторону соперничавших за власть 
политических сил, мобилизации электората для проведения выборов. Это, в свою 
очередь, влекло за собой организацию массовых политических и конфессиональных 
движений, блоков и партий, развитие прессы как инструмента пропаганды, 
разработку методов политической риторики и демагогии в ходе избирательных 
кампаний. 
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Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Вторая империя.  
Третья республика в 1870–1914 гг. 
 

Установление во Франции режима личной власти императора Наполеона III 
вызвало активные выступления его противников. В Законодательном корпусе 
созыва 1857 г. впервые со времени коронации Наполеона III образовалась 
республиканская фракция. В преддверии  очередных выборов 1863 г. 
оппозиционные режиму империи буржуазные республиканцы вместе 
легитимистами – сторонниками королевской династии Бурбонов и орлеанистами – 
приверженцами королевского дома Орлеанов создали «Либеральный союз». На 
выборах кандидаты оппозиции получили 28,6% голосов избирателей и 35 мест, из 
которых  17 заняли республиканцы. Отражением дальнейшего усиления 
антиавторитарных тенденций явилось постепенное складывание и окончательное 
оформление в 1867 г. т. н. «Третьей партии» – парламентской группировки, ядро 
которой составил «Либеральный союз». Ее политическая платформа нашла 
выражение в формуле «Прогресс путем свободы без революции», что означало 
требование конституционного преобразования империи. 

Накануне выборов 1869 г. буржуазно-либеральный лагерь активизировался. 
Адвокат Леон Гамбетта, называвший себя «радикальным демократом» вступил в 
избирательную борьбу под лозунгами т. н. «Бельвильской программы». Этот 
документ содержал перечень требований, важнейшими из которых были: всеобщее 
избирательное право на общефранцузских и муниципальных выборах; свобода 
личности, которая должна находиться под защитой закона, а не зависеть от 
произвола администрации; свобода печати, собраний и ассоциаций; отделение 
церкви от государства; обеспечение обязательного бесплатного и светского 
начального образования;  уничтожение постоянных армий; преобразование 
налоговой системы, предусматривающее единый налог вместо многих. 
Предполагалось, что реформирование страны в этом направлении приведет к замене 
бонапартистского государственного строя республиканским. 

После выборов 1869 г. в Законодательном корпусе укрепилось 
представительство противников империи: за них проголосовали 42,1% пришедших 
на избирательные участки.. Изменение политического баланса сил являлось 
признаком нарастания кризиса Второй империи. Это побуждало Наполеона III 
искать пути к стабилизации обстановки. Средством решения этой задачи стало 
постепенное размывание авторитарной формы правления, придание ей либеральной 
окраски. Уже с начала 60-х гг. Наполеон III отказывается от наиболее вопиющих 
ограничений. Перестали привлекать к ответственности стачечников. В 1864 г. 
отменили запрет на забастовки и объединения рабочих, установленный в 1791 г. 
законом Ле Шапелье. Допустили объединение профсоюзов в «Федеральную палату 
рабочих обществ» и создание в ряде городов секций Интернационала. Хотя и с 
ограничениями, но ослабили контроль за печатью и разрешили в период 
избирательных кампаний публичные собрания с обсуждением политических 
вопросов. В 1869 г. Законодательный корпус  получил, наряду с императором, право 
законодательной инициативы, самостоятельного избрания руководства палаты, 
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голосования бюджета по статьям. Была введена ответственность министров перед 
палатами.  

Но подобные полумеры уже не могли удовлетворить либеральную буржуазию, 
все демократические круги. Наполеону III не оставалось другого выбора, как 
ускорить реформы. 8 мая 1870 г. был проведен плебисцит, в ходе которого 
французский народ должен был ответить на вопрос: одобряет ли он осуществленные 
императором либеральные реформы и проект новой конституции, которая их 
закрепляет. Из числа участвовавших в плебисците 69,6% ответили утвердительно, 
14,8% высказались против и 15,6% воздержались. В результатах голосования 
Наполеон III увидел восстановление престижа империи внутри страны. Он полагал 
необходимым закрепить успех победой над внешним врагом, что к тому же дало бы 
возможность расширить территорию страны на востоке и усилить роль императора 
в международных делах. 

Образование Северогерманского союза и реальную возможность завершения 
воссоединения Германии под главенством Пруссии Наполеон III рассматривал как 
несомненную угрозу Франции. Предотвратить появление на ее границах единого 
немецкого государства и восстановить французскую гегемонию в Европе могла 
только победоносная война. Она могла решить и еще одну задачу: возвращение 
потерянных в соответствии с постановлениями Венского конгресса территорий по 
левому берегу Рейна, в том числе Ландау, Саарбрюкена, Люксембурга и Бельгии. Но 
здесь французским намерениям противостояли планы Отто фон Бисмарка – 
канцлера Северогерманского союза и главы прусского правительства. Бисмарк 
исходил из того, что южногерманские государства  Бавария, Баден, Вюртемберг и 
Гессен-Дармштадт войдут в Германскую империю лишь в ходе общей 
национальной войны против Франции. При этом, по замыслу Бисмарка, германские 
государства должны были стать жертвой французской агрессии, которая 
подтолкнула бы их к объединению. Взаимный расчет руководителей обеих стран на 
использование войны как решающего фактора укрепления внутренней и внешней 
стабильности и инструмента  расширения территорий сделали неизбежным военное 
столкновение. 

Поводом для него стало приглашение принца Леопольда Гогенцоллерна, 
родственника прусского короля Вильгельма I, на испанский трон, что вызвало 
резкий протест Франции.  Бисмарк публикацией в прессе сфальсифицированного 
документа, касающегося франко-прусских переговоров относительно этого 
инцидента, спровоцировал Наполеона III на объявление 19 июля 1870 г. войны.    

В начавшихся военных действиях немцы диктовали условия борьбы. В ряде 
сражений 14–18 августа 1870 г. они разгромили французскую Рейнскую армию. 
Затем 170 тыс. солдат из ее состава по вине командующего маршала Базена 
оказались блокированными в крепости Мец. Еще одна, Шалонская, армия, при 
которой находился император Наполеон III, вследствие бездарного командования 
маршала Мак-Магона была отброшена к городу Седану. Здесь, зажатая в узком 
пространстве между рекой Маас и бельгийской границей, она 1 сентября вступила в 
бой, а уже на следующий день, не выдержав ураганного артиллерийского обстрела, 
по приказу Наполеона III сложила оружие. 3 тыс. убитых, 14 тыс. раненых, 83 тыс. 
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плененных, включая самого императора, – такими оказались масштабы военной 
катастрофы, постигшей Вторую империю. 

Лишенная поддержки армии, империя тотчас рухнула. Интернирование  
императора создало вакуум власти. 4 сентября буржуазные республиканцы, 
воспользовавшиеся массовым выступлением парижан, провозгласили республику и 
сформировали «правительство национальной обороны».  Его возглавил губернатор 
Парижа генерал Трошю. Полномочия правительство должно было сохранять до 
избрания Учредительного собрания. После того как с 19 сентября 1870 г. немецкие 
войска установили блокаду Парижа, реальная власть кабинета распространялась 
только на территорию города, а управление провинцией осуществляла 
правительственная делегация с местопребыванием сначала в Туре, а затем в Бордо. 9 
октября Турскую делегацию возглавил Гамбетта, перелетевший линию фронта на 
воздушном шаре. 

Созданное под знаменем «национальной обороны», правительство генерала 
Трошю предприняло  попытки продолжить борьбу: создало новые армии, в Париже 
пополнило национальную гвардию за счет рабочих. Однако  новые поражения, 
провал попыток получить дипломатическую помощь великих держав, ухудшение 
положения осажденного немецкими армиями Парижа, страдавшего от нехватки 
продовольствия, топлива и непрерывных артиллерийских бомбардировок,  
вынудили правительство пойти на прекращение войны. 23–28 января 1871 г. Жюль 
Фавр в Версале, где находилась главная ставка германского командования, провел 
переговоры с Бисмарком и заключил перемирие на три недели.  

В соответствии с  ним 8 февраля  1871 г. состоялись выборы в Национальное 
собрание, которое открыло свои заседания 11 февраля в Бордо. В связи с этим 13 
февраля сложило полномочия правительство генерала Трошю. 17 февраля Собрание 
избрало «главой исполнительной власти» Адольфа Тьера. Он сформировал 
коалиционный кабинет из республиканцев, орлеанистов, легитимистов и 
бонапартистов. 1 марта 1871 г. Национальное собрание приняло решение о 
низложении династии Бонапартов, а 10 марта – о перенесении своего 
местопребывания в Версаль, чтобы быть поблизости от столицы, но не в 
неспокойном Париже. 

Важнейшим политическим мероприятием правительства стало подписание 26 
февраля в Версале прелиминарного (предварительного) мирного договора, а затем 
10 мая 1871 г. во Франкфурте-на-Майне окончательного договора, юридически 
оформившего итоги войны. Предусматривалось отторжение от Франции 
значительной части Лотарингии с крепостями Мец и Тионвиль, а также всего 
Эльзаса за исключением крепости Бельфор. Франция обязывалась уплатить 
контрибуцию в размере 5 млрд. франков. В 1873 г. Франция выплатила 
контрибуцию, и немецкие войска были выведены с ее территории. Результаты 
Франко-прусской войны сделали неизбежным противостояние двух великих держав, 
завершившееся в будущем новыми столкновениями. 

Внутри страны Национальное собрание и правительство Тьера оказались 
перед лицом острейшего политического кризиса. Еще во время осады Парижа в 
городе возникло множество организаций, отражавших интересы городских низов, 
поддержавших в обстановке войны правительство, но не доверявших ему. В каждом 
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из округов Парижа действовали «комитеты бдительности», их представители 
образовали Центральный комитет 20 округов. Он призывал  к избранию Парижской 
Коммуны – органа городского самоуправления. Агитация пала на благодатную 
почву, и 31 октября 1870 г. спровоцированные военными поражениями парижане 
стихийно выступили с целью ее создать, но ничего не добились. Не увенчалось 
успехом и антиправительственное выступление нескольких батальонов 
национальной гвардии 22 января 1871 г. 

Но вскоре политическая роль национальной гвардии чрезвычайно усилилась. 
В феврале  – марте  1871 г. на нескольких собраниях представителей батальонов 
были созданы Федерация национальной гвардии и ее руководящий орган – 
Центральный комитет национальной гвардии. Он консолидировал и возглавил 
оппозицию Национальному собранию и правительству Тьера, которые  предприняли 
меры, являвшиеся следствием окончания войны, но затрагивали интересы 
значительной части населения. Недовольство вызывали отмена жалованья большей 
части национальных гвардейцев, отказ продлить отсрочку платы за квартиры и наем 
торговых помещений, отмена моратория на платежи по векселям, введенного в 
начале войны. ЦК национальной гвардии начал выходить из-под контроля 
правительства. Все свидетельствовало о складывании двоевластия. Первым 
изменить развитие событий попытался Тьер. Вместо эвакуированных из города 
деморализованных частей в Париж с согласия Германии ввели свежие войска 
общим числом в 15–20 тыс. человек. 17 марта правительство рассмотрело план 
овладения артиллерийскими парками национальной гвардии и ареста членов ее ЦК, 
а также ЦК 20 округов, Федерального совета Интернационала. 

В ночь с 17 на 18 марта правительственные войска предприняли попытку 
захватили артиллерийские орудия, размещенные на Монмартре и в Бельвиле, но из-
за плохой организации операции план полностью провалился, войска отступили. 
Днем Тьер, а затем и его министры бежали в Версаль. Из Парижа ушли оставшиеся 
верными правительству войска. Город  остался без власти. Застигнутый врасплох 
нападением, ЦК национальной гвардии все же овладел положением и возложил на 
себя правительственные полномочия. В последующие дни основные усилия он 
направил на организацию выборов в Коммуну, которые состоялись 26 марта. 

28 марта приступил к деятельности Совет Коммуны. В его состав вошли 
рабочие, занимавшиеся в основном ручным немеханизированным трудом, служащие 
(бухгалтеры, конторские, банковские и торговые работники, фармацевт),  мелкие 
предприниматели, представители интеллигенции (писатели, журналисты, адвокаты, 
врачи, учителя, художники),  офицеры. Депутаты принадлежали к различным 
политическим группировкам, которые, однако, не были организационно оформлены 
и объединяли участников лишь в силу совпадения идейной платформы. В их числе 
были  бланкисты, прудонисты, марксисты, бакунисты, неоякобинцы. Многие 
депутаты были   масонами. Противоречия во взглядах по всем основным проблемам 
организации управления, создания вооруженных сил, развития экономики и 
культуры привели к постоянным столкновениям политических фракций Совета 
Коммуны. В нем сложились два блока: бланкисты и неоякобинцы составили 
«большинство», прудонисты – «меньшинство». Нескончаемая полемика между 
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этими течениями ослабляла Коммуну, не позволяя оперативно находить согласие по  
неотложным вопросам. 

Отъезд правительства в Версаль, бегство высших чиновников и саботаж 
оставшихся побудили Коммуну найти форму государственного управления. В 
составе Совета образовали 10 комиссий, в числе которых были: исполнительная; 
военная; общественной безопасности; юстиции; продовольствия; финансов; труда, 
промышленности и обмена; общественных служб; просвещения; внешних 
сношений. Членов Коммуны поставили во главе окружных мэрий. Таким образом, 
Совет Коммуны соединил функции законодательной и исполнительной власти. В 
масштабах одного города это дало положительный эффект. 

С первых дней перед Коммуной возникли практические задачи, без решения 
которых  невозможно было само ее существование. Приняли декрет об 
установлении максимального оклада государственным служащим, включая членов 
Коммуны, в размере не свыше 6 тыс. франков в год. Функции армии и полиции 
передали национальной гвардии. Предусмотрели учреждение суда присяжных и 
выборность судей. Декларировали отделение церкви от государства. Предприняли 
меры по улучшению положения рабочих, интеллигенции, буржуазии. В этих целях 
освободили всех квартиронанимателей, не исключая и крупную буржуазию, от 
внесения платы за жилье с октября 1870 по  июнь 1871 г. Запретили штрафы и 
произвольные вычеты, от которых особенно страдали рабочие. Повысили оклады 
учителей, причем мужчинам и женщинам в одинаковом размере. Предписали 
ломбарду безвозмездно вернуть владельцам заложенное имущество стоимостью до 
20 франков. Чтобы спасти предпринимателей и торговцев от разорения, отложили  
на 3 года уплату долгов по векселям. Решили передать брошенные хозяевами 
мастерские в управление рабочим кооперативным ассоциациям. Сохранению 
финансовой стабильности способствовал отказ от конфискации средств 
Французского банка, держателями акций которого являлись 15 тыс. человек. 
Объективно экономическая политика Коммуны учитывала интересы всех  
социальных слоев парижского населения, хотя из-за кратковременности 
существования не все принятые решения были  воплощены  в жизнь. 

Деятельность Коммуны протекала в условиях полной блокады. Немецкие 
оккупационные войска образовали сплошную линию заграждений в восточной и 
северо-восточной части окрестностей Парижа. Южное, западное и северо-западное 
предполье города заняли версальцы. Непосредственные военные действия начались 
2 апреля нападением правительственных войск. Весь апрель и три недели мая 
Коммуна вела оборонительные бои. Изолированность Коммуны, отсутствие опоры 
вне и внутри Франции, присутствие на территории страны немецких оккупационных 
войск не позволили успешно противостоять версальскому правительству и стали 
решающей причиной ее гибели. 21 мая правительственные войска вошли в Париж. 
Неделю продолжались уличные бои. Вынужденные отступать, коммунары, 
расстреливали заложников, подожгли Тюильрийский дворец, ратушу, префектуру 
полиции, дворец правосудия. 28 мая пала последняя баррикада. Разгром Коммуны 
сопровождался расстрелами и арестами. В августе 1871 г. начались судебные 
процессы над коммунарами, проходившие вплоть до 1877 г. Эпоха революционных 
потрясений во Франции завершилась.  
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Основное содержание политической эволюции Франции в последней трети 
XIX в. составляла борьба за упрочение республики и ее демократизацию. Это 
обусловливалось тем, что республиканский строй, установленный 4 сентября 1870 
г., нельзя было считать окончательно утвердившимся. Национальное собрание, 
избранное в феврале 1871 г., политически не было однородным.  Левое крыло 
составляли республиканцы. Их возглавляли Л. Гамбетта, Ж. Симон, Ж. Греви, Ж. 
Фавр. Центр представляли бывшие монархисты, наподобие А. Тьера и А. Дюфора, 
готовые примириться с республиканским строем, при условии его максимальной 
консервативности. Но эти группы составляли меньшинство. В общем составе 
депутатов из 650 мест 150 принадлежали легитимистам, 250 – орлеанистам, 30 – 
бонапартистам. Общей целью этих групп являлась реставрация королевской власти. 
Но идеолого-политические основы будущей монархии  указанные фракции 
монархистов представляли по-разному. 

Легитимисты выдвигали на трон графа Шамбора, внука последнего короля из 
династии Бурбонов Карла X. Они отвергали все завоевания революции 1789–1799 
гг., прежде всего, республику, демократию, светскость,  исповедовали 
традиционалистский консерватизм и вытекающий из него   реакционный 
клерикализм. Орлеанисты добивались воцарение графа Парижского, внука короля 
Луи-Филиппа Орлеанского, свергнутого февральской революцией 1848 г. 
Орлеанисты стремились к восстановлению конституционной монархии британского 
образца,  отстаивали принципы классического либерализма, политического  и 
экономического господства не аристократии, но новой, буржуазной, знати. 
Бонапартисты не потеряли надежд на возвращение Наполеона III (а после его 
смерти в 1873 г. – принца Наполеона-Жерома Бонапарта). Бонапартисты выступали 
против парламентаризма и либерализации общества,  требовали установления 
режима авторитарной диктатуры.  

Все эти группировки были в оппозиции к действующему президенту. 
Республиканцев не устраивало стремление Тьера установить режим 
«консервативной республики», монархистов – хотя и консервативной, но 
республики. Поэтому монархисты, обладая большинством в Национальном 
собрании, без помех со стороны республиканцев, в марте 1873 г. добились отставки 
Тьера. Заменой главы государства Национальное собрание сделало первый шаг по 
пути реставрации монархии. 

24 мая 1873 г. Национальное собрание избрало президентом маршала Мак-
Магона, убежденного сторонника королевской власти. Летом 1871 г.отменили закон 
об изгнании членов царствовавших домов, что позволило вернуться во Францию 
претендентам на трон.  Предполагалось, что граф Шамбор  станет королем Франции 
под именем Генриха V, а граф Парижский   будет ему наследовать. Однако 
реставрация монархии не состоялась. Между монархическими партиями 
обнаружились непреодолимые разногласия. Граф Шамбор усматривал истоки 
королевской власти в божественном предначертании, а потому отказывался принять 
власть из рук парламента и  был согласен признать только дарованную им самим 
конституцию с полным сохранением королевского суверенитета и ограничениями 
лишь в области законодательства и налогообложения. Но в Национальном собрании 
сторонников неограниченной монархии было немного.  Наоборот, орлеанисты 
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поддерживали концепцию светской парламентской монархии, основанной на 
«общественном договоре» короля с гражданами. Безвыходность ситуации побудила 
монархистов отложить реставрацию до того времени, когда противоречия между 
ними отпадут естественным образом. Несговорчивость графа Шамбора позволила 
республиканцам консолидировать своих сторонников, сохранить, а затем и укрепить 
республиканские институты.  

Но  монархисты не отказались от своих намерений. 20 ноября 1873 г. 
Национальное собрание приняло «Закон о персональном септеннате», который «на 
семь лет вверял исполнительную власть маршалу Мак-Магону с титулом президента 
республики» и учредил комиссию «для пересмотра конституционных законов». 
Свою деятельность Мак-Магон направил на активную борьбу с республиканцами. 
Прошла кампания массового изгнания чиновников-республиканцев и замещения их 
монархистами. Оказавшись не в состоянии возродить монархию, ее сторонники 
взяли курс на создание республиканского по форме режима (глава государства не 
наследственный король, а избираемый на определенный срок президент; 
ответственность министров перед парламентом), но при сохранении всех 
институтов парламентарной монархии (таких как неподотчетность главы 
государства и его право роспуска нижней палаты, законодательная инициатива, 
отлагательное вето; двухпалатная система законодательной власти). Подобная 
система открывала возможность в будущем в зависимости от расклада 
противоборствующих сил либо установить режим конституционной монархии, либо 
сохранить республику.   

Неудача реставрации побудила Национальное собрание выработать новую 
конституцию. Она была принята в 1875 г. в виде трех отдельных конституционных 
законов: об организации Сената; об организации государственных властей; об 
отношениях государственных властей, а также двух так называемых «органических» 
законов:  об избрании  сенаторов и об избрании депутатов. Конституция наделила 
законодательной властью Национальное собрание, состоявшее из Палаты депутатов 
и Сената. Создание двухпалатного парламента преследовало цель создать в лице 
сената противовес демократически избираемой нижней палате. Сенат представлял 
интересы не аристократической элиты, как Палата лордов в Англии, а 
соответствующих территорий. Палата депутатов и Сенат  работали раздельно, 
собираясь вместе только для изменения конституции и избрания президента. Работа 
депутатов и сенаторов оплачивалась, однако их лишили возможности занимать 
государственные должности. Исключение делалось только для министров, послов, 
руководителей судебных органов, высших священнослужителей. Устанавливалась 
независимость депутатов и сенаторов от избирателей. Обе палаты обладали 
одинаковым правом законодательной инициативы и утверждения законов. Различия 
в полномочиях палат состояли лишь в том, что Палата депутатов имела приоритет в 
очередности рассмотрения бюджетных вопросов. В случае разногласий между ними 
применялась специальная процедура согласования. Палату депутатов была 
уполномочена отдавать под суд президента и министров, но судить их мог только 
Сенат. а Сенат указом президента мог быть преобразован в верховный суд для  суда 
над лицами, виновными в покушении на  безопасность государства.  
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Выборы сенаторов проводили коллегии выборщиков, создававшиеся в каждом 
департаменте. В их состав входили избранные от департамента депутаты  
Национального собрания, функционировавшие в департаменте генеральные и 
окружные советники, делегаты от муниципалитетов – по одному от каждой 
коммуны. После двух туров голосования избранным считался получивший 
абсолютное число голосов, но не менее четверти всех внесенных в список 
выборщиков. В третьем туре считалось достаточным относительное большинство, а 
в случае равенства голосов избранным считался старший по возрасту. 
Первоначально конституция предусматривала, что четверть сенаторов избиралась 
пожизненно. В 1884 г. институт пожизненных сенаторов отменили. Срок 
полномочий в Сенате установили в 9 лет, но каждые 3 года треть сенаторов 
подлежала переизбранию. Это обеспечивало сохранение преемственности в работе 
Сената. 

В выборах в Палату депутатов участвовали без ограничения каким-либо 
цензом только мужчины, достигшие 25 лет, дееспособные и не лишенные 
избирательных прав из-за недостойного поведения. Военнослужащие и женщины к 
голосованию не допускались.  Применялась мажоритарная система. Избранным 
считался кандидат, получивший более половины поданных голосов, составлявших 
не менее четверти от количества внесенных в списки избирателей. Во втором туре 
избрание обеспечивало   относительное большинство. При равенстве голосов 
прошедшим в палату признавался старший по возрасту. Палата депутатов 
избиралась на 4 года и обновлялась в полном составе. 

Принятая избирательная система привела к существенному увеличению 
политического влияния мелкой буржуазии. В начале XX в. в стране общая 
численность средних слоев города и деревни более чем вдвое превосходила 
количество промышленных рабочих и в еще большей степени – крупную 
буржуазию. Высокая избирательная активность этого слоя электората позволила 
выходцам из мелкой буржуазии обеспечить преобладание в Палате депутатов. 
Олигархическая буржуазия соглашалась с такой расстановкой сил, поскольку 
политико-экономический  курс Третьей республики отвечал ее коренным интересам.  

Президента избирали на совместном заседании палат сроком на 7 лет. Он мог 
быть переизбран на любой новый срок. Президент с одобрения Сената мог досрочно 
распустить Палату депутатов. Назначал министров, высших служащих, командный 
состав армии, распоряжался вооруженными силами, рассматривал вопросы 
помилования, вносил в палаты законопроекты, обнародовал принятые палатами 
законы, контролировал  и обеспечивал их исполнение, представлял республику в 
международных делах, заключал международные договоры с последующей 
ратификацией их палатами, объявлял с согласия палат войну. В то же время все 
документы, предложенные президентом, могли войти в силу только после 
скрепления их подписью соответствующего министра.  Конституция  лишила 
президента возможности лично участвовать в заседаниях Национального собрания, 
его сношения с палатами осуществлялись посредством посланий, зачитываемых с 
трибунами одним из министров. С течением времени реальная власть президента 
сократилась. После Мак-Магона ни один президент не распускал Палату депутатов, 
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ни разу не осуществлял президентское вето, полномочия по руководству внутренней 
и внешней политикой полностью перешли к правительству.   

Конституция не предусмотрела пост премьер-министра и не определила 
функции,  задачи и объем полномочий правительства. Однако необходимость 
представлять позицию президента в Национальном собрании повлекла появление в 
структуре исполнительной власти должности главы правительства. Так возникло 
разделение полномочий между главой государства и главой правительства. Важным 
нововведением явилось установление принципа солидарной ответственности  
министров перед палатами за общую политику правительства. Хотя премьер-
министр и министры назначались президентом, при выраженном палатами вотуме 
недоверия правительство уходило в отставку. Начиная от правительства Тьера и до 
1913 г., в стране действовали 50 кабинетов. Их многочисленность объясняется тем, 
что пестрота политических группировок в парламенте не давала возможности 
опираться на устойчивое депутатское большинство, что и приводило к частой смене 
правительств. С другой стороны, и сами они, сформированные на коалиционной 
основе, отличались неоднородностью в связи с участием представителей как 
правых, так и левых направлений, что лишало их внутренней прочности и 
стабильности. Но и это их свойство использовалось на пользу режиму Третьей 
республики. Смена правительств позволяла смягчить общественную критику 
непопулярных мер. При этом регулярно возникавшие правительственные кризисы 
заканчивались простым перераспределением министерских портфелей между 
сравнительно узкого круга партийных лидеров. В каждом очередном правительстве 
его глава стремился сохранить баланс сил и интересов различных партийных групп 
в соответствии с их возможностью обеспечить поддержку в парламенте при 
голосовании правительственных законопроектов. Поэтому  министры редко сходили 
с политической арены.  

Конституция 1875 г. представляла собой плод компромисса между 
республиканцами и монархистами. Первые добились закрепления в конституции 
основных республиканских институтов, вторые – выгодных формулировок 
относительно Сената и полномочий президента. Ни один из этих лагерей не 
располагал необходимым большинством для реализации исключительно 
собственной концепции государственного устройства. Отсюда непроработанность и 
даже отсутствие многих важнейших положений: конституция не регламентировала 
деятельность судебной системы, местных органов власти,  не зафиксировала такие 
важнейшие демократические институты как принцип народного суверенитета, право 
на референдум, перечень и объем прав граждан. Это повлекло необходимость 
пересмотра и дополнения некоторых ее положений, что и было сделано  в будущем. 
Конституция 1875 г., задуманная как временная, оказалась долговечной. Она 
действовала до 1940 г. пока существовала сама Третья республика. 

Конституционные законы 1875 г. юридически оформили государственный 
строй парламентарной Третьей республики. Поскольку переход от Второй империи 
к Третьей республике обошелся без полномасштабной гражданской войны, террора 
и эмиграции, в правящую элиту Третьей республики влилась значительная часть 
административно-политического аппарата Второй империи. Оказавшаяся у власти 
новая политически активная и влиятельная элита обеспечила преемственность 
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зародившихся в прошлом  парламентских традиций, создала институциональную 
базу, позволившую даже борьбу монархистов и республиканцев за власть ввести в 
мирное парламентское русло. Это  придало политическую устойчивость Третьей 
республике, поколебленную лишь военным поражением 1940 г. 

Проведенные в следующем году выборы дали в Палате депутатов 
большинство республиканцам; в Сенате, напротив, преобладание получили 
монархисты. Воспользовавшись этим, Мак-Магон развязал репрессии против 
республиканских организаций и антимонархически настроенных чиновников и 
всего лишь через полтора года после выборов распустил Палату депутатов. Тем не 
менее на новых выборах республиканцы победили вновь. Президент ответил 
подготовкой к государственному перевороту: командирам армейских корпусов были 
даны соответствующие инструкции. Но вскоре выяснилось, что армия выступает за 
сохранение республики. К тому же частичные выборы в Сенат, состоявшиеся в 
январе 1879 г., изменили соотношение сил в нем в пользу республиканцев. 
Вследствие потери поддержки Мак-Магон должен был, как говорил Гамбетта, 
«подчиниться или уйти». Он выбрал второе и 30 января 1879 г. подал в отставку до 
истечения срока президентства. 

Новым президентом избрали председателя Палаты депутатов Жюля Греви, 
умеренного республиканца по политическим взглядам. Приход к власти президента-
республиканца, республиканское большинство в Палате депутатов и Сенате 
означало поражение монархистов и упрочение республики. Произошли изменения и 
в монархическом лагере. После смерти в 1883 г. графа Шамбора часть легитимистов 
признала претензии графа Парижского, но сами орлеанисты в своем большинстве 
смирились с  республиканской формой правления. Франция перестала быть 
«республикой без республиканцев», «республикой герцогов», наоборот, предстала 
как «республика республиканцев». Политическая власть перешла непосредственно к  
буржуазным группировкам. Их еще нельзя было назвать партиями в современном 
понимании, но они уже имели постоянный состав и признанных лидеров.  

В Третьей республике главным классифицирующим отличием  политических 
партий и группировок являлась их идентификация как «левых» и «правых», 
терминологически восходящая к революции конца XVIII в., когда в Учредительном 
собрании слева от председателя разместились прогрессивные, радикальные 
депутаты, а справа – консервативные, реакционные. С того времени понятия  
«левые» и «правые» прочно вошли в политический лексикон. Во Франции различие  
между левыми и правыми партиями в 70–90-х годах XIX в. состояло в диаметрально 
полярных подходах к актуальным для того времени проблемам:  государственности 
страны с позиций сохранения республики или реставрации монархии; защиты или 
отрицания авторитета республиканских институтов власти; подавления 
монархических настроений в армии и ее демократизации; признания и 
законодательного закрепления гражданских прав и свобод; взаимоотношений 
государства школы и церкви, ликвидации духовного диктата церкви.  

Монархические группировки. Крайне правые монархические движения  
после провала плана реставрации монархии  оказались не в состоянии создать 
единую организацию. Они по-прежнему разделялись на легитимистов –  
сторонников династии Бурбонов, орлеанистов – приверженцев Орлеанского дома и 



47 
 

бонапартистов.   Но политические цели этих фракций монархического лагеря 
различались как династическими пристрастиями, так и отношением к политическим 
процессам, участниками которых они являлись. Легитимисты продолжали линию на 
отказ от всех завоеваний революции конца XVIII в., прежде всего, отрицали 
республиканский строй, демократические институты, светскость. Их идеалом 
являлось авторитарная монархия и клерикализм  Эту идеологию исповедовали 
преимущественно крупные земельные собственники, представители титулованной 
знати, провинциальное дворянство.  

С другой стороны, орлеанисты в большей мере отражали интересы той части 
дворянства, которая основывала свое благополучие не только на земельной 
собственности, но и на капиталистическом предпринимательстве – операциях с 
акциями банков, страховых обществ, железнодорожных компаний, промышленных 
предприятий. Они признавали революционное наследие, демонстрировали свою 
приверженность к либерально-парламентским формам правления, стремились к 
установлению конституционной монархии английского типа, основанную на 
«общественном договоре» монарха с гражданами.  Но в своем отношении у 
действительности орлеанисты проявляли большую гибкость. Осознав неудачу 
реставрации монархии, орлеанисты сохранили позиции  политического центра, по 
многим вопросам сотрудничали с республиканцами, в то же время играли на 
противоречиях правых (легитимисты, бонапартисты) и левых (республиканцы) 
партий. Наконец, бонапартисты добивались замены утвердившегося в стране 
парламентаризма плебисцитарной диктатурой. Последняя в их политических 
установках представлялась как гарант национального величия, социальной 
справедливости, увенчивалась ореолом беспристрастного арбитра в  классовых 
конфликтах. Бонапартистская программа находила отклик у части промышленной 
буржуазии, стремившейся обрести государственную защиту экономических 
интересов на внутреннем и международном рынках.  

Продолжавшийся раскол и усиление республиканских настроений в массе 
электората привели к резкому падению влияния монархистов. На всеобщих выборах 
1881 г. они получили в Палате депутатов только 90 мест. К тому же была утрачена 
персонофицированная цель борьбы. Не стало признанного претендента у 
легитимистов: в  1883 г. умер граф Шамбор, не оставивший прямых наследников. 
Потеряли своего кандидата на трон орлеанисты: в 1886 г. вынужденно эмигрировал 
в Англию граф Парижский,  с упадком буланжизма он вплоть до смерти в 1894 г.   
не занимался активной политической деятельностью. Лишились надежд 
бонапартисты: еще в 1873 г. в изгнании скончался бывший император Наполеон III, 
а его сын Наполеон Эжен Луи, служивший офицером английских колониальных 
войск, в 1879 г. погиб в войне с зулусами. Вследствие изменения политической 
ситуации   большая часть легитимистов, орлеанисты и бонапартисты образовали т. 
н. «Союз правых». 

Дифференциация лагеря республиканцев. Начиная с выборов 1876 г. 
буржуазно-республиканские группировки обеспечили  прочное большинство в 
Палате депутатов и овладели монополией на руководство страной. Поначалу 
многочисленные и разобщенные, со временем, под влиянием политических 
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обстоятельств, они трансформировались в партии парламентского типа. Начало им 
положили три объединения Это были: 

«Левый центр». В него входили бывшие орлеанисты, по необходимости 
переориентировавшиеся в республиканцев. Их социальную основу составляли 
финансовая олигархия, верхушка крупной буржуазии. Возглавляли это образование 
А. Тьер, А. Дюфор. 

«Республиканская левая». Отражала взгляды «деловой буржуазии», 
нуворишей, свободных от монархистско-клерикальных традиций. Отличалась от 
«Левого центра» антиклерикальной направленностью. исповедовала умеренно-
республиканские взгляды. Один из ее лидеров Ж. Ферри, став главой правительства, 
заявил: «Невозможно каждое утро делать революции, нельзя каждый день 
изобретать новости». 

«Республиканский союз». Наиболее влиятельная политическая организация, 
опиравшаяся на широкие слои средней и мелкой буржуазии. Его главой был Л. 
Гамбетта. Политические требования «Республиканского союза» согласовывались с 
т. н. «Бельвильской программой» (см. выше). Но чем ближе «Республиканский 
союз» подходил к власти, тем более умерял свои требования.  Сам Гамбетта стал 
призывать к благоразумию, осторожности, умению распознавать, от чего следует 
воздержаться. Новые веяния стали ассоциироваться с оппортунизмом – под ним  
стали подразумевать политику, основанную на компромиссах, кулуарных 
парламентских интригах, а термин «оппортунисты» стал синонимом умеренных 
республиканцев. 

К началу 80-х гг. на основе указанных течений сложилась «Умеренная 
республиканская партия»,  лидерами которой стали Л. Гамбетта и Ж. Ферри. 
Умеренные республиканцы, или, по установившейся тогда терминологии, 
оппортунисты, стремились обеспечить эволюционное развитие общества, 
устранение политического радикализма и авторитаризма, гражданскую 
консолидацию и примирение враждующих группировок на основе компромиссов, 
устранение влияния церкви на государство и школу. Вместе с тем «Умеренная 
республиканская партия»  не стремилась больше к реализации социальных 
требований Бельвильской программы. Следствием этого явилось дальнейшее 
размежевание республиканского лагеря.  

Те, кто выражал несогласие с ограниченностью политической линии 
умеренных республиканцев, сформировали радикальную «Крайне левую партию», 
предшественницу будущей партии радикалов и радикал-социалистов. Признанным 
лидером радикалов был Жорж Клемансо. В противовес оппортунистам – умеренным 
республиканцам – он позиционировал себя радикалом, верным Бельвильской 
программе. Как полагал Клемансо, республика должна не только утвердиться 
политически, она призвана кардинально решить насущные проблемы в интересах 
народа. Радикалы требовали пересмотра конституции с целью упразднения поста 
президента и Сената, поскольку эти институты власти избирались  
недемократически – косвенным, а не всеобщим голосованием, устранения влияния 
клерикализма и разрыв конкордата с Ватиканом, проведения экономических и 
социальных реформ, в том числе выкупа железных дорог,  установления 
подоходного налога, введения пенсионного обеспечения, сокращения рабочего дня, 
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запрещения детского труда, введения обязательного светского и бесплатного 
начального обучения.  Социальную базу радикалов составили городская средняя и 
мелкая буржуазия, крестьяне, рабочие. В Палате депутатов созыва 1881 г. радикалы 
впервые образовали самостоятельную фракцию, а на всеобщих  выборах 1885 г. и 
вообще выступили с отдельным списком, завоевав 180 мест против 200 у умеренные 
республиканцев. Цементирующим компонентом как, так и радикалов (впрочем, как 
и  умеренных республиканцев масонские) стали масонские ложи.  Именно в них в 
конце 80-х – начале 90-х гг. были сформулированы политические требования 
радикалов:  антиклерикализм и светскость республики, налоговая реформа, 
улучшение положения трудящихся и т.п.  

Формирование социалистических партий. Пропаганда марксизма и 
создание во Франции партии социалистической ориентации связаны с именами 
Жюля Геда и Поля Лафарга. Они возглавили течение т. н. социалистов-
коллективистов. На ряде прошедших во Франции рабочих конгрессов 
коллективисты настойчиво продвигали свои идеи, увеличивая число сторонников. В 
1879 г. конгресс рабочих союзов в Марселе принял решение о создании 
Французской рабочей партии (ФРП), а очередной съезд, состоявшийся в 1880 г. в 
Гавре, принял разработанную К. Марксом, Ж. Гедом и П. Лафаргом программу. 

Вновь созданная Рабочая партия не была однородной. Она по сути дела 
представляла блок различных групп социалистов, которых разделяло отношение к 
классовой борьбе и методам достижения социализма. Раскол произошел в 1882 г. на 
съезде в Сент-Этьенне, когда Поль Брусс и Бенуа Малон выступили с новой 
политической платформой. Она исходила из того, что  выдвижение революционных 
требований в неблагоприятной для их осуществления обстановке есть не что иное 
как догматизм. Поэтому необходимо приспособиться к существующим условиям и 
«по возможности» использовать их в интересах рабочего класса. Ввиду этого 
следует раздробить путь к конечной цели пролетариата на ряд этапов, а каждый из 
них должен завоевываться возможными в данной ситуации средствами. Первая же 
задача, которую необходимо решить, – это приобретение большинства в 
муниципальных советах. Они, в свою очередь, создадут муниципальные 
предприятия, которые постепенно заменят частнокапиталистические. Таким 
образом в самих рамках буржуазного общества предполагалось преобразовать 
форму собственности. Тактика, разработанная Бруссом и Малоном, получила 
название «политики возможностей», а ее сторонников стали называть 
«поссибилистами». Сама теория муниципального социализма в дальнейшем 
получила широкое распространение в рабочем движении Европы. Поссибилисты 
образовали самостоятельную Рабочую партию французских социалистов-
революционеров. 

Социалисты, оставшиеся верными марксистской программе, провели свой 
съезд в Роанне. За своей партией они сохранили прежнее название – Рабочая партия, 
хотя ее сторонников по имени руководителя называли еще гедистами. Рабочая 
партия в конце 90-х гг. насчитывала 16–17 тыс. членов, из которых лишь 10 тыс. 
были промышленными рабочими. В политической жизни страны ФРП играла 
незначительную роль, располагая в 1898 г. всего 2,7% голосов избирателей. Узость 
социальной базы ФРП во многом объяснялась ее пассивностью. Партия 
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придерживалась уклончивой и нерешительной тактики в период буланжистского 
кризиса и дела Дрейфуса (см. дальше). Не придавала ФРП должного значения 
сотрудничеству с профсоюзами, мало внимания обращала на экономические 
требования рабочих, сдержанно относилась к забастовочной борьбе. 

Кроме поссибилистов и гедистов, сложились и другие политические партии. В 
1881 г. бланкисты, имевшие глубокие традиции во французском революционном 
движении, образовали Центральный революционный комитет. С 1898 г. он стал 
называться Революционной социалистической партией. Ее возглавлял Э. Вайян. 
Бланкисты выступали против капиталистических порядков, однако по-прежнему 
концентрировали внимание на политических формах борьбы и игнорировали ее 
экономические аспекты. В начале 90-х гг. группа интеллигентов образовала партию 
«независимых социалистов». Среди ее деятелей были Ж. Жорес, А. Мильеран, А. 
Бриан, Р. Вивиани. Независимые социалисты полагали достаточным завоевание 
большинства мест в парламенте, что позволило бы без всякой революции 
постепенно заменить частную собственность общественной.  

В 1905 г. социалисты объединились в единую организацию – Французскую 
объединенную социалистическую партию, или, как  ее еще называли, Французскую 
секцию Рабочего Интернационала СФИО). В июле 1914 г. СФИО насчитывала 90,7 
тыс. человек, на выборах того же года  она собрала более 1,4 млн голосов и провела 
в парламент 103 депутата. Однако партия не была чисто пролетарской, 
значительную ее часть составляли представители мелкой буржуазии, 
чиновничества. В политической деятельности она сконцентрировала усилия на 
завоевании депутатских мест. 

Руководство партией гедисты уступили жоресистам. Сам Жорес был 
выдающимся политическим деятелем, искренне и глубоко преданным 
социалистическому движению. Он считал, что в конечном счете победа 
пролетариата может быть обеспечена при помощи буржуазной демократии и 
развитие капитализма мирным путем приведет к социализму без революции. 

Принципы построения и деятельности партий. Партийные группировки в 
организационном отношении представляли собой аморфные и неустойчивые 
образования. Формального членства не предусматривалось. Само существование 
партии обозначалось наличием постоянно действовавшего центра, 
преимущественно выполнявшего функции избирательного комитета. Низовые 
подразделения активизировались лишь во время избирательных кампаний. В их 
проведении решающую роль играли местные «нотабли» – авторитетные в 
избирательном округе персоны. Они организовывали финансирование выборов «из 
частных источников», поддерживали своим влиянием кандидатов. Именно на 
нотаблей опиралось партийное руководство. Парламентские и муниципальные 
выборы становились основным полем борьбы левых и правых партий. С окончанием 
избирательной кампании  деятельность партий концентрировалась в Палате 
депутатов и Сенате. Но и при этом партийные фракции были слабо организованы, 
поскольку первоначально депутатам официально было запрещено  собираться на 
заседания фракций, пользоваться зданием  и техническими службами парламента 
для их проведения и публикации принятых решений. 
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Многочисленность буржуазных партий и нестабильность их структур 
обусловливалась рядом факторов. Партии располагали устойчивыми источниками 
финансирования и потому не нуждались в членских взносах, а, следовательно, в 
структурировании партийной массы в сплоченные уставом низовые организации, 
способные обеспечить получение членских взносов. Мобилизацией электората, как 
и поддержкой кандидатов  на выборах разного уровня, успешно занимались нотабли 
и другие представители политической элиты. Отсутствие реальной угрозы 
существующему строю со стороны социалистического лагеря позволяло 
идеологически ограничиться противопоставлением ему таких базовых 
общечеловеческих ценностей, как неприкосновенность частной собственности, 
установление социального порядка. В плане текущих политических проблем 
оказывались достаточными лозунги борьбы с монархизмом, клерикализмом, 
националистические и шовинистические идеи реванша за поражение в войне с 
Германией 1870–1871 гг. и т. п.  Такого рода идеологические императивы не 
побуждали к разработке партийно-политических доктрин, которые могли бы стать 
стержнем объединения небольших партий в общенациональные.         

Лишь с течением времени, особенно после объединения социалистических 
партий, буржуазные партии вынужденно осознали необходимость 
организационного укрепления партийных структур, парламентских фракций, 
внепарламентских форм деятельности. К началу XX в. во Франции окончательно 
выкристаллизовалась многопартийная парламентская система. Она обеспечивала 
партиям различных фракций буржуазии возможность находить компромиссы,  
вступать в парламентские и правительственные блоки, лавировать, выдвигать на 
авансцену деятелей и группировки, которые по политическим взглядам и методам 
решения практических задач наиболее соответствовали ситуации конкретного 
момента.  

Конституционные реформы.  Как уже было сказано выше, потеряв в 
результате выборов большинство в Палате депутатов и Сенате, Мак-Магон 30 
января 1879 г. подал в отставку до истечения срока президентства. В тот же день 
Национальное собрание избрало президентом республики умеренного 
республиканца Жюля Греви. Очередной этап борьбы за предотвращение 
реставрации монархии и упрочение республики завершился в пользу 
республиканцев. Различные их фракции в том или ином сочетании отныне 
обеспечивали политическое руководство страной на протяжении всего оставшегося 
времени существования Третьей республики. 

Необходимость закрепить политические перемены и продвинуться по пути 
либеральных преобразований побудила умеренных республиканцев провести на 
протяжении 1879–1885 гг. ряд  буржуазно-демократических реформ, 
символизировавших укрепление республиканского строя. День взятия Бастилии (14 
июля)  провозгласили национальным праздником. Признали «Марсельезу» гимном 
республики. 11 июля 1880 г. объявили полную амнистию коммунарам. Отменили 
богослужение в начале работы палат, что толковалось как утверждение 
республиканизма. Приняли закон 1880 г. о замещении должностей в Генеральном 
штабе по конкурсу с предпочтением для офицеров, окончивших Высшую военную 
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школу. Таким ограничением стремились в перспективе освободить важнейший 
военный орган от сторонников королевских и императорской династий. 

Еще более существенным достижением республиканцев  стали 
преобразования, связанные с изменением конституции.  22 июля 1879 г. приняли 
закон о возвращении Палаты депутатов,  Сената и исполнительной власти из 
Версаля, где они находились в соответствии с конституцией, в Париж. Приняли 
превентивные меры, чтобы обезопасить  республику от посягательств монархистов. 
«Конституционный закон об организации государственных властей» дополнили 
статьей, не допускающей изменение республиканской формы правления и 
исключающей членов царствовавших во Франции династий из числа возможных 
претендентов на президентских выборах. Этой конституционной нормой 
окончательно закрепили республиканскую форму правления. Более того,  
законодательно запретили избрание в Палату депутатов членов царствовавших во 
Франции династий. 9 декабря 1884 г. Национальное собрание  ликвидировало 
институт пожизненных сенаторов.  Осуществить это решение намеревались  
естественным образом со смертью ранее избранных пожизненных членов верхней 
палаты. Последняя вакансия, образовавшаяся таким путем, была заполнена в 1917 г. 
Отмена пожизненного избрания лишала монархическую фракцию Сената 
возможности законсервировать свою монополию на политическое влияние. 
Республиканское большинство учло, что до частичных выборов 1879 г. в Сенате 
доминировали монархисты и приняло предупредительные меры, исключающие 
возвращение опасной для республики ситуации.  

Провозглашение свободы слова. Умеренные республиканцы значительно 
расширили границы гражданских прав и свобод. В этом плане важнейшим 
достижением стали законодательные гарантии функционирования средств массовой 
информации. Благодаря политической воле умеренных республиканцев был принят 
принципиально важный закон 1881 г. о свободе печати. В его основе лежал 
фундаментальный принцип, согласно которому на администрацию возлагалась лишь 
функция регистрации, но не разрешения издания. Желавшему основать газету или 
журнал следовало сообщить их название, адрес издательства и типографии – на 
случай возможного судебного преследования. Ответственность печатного органа 
наступала в строго определенных случаях: если в публикациях усматривались 
призыв к совершению убийства, грабежа, поджогов, преступлений против 
безопасности государства; оскорбление президента республики; сообщение ложных 
известий, сфабрикованных, фальсифицированных или приписываемых третьим 
лицам; оскорбление “добрых нравов”, продажа и распространение непристойных 
рисунков, гравюр, картин, изображений. Со времени принятия этого закона во 
Франции остаются незыблемыми основополагающие права прессы. Французский 
закон о печати послужил образцом для аналогичного законодательства ряда 
европейских стран. 

В июне 1881 г. Национальное собрание приняло Закон о свободе собраний.  
Для их организации отныне не требовалось разрешения властей. Следовало лишь 
предварительно подать заявление префекту полиции или мэру с указанием 
инициаторов, места и времени проведения. На собрании мог присутствовать 
государственный или судейский чиновник, но распустить его он мог только по 
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просьбе президиума или в случае беспорядков. Заявленной целью собрания могли 
быть лекция, публичная дискуссия или предвыборный митинг. В отношении 
митингов было введено ограничение: на них могли присутствовать только 
избиратели соответствующего округа, депутаты обеих палат, кандидаты и их 
доверенные лица. Единственным оставшимся серьезным изъятием из принципа 
свободы собраний был сохраненный запрет на деятельность клубов.  

Реформирование народного образования. На одно из первых мест в 
политике умеренных республиканцев вышла проблема образования. Начали с 
принятия 21 декабря 1880 г. Закон о среднем образовании для девушек. 
Правительству поручалось организовывать при содействии департаментов и коммун 
женские средние учебные заведения. Зачисление в них проводилось на основе 
вступительного экзамена, но обучение преследовало цель не подготовки к 
поступлению в высшее учебное заведение, а воспитание прилежной и достаточно 
обученной для светского общения домохозяйки, поэтому обучение проходило в 
форме экстерната. Важнейшим практическим шагом в реформировании школы стал 
закон от 28 марта 1882 г. вводивший  бесплатное и обязательное обучение детей 6–
13-летнего возраста. Они могли заниматься и дома, но ежегодно сдавали экзамены 
по установленной программе. Если знания оказывались недостаточными, родители 
обязаны были отдать детей в школу. Закон передал школы в ведение государства, 
освободил их от церковной опеки, исключил из преподавания религиозные 
дисциплины, т. е. сделал полностью светскими. Обучение Закону божьему 
предусматривалось по желанию родителей вне здания школы. С 1886 г. обучение 
поручалось исключительно светским учителям, а духовенство постепенно почти 
полностью отстранили от преподавания. Однако эти меры касались в основном 
начальной школы и не распространялись на среднее образование. 

Антиклерикальная политика. Органическая связь монархистов с 
католической церковью поставила умеренных республиканцев перед 
необходимостью выработки антиклерикальной политики. Для них это был не только 
политический императив: республиканцы в своем большинстве в силу 
происхождения имели  классическое образование и опыт общественно-
государственной деятельности. Эти качества, вместе взятые,  позволяли выработать  
научный взгляд на мироздание и рациональный в политическом плане склад ума. 
Следствием этого было негативное отношение к церкви. С одной стороны, церковь 
рассматривалась как  источник и носитель реакционных постулатов, прежде всего, 
общественно-политического и культурного характера. Это – неприятие 
республиканского государства и отказ от участия в его делах, включая выборы; 
убеждение в приемлемости для христиан только монархической формы правления; 
отрицание светской культуры,  образования и науки. Демократически настроенные 
слои общества не могли признать и принять опубликованный в декабре 1864 г. 
Папой Пием IX «Перечень важнейших заблуждений нашего времени». 
Содержавшиеся в нем постулаты осуждали многие явления духовной жизни и 
общественные институты, ставшие  реалиями своего времени.   С другой стороны, в 
церкви не без оснований  видели  стойкого союзника и опору монархии, а 
следовательно, врага республики.  
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Идеологический и политический курс церкви поставил республиканцев перед 
необходимостью активного противодействия ей.  Острие антиклерикальной 
политики было направлено против конгрегаций, занимавшихся проповеднической 
деятельностью, а также  занимавшихся обучением детей.  Правительство   29 марта 
1880 г. издало декреты о «недозволенных конгрегациях». Первый из них предписал 
Обществу Иисуса (иезуитам) распустить свои организации и очистить занимаемые 
ими помещения. Второй установил, что всякая недозволенная конгрегация должна 
получить одобрение своих уставов и разрешение на право пользования 
помещениями. Иезуиты отказались  выполнить предписание декретов, поэтому их 
организации разогнали, а самих монахов насильно выдворили из помещений школ.   
Иным было отношение к конгрегациям, специализировавшимся в области 
здравоохранения и призрения. Они получили шанс зарегистрироваться и 
продолжить необходимое для общества дело по обеспечению работы больниц и 
приютов.  

Легализация профсоюзов. Умеренные республиканцы реализовали право 
граждан на профессиональные объединения. Они в 1884 г. обеспечили утверждение 
Национальным собранием закона, согласно которому  профессиональные союзы 
предпринимателей и рабочих получили право юридического лица, т. е. были 
легализованы. Закон установил, что профессиональные союзы могут создаваться 
свободно, без предварительного разрешения. Но заниматься политикой профсоюзы 
не могли: сфера их деятельности ограничивалась изучением и защитой 
экономических, промышленных, торговых и сельскохозяйственных интересов своих 
членов. Легализация привела к оживлению профсоюзного движения. Если в 1890 г. 
профсоюзы объединяли 2,2% трудящихся к числу занятых в промышленности, то в 
1912 г. –14,4%.  

Кризис режима умеренных республиканцев. На протяжении второй 
половины 80-х – 90-х гг. Франция пережила череду политических кризисов. Первые 
их симптомы проявились в ходе парламентских выборов 1885 г., когда монархисты 
получили 202 из 600 мест в Палате депутатов. Это свидетельствовало о широком 
общественном недовольстве состоянием дел при правлении умеренных 
республиканцев. Самых разнообразных поводов для него было более чем 
достаточно. В 1884 г. впервые после подавления Парижской Коммуны 
правительство Ферри двинуло войска против бастовавших рабочих угольных копей 
Казимира Перье, в 1886 г. военную силу вновь применили против горняков 
Деказвилля – это будоражило пролетариат. Роспуск конгрегаций  вызывал протесты 
духовенства и значительной части верующих. К тому же в 1887 г. вспыхнул скандал 
в окружении президента Греви, переизбранного двумя годами раньше на второй 
срок. Его зять, депутат парламента Даниель Вильсон, торговал орденами Почетного 
легиона и протекциями. Греви вынужденно ушел в отставку. Новым президентом 
избрали Сади Карно.  

На этом фоне развернулись события, получившие название “буланжизм” – по 
имени их центральной фигуры генерала Буланже. Впервые на политической арене 
он появился в 1885 г., когда по рекомендации Клемансо стал военным министром. 
Стремясь завоевать популярность, он всюду афишировал свои симпатии к 
республике, провел в демократическом духе некоторые преобразования в армии, в 
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том числе добился сокращения военной службы с 5 до 3 лет, улучшения бытовых 
условий рядовых и унтер-офицеров, призыва в армию священнослужителей. 
Буланже активно выступал с антигерманскими реваншистскими призывами. Однако 
Франция еще не была готова к войне. Буланже удалили из правительства и 
направили в Клермон командовать корпусом. Тем не менее он не прекратил 
политическую деятельность: несколько раз успешно выдвигал свою кандидатуру на 
дополнительных выборах в Палату депутатов, хотя по закону, как военный, и не 
имел права это делать. Нарушение генералом конституции дало основание для 
увольнения его из армии. Теперь ничто не мешало Буланже полностью отдаться 
политике. Его целью стало установлению личной диктатуры. В марте 1888 г. 
буланжисты создали организацию “Комитет национального спасения”, а сам 
Буланже изложил свою политическую программу. Она отличалась 
расплывчатостью, но содержала требование роспуска парламента и созыва 
учредительного собрания для пересмотра конституции в духе ограничения 
парламентаризма, ликвидации многопартийности, создания государственной 
системы, очищенной от коррумпированной элиты Третьей республики.  

Эти лозунги могли найти приверженцев в различных политических лагерях. 
Поэтому вокруг Буланже объединились многочисленные, но разнородные элементы, 
все, кто был недоволен режимом и политикой правительства. Буланжистское 
движение объединило всех, кто видел в Буланже не того, кем он был на самом деле, 
а воображаемого кумира – человека, который, придя к власти, осуществит 
благотворные перемены: заменит режим умеренных республиканцев иным (каждый 
представлял его в соответствии со своими убеждениями), покончит с коррупцией, 
обеспечит экономическое процветание, вернет Эльзас и Лотарингию. Так 
авантюрист и демагог приобрел популярность.  Ею попытались воспользоваться 
различные политические силы:   республиканцы-радикалы надеялись с помощью 
Буланже придти к власти,  националисты – уничтожить режим парламентской 
республики,  монархисты – реанимировать идею  реставрацию королевской власти. 
Социалисты заняли нейтральную позицию. В специальном манифесте Рабочая 
партия заявила, что не станет ни на сторону реакции, ни на сторону республиканцев. 

Легитимисты, орлеанисты и бонапартисты, объединенные в оппозиционный 
«Союз правых», на выборах 1885 г. увеличили представительство в Палате 
депутатов. В то же время   частичный успех показал не только масштаб 
недовольства правлением умеренных республиканцев, но и невозможность 
коренным образом переломить ситуацию на выборах в пользу клерикально-
монархической реакции. Достичь  большинства в Палате депутатов блок 
монархистов уже не мог. Более того, активизация монархистов вызвала в качестве 
ответной меры изгнание из Франции всех принцев королевских домов. 
Опубликованный 23 июня 1886 г. закон объявил территорию республики запретной 
для глав царствовавших во Франции фамилий и их прямых наследников. 
Правительству предоставили право высылать из страны и других  членов 
владетельных домов. Всем им запретили служить в армии и флоте, занимать 
выборные и общественные должности. Поэтому монархисты попыталась 
использовать буланжистский кризис для низвержения республики путем 
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государственного переворота. В этих целях лидеры монархической оппозиции 
выделили средства на буланжистскую политическую кампанию.  

В стране уже с середины 80-х годов  усилились националистические 
тенденции, требования возвращения Эльзаса и Лотарингии и реванша за поражение 
в войне с Германией. Правительства умеренных республиканцев считали это 
преждевременным. Примирительная по отношению к Германии внешняя политика 
умеренных республиканцев вызывала у националистов решительное неприятие. 
Набиравшее силу националистическое движение не устраивал и политический 
режим страны. В парламентаризме видели причину ослабления государственной 
власти и подрыва национального единства, а потому требовали упразднить 
парламентский режим. Громко звучали призывы к усилению исполнительной 
власти. Республику критиковали в связи с вызывавшей возмущение коррупцией. 
Националистическое движение достаточно быстро стало организованным и 
направляемым из единого центра: в 1882 г.  писатель Поль Дерулед и историк Анри 
Мартэн создали «Лигу патриотов». Она ставила целью «развитие физических и 
моральных сил нации» в интересах победоносной войны против Германии. В 
середине 80-х гг. Лига патриотов насчитывала свыше 180 тыс. членов. 
Националисты в борьбе против режима умеренных республиканцев ставку сделали 
на генерала Буланже.   

На частичных выборах в Палату депутатов 27 января 1889 г. Буланже получил 
242 тыс. голосов против 165 тыс. у соперника. Значительное превосходство в 
голосах избирателей, поддержка в армии и полиции расценивались националистами 
как сигнал к перевороту. Однако Буланже отказался от решительных действий, 
рассчитывая на предстоявших всеобщих выборах провести своих сторонников в 
парламент. Более того, испугавшись преднамеренно распущенного слуха о якобы 
намечавшемся аресте, Буланже бежал в Бельгию, где в 1891 г. покончил жизнь 
самоубийством. Его заочно судили и приговорили к изгнанию.  Судебному 
преследованию подвергли руководителей националистического движения, впрочем, 
приговоры были мягкими. Более весомым последствием кризиса был роспуск «Лиги 
патриотов».  На процессе выяснились связи Буланже с монархистами, все это 
оттолкнуло приверженцев генерала. Движение, названное его именем, быстро 
пошло на убыль и вскоре исчезло из политической жизни. Буланжизм потерпел 
крах, когда выявилось полное ничтожество генерала, а участвовавшие в движении  
республиканцы неожиданно для себя узнали, что оказались в одном лагере со 
своими политическими противниками – монархистами. 
           Из буланжистского кризиса республиканцы извлекли ряд уроков. Первый из 
них состоял в пришедшем понимании необходимости объединения перед лицом 
возникшей угрозы со стороны реакции. Умеренные республиканцы и радикалы, 
чтобы защитить конституцию, забыли, хотя бы на время, о разногласиях и 
консолидировали свои силы. На всеобщих выборах, прошедших в сентябре 1889 г.,  
буланжисты потерпели поражение и  провели в Палату депутатов всего 38 своих 
сторонников. 

Буланжистский кризис показал, что угрозу политическому режиму может 
создать несовершенство законодательной базы, в частности, порядка выборов 
депутатского корпуса. Принятый 16 июля 1885 г. закон отменил выборы по 
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одномандатным округам и ввел голосование по департаментским спискам, что 
давало возможность кандидатам баллотироваться по многим округам. Этим 
воспользовались генерал Буланже и его сторонники. И этот урок был учтен. 
Объединение сил умеренных  республиканцев  и радикалов позволило изменить 
систему выборов. 13 февраля 1889 г. приняли закон, восстановивший 
одномандатные округа, а 17 июля 1889 г. – закон, запрещавший кандидатам в 
депутаты выдвигать свою кандидатуру более чем в одном избирательном округе.  
            Кризис побудил и самих радикалов изменить отношение к  сложившейся 
форме парламентской системы. Радикальная партия осознала, что стабильность 
республиканского строя впрямую зависит от незыблемости конституции, сняла 
требование о ее пересмотре и  в последующих политических коллизиях решительно 
защищала конституционные законы 1875 г.. Это позволило радикалам, наряду с 
умеренными республиканцами, занять место второй основной парламентской 
партии. 

Наконец, сделали надлежащие выводы умеренные республиканцы. Для них он 
состоял в переходе к более активной социальной политике, без чего трудно было 
рассчитывать на расширение электоральной базы как самой партии, так и 
республиканизма в целом. Располагая вместе с радикалами большинством в Палате 
депутатов и Сенате, умеренные республиканцы провели ряд реформ в интересах 
трудящихся.   В 1892 г. был принят и с 1 января 1893 г. вступил в силу «Закон о 
труде детей, девушек и женщин на промышленных предприятиях», действие 
которого распространялось на все виды производства и строительства. В 
соответствии с ним разрешалось принимать на работу детей с 12 лет, если они 
получили свидетельство о начальном образовании, и с 13 лет – без такового. 
Рабочий день рабочих и работниц, не достигших 18 лет, а также женщин 
определялся в 11 часов в день с обязательным одним или несколькими перерывами 
на отдых продолжительностью не менее 1 часа. Запрещалось использование детей, 
несовершеннолетних девушек и женщин на ночных работах, а также в шахтах, 
рудниках и карьерах. Не допускалось принуждать женщин любого возраста, детей и 
подростков до 18 лет работать более 6 дней в неделю. 9 апреля 1898 г. приняли 
«Закон об ответственности за несчастные случаи на производстве». В случае 
наступления полной и постоянной нетрудоспособности в результате 
производственной травмы. рабочие и служащие получили право на пособие  за счет 
предприятия в размере двух третей годовой заработной платы. В случае смерти 
предусматривалась выплата пенсии жене (20% заработной платы погибшего мужа) и 
пособие детям (от 15 до 40% в зависимости от количества детей).  

Но, с другой стороны, после буланжистского кризиса умеренные 
республиканцы сочли угрозу монархической реставрации исчерпанной и посчитали 
необходимым придать своей политической линии черты еще большей 
компромиссности. Это, в первую очередь, нашло выражение в отказе от борьбы с 
клерикализмом. Умеренных республиканцев привлекла новая политика Ватикана по 
отношению к государственной власти. В ряде энциклик (1885, 1888, 1890 гг.) Папа 
Лев XIII (1878–1903) заявил о признании любых форм государства и всех 
политических систем, если они соответствуют принципам разумности и 
справедливости, действуют в рамках законности, обеспечивают уважение религии, 
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свободную деятельность и неприкосновенность прав церкви. Предложенная Папой 
новая модель взаимоотношений с обществом и светской властью означала отказ от 
ориентации только на монархию в ее неоабсолютистской форме, признание 
буржуазного государства и парламентской демократии, позитивных сторон 
либерализма с его постулатами свобод и прав человека. Папство пошло на 
сближение с буржуазным государством и обществом.  В этой связи Папа Лев XIII 16 
февраля 1892 г. обратился к французским католикам  с энцикликой, в которой 
призвал признать республику и прекратить борьбу с ней. Подчиняясь энциклике, 
часть католиков, отделилась от «Союза правых» и основала 3 марта 1892 г. «Партию 
присоединившихся» (подразумевалось: к республике). «Присоединившиеся» (в 
Палате депутатов созыва 1893 г. их было около трети из 90 монархистов) активно 
сотрудничали с умеренными республиканцами, что  открывало перспективу 
«врастания» монархических группировок в парламентарно-республиканскую 
систему, преодоления перманентного конфликта с республиканцами.   

Для монархического движения новая политика Ватикана имела то 
последствие, что начал теряться главный политический ориентир  – перспектива 
реставрации королевской власти. Раскол  монархического движения в связи с 
образованием фракции «присоединившихся» и политические кризисы конца 90-х гг. 
привели к складывании т. н. «неороялизма». Согласно его политической концепции, 
историческое развитие Франции после революции конца XVIII в. привело к утрате 
национальных традиций и ведущей роли в общеисторическом процессе. Причиной 
этого явилось утверждении республиканизма, парламентаризма и демократии,  
засилье евреев, масонов и иностранцев. Соответственно возрождение Франции 
придет с уничтожением республиканского правления, реставрацией монархии,  
возвращением прав и привилегий церкви, восстановлением сословно-
патриархальных отношений в обществе. Экстремистски настроенные 
«неороялисты» попытались воздействовать на политические события в ходе 
панамской аферы и Дела Дрейфуса. 

Грандиозный финансовый скандал, связанный с т. н. панамской аферой, стал 
еще одним политическим потрясением. В 1879 г. Ф. Лессепс создал компанию под 
названием “Общество для прорытия Панамского канала”. Акции этого предприятия, 
сулившие владельцам баснословные прибыли, раскупались нарасхват. Между тем 
шло время, строительство затягивалось. Одной из причин этого была огромная 
смертность – от болезней умерло 25 тыс. рабочих. К 1888 году компания получила 
1,4 млрд франков, а канал не был прорыт и на треть. В декабре этого же года 
“Общество” объявило себя банкротом. Разорилось огромное число акционеров. 
Когда же выяснилось, что из указанной суммы на строительные работы пошла едва 
половина, началось расследование. В преддверии парламентских выборов 1993 г. 
монархисты, желая разоблачить своих политических соперников – республиканцев, 
особенно усердствовали в публикации компрометирующих фактов. Палата 
депутатов вынуждена была создать следственную комиссию. Она получила 
неопровержимые доказательства подкупа множества должностных лиц и газет. 
Взятки исчислялись суммами в сотни тысяч франков. В скандале оказались 
замешанными не менее трети министров, сенаторов, депутатов. Однако к суду 
привлекли лишь пятерых, но и они были оправданы за исключением одного, 
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министра Байо, который имел неосторожность признаться в получении взятки в 375 
тыс. франков. Под суд отдали также руководителей компании, в т. ч. и инженера 
Эйфеля, знаменитого строителя башни, названной его именем. Все они были 
оправданы. 

Панамское дело имело для Франции серьезные последствия. Оно подорвало 
доверие к государству, дискредитировало управлявших страной людей. Скандал 
показал глубину коррупции государственного аппарата, продажность прессы. Ряд 
видных буржуазных деятелей, среди них и Клемансо, скомпрометированных в 
глазах избирателей, лишился депутатских мандатов. Серьезно изменился состав 
Палаты депутатов, избранной в 1893 г. В ней монархисты получили 58 мест, 
«присоединившиеся» – 35, различные фракции умеренных республиканцев – 311, 
радикалы – 122. Но главное – явно наметился  сдвиг общественного мнения влево. В 
Палате депутатов впервые образовалась фракция из 49 представителей 
социалистических партий и независимых социалистов. В их числе были такие 
видные деятели, как Жюль Гед, Эдуард Вайян, Жан Жорес, Александр Мильеран, 
Рене Вивиани. Социалистическое крыло в парламенте представляло значительную 
политическую силу.  

Чтобы противостоять социалистам и сохранить электорат, часть  радикалов 
образовала в  Палате депутатов отдельную радикал-социалистическую фракцию, 
действовавшую параллельно с фракцией радикалов. В нее вошли 74 из 104 
депутатов-радикалов. Новая фракция в радикальном течении, включив в свое 
название в качестве одного из характеризующих признаков определение 
«социалисты», вкладывала в него особый смысл. Радикал-социалисты представляли 
социализм как неколлективистский, обеспечивающий свободу личности при 
сохранении частной собственности. Они отрицали теорию и практику классовой 
борьбы и революции,  которым противопоставляли эволюционное развитие. 
Государству отводили роль выразителя интересов индивидов и в этом качестве 
могло вмешиваться в регулирование социальных отношений. С другой стороны,   
радикал-социалисты и радикалы различались в подходе к  проблемам 
экономической и социальной политики.  Радикалы выступали против 
предоставления  государству приоритетной роли во всех областях общественной 
жизни, включая экономику. В противовес радикалам, радикал-социалисты полагали 
необходимым в союзе с социалистами обеспечить проведение реформ, основное 
содержание которых должно составить социальное законодательство, 
вмешательство государства в социально-экономическую сферу.  Другими словами, 
если радикалы исповедовали идеи классического либерализма, то радикал-
социалисты подошли к восприятию идеологии социального либерализма.  

К 1894 г. относится начало еще одного острейшего политического кризиса, 
поводом к которому явилось дело Дрейфуса. Французская контрразведка получила 
сведения о том, что из генерального штаба произошла утечка секретных 
документов, попавших к немецкому военному атташе. На основании 
некомпетентного, а может быть и предвзятого, анализа почерка перехваченного 
документа в измене обвинили капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по 
национальности. 
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Сын богатого фабриканта из Эльзаса, Дрейфус и сам был состоятельным 
человеком, его поведение не отличалось ничем предосудительным с точки зрения 
норм, принятых в  офицерском корпусе. Лишь его происхождение превратило ничем 
не примечательного капитана в объект политической провокации, позволившей 
разжечь националистическую кампанию, поднять во Франции волну антисемитизма. 
Благоприятную почву для усиления антисемитизма создала панамская афера, в 
которой оказались замешанными некоторые еврейские дельцы. Разжигавшиеся 
националистической прессой погромные настроения находили достаточно широкий 
отклик. 

В такой обстановке Дрейфуса приговорили к пожизненному заключению, но 
он не смирился. К тому же в 1897 г. его брат направил военным властям письмо, в 
котором доказывал невиновность Дрейфуса. Одновременно новый начальник 
контрразведки полковник Э. Пикар установил, что действительным изменником 
является не Дрейфус, а майор Эстергази, венгерский авантюрист, служивший в 
австрийской армии, а затем перешедший на французскую службу и ставший 
офицером генштаба. 

Несмотря на это военное командование не пожелало исправить ошибку. 
Пикара отправили в Африку, а затем и вообще уволили. Эстергази военный суд 
оправдал. Более того, реакция использовала расправу над Дрейфусом для новых 
попыток дискредитации республики. Газета Анри Рошфора, некогда прогрессивного 
журналиста, опубликовала статью “Дрейфус и Вильгельм II”. В ней утверждалось, 
что Дрейфус, как выходец из Эльзаса, принял германское подданство, по личному 
распоряжению кайзера был зачислен в германский генштаб и т. д. Подобные 
абсурдные домыслы подогревали страсти реакционных милитаристских и 
шовинистически настроенных слоев общества. 

Но сведения, установленные Пикаром, стали оружием в руках демократов. 
Действия военных властей они расценили как покушение на гражданские права и 
свободы. Первым выступил Эмиль Золя. Он уже завершил серию романов, 
известную под общим названием “Ругон-Маккары”, был в зените славы и известен 
во всем мире. Поверив в невиновность Дрейфуса, Золя 13 января 1898 г. 
опубликовал открытое письмо президенту республики, озаглавленное  «Я  
обвиняю». Правительство привлекло Золя к суду. Приговоренный к годичному 
тюремному заключение, он бежал в Англию.  Письмо Золя произвело огромное 
впечатление не только во Франции, но и за ее пределами. В самом Национальном 
собрании произошел раскол: консерваторы не сомневались в виновности Дрейфуса 
и решительно противились пересмотру его дела, позиции умеренных 
республиканцев,  радикалов, социалистов разделились: в каждой партии были и 
сторонники, и противники Дрейфуса.  

Не только депутаты Национального собрания, но и вся страна встала перед 
выбором. Но осознание тождества борьбы с государственным произволом, 
олицетворенном в деле Дрейфуса, и защиты демократических и республиканских 
ценностей приходило не просто и не сразу. Уклончивой и нерешительной от начала 
и до конца процесса была тактика социалистов из Рабочей партии. Поначалу даже 
демократические слои общества  в целом выступали против Дрейфуса. Лишь 
памфлет Золя и новые данные о судебных фальсификациях дали им основания для 
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переориентации своего отношения к этому скандальному делу, оценить 
политическое значение процесса, активно выступить против судебного произвола. 
Признание или отрицание виновности Дрейфуса стало индикатором общественной 
позиции широких слоев населения, отношения к самому республиканскому строю. 
Возникли массовые движения: в защиту Дрейфуса – дрейфусаров и в поддержку 
обвинительного вердикта – антидрейфусаров.    

Сторонники пересмотра судебного приговора – дрейфусары – объединили в 
своих рядах представителей различных политических сил и течений, отличавшихся 
приверженностью к идеалам демократии, антиклерикализму, неприятием 
национализма и милитаризма. В начале 1898 г. они организовали Лигу прав 
человека, включавшую шедших за Жаном Жоресом социалистов, сторонников 
республики,  противников военщины и религиозного засилья.  

Организаторами движения антидрефусаров выступили возникшие в 1898 г. 
организации, исповедовавшие идеи экстремистского консерватизма, стоявшие на 
позициях национализма, преклонения перед армией, сторонники хотя и 
республиканской, но авторитарной формы правления и даже монархии. Среди них 
одной из наиболее влиятельных стала созданная в 1898 г. крайне правая организация 
«Аксьон франсез» (Французское действие). Она руководствовалась принципом 
«интегрального национализма» и считала необходимым возродить традиционную, 
наследственную, антипарламентскую монархию. В 1899 г. в «Аксьон франсез» 
вступили неороялисты. Не ограничиваясь пропагандой политического насилия, 
«Аксьон франсез» в 1905 г. сформировала боевые вооруженные отряды под 
названием «Королевские молодчики». Крайним национализмом отличались 
возрожденная Полем Деруледом “Лига патриотов”,  Антисемитская лига, 
направленность которой видна из самого названия. Антиреспубликанские 
организации рекрутировали свои кадры в среде аристократии, близких к ней слоев 
интеллигенции, мелкой буржуазии, люмпен-пролетариата.    

Ситуация еще больше обострилась, когда в феврале 1899 г. скоропостижно 
скончался президент Феликс Фор. Противники республики, националисты и 
неороялисты, обвинив сторонников пересмотра дела Дрейфуса в организации 
отравления главы государства, попытались совершить государственный переворот. 
Премьер-министр Бриссон под предлогом поддержания порядка ввел в Париж 
несколько армейских полков, но это не помешало националистам устраивать 
многочисленные и бурные демонстрации. На улицах начались бесчинства, погромы, 
нападения на редакции прогрессивных газет. Теперь во главу угла был поставлен 
вопрос не только о реабилитации Дрейфуса, но прежде всего о защите 
демократических институтов, оказавшихся под угрозой разгрома. Против реакции 
поднялись демократические силы Франции. Активно участвовал в борьбе Клемансо. 
С огромной энергией и смелостью выступал Жорес.  В политическую борьбу 
втягивались все более широкие слои населения, уличные манифестации 
сторонников и противников Дрейфуса сменяли одна другую. Столкновения грозили 
выйти из под контроля, что побудило враждующие лагери пойти на компромисс. 
Через 42 часа после смерти Фора, 18 февраля 1899 г., Национальное собрание 
голосами радикалов и левых избрало президентом Эмиля Лубе, слывшего 
сторонником пересмотра дела Дрейфуса.  
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В июле 1899 г. был создан т. н. “кабинет республиканской концентрации”. Его 
возглавил известный и авторитетный политический деятель умеренный 
республиканец Пьер Вальдек-Руссо. В правительство вошли представители всех 
политических сил, выступавших в защиту законности и порядка, от бывшего 
адъютанта Наполеона III, одного из усмирителей Парижской Коммуны генерала 
Галифе до независимого социалиста Александра Мильерана. Именно это 
правительство, действовавшее необычно долго – три года, остановило нарастание 
противостояния различных политических сил. Разрешение кризиса, вызванного 
делом Дрейфуса, означало окончательное торжество и упрочение Третьей 
республики. Но точно так же политический кризис 90-х гг. показал необходимость 
укрепления институтов гражданского общества как инструмента предохранения 
республиканского строя от посягательств враждебных ему сил и развития 
демократических начал в управлении государством.  Решению  этой задачи 
способствовал внесенный правительством Вальдека-Руссо и  принятый в июле 1901 
г. закон об ассоциациях. Он устанавливал уведомительный порядок регистрации и 
свободу действий общественных объединений, в т. ч. политических партий, если 
только они не преследовали недозволенные или противоречащие «добрым нравам» 
цели, а  главное,  не посягали на целостность национальной территории и 
республиканскую форму правления.  

Образование партии радикалов и радикал-социалистов. Предстоявшие в 
1902 г. всеобщие выборы в Палату депутатов должны были стать  решающей 
схваткой между дрейфусарами и антидрейфусарами. Накануне выборов все 
политические движения провели ревизию и организационное укрепление своих сил.  
В отличие от прежних аморфных и непрочных политических группировок, 
представлявших собой объединения депутатов и сенаторов, возникли четко 
структурированные политические партии, не только контролировавшие 
парламентские фракции, но и охватывавшие сеть местных комитетов,  сохранявшие 
тесную связь с избирателями между выборами. Радикалы также признали 
необходимым консолидировать свои силы и летом 1901 г. провели в Париже 
общенациональный съезд. На нем образовали как единую структуру 
Республиканскую партию радикалов и радикал-социалистов. Как свидетельствует 
само название партии, она стремилась к объединению всех левых сил, разделявших 
идеалы демократической республики. Руководящим органом стал исполнительный 
комитет, были установлены членские взносы и членские карточки для тех, кто их 
платил. Партия радикалов и радикал-социалистов предоставляла широкую 
самостоятельность индивидуальным и коллективным членам.  

Новой программы учредительный съезд не принимал. По-прежнему 
требованиями радикалов  были: сплочение против врагов республики, борьба с 
клерикализмом и отделение церкви от государства, переход к светскому 
образованию, ограничение монополий, введение прогрессивного всеобщего 
подоходного налога, реформа армии и сокращение срока военной службы. В 
концентрированном виде цели радикалов сводились к формуле: “Светскость – 
против клерикализма; демократия – против диктатуры; социальное действие – 
против нищеты”. В то же время радикалы полностью стояли на почве защиты 
частной собственности. При этом радикалы не были против национализации 
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некоторых монополий «в интересах национальной обороны и производства», а 
также предоставления собственности на средства производства трудящимся, 
«каждому индивидуально». Умеренно-реформистский характер программы 
привлекал прежде всего средние слои общества – мелких собственников, 
интеллигенцию, служащих. Созданное съездом объединение стало первой 
буржуазной партией в общепринятом понимании этого термина. Вслед за 
радикалами структурировались и  другие политические группировки.  

Внутренняя политика радикалов и радикал-социалистов. На выборах 1902 
г. победили левые партии. Радикалы получили 195 мест, умеренные республиканцы 
– около 180, социалисты – 46. Монархисты  смогли провести только 147 депутатов, 
немало, но недостаточно для контроля над Палатой депутатов и влияния на 
формирование правительства. Эти выборы оказались переломными: начиная с них 
радикалы доминировали в Национальном собрании вплоть до выборов 1914 г. 
Приход к власти радикалов означал, что во Франции окончательно и наиболее 
последовательно утвердилась парламентская демократия. 

Правительство во главе с Эмилем Комбом главную задачу видело в придании 
государству светского характера. Наиболее общая причина обращения к проблеме 
взаимоотношений с церковью в начале XX в. состоит в активизации политики 
буржуазного реформизма, типичной для развитых стран. Антиклерикализм 
французских радикалов был не религиозным, а политическим конфликтом. 
Нейтрализация влияния католической церкви лишала противников республики 
мощной поддержки и, наоборот, укрепляла демократические институты 
республиканского режима. Кроме того, опасным казался рост экономического 
могущества католических организаций: стоимость недвижимого имущества которых 
к 1900 г. превысила 1 млрд франков. Нежелательным считали и широкое 
распространение церковных школ. 

Первый удар был нанесен по религиозным конгрегациям, проявившим 
исключительную живучесть. В 1880 г. правительство умеренного республиканца 
Фрейсине распустило конгрегации иезуитов и предписало остальным получить 
разрешение на продолжение деятельности. В 1892 г. правительства того же 
Фрейсине и сменившего его Лубе заявили об отсутствии планов отделения церкви 
от государства. Это позволило католической церкви восстановить многие из 
утраченных позиций.  Конгрегации содержали школы, медицинские учреждения, 
приюты для детей, богадельни для инвалидов и престарелых, занимались 
проповеднической деятельностью, держали в своих руках католическую прессу. 
Многие конгрегации специализировались на хозяйственной деятельности. 
Подчинение Римской курии, строгая иерархическая структура превращали 
конгрегации в своего рода государства в государстве.  

Радикальное правительство решительно проводило в жизнь закон 1901 г. об 
ассоциациях, который гарантировал право граждан на объединения, но 
функционирование религиозных конгрегаций ставил в зависимость от специального 
разрешения. На протяжении 1902–1903 гг. были закрыты подведомственные 
монашеским конгрегациям школы и отказано  в регистрации проповедническим и 
преподавательским  конгрегациям. В стремлении полностью устранить религиозное 
воспитание детей и молодежи радикалы пошли на решительное отделение церкви от 
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школы. 7 июля 1904 г. Национальное собрание приняло закон, запрещавший 
конгрегациям заниматься обучением детей в школах всех ступеней. Образование 
становилось полностью светским. Ввели и другие ограничения: военнослужащим – 
посещать собрания религиозных обществ, духовным лицам – получать 
университетские степени. Идеологическое влияние церкви значительно 
сократилось, что способствовало дальнейшему упрочению демократических 
принципов в жизни французского общества. 

В иной ситуации оказались конгрегации, в ведении которых находились 
приюты, богадельни, больницы: обслуживавших их сестер-монашенок  просто 
некем было заменить, монахиням лишь запретили оказывать помощь пациентам 
военных госпиталей. 

Наступление на духовные конгрегации резко обострило отношения между 
французским правительством и Ватиканом. Когда в 1904 г. президент Франции 
Эмиль Лубе прибыл с визитом в Рим, Папа Пий X заявил протест. Вскоре после 
этого  дипломатические отношения с папским престолом были прерваны, что 
приблизило отделение церкви от государства. Принятый в 1905 г. закон вступил в 
силу с 1 января 1906 г. Во Франции устанавливалась свобода совести и равноправие 
всех культов. Церковное имущество становилось государственным и передавалось в 
безвозмездное и бессрочное пользование ассоциациям светских лиц. Католическая 
церковь была лишена государственной финансовой поддержки. Несмотря на резкое 
недовольство законом, церковь была вынуждена со временем примириться с ним, 
что в перспективе сняло проблему антиклерикализма. Решив задачу отделения 
церкви от государства, радикалы реализовали одну из важнейших частей своей 
программы. 

В 1906 г. на парламентских выборах вновь победили радикалы. В 
правительство вошел в качестве министра внутренних дел, а затем, в октябре 1906 
г., и возглавил его Жорж Клемансо. Новому правительству предстояло действовать 
в условиях роста социальной напряженности. Обострилась забастовочной борьба 
трудящихся. Рабочих главным образом волновала низкая заработная плата и 
высокая продолжительность рабочего дня. Силовое давление на власть и общество 
побуждало ускорить социальные реформы. Чтобы облегчить их проведение, 
Клемансо привлек к сотрудничеству независимых социалистов Аристида Бриана и 
Рене Вивиани, учредил министерство труда во главе с Вивиани. Радикалы провели 
через парламент свое давнишнее требование об установлении прогрессивно-
подоходного налога, а также добились  одобрения в феврале 1906 г.  Палатой 
депутатов законопроекта о пенсионном обеспечении. Однако Сенат принял его 
только весной 1910 г. Закон предусмотрел выплату пенсий всем занятым в 
промышленности, торговле, сельском хозяйстве, прислуге, лицам свободных 
профессий, служащим по достижении 65 лет. Пенсионный фонд составлялся из 
государственных субсидий, отчислений нанимателей, ежегодных  взносов самих 
работников. Однако те из них, кто ежегодно получал свыше 3 тыс. франков, не 
могли рассчитывать на пенсию. В результате подобных ограничений пенсиями по 
старости были охвачены: в 1900 г. – 13 и в 1915 г. –11% трудящихся. Социальные 
меры радикалов на этом этапе были крайне ограниченными, но они предвещали 
более полное решение социальных проблем в будущем. 
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В предвоенные годы правительства, пост главы которых поочередно делили 
между собой   левые республиканцы и независимые социалисты Раймон  Пуанкаре 
(1912–1913 гг.), Аристид Бриан (1913 г.), Луи Барту (1913 г.), Гастон Думерг (1913–
1914 гг.), Рене Вивиани (1914–1915 гг.) интенсивно готовили Францию к войне. В 
стране насаждался культ армии. В 1911 г. ввели должность главнокомандующего, 
которым стал генерал Жозеф Жак Жоффр. В 1912 г. Национальное собрание 
утвердило программы создания военной авиации и строительства военно-морского 
флота. Установленный в 1905 г. двухлетний срок военной службы в 1913 г. вновь 
увеличили до 3-х лет, что связывали с намного меньшими сравнительно с 
Германией темпами прироста населения, из-за чего французская армия не получала 
достаточные контингенты солдат. Это позволило увеличить численность армии 
мирного времени с 540 до 700 тыс. человек. В 1913 г. президентом Франции избрали 
Раймона Пуанкаре.  В своей деятельности он исходил из неизбежности войны и 
необходимости в связи с этим подготовить к ней страну. К 1914 г. затраты на 
военные нужды достигли 1,5 млрд франков, что составляло 38% всех бюджетных 
расходов. 
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Объединение Германии. Германская империя в 1871–1914 гг. 
 

  Революция 1848–1849 гг. не привела к созданию единого германского 
государства, но в массовом сознании немецкого народа и общественно-
политической жизни 50–60 гг. национальная идея стала главным вектором 
политического развития. Этому благоприятствовал ряд факторов. Одним из 
важнейших являлась общность языка и культуры подданных различных германских 
государств. Единое территориальное пространство обеспечивало компактное 
проживание немецкого народа. Властно проявились новые явления в хозяйственной 
жизни: интенсивно шел процесс индустриализации на основе широко 
развернувшейся промышленной революции, свершились аграрные преобразования в 
сельском хозяйстве, складывалась  развитая банковская система, быстро росла 
транспортная, особенно железнодорожная, сеть. Германские земли (кроме Австрии) 
вошли в образованный в 1834 г. и действовавший до 1866 г. таможенный союз. Все 
это объективно способствовало развитию единого внутреннего рынка. Но 
политическая разобщенность, наличие отдельных суверенных государств со своим 
гражданством, законодательством, финансовыми системами препятствовали 
экономической интеграции. Внешнеполитическая ситуация, связанная с 
претензиями Франции на левый берег Рейна, также побуждала к преодолению 
внутригерманского межгосударственного размежевания. Объективные предпосылки 
к объединению соединились с устремлениями прусской династии Гогенцоллернов к 
главенству в объединенной Германии.  

Решить задачу создания Германской империи выпало Отто фон Бисмарку, 24 
сентября 1862 г, ставшему прусским министром-президентом. В его представлении 
следовало обеспечить воссоединение германских земель методами, исключавшими 
революционное давление народных масс, с одной стороны, сопротивление 
дворянства и монархов германских государств, с другой, австрийские притязания на 
господство в Германии, с третьей. Первым шагом к созданию Германской империи 
стала война 1864 г. Пруссии и Австрии с Данией из-за старинных немецких 
герцогств Шлезвига и Гольштейна. В результате победы и последовавших 
дипломатических соглашений в 1865 г.  Пруссия получила в свое управление 
Шлезвиг и герцогство Лауэнбург, а Австрия – Гольштейн. 

Затем Пруссия развязала войну против своего конкурента в борьбе за 
лидерство среди немецких государств. Бисмарк заключил союз с Италией, а затем 
спровоцировал конфликт. 3 июля 1866 г. у богемской деревни Кёниггрец (Садова) 
прусские войска разгромили австрийцев. По мирному договору Пруссия получила 
Шлезвиг и Гольштейн, приобрела королевство Ганноверское, герцогство 
Нассауское, курфюршество Гессенское и город Франкфурт-на-Майне. Саксония 
только номинально оставалась самостоятельной. Вследствие этих присоединений 
объединились рейнские и иные владения Пруссии. Успехом ее было также 
упразднение Германского союза и учреждение Северогерманского  союза из 
немецких государств, лежавших на север от реки Майн. Австрия из него была 
устранена, а Пруссия, наоборот, заняла главенствующее положение.  

В Северогерманском союзе провозгласили приоритет союзных законов над 
правом отдельных государств. Суверенитет Союза определялся полномочиями в  



67 
 

военной области, торговом и таможенном законодательстве, стандартизации мер и 
весов, регулировании деятельности транспорта, почты и телеграфа. С образованием 
Союза образовали ряд общих учреждений, отменили паспортную систему, ввели 
свободу передвижения и местожительства, ликвидировали остатки цеховых 
привилегий, обеспечили таможенное соглашение с южногерманскими 
государствами. Формирование общегерманского внутреннего рынка еще больше 
продвинуло страну к национальной консолидации. Конституция  
Северогерманского союза заложила правовую основу будущей Германской 
империи.  

К окончательному завершению объединения Германии и формирования ее 
территории привела еще одна война, франко-прусская 1870–1871 гг. При первых же 
успехах Пруссия заключила с участвовавшими вместе с ней в военных действиях 
южногерманскими государствами Баварией, Баденом, Вюртембергом и Гессеном 
(Дармштадтским) договоры об их присоединении к Северогерманскому союзу. По 
завершившему войну Франкфуртскому мирному договору, подписанному 10 мая 
1871 г., Германия отторгла от Франции ее провинции Эльзас и Лотарингию. 

Провозглашение империи и конституция 1871 г. Победа во франко-
прусской войне 1870–1871 гг. дала возможность Бисмарку завершить воссоединение 
Германии. Уже в сентябре 1870 г. Бисмарк начал переговоры об объединении 
государств Южной Германии и Северогерманского союза. 18 января 1871 г. в 
Версальском дворце состоялся акт официального учреждения  Германской империи. 
Прусский король Вильгельм I стал германским императором (кайзером). 
Церемония, проведенная на территории побежденной Франции, была еще одним 
унижением французов. 

Воссоединение страны наложило особый отпечаток на всю эволюцию 
Германии в последующий период. Вместе с превращением Гогенцоллернов в 
германских императоров страна оказалась во власти прусских политических 
традиций и идеалов, среди которых доминировали милитаризм и реакционность. 
Отмечая негативные последствия объединения Германии, нельзя вместе с тем не 
видеть, что это было важным событием в истории германского народа. Возникло 
единое национальное государство. Оно покончило с многовековой 
раздробленностью, устранило препятствия на пути экономического развития, 
создало более благоприятные возможности для социально-политической 
деятельности. 

3 марта 1871 г. состоялись выборы, а затем, в этом же месяце, и первая сессия 
имперского рейхстага. 16 апреля 1871 г. он принял конституцию, которая 
определяла государственное устройство Германской империи вплоть до Ноябрьской 
революции 1918 г. Империю составили 22 монархии: 4 королевства, 6 великих 
герцогств, 12 герцогств. Все эти государства сохранили свои династии, 
правительства, представительные органы – ландтаги. Бремен, Любек и Гамбург 
остались на положении вольных, т. е. с особым режимом, городов. Эльзас и 
Лотарингию наделили юридическим статусом имперской провинции, 
управлявшейся назначавшимся из центра обер-президентом. Только в 1911 г. она 
получила ограниченную автономию.  
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Германская империя представляла собой федеративное государство, в котором 
сочетались законодательная централизация и административная самостоятельность 
отдельных ее частей. Вопросами, общими для всех государств, являлись: права 
гражданства, таможенное, торговое,  гражданское и уголовное законодательство, 
патентные и авторские права, финансы, системы мер и веса, пути сообщения, почта 
и телеграф, армия и флот. То, что не входило в компетенцию империи, составляло 
прерогативу отдельных государств. Государственное устройство вновь созданной 
империи обеспечивало гегемонию прусской монархии. Именно прусский король 
являлся главой государства с титулом германского императора. Рейхсканцлером 
становился, как правило, прусский премьер-министр. Прусское  военное 
законодательство распространили на территорию всей страны. Конституцию нельзя 
было изменить без согласия верхней палаты, а в ней преобладали представители все 
той же Пруссии. Наконец, прусская гегемония обусловливалась естественными 
факторами: Пруссия включала 64,5% территории и 60,6% населения империи. 

Согласно конституции прусский король признавался главой империи в 
качестве наследного монарха – германского императора. Император открывал и 
закрывал сессии палат, вносил законопроекты, обнародовал имперские законы и 
контролировал их исполнение. Полностью в руках императора находился весь 
аппарат гражданской  власти: он назначал и увольнял должностных лиц, включая 
имперского канцлера. Представлял империю в международно-правовом общении, 
объявлял войну. На императора возлагалось верховное командование армией и 
флотом, от него зависело перемещение по службе и назначение высшего 
командного состава. Он мог ввести военное положение на любой территории 
страны. Объем прерогатив императора делал его власть почти неограниченной. 

Государственное устройство империи не предусматривало кабинета 
министров. Весь административный аппарат возглавлял имперский канцлер, 
который  не только руководил общеимперскими органами государственного 
управления, но одновременно являлся главой прусского правительства и 
председателем верхней палаты парламента. Канцлер  в силу огромных полномочий 
и ответственности в области исполнительной власти играл ведущую роль в 
проведении национальной политики государства. Без его подписи были 
недействительны  указы и другие официальные акты императора. Он не был 
ответственен перед парламентом и не уходил в отставку в случае разногласий с 
Рейхстагом. Наоборот, именно Рейхстаг мог быть распущен в случае конфликта с 
канцлером. Отраслевое управление обеспечивали государственные секретариаты – 
аналоги министерств. Первоначально их было пять: иностранных дел, внутренних 
дел, юстиции, финансов, почты, позднее их общее количество удвоилось. Во главе 
общеимперских ведомств стояли статс-секретари (государственные секретари), 
назначавшиеся канцлером. 

Законодательная власть принадлежала парламенту, состоявшему из двух 
палат: нижней – Рейхстага и верхней – Бундесрата (Союзного совета). Обе палаты 
формально имели равные законодательные права, каждая обладала законодательной 
инициативой, для принятия закона необходимо было согласие обеих палат. Но 
большинство законопроектов готовилось и первоначально обсуждалось в Союзном 
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совете и лишь затем в Рейхстаге. При его согласии Союзный совет окончательно 
утверждал закон, а император его обнародовал. 

Рейхстаг должен был олицетворять народное представительство и единство 
нации, стоять выше частных интересов входивших в империю государств. Хотя 
Рейхстаг и был отстранен от  формирования правительства, он реально влиял на 
политические процессы через механизмы принятия бюджета и законотворческого 
процесса. Рейхстаг избирался первоначально на 3, а с 1888 г.  на 5 лет. 
Избирательное право получили только мужчины, достигшие 25-летнего возраста, 
кроме военнослужащих, а также лиц, находившихся под опекой или получавших 
пособие по бедности. Женщины избирательных прав не имели. Конституция 
установила равные, прямые и тайные выборы. На практике избирательные округа 
обеспечивали перевес Пруссии, которой принадлежало 248 из 397 депутатских мест. 
Депутаты Рейхстага не получали жалованья или иного вознаграждения – это не 
способствовало демократизации депутатского корпуса. 

Бундесрат не избирался, а составлялся из представителей государств, 
вошедших в империю. Из 58 мест (позднее 61), которые имелись в нем, 17 
принадлежали Пруссии, 6 – Баварии, по 4 – Саксонии и Вюртембергу, по 1–3 
остальным государствам. Но все голоса от каждого государства подавались только 
совместно. Ни одно изменение конституции не могло быть принято, если против 
голосовали 14 депутатов Союзного совета. Поэтому Пруссия со своими 17 голосами 
могла блокировать неугодные ей законопроекты, что и обеспечивало ей 
преобладание. Союзный совет по своей структуре и функциям фактически являлся 
представительным органом правительств отдельных германских государств, а не их 
народов. Союзный совет имел право издавать постановления относительно 
административного управления, дополнявшие законы ордонансы, выполнять 
обязанности государственного контроля. Совет избирал имперских судей, разрешал 
конфликты между входившими в империю  государствами, а также споры между 
ними и имперским правительством по поводу толкования законов. Таким образом, 
Союзный совет аккумулировал функции законодательной власти, исполнительного 
органа, апелляционного суда и собрания представителей властей государств 
империи. 

Конституция не содержала статей о правах граждан, зато включала 
специальный раздел «Военное дело империи», который установил всеобщую 
воинскую повинность. Действительная военная служба в зависимости от рода войск 
устанавливалась в 2–3 года.  

При всех элементах консерватизма политический строй, установленный 
конституцией, обеспечил интеграцию немцев отдельных государственных 
образований в немцев  Германской империи. Создание единого государства 
устранило существовавшие ранее препятствия для национального развития, первым 
из которых была раздробленность страны с ее внутренними межгосударственными 
границами. Объединение Германии обеспечивало свободное перемещение рабочей 
силы и товаров, создание единообразных во всех частях государства условий 
промышленной и торговой деятельности. Введение в 1871–1873 гг. единой золотой 
валюты, заменившей прежние денежные системы многочисленных королевств, 
княжеств и герцогств, облегчило торгово-промышленный обмен. В 1875 г. был 
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создан Имперский банк, который сконцентрировал практически всю эмиссионную 
деятельность. Объединение дало толчок бурному развитию единой почтово-
телеграфной системы. Сложившееся разветвленное информационное поле создало 
благоприятные условия для развития и укрепления связей во всех областях 
деятельности. В доимперский период экономическая жизнь германских государств 
жестоко страдала от правовой разобщенности. После объединения начинает 
складываться общенемецкое право. В качестве общегерманских вводятся единое  
уголовное и гражданское законодательство. Кодификация обеспечила 
формирование понятий правового государства и правопорядка, основанного на 
безусловном следовании закону.  

Германская политическая система позволяла свободно  функционировать 
общественным объединениям. Даже социал-демократы ни в одном из созывов 
Рейхстага не лишались представительства, а на последних предвоенных выборах 
1912 г. получили 34,8% голосов избирателей и 110 мандатов – больше, чем любая 
другая партия. Обстоятельство, когда наиболее левая партия оказалась более чем 
достойно представлена в законодательном и местных органах консервативного 
государства, внешне представляется парадоксальным. Но здесь нет ничего, что не 
укладывалось бы в логику политического развития. Консерватизм представляет 
собой неоднородное явление. Если для ультраконсервативной тенденции характерна 
ориентация на сохранение положения, как оно было в прошлом, то умеренное, 
либерально-консервативное направление не исключает возможность компромисса. 
Он включает признание общих интересов у нисходящего феодального класса, 
такого как прусское юнкерство, и восходящей буржуазии. Исходит из 
необходимости учета требований «низших» классов – рабочих, крестьян. Допускает 
принятие многих идей и принципов, которые раньше отвергались. К ним относятся 
конституционализм, система представительства и выборности органов власти, 
парламентаризм, идеологический и политический плюрализм. Признание этих 
постулатов сделало Германскую империю, хотя и консервативным, но правовым 
государством с одной из самых демократических на то время избирательной 
системой. Политический опыт Германии показал, что даже в условиях господства 
консервативных властных институтов, если они легитимны,  основаны на праве и 
привержены ему,  страна не обречена на застой и может идти по пути прогресса. 

Но этот путь медленный, не снимающий и даже плохо сглаживающий 
экономические, социально-классовые, политические, идеологические противоречия 
между различными социальными слоями и структурами. Более того, на этом пути 
возможны политические барьеры и завалы наподобие порождений бисмарковской 
политики – культуркампфа и исключительного закона против социалистов. 
Вследствие подобных акций накапливалась критическая масса, взорвавшая 
общество, не выдержавшего потрясений мировой войны.  Консервация вызывавших 
негативные последствия политических устоев была связана с монополией прусского 
юнкерства на власть. 

Партии в политической системе Германской империи. В Германии 
сравнительно рано возникли политические партии различного, в том числе 
консервативного, толка. Сторонники сложившихся в прошлом ценностей, 
базировавшихся на признании нравственно-идеологической и организационной 
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роли церковных институтов и добивавшихся сохранения устоев сословного 
общества во главе с монархом концентрировались вокруг  Германской 
консервативной партии. В 1876 г. партия организационно оформилась и приняла 
программу. Консерваторы признавали «решающее значение монархических 
принципов», добивались сохранения местного самоуправления, основанного не на 
всеобщем избирательном праве, а на «групповом и организованном расчленении 
народа». В экономической сфере они в противовес либеральным принципам 
неограниченной свободы хозяйственной деятельности защищали «интересы 
земельной собственности, промышленности и ремесла», требовали «устранения 
преимуществ крупного денежного капитала» и «тяжкого ущерба, который наносят  
сельскому хозяйству и мелким промыслам чрезмерная экономическая 
концентрация». Консерваторы выступали непримиримыми противниками 
социалистов. Консерваторы были тесно связаны с династией Гогенцоллернов, 
занимали командные должности в армии, министерские посты, в их руках 
находился административный и судебный аппарат Своих сторонников эта партия 
рекрутировало из аристократической среды, финансовой и военной олигархии, 
части интеллигенции. 

Консерваторы опасались, что воссоединение  растворит Пруссию в единой 
Германии и поэтому выступали против политики Бисмарка, находясь в оппозиции к 
нему до конца 70-х гг. Но в партии сложились силы, которые Бисмарка 
поддерживали и безоговорочно шли за ним. Это предопределило раскол, 
произошедший в 1866 г. Прусские юнкеры, осознавшие неизбежность 
капиталистического развития страны, образовали Имперскую партию, или, как ее 
еще называли, Партию свободных консерваторов. В нее входила та часть земельной 
аристократии, которая включилась в капиталистическое предпринимательство, 
верхушка чиновничества, многие крупнейшие промышленники, в т. ч. из семейств 
Круппов, Кирдорфов, Штуммов и других. 

Либеральные партии. Экономические, политические и социальные 
процессы, протекавшие в Германии конца XIX – начала XX вв., неоднозначно 
воспринимались либеральными кругами. Это обусловило неустойчивость их 
политических структур: в зависимости от конъюктуры и отношения к тем или иным 
проблемам партии создавались, разъединялись и вновь объединялись. 

Организационное оформление германского либерализма произошло в 1861 г., 
когда была создана леволиберальная Прогрессистская партия. В то время она 
выступала за реформу Германского союза путем объединения германских 
государств по «малогерманскому» пути – без Австрии, созыв общегерманского 
парламента и организацию сильной центральной власти.  

В 1867 г. была организована Национал-либеральная партия. Она обладала 
широкой социальной базой и устойчивыми позициями в Рейхстаге. Партию 
поддерживали определенные слои монополистической и значительная часть 
немонополистической буржуазии, многие крупные землевладельцы и зажиточные 
крестьяне непрусских областей, служащие, университетские профессора и другие 
представители верхушки интеллигенции. Эта партия  стремилась содействовать 
укреплению империи, усилению ее военной мощи, соглашалась с внешней 
политикой Бисмарка и репрессивными мерами против социалистов. Требования 
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экономического и социального характера включали намерение добиваться 
поощрения различного рода коопераций и ремесленных союзов. «Рабочий вопрос» 
национал-либералы предполагали решать в духе сотрудничества работодателя и его 
работников, что должно было найти выражение в реформе системы страхования, 
запрещения ночного труда женщин и детей и т. п. Признавая права коалиций и 
рабочих организаций, национал-либералы допускали возможность «свободного 
рабочего договора» с предпринимателем помимо профсоюзов. Национал-либералы 
подтверждали приверженность всеобщему избирательному праву, выступали за 
свободу собраний и союзов, В целом программные положения национал-либералов 
открывали возможность сотрудничества как с консерваторами, так и с 
леволиберальными партиями. 

В 1884 г. те из национал-либералов, кто был  недоволен введением 
протекционизма, покинули бывших единомышленников и влились в 
Прогрессистскую партию. Так возникла Свободомыслящая партия. Тогда же, при 
объединении, была принята ее программа. Она декларировала необходимость 
развития конституционных начал путем установления ответственности имперского 
правительства перед Рейхстагом; требовала обеспечить права народа: тайное, 
всеобщее, равное и прямое избирательное право; свободу выборов, печати, 
собраний, союзов, равенство перед законом всех партий и лиц; невмешательство в 
религиозную сферу. Программа указывала на необходимость улучшения народного 
благосостояния, повышения жизненного уровня трудящихся классов. Она выступала 
против «государственного социализма» и контроля за производственной и торговой 
деятельностью, не признавала ограничения предпринимательства, провозглашала 
лозунг «никаких монополий», призывала не проводить таможенную и 
экономическую политику в интересах отдельных групп. 

Но и этой партии не было суждено консолидировать леволиберальное 
движение. В 1893 г. она раскололась на Свободомыслящую народную партию и 
Свободомыслящее объединение. Эти партии выступали против юнкерско-
консервативных группировок, отвергали реакционные методы политического 
господства и антисоциалистическое законодательство, боролись за 
последовательную демократизацию страны. Не имели они и  существенных 
различий в отношении к милитаризму, военным и военно-морским вооружениям, 
колониальным захватам, которые они поддерживали. Но к социально-
экономическим проблемам подходы партий не совпадали. 

Свободомыслящая народная партия разделяла либеральные принципы 
государственного невмешательства в экономику, отношения между трудом и 
капиталом, отвергала любые взаимодействия с социал-демократами. В отличие от 
нее Свободомыслящее объединение отказалось от идеи неучастия государства в 
социально-экономической жизни, выступало поборником широкой социальной 
политики, которая была бы способна привлечь рабочий класс к союзу с либеральной 
буржуазией.  

В 1910 г. эти две партии объединились в Прогрессистскую народную партию 
на программно-политической платформе  Свободомыслящей народной партии. Она 
превратилась в значительную политическую силу. В целом германский либерализм 
до Первой мировой войны и в ее годы не преодолел идейную и организационную 
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разобщенность. Определенная консолидация наметилась лишь в  ходе Ноябрьской 
революции 1918 г.  

Партия Центра. Первым христианско-демократическим объединением, 
получившим статус политической организации, стала партия Центра. Ее зарождение 
относится к 1852 г., когда в прусском парламенте образовалась католическая 
фракция. После объединения Германии это уже была общеимперская буржуазно-
клерикальная партия. Она опиралась на католическое население южных и западных 
районов страны весьма разнородное в социальном отношении. 

В ходе событий политическая ориентация партии менялась. В начале своей 
деятельности она находилась в оппозиции к Пруссии, выступала против ее 
гегемонии, добивалась сохранения самостоятельности отдельных германских 
государств, стремилась обеспечить независимость и свободу деятельности 
католической церкви. В 90-х гг. Центр изменил программу в направлении 
сотрудничества с империей. В социально-политической сфере партия резко 
выступала против социалистической идеологии и практики, стремилась внести в 
широкие слои населения христианские ценности, поддерживала  социальные 
реформы. Преобразования, в понимании Центра, должны были состоять в 
установлении минимума заработной платы, регулировании рабочего дня, введении 
воскресного отдыха для рабочих, ограничении труда замужних женщин, улучшении 
условий работы детей, создании касс взаимопомощи и т. п. 

Серьезно волновала партию проблема усиления политического влияния. В 
связи с этим внутри нее длительное время шла борьба вокруг вопроса: быть ли 
партии чисто конфессиональной, т. е. католической, или стать общехристианской с 
программой, приемлемой и для католиков, и для протестантов. Сокращение числа 
голосовавших за Центр с 27,9% в 1874 г. до 16,4% в 1912 г. при почти 37% 
католической части населения страны окончательно решило спор. Образованный в 
феврале 1914 г. Имперский комитет партии зафиксировал единство интересов  
католиков и некатоликов и определил, что Центр – политическая и 
неконфессиональная партия. 
Гибкая политика Центра позволила этой партии  защищать на платформе 
христианской идеологии интересы не отдельных групп господствовавших классов, а 
всей буржуазии в целом и одновременно привлечь к себе значительные слои 
трудящихся. Это повышало политическое влияние Центра: в 1917 г. один из его 
лидеров, Георг Гартлинг, стал имперским канцлером. 

Всеобщий германский рабочий союз. В Германии к началу 70-х гг. 
действовали две отдельные, независимые друг от друга, рабочие партии. Одна из 
них – созданный Фердинандом Лассалем в 1863 г. Всеобщий германский рабочий 
союз, именуемый также партией лассальянцев. Лассаль завоевал огромный 
авторитет в рабочих массах. Взгляды Лассаля стремительно и широко 
распространились среди немецких рабочих, оказали огромное воздействие на 
социалистическое движение в Германии. Политические представления Лассаля 
сводились к тому, что государство является неким надклассовым учреждением, 
призванным быть выразителем стремлений человеческого духа к свободе и 
социальной справедливости. Обеспечив свое представительство и влияние в 
рейхстаге, рабочие смогут преобразовать существующее государство, которое 
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защитит интересы рабочего класса. Поэтому следует добиваться всеобщего равного 
прямого избирательного права. При этом Лассаль допускал только мирные средства 
политической борьбы, в т. ч. компромиссы с властью. Решение социального вопроса 
Лассаль видел не в революционном ниспровержении рабочим классом 
капиталистического строя, а в ликвидации неравенства между рабочими и 
капиталистами путем создания рабочими с государственной помощью 
производственных ассоциаций. Благодаря им рабочие станут «своими 
собственными предпринимателями». Лассаль отрицал необходимость борьбы за 
улучшение экономического положения рабочего класса, поскольку  полагал, что 
действует некий «железный закон заработной платы», не позволяющий заработной 
плате ни подняться выше, ни опуститься ниже некоего уровня, необходимого для 
поддержания жизни и размножения.  

Социал-демократическая рабочая партия. После раскола Всеобщего 
германского рабочего союза интересы пролетариата стала отстаивать и основанная в 
1869 г. А. Бебелем, В. Бракке и В. Либкнехтом на съезде в Эйзенахе Социал-
демократическая рабочая партия – партия эйзенахцев. Обе партии обладали 
примерно равным авторитетом. К тому же оказалось, что между двумя партиями не 
так уж и много разногласий. Состоявшийся 22–27 мая 1875 г. в городе Готе 
объединительный съезд создал единую Социалистическую рабочую  партию 
Германии и принял программу, основанную на лассальянских принципах. 
Объединение значительно усилило партию. В нее вступали новые члены. На 
выборах в Рейхстаг 1877 г. за социал-демократических депутатов проголосовали 493 
тыс. избирателей, на 141 тыс. больше, чем в 1874 г. Это дало возможность 
увеличить социал-демократическую фракцию до 12 депутатов. 

Ответом Бисмарка стало принятие Рейхстагом «Исключительного закона 
против социалистов». Попав под запрет, партия пережила потрясение. Центральное 
руководство заявило о ее роспуске. Усилились идеологические разногласия. С 
одной стороны, И. Мост развернул агитацию за немедленные действия против 
правительства, призывая к вооруженному восстанию. С другой, К. Хехберг, К. 
Шрамм и Э. Бернштейн издали в Цюрихе статью «Ретроспективный обзор 
социалистического движения в Германии. Критические афоризмы», в которой 
изложили реформистскую программу действий. 

Но СРПГ быстро пришла в себя и собралась с силами. В 1879 г. в Цюрихе 
начал выходить центральный партийный орган – газета «Социал-демократ», 
которую в 1880 г. возглавил Э. Бернштейн. Газета подпольно распространялась по 
всей Германии. В Штутгарте приступили к изданию научно-теоретического журнала 
«Новое время» под редакцией К. Каутского. За границей трижды собирались 
партийные съезды. Социал-демократы не пропустили ни одной  кампании по 
выборам в Рейхстаг. После естественного спада из-за действия «исключительного 
закона» на выборах 1890 г. электорат социал-демократов возрос до 19,7%. 
Изменение общественного мнения в пользу социал-демократов сделало 
невозможным сохранение «исключительного закона». 

Его отмена 25 января 1890 г. открыла перед германским социалистическим 
движением новые перспективы. В октябре того же года на первом легальном съезде 
в Галле воссоздали руководство партии. Ее сопредседателями с 1892 г. стали А. 
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Бебель и П. Зингер. Съезд в  Эрфурте (14–21 октября 1891 г.) принял новую 
программу и название партии, которая стала именоваться Социал-демократической 
партией Германии. Программа определяла конечную цель партии – завоевание 
пролетариатом политического господства для преобразования капиталистического 
общества в социалистическое и содержала ближайшие политические и 
экономические требования. В программе не было лассальянских положений, она 
базировалась на марксизме и стала образцом для программ многих других 
социалистических партий. 

В течение 90-х гг. XIX – начала XX вв. СДПГ превратилась в крупнейшую 
политическую силу. В 1914 г. партия насчитывала 1 млн. 86 тыс. членов, а число 
сторонников было в 4 раза больше: в 1912 г. на парламентских выборах   социал-
демократы собрали 4 млн. 250 тыс. (34,8%) голосов, что дало им в Рейхстаге  110 
(31%) мест – больше, чем у любой другой отдельно взятой партии. Приобретая все 
большее влияние на массы, СДПГ отнюдь не была монолитно единой. На рубеже 
веков в партии выкристаллизовались 3 течения: ортодоксальное марксистское, 
реформистское и центристское. Ведущее ядро левых социал-демократов в начале 
XX в. составляли сын Вильгельма Либкнехта – Карл Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. 
Меринг, К. Цеткин и др. Но последовательные сторонники революционного 
марксизма представляли собой небольшую разнородную группу, не имевшую своей 
организации. 

Ревизия марксизма, предпринятая в 1896–1897 гг. Э. Бернштейном, нашла в 
партии широкий отклик, и решающая роль в ней перешла к реформистскому крылу. 
Тон стали задавать Э. Давид, К. Легин, Г. Носке, Г. Фольмар. После смерти в 1911 г. 
П. Зингера и в 1913 г. А. Бебеля сопредседателями партии были избраны Г. Гаазе и 
Ф. Эберт. 

Резкое обострение борьбы между революционным и реформистским 
течениями вызвало появление в СДПГ еще одной теоретической концепции и 
политической группировки, обозначаемых как «центризм», «центр». Это 
направление впервые проявилось в 1906 г. на съезде в Мангейме, признанным его 
лидером выступил К. Каутский. Он считал неизбежным и даже необходимым 
существование в партии различных течений, но именно это и не устраивало 
марксистов. Эволюция взглядов К. Каутского и его сторонников от революционного 
марксизма к центру отражала новые условия, которые были созданы экономической 
и социально-политической действительностью начала XX в., интеграцией части 
рабочего класса в капиталистическое общество, их отказом от радикального 
изменения существовавшего строя. Вынужденные считаться с реальностью, 
Каутский и центристы от противостояния Э. Бернштейну с позиций 
ортодоксального марксизма переходят к сближению с его идеями. 

Внутренняя политика Бисмарка. В первой половине 70-х гг. обострились 
отношения между Бисмарком, после провозглашения империи занявшим пост 
канцлера, и католической церковью. Ватикан был далеко не безразличен к разгрому 
двух могущественных католических держав – Австрии и Франции. Еще более 
болезненной для него стала позиция Бисмарка, который не только не 
воспрепятствовал вступлению 20 сентября 1870 г. итальянских войск в Рим, но и не 
заступился за Папу, когда он об этом попросил. 
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К разладу с Ватиканом добавились внутриполитические проблемы, носившие, 
однако, религиозную окраску. Установление прусской гегемонии вызывало 
естественное противодействие не только поляков, датчан из Шлезвига и 
Гольштейна, французов Эльзаса и Лотарингии, но и баварцев, баденцев, 
вюртембержцев, одним словом, населения всех тех областей, на которые прусские 
порядки раньше не распространялись. Если же учесть, что в империи более трети 
населения составляли католики, становится понятным, насколько беспокоили 
Бисмарка сепаратистские тенденции в католических землях Германии. 

Поводом для развертывания наступления против католической церкви 
послужило провозглашение Ватиканским собором 1870 г. догмата о 
непогрешимости Папы. Принятый собором документ определил, что высказанные 
им с кафедры доктрины относительно веры и нравственности не могут быть 
оспорены. Кроме того, за Папой признавалась полная и верховная власть в вопросах 
церковной дисциплины и управления вселенской церковью. 

Ответом Бисмарка стала антикатолическая кампания. В стране начали 
разжигаться страсти, пугали увеличивающимся могуществом католиков и их 
монашеских орденов, утверждали, что победа Германии станет окончательной и 
полной лишь при условии нейтрализации влияния Ватикана. На этом фоне 
произошли события, которые вошли в историю под названием «культуркампф» – 
борьба за культуру. 

Культуркампф выражался в том, что на протяжении 1872–1875 гг. был принят 
ряд антикатолических законов, некоторые из которых действовали на всей 
территории империи, а часть – в Пруссии. Общегерманскими законами 
предусматривалось изгнание из Германии ордена иезуитов; включение в уголовный 
кодекс статьи, каравшей духовных лиц за антиправительственную пропаганду в 
церковных проповедях; вводились ссылка или высылка из Германии тех 
священников, кто был отстранен от должности судом, но продолжал исполнять свои 
функции; устанавливалась обязательность гражданского брака. Серию законов 
принял прусский ландтаг. Государству передавался надзор за всеми общественными 
и частными учебными заведениями, а также контроль за подготовкой и назначением 
духовных лиц. Ватикан устранялся от наказаний немецких служителей церкви. Для 
отказа от вероисповедания становилось достаточным сделать заявление местному 
судье. Распускались все католические ордена и конгрегации, кроме занимавшихся 
уходом за больными. Прекращалось содержание из государственных средств 
католического духовенства. 

Папа Пий IX побуждал немецких католиков к сопротивлению, объявил 
недействительными все законы против церкви, грозил отлучением признавших их. 
В ответ на непокорных католических священников посыпались репрессии. Почти 
все епископские кафедры пустовали, занимавшие их лица были смещены, сидели в 
тюрьмах или бежали. Более тысячи приходов оставались без настоятелей. На голову 
Бисмарка сыпались проклятья, на него совершили покушение, закончившееся 
ранением. Но еще неприятней для канцлера был поворот общественного мнения в 
пользу католиков. На выборах в Рейхстаг в 1871 г. они собрали 742 тыс. голосов, а 
на всех последующих – почти вдвое больше. 
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Столкнувшись со столь сильным противодействием, Бисмарк пошел на 
примирение с Ватиканом ценой отмены на протяжении 1880–1887 гг. большей части 
антикатолических законов. Из оставшихся в действии наиболее важными были те, 
что предусматривали гражданский брак, запрет деятельности иезуитов, участие 
общин в управлении церковным имуществом, государственный надзор за школами. 

Культуркампф завершился поражением Бисмарка. Это произошло потому, что 
он попытался решить задачу укрепления единства страны не путем консолидации 
всех общественных и политических сил на платформе немецкой государственности, 
а насильственной отменой церковной автономии, полным подчинением 
католической церкви государству. Бисмарк надеялся таким образом подорвать 
влияние партии Центра и нейтрализовать оппозицию земель с католическим 
населением, в первую очередь, обеспечить ассимиляцию поляков, численность 
которых приближалась к 1 млн человек. Но Бисмарк просчитался. Многие в 
Германии, и не только католики, расценили культуркампф как покушение на 
конституционные гарантии свободы совести и отвергли его. 

Исключительный закон против социалистов. Рост влияния социал-
демократии, проявившийся в увеличении парламентского представительства, 
тревожил Бисмарка. Нейтрализовать опасную тенденцию он пытался  репрессиями. 
Гонения начались уже с конца 1871 г., прошел ряд процессов. Но это были 
локальные меры, Бисмарк же стремился подавить движение в масштабе страны. 
Удобный, как он полагал, момент наступил, когда 11 мая, а затем 2 июля 1878 г. 
жестянщик-подмастерье Гедель, а затем бывший служащий Нобилинг совершили не 
связанные друг с другом покушения на Вильгельма I. И хотя социал-демократы не 
имели никакого отношения к этим террористическим актам, именно их Бисмарк 
обвинил в “растлевающем влиянии”. Под давлением канцлера Рейхстаг голосами 
консерваторов, свободных консерваторов и национал-либералов 21 октября 1878 г. 
принял «Закон против общественно опасных устремлений социал-демократии», 
известный как «исключительный закон против социалистов». Его утвердили сроком 
на 2,5 года, однако впоследствии четырежды продлевали, пока не отменили в 1890 г. 
Закон запретил союзы, преследующие социал-демократические, социалистические 
или коммунистические цели, направленные на «ниспровержение существующего 
государственного или общественного порядка». Не допускались проведение ими 
демонстраций и собраний, выпуск печатной продукции.  

За 12 лет действия закона власти закрыли около 4 тыс. социал-
демократических партийных и профсоюзных изданий, выслали 900 и  заключили в 
тюрьмы 1500 социал-демократов. Но все это лишь заставило их изменить тактику. 
Газеты начали издавать в Швейцарии и подпольно ввозить в Германию. 
Продолжали действовать социал-демократические депутаты, поскольку избиратели 
голосовали за кандидатов лично, а не за партии. Сочетание нелегальных и 
легальных методов деятельности, последних особенно в ходе избирательных 
кампаний, оказалось чрезвычайно эффективным. На парламентских выборах 1877 г., 
т. е. до принятия «исключительного закона», социал-демократы получили 9,1% 
голосов избирателей и 12 мандатов, а на выборах 1890 г. – 19,7% и 35 мест в 
Рейхстаге. Репрессии привели к результату, обратному тому,  на который 
рассчитывал Бисмарк. 
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Отставка Бисмарка. В марте 1888 г. умер девяностолетний Вильгельм I. Ему 
наследовал старший сын Фридрих III, царствование которого из-за неизлечимой 
болезни  продолжалось всего 99 дней. После смерти Фридриха 15 июня 1888 г. трон 
перешел к его сыну Вильгельму II, последнему германскому императору. Перемены 
на троне ускорили уход с политической арены и самого Бисмарка. В последние годы 
канцлерства его деятельность все менее соответствовала реалиям времени. Бисмарк 
вынашивал планы упразднения Рейхстага и изменения избирательного права. Но все 
это было уже неосуществимо и план был отвергнут. В январе 1890 г. Рейхстаг не 
поддержал законопроект о превращении закона против социалистов из временного в 
постоянный, и в сентябре этого же года он потерял силу. Отношение широких 
общественных слоев к политике Бисмарка нашло отражение в результатах выборов 
1890 г., которые принесли поражение опоре канцлера – блоку консерваторов, 
свободных консерваторов и национал-либералов. Эти партии, вместе взятые, 
потеряли сравнительно с предыдущими выборами 1887 г. 85 мест. В этих условиях 
Вильгельм II предпочел пожертвовать Бисмарком, тем более что он со своим 
властным и независимым характером не вписывался  в модель «личного правления», 
к чему стремился император. 20 марта 1890 г. Бисмарк ушел в отставку. Это стало 
рубежом в политической истории Германии.  

«Новый курс» Каприви. После отставки Бисмарка канцлером Германской 
империи стал Георг Лео фон Каприви. С его именем связан т.н. «новый курс». В 
области внутренней политики он состоял в подготовке к неизбежной в будущем 
войне, которая, в его понимании,  в отличие от войн XIX в. не ограничится 
действиями армий, но сделает ее участниками целые народы. Поэтому следовало 
политически консолидировать германский народ, перейти к политике «примирения» 
с социал-демократическим и либеральным электоратами, Католической партией 
Центра и теми, кто за ней стоял – поляками, датчанами, эльзасцами. Сущностью 
этого «примирения» должен был стать отказ от репрессивной политики наподобие 
«исключительного закона» или культуркампфа и переход к социальной политике, 
обеспечивающей  переориентацию оппозиционных общественных слоев на 
поддержку монархически-буржуазного порядка в государстве. Существенные 
уступки Католической партии Центра побудили ее стать опорой правительства во 
многих вопросах, в том числе поддержать торговые договоры с рядом государств.  

Каприви в интересах буржуазии резко изменил торгово-экономическую 
политику. При Бисмарке был установлен режим протекционизма, связанный с 
значительным повышением таможенных тарифов на ввоз многих промышленных и 
сельскохозяйственных товаров. Угроза потери многих европейских рынков 
побудила правящие круги Германии пересмотреть таможенную политику. В 1891–
1894 гг., канцлер Каприви обеспечил заключение торговых договоров с рядом 
европейских стран. Значительно понижались ввозные пошлины, особенно на зерно. 
Промышленники были заинтересованы в таких соглашениях, поскольку получали 
доступ на рынки стран, связанных торговыми соглашениями. Но против нового 
курса восстали аграрии, интересам которых грозило проникновение в Германию 
иностранных сельскохозяйственных продуктов. Ввиду этого государство 
вынуждено было балансировать между крупной промышленной буржуазией и 
аграриями.  
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В отношении рабочих примером нового подхода может служить 
инициированный Вильгельмом II созыв в марте 1890 г. в Берлине международной 
конференции по охране труда. Во исполнение ее рекомендаций в 1891 г. был принят 
закон о сокращении продолжительности детского и женского труда, запрещении 
подземных и ночных работ женщин, а также введен обязательный воскресный 
отдых. На пути социального законодательства Каприви видел возможность 
затормозить расширение социалистических влияний. 

«Новый курс» не принес ожидавшихся результатов. Социальное 
законодательство не ослабило рабочего движения и влияния на него Социал-
демократической партии, которая продолжала завоевывать новые голоса. Не 
удалось урегулировать на компромиссной основе взаимоисключающие 
экономические интересы финансово-промышленной буржуазии и крупной 
земельной аристократии. Благоприятствовавшие промышленному экспорту 
торговые договоры нарушили равновесие между интересами сельскохозяйственных 
и промышленных производителей. В этих условиях Вильгельм II вновь 
переориентировал политику, и в октябре 1894 г. Каприви ушел в отставку.  

 «Политика сплочения» канцлера Бюлова. В начале XX в. внутренняя 
политика империи  характеризовалась стремлением обеспечить равновесие между 
юнкерскими и буржуазными партиями, с тем чтобы ни одна из них не получила 
решающего преимущества. Баланс противоборствовавших политических сил в 
юнкерско-буржуазном лагере объективно усиливал личное влияние кайзера, 
обеспечивал политическую поддержку планам внешней агрессии, создавал 
предпосылки для консолидированного противоборства с укрепившейся социал-
демократией. Инициатором «политики сплочения» стал канцлер Бернгард фон 
Бюлов, занимавший этот пост с 1900 по 1909 г. 

Поводом к ее осуществлению стали события, связанные с восстанием против 
немецких колонизаторов африканских племен гереро и готтентотов, начавшимся в 
октябре 1903 г. В 1906 г.  Рейхстаг  голосами социал-демократов и членов фракции 
партии Центра отказал в кредитах на их усмирение. Бюлов ответил роспуском 
Рейхстага. На проведенных в январе 1907 г. в обстановке разгула шовинизма 
выборах победу одержали консерваторы, национал-либералы и 
«свободомыслящие». Они образовали т. н. бюловский, или «готтентотский» блок. 
Новое большинство вотировало кредиты на подавление восстания в Юго-Западной 
Африке, утвердило дополнительные средства на осуществление программы 
строительства военного флота, приняло реакционный закон о союзах и собраниях. 
Он запрещал молодым людям до 18 лет вступать в политические организации, 
ограничивал участие в них женщин, запрещал пользоваться на собраниях каким-
либо языком, кроме немецкого. 

«Готтентотский блок» оказался непрочным. В 1908 г. Бюлов внес в Рейхстаг 
проект финансовой реформы. Она имела в виду ликвидировать дефицит бюджета, 
который образовался из-за громадных расходов на вооружение. Предполагалось 
изыскать 500 млн марок, причем 400 млн должны были дать косвенные налоги, а 
100 млн – налог на наследство. Хотя подавляющую часть средств изымали у 
трудящихся, аграрии-консерваторы, владельцы обширных поместий, и депутаты – 
члены партии Центра совместно провалили проект. Созданный Бюловым блок 
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распался. Попытка перейти к реформистскому курсу, хотя бы и крайне умеренному,  
не удалась.  Демократический лагерь, представленный либеральными партиями, не 
нашел в себе политической воли для объединения усилий с социалистами. А сами 
по себе, без поддержки слева, либералы оказались не в состоянии поколебать  
консервативные юнкерско-милитаристские устои монархии и реально подойти к 
демократическим преобразованиям. Бюлов вынужден был уйти в отставку. Новый 
имперский канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег возглавлял правительство с 1909 
по 1917 г. Он сделал ставку на «черно-голубой» блок (черная сутана священников и 
«голубая кровь» дворян), т. е. на союз католиков и консерваторов. В бытность его 
канцлером активизировалась колониальная политика, а темпы подготовки к войне 
еще более ускорились. 

Переход к «мировой политике». В 90-х гг. интересы Германии вышли за 
пределы Европы, внешнеполитическая деятельность империи целенаправленно 
распространялась на другие континенты, приобрела черты мировой.  Впервые 
заявление о том, что Германия рассматривает себя «мировой державой» Вильгельм 
II сделал 18 января 1896 г. в речи по случаю 25-летия основания империи, хотя сама 
эта концепция сложилась, разумеется, раньше. Новый подход к задачам внешней 
политики империи встретил полное понимание и одобрение в юнкерско-
буржуазных кругах. Призыв к мировому господству соответствовал сложившимся 
представлениям юнкеров и буржуазии, офицеров и чиновничества, всех 
империалистически настроенных слоев о несоответствии экономического и 
военного потенциала, самих тевтонских традиций тому месту, которое Германия 
занимала в мире. На общественное мнение не мог не влиять тот факт, что немецкая 
диаспора распространилась по всему земному шару. В течение XIX в. около 5 млн 
немцев покинули Европу и расселились по всем континентам. С учетом 
предшествовавшей эмиграции и ее потомков в конце XIX в. только в США, Канаде, 
Центральной и Южной Америке насчитывалось около 11 млн немцев. К ним надо 
добавить многочисленную немецкую эмиграцию в Африку, Азию и Океанию, 
европейские страны. При этом следует учесть, что немцы в новых местах обитания 
(за исключением США, где быстро шел процесс ассимиляции) сохраняли свои 
этнические особенности и стремление к консолидации в национальные общины. 
Последние рассматривались в Германии как плацдарм для расширения влияния в 
соответствующих регионах, как форпост «Великой Германии». 

В 90-х и последующих годах на одно из первых мест выдвинулась проблема 
внешних рынков. По сравнению с 1880 г. германский экспорт возрос в 1913 г. почти 
в 3,5 раза. Немецкие товары заполнили Европу, проникли в Центральную и Южную 
Америку, Африку, Ближний и Средний Восток. Столь же интенсивным был экспорт 
немецкого капитала. И повсюду препятствием для германской экономической 
экспансии были владения Англии или ее преобладающее влияние на внешних 
рынках. Завоевать положение такой же мировой державы, как она, стало 
вожделенным желанием германских империалистов. Германия стремилась занять 
нишу в европейском и мировом сообществе в качестве безусловного гегемона. Но 
это место еще следовало завоевать в жестокой конкурентной борьбе по всему 
земному шару: германские колониальные владения в 11 раз уступали британским и 
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в 4 раза французским. Отсюда и столь резкое расширение внешнеполитических  
приоритетов Германской империи.  

Милитаризация Германии. Гегемония Пруссии привела к распространению 
ее традиционно агрессивной военной системы на всю территорию империи, которая 
стала плацдармом подготовки к грядущим войнам. Милитаризация государства 
выразилась прежде всего в подготовке условий для развертывания вооруженных сил 
в случае военного конфликта. Численность сухопутных войск мирного времени к 
1914 г. сравнительно с 1874 г. удвоили. Поскольку армия комплектовалась на основе 
всеобщей воинской повинности, до начала Первой мировой войны армейскую 
службу прошли 4,9 млн человек. Таким образом, армия постоянно имела обученные 
резервы, что и показала мобилизация 1914 г., одновременно поставившая под ружье 
3,8 млн солдат и офицеров. Всех их надо было обмундировать, вооружить, снабдить 
боеприпасами и снаряжением, создать разветвленную инфраструктуру, 
обеспечивавшую ведение боевых действий. Так, географическое положение 
Германии вынуждало считаться с необходимостью развертывания вооруженных сил 
на западном и восточном фронтах. Это побуждало к интенсивному развитию 
средств связи и транспорта. Железные дороги должны были обеспечить 
маневрирование больших количеств войск, а телеграф, телефон, радио – 
централизованное управление ими. Потребности в развитии коммуникаций были 
удовлетворены: за 1870–1910 гг. протяженность железнодорожной сети в Германии 
увеличилась в 3,1 раза. Военный сектор экономики в связи с этим чрезвычайно 
расширился, и промышленность имела неисчерпаемые заказы. 

Не меньшее внимание уделялось развитию военно-морского флота. До 90-х гг. 
стоявшие перед ним задачи были чисто оборонительными. С воцарением 
Вильгельма II и переориентацией целей внешней политики положение стало 
меняться. В 1898 г. Рейхстаг принял закон о флоте, который предусматривал его 
резкое увеличение. В последующие годы судостроительные программы четырежды 
расширялись. Германия стремилась не только приблизиться к Англии по количеству 
кораблей, но и не уступить ей в их качестве. Как только Англия начала строить 
сверхмощные по тому времени линкоры-дредноуты, Германия ответила тем же. К 
1914 г. германский флот, составляя по числу кораблей всех классов более 61% 
английского, прочно занял второе место в мире. Создание боеспособного линейного 
флота, предназначенного не только оборонять берега своей страны, но и угрожать 
кораблям и побережью противника, исходило из возможности войны с Англией.  

Пропаганда милитаризма. Концепция превращения империи в мировую 
державу и завоевания ею гегемонии на мировой арене требовала соответствующего 
идеологического обоснования, в связи с чем за короткий срок был создан 
разветвленный и эффективно действовавший пропагандистский аппарат. Он 
включал множество союзов и обществ, составивших цельную систему 
организованного воздействия на общественное сознание. 

Среди организаций, призванных обеспечить воспитание в духе милитаризма, 
одной из наиболее активных и воинственных зарекомендовал себя Пангерманский 
союз, основанный в 1891 г. Его сила заключалась в высоком интеллектуальном 
потенциале и теснейших связях с верхушкой монополистического капитала, 
юнкерством и правительством. В основе идеологии пангерманизма лежали 
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представления об определяющем значении географических факторов (положения, 
физических условий, климата) для развития и функционирования государства, 
позднее получившие название геополитики. По этой теории государство 
уподоблялось биологическому организму, ведущему борьбу за «жизненное 
пространство». Ведущим принципом развития объявлялось стремление к 
территориальному расширению, захвату новых земель. 

В этой связи разрабатывались и широко обсуждались планы создания 
«Срединной Европы» – экономико-политического объединения европейских  
государств под главенством Германии. Стержнем его предполагался блок Германии 
и Австро-Венгрии; в «Срединную Европу» предлагали включить Голландию, 
Скандинавские страны, Данию, Финляндию, Румынию, Болгарию, Грецию. 
Некоторые шли еще дальше и готовы были причислить к ней даже Францию, 
Бельгию, Швейцарию, Испанию, Италию. Проект «Срединной Европы» возрождал в 
новых исторических условиях тенденцию к объединению европейских государств 
или части их под властью одной из держав. В начале XIX столетия эта тенденция 
выражалась в стремлении «унифицировать» Европу под французской эгидой 
Теперь, в XX в., пангерманисты выдвинули идею интеграции Европы на базе своих 
гегемонистских притязаний, которые намеревались осуществить силой оружия.  

У пангерманистов планы относительно «Срединной Европы» занимали 
важное, но не единственное место. В своей пропаганде они постоянно указывали на 
Восток как на одно из главных направлений экспансии. В «Срединную Европу» 
намеревались включить обширные территории, которые следовало отнять у России. 
Не меньшее внимание пангерманисты уделяли колониальным захватам. В 
требованиях передела уже поделенных колоний пангерманисты смыкались с 
организованным еще в 1882 г. Колониальным обществом, объединявшем 
представителей промышленного и торгового капитала, чиновничества. 

Средством достижения поставленных целей пангерманисты считали войну, 
которая в их понимании является «биологической необходимостью». Отсюда 
вытекало, что сохранение мира не может быть целью политики. Поэтому долг 
политических деятелей – вызвать войну, чтобы обеспечить  Германии положение 
«мировой державы», ибо в противном случае империю якобы ожидает закат. 
Широкомасштабная пропаганда национализма, шовинизма, милитаризма не была 
бесплодной. Чтобы наступило протрезвление, понадобились годы кровавой бойни 
Первой мировой войны. 
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Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 
  

Соединенное королевство Великобритании и Ирландии, как официально 
именовалось это государство на протяжении XIX – начала XX вв., относится к числу 
конституционных монархий, хотя и не имеет конституции в обычном понимании, т. 
е. в виде единого основного закона, регулирующего внутреннее устройство, права и 
свободы граждан. То, что называется конституцией Великобритании, слагается из 
двух блоков: неписаных обычаев и документально оформленных юридических 
актов. 

Неписаная, т. е. не зафиксированная в каких-либо правовых документах, часть 
конституции представляет собой сложившиеся на практике обычаи, т. н. 
«конституционные соглашения». Они обеспечивают устойчивость государства и 
преемственность демократических принципов, внедренных в политическую 
практику в минувшие эпохи.  В то же время неписаные «конституционные 
соглашения» не требуют сложных юридических процедур в случае необходимости 
изменить конституционные нормы, как это бывает в странах с писаными 
конституциями. Поэтому парламент имеет возможность простым законом 
трансформировать конституционные обычаи в соответствии с  изменившимися 
потребностями общества, что позволяет модернизировать политическую систему 
без революционных потрясений и катаклизмов. Примерами «конституционных 
соглашений» являются: практика формирования правительства лидером 
политической партии, имеющей большинство мест в Палате общин; уход кабинета в 
отставку, как только его партия теряла это большинство.  

Писаную часть конституции составляют разновременно принимавшиеся акты. 
Великая хартия вольностей 1215 г. заложила основы образования представительного 
органа – парламента, наделенного правом устанавливать налоги и учреждать 
гражданские свободы Хабеас корпус акт 1679 г. установил, что приказ об аресте 
подписывает судья, который, в свою очередь, обязан требовать доставки 
задержанного в суд для проверки законности лишения свободы. Предусматривался 
отпуск арестованного на поруки при условии взноса за него денежного взноса.  
Билль о правах 1689 г. содержал важнейшие конституционные гарантии, 
оберегающие Англию от попыток реставрации абсолютизма: короля лишили права 
приостанавливать или отменять действие законов, назначать и собирать налоги и  
иметь постоянное войско без согласия парламента. Были провозглашены свобода 
парламентских выборов и свобода слова для депутатов, предусмотрен регулярный 
созыв парламента, расширены права суда присяжных. Акт о престолонаследии 1701 
г. усилил влияние и значение министров, отныне им, а не королю, надлежало 
отвечать перед парламентом за действия правительства, сам кабинет министров стал 
формироваться из представителей партии, получившей на выборах большинство в 
Палате общин. К числу конституционных относятся законы об избирательной 
системе и многие другие. Указанные и подобные им конституционные нормы 
заложили основы английского парламентаризма и парламентарной монархии. 
Следует, однако, иметь в виду, что многие парламентские статуты, формально не 
отмененные, сохранили лишь исторический интерес, поскольку фактически не 
применяются. 
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Номинальным главой государства являлся (как и сейчас) монарх. В XIX – 
начале XX вв. королевская власть располагала значительными возможностями 
влиять на государственные дела. По конституционным правилам король должен 
действовать с согласия министров, но не был обязан принимать любой 
подававшийся ему совет. Со своей стороны, монарх имел право требовать от 
министров, чтобы каждое его мнение было выслушано и принято к сведению.  
Согласие короля требовалось для созыва или роспуска парламента. Без его подписи 
не действовал ни один закон, хотя и отказа в ней никогда не было. В 
непосредственной работе парламента монарх участия не принимает, появляясь в 
Палате общин лишь при открытии сессии для прочтения тронной речи. От монарха 
зависел выбор премьер-министра, но обязательно из числа лидеров большинства в 
Палате общин. Монарх считался главой исполнительной и судебной властей, 
светским главой англиканской церкви. Он информировался о всяком более или 
менее серьезном изменении во внешней и внутренней политике и был вправе 
отказать в одобрении действий, которые, по его мнению, «разрушают базис 
английской конституции». Король мог сделать пэром каждого подданного и обладал 
правом наградить за государственные заслуги и помиловать осужденного. В 
социальной сфере королевская власть являлась высшим авторитетом, задавая тон 
всей стране. При этом всеми доступными способами поддерживался престиж 
монархии. Монарху создавали имидж высшего символа конституционности, гаранта 
свободы и представительного правления. Формировался образ монархии как 
надпартийного и надклассового института, арбитра между классами, нравственного 
символа нации. 

На протяжении большей части XIX в. королевой Великобритании была 
Виктория, вступившая на трон 20 июня 1837 г., когда ей было 18 лет, и правившая 
почти 64 года, до кончины 22 января 1901 г. Этот период в английской истории 
часто называют викторианским веком, под которым понимают не только время 
царствования Виктории, но и зенит промышленного, морского, торгового и 
колониального расцвета буржуазной Англии, эпоху ее наибольшего величия. 1 мая 
1876 г. королеву Викторию объявили императрицей Индии. С этого времени начал 
официально применяться термин «Британская империя». Наследовал Виктории ее 
сын Эдуард VII, умерший 6 мая 1910 г. За ним королевскую корону принял Георг V, 
правивший до 1936 г. 

При монархе состоял совещательный по своим функциям Тайный совет, в 
который входили члены кабинета, бывшие министры и другие лица, назначавшиеся 
короной по рекомендации премьер-министра. Члены Тайного совета собирались в 
полном составе лишь в двух случаях: когда монарх умирал и когда вступал в брак. 
Однако этот орган использовался в случае необходимости придать юридическую 
силу законодательным актам правительства.  

Подлинным стержнем государственной жизни, средоточением реальной 
власти являлся двухпалатный парламент. Палата лордов формировалась по 
наследственному принципу: ее членами становились старшие сыновья английских 
лордов. В нее входили также пэры, избиравшиеся на 7-летний срок шотландскими и  
пожизненно – ирландскими лордами, а также  пожизненные пэры из числа духовных 
лиц. Кроме того, место в верхней палате и титул пэра мог пожаловать король. 
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Функции председателя Палаты лордов выполнял лорд-канцлер. Палата лордов 
утверждала принятые нижней палатой законы и являлась высшей  судебной 
инстанцией.  В разрешении судебных дел участвовали члены Палаты лордов – 
профессиональные судьи, назначавшиеся Короной. В их число входил и лорд-
канцлер, одновременно занимавший в кабинете министров второй по значению 
пост. 

В результате парламентских реформ XIX – начала XX в. значительно возросло 
значение нижней палаты, или Палаты общин. Избираемая населением Палата общин 
признана носителем государственного суверенитета. Законотворчество, 
утверждение бюджета, контроль за исполнительной властью, решение вопросов об 
отставке и утверждении правительства составляло прерогативу Палаты общин. 
Спектр ее компетенции отличался чрезвычайной широтой. Парламент вправе издать 
правовой акт любого содержания – от проблем государственного устройства страны 
до вопросов  частных лиц. В Великобритании не было, как нет и сейчас, такого 
государственного института, который мог бы изменить или отменить парламентские 
акты. 

Лидер победившей на выборах партии становился премьер-министром, 
возглавлявшим правительство – кабинет министров. Глава правительства подбирал 
министров из числа депутатов парламента, входивших в правящую партию. С 
середины XIX в. утвердился принцип единства министров в важнейших вопросах 
внутренней и внешней политики – несогласие с принятым курсом обязывало уйти в 
отставку. Правительство должно иметь поддержку Палаты общин – в противном 
случае, лишившись доверия, вынуждено уйти в отставку. В кабинет входили не все 
министры, а только занимавшие ключевые посты: министры внутренних дел, 
иностранных дел, военный, образования, лорд-канцлер и ряд других. Министры 
второго ранга руководили соответствующими департаментами и не играли 
существенной политической роли. Выделившийся из Тайного совета, кабинет 
министров формально не был предусмотрен английским конституционным правом. 
Сам этот термин впервые появился на страницах парламентских отчетов только в 
1900 г.  

Юридически кабинет являлся сугубо неофициальным учреждением, его 
деятельность не облекалась в правовые формы, заседания проходили негласно, 
протоколы не велись. Лишь в последние годы XIX в. постоянной резиденцией 
премьер-министра и местом проведения заседаний кабинета стал знаменитый ныне 
дом на Даунинг-стрит. Тем не менее кабинет располагал широкими полномочиями в 
области государственного управления, подготовки законопроектов и проведении их 
через парламент. Он мог издавать нормативные акты и без участия последнего. 
Правительство было ответственно перед Палатой общин, но и само могло 
инициировать указ короля о роспуске парламента и назначении новых выборов. Эта 
возможность взаимного воздействия представляет собой важнейший элемент 
системы сдержек и противовесов. 

Двухпартийная система. После парламентской реформы 1832 г. начался 
процесс становления двухпартийной системы «либералы – консерваторы». Ее 
внешней стороной было изменение названия действовавших в стране политических 
партий. Виги стали именоваться либералами, тори – консерваторами. Но важнее 
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перемены в названиях было изменение функционального назначения партий.  
Расширение состава избирателей вследствие трех парламентских реформ и 
установление в 1872 г. тайного голосования на выборах в парламент сделало 
невозможным непосредственное влияние работодателей на городских рабочих  и 
лендлордов на сельских арендаторов. Завоевание парламентского большинства 
стало первоочередной задачей политических партий. Это потребовало их 
структурирования и выработки механизмов воздействия на массы избирателей, что 
заняло достаточно много времени. Уже в 1830-х гг. в Палате общин партийное 
руководство взяло на себя обеспечение дисциплинированного единообразного  
голосования депутатов от каждой партии. Началось обретение сообществами 
либералов и консерваторов облика партий в их современном понимании. К партиям 
перешла главная роль в выработке предвыборных платформ и проведении выборов. 
Лишь согласие кандидатов с партийной программой гарантировало их выдвижение 
местными партийными ассоциациями. С тех пор вплоть до окончания Первой 
мировой войны функционировала двухпартийной система «либералы – 
консерваторы». 

Либеральная партия. Процесс преобразования либералов в политическую 
партию с организованным массовым составом был форсирован созданием в 1861 г. 
Центральной либеральной ассоциации, в функции которой входила работа на местах 
с электоратом, включая регистрацию избирателей, отбор кандидатов, 
финансирование избирательных кампаний. Окончательное организационное 
оформление либеральная партия получила в 1877 г., когда была создана 
Национальная либеральная федерация (НЛФ). Высшим органом НЛФ являлась 
ежегодная конференция партии. Общий контроль над деятельностью местных 
ассоциаций осуществлял Исполком. Но реальное руководство принадлежало 
ежегодно избиравшемуся конференцией лидеру партии, который  фактически 
определял политический курс партии. От него зависело назначение кандидатов, 
направление предлагаемых конференции резолюций, проведение их в жизнь. Лидер 
партии руководил депутатским корпусом. Победа партии на выборах автоматически 
делала его премьер-министром, поражение – лидером оппозиции. На разных этапах 
партию возглавляли крупнейшие политические деятели,  оставившие заметный след 
в истории Великобритании – У. Гладстон, Г. Кемпбелл-Баннерман, Г. Асквит, Д. 
Ллойд Джордж. 

Либеральная партия активно выступала за  повышение роли Великобритании 
на международной арене, поддерживала колониальную экспансию и стремилась к 
укрепление военной мощи империи.  В 1871 г. по ее инициативе прошла реформа 
армии, включавшая отмену покупки офицерских должностей, сокращение срока 
службы до 6 лет, а в 1883 г. принята программа строительства военного флота, 
предусматривавшая ассигнования в 5,5 млн ф. ст. на 5 лет. Во внутренней жизни 
либералы были сторонниками совершенствования государственных институтов,  
полагая при этом, что к управлению должна придти новая элита, свободная от 
влияния аристократической верхушки. Проведенная в 1870 г. реформа 
государственной службы предусмотрела введение экзаменов для занятия 
должности, а учреждение 1872 г. министерства местного управления преследовало 
цель реформирования на буржуазных основах архаичной системы местной власти.  
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В политической сфере либералы добивались укрепления парламентаризма и 
демократических принципов управления обществом. Они обеспечили введение в 
1872 г. тайного голосования на выборах в Палату общин, провели в  1884 г.  3-ю 
избирательную реформу, добились принятия «Парламентского акта 1911 г.», 
установившего срок полномочий депутатов в  5 лет вместо 7 и ограничившего 
полномочия Палаты лордов. Либералы реформировали систему местного 
управления, проведя через парламент в  1894 г.  закон о местном самоуправлении 
через собрания сельских приходов и сельских приходских советов. 

В последней трети XIX – начале XX в. либерализм столкнулся с тем 
обстоятельством, что социальная гармония и справедливость отнюдь не были 
достигнуты. Наоборот, в отсутствие контроля рыночная система хозяйствования 
привела к поляризации социальных контрастов. Ввиду этого ряд ученых и 
политических деятелей из многих стран, в т. ч. Англии (Дж. Гобсон, Л. Хобхауз, Д. 
Ллойд Джордж), выступили с предложениями о пересмотре фундаментальных 
положений классического либерализма. Их усилиями было сформировано 
направление, получившее название «новый либерализм» или «социальный 
либерализм». Его отличие от классического либерализма состояло в признании 
регулирующей роли государства в экономической и социальной сферах, 
обеспечении социальной справедливости и равенства. В русле названных 
представлений либералы поддерживают государственную политику, которая 
предусматривала предоставление работающим социальной помощи в виде пенсий и 
пособий по инвалидности, болезни, безработице, а будучи у власти, – практически 
реализовывать идеи нового либерализма. В 1906 г . либеральное большинство в 
парламенте провело закон о промышленных конфликтах, по которому тред-юнионы 
освобождались от материальной ответственности за стачки. В 1908 г. введен 9-
часовый рабочий день для горняков и принят закон о пенсиях по возрасту;  в 1909 г. 
– о регулировании оплаты труда в домашней промышленности; в 1911 г. – о 
государственном социальном страховании и порядке получения пособий по 
безработице. Проведенные в Англии либералами реформы в социальной сфере 
нашли обобщенную характеристику как ллойд-джорджизм, поскольку инициатором 
реформ был Ллойд Джордж. 

Консервативная партия. Имевший длительную историю и традиции 
английский консерватизм начал организационное упорядочение партийной 
структуры образованием в 1867 г. Национального союза консерваторов и завершил 
организационную перестройку в  консервативную партию созданием в 1883 г. 
Национального союза консервативных ассоциаций. Его структура аналогична той, 
что создали либералы: местные, по избирательным округам, организации, 
ежегодные конференции, центральный совет, исполком, лидер партии.   

После революций 1848–1849 годов антагонистические в прошлом 
аристократия и буржуазия начинают постепенно синтезироваться в единый 
господствующий класс буржуазного общества. Этот процесс протекал на 
протяжении второй половины XIX в. и захватил начало XX столетия. В этот период 
консерватизм приобретает современные черты, воспринимает многие важнейшие 
идеи и принципы, которые раньше отвергались. В их числе – рыночные отношения, 
конституционализм, парламентаризм, система представительства и выборности 
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органов власти, политический и идеологический плюрализм. На этой базе 
происходит сближение умеренных консерваторов с либералами.  

В английском консерватизме при наличии различных тенденций утвердилась 
сформулированная Бенджамином Дизраэли программа «демократического 
торизма», основу которой составляли идеи сохранения и укрепления роли монарха, 
палаты лордов и церкви, консолидации и расширения колониальной империи, 
проведение твердой внешней политики, утверждения «величия Англии». В этом 
направлении политика консерваторов была последовательной и целеустремленной. 
Ее вехами в хронологическом порядке  стали: покупка акций Суэцкого канала и  
провозглашение королевы Виктории императрицей Индии (1876 г.); установление 
контроля над  Афганистаном в результате войны 1878–1880 гг.; захват Египта (1882 
г.); законодательное принятие принципа, согласно которому английский флот 
должен превосходить флоты двух наиболее сильных после Англии морских держав 
(1889 г.); захват бурских республик в ходе войны 1899–1902; установление контроля 
над долиной Нила и Суданом (1899 г); заключение договора Антанты (1904 г.); 
начало переоснащения военно-морского флота броненосцами нового типа – 
дредноутами, что дало старт гонке морских вооружений во все мире (1905 г.). 

В то же время консерваторы признали необходимость политических реформ, 
расширения политических прав народных масс. В условиях двухпартийной системы 
возросла роль электората, за него надо было бороться, в том числе и приданием 
партии имиджа выразителя народных интересов. Дизраэли в 1867 г. внес проект 
второй парламентской реформы, успешно прошедший через парламент. В 1888 г. 
его преемник маркиз Солсбери провел реформу  местного управления, 
заключавшуюся в создании выборных советов графств.  

Консерваторы активно решали социальные проблемы. Конкретных 
результатов в этой сфере они пытались достичь, прежде всего, путем создания для 
буржуазии благоприятной рыночной конъюктуры и дополнительных источников 
сверхприбыли, которые могли бы обеспечить высокий уровень занятости, 
повышение заработной платы и другие формы улучшения жизненного стандарта 
населения. Но в этих целях использовались не только косвенные методы, но и 
прямое законодательство в интересах трудящихся. В период деятельности 
консервативных кабинетов был проведен в жизнь ряд социальных законов: об 
охране труда на всех предприятиях с числом рабочих более 50 (1867 г.); о «мирном 
пикетировании», что облегчало борьбу трудящихся за экономические права (1875 
г.); отменен закон «О господах и слугах» и введена одинаковая ответственность 
предпринимателей и рабочих за досрочное расторжение договора найма, т. е. 
установлено равноправие между работодателями и рабочими (1875 г.); введено 
обязательное начальное образование (1876 г.); выделены субсидии школам в расчете 
на каждого ребенка, что сделало начальное образование бесплатным (1891 г.); 
проведена передача начального и среднего образования в ведение государства (1902 
г.); принят закон о безработных (1905 г).  Реформистский консерватизм, признав 
необходимость социальных реформ, сблизился с либерализмом, что 
консолидировало господствующий класс и создало предпосылки для перехода к 
перманентной и системной политике реформизма. Последний стал важным 
элементом модернизации общества. 
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Сложившаяся на базе общности стратегических целей система 
двухпартийного управления не только не исключала, но напротив, подразумевала 
преемственность политики попеременно находившихся у власти либеральных и 
консервативных кабинетов Обе партии последовательно проводили реформы, 
никогда не отказываясь от реформаторских достижений политических оппонентов.  

Социалистические организации и партии. В январе 1884 г. небольшая 
группа интеллигентов из Лондона (в их числе были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, 
Сидней и Беатриса Веббы, Том Манн, Джон Бернс) создала организацию, целью 
которой было переустройство общества для обеспечения всеобщего счастья и 
благоденствия. Стремясь к постепенному достижению этой цели, основатели 
назвали свою организацию «Фабианским обществом» – по имени римского 
полководца Фабия Максима Кунктатора, который в борьбе с Ганнибалом применял 
«тактику промедления». Фабианское общество не было многочисленным, в конце 
XIX в. насчитывало 700–800 членов, но его ядро составляла элита английской 
интеллигенции. Система взглядов, разработанная фабианцами, вошла в историю 
общественной мысли как фабианский социализм. 

Побудительным мотивом организации Фабианского общества и выработки 
концепции постепенного эволюционного перехода к социализму явилось осознание 
несправедливости такого общественного устройства, при котором соседствуют 
нищета и роскошь. В то же время пугала перспектива социальных катаклизмов. 
Возможность предотвратить развитие событий в направлении «всеобщего 
разрушения», фабианцы видели в демократизации сложившейся в Англии 
политической системы, что, с их точки зрения, было бы достаточным для  передачи 
всех отраслей производства в собственность и управление народа. 

Фабианцы полагали, что наиболее успешно обеспечивает  эффективность 
правления представительная демократия. В этом качестве наилучшей им 
представлялась  английская парламентская система при условии некоторой ее 
модернизации. Преобразования должны были ликвидировать ограничения 
демократии. По мнению фабианцев, для этого следовало осуществить ряд 
требований: предоставить избирательные права всем совершеннолетним; уравнять в 
правах женщин и мужчин; снизить ценз оседлости до четырех недель; проводить 
повторное голосование, если ни один из кандидатов не получил половины голосов 
избирателей своего округа; предоставлять каждому избирателю один голос; 
перераспределять округа в соответствии с количеством избирателей; оплачивать все 
расходы по выборам из общественных фондов; ввести жалованье членам 
парламента. 

Таким образом, для фабианцев представлялись насущно необходимым не 
только введение всеобщего избирательного права без каких-либо изъятий, но и 
создание надлежащих материальных условий деятельности избранников народа в 
парламенте, преодоления ими материально-денежного барьера. Если кандидат в 
парламент вынужден сам оплачивать избирательные расходы и, став его членом, 
жить за счет собственных средств, рассуждали фабианцы, никто, кроме лендлордов, 
капиталистов или лиц свободных профессий, зависящих от тех же лендлордов и 
капиталистов, не может позволить себе роскоши заседать в нем. Демократизация 
парламента, с их точки зрения, коренным образом изменила бы это положение: 
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большинство получили бы представители «наемных тружеников», которые 
проводили бы политику в интересах всего народа. 

Прежде всего преобразования должны затронуть частную собственность на 
средства производства. Фабианское общество выдвигало три взаимосвязанных 
способа социализации средств производства: налоги, национализация или 
муниципализация, конкуренция общественных и частных предприятий. 

По расчетам фабианцев, высокое налогообложение доходов должно было 
привести к  обобществлению средств производства. Полученные в виде налогов 
деньги предполагалось частично использовать на социальное обеспечение, 
образование и здравоохранение. За счет другой части планировалось выкупить у 
частных владельцев предприятия и земли для общественных нужд. Крупную 
промышленность с высокой степенью монополизации и имеющую 
общенациональное значение (тресты, шахты, железные дороги, каналы, телефон, 
телеграф) предполагалось национализировать, а сферу мелкого и среднего бизнеса – 
муниципализировать. 

В связи с последним фабианцы требовали значительного расширения функций 
муниципалитетов, которые должны в полном объеме управлять местными делами и 
получить неограниченные возможности заниматься предпринимательской 
деятельностью. В этих целях они призывали предоставить местным органам право 
вводить повышенные налоги на земельную собственность и наследство; 
принудительно выкупать необходимые для общественных нужд земли и службы, 
призванные удовлетворять первоочередные потребности населения; создавать 
муниципальные предприятия и самостоятельно управлять ими; контролировать 
оставшиеся в руках частных лиц предприятия, обслуживающие потребности 
населения; заниматься страхованием жителей от пожаров. Фабианцы добивались 
муниципализации снабжения городов водой, газом, электричеством, городского 
транспорта, доков, рынков, ломбардов, больниц. Органы местного самоуправления 
должны строить дешевые и удобные дома для рабочих, создавать молочные фермы, 
пекарни, бойни и т.п. 

Фабианцы не сомневались в преимуществах национализированного и 
муниципализированного производства, которое в ходе конкурентной борьбы 
вытеснит частнокапиталистическое и в результате длительного процесса обеспечит 
утверждение общественной собственности на средства производства. Фабианский 
проект преобразования общественных отношений стал одной из первых попыток 
разработать план мирного перехода к социализму в условиях буржуазно-
демократического политического строя. Система взглядов, вошедшая в историю 
общественной мысли как фабианский социализм, составила основу идеологии 
английской лейбористской партии, когда та была создана, оказала существенное 
воздействие на теоретические позиции социал-демократии других стран. 
Фабианская доктрина имеет последователей до настоящего времени. 

Деятельность многих английских социалистов  была связана с основанной 
Генри Гайндманом в 1881 г. Демократической федерацией, в 1884 г. 
переименованной в Социал-демократическую федерацию. Ее концепция исходила 
из того, что средства производства, распределения и обмена должны перейти в 
коллективную собственность. Создать многочисленную и влиятельную партию 
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Гайндману не удалось: в 1895 г. СДФ насчитывала едва ли больше 5 тыс. 
сторонников. В 1908 г. СДФ преобразовали в Социал-демократическую партию, 
которая пропагандировала социализм, в какой-то мере приближавшийся к 
марксизму. 

Попытку создать партию рабочего класса предприняли в 1893 г., когда на 
съезде в Брэдфорде несколько малочисленных групп объединились в Независимую 
рабочую партию. Программа НРП требовала установления общественной 
собственности на средства производства, законодательного введения 8-часового 
рабочего дня, запрещения детского труда, введения всеобщего избирательного 
права, ликвидации монархии и упразднения Палаты лордов, проведения 
всенародных референдумов для решения важнейших вопросов. Признанным 
лидером НРП был Кейр Гарди. Он полагал, что рабочим необходимо просвещение и 
воспитание, чтобы осознать свои интересы и реализовать их через реформы 
социалистического характера, добившись независимого представительства в 
парламенте. Партия не смогла занять того положения, которое соответствовало бы 
численности и значению британского индустриального пролетариата. В 1900 г. НРП 
объединяла всего 13 тыс. членов. 

В социалистически ориентированных партиях и группах не могла не 
возникнуть идея объединения сил. Она была реализована, когда в 1911 г. в 
Манчестере состоялась Учредительная конференция, в которой приняли участие 
делегаты от СДП и отделений НРП, ряда других организаций. Конференция создала 
Британскую социалистическую партию, председателем которой стал Гайндман. 
Однако и эта партия не смогла возглавить рабочее движение или хотя бы оказать на 
него сколько-нибудь серьезное воздействие. 

К концу XIX в. ограниченные результаты деятельности парламента в 
социальной сфере все более разочаровывали тред-юнионистские организации. 
Например, Британский конгресс тред-юнионов регулярно принимал резолюции о 8-
часовом рабочем дне, а Палата общин неизменно отвергала соответствующие 
предложения. Надежды на либеральную партию, которую на выборах поддерживала 
основная масса рабочих и под знаменами которой избирались многие рабочие 
депутаты, полностью иссякли. В то же время не имели широкой социальной базы, 
чтобы обеспечить избрание депутатов и создать в парламенте рабочую фракцию, 
социалистические организации. 

В сложившихся условиях окрепло убеждение о необходимости 
самостоятельного рабочего представительства в парламенте. В феврале 1900 г. в 
Лондоне собралась конференция представителей 67 тред-юнионов, Фабианского 
общества, СДФ и НРП. Она образовала самостоятельную партию парламентского 
типа под названием «Комитет рабочего представительства». Членство в ней было 
коллективным. С момента учредительной конференции секретарем КРП стал Р. 
Макдональд. 

В 1906 г. КРП переименовали в Лейбористскую партию, и в этом же году к 
ней пришел первый парламентский успех: лейбористы провели в парламент 29 
депутатов. Постепенно, не без серьезных сомнений и колебаний, в Лейбористской 
партии начали утверждаться социалистические взгляды. В 1908 г. на очередной ее 
конференции большинство делегатов проголосовало за резолюцию 
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социалистического характера, провозглашавшей  одной из главных целей 
Лейбористской социализацию средств производства, распределения и обмена. 
Отсюда было уже недалеко и до полного восприятия идеологии Фабианского 
общества, которое подготовило программы Лейбористской партии, первую из них – 
«Труд и социальный порядок» – в 1918 г. 

Еще до Первой мировой войны Лейбористская партия получила признание в 
международном социалистическом сообществе. Сессия Международного 
социалистического бюро в октябре 1908 г. приняла ее во Второй Интернационал. 
Росли авторитет и влияние партии в самой стране. На выборах 1910 г. лейбористы 
получили 42 места в парламенте. В предвоенном 1913 г. партия насчитывала 1 млн. 
880 тыс. членов. Осталось совсем немного до того времени, когда лейбористы 
вытеснят либералов и займут их место в политической системе Великобритании.  

Парламентские реформы. Для Великобритании XIX – начала XX вв. одним 
из наиболее значительных событий стал переход к строю буржуазной демократии. 
Но в отличие от Франции и США, где буржуазно-демократические порядки 
установились в ходе революций, британский путь к ним лежал через реформы, в  т. 
ч. парламентские. Их необходимость обусловливалась архаичностью системы 
формирования нижней палаты. В Великобритании до парламентских реформ 1832, 
1867 и 1884–1885 гг. основную массу  депутатов составляли представители мелких 
городов и местечек, в разное время получивших это право. Известен случай, когда 
на выборах 1831 г. в одном из округов депутата избирал один избиратель. Это – 
крайний случай, но остается фактом чрезвычайная узость электорального круга. В 
среднем на одно местечко приходилось 12 избирателей и по 2 депутата. Вследствие 
такой практики К тому же множество местечек  являлись собственностью крупных 
землевладельцев, которые прямо указывали жителям, за кого им следовало 
голосовать. Для обеспечения нужного результата в одних случаях использовалась 
зависимость арендаторов от землевладельцев, в других – прямой подкуп.  

В то же время новые города, выросшие на волне промышленной революции, 
либо вообще не выбирали, либо имели представительство, не соответствовавшее 
численности населения. Лондон с полумиллионным населением избирал 4 
депутатов, а 165 тыс. населения графства Корнуэллс посылало  44 своих 
представителей. Поэтому городская промышленная буржуазия настойчиво 
добивалась реформирования избирательной системы. 

Важнейшим лейтмотивом реформы, проведенной вигами в 1832 г., явился 
отказ от средневековой избирательной системы равного представительства от  
корпоративных единиц и переход  к новому демократическому порядку избрания 
депутатов пропорционально  количеству населения.  Реформа уничтожила 56 
«гнилых» местечек, насчитывавших менее 2 тыс. жителей., с 2 до 1 депутата 
сократила представительство от оставшихся. Право избирать депутатов впервые 
получило население 42 городов, в числе которых крупные торгово-промышленные 
центры – Бирмингем, Лидс, Манчестер, Шеффилд.  

Второй, не менее важной, составляющей частью реформы явилась замена 
феодального принципа имущественного ценза, критерием которого была 
недвижимость, буржуазным: имущественный ценз стали определять  доходом.   Это 
привело к расширению круга избирателей. В городах ими стали все собственники и 
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арендаторы домов или нежилых строений, приносивших доход не менее 10 фунтов 
стерлингов в год. В графствах – владельцы участков (фригольдеры), а также 
наследственные и долгосрочные арендаторы (копигольдеры), имевшие 10 фунтов 
стерлингов чистого, т.е. за вычетом всех причитающихся рент и платежей, годового 
дохода с земли. Краткосрочные арендаторы становились избирателями при условии 
уплаты годовой ренты в 50 фунтов стерлингов. В результате реформы число 
избирателей увеличилось на 455 тыс. человек, или вдвое. Но и при этом право 
голоса обрели около 1 млн человек при населении в 24 млн.  Избирательное право, 
таким образом, стало достоянием лишь городской и сельской буржуазии. Однако 
реформа имела далеко идущие политические последствия. С одной стороны, 
изменение социального состава Палаты общин уже на протяжении 30-х годов 
привело к изменению соотношения сил между нею и королевской властью в пользу 
Палаты общин, следствием чего явилось  бесповоротное утверждению принципа 
формирования кабинета министров из представителей парламентского большинства 
и ответственности кабинета перед парламентом – уже в 1835 г. впервые в истории 
Англии правительство вышло в отставку в результате выборов. С другой – 
поляризация мнений в парламенте по вопросу об избирательной реформе 1832 г. 
положила начало новому партийному размежеванию: делению на либералов 
(реформистов)  и консерваторов, созданию тем самым викторианской 
двухпартийной системы.  

Значение избирательного закона 1832 г. нельзя оценивать  только  исходя из 
факта  расширения электората. Оно значительно шире: в обществе сложилось 
осознание не только необходимости дальнейших перемен, но и понимание 
возможности их достижения эволюционным путем. Дух реформы 1832 г. ощущается 
в последующих конституционных нововведениях. Принятый в 1835 г. закон о 
муниципалитетах в городах упразднил привилегии гильдий и аристократии, создал 
муниципальные советы и, предоставив право голоса всем налогоплательщикам, 
заложил основы городского самоуправления на буржуазных основах. Был 
трансформирован имущественный ценз для депутатов Палаты общин.  При королеве 
Анне был установлен порядок, согласно которому депутатом Палаты общин могли 
быть владельцы земельной собственности  в 600 ф. ст. в графствах и в 300 ф. ст. в 
городах. В 1838 г. наряду с земельной признали и движимую собственность. В 1858 
г. имущественный ценз был отменен полностью.  

Со времени парламентской реформы 1832 г. значительно расширилась 
свобода слова, печати, манифестаций. Принятый в 1843 г. закон о клевете позволял 
обвиняемому доказывать, что публикация оспариваемого материала была в 
интересах общества. В 1866 г. лидер консерваторов Дизраэли рекомендовал 
королеве Виктории отвести определенные места, где народ мог бы осуществлять 
свое право на публичные митинги.    

По оценке лидера либералов Гладстона, сложившееся избирательное право 
проводило черту между «низшими слоями среднего класса», обладавшими правом 
голоса, и верхними слоями рабочего класса, лишенными его. Поэтому Гладстон 
призывал не ждать, пока рабочий класс начнет активные выступления, 
предупредить его недовольство и своевременными уступками побудить его 
довериться руководству лендлордов и фабрикантов, а не отстаивать 
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самостоятельные классовые требования. Гладстон разработал проект новой 
реформы, но он не прошел. Дизраэли перехватил инициативу и в марте 1867 г. внес 
в парламент свой проект. Уже 15 августа 1867 г. Акт о народном 
представительстве был принят. Буржуазия, стремившаяся к усилению 
политического влияния, использовала желание широких масс участвовать в 
формировании парламента, сделав ставку на расширение  электората за счет 
наиболее обеспеченной части рабочего класса, на голоса которой имела основания 
рассчитывать.  

Проведенная в 1867 г. консерваторами вторая парламентская реформа в 
очередной раз перераспределила парламентские места в пользу крупных 
избирательных округов. Новые избирательные правила существенно понизили 
имущественный ценз. Право голоса в городах получили не только владельцы домов 
и те, кто уплачивал 10 ф. ст. годовой арендной платы за жилье, но и все наниматели 
квартир, даже дешевых, если они платили налог в пользу бедных. В графствах 
избирателями стали собственники и наследственные арендаторы земли с доходом не 
менее 5 ф. ст. в год, а также краткосрочные арендаторы, получавшие 12 ф. ст. 
годового дохода. Вводился 12-месячный со дня регистрации ценз оседлости. 
Реформа включила в число избирателей мелкую буржуазию, квалифицированных 
рабочих, зажиточных фермеров, вследствие чего  электорат возрос до 1995 тыс. 
человек. Но и при этом значительные слои населения были лишены права голоса. В 
число избирателей не вошли средне- и низкооплачиваемые рабочие и безработные. 
Труднопреодолимым барьером стали 12-месячный ценз оседлости и необходимость 
уплаты налога в пользу бедных.   

Реформа 1867 г. вынудила изменить процедуру голосования – заменить 
открытое голосование тайным, что было далеко не техническим вопросом. 
Полемика по этому поводу велась с 1833 г., но идея тайного голосования неизменно 
отвергалась. Расширение электорального корпуса изменило ситуацию. Допуск к 
выборам рабочих и арендаторов с намерением привлечь их в ходе избирательной 
кампании на сторону той или иной партии не имел смысла без ограждения 
избирателей от давления работодателя или владельца земли-лендлорда. При 
открытом голосовании добиться свободы выбора было нереально, только тайное 
голосование давало определенные гарантии.   Поэтому либеральное правительство 
Гладстона  в 1872 г. осуществило важнейшую в русле демократизации 
избирательной системы меру – ввело на парламентских выборах тайное 
голосование.  

На парламентских выборах 1880 г. победила либеральная партия. 
Правительство возглавил Гладстон. В своей политике он вынужден был учитывать 
сложившийся в стране расклад политических сил и интересов.  Возросшая 
политическая конкуренция вынуждала консерваторов и либералов искать 
поддержку  у избирателей. Политическая необходимость  расширить электоральный 
круг сделала неизбежной новую парламентскую реформу. Обоюдная 
заинтересованность в ней привела лидеров либералов и консерваторов к 
компромиссу и внесению в парламент билля о представительстве и билля о  
распределении избирательных округов. Принятые законы составили содержание 
третьей парламентской реформы 1884 –1885 гг.  
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Акт о народном представительстве 1884 г. для жителей графств ввел такие 
же условия получения права голоса, как и для населения городов. Избирателями 
становились все, кто имел дом или платил за аренду квартиры не менее 10 ф. ст. в 
год, уплатившие все налоги за год, предшествующий регистрации в качестве 
избирателей и прожившие не менее 12 месяцев в городе или графстве. К 
голосованию были допущены мелкие фермеры. Численность электората возросла в 
1,5 раза: с 3110 тыс. до 5708 тыс. человек. Но и при этом избирательное право не 
стало всеобщим. Соотношение избирателей и всего взрослого мужского населения 
возросло с 25 до 58%. Из числа избирателей исключили пауперов, получавших 
помощь по «закону о бедных», слуг, проживавших с хозяином в одном доме, 
взрослых сыновей, не имевших собственной комнаты, родителей, не оплачивавших 
школьные завтраки своих детей. С другой стороны, сохранили множественный 
вотум: избиратели, владевшие собственностью в разных избирательных участках, 
могли голосовать в каждом из них, т. е. возможность голосования связывали не с 
личностью, а с владением домами. Их собственники могли быть избирателями во 
всех округах, где они удовлетворяли установленным правилам. 

Акт о перераспределении мест 1885 г. предусмотрел новое распределение 
избирательных округов примерно по 50 тыс. человек в каждом и изменил норму 
представительства. Города и местечки с населением менее 15 тыс. теряли 
самостоятельное представительство и входили в состав сельских графств.  
Остальным городам предоставлялась квота депутатских мест в зависимости от 
количества жителей. С установлением принципа равного представительства  
окончательно ушла в прошлое средневековая система наделения правом голоса 
корпораций, а не населения.  

Парламентские реформы смягчили политическую напряженность в обществе. 
Реформаторский путь избавил страну от крупных социальных потрясений, 
революционных катаклизмов. Важнейшим следствием реформ явился рост числа  
избирателей. Первая парламентских реформа довела их число почти до 1 млн., 
вторая позволила иметь 1995 тыс., третья – 5708 тыс.  Расширение электората 
приблизило Великобританию к осуществлению одного из главнейших принципов 
демократического государства, каковым является участие народа в управлении 
путем волеизъявления на выборах.  

Допуск к избирательным урнам мелкой буржуазии, высокооплачиваемых 
рабочих, фермеров изменил облик Палаты общин. С 1832 по 1901 г. число депутатов 
парламента, имевших земельную собственность, уменьшилось с 464 до 198, а 
количество депутатов – финансистов, владельцев промышленных, транспортных и 
торговых предприятий возросло с 86 до 655. Реформы обеспечили политическое 
преобладание в нижней палате представителей буржуазии, тогда как лендлорды 
потеряли былое господство в ней. 

В то же время наследственная верхняя палата ограничивала законодательную 
деятельность Палаты общин, имея возможность отклонить любой ее законопроект. 
Это не соответствовало интересам буржуазии, которая не хотела больше мириться с 
привилегированным положением лендлордов. Укрепить политические позиции 
промышленной буржуазии и был призван проект перераспределения полномочий 
между палатами. Он вызвал ожесточенное сопротивление лордов. Только получив 
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согласие Георга V пополнить верхнюю палату сторонниками реформы, премьер-
министр Асквит заставил лордов утвердить билль, получивший название 
«Парламентский акт 1911 г.» Им предусматривалось, что бюджетные вопросы 
изымаются из компетенции верхней палаты, а остальные билли Палата лордов имеет 
право отклонять дважды. Если Палата общин в третий раз принимала законопроект, 
то на рассмотрение лордов он больше не попадал и становился законом. В борьбе 
фракций господствовавших классов выиграла промышленная буржуазия, интересы 
которой представляли либералы. 

Были сделаны и другие важные шаги по пути дальнейшей демократизации 
парламентской системы: срок полномочий парламента вместо предусмотренных 
актом 1715 г. семи лет ограничивался пятью годами. Еще более существенное 
значение имело принятое в том же 1911 г. решение о выплате депутатам жалованья. 
Получили объективную возможность претендовать на место в Палате общин люди 
без личного состояния – мелкая буржуазия, интеллигенты, рабочие. 

Реформа государственного аппарата. На  протяжении XIX в. в Англии шел 
ускоренный рост бюрократии. Централизованный государственный аппарат начал 
играть все большую роль. Чтобы изжить в нем семейственность и покровительство, 
повысить эффективность работы, либеральный кабинет Гладстона в 1870 г. 
реформировал государственную службу. Ее превратили в серьезную профессию, 
деполитизировали.  Последнее означало, что аппарат ведомств действовал на 
постоянной основе и не менял служащих в связи со сменой политического 
руководства. С целью беспристрастного отбора наиболее подготовленных 
кандидатов на чиновничьи должности ввели достаточно строгий экзамен. Затем, в 
1872 г., либералы создали министерство местного управления, наблюдавшее за 
деятельностью органов власти в городах и графствах. 

Не только в предшествующие столетия, но и в эпоху королевы Виктории 
среди членов кабинета министров преобладали представители аристократии. Но 
постепенно монополия аристократов на высшую должность в стране начала давать 
сбои: к руководству исполнительной властью начинают приходить политики, по 
происхождению не принадлежавшие к высшим слоям общества. Уильям Гладстон, 
премьер-министр в 1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894 гг.,  вышел из семьи 
коммерсанта. Бенджамин Дизраэли, бывший премьер-министром в 1874–1880 гг., 
родился в еврейской семье, его отец был писателем, а мать – дочерью еврейского 
эмигранта из Италии. Герберт Генри Асквит начинал свою карьеру адвокатом в 
Лондоне, а Дэвид Ллойд Джордж и вообще вышел из народных низов: его дед был 
фермером, отец – школьным учителем, дядя – сельским сапожником.  

Произошли существенные изменения и в кадровом составе министерств. На 
протяжении большей части XIX в. он был немногочислен, места замещались по 
протекции, ведомства возглавляли выходцы из дворянских семей. Когда же штаты 
правительственных служб расширились, а либеральный кабинет Гладстона в 1870 г. 
реформировал государственную службу и ввел конкурсные экзамены для занятия 
должностей, посты в центральных учреждениях заняла новая элита, выпускники 
закрытых частных школ, Оксфордского и Кембриджского университетов, 
вышедшие в большинстве из среднего класса. В министерстве по делам Индии, 
например, в начале 1850-х гг. более 25% вновь назначенных чиновников имели 
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дворянское происхождение, а в 1890-х гг. – только 6%. Исключение составляли 
министерство иностранных дел и дипломатические представительства за рубежом, 
служба при королевском дворе,  в штатах вице-королей и генерал-губернаторов в 
колониях, где аристократия сохранила влияние и власть. 

Реформа местного управления. Почти на всем протяжении XIX в. судебная и 
исполнительная власть в графствах находилась в ведении назначавшегося из 
аристократической среды лорда-наместника. Он оказывал решающее влияние на 
выборы мировых судей, которые отправляли как судебные, так и административные 
дела на местах. Мировые судьи отбирались исключительно из среды местных 
крупных землевладельцев, соглашавшихся работать на общественных началах 
(должность мирового судьи не оплачивалась) во имя исполнения долга перед своим 
классом. Мировые судьи вершили не только судебные дела, но и руководили всей 
местной администрацией, включая полицию. Они были основной опорой земельной 
аристократии. Деятельность как либеральных, так и консервативных кабинетов  
была направлена также на ликвидацию феодальных пережитков в сфере местного 
управления, замену дворянской администрации выборной. Этот процесс начался в 
1835 г. предоставлением права голоса при избрании органов городского 
самоуправления всем налогоплательщикам, вследствие чего аристократическая 
знать утратила контроль над муниципалитетами городов. Административное 
управление в них перешло в руки буржуазии. Демократически избиравшиеся и 
поддерживавшиеся электоратом члены муниципалитетов были склонны вводить 
«улучшения» в интересах всех горожан, а не господствовавшей прежде 
аристократической олигархии.   

Реформа 1835 г. подчеркнула социальный разрыв между демократически 
устроенным управлением больших городов и диктатурой аристократии в сельских 
районах, где власть сохранили мировые судьи – ставленники лендлордов. 
Проведенная в 1888 г. консервативным кабинетом Солсбери реформа местного 
управления внедрила  в графствах такие  же, как и в городах,  принципы 
выборности. Страну разделили на сельские и городские административные округа, 
за которыми сохранили прежнее название – графства. Административное 
управление перешло к советам графств, избиравшихся на 3 года всеми 
плательщиками местных налогов. За мировыми судьями сохранили только 
юридические функции.  

Вместе с тем реформа 1888 г. не коснулась сельских общин. В деревнях 
основной административной единицей, как и в средние века, оставался приход. Им 
руководил церковно-приходский совет, занимавшийся не только церковными 
делами, но и всем гражданским управлением, в т. ч. сбором налогов. 
Председательствовали в этих советах священники, находившиеся под влиянием 
крупных землевладельцев. В 1894 г. либералы, имевшие тогда большинство в 
парламенте, провели в жизнь закон о местном самоуправлении. В деревнях с 
населением более 300 человек жители, обладавшие избирательными правами,  
выбирали сельские приходские советы, ставшие органами местной власти. Тем 
самым и в деревне были введены буржуазно-демократические принципы 
управления. 
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Установившаяся в стране система местного управления отличалась 
самостоятельностью местных органов и высокой степенью децентрализации: 
функциями контроля над ними обладало только министерство местного управления. 
Утверждение буржуазно-демократических принципов самоуправления подорвало 
доминирование аристократии в системе местной власти, хотя нередко ее 
представители все еще сохраняли руководство органами местного управления: из-за 
низкого жалованья помимо них было мало желающих занять административные 
должности. При всем этом в Великобритании XIX – начала XX вв. эволюционным 
путем окончательно утвердился строй буржуазной демократии. 

Социальные реформы. Демократизация политического строя 
Великобритании нашла выражение и в расширении прав трудящихся в области 
трудовых отношений. Предоставление верхушке рабочего класса возможности 
участвовать в избирательном процессе не согласовывалось с парадоксальной 
ситуацией, когда профсоюзы были лишены статуса юридического лица.  Закон 1825 
г. ограничивал деятельность профсоюзов вопросами заработной платы и 
продолжительности рабочего дня. Однако уже общественная компания в поддержку 
реформы 1867 г. показала возросшую политическую роль профсоюзов как 
организаторов масс. При этом стало очевидным, что профсоюзы не несут угрозу 
основам государственного строя страны – образованная в 1867 г. парламентская 
комиссия по обследованию деятельности профсоюзов не нашла никаких нарушений 
закона. Ввиду этого вполне обоснованным и чрезвычайно важным шагом на пути к 
демократизации общественных отношений была   проведенная в 1871 парламентом 
легализация профсоюзов. Профсоюзы впервые получили официальное признание в 
общегосударственном масштабе. Отныне тред-юнионы нельзя было объявить 
противозаконными, они могли регистрировать свои уставы, защищать денежные 
фонды, определять внутреннюю структуру и распорядок деятельности, 
организовывать выступления трудящихся.  

Отмена «Закона о хозяевах и слугах». Улучшило правовое положение 
трудящихся отмена в 1875 г. «Закона о хозяевах и слугах», по которому нарушение 
контракта рабочим считалось уголовным преступлением и наказывалось тюремным 
заключением на срок до 3-х месяцев. На его основе в период с 1858 по 1875 г. суды 
ежегодно возбуждали до 10 тыс. дел против рабочих. С другой стороны, 
невыполнение обязательств владельцем предприятия каралось небольшим штрафом. 
Теперь же предприниматели и работники несли одинаковую ответственность за 
досрочное расторжение договора о найме. В 1876 г. рабочие получили право на 
запрещенное ранее пикетирование, что. существенно расширило возможность 
защищать свои интересы.  

Сокращение рабочего дня.  С наступлением XIX в. началась борьба за 
установление более гуманных границ рабочего дня. Обеспокоенность вызывал 
изнуряющий характер женского и особенно детского труда, который стали 
признавать опасным для физического и умственного развития. Кроме того, развитие 
промышленной техники, использование сложных машин оставляло меньше места 
для подсобного детского труда. Поэтому поначалу английское фабричное 
законодательство ограничивалось регулированием детского и женского  труда.   
Развитие фабричного законодательства на протяжении 1802–1867 гг. привело к 
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регулированию трудовых отношений, которое обеспечивало защиту трудовых прав 
детей, подростков и женщин в следующих пределах: 

• Охрана труда распространялась на все предприятия с числом рабочих свыше 
50. Этим был реализован новый принцип, который исходил из необходимости 
охраны любого труда, независимо от характера производства. 

• Рабочий день подростков 13 –18 лет и женщин старше 18 лет устанавливался в 
10,5 часов в первые 5 дней недели и 7,5 часов в субботу при том, что работа 
должна совершаться с 6 часов утра до 6 часов вечера с перерывами для еды в 
1,5 часа, которые должны предоставляться всем рабочим в одно время. Не 
допускался ночной труд. 

• На фабрики могли принимать детей с 9-летнего возраста. Рабочий день 
малолетних рабочих 9 –13 лет устанавливался в 6,5 часов, причем запрещался 
детский труд до начала и вечером после окончания работы подростков и 
женщин; естественно, дети не могли работать ночью. Все они были обязаны 
ежедневно не менее 2 часов обучаться в школе. 

• Учреждалась фабричная инспекция с правом контроля предпринимателей и 
привлечения их к ответственности за нарушение фабричных законов. 

 Мужская часть промышленного пролетариата также добивалась сокращения 
рабочего времени. Поначалу рабочие соглашались на 12 часов работы в день и лишь 
со временем начали добиваться ее сокращения. Но в своей массе рабочие-мужчины 
добивались сокращения рабочего дня не столь активно, как это должно было быть, 
исходя из условий труда. В 1897–1914 гг. только 4,9% забастовок проходили с 
требованиями сокращения продолжительности работы. Видимо, в этом одна из 
причин, по которой правительства не торопились с регламентацией рабочего 
времени.   Лишь в 1908 г. либеральное правительство Асквита обеспечило принятие 
парламентом билля об ограничении времени работы горняков под землей, включая 
спуск и подъем, 8 часами, а сверхурочные – 60 днями в году. Для остальных 
рабочих 8-часовой рабочий день официальное признание получил после Первой 
мировой войны.  
 При всей ограниченности и недостаточности фабричного законодательства его 
роль как средства защиты физических и духовных сил  рабочего класса состояла в 
создании прецедента и база последующего расширения трудовых прав, их 
распространения на новые группы трудящихся. Однако этот процесс шел медленно 
и нелегко.  

Законодательство об оплате труда. Один из доминирующих мотивов 
забастовочных выступлений трудящихся состоял в стремлении добиться 
гарантированного минимума и увеличения размера заработной платы, 
своевременной ее выплаты, повышения расценок по сверхурочным работам, отмены 
штрафов и всякого рода произвольных удержаний. Давление рабочих 
способствовало не только росту оплаты труда, но и осознанию правительством 
необходимости влиять на этот процесс. Великобритания первая ввела принцип 
регулирования оплаты труда – сначала в  отдельных отраслях домашней 
промышленности (1909 г.), а затем на угольных шахтах (1912 г.). В 1918 г. новый 
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закон распространил эту практику на некоторые другие отрасли, в результате чего 
примерно 1,5 млн человек получили гарантированный минимум заработной платы. 

Социальное страхование. В 1880 г. парламент принял закон об 
ответственности предпринимателей за травматизм рабочих. Но эффективность 
закона была незначительной: ответственность предпринимателя оговаривалась 
многими условиями  и ее нужно было доказывать в судебном порядке. Закон 1911 г. 
ввел страхование по болезни и инвалидности. Чтобы получить пособие, следовало в 
период работы еженедельно уплачивать взносы. Часть средств выделяли 
государство и предприниматели. Пособие предоставлялось на протяжении 26 
недель. После истечения этого срока, если трудоспособность не восстанавливалась, 
назначалось пособие по инвалидности. Этот же закон впервые в европейской 
практике предусмотрел назначение пособий по безработице. Сами пособия по всем 
указанным основаниям были незначительными: от 7 до 10 шилл. в неделю.  

Важнейшее значение (с точки зрения прецедента, но не качества) имел 
проведенный в 1908 г. через парламент билль о пенсиях по старости. Право на ее 
получение предоставили подданным Великобритании, прожившим в королевстве не 
менее 20 лет и достигшим 70-летнего возраста. Пенсия устанавливалась в размере от 
1 до 5 шилл. в неделю, но выплачивалась тем, кто имел недельный заработок 
примерно в 12 шилл. Тем, кто зарабатывал больше, пенсия не выплачивалась. 
Отсюда видно, что значительная часть рабочих, если бы и дожила до 
установленного возраста, не могла рассчитывать на пенсионное обеспечение. О 
мизерности пенсии можно судить по тому, что  в начале XX в. недельная зарплата 
рабочей аристократии составляла 35 – 40 шилл., рабочих средней квалификации –  
от 20 до 35 шилл.  
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Британская колониальная империя 
 

В 1607 г. английские поселенцы основали на восточном побережье Северной 
Америки колонию Виргиния – первую в составе будущей Британской империи. С 
того времени непрерывные захваты позволили Англии овладеть землями в разных 
частях света и образовать колониальную империю, не имевшую равных по размерам 
и количеству населения. В 1912 г. Британская империя владела 31 млн 879 тыс. кв. 
км территории с населением в 427 млн 467 тыс. человек, тогда как собственно 
метрополия (Англия, Шотландия и Уэльс) имела 230,6 тыс. кв. км территории и 41,7 
млн населения. Колониальные владения Великобритании по своему статусу и 
отношению к метрополии делились на два вида. К первому из них относились 
протектораты, в которых большинство составляло коренное население. Среди таких 
колоний выделялась Индия. После ликвидации в 1858 г. Ост-Индской компании 
Индия перешла непосредственно под власть правительства, в составе которого 
специально создали министерство по делам Индии. На месте этой колонией 
управлял вице-король. Меньшие по площади и количеству жителей «цветные» 
владения были разбросаны по всему миру и также управлялись британской 
администрацией.  

Второй вид владений представляли т. н. «переселенческие колонии», 
называемые также «белыми колониями». Их освоили эмигранты из Европы,  в 
короткие сроки составившие преобладавшую в количественном отношении часть 
населения. Только из Великобритании с 1815 по 1914 г. эмигрировали свыше 20 млн 
человек. Всего же на протяжении 1801–1914 гг. покинули Европу и обосновались за 
ее пределами 45 млн 677 тыс. человек. Не все они закрепились в новых местах 
обитания, многие вернулись в Европу, но тем не менее в колониальных странах 
образовали компактное «белое» ядро. Например, в Канаде с 1800 по 1910 г. 
население возросло с 200 тыс. до 7,2 млн,  главным образом, за счет иммиграции из 
Европы, причем среди иммигрантов около половины имели британское 
происхождение. Открытие месторождений золота в Австралии привлекло в эту 
страну массу эмигрантов. Интенсивно осваивались и другие «переселенческие 
колонии». 

В конце XIX – начале XX вв. доминионы достигли впечатляющих успехов. Во 
многом это было связано с английскими капиталовложениями. На конец 1913 г. 
Англия инвестировала в пределах империи 1,824 млрд. ф. ст.,  из них 1,3 млрд. ф. ст. 
– в доминионах.  Канада и Австралия прочно закрепились на мировом рынке по 
поставкам хлеба, Австралия – по торговле шерстью. Устойчиво возрастал 
новозеландский  экспорт мяса, молока и сыра в Англию. Доминионы располагали 
крупными запасами угля, черных и цветных металлов, что стало базой развития 
энергетики, металлургии, металлообработки и машиностроения. Австралия и Новая 
Зеландия занимали 3-е место в мире (после Южной Африки и США) по добыче 
золота. Золотые месторождения были открыты и в Канаде.  

В доминионах высокой эффективностью отличалась социальная политика. В 
Новой Зеландии создали систему арбитража для урегулирования трудовых 
конфликтов и фабричное законодательство, гарантировавшее защиту прав рабочих 
от произвола работодателей, установили 8-часовый рабочий день, ввели пенсионное 
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обеспечение. Аналогичные меры социальной защиты ввели в Австралии. 
Утвердились демократические институты, прежде всего,  равное представительство 
на выборах, оплата труда парламентариев, всеобщее избирательное право для 
мужчин, а в Новой Зеландии с 1893 г. – и для женщин. Позже этому примеру 
последовала и Австралия. Канада, Австралия и Новая Зеландия обеспечили 
всеобщую грамотность, к началу XX в. создали сеть университетов, дававших 
образование по европейским стандартам. 

Рост экономического потенциала и политических амбиций белого населения 
переселенческих колоний неизбежно приходил в противоречие с имперским 
протекционизмом. Подчиненность доминионов метрополии все более приобретал 
скорее виртуальный, нежели политический характер. Генерал-губернаторы 
формировали правительства, но действовали только в согласии с ним. Они 
располагали правом вето, но не пользовались им. Английское правительство 
сохраняло контроль над администрацией самоуправляющихся колоний, но не 
ограничивало их деятельность. Независимый образ деятельности 
самоуправляющихся колоний отнюдь не порывал их связи с метрополией, но шаг за 
шагом приближал к полному суверенитету.     

С постепенным расширением компетенции в законодательстве и 
хозяйственной жизни переселенческие колонии приобретали все больше черт 
независимых государств. Успехи доминионов способствовали возрождению планов 
укрепления имперского единства через образование федерации Великобритании и 
самоуправляющихся территорий. Их проводником стал министр колоний в кабинете 
Солсбери Джозеф Чемберлен.  В 1897 г., воспользовавшись празднованием 60-летия 
королевы Виктории, он провел в Лондоне конференцию премьер-министров 
Канады, Капской колонии, Наталя, Ньюфаундленда, Новой Зеландии и 
австралийских колоний. Цель конференции Чемберлен видел в постановке 
проблемы укрепления империи путем создания более тесного союза между 
метрополией и ее самоуправляющимися частями. Однако конкретных рекомендаций 
конференция не вынесла. Этапным событием в эволюции взаимоотношений 
Великобритании и самоуправляющихся колоний стала конференция 1907 г.  

С одной стороны, уровень их государственности был повышен до статуса 
доминионов, который в большей мере соответствовал возросшему социально-
экономическому и  политическому потенциалу, укрепившемуся национальному 
самосознанию  белого населения. С другой, – имперские конференции были 
трансформированы в действовавший на постоянной основе консультативно-
совещательный орган, который стал элементом государственной надстройки 
Британской империи. В сочетании эти два преобразования  перевели отношения 
самоуправляющихся территорий и метрополии из плоскости прямого подчинения 
первых последней в сферу политического взаимодействия доминионов с 
метрополией и между собой. Достижение «белыми колониями» сначала 
самоуправления, а затем и статуса доминионов – Канадой в 1867 г., Австралией в 
1901 г., Новой Зеландией в 1907 г., Южно-Африканским Союзом в 1910 г., 
Ньюфаундлендом в 1917 г. – составило содержание эволюционного процесса, 
имевшего конечным результатом  полную независимость этих территорий.    
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Завершение объединения Италии. Итальянское королевство в 1861–1914 гг. 
 

Консолидация в составе Сардинского королевства (Пьемонта) большинства 
итальянских территорий (Неаполитанского королевства, Ломбардии, Модены, 
Пармы и Тосканы)  позволила юридически оформить унитарное государство. В 
феврале 1861 г. прошли выборы в общеитальянский парламент, а в следующем 
месяце состоялось провозглашение пьемонтского монарха Виктора Эммануила 
королем Италии. Но и после образования Итальянского королевства вне его 
оставалась все еще входившая в состав Габсбургской монархии Венеция. Ради ее 
освобождения Виктор Эммануил вступил в союз с Пруссией и принял участие в 
австро-прусской войне 1866 г. Хотя военные действия для итальянских войск 
складывались неудачно, договор между Пруссией и Австрией предусмотрел, что 
побежденная Австрия уступает Италии Венецию.  

Последним из сохранивших независимость в Италии было Церковное 
(Папское) государство. Пока великие державы противодействовали объединению 
страны, его существование можно было считать гарантированным. Однако 
поражение Франции в войне с Германией окончательно лишили Папу поддержки 
французской империи. После катастрофы под Седаном из Рима ушел французский 
воинский гарнизон, находившийся там со времен революции 1848 г. для защиты 
Папы. В Папскую область, а затем и в Рим вошли итальянские королевские войска 
Виктора Эммануила II. В 1871 г. столицу Италии перенесли в Рим. На референдуме 
большинство жителей Папского государства высказалось за присоединение к 
единой Италии. 13 мая 1871 г. итальянский парламент низложил Пия IX в качестве 
монарха Папского государства, но признал Папу главой вселенской церкви. 
Резиденцией Папы и курии остались дворцы Ватикан, Латеран и замок Гандольфо. 
Пий IX, не признав Итальянское королевство и принятый в отношении папства 
закон, объявил себя узником Ватикана. Осуждаемый итальянцами, он оставался в 
этом состоянии до своей кончины в 1878 г.  

Объединение итальянского национального государства фактически 
завершилось. Вне его оставались лишь пограничные территории, часть населения 
которых составляли итальянцы (Тироль, Истрия с Триестом). Они вошли в состав 
Италии после Первой мировой войны. 

Конституцией объединенной Италии стал  Альбертинский статут, принятый в 
Пьемонте еще в 1848 г. Главой государства являлся король. 17 марта 1861 г. в 
Турине итальянский парламент провозгласил короля Пьемонта Виктора Эммануила 
II королем Италии. Ему наследовал Умберто I, правивший с 1878 до 1900 г. Третьим 
по счету и фактически последним итальянским королем был Виктор Эммануил III, 
занимавший трон до отречения в 1946 г. В рассматриваемое время король обладал 
широкими полномочиями. Он назначал министров и высших чиновников, 
возглавлял армию и судебную систему направлял внешнюю политику, созывал и 
распускал парламент. Законодательная власть принадлежала двухпалатному 
парламенту. Сенат  состоял из пожизненно назначавшихся королем принцев 
королевского дома, дворянской знати, епископов, высших сановников, генералов, 
плательщиков не менее 3 тыс. лир прямых налогов, т. е. крупных предпринимателей 
и землевладельцев. Король и сенат обладали правом бессрочного отлагательного 
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вето на принятые нижней палатой законопроекты. Палата депутатов первоначально 
избиралась на основе высокого имущественного, образовательного и возрастного 
цензов. Лишь проведенная в 1912 г. избирательная реформа отменила 
имущественный ценз и предоставила право голоса всем мужчинам: в возрасте от 21 
до 30 лет – грамотным и тем из неграмотных, кто отбыл воинскую повинность, а 
после 30 лет – без всяких ограничений. Как следствие, электоральный состав возрос  
до 8,6 млн человек. Конституция декларировала равенство подданных королевства 
перед законом, гарантировала личную свободу, неприкосновенность жилища, 
свободу печати и собраний.  

Установленная Альбертинским статутом государственная система 
обеспечивала политическое господство землевладельческой, торговой и финансовой 
буржуазии на условиях компромисса с дворянской аристократией. Вместе с тем в 
ходе времени в стране укреплялся парламентаризм. Палата депутатов приобрела 
решающую роль в бюджетных и налоговых вопросах, добилась введения принципа 
ответственности правительства. В свою очередь, правительство получило 
законодательные полномочия: право вносить изменения в законы с целью их 
координации между собой, издавать собственные распоряжения по вопросам, 
входившим в компетенцию парламента. 

Политическое развитие Италии. После объединения в королевстве 
доминировали две политические группировки, сформировавшиеся еще. в 60-х гг. 
XIX в. Первую из них составили умеренные либералы, входившие в политическое 
течение под названием «Историческая правая». Вторая была представлена 
«Исторической левой», объединявшей левое крыло умеренных либералов и часть 
демократов. В 1861–1876 гг. у власти находились правительства Правой. Их 
исторической задачей стала унификация политического, правового и 
экономического поля объединенного королевства.  

Правительствам Правой удалось законодательно закрепить упразднение 
светской власти Пап и распространить Альбертинский статут на все королевство, о 
чем говорилось выше. Были разработаны новые уголовный, гражданский, уголовно-
процессуальный и гражданский процессуальный кодексы, комплекс законов об 
административном устройстве, создана единая система судебных органов. От 
политической системы Пьемонта объединенная Италия унаследовала многие 
элементы государственного строя. В связи с этим Итальянское королевство стало 
государством с максимально централизованным управлением. Хотя местные органы 
власти избирались плательщиками прямого налога, но мэры в коммунах и 
губернаторы в провинциях назначались королем. Под полный контроль королевской 
власти поставили народное образование, поскольку ректоры университетов, 
школьные инспекторы, члены провинциальных школьных советов  назначались 
королем. 

Одной из наиболее трудных проблем оказалась интеграция в Итальянское 
королевство Юга страны, территориально совпадавшего с бывшим Королевством 
обеих Сицилий. Здесь проводимая королевством политика  привела к еще большему 
усилению аграрной буржуазии, которая не только сохранила присвоенную землю 
общинных и королевских доменов, но почти целиком овладела громадными 
массивами церковных земель, перешедших в руки государства и пущенных затем в 
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продажу. Наличие большого числа малоземельных или вообще безземельных 
крестьян, вынужденных наниматься батраками в помещичьи латифундии за 10–15% 
собранного урожая, влекло постоянные конфликты. Крестьяне требовали передела 
домениальных земель или восстановления на них сервитутных прав, выступали 
против роста старых  налогов и введения новых.  

Неспокойной была ситуация на Сицилии. Здесь обострение социальных 
противоречий дополнялось острой политической борьбой сторонников нового 
государства и их противников, стремившихся к реставрации власти Бурбонов. В 
сложившейся ситуации исходом стал стихийный крестьянский бунт наиболее 
бедных крестьян. На Юге Апеннинского полуострова, в отсталой и угнетенной 
стране, на протяжении веков он традиционно облекался в форму индивидуального 
или группового, по устоявшейся терминологии, «бандитизма». В периоды 
революций или перемены власти действия бандитских отрядов выливались в 
широкие крестьянские восстания, которые политические силы подчас использовали 
в своих интересах. Неспособность правительства объединенной Италии утвердить 
на острове законный порядок и наладить эффективную работу органов власти 
привела к образованию сообщества бандитских организаций и легальных 
общественных группировок, активно внедрявшихся в местную администрацию и 
политические структуры. Это уникальное явление получило название мафия.  

1861–1865 гг. прошли под знаком т.н. «великого бандитизма» К 
многочисленным бандитским отрядам примкнули тысячи крестьян. Восставшие 
захватывали десятки селений, где вывешивали белые бурбонские флаги, убивали 
представителей власти и либералов. Вытесненные войсками, они отступали, чтобы  
напасть на другие деревни. На насилие и грабежи бандитов правительственные 
карательные отряды отвечали поголовными расстрелами и сожжением целых 
селений. Неспособность армии подавить движение вынудила парламент принять в 
1863 г. закон, который ввел ускоренное судопроизводство военного трибунала, 
расстрел бандитов, оказывавших вооруженное сопротивление, ссылку на поселение 
лиц, заподозренных в укрывательстве бандитов, бродяг, людей, не имевших 
определенных занятий. Судебные репрессии и активные действия армии привели к 
концу 1865 г. к разгрому банд, хотя вспышки бандитизма продолжались до 1870 г. 
Стихийные и широкие выступления крестьян потерпели поражение. Политическая 
ситуация на континентальном Юге стабилизировалась.  

В экономической сфере правительства Правой распространили на всю Италию 
денежную систему Пьемонта – лиру, ввели общегосударственную таможенную 
систему и сняли внутренние таможенные барьеры, обеспечили создание единого 
национального рынка, что стимулировало развитие местной промышленности и 
международные торговые обмены. Вместе с тем  правительствам Правой пришлось 
заняться поиском средств для компенсации  огромных затрат, связанных с 
национальным объединением. Средства для оплаты издержек добывались путем 
займов – к  1876 г. государственный долг Итальянского королевства в 8 с лишним 
раз превышал величину доходной части бюджета. Другим источником накопления 
средств стали налоги, в том числе косвенные, особенно обременительные для 
беднейших слоев населения. С 1862 по 1876 г. налоговые поступления возросли в 
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2,5 раза, что позволило оздоровить государственный бюджет, но за это пришлось 
расплачиваться открытым недовольством населения, особенно крестьян Юга.  

Многие направления политики «Правой» (чрезвычайные меры на Юге, 
разорявшее крестьян непомерное налоговое бремя, делавшая промышленную 
буржуазию неконкурентной политика свободной торговли, вызывавший 
обесценение бумажных денег принудительный курс лиры, выкуп государством 
железных дорог) сплотили оппозиционные слои, представители которых в 
парламенте инициировали правительственный кризис. В марте 1876 г. король 
поручил сформировать правительство Левой во главе с Агостино Депретисом. Он 
был идеологом т. н. трансформизма – процесса постепенного размывания граней 
между «Правой» и «Левой». Приход к власти «Левой» привел к значительному 
изменению политического курса. Избирательный закон 1882 г. втрое расширил 
состав избирателей за счет снижения возрастного и имущественного цензов. Были 
отменены или сокращены некоторые налоги. Отказ от принудительного  курса лиры 
способствовал приливу иностранного капитала в Италию. Переход к 
протекционизму во внешней торговле избавил промышленность и производителей 
зерна от иностранной конкуренции. За это пришлось расплачиваться углублением 
аграрного кризиса на Юге: продукция экспортных отраслей сельского хозяйства 
(цитрусовые, вина, оливковое масло) потеряла выход на иностранные рынки и упала 
в цене.                                  

После смерти в июле 1887 г. Депретиса к власти в качестве премьер-министра 
пришел Франческо Криспи. С небольшим перерывом он руководил правительством 
до марта 1896 г. Криспи был сторонником жесткой политики: разработанные при 
его участии законы еще более расширили полномочия центральной исполнительной 
власти. Министр внутренних дел получил право увольнять префектов, министерства 
могли быть образованы и упразднены декретом короля, а не парламентским 
законом, избранных мэров провинциальных и коммунальных советов поставили под 
контроль провинциальных джунт во главе с префектом. Закон  1889 г. об 
общественной безопасности ограничил право на собрания, предусмотрел 
возможность ссылки на поселение заподозренных в политической 
неблагонадежности. Усилились репрессии против участников  манифестаций и 
забастовок.  

Введение в 1887 г. высоких протекционистских тарифов способствовало 
интенсивному развитию фабричного производства, но имело и оборотную сторону. 
Развернулась настоящая таможенная война с Францией. Разрыв с ней торговых и 
финансовых отношений усилил затяжной кризис в промышленности, строительстве, 
торговле, банковском деле, аграрном секторе. Массовое разорение крестьян привело 
к росту эмиграции. В 1886–1890 гг. Италию ежегодно покидало более 221 тыс. 
человек. Не налаживались отношения с Ватиканом вследствие антиклерикальных 
мер правительства, которое добилось включения в уголовный кодекс норм, 
предусматривавших наказание церковнослужителей за деятельность против 
интересов и целостности государства. Неудовлетворенность различных слоев 
общества итогами деятельности правительства привела к отставке Криспи в феврале 
1891 г. 
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Однако вскоре Италия снова оказалась перед лицом острого политического 
кризиса. Еще с 1889 г. в городах и сельских  местностях Сицилии стали создаваться 
«Союзы («фаши») трудящихся». В мае 1893 г. «фаши» объединились в Сицилийскую 
социалистическую федерацию. Она возглавила массовое крестьянское движение,  
проходившее в форме забастовок и манифестаций, бойкота землевладельцев. 
Крестьяне протестовали против нарушения латифундистами контрактов с 
крестьянами-издольщиками о разделе урожая, разорительных налогов. Острота 
выступлений все более нарастала. Крестьяне начали громить муниципалитеты. 
Войска применили оружие, погибли 92 демонстранта. В этой обстановке в декабре 
1893 г. Криспи вновь призвали к власти. 

Правительство ввело в Сицилии осадное положение. Сицилийскую 
социалистическую федерацию распустили, а ее руководителей отдали под суд 
военного трибунала и приговорили к многолетнему тюремному заключению. Около 
2 тыс. членов «фаши» сослали под надзор полиции. Подавление движения 
сицилийских крестьян не остановило репрессии. На этот раз поводом для них стали 
акты индивидуального террора со стороны анархистов: 24 июня 1894 г. итальянский 
анархист Санте Казерио убил французского президента Сади Карно. В ответ 
парламент принял 3 закона: первый касался хранения взрывчатых веществ и был 
направлен против террористов, второй усиливал наказания за пропаганду в печати 
террора и подстрекательство солдат к неповиновению, третий запрещал ассоциации 
и собрания, имевшие целью «низвержение существующего социального строя путем 
насильственных действий». В соответствии с ним распустили Социалистическую 
партию итальянских трудящихся, примыкавшие к ней профессиональные лиги, 
палаты труда, кассы взаимопомощи и даже просветительские кружки.  

Внутриполитическую напряженность Криспи попытался компенсировать 
усилением  колониальной экспансии в Африке. В течение 80-х гг. Италия захватила 
на побережье Красного моря ряд номинально принадлежавших Турции территорий 
и в 1890 г. образовала из них колонию Эритрея. Использовав ее как плацдарм, 
итальянский экспедиционный корпус в 1895 г. развернул наступление против 
Эфиопии. Население этой страны в патриотическом подъеме объединилось вокруг  
императора Менелика II, что решающим образом сказалось на исходе войны: в 
марте 1896 г.  в сражении при Адуа итальянцы потерпели сокрушительное 
поражение. Италия признала полную независимость Эфиопии. Крах колониальной 
авантюры потряс Италию, и Криспи окончательно ушел с политической арены. 

Политическую ситуацию конца века определяли народные выступления, 
охватившие страну в 1897–1898 гг. в связи с недостатком продовольствия и ростом 
цен на хлеб – своего зерна из-за плохого урожая 1897 г. не хватало, а импорт 
американского значительно сократился вследствие испано-американской войны 
1898 г. В апреле – мае этого года волнения охватили большую часть Италии. 
Осадное положение ввели в Миланской, Флорентийской, Ливорнской и 
Неаполитанской провинциях. В Милане для подавления демонстраций использовали 
не только армейские части, но и артиллерию. Были убитые и  убитых  и  раненые. 
Аресту подверглись тысячи участников волнений, перестали выходить многие 
газеты социалистического, демократического и католического направлений. 
Стремясь оправдать репрессии, правительство обвинило в заговоре против единства 
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нации «красных», т. е. социалистов, и «черных», т. е. католиков, однако парламент 
не поддержал правительственные проекты новых репрессивных законов.  

Крах антидемократического правительственного курса вынудил провести в 
1900 г. досрочные выборы в парламент, что позволяло надеяться на перемены в 
методах управления страной. Их наступление ускорили драматические события. 29 
июля 1900 г. анархист Гаэтано Бреши одержимый стремлением «отомстить за 
многие несправедливости» выстрелами из револьвера убил короля Умберто I. 
Взошедший на престол Виктор Эммануил III заверил Италию, что конституционные 
принципы останутся нерушимыми, в стране будет восстановлен мир и обеспечено 
единение всех людей доброй воли. Эта декларация нашла подтверждение в самом 
факте отказа от репрессий в связи с убийством короля и амнистией 10 тыс. 
заключенных, что предвещало вступление в новый этап истории итальянской 
монархии.  

 «Либеральная эра» Джолитти. Стоявшие перед страной проблемы не могли 
быть сняты широко применявшимися в прошлом репрессивными методами и 
требовали новых подходов к их решению. Попытка реализации реформистского 
курса во внутренней политике связана с именем Джованни Джолитти. Он трижды (в 
1903–1905, 1906–1909 и 1911–1914 гг.) занимал пост главы правительства.   

Джолитти полагал, что для укрепления буржуазно-демократических 
институтов в рамках конституционной монархии либеральные политические силы 
должны найти консенсус с социалистическим и ведомым им рабочим движением, 
нейтрализовать  клерикальный лагерь и преодолеть оппозицию отсталого 
экономически и политически консервативного Юга. Решение этих задач на основе 
концепции социального либерализма стало стержнем деятельности Джолитти. Его 
позиция встретила поддержку в демократических кругах и среди социалистов.  

Убежденность Джолитти в необходимости демократических преобразований 
исходила из понимания опасности для существовавшего общественного строя 
массового движения народных масс. Борьба трудящихся с капиталистической 
системой, по мнению Джолитти, представляла собой «разрушительный ураган, 
угрожающий судьбам родины». Ввиду этого обязанностью государства должно 
стать осуществление «умиротворяющей и подчас даже примиряющей 
деятельности» в столкновениях между трудом и капиталом, а задачей 
правительства – быть «беспристрастным покровителем» всех классов общества. 
Установить общественное  согласие Джолитти намеревался путем налаживания 
сотрудничества между промышленниками и рабочими, с одной стороны, между 
правительством и социалистами, с другой. Экономической базой такого 
социального союза должен стать хозяйственный подъем страны. Поэтому 
правительства Джолитти покровительствовали ведущим отраслям промышленности, 
предоставляли им субсидии и государственные заказы, стремились развить сеть 
железных дорог, увеличить торговый флот, построить новые и модернизировать 
старые порты, укрепить бюджет страны. Ради поддержки отечественной 
промышленности была сохранена протекционистская система. В интересах 
промышленного производства заключили торговые соглашения с Германией, 
Австро-Венгрией, Швейцарией, Бразилией, рядом других стран. Всемерно 
поощряли приток иностранного капитала. Прогрессивный либеральный курс слился 
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с экономическим подъемом. За 1897–1914 гг. стоимость валовой промышленной 
продукции возросла в 2,4 раза, а национальный доход увеличился в 1,9 раза. 
Некоторым категориям рабочих машиностроительной и металлургической 
промышленности, морских портов и торгового флота повысили заработную плату, 
что способствовало расширению внутреннего рынка.  

В социально-политической сфере механизмом предотвращения 
революционного взрыва, согласно концепции Джолитти, являются реформы, 
радикальный пересмотр методов управления и существующего законодательства, 
что, по его мнению, устранило бы причины недовольства и способствовало бы 
утверждению социального мира. Прежде всего Джолитти в противовес 
господствовавшей тенденции считать опасными все ассоциации трудящихся 
признавал допустимыми – в пределах существующих законов – забастовки и 
рабочие организации. В 1901 г. правительство отказалось от вмешательства в 600-
тысячную стачку  батраков, поскольку исходило из джолиттианского признания 
законности экономических конфликтов. Парламент поддержал правительство, 
социалистические депутаты также проголосовали за вотум доверия. Но в то же 
время Джолитти решительно выступал против забастовок государственных 
служащих, и такие забастовки были законодательно запрещены.  

Отказ от репрессивных мер сопровождался восстановлением свободы печати, 
собраний, манифестаций, деятельности экономических, политических и 
религиозных организаций. Достижением Джолитти стало расширение состава 
электората. Избирательная реформа 1912 г. увеличила количество избирателей с 9,5 
до 25,5% от всего населения страны.  Закон устанавливал жалованье депутатам. 

Джолитти обеспечил проведение ряда реформ в социальной сфере. В 1902 г. 
парламент принял закон, определивший границы использования детского и 
женского труда. Его общественная значимость определялась тем, что женщины и 
дети составляли 40% от общего количества занятых в итальянской 
промышленности. В соответствии с законом разрешили принимать на производство 
детей вместо прежних 9 лет с 12-летнего возраста. Подросткам моложе 16 лет 
установили 11-часовой рабочий день. Запретили использовать женщин и детей на 
подземных работах. Продолжительность работы женщин определили в 12 часов. 
Работницы получили право на отпуск в связи с родами. Всем рабочим – и мужчинам 
и женщинам – предоставили обязательный воскресный отдых. В 1905–1906 гг. ввели 
10-часовой рабочий день. Чтобы увеличить ёмкость рынка труда, расширили 
масштабы общественных работ путем предоставления государственных заказов 
производственным и сельскохозяйственным кооперативам. С целью сбора и 
распространения информации по проблемам труда и его отношениям с капиталом в 
июне 1902 г. учредили Бюро труда при министерстве сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. Значительно меньшими, даже ничтожными, были 
результаты в области социального обеспечения. В 1915 г. только 11% рабочих 
подлежали страхованию от несчастных случаев на производстве, 6% трудящихся 
могли получать пособия  по болезни и 2% имели право на пенсию по возрасту.  

Закат «либеральной эры» Джолитти. Либеральный курс Джолитти 
необратимо изменил экономическую ситуацию и социально-политический климат в 
стране, но не смог в полной мере решить стоявшие перед страной проблемы. 
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Нестабильно развивалась экономика. Под совокупным воздействием мировой 
экономической конъюнктуры и Ливийской войны, расходы на которую составили 
более 1 млрд лир, промышленность поразили кризисные явления. Среднегодовой 
рост продукции, достигавший  6,7% в 1896–1908 гг. снизился до 2,4% в 1908–1913 
гг. Возросшая безработица повлекла всплеск эмиграции, достигшей кульминации в 
1913 г., когда из страны выехало почти 873 тыс. человек (2,5% населения страны).  

Свою политику Джолитти вынужден был соизмерять с требованиями и 
платформами различных партий, включая социалистов, радикалов, республиканцев. 
Тактику компромиссов он использовал и при подготовке к парламентским выборам 
1913 г., согласившись  на поддержку Итальянского католического избирательного 
союза. Этот компромисс был несовместим с курсом на сотрудничество с левыми 
силами. В новом составе депутатского корпуса Джолитти лишился поддержки 
социалистов. Оказалось непрочным само либеральное большинство. Большинство 
депутатов проголосовало против внесенного Джолитти законопроекта об 
обязательном совершении гражданского бракосочетания до церковного. Более того, 
поддерживавшие раньше Джолитти радикалы перешли в оппозицию. В этих 
условиях Джолитти 14 марта 1814 г. подал в отставку. Уход Джолитти с поста 
премьер-министра означал завершение названной его именем либеральной эры.  
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Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 
 

В результате проведенного Венским конгрессом территориального передела 
Европы под скипетром Габсбургов оставались многочисленные неавстрийские 
территории. Вековая политика ассимиляции порабощенных народов не увенчалась 
успехом, и населявшие империю народы все более проникались духом 
национального самосознания. Чтобы преодолеть нараставшие социальные и 
национально-политические противоречия, требовалась модернизации империи, 
проведение радикальных реформ. В 1867 г. Австрия и Венгрия подписали 
соглашение. Отныне Австрийская империя превращалась в дуалистическую 
(двойственную) монархию – Австро-Венгрию.  

Правовую основу нового государства составил свод законов, т.н. «декабрьская 
конституция», принятая 21 декабря 1867 г. В соответствии с ней обе части империи 
объединялись на основе личной унии – император Австрии являлся королем 
Венгрии, поэтому император Франц Иосиф и императрица Елизавета были 
коронованы в Будапеште как венгерские король и королева. Общими для всего 
государства были только министерства иностранных дел, военное и финансов. 
Каждая из обеих стран имели свои парламент, правительство, национальную армию, 
обладали практически равными правами и обязанностями. Парламенты в Вене и 
Будапеште избирали делегации по 60 представителей для рассмотрения 
общеимперских вопросов. Обширными правами наделялся монарх: применительно 
к обоим государствам назначать и увольнять глав правительств, давать согласие на 
назначение министров, утверждать принимавшиеся парламентами законы, созывать 
и распускать парламенты, издавать чрезвычайные декреты. Император руководил 
внешней политикой и вооруженными силами. Конституция предусматривала 
равенство подданных всех частей империи перед законом, гарантировала основные 
гражданские права – свободу слова, собраний, вероисповедания, декларировала 
неприкосновенность частной собственности и жилища, тайну переписки. Австро-
Венгрия обрела статус конституционной монархии.   

Введение дуалистической системы управления предусматривало закрепление 
за австрийцами ведущей роли в землях, подчиненных Австрии, и за мадьярами – 
Венгрии. Территории австрийской и венгерской компетенции, разделенные рекой 
Лейтой, составляли Цислейтанию и Транслейтанию.  

В состав Цислейтании входили: собственно Австрия; Моравия с 
преобладавшим немецким населением (столица Брно); Чехия (известная тогда как 
Богемия); Силезия (важнейший центр – Цешин) и Западная Галиция (главный город 
– Краков), населенные преимущественно поляками;  Восточная Галиция (с центром 
во Львове) и Буковина (центр Черновцы) с преобладавшими украинцами; Крайна, 
Истрия, Герц и Триест, составлявшие вместе Словению с центром в городе 
Любляне; протянувшаяся по побережью Адриатического моря Далмация, обжитая 
славянами и итальянцами. Немцы в Цислейтании составляли лишь треть населения.  

Транслейтания включала Венгрию; румынскую по составу  населения 
Трансильванию; славянские провинции: Закарпатье (важнейший город – Ужгород); 
Словакию с центром в Братиславе; Хорватию и  Славонию (центр Загреб); 
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Сербскую Воеводину и Банат (город Темешвар); адриатический порт Фиуме. 
Мадьяр в Транслейтании насчитывалось менее половины. 

Установление австро-венгерского дуализма сняло значительную часть 
противоречий между Австрией и Венгрией, но отстранение от власти на принципах 
автономии румын Трансильвании, итальянцев Тироля и Приморья, славянских 
народов обострило противостояние между ними и привилегированными 
австрийскими и венгерскими элитами.  После заключения соглашения 1867 г. 
император Франц Иосиф и его правительства не смогли решить славянскую 
проблему, более того, сделали ее еще более сложной в связи с боснийским 
вопросом. В соответствии с решением Берлинского конгресса Австро-Венгрия в 
1878 г. оккупировала Боснию и Герцеговину, но формальный суверенитет над ними 
сохраняла Турция. Когда же в 1908 г. произошла младотурецкая революция, 
сложилась ситуация, при которой Австро-Венгрия могла потерять контроль над 
фактически  захваченными  землями. Чтобы не допустить этого, 5 октября 1908 г. 
Франц Иосиф аннексировал Боснию и Герцеговину. Турция, не имея поддержки 
великих держав, в феврале 1909 г. подписала с Австро-Венгрией соглашение, по 
которому признала аннексию и приняла в качестве платы за отказ от суверенитета 
над этими областями 2,5 млн фунтов стерлингов. 

Присоединение новых провинций усилило межнациональные противоречия  в 
империи. По переписи 1910 г. из почти 52 млн населения около 30 млн приходилось 
на  славян, румын, итальянцев; немцев насчитывалось 12 млн и мадьяр – почти 10 
млн человек. Этнически разнородные части  государства, не связанные с 
Габсбургами и между собой общностью интересов и целей, неудержимо 
становились на путь национального возрождения. Чехи безуспешно добивались 
равного с Австрией и Венгрией статуса, т. е. превращения дуализма в триализм в 
форме федерации Австрии, Венгрии и Чехии. Сильным накалом отличалось 
сепаратистское движение в южном Тироле с преобладающим итальянским 
населением. Требовали признания культурной самобытности и политического 
равноправия  хорваты и румыны. Но надеждам на приобретение автономии в рамках 
Австро-Венгерской монархии не суждено было сбыться. Столкновения с 
австрийской и венгерской властями осложнялись межэтническими противоречиями 
немцев и чехов в Богемии, хорватов и итальянцев  в Далмации, сербов и хорватов в 
южных областях Венгрии и Австрии, польских помещиков и украинских крестьян в 
Восточной Галиции. Национальные движения неполноправных народов вступали в 
непримиримое противоречие с политикой империи и порождали неустранимые 
конфликты, исподволь подтачивавшие Габсбургскую монархию и, в конечном 
счете, разрушившие  ее. 

Австрия в период дуализма. Габсбургская монархия должна была постоянно 
считаться с межэтническими конфликтами между немцами и чехами – в Богемии, 
поляками и русинами – в Галиции, хорватами и итальянцами – в Далмации, сербами 
и хорватами – в южных областях Венгрии и Австрии.  Острота национальных 
противоречий побуждала монархию к реформам. Будучи вынужденными мерами, 
они тем не менее неуклонно продвигали страну в направлении постепенного 
утверждения буржуазно-демократических институтов. Уже первое после 
образования двуединой монархии австрийское правительство князя Карла 



113 
 

Ауэрсперга провело в 1868 г. антикатолические «майские законы» о браке и о 
межконфессиональных отношениях. В 1870 г. отменили конкордат 1855 г., по 
которому католическая церковь наделялась автономией, само католичество 
признавалось государственной религией, запрещался гражданский брак между 
католиками. В 1868 и 1869 гг. приняли законы о народном образовании, учредившие 
межконфессиональную государственную обязательную восьмилетнюю школу, хотя 
и сохранившую преподавание религии. Развитие школьного образования привело к 
быстрому сокращению неграмотности. В 1872 г. был введен суд присяжных, а в 
1875 г. – Высший административный суд в Вене. В 1880-е гг. осуществили реформы 
в области трудового законодательства: установлен максимальный рабочий день для 
взрослых и подростков, введены обязательный воскресный отдых, социальное 
страхование по болезни и от несчастных случаев, создана система инспекторов по 
охране труда.   

В 1873 г. правительство Ауэрсперга с целью ограничения роли местных 
сеймов (ландтагов) провело реформу, по которой Рейхсрат стал избираться не 
сеймами, а непосредственно избирателями. Последние делились на 4 курии с разной 
нормой представительства. Одного депутата избирали: по курии торговых палат – 
каждые 24 крупных промышленника и финансиста; по курии крупных 
землевладельцев – каждые 53 помещика; по общегородской курии – каждые  4 тыс. 
избирателей; по курии сельских общин – каждые 12 тыс. избирателей. Новая 
избирательная система, установив высокий имущественный ценз, приобщила к 
выборам лишь 6% населения. Последующие изменения избирательной системы 
лишь смягчали условия допуска к выборам, лишь избирательная реформа 1907 г. 
предусмотрела всеобщее для мужчин равное, прямое и тайное голосование. Но и в 
соответствии с ней количество мандатов определялось не согласно численности 
населения, а по национальностям с учетом их налогового бремени. Поэтому немцы, 
составлявшие 35% населения, но платившие 63% налогов, получили 43% мандатов.  

Национально-политическая история империи в эпоху дуализма, т. е.  в 1867–
1918 гг., характеризуется борьбой двух направлений – централистского и 
федералистского. Централизм был стержнем государственного строя Габсбургской 
монархии и господства австро-немецких и венгерских правящих классов. Вместе с 
тем неразрешенность национального вопроса побуждала политические партии, 
общественные движения и саму правившую элиту искать пути выхода из 
политического кризиса в переходе к федералистскому устройству государства.  

Федерализм в форме австрославизма активно инициировался чешским 
национальным буржуазно-демократическим движением, которое выступало под 
лозунгами равного с Австрией и Венгрией статуса чешских земель в составе 
империи, всеобщего избирательного права, развития чешской культуры путем 
основания национальных сельскохозяйственных и промышленных училищ, 
увеличения числа средних школ, создания высших учебных заведений, учреждения 
академии наук и искусства, театральных, читательских, певческих и физкультурных 
союзов. Одним из главных было требование введения чешского языка в 
учреждениях и назначения чехов на должности в органах управления. По существу 
речь шла о превращении дуализма в триализм, при котором Чехия стала бы третьей 
составной частью империи. В Чехии в 1868–1871 гг. прошла кампания массовых 
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манифестаций, т. н. «таборов» – митингов под открытым небом. В них приняли 
участие более 1,5 млн человек.  

Австрийская правящая элита, в противоположность господствующим классам 
Венгрии, проявляла склонность к определенным уступкам в пользу национальных 
образований в Цислейтании. Ввиду этого Франц Иосиф даже обещал короноваться в 
Праге в качестве чешского короля, после того как в октябре 1871 г. чешский ландтаг 
после переговоров с венским правительством Зигмунта Гогенварта принял т. н. 
«Фундаментальные статьи», предусматривавшие предоставление Чехии равного с 
Австрией и Венгрией статуса.  

Однако австронемецкие централисты выступили против. По Богемии, где 
немецкое население составляло 37%, прокатилась волна антиправительственных и 
антиславянских выступлений. Враждебно отнеслись к Фундаментальным статьям 
венгерские правящие круги, опасавшиеся роста национально-освободительной 
борьбы в Словакии, Хорватии и других славянских землях венгерской короны. 
Против австро-чешского соглашения выступил Бисмарк, который заявил, что 
Германия не желает видеть у своих границ автономную Чехию. Франц Иосиф 
вынужден был отступить. Он отказался утвердить Фундаментальные статьи и 
отправил Гогенварта в отставку. Таким образом,  попытка превращения 
дуалистической монархии в триалистическую не увенчалась успехом.  

На протяжении последующих лет национально-политическое движение в 
Чехии сосредоточилось на «вопросе о языке». Речь шла об учреждении чешского 
высшего учебного заведения и о признании чешского языка – наряду с немецким – 
языком делопроизводства и судопроизводства. По сути это был вопрос об 
укреплении политических позиций чешской буржуазии и интеллигенции в местном 
управлении, где тогда значительную роль играли немцы. Для решения этой задачи 
чешские политические деятели воспользовались удачно сложившейся 
внутриполитической обстановкой. В правящих кругах империи все больше зрело 
осознание того, что Австрия не может быть ни немецкой, ни славянской страной, 
она должна быть австрийской. Чтобы противостоять не осознавшей эту реальность  
части немецкоязычного населения, ориентировавшейся на Германию, австрийские 
кабинеты нуждались в поддержке славянских депутатов. Когда в 1879 г. в Вене  
правительство возглавил Эдуард Тааффе, он образовал в Рейхсрате прочное 
правительственное большинство – «железное кольцо» в составе  немецких 
консерваторов,  польских и чешских депутатов, позволившее ему находиться у 
власти до 1893 г. Уже в 1880 г. Тааффе  обеспечил поддержку чехов предписанием  
рассматривать в Чехии административные и судебные дела на  языке заявителя. Это 
привело к увеличению числа чехов в  чиновничьем  и судебном аппаратах, 
поскольку немногие из немцев знали чешский язык, а чехи, как правило, владели 
обоими. В 1882 г. Пражский университет разделили на немецкое и чешское 
отделения. Министром юстиции в правительстве Тааффе стал чех Пражак. 

Эти уступки имели определенное значение для укрепления политических 
позиций чешской буржуазии. Вместе с тем они вызвали усиление немецкого 
национализма и немецко-чешского конфликта, нарастание внутриполитического 
кризиса, расшатывавшего государственные устои монархии. Его внешним 
проявлением была постоянная смена австрийских правительств, прежде всего, из-за 
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языковой проблемы. Так, правительство Казимира Бадени, пытаясь смягчить 
национальные противоречия, в апреле 1897 г. в обход парламента издало 
знаменитые «постановления о языке». Они предусматривали равноправие чешского 
и немецкого языков в Чехии и Моравии, в связи с чем знание обоих языков стало 
для чиновников обязательным не только в районах совместного проживания, но и в 
немецких городах, в частности, в Судетах.  

В ответ немецкое население не только Чехии, но и многих городов Австрии 
вновь начало устраивать уличные беспорядки. Во многих городах разгромили и 
закрыли чешские школы и культурные учреждения, немецкие владельцы 
предприятий увольняли рабочих-чехов. Из ряда городов вообще изгнали чешских 
жителей. Работу Рейхсрата парализовала обструкция немецких депутатов, доходило 
до диких побоищ между немецкой и чешской фракциями. С другой стороны, во всех 
городах Чехии и Моравии ежедневно собирались демонстрации чехов. Волнения 
подавили с помощью вооруженной силы, но правительство Бадени пало, а вслед за 
этим были отменены и постановления о языке. 
Однако работа Рейхсрата не наладилась. Обструкцию начали применять и чешские 
депутаты. И наоборот, всякая попытка сделать им уступки вызывала 
противодействие немцев. Парализованный  Рейхсрат фактически оказался не в 
силах выполнять функции законодательного учреждения. Франц Иосиф вынужден 
был признать: «Мы сделались посмешищем в глазах всего мира». 

Внутриполитический кризис в Австрии, вызванный немецко-чешским 
противостоянием, не был разрешен вплоть до Первой мировой войны. В марте 1914 
г. Рейхсрат и вообще был распущен. Такая же судьба постигла и местные 
представительные учреждения в Цислейтании. Страной самовластно правил 
император. Срыв мирного урегулирования национального вопроса породил у 
правившей элиты империи сомнения в наличии внутренних резервов политического 
оздоровления страны и  упрочил тенденцию на развязывание войны как средство 
сохранения монархии. 

Кризис дуализма. В конце 90-х гг. чрезвычайно обострились австро-
венгерские противоречия. В соответствии с соглашением 1867 г. экономические 
отношения между двумя частями империи определял особый договор, который 
возобновляли каждые 10 лет. Взносы в общие расходы для Австрии составляли 65,6 
и для Венгрии 34,4%. В 1897 г. впервые венгры отказались его продлить, отвергнув 
австрийское предложение об увеличении доли Транслейтании в общеимперских 
расходах. Наибольшей остроты противоречия достигли в 1903–1906 гг., когда 
оппозиционная буржуазно-националистическая Партия независимости во главе с 
Ференцом Кошутом выдвинула требование «мадьяризации» армии: доступа к 
офицерским должностям обедневших венгерских дворян, введения венгерского 
языка в венгерских частях, расквартирования их только на территории Венгрии, 
употребления национальных знамен, знаков отличия. Партии независимости 
добивалась пересмотра отношений Венгрии с Австрией, сведения до минимума 
«общих дел», возвращения Венгрии внешних атрибутов ее суверенитета. 
Оппозиционные выступления приняли форму уличных манифестаций и митингов, 
кампаний пассивного сопротивления. 
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На состоявшихся в 1905 г. парламентских выборах Либеральная партия 
уступила  победу Партии независимости, однако Франц Иосиф отказался поручить 
ей формирование правительства, более того, пригрозил ввести в Цислейтании 
радикальную избирательную реформу.   В этих обстоятельствах национальная 
оппозиция пошла на примирение с монархией на условиях отказа  Австрии от 
проекта всеобщего избирательного права.  В феврале 1906 г. был образован 
коалиционный кабинет. В 1907 г. Австрия и Венгрия подписали новое 
экономическое соглашение: венгерская доля расходов была повышена на 2%. 
Компромисс стал возможен благодаря общему стремлению укрепить 
расшатывавшиеся устои монархии. Этот компромисс продлил жизнь 
агонизировавшей империи более чем на десятилетие. Но непреодоленные 
национальные противоречия – немецко-славянские и немецко-итальянские в 
Цислейтании, венгеро-славянские и венгеро-румынские в Транслейтании, австро-
венгерские в масштабе всей империи – показали обреченность Габсбургской 
монархии, неспособной провести структурные преобразования ради собственного 
самосохранения. Первая мировая война привела к распаду империи на ряд 
национальных суверенных государств. 
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Социально-политическое и экономическое развитие США в 1812–1860 гг. 
 

В рассматриваемую эпоху политическая система США по-прежнему 
базировалась на принципе федерализма, согласно которому государственная власть 
осуществлялась на федеральном и местном уровнях. Центральная и местная власть 
реализовывала каждая свои, не пересекающиеся полномочия. Прерогативы 
федеральных органов определены конституцией, штаты, не вмешиваясь в них, 
обеспечивали государственное управление в своей сфере: охрана общественного 
порядка, образование, здравоохранение, строительство дорог, семейные отношения 
и т. п. При этом обеспечивалось верховенство федеральных законов.    

Устойчиво функционировала законодательная ветвь власти, которая 
концентрировалась в Конгрессе, разделенном на равноправные Палату 
представителей и Сенат1. Функции Конгресса состоят в издании законов, надзоре за 
администрацией, работе депутатов с избирателями в округах. Возглавляют Конгресс 
вице-президент США как председатель Сената и спикер Палаты представителей – 
третье лицо в должностной иерархии страны.   

Обширными полномочиями как глава государства наделяется президент, он 
возглавляет исполнительную власть, назначает высших чиновников,  является 
главнокомандующим вооруженными силами. Одновременно с президентом 
избирается вице-президент. Этот пост не считался влиятельным. Первый вице-
президент США Джон Адамс оценивал вице-президентство как «наиболее 
незначительную должность, какая когда-либо создавалась». Вице-президент 
замещает президента, если тот до истечения срока полномочий лишается 
возможности исполнять обязанности. Так было в 1881 и 1901 гг., когда после 
убийства Дж.-А. Гарфильда и У. Маккинли президентами стали вице-президенты: в 
первом случае Ч. Артур, во втором – Т. Рузвельт. 

Эффективно действовала система «сдержек и противовесов». Президент имеет 
право вносить законопроекты на рассмотрение Конгресса и налагать вето на 
принятые Конгрессом законы. Конгресс может преодолеть президентское вето 2/3 
голосов, отстранять президента от власти. Полномочия президента лимитируются 
Сенатом, согласие которого требуется при назначении государственных служащих. 
С другой стороны, власть Палаты представителей уравновешивается Сенатом, в 
котором все штаты представлены поровну. В свою очередь, чрезмерная 
концентрация власти Сената предотвращается лишением его бюджетной 
инициативы. Верховный суд обладает полномочиями объявить 
неконституционными и тем самым аннулировать президентские акты и принятые 
Конгрессом законы, если они были оспорены в нижестоящих судах. В конечном 
счете механизм взаимодействия высших органов власти друг на друга не позволял 
ни одному из них возвыситься за счет ущемления полномочий другого.  

Федеральную исполнительную власть осуществляли департаменты 
(министерства). Их главы, именуемые секретарями, составляют Кабинет – 
совещательный орган при президенте. Длительное время США обходились 
небольшим аппаратом управления. Однако со второй половины XIX в. роль 
                                                           
 



118 
 

государства заметно возрастает.  В 1862 г. создается департамент сельского 
хозяйства, в 1870 г. – юстиции (при нем в 1908 г. формируется Бюро расследований 
– будущее ФБР), в 1913 г. – департамент торговли и труда. После принятия в 1883 г. 
закона о гражданской службе изменился порядок  комплектования государственных 
учреждений: применительно к ряду категорий чиновников запрещалась раздача 
должностей за политические услуги и вводились конкурсные экзамены для их 
занятия. Однако тесты для испытуемых были просты и требовали начального 
уровня образования. 

Система государственного управления на местном уровне базируется на 
конституциях каждого штата. Каждый штат суверенен и в любом конституционном 
аспекте не подотчетен федеральной системе управления. Штаты имеют 
законодательный орган (верхняя палата – сенат, нижняя – палата представителей, 
палата делегатов, ассамблея). Во главе исполнительной власти стоит губернатор, 
избираемый на 2 или 4 года. Штаты полномочны устанавливать правовые нормы и 
обеспечивать соблюдение законов, взимать налоги и вести свои дела почти без 
вмешательства федеральных органов. 

Двухпартийная система. С конца 70-х гг. XIX в. укрепилась двухпартийная 
система с участием Демократической и Республиканской партий. Обе они 
стабилизировались организационно. На местном и штатном уровнях сложились т. н. 
«ринги», неофициальные объединения руководителей, направлявшие деятельность 
партий. Партийные организации и демократов, и республиканцев не имели 
освобожденных функционеров. Стимулом для партийной деятельности являлась 
перспектива в случае победы на выборах своей партии занять ту или иную 
должность, поскольку их заполнение продолжало оставаться прерогативой 
партийных лидеров.  

Партии, имея возможность формировать списки претендентов на должности, 
отнюдь не являлись абсолютно независимыми институтами политической системы, 
поскольку финансирование избирательных кампаний всех уровней все больше 
переходило в руки крупного капитала. Президентская избирательная кампания 1896 
г. привела к власти республиканца Маккинли. Она стоила рекордную для XIX в. 
сумму в более чем в 3,5 млн долларов. Партии во все большей степени становились 
промежуточным связующим звеном между корпорациями и государством. Лишь в 
1907 г. был принят федеральный закон о запрещении национальным банкам и 
корпорациям финансировать избирательные кампании.  

Демократов и республиканцев отличали тактические разногласия по 
конкретным проблемам политики. Это было неизбежно в связи с неоднородностью 
их социальной базы. Но в целом двухпартийная система в США своим назначением 
имела формирование и осуществление политической линии, обеспечивавшей 
буржуазный миропорядок; мобилизацию избирателей на поддержку программ и 
кандидатов своих партий; установление связи между правящим классом и 
аппаратом различных ветвей государственной власти (законодательной, 
исполнительной, судебной) на федеральном, штатном и местном уровнях. 

Свою нишу в  политической системе США партии занимали на основе 
исходного согласия о направлении развития общества и одновременно на базе 
выдвижения каждой из них определенной альтернативы, отражавшей различия в 
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методах достижения единой цели. Общий подход Демократической и 
Республиканской партий к основополагающим принципам устройства общества 
способствовал тому, что переход власти от одной из них к другой не создавал 
угрозы ни буржуазным устоям, ни политическим интересам проигравшей стороны, 
позволял ей оказывать определенное влияние на политику партии, находившейся у 
власти. С другой стороны, альтернативность в той или иной степени постоянно 
присутствовавшая в идеологии и политике как демократов, так и республиканцев, 
давала возможность избирателю сделать выбор в надежде изменить ситуацию к 
лучшему, не прибегая к кардинальной ломке социально-экономических и 
политических институтов. 

Фермерское движение. Ликвидация рабовладельческих латифундий создала 
основу для развития капитализма в сельском хозяйстве по фермерскому пути в 
общенациональном масштабе. В течение 1863–1900 гг. фермеры получили свыше 
1,4 млн  гомстедов. Количество ферм (с учетом арендованных и приобретенных 
помимо гомстед-акта) в 1910 г. составило 6,4 млн, достигнув уровня, остававшегося 
стабильным до Второй мировой войны. На них жило около трети американского 
населения. 

Фермерские хозяйства, как форма организации сельскохозяйственного 
производства, независимо от размера земельной площади проявили жизнестойкость, 
что обеспечило устойчивость их развития. Экономическая эффективность ферм 
обусловливалась рядом факторов. Свободный труд стимулировал личную 
заинтересованность самих фермеров. Имелись достаточные трудовые ресурсы: по 
данным за 1909 г., 45,9% ферм использовали наемную рабочую силу, а число 
наемных рабочих превысило 21% от общего числа занятых на них.  Возросли 
интенсификация производства, оснащение ферм высокопроизводительными 
орудиями и машинами.  

Но фермерский путь развития сельского хозяйства не был безоблачным. 
Усиление давления со стороны банковских, железнодорожных, промышленных, 
посреднических корпораций инициировало борьбу фермеров за экономическую 
устойчивость своих хозяйств. Она проявилась в движении грейнджеров2 и 
гринбекеров, создании фермерских альянсов, в образовании и деятельности 
Народной партии. 

Лига грейнджеров возникла в 1867 г. Большое внимание она уделяла 
организации кооперативов, стремилась добиться понижения железнодорожных 
тарифов и ограничить произвол посреднических торговых компаний при сбыте 
продуктов и закупке сельскохозяйственного оборудования. Полем борьбы 
грейнджеры избрали законодательные собрания штатов и в некоторых из них 
добились успеха: железнодорожным компаниям законодательно запретили 
дискриминацию фермеров. Но в 1880 г. Верховный суд признал эти законы 
неконституционными. Разочарование в результатах движения привело к его 
распаду. 

                                                           
2 От англ. grange – ферма. В США понятием грейндж обозначали местное отделение общества покровительства 
сельскому хозяйству. 



120 
 

Место грейнджеров в фермерском движении заняла возникшая в 1875 г. 
Гринбекерская партия, боровшаяся за урегулирование денежного обращения в 
интересах фермерства. В период Гражданской войны правительство выпустило  
ничем не обеспеченные бумажные деньги – гринбеки на общую сумму в 450 млн 
долларов. В годы Реконструкции они обесценились на половину номинальной 
стоимости. В 1875 г. правительство У. Гранта начало постепенное изъятие 
гринбеков из обращения, стремясь сократить денежную массу до 300 млн долларов 
и перейти к золотому стандарту. Количество денег в обращении уменьшилось, 
сельским производителям их стало не хватать, а из-за реформы расплачиваться, в 
том числе и по фермерским закладным, следовало золотом. Поэтому фермеры 
настаивали на праве оплачивать долги в обесцененных гринбеках, в связи с чем 
требовали увеличения их выпуска. Гринбекеры добивались также прекращения 
выдачи денежных субсидий и земельных участков железнодорожным компаниям, 
справедливого распределения земель общественного фонда. К ним примкнуло 
значительное количество рабочих, что позволило реорганизовать партию в 
Гринбекерско-рабочую. На выборах 1878 г. гринбекеры получили более миллиона 
голосов и 15 мест в Конгрессе. В 1878 г. был принят компромиссный закон, по 
которому правительство обязывалось чеканить монеты не только из золота, но и из 
серебра, что увеличивало в обращении количество денежной массы. Движения 
гринбекеров начало угасать.  

В первой половине 70-х гг. XIX в. зародилась новая волна фермерского 
движения, принявшего форму альянсов. Их быстрый рост в штатах Северо-запада 
позволил в 1880 г. провести объединительную конференцию, учредившую союз 
фермеров США, известный как Северный альянс. Процесс консолидации 
фермерства на Юге привел к созданию в 1887 г. отдельного Южного альянса. 
Программы обеих национальных организаций практически совпадали и включали 
требования отчуждения излишков земли у железнодорожных компаний и других 
корпораций; равномерного распределения налогов на все слои общества; 
предотвращения спекуляции сельскохозяйственными продуктами. 

В деятельности альянсов существенное место занимало просвещение 
фермеров. Широкое развитие получила фермерская пресса. Альянсы 
организовывали кооперативы, по мере расширения кооперативного движения 
альянсы создавали в столицах штатов торговые агентства, которые не только 
закупали товары для местных кооперативов, но брали на себя продажу фермерской 
продукции. Развитием этого вида кооперации явились созданные в 1887 г. в Далласе 
(Техас), а затем и в ряде других штатов торговые биржи. Прибывавший со складов 
местных альянсов хлопок биржи продавали непосредственно фабрикантам или 
отправляли в Европу, что освобождало фермеров от расходов по перевозке. 

Фермерские кооперативы встретились с ожесточенным саботажем 
посреднических торговых компаний, железнодорожных корпораций, банков. 
Неудачи кооперативных предприятий, отсутствие надежной защиты производителей 
от произвола монополий подводили участников альянсов к пониманию 
необходимости политических действий как предпосылки улучшения 
экономического положения. Началась агитация за выдвижение в законодательные 
органы своих представителей, хорошо знавших сельское хозяйство и тяготы 
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фермеров, способных отстаивать их интересы. На выборах 1890 г. фермерские 
альянсы провели в Конгресс США 9 своих депутатов, еще 40, избранных по списку 
демократов, считались их сторонниками. 

Политический успех побудил созвать в мае 1891 г. конференцию в 
Цинцинатти, на которой представители Северного альянса и местных профсоюзных 
организаций приняли решение о создании Народной (популистской) партии. В 
партию входили фермеры, ремесленники и городские рабочие, мелкие торговцы и 
предприниматели. Против участия в Народной партии выступило официальное 
руководство профессиональных союзов, отказались находиться в ней рядом с афро-
американцами многие фермеры Юга, оставшиеся верными демократам. Тем не 
менее Народная партия вышла на общенациональную арену. Ее кандидат в 
президенты на выборах 1892 г. ветеран Гражданской войны и участник 
гринбекерского движения генерал Джеймс Уокер получил почти 9% голосов 
избирателей. Популистов в Конгрессе представляли 5 сенаторов и 10 депутатов 
Палаты представителей. Народная партия стала значительным фактором 
общественно-политической жизни. Однако внутри популистского движения назрел 
конфликт. Беднейшие слои фермерства требовали применения радикальных мер 
против монополий, поддерживали стачки, походы безработных на Вашингтон, 
осуждали применение войск и судебных предписаний относительно забастовок. 
Крупное фермерство было против этого. В сложившейся ситуации рабочие начали 
отходить от Народной партии. В 1896 г. ее съезд в Сент-Луисе поддержал 
выдвижение кандидатом в президенты США демократа Уильяма Брайана. Это 
означало крах Народной партии. 

Аграрное движение конца XIX в. потерпело политическое поражение. 
Народной партии не удалось разрушить монополию двухпартийной системы. 
Несмотря на это оно явилось частью широкой демократической оппозиции 
монополистическому капиталу, вынудившей правящие круги перейти к политике 
реформизма.  

Социально-экономическая политика. Последние десятилетия XIX – начало 
XX столетия в США были периодом формирования, а затем и укрепления 
монополистического капитализма. Его утверждение позволило обеспечить 
чрезвычайную интенсивность и беспримерный размах промышленного 
производства. С 1870 по 1913 г. США увеличили свою долю в мировом 
промышленном производстве с 23 до 36%, выйдя по этому показателю на первое 
место в мире.  Но уже с конца XIX в. в США монополизация производства  начала 
вызывать сбои в рыночном механизме, усиливала экономические диспропорции. С 
гигантскими монополиями не могли конкурировать мелкие промышленники. С 
исчерпанием резерва свободных земель рядовой американец, не нашедший своего 
места в городе, потерял возможность реализовать себя в фермерстве. Усиливалась 
социальная напряженность. Антитрестовское движение охватывало широкие круги 
населения – фермеров, городскую мелкую и среднюю буржуазию, рабочих, 
интеллигенцию.  

Публицисты и писатели в произведениях 900-х гг. вскрывали самые 
неприглядные стороны американской действительности: коррупцию 
злоупотребления властей и  трестов, положение иммигрантов, эксплуатацию 
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детского труда. Линкольн Стеффенс издал книгу «Позор городов»,  опубликовал 
серию публицистических статей  под общим названием «Враги республики». Ида 
Тарбел написала историю преступного пути к возвышению нефтяной монополии 
«Стандард ойл». Эптон Синклер в романе «Джунгли» показал жизнь иммигранта, 
рабочего чикагских скотобоен, как «ад на этой земле, джунгли диких зверей». 
Участники этого разоблачительного литературно-публицистического движения 
получили собирательное название «макрейкеры» – разгребатели грязи. Поднятый 
ими критический вал побуждал администрацию к действию. Классический 
либерализм, отражавший реалии «свободного» капитализма, не отвечал уже новым 
условиям, поэтому все больше сторонников получала идеология буржуазного 
реформизма, основным содержанием которого являлось наделение государства 
регулирующими функциями в экономике и социальной сфере. Государство осознало 
неоходимость обуздания всевластия монополий и начало брать на себя решение 
ряда хозяйственных задач, более активно вторгаться в различные сферы 
экономической жизни, в т. ч. проводить антимонопольные мероприятия.  

Первым федеральным антитрестовским законом стал принятый 2 июля 1890 г. 
закон Шермана, не потерявший силу до настоящего времени. Он запрещал 
объединения, если они монополизировали производство и торговлю, а сфера их 
действий выходила за пределы штата. В этом случае закон предусматривал 
разделение трестов на децентрализованно управляемые, конкурирующие между 
собой предприятия. Реализация этой нормы не была простым делом. Чтобы доказать 
монопольный характер «Стандард ойл», потребовалось провести 11 судебных 
процессов, и лишь  в 1911 г. Верховный суд окончательно разделил корпорацию 
Рокфеллера на 38 самостоятельных компаний. Решениями судов были 
разукрупнены и многие другие монополистические объединения. 

Антитрестовское законодательство получило дальнейшее развитие в период т. 
н. «прогрессивной эры», охватывавшей 1900–1914 гг. В годы президентства 
республиканца Теодора Рузвельта (1901–1909 гг.)3 активизировалось 
государственное регулирование экономики: были приняты законы о контроле над 
изготовлением пищевых продуктов и медицинских препаратов и над условиями 
работы на скотобойнях; об ускорении судопроизводства в процессах, возбужденных 
на основании закона Шермана; о создании в составе Министерства торговли Бюро 
по делам корпораций; о запрещении железнодорожным компаниям повышать 
установленные Межштатной торговой комиссией максимальные тарифы на 
перевозки. Президент Уильям Тафт (1909–1913 гг.) подписал закон о 
распространении действия Межштатной торговой комиссии на телефонные и 
телеграфные компании. На выборах 1912 г. победил демократ Вудро Вильсон 
(1913–1921 гг.). По его инициативе  ряд антитрестовских законодательных актов 
пополнил принятый в октябре 1914 г. закон Клейтона, который давал точные 
указания на возможную сферу деятельности корпораций с точки зрения ее 
законности или незаконности. Кроме того, запрещалась практика 
перекрещивающегося директората. Закон также устранил антипрофсоюзную 
                                                           
3 На выборах 1900 г. победил республиканец Маккинли, но уже 6 сентября 1901 г. его смертельно ранил анархист 
Леон Чолгош. Вице-президент Теодор Рузвельт занял высший государственный пост. В 1904 г. он был избран 
официально.  
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интерпретацию закона Шермана, в силу которой профессиональные союзы 
приравнивались к трестам, разрешил деятельность профсоюзов «в законных целях» 
и освободил рабочих от судебного преследования за участие в забастовках, бойкоте 
и других акциях, проводившихся «законным и мирным путем». Администрация 
Вильсона предприняла попытку преодоления протекционизма путем отмены 
тарифных ставок более чем на 900 наименований товаров. Проведенная банковская 
реформа предусмотрела создание 12 региональных федеральных резервных банков, 
подчиненных Федеральному резервному управлению в Вашингтоне. Они 
образовали Федеральную резервную систему, выполнявшую функции центрального 
банка и обеспечивавшую регулирование финансовой деятельности в стране. 

Общая оценка «прогрессизма» в США сводится к тому, что этот курс имел 
целью преодолеть системный кризис свободно-предпринимательского капитализма, 
основанного на принципах классического либерализма. Выход из него усматривался 
в  переходе к эффективному государственному регулированию экономики и 
социальной сферы при сохранении рыночных механизмов. Ввиду этого 
антитрестовское законодательство, прежде всего закон Шермана, нельзя 
рассматривать как  направленное против монополий вообще. Оно не исключало 
появления более зрелых, чем тресты, организационно-хозяйственных структур – 
концернов, которые позволяли существенно повысить эффективность производства 
за счет развития внутрикорпорационного разделения труда и кооперации. Закон 
Шермана не устранял монополии, но побуждал их менять формы деятельности на 
более эффективные. Активно проводивший антитрестовскую политику Теодор 
Рузвельт, считая чрезмерную концентрацию и централизацию капитала 
препятствием конкуренции и угрозой для немонополистической буржуазии, ставил 
задачу не уничтожить монополии, а установить контроль федерального 
правительства, чтобы регулировать их деятельность. Вудро Вильсон, объявивший 
себя врагом трестов, но сторонником большого бизнеса, также предлагал не 
ликвидацию и даже не контроль над трестами, а регулирование конкуренции, что 
должно было ограничить рост крупных корпораций. Усиление правительственного 
вмешательства в экономическую жизнь свидетельствовало об укреплении 
исполнительной власти в стране.  

В целом реформы «прогрессивной эры» снимали значительную часть 
противоречий между средними и нижними слоями американского общества, с одной 
стороны, и промышленно-финансовой олигархией, с другой, устанавливая 
национальный консенсус на основе учета требований нижних классов при 
сохранении экономических и политических позиций властвующей элиты.  
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Международные отношения в последней трети ХIХ в. 
 

Союз трех императоров. Правящие круги Германии, навязавшие Франции 
грабительский мирный договор и отторгнувшие от нее две провинции, вынуждены 
были считаться с естественным стремлением к реваншу. Поэтому германская 
внешняя политика основывалась на предположении о возможности нового военного 
столкновения. Бисмарк всего через три месяца после подписания Франкфуртского 
мирного договора подчеркивал свою убежденность в том, что «за минувшей войной 
между Францией и Германией последует ряд других». Исходя из неизбежности 
французского реванша, Бисмарк полагал, что как только станет несомненной 
готовность Франции к новой войне, нам, т. е. империи, «надо будет тотчас ударить». 
В 1875 и 1885–1887 гг. Германия, создав ситуацию т. н. «военных тревог», готова 
была начать новую войну с Францией, и лишь в связи с резко отрицательным 
отношением России и Англии Бисмарк не решился на нее. В то же время 
географическое положение Германии в центре Европы порождало угрозу войны на 
два фронта. Поэтому германская дипломатия ставила перед собой задачу не 
допустить образования враждебной Германии коалиции.  

Бисмарк боялся возможности союза между Россией и Францией. Отсюда 
ведущей линией внешней политики Германии в 70–80-е гг. было стремление 
изолировать Францию. Для этого следовало связать европейские государства 
различными обязательствами, исключавшими их сближение с Французской 
республикой. Указанное обстоятельство следует иметь в виду при рассмотрении 
конкретных дипломатических акций. В 1872 г. в Берлине состоялись переговоры 
между Вильгельмом I, Францем Иосифом и Александром II. Затем  на протяжении 
1873 г. императоры провели двусторонние встречи. В Петербурге Александр II 
принимал Вильгельма I, в Вене Франц Иосиф – сначала российского, а затем 
германского монархов. Так сложился Союз трех императоров. Он предусматривал 
политическое обязательство согласовывать действия при нападении на одну из 
держав, а Германия и Россия взаимно условились выделять 200-тысячную армию в 
случае агрессии какого-либо европейского государства против одной из 
договаривавшихся сторон.  

Каждая из трех империй, заключая союз, преследовала свои цели. Россия 
надеялась найти поддержку ввиду обострения отношений с Англией в Средней 
Азии и стремилась предотвратить возможное антирусское австро-германское 
сближение. Бисмарк рассчитывал нейтрализовать Россию на случай войны с 
Францией. Австро-Венгрия искала опору в Германии в своей балканской политике и 
хотела договориться с Россией о разделе сфер влияния на Балканах. 

Однако уже с момента возникновения Союз таил в себе глубокие 
противоречия. Он был серьезно поколеблен, когда в 1875 г. Россия и Англия оказали 
давление на Берлин и предотвратили подготовлявшееся Германией нападение на 
Францию. Восточный кризис 1875–1878 гг. и особенно Берлинский конгресс, в ходе 
которых Бисмарк воздержался от поддержки России и отдал предпочтение 
австрийским интересам, были вторым ударом по Союзу трех императоров, 
фактически его концом. 
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Австро-германский союз 1879 г. Ухудшение австро-российских и германо-
российских отношений (этому способствовал также переход Германии и России к 
протекционизму в торговых отношениях) привело к подписанию в 1879 г. австро-
германского соглашения. Его отличала антироссийская направленность. Договор 
обязывал обе стороны в случае нападения России на одну из них придти друг другу 
на помощь. Согласно договору, Германия могла получить поддержку Австро-
Венгрии, если начнется война с Францией и Россия выступит на стороне последней. 
Австро-германский союз 1879 г. положил начало складыванию военных блоков и 
разделу Европы на два противостоящих лагеря.  

Тройственный союз 1882 г. Вскоре австро-германский союз расширился. 
Когда в 1881 г. Франция заняла Тунис, раздраженное этим итальянское 
правительство сообщило в Берлин о намерении вступить в более тесные отношения 
с Германией. 20 мая 1882 г. в Вене был заключен союзный договор между 
Германией, Австро-Венгрией и Италией. Возник Тройственный союз. Он не 
ликвидировал австро-германское соглашение 1879 г.: предусмотренные им 
обязательства сохранялись. Тройственный союз исключал возможность франко-
итальянского сближения в случае войны между Францией и Германией, создавал 
предпосылки для единства действий этих держав в конфликтных ситуациях, где 
опять-таки главную роль могла играть Франция. Германия и Австро-Венгрия 
обязались оказать Италии помощь, если она подверглась бы нападению Франции, а 
Италия обязалась сделать то же самое при неспровоцированном нападении Франции 
на Германию. Договор возобновлялся в 1887, 1891 и 1902 гг. Формально Италия 
оставалась членом Тройственного союза вплоть до 1915 г., но уже в 1902 г.  
подписала соглашение с Францией, по которому обе державы  обязалась соблюдать 
нейтралитет, если одна из них окажется объектом агрессии.  

Возобновление Союза трех императоров. При всем этом перед Бисмарком 
оставалась задача предотвращения сближения России и Франции. Ее решение он 
вновь попытался найти в реанимации Союза трех императоров. Бисмарк 
использовал в этих целях стремление России выйти из состояния изоляции, в 
котором она оказалась на Берлинском конгрессе. Немаловажное значение для 
России имело также желание обезопасить себя от угрозы войны с Англией и 
удержать Австро-Венгрию от агрессии на Балканах. В 1881 г. Союз трех 
императоров был восстановлен путем заключения нового российско-австрийско-
германского договора. Россия обязывалась перед Германией соблюдать нейтралитет 
в случае франко-германской войны, а Германия и Австро-Венгрия – англо-русской. 
Если бы последняя случилась, союзные державы обещали следить за тем, чтобы 
Турция не нарушала принцип закрытия проливов. Россия, в  свою очередь, 
согласилась «уважать интересы Австро-Венгрии на Балканах». Фактически Союз 
трех императоров перестал существовать в 1885–1886 гг. 

«Договор перестраховки». Поскольку с прекращением Союза трех 
императоров отпали всякие обязательства России соблюдать нейтралитет в франко-
германском конфликте, Бисмарк предпринял еще одну попытку обезопасить 
Германию от войны на два фронта. В 1887 г. был подписан т. н. «Договор 
перестраховки». Россия и Германия обязались соблюдать «благожелательный 
нейтралитет» в случае войны одной из них с третьим государством, кроме Австрии 
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и Франции. По отношению к этим державам нейтралитет обеспечивался только при 
их нападении на одну из договаривавшихся сторон. Таким образом, 
застраховавшись от России и Франции с помощью союзов с Австро-Венгрией 
(договор 1879 г.) и Италией (Тройственный союз 1882 г.) Бисмарк как бы 
перестраховывался у России. Однако он не обеспечивал безусловного нейтралитета 
России в возможной франко-германской войне. Преемник Бисмарка Каприви 
отказался возобновить этот договор, срок которого истекал в 1890 г. Это 
знаменовало переориентацию германской внешней политики: если Бисмарк 
проводил курс на сближение Германии с Россией, то его преемники считали 
необходимым укреплять австро-германский союз. 

Франко-русский союз. Подписание Франкфуртского договора юридически 
зафиксировало окончание франко-прусской войны, но не устранило противоречий 
между Францией и Германией. Отторжение Эльзаса и Лотарингии, создание новой, 
крайне невыгодной для Франции границы, не защищенной от немецкого вторжения, 
– все это создавало предпосылки для нового конфликта. «Военные тревоги» 1875 и 
1885–1887 гг. показали необходимость для Франции выхода из состояния 
международной изоляции. Ее естественным союзником могла стать Россия, в 
экономику которой активно проникал французский капитал. Кроме того, с конца 80-
х – начала 90-х гг. стали более значительными финансовые связи между царским 
правительством и французскими банками. Если в 70–80-х гг. главным кредитором 
России была Германия, то теперь Россия размещает ряд крупных займов во 
Франции. В 1913 г. на Парижской бирже котировались 34 российских займа на 
сумму в 19,5 млрд франков. Наконец, изменившиеся российско-германские 
отношения (таможенная война, развернувшаяся с начала 80-х гг.; опасения, 
связанные с образованием Тройственного союза и отказом Германии от «договора 
перестраховки», нежелание оказаться в зависимости от Германии в связи с ее 
опережающей индустриализацией и амбициозными гегемонистскими планами) 
побуждали Россию к сближению с Францией. 

После долгих и трудных переговоров в августе 1891 г. министры иностранных 
дел России и Франции Н.К. Гирс и А. Рибо обменялись письмами, содержавшими  
текст соглашения. Это был  пакт о проведении взаимных консультаций в случае 
международных осложнений и угрозы нападения на одну из договаривавшихся 
сторон. В августе 1892 г. начальники российского Главного и французского 
Генерального штабов Н. Н.  Обручев и Р. Буадефр подписали военную конвенцию. 
Предусматривалось, что при нападении держав Тройственного союза на Францию 
или Россию каждая из них придет союзнице на помощь своими вооруженными 
силами, чтобы Германии пришлось сражаться на два фронта. Этот договор был 
непосредственно связан с соглашением 1891 г. и являлся его естественным 
дополнением. 14 декабря 1893 г. Александр III одобрил конвенцию, а в декабре 1893 
– январе 1894 гг. письма министров иностранных дел двух стран зафиксировали 
вступление ее в силу. Оформление русско-французского союза было окончательно 
завершено. 

Англо-французское соперничество в Египте и Судане. Введенный в 1869 г. 
в действие Суэцкий канал соединил через Средиземное и Красное моря 
Атлантический и Индийский океаны, другими словами, открыл наиболее короткий 
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морской путь из Англии в Индию. Владея Гибралтаром и Аденом, Англия держала в 
своих руках выходы из Средиземного и Красного морей. Но сам Суэцкий канал 
оставался вне ее контроля. Это предопределило максимальный накал борьбы 
Франции и Англии за политическое влияние в Египте и владение каналом. Долгое 
время это соперничество никому не давало перевеса. Обе страны были 
крупнейшими кредиторами Египта, обе диктовали ему свою волю, особенно в 
финансовых делах. Однако после франко-прусской войны и ввиду весьма 
напряженных франко-германских отношений в последующие годы, Англия 
получила свободу рук в этом районе, что позволило ей приступить к захвату канала. 

Опутанный долгами и оказавшийся на грани финансового краха египетский 
хедив Исмаил в 1875 г. решил продать принадлежавшую Египту часть акций 
Суэцкого канала. Дизраэли, не теряя времени на проведение кредитов через 
парламент, на одолженные у банкирского дома Натана Ротшильда 4 млн фунтов 
стерлингов купил их. Канал перешел в английское управление. Затем на очередь 
был поставлен захват всего Египта.  

4 миллиона хедива не спасли: общая сумма его долга составляла 91 млн 
фунтов. Исмаил в апреле 1876 г. объявил о финансовом банкротстве Египта и 
вынужден был согласиться на деятельность в  стране  французского и английского 
генеральных контролеров, фактически взявших на себя управление финансами 
страны. Угроза окончательной потери суверенитета побудила патриотические силы 
страны сплотиться. В сентябре  1881 г. началось восстание. Англия  в августе 1882 г. 
ответила бомбардировкой Александрии и высадкой десанта. В последовавших затем 
сражениях египетская армия была разбита, и вскоре весь Египет попал под 
английское владычество. 

Не менее острой была англо-французкая  борьба за Судан. В июле 1898 г. 
французский отряд под командованием капитана Жана-Батиста Маршана после 
двухлетнего перехода по джунглям Центральной Африки занял город Фашода на 
берегу Нила. Это серьезно угрожало английским намерениям создать сплошную 
полосу зависимых территорий от Каира на севере до Кейптауна на юге 
Африканского континента. Чтобы не допустить французского вторжения, Англия 
форсировала завоевание Судана. Командующий экспедиционным корпусом генерал 
Герберт Китченер с флотилией из 5 канонерок поднялся затем вверх по Нилу и 18 
сентября вступил в Фашоду. Силы противоборствующих сторон были неравными: 
французский отряд состоял из 150 человек, английский экспедиционный корпус в 
Судане превышал 20 тыс. После острого дипломатического столкновения, опасаясь 
нападения Германии в случае вполне реальной англо-французской войны, Франция 
отступила и вывела отряд Маршана из Фашоды. В марте 1899 г. был подписан 
договор, в соответствии c которым Франция признала исключительные права 
Англии на долину Нила, а Англия уступила Франции западные области страны. 
Судан формально был поставлен под кондоминиум Англии и Египта, что 
подчеркивало присвоенное ему название – Англо-Египетский Судан, а фактически 
стал английской колонией. Урегулирование Фашодского конфликта явилось первым 
шагом на пути к заключению англо-французского соглашения 1904 г. о разделе сфер 
влияния в Африке и к дальнейшему сближению этих стран. 
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Международные конфликты кануна Первой мировой войны 
 

Договор Антанты и марокканские кризисы. В начале XX в. объектом 
французской экспансии в Африке стало Марокко. Но еще в 1880 г. 14 европейских 
держав подписали в Мадриде конвенцию о Марокко. Она предусматривала, что все 
участники соглашения должны иметь в этой стране равные торговые и иные права и 
никакое государство или его подданные не могут претендовать на преимущества 
перед другими. Помня опыт фашодского конфликта, показавшего 
бесперспективность проведения враждебной Англии колониальной политики, 
Франция оказалась перед необходимостью  договориться с ней. С другой стороны, в 
начале XX в. британская дипломатия начала усиленно искать пути сближения с 
Францией. В 1903 г. король Эдуард VII и президент Лубе обменялись визитами, в 
ходе которых много говорилось о том, что время вражды ушло в прошлое и что 
должна наступить эра англо-французской дружбы. Одновременно подготовлялось 
заключение договора, который урегулировал бы спорные вопросы. 

Конечным результатом переговоров явилось подписание 8 апреля 1904 г. 
соглашения, ставшего известным как договор Антанты – «сердечного согласия». В 
нем было две части. Одна предназначалась для опубликования, другая – секретная. 
В открытой декларации «О Египте и Марокко» Англия и Франция заявляли об 
отсутствии у них намерения менять политический статус этих стран. Однако в 
статьях секретного соглашения в полную противоположность предусматривалось 
закрепление Египта за Англией и предоставление Франции права оказывать 
Марокко помощь в административной, экономической, финансовой и военной 
областях, охранять здесь порядок. Кроме того, часть марокканской территории 
передавалась Испании: Англия страховала себя от захвата Францией южного 
побережья Гибралтарского пролива. В октябре 1904 г. Испания присоединилась к 
англо-французскому соглашению о разделе Марокко. Договор Антанты устранил 
давнее англо-французское соперничество, создал возможность для совместных 
действий против Германии, но в то же время был прямым нарушением Мадридской 
конвенции 1880 г.  

Французские намерения установить протекторат над Марокко задевали 
немецких промышленников, которые сами имели в этой стране экономические 
интересы. Желание не уступить стратегически важный плацдарм в сочетании с 
извечным стремлением «поставить на место» западную соседку побудили 
германскую дипломатию к противодействию планам англо-французского 
«сердечного согласия». Во время плавания по Средиземному морю Вильгельм II 
сделал остановку в Танжере, где произнес воинственную речь. В ней он заявил, что 
является защитником независимости Марокко, потребовал от Англии и Франции 
отказаться от договоренности относительно этой страны и предоставления в ней для 
Германии свободы и равенства наряду с другими державами. 

Все эти события привели к острейшему Марокканскому кризису 1905 г., 
участники которого не исключали возможность войны. Франция отступила и 
согласилась на требование германской дипломатии созвать международную 
конференцию. Она состоялась в январе – апреле 1906 г. в испанском городе 
Альхесирасе с участием 13 государств. Германия оказалась в изоляции, что 
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предопределило ее крупное поражение. Ей не удалось укрепить влияние в Марокко, 
тогда как Франция и Испания получили большие возможности для политического и 
таможенного контроля и усиления своих позиций в этой стране. Более того, не 
оправдались надежды разрушить англо-французскую Антанту. Она не только не 
была поколеблена, но  в январе – марте 1906 г. Англия взяла обязательство в случае 
вступления в войну переправить во Францию 4 дивизии в качестве первого эшелона. 

Франция и Испания  под покровом Альхесирасского трактата, а подчас в 
обход его постановлений постепенно прибирали к рукам Марокко. Когда в 1911 г. в 
нем началось восстание, французские войска под предлогом восстановления 
порядка и защиты европейцев оккупировали столичный город Фец. Испания также 
направила войска в свою зону. Германия, в свою очередь, решила 
продемонстрировать свои претензии путем захвата какого-нибудь важного объекта, 
не столько даже чтобы утвердиться там, сколько для последующего торга о 
компенсациях. 1 июля 1911 г. в  порт Агадир на марокканском  побережье 
Атлантики прибыла германская канонерская лодка «Пантера». Т. н. «прыжок 
Пантеры» вызвал новый международный кризис, в который оказалась вовлечена и 
Англия. О серьезности ее поддержки Франции свидетельствовало приведение флота 
в боевую готовность. 

На переговорах с Францией Германская империя вынуждена была снизить 
требования. Ей предоставили на 30 лет  право «открытых дверей» в Марокко, а 
также примерно 275 тыс. кв. км территории Французского Конго – около половины 
того, что хотела бы получить Германия. Марокко же в марте 1912 г. перешло под 
французский протекторат. Германская внешняя политика потерпела крупную 
неудачу, а Агадирский кризис стал одним из этапов на пути к Первой мировой 
войне. 

Провал планов германо-российского сближения. После того как Россия 
заключила союз с Францией, стал очевидным провал многолетние усилий 
германской дипломатии изолировать Францию. Тем не менее надежду решить эту 
задачу она все еще сохраняла. Но теперь в ход пошла личная дипломатия 
Вильгельма II. Династические отношения между домами Гогенцоллернов и 
Романовых приводили к достаточно частым встречам между императорами. Одна из 
них состоялась возле небольшого острова Бьёрке у финского побережья. Здесь, на 
императорской яхте «Штандарт», Вильгельм II и Николай II 24 июля 1905 г. 
подписали составленный немцами договор о союзе.  

По условиям Бьеркского договора Россия и Германия обязывались оказывать 
друг другу вооруженную помощь в случае нападения на кого-либо из них одной из 
европейских держав. Предусматривалось, что Россия предпримет необходимые 
шаги для привлечения к союзу Франции. Главную цель Бьёркского договора 
германская дипломатия видела в разрушении российско-французского союза. Кроме 
того, Германия намеревалась созданием континентального блока изолировать 
Англию, разорвать англо-французские связи. Договор не соответствовал интересам 
России. Не могло быть сомнения в отказе Франции присоединиться к нему, а в 
таком случае обязательства России перед Германией оказались бы в полном 
противоречии с условиями русско-французского соглашения 1891–1893 гг. 
Следовало считаться и с тем, что после заключения мира с Японией Россия меньше 
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зависела от Германии. Наоборот, ей нужен был заем, который могли дать 
французские и английские банки. Бьёркский договор сделал бы это невозможным. В 
силу указанных причин договор не вступил в силу, а в 1907 г. российская  
дипломатия добилась его аннулирования.  

Русско-английское соглашение 1907 г. Само наличие договора Франции с 
Россией  создавало  перспективу превращения англо-французской Антанты в союз 
трех держав. Это стало возможным, поскольку с учетом результатов русско-
японской войны Англия перестала видеть в России   наиболее опасного противника  
в Азии. Россию к сближению с Англией подталкивала немецкая экономическая 
конкуренция как на российском, так и на восточном, в частности, персидском, 
рынках. Следовало считаться также с тем обстоятельством, что отказ от Бьёркского 
соглашения и сохранение союза с Францией объективно отбрасывали Германию в 
стан противников России. 

Состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры завершились подписанием 31 
августа 1907 г. русско-английского соглашения. Оно регулировало отношения 
между Англией и Россией на Среднем Востоке. Персию разделили на три части. 
Северная, наиболее населенная  и богатая, стала районом влияния России. 
Центральные провинции объявили нейтральными. Южную зону, богатую нефтью и 
прикрывавшую подступы к Персидскому заливу и Индии, взяла под свой контроль 
Англия.  Россия отказалась от претензий на Афганистан, уступив Англии 
возможность включить его в сферу своих интересов. Обе державы обязались не 
нарушать существовавшее положение в Тибете. Русско-английское соглашение, 
включившее Россию в Антанту, явилось важным этапом в создании военно-
политического блока держав, противостоявших Германии и ее союзникам. 

Боснийский кризис. В соответствии с решениями Берлинского конгресса 
Австро-Венгрия в 1878 г. оккупировала Боснию и Герцеговину, значительную часть 
населения которых составляли сербы. Несмотря на ввод австрийских войск, 
формальный суверенитет над этими провинциями продолжала сохранять Турция. 
Когда же в 1908 г. произошла младотурецкая революция, вызванный ею подъем 
освободительных движений затронул и эти две провинции. Для Габсбургской 
монархии создалась угроза оказаться вынужденной вывести оттуда свои войска, а 
значит, допустить возможность объединения югославянских народов. Стремясь 
предотвратить подобное развитие событий, Австро-Венгрия сочла необходимым 
использовать возникший кризис для разгрома Сербии, что нанесло бы решающий 
удар по антигабсбургскому движению в южнославянских землях.  

Ввиду этого правящие круги Австро-Венгрии форсировали события, 
перебросили в Боснию и Герцеговину дополнительные армейские контингенты, а 
затем, 5 октября 1908 г., Франц Иосиф издал рескрипт об их аннексии. 
Односторонний акт вызвал международный кризис. Австро-Венгрия и Сербия 
провели мобилизацию. Россия поддержала Сербию и предложила рассмотреть 
вопрос об аннексии на конференции держав, подписавших в свое время Берлинский 
трактат. Вследствие противодействия Австро-Венгрии и Германии Россия должна 
была отступить. Турция в феврале 1909 г. вынуждена была подписала соглашение с 
Австро-Венгрией, по которому признала аннексию и приняла в качестве платы за 
отказ от суверенитета над аннексированными провинциями 2,5 млн. фунтов 
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стерлингов. События 1908–1909 гг. на Балканах свидетельствовали о дальнейшем 
обострении противоречий в этом регионе и нарастании угрозы войны.          

Балканские войны. Не менее опасным событием стали Балканские войны. 
Берлинский конгресс 1878 г. оставил под суверенитетом Османской империи 
Албанию, Македонию, Фракию и Эгейские острова. Стремление завершить решение 
территориального вопроса привело к образованию в 1912 г. Балканского союза в 
составе Болгарии, Сербии, Черногории и Греции. Эту коалицию поддержали Россия, 
Англия и Франция, рассматривавшие ее как орудие своей политики в Юго-
Восточной Европе. 

В октябре 1912 г. союзники открыли военные действия против Турции и 
быстро ее разгромили. Первая Балканская война завершилась  подписанным 30 мая 
1913 г. в Лондоне договором, согласно которому Турция отказалась от своих 
владений на Балканском полуострове, кроме Албании, островов в Эгейском море и 
значительной части европейского побережья Мраморного моря. Но сами бывшие 
союзники не смогли договориться о дележе освобожденных земель, и Болгария 
попыталась решить спор силой оружия. В начавшейся в июне 1913 г. второй 
Балканской войне против нее выступили Сербия, Греция, Румыния и Турция. 
Разбитая болгарская армия капитулировала. По Бухарестскому миру 1913 г. 
Румыния получила отнятую у Болгарии Южную Добруджу. Болгария лишилась и 
ряда других завоеванных раньше территорий. Македонию разделили Греция, 
Сербия и Болгария. Фракию – Греция, Турция и Болгария. Новый передел создал 
предпосылки для усиления межэтнических противоречий и не удовлетворил ни 
победителей, ни побежденных.  

Стремление разрешить взаимные территориальные претензии побуждало 
заручиться поддержкой великих держав. Ориентация же на тот или иной военно-
политический блок обусловливалась объективно сложившимися политическими 
реалиями. Австрия была непримиримым врагом Сербии из-за ее роли в 
консолидации югославянских народов, что несло угрозу целостности 
многонациональной Габсбургской монархии. Румыния жаждала возвращения 
Трансильвании и других земель с преимущественно румынским населением, 
находившихся в составе венгерской короны Габсбургов. С другой стороны, 
Болгария стала противником Греции, Сербии и Румынии из-за потерянных по 
Бухарестскому миру территорий. Турцию привязывала к Германии военно-
экономическая зависимость от нее. Вследствие этих обстоятельств на Балканах 
сложились две группировки, определившие новую расстановку сил. Сербия, Греция 
и Румыния вошли в орбиту Антанты. Болгария и Турция ориентировались на 
Германию и Австро-Венгрию. 
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Первая мировая война 
 

 Столкновение интересов великих держав вследствие стремления Германии 
к гегемонии и усиление противоречий между ними неотвратимо вело к войне. Не 
только правительства, но и народные массы в обстановке до крайности 
обострившегося противостояния Тройственного союза и Антанты начали 
воспринимать войну как единственный путь к осуществлению этих целей, 
рассматривавшихся сквозь призму “национальных интересов”. Назревавшая 
война нуждалась лишь в благовидном предлоге. 

Вблизи сербской границы австрийская армия наметила проведение 
маневров в присутствии наследника трона. Националистическая организация 
«Молодая Босния», в которую входили сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, 
подготовила террористический акт, и  28 июня 1914 г. Гаврила Принцип убил 
эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу в момент их  проезда в автомобиле 
по улицам столицы Боснии г. Сараево Это была ответная акция на 
принудительное присоединение Боснии и Герцеговины к монархии Габсбургов. 
23 июля 1914 г. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, отведя на его 
безоговорочное удовлетворение всего 48 часов.  

Австрийские требования – запретить в Сербии все антиавстрийские 
организации и антигабсбургскую пропаганду, уволить из армии офицеров по 
спискам австро-венгерского правительства, допустить представителей 
Габсбургской монархии для участия в расследовании убийства 
престолонаследника – затрагивали достоинство Сербии как суверенного 
государства и означали вмешательство в ее внутренние дела. И хотя Сербия 
приняла почти все претензии, Австро-Венгрия 26 июля объявила ей войну. 30 
июля Россия начала мобилизацию. Использовав ее в качестве предлога, Германия 
1 августа заявила о состоянии войны с Российской империей. 

Разработанный начальником германского генерального штаба 
фельдмаршалом Шлиффеном план военных действий предусматривал 
первоочередной разгром Франции с нанесением удара через Бельгию. Ее 
нейтралитетом германская военщина пренебрегла: потребовала пропуска войск 
якобы для отражения нападения французских войск на Германию. После 
естественного отказа германская армия начала вторжение в Бельгию и 3 августа 
объявила войну Франции. Английское правительство, воспользовавшись 
нарушением бельгийского нейтралитета, 4 августа заявило о состоянии войны с 
Германией. Всего в войну оказались втянутыми 33 государства, вступившие в нее 
в разные годы. На стороне стран Антанты – Франции, Англии и России – 
выступили Сербия, Черногория, Бельгия, Италия, Португалия, Румыния, Греция, 
Япония, Китай, Сиам, Египет, Либерия, США, Куба, Гаити, Панама, Гватемала, 
Никарагуа, Коста-Рика, Гондурас, Бразилия. Дипломатические отношения с 
Германией разорвали Боливия, Перу, Уругвай, Доминиканская республика, 
Эквадор. Вместе с блоком Центральных держав – Германией и Австро-Венгрией – 
сражались только Болгария и Турция. Война стала мировой.  
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Военные действия в 1914–1917 гг. Захватив Люксембург и Бельгию, германские 
соединения своим правым крылом вторглись вглубь Франции. Над Парижем 
нависла опасность. По просьбе французского правительства российские армии 
генералов А. В. Самсонова и П. К. Ренненкампфа 17–18 августа 1914 г. вторглись 
в Восточную Пруссию, фактически пожертвовали собой, но заставили немцев 
снять два корпуса и кавалерийскую дивизию с Западного фронта и перебросить 
их на Восток. Ввиду этого сил для обхода Парижа не хватило. В битве, 
разыгравшейся восточнее Парижа на реке Марне 3–10 сентября 1914 г., сошлись 
около 2 млн человек. Французские и английские войска остановили продвижение 
немцев, которые вынуждены были отступить. План молниеносной и 
сокрушительной войны не удался. Начались затяжные позиционные бои. 

1915 г. не принес перелома на Западном фронте. Противники 
совершенствовали оборонительные сооружения. Вместо одной, как это было в 
1914 г., создавались несколько позиций, каждая из которых состояла из 2–3 линий 
окопов, укрепленных бетонными сооружениями и проволочными заграждениями. 
Установление позиционного фронта вынуждало противоборствующие стороны 
искать действенные средства его прорыва. Одним из таких способов явилось 
использование запрещенного Гаагской конвенцией химического оружия. 22 
апреля 1915 г. в сражении у Ипра (Бельгия) германская армия впервые применила 
массированную газовую атаку. Пострадали 15 тыс. человек, 5 тыс. из них умерли. 
Первая в истории газовая атака не принесла больших успехов. Немцы добились 
ограниченного тактического результата, но было положено начало химической 
войне, которую вели обе стороны. Поскольку распространение газа, 
выпускавшегося из баллонов, сильно зависело от направления и скорости ветра, 
не отказываясь полностью от газобаллонных атак, все чаще стали применять 
артиллерийские химические снаряды. Их расход достигал 30% всех снарядов, 
выстреливавшихся во время артподготовки. 

С начала января 1916 г. германское командование готовило удар на Верден. 
Овладение им создавало угрозу прорыва в тыл французской армии и выхода к 
Парижу. Сражение велось на протяжении почти 10 месяцев  – с 21 февраля по 18 
декабря 1916 г. Его назвали Верденской мясорубкой. Потери противников 
достигли почти миллиона человек. Немцы не достигли успеха. Успеху 
французской армии под Верденом во многом способствовала наступательная 
операция русского Юго-Западного фронта под командованием генерала А. А. 
Брусилова в Галиции и Буковине, в ходе которой в июне – сентябре  1916 г. 
австро-венгерские войска потеряли до 1,5 млн убитыми, ранеными и пленными. 
Чтобы ликвидировать прорыв, командование Центральных держав перебросило с 
Западного фронта несколько дивизии. Следствием успешного наступления А. А. 
Брусилова явилось также объявление Румынией в августе 1916 г войны Австро-
Венгрии.         

Крупной операцией кампании 1916 г. стало англо-французское наступление 
на реке Сомме. Сражение началось 24 июня артиллерийской подготовкой, 
которая продолжалась 7 дней. На каждый метр немецкого фронта приходилось по 
тонне выпущенных артиллерийских снарядов. Начавшуюся затем атаку 
поддерживали бомбометанием и огнем из пулеметов самолеты. В этом сражении 
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англичане 15 сентября впервые применили новую боевую технику – танки. В 
атаке приняли участие только 18 из запланированных 50 танков. Остальные либо 
застряли в грязи, либо остановились из-за поломки механизмов. Но и тех, что 
достигли немецких позиций, оказалось достаточным, чтобы произвести 
ошеломляющее воздействие: солдаты бросали траншеи, убегали, прятались в 
укрытиях или сдавались в плен. С помощью танков на фронте в 10 км за 5 часов 
английские войска продвинулись вперед на 4–5 км. и захватили несколько 
опорных пунктов, которые до этого безуспешно пытались взять в продолжение 35 
дней. В предшествовавших сражениях позиционной войны для достижения такого 
результата затрачивались тысячи тонн снарядов и десятки тысяч человеческих 
жизней. Сражение закончилось 18 ноября. В результате пятимесячных боев 
союзники продвинулись всего на 10 км, потеряв 794 тыс. человек. Немцы 
лишились 538 тыс. Общим итогом сражений у Вердена и на Сомме был переход 
стратегической инициативы к армиям Антанты. 

Военные действия против России Турция начала без объявления войны. 29 
октября 1914 г. германские крейсера «Гебен» и «Бреслау», с разрешения 
турецкого правительства вошедшие в Черное море, обстреляли Севастополь, 
Феодосию и Новороссийск. Ответом России было объявление войны, вслед за  
ней то же сделали Англия и Франция.  На Кавказском фронте после ряда 
встречных сражений турецкая армия в течение декабря 1914 г. – января 1915 г. 
попыталась окружить русские войска в районе селения Сарыкамыш, взятие 
которого открывало дорогу на Карс и Тифлис, но была разгромлена. Остатки 
одного из трех участвовавших в боях корпусов был пленены вместе с 
командованием. После этого успеха военные действия переместились на 
территорию Турции. В 1916 – 1917 гг. Кавказский фронт не только  оттягивал на 
себя большую часть турецких сил, но и вел успешные наступательные операции. 
В начале 1916 г. русские войска взяли крепость Эрзерум – основную базу 
турецкой армии на кавказском направлении, порт Трапезунд, обеспечивавший 
кратчайшую связь по морю с Константинополем, и ряд других городов.  

Боевые действия на ближневосточном театре разворачивались с 
переменным успехом. Почти весь 1915 г. англо-французские войска вели бои на 
полуострове Галлиполи с целью установить контроль над Босфором и 
Дарданеллами, но потерпели поражение и в феврале 1916 г. вынуждены были 
уйти. С большей эффективностью действовали англичане в Месопотамии. Уже к 
концу 1914 г. английский экспедиционный корпус овладел Басрой и укрепился в 
Нижней Месопотамии. Попытка захватить Багдад в апреле 1916 г. не удалась. 
Лишь в марте 1917 г. англичане овладели Багдадом и продолжили наступление 
вверх по течению реки Тигр. На палестино-сирийском фронте в октябре – декабре 
1917 г.  английское наступление привело к захвату  Яффы и Иерусалима.  В 
кампанию 1918 г. войска Антанты захватила большую часть Месопотамии, всю 
Палестину и почти всю Сирию. Военные действия на этих фронтах завершились с 
подписанием 30 октября 1918 г. перемирия с Турцией 

11 октября 1915 г. на стороне Центральных держав выступила Болгария, 
включившись в уже начавшееся австро-германское наступление против Сербии. 
Слабые, без объединенного командования, сербская и черногорские армии, 
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вынужденные сражаться на два фронта, отступили через Албанию к берегам 
Адриатического моря. Их остатки в январе 1916 г. эвакуировали на остров Корфу 
и в Бизерту.  Чтобы стабилизировать положение, Англия и Франция еще в 
октябре 1915 г. с согласия греческого правительства высадили экспедиционный 
корпус в Греции и образовали на Балканах Салоникский фронт. В его составе 
действовали английские, французские, сербские, итальянские, русские и 
греческие войска. Салоникский фронт в 1916–1917 гг.  не сыграл существенной 
роли. 14 сентября 1918 г. союзные войска начали наступление, фронт был 
прорван, и 29 сентября Болгария капитулировала.       

С началом войны итальянское правительство попеременно, в зависимости 
от положения на фронте, выторговывало у стран Антанты и Четверного союза 
наиболее благоприятные для себя условия перехода на одну из 
противоборствующих сторон. Зондаж завершился подписанием 26 апреля 1915 г. 
в Лондоне секретного договора с Россией, Англией и Францией, в соответствии с 
которым Италия 23 мая 1915 г. объявила войну Австро-Венгрии. Однако 
итальянская армия не снискала успеха. Австро-венгерские войска в мае 1916 г. 
прорвали итальянскую линию фронта в Трентино. Лишь наступление русского 
Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова, заставившее австро-
венгерское командование перебросить 6 дивизий в Галицию, спасло итальянцев 
от полного разгрома. Итальянская армия в октябре – ноябре 1917 г. потерпела 
сокрушительное поражение и в крупнейшем сражении у Капоретто, в котором с 
обеих сторон приняли участие свыше 2,5 млн человек. Лишь переброска 12 
французских и английских дивизий стабилизировала фронт. Эта катастрофа 
обезопасила Австро-Венгрию со стороны Италии. Союзники вынуждены были 
централизовать руководство созданием Высшего военного совета. В него вошли 
главы правительств, представители генеральных штабов Франции, Англии, 
Италии и США. 

В конце августа 1916 г. на стороне Антанты выступила Румыния. Слабо 
подготовленная и плохо оснащенная армия не смогла противостоять 
группировкам болгарских, австрийских и немецких войск и, разгромленная в 
предшествующих сражениях, 4 декабря 1916 г. без боя сдала Бухарест. Большая 
часть страны была оккупирована. Остатки румынской армии отступили в 
Молдову. Закрепиться здесь им удалось только с помощью русских войск.  
Военные действия на этом фронте вплоть до окончания войны  приняли 
позиционный характер. 

В сражениях 1917 г. германское командование не намечало наступательных 
действий и перешло к стратегической обороне. Немецкая армия в  боях с танками 
начала использовать специальную артиллерию, а против пехоты 13 июля 1917 г. 
под Ипром применила новое отравляющее вещество – иприт, жидкость, которая 
причиняла серьезный вред коже, глазам, легким. Потери союзников от нового 
отравляющего вещества в 8 раз превосходили те, что были причинены всеми 
другими отравляющими веществами. В общем же итоге жертвами химического 
оружия стали, по разным источникам, от 500 тыс. до миллиона солдат и офицеров 
английской, французской, американской и германской армий. 
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Что касается  союзников, то они весной этого года попытались завершить 
разгром Германии и в апреле – мае  нанесли удар между Реймсом и Суассоном. В 
«бойне Нивеля», названной по имени французского главнокомандующего, 
союзники потеряли убитыми и ранеными 340 тыс. человек, но не добились 
успеха. Немцы отстояли позиции, потеряв 163 тыс., в т. ч. 29 тыс. пленными. В 
других сражениях ставились ограниченные цели, которые к тому же достигались 
ценой многотысячных людских жертв. Результатом операции под Ипром, 
проведенной 31 июля – 10 ноября, явилось продвижение союзников на 6 км. 
Потери англичан и французов составили почти 300 тыс. человек, германских 
войск – 270 тыс.  

Не оказала заметного влияния на ход войны операция у Камбре (ноябрь – 
декабрь 1917 г). Она стала первым опытом массированного применения 476 
танков.  В Амьенских боях (август 1918 г.) приняли участие 
усовершенствованные танки М-5 и новый средний танк сопровождения пехоты 
«Уипетт» с тремя пулеметами. Танки знаменовали переход к новым способам и 
формам ведения боя, основанным на их взаимодействии с пехотой, артиллерией и 
авиацией. Значение нового рода войск первыми и лучше враждующей стороны 
осознали страны Антанты. С момента создания и до 1918 г. Англия произвела 2,8 
тыс. танков, Франция – 5,3 тыс. Германское командование просчиталось и лишь в 
1918 г. впервые направило на фронт 15 танков,  да и то нуждавшихся в доработке. 

Страны в годы войны. Великобритания. С началом войны ускорился 
процесс развития государственно-монополистического капитализма. Уже в 
августе 1914 г. Акт о защите королевства предоставил властям право на 
реквизиции и контроль над промышленным производством, транспортом и 
торговым судоходством. Вновь созданное министерство вооружений получило 
право переводить любое предприятие на изготовление военной продукции. Была 
создана система государственного регулирования промышленного производства 
через созданную в  1916 г. «Федерацию британской промышленности», которая к 
концу войны координировала деятельность более 18 тыс. фирм. С целью защиты 
отечественной промышленности установили высокие, в 33,3% от стоимости 
товара, ввозные пошлины. В 1917 г. повысили цены на сельскохозяйственную 
продукцию, что стимулировало распашку новых земель и рост производства 
зерна и картофеля. В большинстве отраслей промышленности, выполнявших 
оборонные заказы, отменили довоенное законодательство по охране труда и 
ограничению рабочего дня, ввели государственный арбитраж по трудовым 
конфликтам. За прогул рабочих карали штрафом, приостановили действие закона 
о неприкосновенности личности.  

Интересам повышения обороноспособности служила реорганизация 
управления страной. В августе 1914 г. либералы, консерваторы и лейбористы 
договорились о взаимном отказе от соперничества на внеочередных выборах в 
Палату общин вместо досрочно выбывших депутатов и прекратили 
традиционную политическую борьбу в парламенте. Однако уже в начале 1915 г. 
неудачи английской армии поколебали партийное перемирие. Парламентарии, 
пресса и общественность возлагали ответственность на либеральный кабинет и 
видели выход в образовании коалиции. 



137 
 

Поставив общенациональные интересы выше узкопартийных, весной 1915 
г. в правительство вошли 8 консерваторов и лейборист Гендерсон. Либералы 
сохранили 12 постов, в т. ч. ключевые – казначейство, министерства иностранных 
и внутренних дел. Но коалиционный кабинет не смог выработать единую 
политическую линию, и в декабре 1916 г. премьер-министра Асквита заменил 
Ллойд Джордж. В сформированное им правительство вошли 12 либералов, 13 
консерваторов, 3 лейбориста. Тогда же в нарушение парламентских правил и 
традиций был создан  особый военный кабинет в составе Ллойд Джорджа, 
Гендерсона, консерваторов Мильнера и Керзона. Он занимался не только 
военными вопросами, но и определял внутреннюю политику. 

Война обусловила смягчение политической напряженности в стране. Массы 
восприняли лозунги «защиты отечества» и «борьбы за демократию». 6 августа 
1914 г. лейбористская фракция парламента проголосовала за военные кредиты. 
Лидеры тред-юнионов пошли на «промышленное перемирие» с 
предпринимателями, т. е. отказались от стачек. Они дали согласие на отмену тред-
юнионистских правил, согласно которым на производство допускались только 
работники с определенной, официально признанной квалификацией. Это  
позволило использовать в военной промышленности женщин, подростков, детей. 
Новая ситуация, получившая название «разводнение труда», грозила воевавшим 
на фронте рабочим после  демобилизации остаться не у дел. 

Вызванный войной общественно-политический подъем широких народных 
масс сделал неизбежными значительные экономические и политические 
преобразования. Некоторым категориям рабочих повысили заработную плату, 
приостановили «разводнение труда», ввели всеобщее обязательное бесплатное 
обучение детей в возрасте до 14 лет. В январе – феврале 1918 г. провели 
очередную избирательную реформу: ликвидировали имущественный ценз, 
предоставили право голоса всем мужчинам, достигшим 21 года  и постоянно 
проживавшим на одном месте не менее 6 месяцев. Впервые избирательное право 
получили женщины, причем участвовать в парламентских выборах они могли с 
30-летнего возраста, а быть избранными в Палату общин – по достижении 21 
года. 

Ирландия. 1 августа 1914 г., в день начала военной кампании, усеченный 
гомруль, поскольку действие его не распространялось на 6 преимущественно 
протестантских графств Северо-Востока, стал законом. Была, однако, сделана 
существенная оговорка – ирландская автономия должна была стать реальностью 
лишь по окончании войны. 

Ирландская парламентская партия (гомрулеры) и стоявшая за ней часть 
торговой, промышленной и сельскохозяйственной буржуазии тотчас отказались 
от оппозиционности. Более 100 тыс. ирландцев вошли в состав британских 
вооруженных сил. Ход войны разочаровал лоялистски настроенные слои 
населения. Рабочих, крестьян, мелкую буржуазию отрезвили ее тяготы, возросшее 
налогообложение. Не оправдались расчеты буржуазии на расширение и 
укрепление  национальной промышленности, ибо британские заказы размещались 
исключительно  в протестантском Ольстере. 
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Война ускорила созревание предпосылок полного национального 
освобождения. Об этом свидетельствует восстание в Дублине. Оно началось 24 
апреля 1916 г. по инициативе Ирландского республиканского братства. 
Повстанцы создали правительство Вооруженное выступление продолжалось до 30 
апреля. Но и после его подавления и казни руководителей революционный 
процесс продолжал неуклонно развиваться, захватывая все большие массы 
народа. Ускорилась консолидация ирландской нации, возросло национальное 
самосознание. Почти распавшийся было Шин-фейн вновь возродился. В этой 
организации, которой англичане создали своеобразную рекламу, необоснованно 
приписав ей организацию восстания 1916 г., в 1917 г. объединились 250–300 тыс. 
человек. 25 октября 1917 г. на первом съезде «Нового Шин-фейна» его 
президентом избрали одного из немногих оставшихся в живых военных 
руководителей Дублинского восстания Имона Де Валера. В декабре 1918 г. 
национальные силы во главе с Шин-фейном одержали полную победу в 
ирландских избирательных округах  на первых послевоенных выборах в 
парламент Великобритании. Подавляющее большинство ирландского народа 
высказалось за независимость и разрыв в будущем с Британской короной. 

Франция. С началом войны призыв президента Пуанкаре к «священному 
единению» нашел отклик в обществе – в стране была обеспечена консолидация 
политических сил.  26 августа 1914 г. в правительство правого социалиста Рене 
Вивиани вошли социалисты Жюль Гед и Марсель Самба, в мае 1915 г. – 
Александр Тома. Членами кабинета стали некогда исключенные из 
социалистической партии за вхождение еще в довоенные кабинеты Аристид 
Бриан и Александр Мильеран, буржуазный республиканец Александр Рибо, 
Теофиль Делькассе. Это стабилизировало ситуацию: правительство даже приняло 
декларацию «О вечном союзе парламента, нации и армии». Да и сами народные 
массы с энтузиазмом восприняли возможность наказать врага за прошлые 
поражения.  

Затянувшаяся война создала для Франции серьезные  экономические 
трудности и сложные внутриполитические проблемы. Захваченная германскими 
войсками территория восточной Франции давала накануне войны 75% каменного 
угля и кокса, 81% чугуна, 63% стали, 60% изделий металлообработки, большую 
часть продукции шерстяной, льняной и сахарной промышленности. Общий объем 
промышленного производства к концу войны снизился почти вдвое. 
Уменьшилась продуктивность сельского хозяйства, недостаток продуктов 
питания привел к резкому их вздорожанию. Развернулся процесс милитаризации 
экономики. Под предлогом войны отменили ограничения продолжительности 
рабочего дня, ввели ночные смены и работу по воскресным дням. Когда из-за 
мобилизации половины рабочих кадров выявилась их нехватка в военной 
промышленности, пришлось часть призванных в армию вернуть на предприятия. 
Эти рабочие рассматривались как откомандированные на заводы военнослужащие 
с полным подчинением военной дисциплине. 

Трудноразрешимые задачи военного времени в сочетании с присущей 
Третьей республике практикой смены кабинетов при малейших межпартийных 
разногласиях обусловили неоднократные правительственные реорганизации. В 
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октябре 1915 г. сменивший Вивиани Аристид Бриан попытался создать 
«правительство национального единения», включив в его состав ряд бывших 
премьеров и видных политических деятелей Франции: буржуазных 
республиканцев, радикалов, социалистов. Критика правительства, доходившая до 
обвинения в «дезорганизации победы», вынудила Бриана вывести из кабинета 
заслуженных, но малоактивных политических  старцев, но это не помогло ему 
удержаться у власти: в марте 1917 г. правительство сформировал Рибо.  

Новое правительство столкнулось с волнениями уставшей от войны и 
поражений  армии. Усилилось забастовочное движение рабочих, требовавших не 
только повышения заработной платы, сокращения рабочего дня, но и 
выступавших против войны. В мае – июне 1917 г. ряд французских воинских 
частей отказались идти на фронт, потребовали демократизации армии, 
прекращения войны и заключения мира. «Бойня Нивеля» в апреле – мае, 
катастрофа итальянских войск 25–26 октября при Капоретто, Октябрьская 
революция и выход России из войны порождали у французских правящих кругов 
панические сомнения в конечном успехе. Встал вопрос о создании «правительства 
национального спасения» во главе с сильной личностью. Таковой посчитали не 
имевшего с 1909 г. официальных должностей 76-летнего Жоржа Клемансо. 17 
ноября 1917 г. он занял пост премьер-министра и оставался им до 18 января 1920 
г. 

Клемансо управлял страной диктаторскими методами, мало считаясь даже с 
президентом Франции Раймоном Пуанкаре. Глава правительства редко собирал 
свой кабинет, получил право издавать декреты по экономическим вопросам без 
санкции парламента, провел чистку государственного аппарата и тыловых 
штабов, добился осуждения по обвинению в пораженчестве, потворстве 
антивоенным настроениям и соучастии в государственной измене  бывших 
министров Луи-Жана Мальви и Жозефа Кайо. Жесточайшими мерами Клемансо 
обеспечил снижение стачечного движения и прекращение волнений в армии, но в 
то же время смог придать войскам на фронте волю к дальнейшей борьбе.  

Италия. С началом Первой мировой войны противоборствующие союзные 
державы – Германия и Австро-Венгрия, с одной стороны, страны Антанты, с 
другой, – начали торг с Италией, первые надеясь сохранить ее в своем лагере, 
вторые, наоборот, вовлечь в свой блок. В правящей элите Итальянского 
королевства единства относительно вступления в войну не было. Король Виктор 
Эммануил лавировал между немцами и англо-французами, пытаясь угадать 
будущего победителя, чтобы с ним связать судьбу королевства. Ватикан 
формально занял пацифистскую позицию, а фактически поддерживал Австрию и 
Германию, первая из которых полностью, а вторая в значительной части были 
населены католиками.  

Королевский двор, аристократию, сенат, руководство армии отличали 
прогерманские и проавстрийские предпочтения. С другой стороны, массы 
простых людей не забыли фактически оккупационный режим, установленный 
Габсбургами в Италии после Венского конгресса, и со времен Рисорджименто с 
неприязнью относились к Австрии.  Итальянская буржуазия в значительном 
большинстве считала опасным участие в войне и считала наилучшим решением 
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сохранение нейтралитета. За нейтралитет высказывались различные фракции 
либералов, радикальная, республиканская и социалистическая партии. Против 
войны выступали рабочие. С единым в отношении войны настроением различных 
слоев общества нельзя было не считаться, а главное – не было ясно, кто победит и 
к кому ввиду предстоявшего передела территорий выгоднее примкнуть. До 
выяснения ситуации Италия решила повременить и 3 августа 1914 г. официально 
заявила о нейтралитете. 

Итальянская монархия, не имея возможности осуществить притязания на 
территориальные приобретения собственными силами, лихорадочно выбирало 
партнера. С первых дней военных действий правительство вело переговоры с 
обоими блоками, выжидая удобный момент для вмешательства в войну на той 
стороне, которая окажется ближе всего к победе.  Выбор был сделан в пользу 
Антанты. По подписанному 26 апреля 1915 г. договору Антанта обещала отдать 
Италии Трентино, Южный Тироль, адриатические провинции Австро-Венгрии, в 
которых наряду со славянами проживали итальянцы (Триест, Горицию, Истрию, 
Северную Далмацию), порт Валону на албанском побережье Адриатики. 
Изменилась и общественно-политическая обстановка в самой Италии. Усилили 
выступления интервентисты – республиканцы, радикалы и социал-реформисты, 
добивавшиеся вступления в войну на стороне Антанты.  

Сторонники войны имелись и в рядах Итальянской социалистической 
партии. На сторону интервентистов в октябре 1914 г. перешел редактор газеты 
«Аванти!» Бенито Муссолини, считавшийся признанным вождем левого крыла 
ИСП.  Нейтралисты во главе с Джолитти не смогли противостоять обещаниям 
Антанты и натиску интервентистов, поддержанных той частью представителей 
промышленного и финансового капитала, которые тяготились немецкой 
конкуренцией или опасались утраты колониальных предприятий в Африке и на 
Ближнем Востоке. Италия объявила войну странам германского блока: в мае 1915 
г. Австро-Венгрии, Турции и Болгарии  и только в августе 1916 г. Германии – 
премьер-министр Саландра отражал интересы аграриев Юга Италии, 
экономически связанных с германским рынком, и оттягивал этот момент. 

Уже с осени 1914 г. экономическое положение страны оказалось в 
угрожающем состоянии. Прекращение импорта зерна привело к его нехватке на 
внутреннем рынке и вздорожанию, в некоторых местностях вдвое. Предприятия 
гражданской промышленности, лишенные многих видов привозного сырья и 
полуфабрикатов, уже к весне 1915 г. вынуждены были платить за него в  2–3 раза 
больше, и многие из них закрылись. Возросшую безработицу усугубило 
возвращение с началом войны из Франции, Германии, Австро-Венгрии и других 
стран около 600 тыс. эмигрантов, большей частью крестьян. Дороговизна и 
безработица вызвали массовые выступления городской и сельской бедноты.   
Лишь фабрики, работавшие на армию, расширили выпуск продукции за счет 
правительственных финансовых дотаций, льготного снабжения углем и сырьем, в 
том числе из государственных резервов. Предприятия военной отрасли были 
объявлены милитаризованными. Их рабочих призвали на военную службу с 
предоставлением отсрочки. Забастовки, увольнения и даже переходы с одного 
предприятия на другое были запрещены. Нарушители установленного жесткого 
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режима работы подлежали суду военного трибунала и  карались штрафами, 
арестами, отправкой на фронт. 

Вступление в войну принесло Италии новые тяготы. Сельское хозяйство 
было настолько обескровлено призывами в армию, что уже весной 1916 г. в 
Южной Италии осталась необработанной часть посевных площадей. Лишь 
согласие Англии предоставить пароходы позволило вывезти из Канады 
закупленное зерно. Военные действия складывались неудачно, огромные людские 
и материальные потери, растущие материальные затруднения осложнили 
внутриполитическую обстановку. После катастрофы итальянской армии, 
вызванной  прорывом в мае 1916 г. австрийских войск в Трентино, правительство 
Саландры ушло в отставку. 

Сформированное в июне 1916 г. новое правительство возглавил 
праволиберальный деятель П. Бозелли, включивший в кабинет представителей 
всех, кроме социалистической, парламентских партий. Одной из первых 
политических акций правительства стало объявление войны Германии, впрочем 
на ходе военных действий это не отразилось, поскольку Италия с Германией 
(равно как с Турцией и Болгарией) территориально не соприкасались. Смена 
правительства не помогла стабилизировать социально-экономическую ситуацию 
в стране. Все большее число гражданских предприятий разорялось, истощались 
запасы продовольствия, росли цены на товары широкого потребления. 
Ускорявшаяся экономическая разруха, усталость от войны повсеместно 
провоцировали народные волнения. Одним из наиболее мощных было стихийное 
выступление рабочих Турина, 22 августа 1917 г. начавших забастовку из-за 
отсутствия хлеба. На следующий день на улицах появились баррикады. 
Столкновения с полицией и войсками продолжались 5 дней и закончились 
массовыми арестами. 

В то же время боеспособность армии ухудшилась. Солдат охватило 
массовое нежелание воевать, случаев сдачи в плен становилось все больше. В 
октябре 1917 г. итальянские войска потерпели сокрушительное поражение у 
Капоретто, более чем миллионная армия начала отступление, подчас 
представлявшее собой бегство. Ввиду угрозы прорыва австрийских войск в 
Венецианскую равнину в стране началась паника. Власти не справлялись с 
ситуацией, и кабинет Бозелли подал в отставку. Решение Англии и Франции 
направить на австро-итальянский фронт свои войска ослабило напряженность в 
стране и позволило сформировать новое правительство во главе с В.Орландо. 
Армия начала восстанавливать порядок и способность к сопротивлению, австро-
германское наступление сначала остановилось, а 29 октября 1918 г. началось 
общее отступление австрийских войск. Итальянская армия вступила в Трентино и 
заняла столицу этой области г. Тренто. 3 ноября 1918 г. представители австро-
венгерского и итальянского командований подписали перемирие: австро-
венгерская армия капитулировала. Несмотря на позднее вступление в войну и ряд 
неудач, Италия оказалась в числе победителей. Ей достались Трентино и Южный 
Тироль, часть Юлийских Альп, почти вся Истрия, Додеканезские острова. Но 
война стоила Италии огромных жертв. Были убиты почти 700 тыс. человек, 
военные убытки составили 12 млрд. лир, государственный долг возрос более чем 
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в 4,5 раза. Послевоенный экономический кризис проложил дорогу установлению 
фашистской диктатуры. 

Соединенные Штаты Америки. К началу военных действий в Европе 
военно-политическое значение США в мировой политике было сравнительно 
невелико, острота противоречий с другими державами еще не дошла до уровня, 
когда единственным решением могло стать военное столкновение. Ни одна из 
вступивших в войну стран не учитывала США в своих планах и не предполагала 
их вмешательства, а тем более участия в европейском конфликте. 

Но и сами Соединенные Штаты не торопились включиться в вооруженную 
борьбу. Отдаленность от театров военных действий, слабость вооруженных сил, 
пацифистские и изоляционистские настроения – все это вынудило США 4 августа 
1914 г. объявить о своем нейтралитете, что не помешало снабжать воюющие 
державы разного рода припасами, оружием, финансами. Банки негласно 
кредитовали Антанту. После своего вступления в войну США финансировали 
Англию, Францию и их союзников на государственном уровне и до даты 
перемирия предоставили им в виде займов 8 млрд. 839 млн. 600 тыс. долларов,  
истраченных в основном на закупку вооружения и других военных материалов у 
американских же промышленников. Не менее двух десятков европейских стран 
попали в долговую зависимость от США. Нужда стран Антанты и их союзников в 
долларах для оплаты поставок вынудила иностранных держателей продать в 
Америке треть общего объема имевшихся у них ценных бумаг американских 
предприятий. Вследствие этого были подорваны позиции иностранного капитала 
в американской экономике. США на волне военно-экономического бума 
обеспечили свое промышленное процветание и стали мировым хозяйственным и 
финансовым центром. Доллар окончательно утвердился на международном 
денежном рынке как самая прочная валюта. 

Интенсивно развивавшаяся военная промышленность требовала смягчения 
анархии производства, внесения элементов плановости, координации экономики 
из единого центра. В связи с этим государство внедрило элементы системы 
регулирования экономической и социальной жизни страны, что означало 
дальнейшее развитие государственно-монополистического капитализма. 
Проявлением этой тенденции стало создание в сентябре 1914 г. Федеральной 
промышленной комиссии и в августе 1916 г. Федерального управления 
судоходством. Для проведения в жизнь принятого в августе 1917 г. Акта о 
контроле над продовольствием, сырьем и топливом действовали 
Продовольственная, Топливная, Железнодорожная администрации. Военно-
торговое управления регулировало экспорт товаров, запрещенных к вывозу без 
особых лицензий. Военно-промышленное управление наводило порядок в 
снабжении собственных войск. Военной пропагандой занимался Комитет 
общественной информации. В качестве меры укрепления социальной дисциплины 
и повышения производительности труда уже в 1914 г. 14 штатов запретили 
продажу алкоголя. Развернулась кампания против антивоенной оппозиции. В ряде 
штатов приняли законы о «преступном синдикализме и саботаже». 16 мая 1918 г. 
Вильсон подписал федеральный закон о мятежах и подрывной деятельности, 
предусматривавший до 20 лет заключения.  
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С переизбранием в 1916 г. на пост президента Вудро Вильсон встал перед 
необходимостью окончательно определить отношение США к воюющим в 
Европе коалициям. К этому побуждало пришедшее в самом начале 1917 г. 
осознание, что примирения противостоящих блоков не будет и война закончится 
решительной победой одной из сторон. Вместе с тем идеи Вильсона исходили из 
предпосылки, что победа будет за антигерманской коалицией. Воспользовавшись 
переходом Германии к неограниченной подводной войне, Вильсон 2 апреля 1917 
г. перед полным составом Конгресса предложил объявить США воюющей 
стороной. Конгрессмены и сенаторы согласились, и 6 апреля США официально 
вступили в войну. При этом США не вошли в состав Антанты, а только 
примкнули к ней. В Европу направили значительный воинский контингент, 
принявший участие в войне. 

Германия. Затяжная война потребовала крайнего напряжения экономики 
страны. Это вызвало интенсивное развитие системы государственно-
монополистического капитализма, начавшей складываться еще до войны. Ввиду 
особо высокой степени милитаризации экономики (в 1917 г. военные материалы 
составляли 75% промышленной продукции) произошло слияние аппаратов 
управления государства и монополий. Уже с августа 1914 г. действовал Военно-
промышленный комитет в качестве центрального органа по размещению военных 
заказов. Управление обеспечения стратегическим сырьем координировало 
производство и распределение около 300  важнейших видов сырьевых ресурсов и 
располагало сетью служб, действовавших в каждом округе. Государство провело 
принудительное  объединение предприятий и фирм в синдикаты, наделенных 
исключительным правом на получение сырья и заказов. До предела дошла 
интенсификация труда. Длительность рабочего дня подняли до 11–12 часов, 
отменили запрещение детского труда и ограничение рабочего дня подростков, 
запретили менять место работы по своему желанию, ввели трудовую повинность 
для мужчин от 18 до 60 и женщин от 20 до 55 лет. Тем не менее вследствие 
нехватки квалифицированных рабочих, снижения производительности труда 
(женщины заменяли мужчин) промышленное производство уменьшилось и 
составило в 1918 г. 57% от уровня 1913 г. Почти вдвое сократилась продукция 
сельского хозяйства, что вынудило ввести карточную систему снабжения. 
Недельный рацион составляли 250 граммов мяса, 60–90 граммов жиров, полтора 
килограмма картофеля. В день полагалось 170 граммов хлеба, который подчас на 
94% состоял из примесей.  

Уже с конца 1914 г. в Социал-демократической партии Германии возникли 
оппозиционные руководству группы. В вину лидерам ставили поддержку 
империалистических планов правительства, отказ от проведения самостоятельной 
политики в интересах рабочего класса. Сама социал-демократическая оппозиция 
не была однородной. В ней выделились различные течения. Пацифисты, среди 
которых был и Э. Бернштейн, являлись противниками войны и захватнических 
планов германских милитаристов. «Марксистский центр», объединившийся 
вокруг К. Каутского, Г. Гаазе, Р. Гильфердинга, стремился побудить Германию 
выступить с инициативой мира без аннексий и контрибуций и на основе 
«взаимопонимания между народами» пытался оказать влияние на  развитие 
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антивоенного движения в странах Антанты. «Левые» во главе с К. Либкнехтом, Р. 
Люксембург, Ф. Мерингом, К. Цеткин выступали за революционный выход из 
войны, «свержение империализма и милитаризма» и организовали ряд 
антивоенных выступлений. Весной 1915 г. они создали группу «Интернационал», 
принявшую  в январе 1916 г. название «Спартак». Серьезные различия в 
политической линии этих течений и групп не помешали их сплочению. В апреле 
1917 г. на съезде в Готе была учреждена Независимая социал-демократическая 
партия Германии (НСДПГ). В нее перешла треть членов старой СДПГ.     

Назревание экономического и политического кризиса привело к усилению 
противоречий внутри правящего лагеря, что свидетельствовало о провале 
попытки канцлера Бетман-Гольвега утвердить гражданский мир путем 
установления сотрудничества всех парламентских партий, включая социал-
демократов. В июле 1917 г. по требованию военного командования Бетман-
Гольвег ушел в отставку. Его заменил Георг Михаэлис. С этого момента вся 
политическая и военная власть в Германии безраздельно сконцентрировалась в 
руках возглавившего в августе 1916 г. Верховное военное руководство (ОХЛ) 
генерал-фельдмаршала Гинденбурга и тогда же ставшего генерал-
квартирмейстером, т. е. начальником генерального штаба, генерала Людендорфа. 
Диктатура армейской верхушки стала полной и безраздельной. Были жестоко 
подавлены волнения матросов военно-морского флота, преследовались 
антивоенные выступления, но революционные тенденции все более усиливались. 
В октябре 1917 г. на смену обнаружившему неспособность обеспечить 
внутриполитическую стабильность Михаэлису пришел Георг Гертлинг, всецело 
разделявший пангерманские цели войны. Однако смена лиц ничего уже не могла 
изменить.  

В конце сентября 1918 г. военные диктаторы Гинденбург и Людендорф 
ввиду стратегической неудачи весенне-летнего наступления на Западном фронте, 
истощения людских и материальных ресурсов, делавшего безнадежным 
продолжение войны несмотря на подписанный 3 марта 1918 г. мирный договор с 
Советской Россией, ультимативно потребовали начала мирных переговоров во 
имя предотвращения катастрофы. Это ускорило «кризис верхов». 3 октября 1918 
г. кайзер Вильгельм II назначил новым канцлером наследника трона Великого 
герцогства Баденского принца Макса, кандидатуру которого одобрили все партии, 
включая СДПГ. В правительство включили социал-демократов Ф. Шейдемана и 
Г. Гаазе. Макс Баденский немедленно направил послание президенту США 
Вильсону с предложением  заключить перемирие. Людендорф, фактически 
обеспечивавший стратегическое руководство армией, но не желавший нести 
ответственность за ее поражение и предполагаемые тяжелые условия мира, 
отказом принять требования Вильсона спровоцировал свою отставку.  

Под влиянием военных поражений и тяжелых лишений народных масс в 
империи сложилась революционная ситуация. 4 ноября 1918 г. в Киле началось 
восстание военных моряков. Революция распространялась по всей стране. 9 
ноября монархия Гогенцоллернов пала. Германия была провозглашена 
республикой. Вильгельм II бежал в Голландию. 
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Австро-Венгрия. С началом войны  Габсбургская монархия  перешла к 
военно-административным методам руководства хозяйством. В различных его 
отраслях действовало около сотни центральных управлений: Военный комитет 
химической промышленности, Военное управление по маслам и жирам, 
Центральное продовольственное управление, Объединенное австро-венгерское 
управление по хлопку и т. п. Входившие в сферу их ведения предприятия 
объединялись по типу картелей. Созданное при военном министерстве Военно-
контрольное управление контролировало и регулировало работу хозяйственных 
объединений и организаций по всей Австро-Венгрии. Крупнейшие монополисты, 
возглавлявшие военно-хозяйственные комитеты, располагали неограниченными 
полномочиями по изысканию сырья, распределению заказов, установлению цен, 
что давало им возможность устранить конкуренцию со стороны 
предпринимателей, не входивших в объединения. 

На время войны ввели законы, резко ограничившие права рабочих. Особо 
важные предприятия объявили «находящимися под защитой государства». Отказ 
от работы на них или попытка договориться о стачке подлежали наказанию по 
законам военного времени. Под категорию «работающих на нужды войны» 
подвели всех рабочих от 17 до 50 лет. Невыполнение ими предписаний военных 
властей влекло предание суду или отправление на фронт. На многих 
предприятиях рабочие рассматривались как ландштурмисты4 и в связи с этим 
получали зарплату в 3–4 раза меньше тарифной ставки. Широко применялся труд 
женщин: в Австрии и Чехии они составляли 40–45% работавших. Обострилась 
продовольственная проблема, заставившая ввести карточки на продовольствие. К 
началу 1917 г. хозяйство страны пришло в глубокий упадок, монархия оказалась 
на грани экономического истощения. 

Под предлогом войны в империи установили военно-полицейскую 
диктатуру. Закрыли австрийский рейхсрат и ландтаги отдельных земель, 
приостановили конституционные гарантии и свободы граждан, дела по 
обвинению гражданских лиц передали на рассмотрение военных судов. Усилился 
национальный гнет. В чешских землях немецкий язык вновь стал обязательным и 
единственным официальным, чехов изгоняли из учреждений и запрещали 
работать школьными учителями, подвергли репрессиям руководителей 
политических партий, закрыли большинство чешских газет и журналов, 
распустили национальные благотворительные, просветительные, спортивные 
организации. Формой протеста стало уклонение от мобилизации, добровольная 
сдача в плен солдат угнетенных национальностей, принявшие с 1915 г. столь 
массовый размах, что австро-венгерское командование вынуждено было 
отказаться от использования воинских частей с преобладанием неавстрийского 
контингента. В условиях нараставшей социальной и национальной 
напряженности чешские буржуазные и мелкобуржуазные партии 
консолидировали силы, учредив осенью 1916 г. в Праге Национальный комитет. 
Эмигрировавший из Австро-Венгрии в Париж Т. Г. Масарик создал 

                                                           
4 От нем. Landstuгrm. Категория военнообязанных старших возрастов, войсковые формирования вспомогательного 
назначения.  
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Чехословацкий национальный совет, признанный летом 1918 г. Францией и 
Англией в качестве основы будущего чехословацкого правительства. 

21 ноября 1916 г. скончался император Франц Иосиф.  Императорская 
корона перешла к  племяннику Франца Фердинанда Карлу I. Венгерским королем 
он стал под именем Кароя (Карла) IV. В мае 1917 г. правительство созвало 
австрийский парламент, в июле этого же года объявили амнистию осужденных по 
политическим мотивам. Но Карлу I не удалось решить главные вопросы: 
предложить программу конституционных реформ в Австрии и Венгрии, 
выработать пути национального определения народов империи и найти способ 
выхода из войны. Грозным симптомом приближавшейся агонии монархии стала 
мощная волна забастовок и антивоенных выступлений. Началось разложение 
самой боеспособной части вооруженных сил империи – флота: 1 февраля 1918 
восстали матросы военных кораблей, действовавших в Адриатическом море. 
Восстание подавили, но матросы – и прежде всего южнославянского 
происхождения – отказывались служить Габсбургам. Попытки спасти монархию 
разрывом 26 октября 1918 г. союза с Германией и предложением на следующий 
день сепаратного мира запоздали. Военное поражение Австро-Венгрии ускорило 
распад страны. 28 октября 1918 г. Пражский национальный комитет объявил о 
создании самостоятельного Чехословацкого государства. Образованное в Загребе 
Народное вече в ночь с 28 на 29 октября приняло решение о разрыве с монархией 
и  образовании Государства словенцев, хорватов и сербов. Созданная в Кракове  
Ликвидационная комиссия 28 октября заявила о присоединении польских земель 
империи к Польскому государству.  

11 ноября Временное национальное собрание провозгласило Австрию 
республикой. Габсбургов выслали из страны. 16 ноября Карла IV низложили и в 
Венгрии. Австро-Венгерская монархия исчезла с политической карты Европы. 

Завершающие сражения 1918 г. окончание Первой мировой войны и 
Компьенское перемирие. Ход военных действий на Западном фронте в 1918 г. в 
немалой мере определялся событиями в России. Падение Российской империи и 
крах Временного правительства лишили Антанту стратегически важного 
союзника. Утвердившаяся в результате Октябрьской революции Советская 
республика 3 марта 1918 г. подписала в Бресте мирный договор с Германией, 
которая отныне имела возможность вести боевые действия только на  Западном 
фронте.  Здесь германская армия насчитывала почти 4 млн человек, более 15 тыс. 
орудий, около 3 тыс. самолетов. Немецкое командование намеревалось 
окончательно разгромить Антанту и в марте – июле 1918 г. предприняло 4 
наступления: в Пикардии между городами Аррас и Ла-Фер; во Фландрии в долине 
реки Лис; на реке Эна между Ла-Фером и Реймсом; на реке Марна. Армии 
Германии прорывали оборону союзников, продвигались иногда на значительную 
глубину, даже форсировали реку Марна и оказались в 70 км от Парижа. 
Французскую столицу обстреливали  дальнобойные орудия и бомбили ночные 
бомбардировщики, что давало сильный психологический эффект. Тактические 
успехи указанных сражений 1918 г. стоили германским войскам потери около 
миллиона человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. 
Германия исчерпала людские резервы, но не смогла разгромить союзников. 
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В завершающей кампании 1918 г. стратегическая инициатива перешла к 
союзникам. К исходу войны союзники имели  на Западном фронте, 
простиравшемся от Северного моря до Швейцарии, 5 млн человек, около 16 тыс. 
артиллерийских орудий, свыше 3800 самолетов и более 800 танков. Была 
преодолена разобщенность командования. Почти на протяжении всей войны 
командование каждой из национальных армий подчиняло свои действия решению 
задач, отвечающих интересам только своих стран: англичане – не допустить 
противника к портам Ламанша, французы – к Парижу и в центр Франции. Это 
приводило к несогласованности операций, недостаточной их эффективности. Но 
26 марта 1918 г. союзники договорились возложить координацию действий своих 
армий на французского генерала Фоша. 14 мая по соглашению между всеми 
союзными правительствами он получил официальный пост верховного 
главнокомандующего союзными армиями Западного фронта.  

18 июля – 4 августа французская армия нанесла поражение немцам на реке 
Марне, почти в тех же местах, где разворачивались бои 1914 г. 8–15 августа 
объединенные силы английской и французской армий успешно провели 
Амьенскую операцию. 12–15 сентября американская армия под командованием 
генерала Першинга вынудила немецкие части отступить из района Сен-Миеля. 
Победы позволили союзникам осенью 1918 г. перейти в общее наступление. 
Четверной союз развалился: 29 сентября перемирие подписала Болгария, 30 
октября – Турция, 3 ноября 1918 г. – Австро-Венгрия. Германские армии 
откатывались  к границам империи и не успели занять позиции непосредственно 
на ней лишь в связи с заключением перемирия, форсированного правительством 
Макса Баденского ввиду начавшейся 4 ноября  революции в Германии. 

Германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу 8 
ноября. Здесь маршал Фош предъявил условия перемирия, подписанного 11 
ноября 1918 г. Оно предусматривало прекращение военных действий, эвакуацию 
германских войск из оккупированных районов Франции, Бельгии, Люксембурга, 
Эльзаса, Лотарингии. Немецким воинским формированиям предписывалось 
очистить территорию стран, входивших в Австро-Венгрию, покинуть Румынию, 
Турцию, Восточную Африку. Вместе с тем Германии позволили остаться в 
захваченных районах Советской России. Войска Антанты занимали левый берег 
Рейна. На правом его берегу предусматривалось создание демилитаризованной 
зоны. Германия обязывалась возвратить всех военнопленных, передать Антанте 
практически все тяжелое оружие и военный флот. 11 ноября 1918 г. в 11 часов 
раздался первый залп артиллерийского салюта в 101 выстрел. Первая мировая 
война закончилась.  

*  *  * 
Первая мировая война самым существенным образом сказалась на судьбах 

народов, в ней участвовавших. В армии были мобилизованы в странах Антанты 
свыше 45 млн, в коалиции Центральных держав – 25 млн человек. Боевые 
действия потребовали колоссальных финансовых затрат в 359,9 млрд. долларов. 
Общая стоимость разрушений составила 27,8 млрд долларов. Война обошлась 
человечеству примерно в 10 млн убитых и умерших от ран только среди 
военнослужащих и примерно 13 млн человек, не служивших  в армиях. 
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ПРАКТИЧЕCКИЙ РАЗДЕЛ  
 
План семинарских занятий 
 

Индустриализация Европы. Эволюция экономической системы 
капитализма 

1. Наука в ХIХ – начале ХХ в.  
2. Технический прогресс конца ХIХ – начала ХХ в.  
3. Переход от домонополистического капитализма к империализму.  
4. Аграрная революция в странах Западной Европы. 

 

Политические доктрины ХIХ – начала ХХ в. 

1. Либерализм. Классический либерализм. Новый (социальный) либерализм. 
2. Консерватизм. Традиционалистский консерватизм.  Реформистский 

консерватизм. Экстремистский консерватизм.  
3. Марксизм. Ревизия марксизма. 
4. Анархизм. 

 

Европейские революции, национально-освободительные и народные 
движения XIX в. 

1. Испания. Революция 1820–1823 гг. Карлистская война. Четвертая и пятая 
революции.  

2. Португалия. Революция 1820–1823 гг. Мигелистские войны. 
Провозглашение республики.  

3. Бельгия. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Революция 1830 г. 
и образование Бельгийского королевства. Его политическое и 
экономическое развитие. 

4. Великобритания. Парламентская реформа 1832 г. и чартистское движение в 
Великобритании. 

 

Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ века 

1. Вторая империя.  
2. Франко-прусская война 
3. Революция 4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. 

Общественно-политическое движение в Париже в сентябре 1870–марте 1871 
гг. 

4. Политической развитие Франции в 1871–1879 гг. Конституция 1875 г. 
5. Буржуазно-демократические реформы 1880-х гг. 
6. Кризис режима умеренных республиканцев. Панамское дело, буланжизм, дело 

Дрейфуса. 
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7. Франция  в начале ХХ в. Приход к власти радикалов и радикал-социалистов. 
Борьба с клерикализмом. 

8. Социально-экономическое развитие Франции в конце ХIХ–начале ХХ века. 
9. Социальные движения в конце ХIХ–начале ХХ вв. Рабочее и социалистическое 

движение. Женское движение. 

Объединение Германии. Германская империя в 1871–1914 гг. 
1.   Завершение объединения Германии. Провозглашение империи и конституция 
1871г.  
2. Социально-экономическое развитие Германии в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
3. Политические партии консервативной и либеральной ориентации и их 

программы. Партия Центра.  
4. Внутренняя политика  в годы канцлерства Бисмарка. Культуркампф. 

Исключительный закон против социалистов. 
5. «Политика сплочения» канцлера Бюлова.  
6. Вильгельм II и переход к «мировой политике». Милитаризация страны и 

пропаганда милитаризма. 
7. Рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX – начале XX вв.  
 

Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 
1. Эволюция конституционного строя Великобритании. Двухпартийная 

система. 
2. Политические и социальные реформы в Великобритании в ХIХ–начале ХХ 

века.  
3. Особенности политического режима и социально-экономического развития 

Ирландии.  
4. Борьба ирландского народа за землю и независимость.   
5. Социальные движения в Великобритании. 

 

Британская колониальная империя 

1. Структура британских колоний.  
2. Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании.  
3. Канада.  
4. Австралийский союз.  
5. Новая Зеландия.  
6. Создание Южно-африканского союза. 

Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 

1. Соглашение 1867 г. и учреждение дуалистической австро-венгерской 
монархии. Государственно-политический строй Австро-Венгрии. 

2. Социально-политическое и экономическое развитие Габсбургской монархии. 
3. Кризис дуализма. 
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Гражданская война и реконструкция Юга США 

1. Причины Гражданской войны. 
2. Мятеж рабовладельцев. Сецессия. Образование Конфедеративных штатов 

Америки.   
3. Ход войны. Поражения северян на первом этапе войны. Провозглашение 

Президентом и Конгрессом новой цели войны – уничтожение рабства. 
4. Закон о гомстедах. Прокламация об освобождении рабов. Коренной перелом в 

войне. Победа Севера. Убийство А. Линкольна.  
5. Реконструкция Юга. 
6. Итоги гражданской войны и Реконструкции. 

 

США на пути к гегемонии в Западном полушарии (1877–1914 гг.) 

1. Социально-политическое и экономическое развитие США в 1877–1914 гг.  
2. Эволюция политической системы. Двухпартийная система. 
3.  Сельское хозяйство. Фермерский путь развития сельского хозяйства. 

Фермерские движения.  
4. Промышленный подъем в конце ХIХ – начале ХХ в. Индустриализация. 

Монополии.  
5. Антитрестовская политика. Закон Шермана. Прогрессивная эра.   
6.  Внешняя политика США 
 

Общественные классы, профессиональные организации и социальные 
реформы в XIX – начале ХХ в. 

1. Общественные классы. 
2.  Профессиональные союзы.  
3. Социальные реформы в европейских странах. 

 

Христианская церковь и общество 

1. Католическая реставрация. Борьба католической церкви с либерализмом и 
радикальным инакомыслием.  

2. Поворот католической церкви к социально-политическим проблемам светского 
общества. Энциклика «Rerum Novarum».  

3. Протестантские церкви. 
 

Международные отношения и внешняя политика ведущих стран в 
последней трети ХIХ–начале ХХ века 

1. Союз трех императоров.  
2. Австро-германский союз 1879 г. Тройственный Союз 1882 г.  
3. Возобновление Союза трех императоров. «Договор перестраховки».  
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4. Франко-русский Союз. Англо-французское соперничество в Египте и Судане. 
Фашодский конфликт и договор 1899 г. 
 

Международные конфликты кануна Первой мировой войны 
1. Договор Антанты и Марокканские кризисы.  
2. Русско-английское соглашение 1907 г. 
3.  Боснийский кризис.  
4. Балканские войны.  
5. Итало-турецкая война. 

 
Первая мировая война 

1. Цели противоборствующих сторон в войне. 
2. Военные действия на Западном фронте. Сражения 1914–1916 гг. на Марне, у 

Ипра, Вердена и на Сомме. Вступление в войну Турции. Военные действия на 
Балканах. Участие в войне Италии. Румыния в войне. Война на море. Западный 
фронт в 1917 г. 

3. Политическое и социально-экономическое развитие стран Антанты и США в 
годы войны. 

4. Страны Германского блока в годы войны. 
5. Завершающие сражения 1918 г. Окончание Первой мировой войны и 

Компьенское перемирие. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 
Примерный перечень вопросов к экзамену  
 
1. Предмет и периодизация Новой истории. Основная учебная литература по 

завершающему периоду Новой истории (1815–1918 гг.) 
2. Формирование территорий европейских государств в XIX – начале XX в. 
3.  Население и урбанизация Европы в XIX – начале XX в. 
4. Развитие науки в XIX – начале XX в. Связь науки и техники.  
5. Технический прогресс в XIX – начале XX в. Индустриализация. 
6. Эволюция экономической системы капитализма. Переход от 

домонополистического капитализма к империализму и складывание мировой 
системы хозяйства. Империализм: понятие и признаки. 

7. Завершение аграрной революции в Европе. 
8. Политические доктрины XIX – начала ХХ в.: либерализм, консерватизм, 

марксизм, анархизм. 
9. Развитие конституционного процесса в Европе в XIX – начале XX  в. 
10. Франция после Венского конгресса. Реставрация монархии. Вторая 

республика. Луи Наполеон Бонапарт. Трансформация Второй республики во 
Вторую империю.   

11. Итальянские государства после Венского конгресса. Рисорджименто.  
12. Габсбургская монархия после Венского конгресса.  
13. Германские монархии после Венского конгресса.  
14. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Разрыв с Голландией и 

образование Бельгийского королевства. Его политическое и экономическое 
развитие. 

15. Образование национальных государств на Балканах: Образование Греческого 
государства. Крымская война и образование Румынского княжества. 
Образование Сербского государства.  

16. Вторая империя во Франции. Франко-прусская война. 
17. Учреждение 3-ей Республики во Франции. Общественно-политическая борьба 

в Париже в сентябре 1870 – марте 1871 г. Парижская Коммуна.  
18. Политическое развитие Франции в 1871–1879 гг. Попытка реставрации 

монархии. Французская Конституция 1875 г. 
19. Монархические и республиканские партии в политической системе Третьей 

республики. Формирование социалистических партий во Франции. 
20. Умеренные республиканцы у власти. Буржуазно-демократические реформы 

умеренных республиканцев во Франции. 
21.  Кризис правления умеренных республиканцев: буланжизм, панамская афера, 

дело Дрейфуса. 
22. Франция в начале XX в. Приход к власти радикалов и радикал-социалистов и 

их борьба с клерикализмом. 
23. Сельское хозяйство Франции в XIX – начале XX в. 
24. Промышленное развитие Франции в XIX – начале XX в. 
25. Завершение объединения Германии. Конституция Германской империи. 
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26. Консервативные и либеральные политические партии в Германии. Партия 
Центра. Развитие Социал-демократической партии Германии.  

27. Внутренняя политика Германской империи в годы канцлерства Бисмарка. 
28. «Новый курс» Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. «Политика сплочения» 

канцлера Бюлова. 
29. Переход к мировой политике. Милитаризация Германии в конце XIX – начале 

XX в. Экспансия Германии на Ближнем Востоке. 
30. Сельское хозяйство Германии в XIX – начале XX в. 
31. Промышленное развитие Германии в XIX – начале XX в. 
32. Конституционный строй  и двухпартийная система в Великобритании. 
33. Британские социалистические организации и партии. Образование 

Лейбористской партии. 
34. Политические и социальные реформы в Великобритании в XIX – начале XX в. 
35. Промышленное развитие Великобритании в XIX – начале XX в. 
36. Землевладение, землепользование и аграрный кризис в Великобритании в XIX 

– начале XX в. 
37. Политическое и социально-экономическое развитие Ирландии в составе 

Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.   
38. Колониальная политика и колониальная система Великобритании. Войны в 

Афганистане. Англо-бурская война. 
39. Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании в XIX – начале XX в. 
40. Соглашение 1867 г. и учреждение австро-венгерской дуалистической 

монархии. Ее социально-политическое и экономическое развитие в последней 
трети XIX – начале XX в. 

41. Габсбургская дуалистическая монархия и чешское национальное движение. 
Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 

42. Завершение объединения Италии. Государственный строй Итальянского 
королевства. 

43. Политическое и социально-экономическое развитие Италии в 60-е – 90-е гг. 
XIX в. 

44. Политическое и социально-экономическое развитие Италии в начале XX в. 
«Либеральная эра» Джолитти. 

45. Социально-политическое развитие США в 1812–1860 гг. Расширение 
территории США. Проблема рабства. 

46. Гражданская война в США и Реконструкция Юга. 
47. Государственный строй и двухпартийная система в США: эволюция в XIX – 

начале ХХ вв. 
48. Сельское хозяйство и фермерское движение в США в 60-е гг. XIX – начале ХХ 

вв. 
49. Промышленный подъем и социально-экономическая государственная 

политика США в последние десятилетия XIX – начале XX в. 
50. Основные принципы, направления и методы внешней политики США в XIX – 

начале XX в. Испано-американская война.  
51. Развитие профессиональных союзов в Европе и США в XIX – начале XX в. 
52. Первый и Второй Интернационалы.  
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53. Женское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 
54. Пацифистское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 
55. Социальная политика западноевропейских государств в XIX – начале XX в. 
56. Христианская церковь и ее социальная политика в XIX – начале XX в. 
57. Классовая структура западного общества в XIX – начале XX в.: буржуазия 

(немонополистическая и монополистическая), промышленный пролетариат 
(его составные группы), дворянство (и его высший слой аристократия), 
крестьянство. 

58. Международные отношения в последней трети XIX в. Образование военно-
политических блоков в Европе.  

59. Международные конфликты кануна Первой мировой войны. Июльский кризис 
и развертывание первой мировой войны. Цели сторон в войне. 

60. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. 
61. Военные действия на море в годы Первой мировой войны.  
62. Великобритания в годы Первой мировой войны. 
63. Франция в годы Первой мировой войны. 
64. Италия в годы Первой мировой войны. 
65. США в годы Первой мировой войны. 
66. Германия в годы Первой мировой войны.  
67. Австро-Венгрия в годы Первой мировой войны. 
68. Завершающие сражения Первой мировой войны в 1918 г. Компьенское 

перемирие и его условия.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В учебной программе по учебной дисциплине «Новая история стран Европы 

и Америки (начало XIX в. – 1918 г.)» представлен конкретно-исторический 
материал, а также важнейшие обобщающие и проблемные темы по истории 
западной цивилизации в период с момента завершения работы Венского 
конгресса и до окончания Первой мировой войны.  

В рамках учебной дисциплины история европейских стран и Северной 
Америки изучается в хронологических границах начала XIX в. – 1918 г. 
Указанная периодизация вытекает из самой логики исторического развития. В 
1814–1815 гг. потерпели крах империя Наполеона I, а затем его попытка вернуть 
французский трон. Это привело к кардинальному изменению европейской 
политической системы, что зафиксировал и оформил в международно-правовом 
порядке Венский конгресс. Через 100 лет, в 1914 г., началась война, охватившая 
почти весь мир и потому ставшая мировой. Она привела к социально-
политическим переменам глобального масштаба. Другими словами, оба эти 
события занимают выдающееся место в мировой истории и в этом качестве 
являются своеобразными пограничными вехами, отделяющими столетнюю эпоху 
между ними от предшествующего и последующего периодов европейской 
истории. Поскольку же Европа в то время доминировала в мире, есть веские 
основания утверждать: не только европейского, но и всемирного исторического 
процесса. Поэтому в хронологических рамках Новой истории 1815–1918 гг. 
составляют ее самостоятельный, четко выраженный этап. Но и сам он разделяется 
на три части:  1815–1870 гг., когда  монархическая реставрация поначалу привела 
к рецидиву неоабсолютистских порядков, вскоре сметенных, однако, буржуазно-
демократическими революциями, 1871–1914 гг., когда в Западной Европе и США 
наступает время мирного развития по эволюционно-реформистскому пути, и 
1914–1918 гг. – годы Первой мировой войны, пограничный между Новой и 
Новейшей историями этап. Таким образом, крах империи Наполеона I привел к 
кардинальному изменению европейской политической системы, нашедшему 
международно-правовое оформление в решениях Венского конгресса 1814–1815 
гг. В свою очередь, Первая мировая война привела к социально-политическим 
переменам глобального масштаба, что делает ее естественным рубежом, 
разделяющим Новую и Новейшую историю. 

В рамках учебной дисциплины рассматривается картина демографического 
развития, общие экономические и политические тенденции развития стран 
Европы и Северной Америки в хронологических границах XIX – начала ХХ в.; 
особенности индустриализации в западных странах и эволюции экономической 
системы капитализма, направления развития конституционного процесса и путей 
общественного переустройства Европы и США; эволюция системы 
международных отношений в Европе; динамика построения колониальных 
империй; изменение государственных форм и складывания национальных 
государств в Европе. 
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История стран Европы и Америки в хронологических границах второй 
половины XVII – начала XIX в. изучается синхронно с историей стран Азии и 
Африки, дисциплинами по истории Беларуси и славянских народов, что дает 
возможность акцентировать внимание студентов на междисциплинарных связях, 
выявить роль и место стран Запада в широком пространственном и временном 
диапазоне.  

Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у студентов 
целостную систему знаний об истории западной цивилизации в Новое время 
(начало XIX в. – 1918 г.) как одного из важнейших компонентов подготовки 
квалифицированного историка-педагога и историка-исследователя.  

Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих  
задач:  
- формирование научных представлений о социально-политической истории 

ведущих стран Западной цивилизации в Новое время (начало XIX в. – 1918 г.);  
- формирование научных представлений о социально-экономической 

истории ведущих стран Западной цивилизации в Новое время (начало XIX в. – 
1918 г.);  

- формирование научных представлений об эволюции европейской системы 
международных отношений в эпоху Нового времени (начало XIX в. – 1918 г.);   

- формирование понимания роли человеческого фактора, личности в 
истории. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  
- основные события и явления в истории стран западной цивилизации в 

хронологических границах XIX в. – 1918 г.; 
- основные этапы развития международных отношений в данный 

исторический период. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:  
- использовать современную методологию исторической науки для анализа 

истории стран западной цивилизации в хронологических границах XIX в. – 1918 
г.; 

- выявлять основные тенденции и закономерности социально-
экономического и социально-политического развития стран западной 
цивилизации в хронологических границах XIX в. – 1918 г. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
- знаниями особенностей экономического, социального, политического и 

культурного развития стран западной цивилизации в хронологических границах 
XIX в. – 1918 г.; 

- фактографическим материалом, раскрывающим основные события   
истории стран западной цивилизации в хронологических границах XIX в. – 1918 
г. 

Требования к специальным компетенциям 
Студент должен:  
УК-8 Владеть культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу философских, мировоззренческих, социально и личностно 
значимых проблем в профессиональной деятельности. 
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БПК-11 Выделять основные типы исторических источников и владеть 
методами их использования в образовательной и научной деятельности.   
 Методологическую основу учебной дисциплины составили элементы 
цивилизационного и формационного подходов к изучению всемирно-
исторического процесса.  

В процессе изучения исторического материала студенты должны овладеть 
как конкретно-историческими методами (историко-генетическим, историко-
сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и др.), так и 
общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и анализа, 
аналогии и др.) методами исторического познания. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Новая история стран Европы и 
Америки (начало XIX в. – 1918 г.)» учебным планом для дневной формы 
получения образования для специальности «История и обществоведческие 
дисциплины» отводится 120 часов, из которых аудиторных – 60 (24 лекционных, 
36 семинарских); на самостоятельную работу отводится 60 часов. На 
управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине отводится 6 часов, 
из них 2 часа лекций, 4 часа семинарских занятий. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Новая история стран Европы и 
Америки (начало XIX в. – 1918 г.)» учебным планом для дневной формы 
получения образования для специальностей «История и мировая художественная 
культура» и «История и экскурсионно-краеведческая работа» отводится 108 
часов, из которых аудиторных – 60 (24 лекционных, 36 семинарских); на 
самостоятельную работу отводится 48 часов. На управляемую самостоятельную 
работу по учебной дисциплине отводится 6 часов, из них 2 часа лекций, 4 часа 
семинарских занятий.  

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения образования 
для специальности «История и обществоведческие дисциплины» отводится 12 
аудиторных часов. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 4 ч. 
лекций, 8 ч. практических занятий. 
 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебными планами 
по специальностям в форме экзамена в 6 семестре в дневной форме получения 
образования, на 3 курсе в заочной форме получения образования. Формы 
получения высшего образования – дневная и заочная. 



160 
 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
Для специальности «История и обществоведческие дисциплины» 

 
Название учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов 
учебных занятий 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в

не
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ей
 а

тт
ес

та
ци

и 

вс
ег

о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

Из них 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

Новая история стран 
Европы и Америки 
(начало XIX в. – 1918 
г.) 

6 120 60 22 32 6 

(2 л., 
4 с.) 

60 экзамен  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

Для специальностей  
«История и мировая художественная культура» и  
«История и экскурсионно-краеведческая работа» 

 
Название учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов 
учебных занятий 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
(в

не
ау

ди
то

рн
ая

) р
аб

от
а 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ей
 а

тт
ес

та
ци

и 

вс
ег

о 

ау
ди

то
рн

ы
х 

Из них 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
рс

ки
е 

Новая история стран 
Европы и Америки 
(начало XIX в. – 1918 
г.) 

6 108 60 22 32 6 

(2 л., 
4 с.) 

48 экзамен  



161 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Формирование территорий европейских государств в ХIХ – 

начале ХХ в. Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. 
Формирование территорий европейских государств в ХIХ – начале ХХ в. 

Венский конгресс. Передел наполеоновских завоеваний и новые границы 
Франции. Создание Нидерландского королевства. Воссоздание Швейцарии. Уния 
Швеции и Норвегии.  Восстановление итальянских государств. Расширение 
Габсбургской монархии. Территориальные приращения Пруссии. Германский 
союз. Закрепление за Великобританией новых колониальных владений. Развитие 
системы международных отношений в постнаполеоновский период в Европе. 

Насильственный пересмотр национально-территориальных границ в ходе 
войн: Франции и Сардинского королевства – с Австрией; Пруссии и Австрии – с 
Данией; Пруссии и Италии – с Австрией; германских государств – с Францией; 
аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.  

Восточный вопрос. Освобождение стран Балканского полуострова от 
турецкого владычества. 

Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. Демографический 
взрыв ХIХ в. Его причины и следствия.  Эмиграция. Внутренняя миграция и рост 
городов. 

 
Тема 2. Индустриализация Европы. Эволюция экономической системы 

капитализма 
Наука в ХIХ – начале ХХ в. Организационные формы развития науки. 

Наука в университетах. Научно-исследовательские учреждения. 
Частнокапиталистический сектор науки. Промышленно-исследовательские 
лаборатории. Учреждение Нобелевской премии. Крупнейшие научные 
достижения. Революционный переворот в физике. Теория относительности.  
Достижения химической науки. Великие открытия в биологии. Связь науки и 
техники. 

Технический прогресс конца ХIХ – начала ХХ в. Технический прогресс как 
основа индустриализации. Завершение промышленной революции. Появление 
станкостроения. Поточное производство. Машины-двигатели. Электротехника. 
Железнодорожный и городской транспорт. Морской транспорт. Создание 
автомобиля. Возникновение и развитие автомобилестроения. Воздухоплавание. 
Металлургия. Химическая промышленность. Строительство. Электросвязь. 
Полиграфия. Развитие военной техники: стрелковое оружие, артиллерия. Новые 
виды военной техники: авиация, танки. Военно-морская техника: броненосцы, 
крейсеры, эсминцы, подводные лодки. Русско-японская война и переоснащение 
морского флота.  

Переход от домонополистического капитализма к монополистическому 
капитализму. Промышленные монополии. Банковские монополии. Финансово-
промышленный капитал. Складывание финансово-промышленной олигархии. 
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Развитие коммуникаций и формирование мировой системы хозяйства. Внешняя 
торговля и вывоз капитала. Подключение новых акторов к колониальному 
разделу мира. Колониализм, как идеология: «Бремя белого человека». 
Империализм: подходы к определению и его сущностные черты. 

Аграрная революция в странах Западной Европы. Социально-
экономические аспекты аграрной революции. Превращение крестьянства в класс 
свободных производителей. Формирование сельскохозяйственного пролетариата. 
Установление частной собственности на землю. Передел земель общего 
пользования.  Механизация сельского хозяйства. Особенности осуществления 
аграрной революции в Великобритании, Франции, Германии. Прусский и 
американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. 

 
Тема 3. Политические доктрины ХIХ – начала ХХ в. 
Либерализм. Генезис либерализма. Классический либерализм Программные 

положения. Постулат о решающей роли частной собственности. Рыночная 
экономика как основа процветания. «Laissez-faire». Принцип свободы 
предпринимательства. «Государство – ночной сторож», минимальное 
государство. Конституционализм, парламентаризм, система представительства и 
выборности органов власти, политический и идеологический плюрализм. Права 
человека, как неотъемлемый элемент демократического общества.  Новый 
(социальный) либерализм. Признание необходимости регулирующей роли 
государства в экономической и социальной сферах в целях обеспечения 
социальной справедливости и равенства. Теория «государства благосостояния».  

Консерватизм. Генезис консерватизма. Традиционалистский консерватизм. 
Отрицание теории общественного договора и принципа народного суверенитета. 
Клерикализм. Идея о божественном плане организации общества. Апологетика 
абсолютизма  Взгляд на государство как на извечно существующую 
органическую сущность. Идеи о противоестественности попыток 
революционного воздействия на общество с целью модернизации и о жестком 
иерархическом порядке как основе стабильного функционирования общества.  
Абсолютный приоритет обязанностей над правами человека. Умеренный 
(либеральный) консерватизм: признание возможности установления 
конституционной монархии с сохранением значительных полномочий государя.  
Реформистский консерватизм: обретение современных черт, восприятие  
важнейших идей и принципов, которые ранее отвергались (рыночные отношения, 
конституционализм, парламентаризм, система представительства и выборности 
органов власти, политический и идеологический плюрализм, признание 
необходимости социальных реформ). Экстремистский консерватизм: стремление 
заменить буржуазно-демократическую парламентскую систему авторитарно-
диктаторским режимом.  

Марксизм. Зарождение марксизма. Карл Маркс (1818–1883). Фридрих 
Энгельс (1820–1895). Исторический материализм, как учение о наиболее общих 
законах и движущих силах развития общества. Ключевые категории: 
производительные силы, производственные отношения, экономический базис 
общества, надстройка, класс, классовая борьба,  общественно-экономическая 
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формация. Основные идеи марксизма. Учение о движущих силах развития 
общества. Учение о классах и классовой борьбе. Исторический прогноз о 
неизбежной гибели капитализма. Ревизия марксизма. Эдуард Бернштейн. 
Зарождение социал-демократизма. 

Анархизм. Пьер Жозеф Прудон и зарождение анархизма. Основной тезис –  
«собственность есть кража». Постулат о полном устранении государственной 
власти из общественных отношений. Революционный анархизм Михаила 
Бакунина. Идея о полном отказе от государства. Анархия, как самостоятельная 
свободная организация всех единиц, составляющих общины. Спор с марксизмом. 
Анархо-терроризм: индивидуальный террор как средство разрушения 
буржуазного общества. Анархо-синдикализм: взгляд на синдикаты (профсоюзы) 
как на универсальную замену государству, парламенту и партиям. 

 
Тема 4. Европейские революции, национально-освободительные и 

народные движения XIX в. (Испания, Португалия, Франция, Италия, 
Габсбургская монархия, Германия, Великобритания) 

Монархическая реставрация и складывание предпосылок к буржуазным 
революциям в европейских странах.  

Испания. Революция 1820–1823 гг. Карлистская война. Четвертая и пятая 
революции.  

Португалия. Революция 1820–1823 гг. Мигелистские войны. 
Провозглашение республики.  

Франция. Реставрация Бурбонов. Июльская революция 1830 г. Февральская 
революция 1848 г. Учредительное собрание. Июньское восстание 1848 г. 
Конституция 1848 г. Выборы президента и государственный переворот Луи 
Бонапарта.  

Италия. Итальянские государства после Венского конгресса. Возвращение 
власти Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–1821 гг. в Неаполе и 
Пьемонте. Революция 1831 г. в Центральной Италии. Политическое развитие 30-х 
– 40-х гг. и революция 1848–1849 гг.  

Бельгия. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Революция 1830 г. 
и образование Бельгийского королевства. Его политическое и экономическое 
развитие. 

Габсбургская империя. Национальный вопрос и кризис монархии. 
Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги революции 1848–1849 гг. в 
Габсбургской монархии. 

Германия. Германские монархии после Венского конгресса. Революция 
1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. Союз коммунистов. 
Франфурктский парламент. Завершающие бои революции. Последствия 
революции для Пруссии. 

Великобритания. Парламентская реформа 1832 г. и чартистское движение в 
Великобритании. 

Образование национальных государств на Балканах. Национальное 
восстание 1821–1829 гг. и образование независимого Греческого государства. 
Крымская война и образование Румынского княжества. Образование Сербского 
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государства. Революционные движения и национальный вопрос на Балканах в 
конце 70-х гг. XIX в. 

 
Тема 5. Развитие конституционного процесса в Европе 
Переход от неоабсолютизма к конституционным режимам. 

Конституционные монархии в Европе. Особенности конституции 
Великобритании. Страны с республиканским строем. Система разделения 
властей. Особенности избирательных систем. 

 
Тема 6. Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Вторая 

империя. Третья республика в 1870–1914 гг. 
Упразднение Второй республики. Вторая империя. Особенности 

государственного строя. «Император французов» Наполеон III. Экономическое 
развитие страны, социальная политика в годы Второй империи. Войны и 
колониальные походы Наполеона III. Складывание либеральной оппозиции 
бонапартистской диктатуре. Причины франко-прусской войны. Эмская депеша. 
Начало военных действий. Битва под Седаном. Революция 4 сентября 1870 г. и 
установление Третьей республики. Политическая борьба в Париже. 
Прелиминарный мирный договор. Нарастание политического кризиса и 
установление Парижской Коммуны. Итоги франко-прусской войны. Попытка 
реставрации монархии. Избрание президентом Франции Мак-Магона. 
Конституция 1875 г. Укрепление Третьей республики. Монархические и 
республиканские партии Третьей республики. Буржуазно-демократические 
реформы умеренных республиканцев: провозглашение свободы слова, 
реформирование народного образования, антиклерикальная политика, 
легализация профсоюзов.  Кризис правления умеренных республиканцев. 
Буланжистское движение. Панамская афера. Дело А. Дрейфуса. Правительство П. 
Вальдека-Руссо. Франция в начале  ХХ в. Реформистский курс радикалов и 
радикал-социалистов. Антиклерикальные реформы. 

Сельское хозяйство. Развитие сельскохозяйственной кооперации. 
Промышленное развитие.  

Создание французской колониальной империи. 
 
Тема 7. Объединение Германии. Германская империя в 1871–1914 гг. 
Война с Данией и начало объединения Германии. Война с Австрией и 

образование Северогерманского союза. Франко-прусская война и провозглашение 
Германской империи.  Конституция 1871 г. Политические партии консервативной 
и либеральной ориентации. Партия Центра. Канцлерство Отто фон Бисмарка. 
Культуркампф. Исключительный закон против социалистов. Социальная 
политика. Фридрих III и Вильгельм II. Отставка Бисмарка. «Новый курс»  Г. 
Каприви и канцлерство Х. Гогенлоэ. «Политика сплочения» канцлера Б. Бюлова. 
Канцлерство Л. Бетман-Гольвега и «черно-голубой» блок. 

Развитие народного образования в Германии. 
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Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Прусский путь развития 
капитализма в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная кооперация. 
Промышленное развитие. Государственно-монополистический сектор экономики. 

Милитаризация страны и пропаганда милитаризма. Пангерманский союз, 
Флотский союз, Колониальное общество. Переход к «мировой политике». 
Экспансия на Ближнем Востоке. 

 
Тема 8. Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 
Эволюция конституционного строя. Королева Виктория. Король Эдуард 

VII. Двухпартийная система. Либеральная и Консервативная партии. 
Парламентские реформы. Преобразование государственной службы. Реформа 
местного управления. Реформа армии и флота. Социальные преобразования: 
утверждение принципа свободы слова, развитие системы народного образования, 
легализация профессиональных союзов, расширение прав в области трудовых 
отношений.  

Экономическое развитие. Землевладение, землепользование и аграрный 
кризис. Промышленное развитие. Войны в Афганистане. Англо-бурская война. 

Особенности политического режима и социально-экономического развития 
Ирландии. Борьба ирландского народа за землю и независимость.  Лига гомруля. 
Земельная лига. Аграрное законодательство. Ирландия в начале ХХ в. Принятие 
билля о гомруле. 

 
Тема 9. Британская колониальная империя 
Структура британских колоний. «Цветные колонии» Великобритании. 

Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании. Канада. Австралийский 
союз. Новая Зеландия. Создание Южно-африканского союза. 

 
Тема 10. Завершение объединения Италии. Итальянское королевство в 

1861–1914 гг.  
Завершающий этап объединения Италии. Государственный строй 

Итальянского королевства. Политическое развитие Италии в годы правления 
«Исторической правой» (1861–1876). Правление «Исторической левой» (1876–
1887). Авторитарное правление Криспи. Италия на рубеже веков. Экономическое 
развитие Италии в начале ХХ в. «Либеральная эра» Дж. Джолитти. Итало-
турецкая (Триполитанская) война 1911–1912 гг. Закат «либеральной эры» 
Джолитти. 

 
Тема 11. Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 
Габсбургская монархия – многонациональное государство. Национально-

этнические процессы в Габсбургской монархии. Соглашение 1867 г. и учреждение 
дуалистической австро-венгерской монархии. Государственно-политический 
строй Австро-Венгрии. Социально-политическое и экономическое развитие 
Габсбургской монархии. Пути разрешения национальной проблемы в программах 
общественно-политических движений. Габсбургская монархия и чешское 
национальное движение. Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 
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Тема 12. Социально-политическое и экономическое развитие США в 

1812–1860 гг. 
Англо-американская война 1812–1815 гг. Экономика США после войны с 

Англией. Уклады аграрного сектора экономики: капиталистический фермерский, 
рабовладельческий плантационный. Формирование принципов внешней 
политики. Изоляционизм. Доктрина Монро. Теория естественных границ. 
Расширение территории США. Территориальная экспансия 1810–1840-х гг. Война 
с Мексикой. Аннексия Техаса, Калифорнии и Новой Мексики. Отношения с 
Россией. Покупка Аляски. Миссурийский компромисс. «Джексоновская 
демократия». Образование Демократической партии и двухпартийная система 
«демократы – виги». Нарастание противостояния Севера и Юга. Пересмотр 
Миссурийского компромисса. Аболиционистское движение. Билль «Канзас – 
Небраска» и гражданская война в Канзасе. Крах двухпартийной системы 
«демократы – виги» и образование Республиканской партии. Победа 
республиканцев на выборах 1855 г. в Конгресс. 

 
Тема 13. Гражданская война и Реконструкция Юга США 
Избрание президентом А. Линкольна и мятеж рабовладельцев. Сецессия. 

Образование Конфедеративных штатов Америки.  Начало гражданской войны. 
Ход войны. Поражения северян на первом этапе войны. Провозглашение 
Президентом и Конгрессом новой цели войны – уничтожение рабства. Закон о 
гомстедах. Прокламация об освобождении рабов. XIII поправка к Конституции 
США. Отмена рабства. Коренной перелом в войне. У. Грант. Победа Севера. 
Убийство А. Линкольна. Линкольн как исторический деятель, его место в 
американской истории. Завершение гражданской войны. 

Реконструкция Юга. «Президентская реконструкция». «Черные кодексы».  
Радикальная реконструкция. Соглашение Тилдена – Хейса. XIV и XV поправки к 
Конституции США, их значение. Социально-экономические и политические 
изменения в южных штатах. Итоги гражданской войны и Реконструкции. 

 
Тема 14. США на пути к гегемонии в Западном полушарии (1877–1914 

гг.) 
Социально-политическое и экономическое развитие США в 1877–1914 гг. 

Эволюция политической системы США. Двухпартийная система. Сельское 
хозяйство. Фермерский путь развития сельского хозяйства. Фермерские 
движения. Грейнджеры и гринбекеры. Фермерские альянсы. Народная 
(Популистская) партия. Промышленный подъем в конце ХIХ – начале ХХ в. 
Индустриализация США. Монополии. Антитрестовская политика. Закон 
Шермана. Прогрессивная эра.  Народное образование. 

Внешняя политика США в 1877–1914 гг. Идеология империалистической 
экспансии. Панамериканизм: идеология и политическая практика. Доктрина 
Монро и развитие ее принципов в «доктрине Олни». Развитие морской мощи. 
Венесуэльский конфликт.  Политика «большой дубинки». Испано-американская 
война 1898 г. Аннексия Филиппин, Пуэрто-Рико, о. Гуам. Установление контроля 
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над Кубой. «Поправка Платта». Аннексия Гавайских островов. «Поправка Т. 
Рузвельта» к доктрине Монро». Захват зоны Панамского канала. «Поправка 
Лоджа к доктрине Монро». «Дипломатия доллара». Дальневосточная политика. 
Проникновение в бассейн Тихого океана. Аннексия Восточного Самоа. 

 
Тема 15. Общественные классы, профессиональные организации и 

социальные реформы в XIX – начале ХХ в. 
Аристократия как высший слой дворянства. Причины социально-

политической девальвации аристократии на протяжении XIX – начала ХХ в.  
Британская аристократия. Аристократия Пруссии. Перемены в имущественном 
положении. Аристократия и власть. Аристократия на военной службе. Образ 
жизни. 

Буржуазия. Монополистическая и немонополистическая буржуазия. 
Финансово-промышленная  олигархия в Западной Европе и США. Причины 
появления.  Образ жизни. Немонополистическая буржуазия: структура и образ 
жизни.  

Фабричный пролетариат. Формирование промышленного пролетариата. 
Рост численности и структура пролетариата.   Выступления рабочих в первой 
половине ХIХ века.  Луддизм. Лионские восстания 1831 и 1834 г. Восстание 
силезских ткачей. Стачечная борьба фабричных рабочих. Образ жизни 
промышленных рабочих.  

Средний класс. Структура среднего класса. Старый, низший, новый, 
высший средний класс. Образ жизни.  

Европейские и американские профессиональные союзы. Зарождение и 
развитие европейских профессиональных союзов. Союзы подмастерьев. Этап 
нелегальной деятельности английских тред-юнионов. Тред-юнионы после 
легализации.  Профсоюзы во Франции. Всеобщая конфедерация труда. Амьенская 
хартия. Профессиональное движение в Германии. Свободные профсоюзы. Гирш-
дункеровские профсоюзы. Всеобщее объединение христианских профсоюзов. 
Объединение германских производственных союзов («желтые» профсоюзы). 
Профессиональные союзы в США. Орден рыцарей труда. Американская 
федерация труда. Борьба за 8-часовый рабочий день. Производственные 
профсоюзы. Индустриальные рабочие мира. 

Социальные реформы в европейских странах. Законодательная 
регламентация труда. Рабочее время и его регламентация. Женский и детский 
труд. Английские фабричные законы. Фабричные законы во Франции. 
Германские фабричные законы. Международные конференции по охране труда. 
Социальное страхование. Зарождение государственной социальной политики. 
Страхование от несчастных случаев на производстве. Страхование по болезни и 
инвалидности. Страхование по безработице. Пенсии по возрасту. 
 

Тема 16. Христианская церковь и общество 
Католическая церковь. Католическая реставрация. Борьба католической 

церкви с либерализмом и радикальным инакомыслием. Папа Пий IX. Энциклика 
«Quanta cura». Ватиканский собор. Догмат о непогрешимости Папы. Папа Лев 



168 
 

XIII. Поворот католической церкви к социально-политическим проблемам 
светского общества. Энциклика «Rerum Novarum». Протестантские церкви. 
Лютеранская (евангелическая) церковь. Англиканская церковь. Армия спасения. 

 
Тема 17. Социалистическое движение 
Первый Интернационал. Основание Международного товарищества 

рабочих. Борьба марксистов и прудонистов на конгрессах Интернационала. 
Борьба К.Маркса и М.Бакунина в Интернационале. Роспуск марксистского 
Интернационала.  

Образование и развитие социалистических партий. Всеобщий германский 
рабочий союз (лассальянцев). Ф. Лассаль. Социал-демократическая рабочая 
партия (эйзенахцев). А. Бебель. В. Браке. В. Либнехт. Объединение ВГРС и СДРП 
в единую Социалистическую рабочую партию Германии (СРПГ). СРПГ в годы 
действия исключительного закона против социалистов. Съезд в Эрфурте,  
принятие новой программы и названия партии –  Социал-демократическая 
партия Германии. Три течения в СДПГ. Революционно-марксистское течение. К. 
Либнехт. Р. Люксембург. Центристское течение. К. Каутский. Реформистское 
течение. Э. Бернштейн. Г. Газе. Ф. Эберт.  

Социалистические партии во Франции. Рабочая партия и ее раскол. Гедисты 
(Ж. Гед, П. Лафарг) и поссибилисты (П. Брус, Б. Малон). Французская рабочая 
партия. П. Бланкисты. Независимые социалисты. Ж. Жорес. А. Мильеран. 
Консолидация социалистического движения и образование Французской 
объединенной социалистической партии.  

Британские социалистические организации. Фабианское общество. Социал-
демократическая федерация. Г. Гайдман. Независимая рабочая  К. Гарди. партия. 
Британская социалистическая партия. Лейбористская партия. Р. Макдональд. 

Социалистические организации в США. Социалистическая рабочая партия. 
Социалистическая партия Америки. 

Второй Интернационал. Предпосылки создания Второго Интернационала. 
Парижский конгресс 1889 г. и образование Второго Интернационала. Решения 
конгрессов Второго Интернационала: о размежевании с анархизмом, о завоевании 
политической власти, об улучшении условий труда, о рабочих партиях, 
профсоюзах и кооперативах, о дне 1 Мая, о милитаризме и антивоенной борьбе. 
Крах Второго Интернационала и его роль в социалистическом движении. 
 

 
 
Тема 18. Женское и пацифистское движение 
«Первая волна» женского движения (1848–1920). Истоки и предпосылки 

женского движения. Дискриминация женщин в политической и гражданской 
сферах, в сфере трудовых отношений. Преодоление профессиональной 
дискриминации. Борьба за политические и гражданские права. Суфражистское 
движение в США. Э. Стэнтон. С. Энтони. XIX поправка к Конституции США. 
Суфражистское движение в Великобритании. М. Фосетт. Э. Панкхерст. 
Избирательная реформа 1918 г. в Великобритании. Женское движение во 
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Франции.  Пролетарское женское движение. Социалистическое женское 
движение. Образование международного социалистического женского бюро.  К. 
Цеткин. Инициирование празднования международного женского дня. Итоги 
первой волны женского движения. 

Пацифистское движение.  Генезис пацифизма. Основные концепции 
пацифизма: социально-этический пацифизм, политический пацифизм. 
Пацифистские организации в Европе. Лондонское общество мира. Лига мира. Ф. 
Пасси. Американский пацифизм. Э. Карнеги. Пацифизм на международной арене. 
Международные пацифистские конгрессы. Международное бюро мира. Социал-
демократия  и пацифизм. Гаагские конференции мира. 

 
Тема 19. Международные отношения в последней трети ХIХ в. 
Союз трех императоров. Австро-германский союз 1879 г. Тройственный 

Союз 1882 г. Возобновление Союза трех императоров. «Договор перестраховки». 
Франко-русский Союз. Англо-французское соперничество в Египте и Судане. 
Фашодский конфликт и договор 1899 г.  

 
Тема 20. Международные конфликты кануна Первой мировой войны 
Договор Антанты и Марокканские кризисы. Провал планов германо-

российского сближения. Русско-английское соглашение 1907 г. Боснийский 
кризис. Балканские войны. Итало-турецкая (Ливийская) война 1911–1912 гг.  

 
Тема 21. Первая мировая война 
Июльский кризис и развертывание войны. Цели сторон в войне. 
Военные действия на Западном фронте. Сражения 1914–1916 гг. на Марне, 

у Ипра, Вердена и на Сомме. Вступление в войну Турции. Военные действия на 
Балканах. Участие в войне Италии. Румыния в войне. Война на море. Западный 
фронт в 1917 г. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран Антанты и США 
в годы войны. Великобритания. Первое и второе коалиционные правительства 
Г.Асквита и Д. Ллойд Джорджа. Франция. Президент Р. Пункаре. Ж. Клемансо на 
посту премьер-министра. Италия.  Объявление о нейтралитете. Участие в 
переговорном процессе. Вступление в войну на стороне Антанты. Нарастание 
экономического и политического кризиса.  Соединенные Штаты Америки. 
Нейтралитет начального периода. Переход Германии к неограниченной 
подводной войны и объявление США воюющей стороной. Американские войска в 
Европе: военные действия и дипломатия. «Четырнадцать пунктов» В.Вильсона. 
Итоги Первой мировой войны для США. Страны Германского блока в годы 
войны. Германия. Интенсивное развитие системы государственно-
монополистического капитализма.  Милитаризация экономики. Усиление 
противоречий внутри правящего лагеря. Уход Т. фон Бетман-Гольвега в отставку. 
Концентрация власти в руках Верховного военного руководства. Генерал-
фельдмаршал П. фон Гиндернбург. Начальник Генерального штаба Э. 
Людендорф. Назревание общенационального кризиса в Германии к концу войны. 
Ноябрьская революция. Падение династии Гогенцоллернов. Австро-Венгрия. 
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Переход к военно-административным методам руководства хозяйством. 
Установление военно-полицейской диктатуры. Переход императорской короны к 
Карлу I. Разрыв 26 октября 1918 г. союза с Германией и предложение сепаратного 
мира. Подъем национально-освободительного движения в Австро-Венгрии в годы 
войны. Распад страны. Объявление о создании самостоятельных Чехословацкого 
государства, Государства словенцев, хорватов и сербов, о присоединении 
польских земель к Польскому государству. Ноябрьская революция 1918 г. и 
провозглашение демократической республики в Австрии. Революционный кризис 
в Венгрии в конце войны. Низложение Карла IV в Венгрии. Прекращение 
существования Австро-Венгерской монархии.  

Завершающие сражения 1918 г. Переход стратегической инициативы к 
союзникам. Генерал Ф. Фош на посту верховного главнокомандующего 
союзными армиями Западного фронта. Развал Четверного союза. Подписание 
перемирия Болгарией, Турцией, Австро-Венгрией. Окончание Первой мировой 
войны и Компьенское перемирие. Итоги Первой мировой войны. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  
«НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ (НАЧАЛО XIX в. – 1918 г.)» 
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 Семестр 6. 22 32 6 60    
1 Формирование территорий европейских 

государств в ХIХ – начале ХХ в. Население 
и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. 
 

2   4 
2* 

   

 1.Формирование территорий европейских 
государств.  
2. Население и урбанизация. Демографическая 
ситуация. Внешняя и внутренняя миграция. 
 

2    Карта: 
«Европа 
после 
Венского 
конгресса». 
Power Point 
презентация  

[1–5] опрос 

2 Индустриализация Европы. Эволюция 
экономической системы капитализма 
 

 2  2    

 1. Наука в ХIХ – начале ХХ в.  
2. Технический прогресс конца ХIХ – начала 
ХХ в.  
3. Переход от домонополистического 

 2   Power 
Point 
презентац
ия  

[1–5] Доклады на 
семинарах 
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капитализма к империализму.  
4. Аграрная революция в странах Западной 
Европы. 
 
 

 

3 Политические доктрины ХIХ – начала ХХ в. 
 

 2  4 
2* 

   

 1.Либерализм. Классический либерализм. 
Новый (социальный) либерализм. 
2. Консерватизм. Традиционалистский 
консерватизм.  Реформистский консерватизм. 
Экстремистский консерватизм.  
3. Марксизм. Ревизия марксизма. 
4. Анархизм.  

 2   Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

4 Европейские революции, национально-
освободительные и народные движения XIX 
в. (Испания, Португалия, Франция, Италия, 
Габсбургская монархия, Германия, 
Великобритания) 
 

2 2  6 
4* 

   

 1. Франция. Реставрация Бурбонов. Июльская 
революция 1830 г. Февральская революция 1848 г. 
Учредительное собрание. Июньское восстание 
1848 г. Конституция 1848 г. Выборы президента и 
государственный переворот Луи Бонапарта.  
2. Италия. Итальянские государства после 
Венского конгресса. Возвращение власти 
Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–
1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. 
в Центральной Италии. Политическое развитие 
30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 гг.  
3. Габсбургская империя. Национальный вопрос и 
кризис монархии. Революции 1848 г. в Австрии и 
Венгрии. Итоги революции 1848–1849 гг. в 

2    Power Point 
презентация  

[1–5] Опрос 
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Габсбургской монархии.   
4. Германия. Германские монархии после 
Венского конгресса. Революция 1848–1849 гг. в 
Юго-Западной Германии и Пруссии. Союз 
коммунистов. Франфурктский парламент. 

 1.Испания. Революция 1820–1823 гг. Карлистская 
война. Четвертая и пятая революции.  
2.Португалия. Революция 1820–1823 гг. 
Мигелистские войны. Провозглашение 
республики.  
3.Бельгия. Бельгия в составе Нидерландского 
королевства. Революция 1830 г. и образование 
Бельгийского королевства. Его политическое и 
экономическое развитие. 
4.Великобритания. Парламентская реформа 1832 
г. и чартистское движение в Великобритании. 

 2   Power Point 
презентация  

[1–5] Опрос 

5 Развитие конституционного процесса в 
Европе  
 

2   2    

 1.Переход от неоабсолютизма к 
конституционным режимам. 
2. Конституционные монархии в Европе.   
3. Страны с республиканским строем. 
4. Система разделения властей. Особенности 
европейских избирательных систем. 

2    Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Опрос 

6 Франция во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в. Вторая империя. Третья республика в 
1870–1914 гг. 
 

2 2  4 
2* 

   

 1.Вторая империя. Особенности государственного 
строя. «Император французов» Наполеон III. 
Экономическое развитие страны, социальная 
политика в годы Второй империи. Войны и 

2    Power Point 
презентация  

[1–5] Опрос 
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колониальные походы Наполеона III.  
2.Франко-прусская война. Итоги франко-прусской 
войны. 
3. Установление Третьей республики. 
Конституция 1875 г. 

 1.Политическое развитие Третьей республики. 
Попытка реставрации монархии.  
2. Монархические и республиканские партии 
Третьей республики.  
3.Буржуазно-демократические реформы 
умеренных республиканцев. 
4. Кризис правления умеренных республиканцев. 
Буланжистское движение. Панамская афера. Дело 
А. Дрейфуса.  
5. Франция в начале  ХХ в. Реформистский курс 
радикалов и радикал-социалистов.  

 2   Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Рейтинговая
контрольная 
работа № 1. 

7 Объединение Германии. Германская 
империя в 1871–1914 гг. 
 

2 2  4 
2* 

   

 1.Война с Данией и начало объединения 
Германии.  
2.Война с Австрией и образование 
Северогерманского союза.  
3.Франко-прусская война и провозглашение 
Германской империи.  Конституция 1871 г.  
4. Политические партии консервативной и 
либеральной ориентации. Партия Центра.  
5.Внутренняя политика империи. 

2    Карта: 
«Западная 
Европа в 
1850–1860-е 
гг.Объедине
ние Италии, 
Германии». 
Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Рейтинговая
контрольная 
работа № 2. 

 1.Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 
Прусский путь развития капитализма в сельском 
хозяйстве.  

 2    [1–5] Доклады на 
семинарах 
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2.Промышленное развитие. Государственно-
монополистический сектор экономики.  
3.Внешняя политика. 
 

8 Соединенное королевство Великобритании 
и Ирландии 
 

2 2  4 
2* 

   

 1.Эволюция конституционного строя. 
Двухпартийная система.  
2. Реформы государственного управления. 
Парламентские реформы. Преобразование 
государственной службы. Реформа местного 
управления. Реформа армии и флота.  
3. Социальные преобразования. 
4.Экономическое развитие.  

2    Power 
Point 
презентац
ия  

[1–5] Опрос 

 1.Особенности политического режима и 
социально-экономического развития Ирландии.  
2.Борьба ирландского народа за землю и 
независимость.  Лига гомруля. Земельная лига. 
Аграрное законодательство.  
3.Ирландия в начале ХХ в. Принятие билля о 
гомруле. 

 2   Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

9 Британская колониальная империя 
 

 2  2    

 1.Структура британских колоний.  
2.Эволюция «переселенческих колоний» 
Великобритании.  
3. Канада.  
4.Австралийский союз.  
5. Новая Зеландия.  
6.Создание Южно-африканского союза. 

 2   Карта: 
«Террито
риально-
политичес
кий 
раздел 
мира в 
конце  
XIX – XX 
в.». Power 

[1–5] Доклады на 
семинарах 
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Point 
презентац
ия  
 

10 Завершение объединения Италии. 
Итальянское королевство в 1861–1914 гг. 

2   2    

  
1.Завершающий этап объединения Италии. 
2.Государственный строй Итальянского 
королевства.  
3.Политическое развитие Италии в годы 
правления «Исторической правой» (1861–1876).  
4.Правление «Исторической левой» (1876–1887).  
5.Авторитарное правление Криспи.  
6.«Либеральная эра» Дж. Джолитти.  
7. Итало-турецкая война 1911–1912 гг. 

2    Карта: 
«Западная 
Европа в 
50–60-е 
гг. XIX в. 
Объедине
ние 
Италии, 
Германии
». Power 
Point 
презентац
ия  

[1–5] Опрос 

11 Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 
 

 2  2    

 1.Национально-этнические процессы в 
Габсбургской монархии.  
2.Соглашение 1867 г. и учреждение 
дуалистической австро-венгерской монархии. 
3.Государственно-политический строй Австро-
Венгрии. 

 2   Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

12 Социально-политическое и экономическое 
развитие США в 1812–1860 гг. 
 

2   4 
2* 

   

 1.Экономика США после войны с Англией.  
2.Формирование принципов внешней политики.  
3.Расширение территории США.  

2    Power 
Point 
презентац

[1–5] Опрос 
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4.Образование Демократической партии и 
двухпартийная система «демократы – виги». 
5.Нарастание противостояния Севера и Юга. 
6.Крах двухпартийной системы «демократы – 
виги» и образование Республиканской партии.  
Победа республиканцев на выборах 1855 г. в 
Конгресс. 

ия  
 

13 Гражданская война и Реконструкция Юга 
США 
 

2 2  6 
4* 

   

 1.Мятеж рабовладельцев. Сецессия. Образование 
Конфедеративных штатов Америки.   
2.Начало гражданской войны. Ход войны. 
Поражения северян на первом этапе войны. 
Провозглашение Президентом и Конгрессом 
новой цели войны – уничтожение рабства. 
3. Закон о гомстедах. Прокламация об 
освобождении рабов. XIII поправка к 
Конституции США. Отмена рабства. 4.Коренной 
перелом в войне. У. Грант. Победа Севера. 
Убийство А. Линкольна.  

2    Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Опрос 

 1.«Президентская реконструкция». «Черные 
кодексы». 
2.Радикальная реконструкция.  
3.Социально-экономические и политические 
изменения в южных штатах.  
4.Итоги гражданской войны и Реконструкции. 

 2    [1–5] Доклады на 
семинарах 

14 США на пути к гегемонии в Западном 
полушарии (1877–1914 гг.) 
 

2 2  4 
2* 

   

 1.Социально-политическое и экономическое 
развитие США в 1877–1914 гг.  
2.Эволюция политической системы. 
Двухпартийная система.  

2 2   Power 
Point 
презентац
ия  

[1–5] Доклады на 
семинарах 
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3.Сельское хозяйство. Фермерский путь развития 
сельского хозяйства. Фермерские движения.  
4.Промышленный подъем в конце ХIХ – начале 
ХХ в. Индустриализация. Монополии.  
5.Антитрестовская политика. Закон Шермана. 
Прогрессивная эра.   
6. Внешняя политика США 

 

15 Общественные классы, профессиональные 
организации и социальные реформы в XIX – 
начале ХХ в. 
 

 2  2    

 1.Общественные классы.  
2. Профессиональные союзы.  
3. Социальные реформы в европейских 
странах.  

 2   Power Point 
презентация  

[1–5] Доклады на 
семинарах 

16 Христианская церковь и общество 
 

 2  2    

 1.Католическая реставрация. Борьба католической 
церкви с либерализмом и радикальным 
инакомыслием.  
2.Поворот католической церкви к социально-
политическим проблемам светского общества. 
Энциклика «Rerum Novarum».  
3.Протестантские церкви.  

 2   Power Point 
презентация  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

17 Социалистическое движение 
 

  2 2    

 1.Первый Интернационал.  
2.Образование и развитие социалистических 
партий.  
3.Второй Интернационал.  

  2 (с.)  Power 
Point 
презентац
ия  

[1–5] Работа с 
источниками 

18 Женское и пацифистское движение 

 

  2 2    

 1.Истоки и предпосылки женского движения.    2 (с.)  Power Point [1–5] Работа с 
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2.Борьба за политические и гражданские права.  
3.Суфражистское движение в США и  
Великобритании.  
4.Женское движение во Франции.   
5. Пацифистское движение.   

презентация  источниками 

19 Международные отношения в последней 
трети ХIХ в. 
 

2 2  4 
2* 

   

 1.Союз трех императоров.  
2.Австро-германский союз 1879 г. Тройственный 
Союз 1882 г.  
3.Возобновление Союза трех императоров. 
«Договор перестраховки».  
4.Франко-русский Союз. Англо-французское 
соперничество в Египте и Судане. Фашодский 
конфликт и договор 1899 г.  

2 2   Карта: 
«Территориа
льно-
политически
й раздел 
мира в конце  
XIX – XX 
в.». Power 
Point 
презентация 
 

[1–5] Опрос, 
доклады на 
семинарах. 
 

20 Международные конфликты кануна  
Первой мировой войны 
 

 2  4 
2* 

   

 1.Договор Антанты и Марокканские кризисы.  
2. Русско-английское соглашение 1907 г. 
3.Боснийский кризис.  
4.Балканские войны.  
5.Итало-турецкая война. 

 2   Карта: 
«Территориа
льно-
политически
й раздел 
мира в конце  
XIX – XX 
в.». Power 
Point 
презентация  

[1–5] Доклады на 
семинарах 

21 Первая мировая война 
 

 4 2  6 
4* 
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 1.Июльский кризис и развертывание войны.  
2. Военные действия на Западном фронте.  
3. Страны Антанты и США в годы войны.  
4. Страны Германского блока в годы войны. 
Германия. Австро-Венгрия. 
5. Завершающие сражения 1918 г. Окончание 
Первой мировой войны и Компьенское 
перемирие. 

 4 2 (л.)  Карта: 
«Первая 
мировая 
война» 
Power 
Point 
презентац
ия  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

 ВСЕГО за семестр 22 32 6 60 
48* 

  Экзамен 

 
* Для специальностей «История и мировая художественная культура» и «История и экскурсионно-краеведческая работа» 
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1 Формирование территорий европейских государств в ХIХ – 
начале ХХ в. Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале 
ХХ в. 
 
1.Формирование территорий европейских государств.  
2. Население и урбанизация. Демографическая ситуация. Внешняя и 
внутренняя миграция. 
 

2  Карта «Европа 
после Венского 
конгресса». 
PowerPoint 
презентация 
 

  

2 Европейские революции, национально-освободительные и 
народные движения XIX в. (Испания, Португалия, Франция, 
Италия, Габсбургская монархия, Германия, Англия) 
1. Франция. Реставрация Бурбонов. Июльская революция 1830 г. 
Февральская революция 1848 г. Учредительное собрание. Июньское 
восстание 1848 г. Конституция 1848 г. Выборы президента и 
государственный переворот Луи Бонапарта.  
2. Италия. Итальянские государства после Венского конгресса. 
Возвращение власти Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–
1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. в Центральной 
Италии. Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 

 2 Карта «Европа 
после Венского 
конгресса». 
PowerPoint 
презентация  

[1–5] Доклады на 
семинарах 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ « НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
(НАЧАЛО XIX в. – 1918 г.) » 

для заочной формы получения образования 
Н

ом
ер

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы
 

за
ня

ти
я 

 
Название раздела, темы, занятий, перечень изучаемых вопросов 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 Материальное 

обеспечение 
занятий 

(наглядные, 
методические 

пособия и  
т. д.) 

Литература Форма 
контроля 

знаний 
 

 6 семестр 6 8    
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гг.  
3. Габсбургская империя. Национальный вопрос и кризис монархии. 
Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги революции 1848–1849 
гг. в Габсбургской монархии.   
4. Германия. Германские монархии после Венского конгресса. 
Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. Союз 
коммунистов. Франфурктский парламент. 

3 Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Вторая 
империя. Третья республика в 1870–1914 гг. 
1.Вторая империя. Особенности государственного строя. «Император 
французов» Наполеон III. Экономическое развитие страны, социальная 
политика в годы Второй империи. Войны и колониальные походы 
Наполеона III.  
2.Франко-прусская война. Итоги франко-прусской войны. 
3. Установление Третьей республики. Конституция 1875 г. 

2   
PowerPoint 
презентация  

[1–5] Опрос 
 

4 Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Вторая 
империя. Третья республика в 1870–1914 гг. 
1.Политическое развитие Третьей республики. Попытка реставрации 
монархии.  
2. Монархические и республиканские партии Третьей республики.  
3.Буржуазно-демократические реформы умеренных республиканцев. 
4. Кризис правления умеренных республиканцев. Буланжистское 
движение. Панамская афера. Дело А. Дрейфуса.  
5. Франция в начале  ХХ в. Реформистский курс радикалов и радикал-
социалистов.  

 2 PowerPoint 
презентация  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 
 

5 Объединение Германии. Германская империя в 1871–1914 гг. 
1.Война с Данией и начало объединения Германии.  
2.Война с Австрией и образование Северогерманского союза.  
3.Франко-прусская война и провозглашение Германской империи.  
Конституция 1871 г.  
4. Политические партии консервативной и либеральной ориентации. 
Партия Центра.  

2  Карта 
«Западная 
Европа в 50-
60-е гг. XIX в. 
Объединение 
Италии, 
Германии». 

[1–5] Опрос 
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5.Внутренняя политика империи. PowerPoint 
презентация  

6 Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 
1.Эволюция конституционного строя. Двухпартийная система.  
2. Реформы государственного управления. Парламентские реформы. 
Преобразование государственной службы. Реформа местного 
управления. Реформа армии и флота.  
3. Социальные преобразования. 
4.Экономическое развитие. 

 2 PowerPoint 
презентация  
 

[1–5] Доклады на 
семинарах 

7 Первая мировая война  
1.Июльский кризис и развертывание войны.  
2. Военные действия на Западном фронте.  
3. Страны Антанты и США в годы войны.  
4. Страны Германского блока в годы войны. Германия. Австро-
Венгрия. 
5. Завершающие сражения 1918 г. Окончание Первой мировой войны 
и Компьенское перемирие. 

 2 Карта «Первая 
мировая война» 
PowerPoint 
презентация  

[1–5] Доклады на 
семинарах 

 Итого 6 8   Экзамен 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

«НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ (НАЧАЛО XIX в. – 1918 г.)» 

№ 

п/п 

Название темы, 
раздела 

Кол-во 
часов 
на СР 

Задание Форма выполнения 

1 Формирование 
территорий 
европейских 
государств в ХIХ – 
начале ХХ в. 
Население и 
урбанизация 
Европы в ХIХ – 
начале ХХ в. 
 

4 
2* 

Венский конгресс. Передел наполеоновских завоеваний и новые 
границы Франции. Создание Нидерландского королевства. Воссоздание 
Швейцарии. Уния Швеции и Норвегии.  Восстановление итальянских 
государств. Расширение Габсбургской монархии. Территориальные 
приращения Пруссии. Германский союз. Закрепление за Великобританией 
новых колониальных владений. Развитие системы международных 
отношений в постнаполеоновский период в Европе. 

Насильственный пересмотр национально-территориальных границ в 
ходе войн: Франции и Сардинского королевства – с Австрией; Пруссии и 
Австрии – с Данией; Пруссии и Италии – с Австрией; германских государств 
– с Францией; аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.  

Восточный вопрос. Освобождение стран Балканского полуострова от 
турецкого владычества. 

Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. 
Демографический взрыв ХIХ в. Его причины и следствия.  Эмиграция. 
Внутренняя миграция и рост городов. 

 

Выполнение 
разноуровневых 
тестов. Презентация 
и обсуждение эссе. 

2 Индустриализация 
Европы. 
Эволюция 
экономической 
системы 
капитализма. 

2 Наука в ХIХ – начале ХХ в. Организационные формы развития науки. 
Наука в университетах. Научно-исследовательские учреждения. 
Частнокапиталистический сектор науки. Промышленно-исследовательские 
лаборатории. Учреждение Нобелевской премии. Крупнейшие научные 
достижения. Революционный переворот в физике. Теория относительности.  
Достижения химической науки. Великие открытия в биологии. Связь науки и 

Презентация, 
обсуждение эссе. 
Коллоквиум 
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 техники. 
Технический прогресс конца ХIХ – начала ХХ в. Технический 

прогресс как основа индустриализации. Завершение промышленной 
революции. Появление станкостроения. Поточное производство. Машины-
двигатели. Электротехника. Железнодорожный и городской транспорт. 
Морской транспорт. Создание автомобиля. Возникновение и развитие 
автомобилестроения. Воздухоплавание. Металлургия. Химическая 
промышленность. Строительство. Электросвязь. Полиграфия. Развитие 
военной техники: стрелковое оружие, артиллерия. Новые виды военной 
техники: авиация, танки. Военно-морская техника: броненосцы, крейсеры, 
эсминцы, подводные лодки. Русско-японская война и переоснащение 
морского флота.  

Переход от домонополистического капитализма к 
монополистическому капитализму. Империализм: подходы к определению и 
его сущностные черты. 
 

3 Политические 
доктрины ХIХ – 
начала ХХ в. 

 

4 
2* 

Либерализм. Генезис либерализма. Классический либерализм 
Программные положения. Новый (социальный) либерализм. Признание 
необходимости регулирующей роли государства в экономической и 
социальной сферах в целях обеспечения социальной справедливости и 
равенства. Теория «государства благосостояния».  

Консерватизм. Генезис консерватизма. Традиционалистский 
консерватизм. Умеренный (либеральный) консерватизм: признание 
возможности установления конституционной монархии с сохранением 
значительных полномочий государя.  Реформистский консерватизм. 
Экстремистский консерватизм. 

Марксизм. Исторический материализм, как учение о наиболее общих 
законах и движущих силах развития общества. Основные идеи марксизма. 
Учение о движущих силах развития общества. Учение о классах и классовой 
борьбе. Исторический прогноз о неизбежной гибели капитализма. Ревизия 
марксизма. Эдуард Бернштейн. Зарождение социал-демократизма. 

Презентация и 
обсуждение эссе 
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Анархизм. Пьер Жозеф Прудон и зарождение анархизма. 
Революционный анархизм Михаила Бакунина. Анархо-терроризм. Анархо-
синдикализм. 

 
4 Европейские 

революции, 
национально-
освободительные и 
народные движения 
XIX в. (Испания, 
Португалия, 
Франция, Италия, 
Габсбургская 
монархия, Германия, 
Великобритания) 

6 
4* 

Монархическая реставрация и складывание предпосылок к 
буржуазным революциям в европейских странах.  

Испания. Революция 1820–1823 гг. Карлистская война. Четвертая и 
пятая революции.  

Португалия. Революция 1820–1823 гг. Мигелистские войны. 
Провозглашение республики.  

Франция. Реставрация Бурбонов. Июльская революция 1830 г. 
Февральская революция 1848 г. Учредительное собрание. Июньское 
восстание 1848 г. Конституция 1848 г. Выборы президента и 
государственный переворот Луи Бонапарта.  

Италия. Итальянские государства после Венского конгресса. 
Возвращение власти Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–1821 гг. 
в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. в Центральной Италии. 
Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 гг.  

Бельгия. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Революция 
1830 г. и образование Бельгийского королевства. Его политическое и 
экономическое развитие. 

Габсбургская империя. Национальный вопрос и кризис монархии. 
Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги революции 1848–1849 гг. в 
Габсбургской монархии. 

Германия. Германские монархии после Венского конгресса. 
Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. Союз 
коммунистов. Франфурктский парламент. Завершающие бои революции. 
Последствия революции для Пруссии. 

Великобритания. Парламентская реформа 1832 г. и чартистское 
движение в Великобритании. 

Образование национальных государств на Балканах. Национальное 
восстание 1821–1829 гг. и образование независимого Греческого 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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государства. Крымская война и образование Румынского княжества. 
Образование Сербского государства. Революционные движения и 
национальный вопрос на Балканах в конце 70-х гг. XIX в. 

 
5 Развитие 

конституционного 
процесса в Европе 

 

2 Переход от неоабсолютизма к конституционным режимам. 
Конституционные монархии в Европе. Особенности конституции Англии. 
Страны с республиканским строем. Система разделения властей. 
Особенности избирательных систем. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

6 Франция во второй 
половине ХIХ – 
начале ХХ в. Вторая 
империя. Третья 
республика в 1870–
1914 гг. 

4 
2* 

Упразднение Второй республики. Вторая империя. Особенности 
государственного строя. «Император французов» Наполеон III. 
Экономическое развитие страны, социальная политика в годы Второй 
империи. Войны и колониальные походы Наполеона III. Складывание 
либеральной оппозиции бонапартистской диктатуре. Причины франко-
прусской войны. Эмская депеша. Начало военных действий. Битва под 
Седаном. Революция 4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. 
Политическая борьба в Париже. Прелиминарный мирный договор. 
Нарастание политического кризиса и установление Парижской Коммуны. 
Итоги франко-прусской войны. Попытка реставрации монархии. Избрание 
президентом Франции Мак-Магона. Конституция 1875 г. Укрепление 
Третьей республики. Монархические и республиканские партии Третьей 
республики. Буржуазно-демократические реформы умеренных 
республиканцев: провозглашение свободы слова, реформирование народного 
образования, антиклерикальная политика, легализация профсоюзов.  Кризис 
правления умеренных республиканцев. Буланжистское движение. Панамская 
афера. Дело А. Дрейфуса. Правительство П. Вальдека-Руссо. Франция в 
начале  ХХ в. Реформистский курс радикалов и радикал-социалистов. 
Антиклерикальные реформы. 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

7 Объединение 
Германии. 
Германская империя 

4 
2* 

Война с Данией и начало объединения Германии. Война с Австрией и 
образование Северогерманского союза. Франко-прусская война и 
провозглашение Германской империи.  Конституция 1871 г. Политические 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 



188 
 

в 1871–1914 гг. партии консервативной и либеральной ориентации. Партия Центра. 
Канцлерство Отто фон Бисмарка. Культуркампф. Исключительный закон 
против социалистов. Социальная политика. Фридрих III и Вильгельм II. 
Отставка Бисмарка. «Новый курс»  Г. Каприви и канцлерство Х. Гогенлоэ. 
«Политика сплочения» канцлера Б. Бюлова. Канцлерство Л. Бетман-Гольвега 
и «черно-голубой» блок. 

Развитие народного образования в Германии. 
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Прусский путь развития 

капитализма в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная кооперация. 
Промышленное развитие. Государственно-монополистический сектор 
экономики. 

Милитаризация страны и пропаганда милитаризма. Пангерманский 
союз, Флотский союз, Колониальное общество. Переход к «мировой 
политике». Экспансия на Ближнем Востоке. 

 

тесты, презентация. 

 

8 Соединенное 
королевство 
Великобритании и 
Ирландии  

4 
2* 

Эволюция конституционного строя. Королева Виктория. Король 
Эдуард VII. Двухпартийная система. Либеральная и Консервативная партии. 
Парламентские реформы. Преобразование государственной службы. 
Реформа местного управления. Реформа армии и флота. Социальные 
преобразования: утверждение принципа свободы слова, развитие системы 
народного образования, легализация профессиональных союзов, расширение 
прав в области трудовых отношений.  

Экономическое развитие. Землевладение, землепользование и 
аграрный кризис. Промышленное развитие. Войны в Афганистане. Англо-
бурская война. 

Особенности политического режима и социально-экономического 
развития Ирландии. Борьба ирландского народа за землю и независимость.  
Лига гомруля. Земельная лига. Аграрное законодательство. Ирландия в 
начале ХХ в. Принятие билля о гомруле. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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9 Британская 
колониальная 
империя  

2 Структура британских колоний. «Цветные колонии» Великобритании. 
Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании. Канада. 
Австралийский союз. Новая Зеландия. Создание Южно-африканского союза. 

 
 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

10 Завершение 
объединения Италии. 
Итальянское 
королевство в 1861–
1914 гг.  

2 Завершающий этап объединения Италии. Государственный строй 
Итальянского королевства. Политическое развитие Италии в годы правления 
«Исторической правой» (1861–1876). Правление «Исторической левой» 
(1876–1887). Авторитарное правление Криспи. Италия на рубеже веков. 
Экономическое развитие Италии в начале ХХ в. «Либеральная эра» Дж. 
Джолитти. Итало-турецкая (Триполитанская) война 1911–1912 гг. Закат 
«либеральной эры» Джолитти. 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

11 Австро-Венгрия в 
1867–1914 гг. 

2 Габсбургская монархия – многонациональное государство. 
Национально-этнические процессы в Габсбургской монархии. Соглашение 
1867 г. и учреждение дуалистической австро-венгерской монархии. 
Государственно-политический строй Австро-Венгрии. Социально-
политическое и экономическое развитие Габсбургской монархии. Пути 
разрешения национальной проблемы в программах общественно-
политических движений. Габсбургская монархия и чешское национальное 
движение. Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

12 Социально-
политическое и 
экономическое 
развитие США в 
1812–1860 гг. 

4 
2* 

Англо-американская война 1812–1815 гг. Экономика США после 
войны с Англией. Уклады аграрного сектора экономики: капиталистический 
фермерский, рабовладельческий плантационный. Формирование принципов 
внешней политики. Изоляционизм. Доктрина Монро. Теория естественных 
границ. Расширение территории США. Территориальная экспансия 1810–
1840-х гг. Война с Мексикой. Аннексия Техаса, Калифорнии и Новой 
Мексики. Отношения с Россией. Покупка Аляски. Миссурийский 
компромисс. «Джексоновская демократия». Образование Демократической 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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партии и двухпартийная система «демократы – виги». Нарастание 
противостояния Севера и Юга. Пересмотр Миссурийского компромисса. 
Аболиционистское движение. Билль «Канзас – Небраска» и гражданская 
война в Канзасе. Крах двухпартийной системы «демократы – виги» и 
образование Республиканской партии. Победа республиканцев на выборах 
1855 г. в Конгресс. 

 

13 Гражданская война 
и Реконструкция 
Юга США 

6 
4* 

Избрание президентом А. Линкольна и мятеж рабовладельцев. 
Сецессия. Образование Конфедеративных штатов Америки.  Начало 
гражданской войны. Ход войны. Поражения северян на первом этапе войны. 
Провозглашение Президентом и Конгрессом новой цели войны – 
уничтожение рабства. Закон о гомстедах. Прокламация об освобождении 
рабов. XIII поправка к Конституции США. Отмена рабства. Коренной 
перелом в войне. У. Грант. Победа Севера. Убийство А. Линкольна. 
Линкольн как исторический деятель, его место в американской истории. 
Завершение гражданской войны. 

Реконструкция Юга. «Президентская реконструкция». «Черные 
кодексы».  Радикальная реконструкция. Соглашение Тилдена – Хейса. XIV и 
XV поправки к Конституции США, их значение. Социально-экономические 
и политические изменения в южных штатах. Итоги гражданской войны и 
Реконструкции. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

14 США на пути к 
гегемонии в 
Западном полушарии 
(1877–1914 гг.) 

4 
2* 

Социально-политическое и экономическое развитие США в 1877–
1914 гг. Эволюция политической системы США. Двухпартийная система. 
Сельское хозяйство. Фермерский путь развития сельского хозяйства. 
Фермерские движения. Грейнджеры и гринбекеры. Фермерские альянсы. 
Народная (Популистская) партия. Промышленный подъем в конце ХIХ – 
начале ХХ в. Индустриализация США. Монополии. Антитрестовская 
политика. Закон Шермана. Прогрессивная эра.  Народное образование. 

Внешняя политика США в 1877–1914 гг. Идеология 
империалистической экспансии. Панамериканизм: идеология и политическая 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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практика. Доктрина Монро и развитие ее принципов в «доктрине Олни». 
Развитие морской мощи. Венесуэльский конфликт.  Политика «большой 
дубинки». Испано-американская война 1898 г. Аннексия Филиппин, Пуэрто-
Рико, о. Гуам. Установление контроля над Кубой. «Поправка Платта». 
Аннексия Гавайских островов. «Поправка Т. Рузвельта» к доктрине Монро». 
Захват зоны Панамского канала. «Поправка Лоджа к доктрине Монро». 
«Дипломатия доллара». Дальневосточная политика. Проникновение в 
бассейн Тихого океана. Аннексия Восточного Самоа. 

 
15 Общественные 

классы, 
профессиональные 
организации и 
социальные 
реформы в XIX – 
начале ХХ в. 

2 Аристократия как высший слой дворянства. Причины социально-
политической девальвации аристократии на протяжении XIX – начала ХХ в.       

Буржуазия. Монополистическая и немонополистическая буржуазия. 
Финансово-промышленная  олигархия в Западной Европе и США. Причины 
появления.  Образ жизни. Немонополистическая буржуазия: структура и 
образ жизни.  

Фабричный пролетариат. Формирование промышленного 
пролетариата. Рост численности и структура пролетариата.   Выступления 
рабочих.   

Средний класс. Структура среднего класса. Старый, низший, новый, 
высший средний класс. Образ жизни.  

Европейские и американские профессиональные союзы. Английские 
тред-юнионы после легализации.  Профсоюзы во Франции. 
Профессиональное движение в Германии. Профессиональные союзы в США.  

Социальные реформы в европейских странах. Законодательная 
регламентация труда. Рабочее время и его регламентация. Женский и 
детский труд. Английские фабричные законы. Фабричные законы во 
Франции. Германские фабричные законы. Международные конференции по 
охране труда. Социальное страхование. Зарождение государственной 
социальной политики. Страхование от несчастных случаев на производстве. 
Страхование по болезни и инвалидности. Страхование по безработице. 
Пенсии по возрасту. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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16 Христианская 
церковь и общество 

2 Борьба церкви с либерализмом и радикальным инакомыслием. Папа 
Пий IX. Энциклика «Quanta cura». Ватиканский собор. Догмат о 
непогрешимости Папы. Папа Лев XIII. Поворот католической церкви к 
социально-политическим проблемам светского общества. Энциклика «Rerum 
Novarum». Протестантские церкви. Лютеранская (евангелическая) церковь. 
Англиканская церковь. Армия спасения. 

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

17 Социалистическое 
движение 

2 Первый Интернационал. Основание Международного товарищества 
рабочих. Борьба марксистов и прудонистов на конгрессах Интернационала. 
Борьба К.Маркса и М.Бакунина в Интернационале. Роспуск марксистского 
Интернационала.  

Образование и развитие социалистических партий. Всеобщий 
германский рабочий союз (лассальянцев). Ф. Лассаль. Социал-
демократическая рабочая партия (эйзенахцев). А. Бебель. В. Браке. В. 
Либнехт. Объединение ВГРС и СДРП в единую Социалистическую рабочую 
партию Германии (СРПГ). СРПГ в годы действия исключительного закона 
против социалистов. Съезд в Эрфурте,  принятие новой программы и 
названия партии –  Социал-демократическая партия Германии. Три течения 
в СДПГ. Революционно-марксистское течение. К. Либнехт. Р. Люксембург. 
Центристское течение. К. Каутский. Реформистское течение. Э. Бернштейн. 
Г. Газе. Ф. Эберт.  

Социалистические партии во Франции. Рабочая партия и ее раскол. 
Гедисты (Ж. Гед, П. Лафарг) и поссибилисты (П. Брус, Б. Малон). 
Французская рабочая партия. П. Бланкисты. Независимые социалисты. Ж. 
Жорес. А. Мильеран. Консолидация социалистического движения и 
образование Французской объединенной социалистической партии.  

Британские социалистические организации. Фабианское общество. 
Социал-демократическая федерация. Г. Гайдман. Независимая рабочая  К. 
Гарди. партия. Британская социалистическая партия. Лейбористская партия. 
Р. Макдональд. 

Социалистические организации в США. Социалистическая рабочая 
партия. Социалистическая партия Америки. 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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Второй Интернационал. Предпосылки создания Второго 
Интернационала. Парижский конгресс 1889 г. и образование Второго 
Интернационала. Решения конгрессов Второго Интернационала: о 
размежевании с анархизмом, о завоевании политической власти, об 
улучшении условий труда, о рабочих партиях, профсоюзах и кооперативах, о 
дне 1 Мая, о милитаризме и антивоенной борьбе. Крах Второго 
Интернационала и его роль в социалистическом движении. 

 
18 Женское и 

пацифистское 
движение 
 

2 «Первая волна» женского движения (1848–1920). Истоки и 
предпосылки женского движения. Дискриминация женщин в политической и 
гражданской сферах, в сфере трудовых отношений. Преодоление 
профессиональной дискриминации. Борьба за политические и гражданские 
права. Суфражистское движение в США. Э. Стэнтон. С. Энтони. XIX 
поправка к Конституции США. Суфражистское движение в Великобритании. 
М. Фосетт. Э. Панкхерст. Избирательная реформа 1918 г. в Великобритании. 
Женское движение во Франции.  Пролетарское женское движение. 
Социалистическое женское движение. Образование международного 
социалистического женского бюро.  К. Цеткин. Инициирование 
празднования международного женского дня. Итоги первой волны женского 
движения. 

Пацифистское движение.  Генезис пацифизма. Основные концепции 
пацифизма: социально-этический пацифизм, политический пацифизм. 
Пацифистские организации в Европе. Лондонское общество мира. Лига 
мира. Ф. Пасси. Американский пацифизм. Э. Карнеги. Пацифизм на 
международной арене. Международные пацифистские конгрессы. 
Международное бюро мира. Социал-демократия  и пацифизм. Гаагские 
конференции мира. 
 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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19 Международные 
отношения в 
последней трети ХIХ 
в. 

4 
2* 

Союз трех императоров. Австро-германский союз 1879 г. 
Тройственный Союз 1882 г. Возобновление Союза трех императоров. 
«Договор перестраховки». Франко-русский Союз. Англо-французское 
соперничество в Египте и Судане. Фашодский конфликт и договор 1899 г.  
 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

20 Международные 
конфликты кануна 
Первой мировой 
войны 

4 
2* 

Договор Антанты и Марокканские кризисы. Провал планов германо-
российского сближения. Русско-английское соглашение 1907 г. Боснийский 
кризис. Балканские войны. Итало-турецкая (Ливийская) война 1911–1912 гг.  

 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 

 

21 Первая мировая 
война 

6 
4* 

Июльский кризис и развертывание войны. Цели сторон в войне. 
Военные действия на Западном фронте. Вступление в войну Турции. 
Военные действия на Балканах. Участие в войне Италии. Румыния в войне. 
Война на море. Западный фронт в 1917 г. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран Антанты и 
США в годы войны. Переход Германии к неограниченной подводной войне 
и объявление США воюющей стороной. Страны Германского блока в годы 
войны. Назревание общенационального кризиса в Германии к концу войны. 
Ноябрьская революция. Падение династии Гогенцоллернов. Австро-Венгрия: 
распад страны. Объявление о создании самостоятельных Чехословацкого 
государства, Государства словенцев, хорватов и сербов, о присоединении 
польских земель к Польскому государству. Ноябрьская революция 1918 г. и 
провозглашение демократической республики в Австрии. Революционный 
кризис в Венгрии. Прекращение существования Австро-Венгерской 
монархии.  

Завершающие сражения 1918 г. Переход стратегической инициативы 
к союзникам. Генерал Ф. Фош на посту верховного главнокомандующего 
союзными армиями Западного фронта. Развал Четверного союза. 
Подписание перемирия Болгарией, Турцией, Австро-Венгрией. Окончание 
Первой мировой войны и Компьенское перемирие. «Четырнадцать пунктов» 

Опрос по вопросам 
темы. Разноуровневые 
тесты, презентация. 
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В.Вильсона. Итоги Первой мировой войны. 
 

 Всего: 60 
48* 

  

*Для специальностей «История и мировая художественная культура» и «История и экскурсионно-краеведческая работа» 



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 
1. Новая и новейшая история стран Европы и Америки [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. комплекс для специальностей 1-02 01 01 «История и обществоведческие 
дисциплины»,  1-02 01 02 «История и мировая художественная культура», 1-02 01 03 
«История и экскурсионно-краеведческая работа» / сост.: И. В. Варивончик [и др.] // 
Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/42053. – Дата доступа: 
10.10.2023. 

 
Дополнительная литература 
2. Новая история стран Европы и Америки : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. и специальности «История» / В. Н. Виноградов [и 
др.] ; под ред. И. М. Кривогуза. – 5-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2005. – 909 с. 

3. Страны Западной цивилизации XIX – начало XX в. : хрестоматия : учеб. 
пособие для студентов вузов по ист. специальностям / сост., авт. коммент.: И. Р. Чикалова, 
Р. А. Чикалов. – Минск : Выш. шк., 2010. – 527 с. 

4. Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815–
1918) : учеб. для студентов вузов по ист. специальностям / Р. А. Чикалов, И. Р. Чикаловa. – 
2-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2013. – 685 с. 

5. Чикалова, И. Р. Партии, профессиональные союзы, женские организации во 
Франции, Германии, Великобритании (1815–1914) / И. Р. Чикалова ; НАН Беларуси, Ин-т 
истории. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 392 с. 
 

 
  

https://elib.bspu.by/handle/doc/42053
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «НОВАЯ 

ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ (НАЧАЛО XIX в. – 1918 г.)» 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 
учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 
студент становится активным субъектом обучения, что означает:  

-способность занимать в обучении активную позицию;  

-готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 
достижения учебных целей;  

-умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 
деятельность;  

-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 
внутренней положительной мотивации;  

-осознание своих потенциальных учебных возможностей и 
психологическую готовность составить программу действий по 
саморазвитию.  

Виды самостоятельной работы студентов 

Репродуктивная 
самостоятельная работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, 
конспектирование учебной литературы, 
прослушивание лекций, заучивание, 
пересказ, запоминание, Изучение 
интернет-ресурсов, повторение учебного 
материала и др.  

Познавательно-поисковая 
самостоятельная работа  

Подготовка сообщений, докладов, 
выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор 
литературы по дисциплинарным 
проблемам, написание рефератов, 
курсовых работ и др.  

Творческая самостоятельная 
работа 

Написание научных статей, участие в 
научно-исследовательской работе, 
подготовка дипломной работы (проекта), 
участие в студенческой научной 
конференции и др. 
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Организация и контроль самостоятельной работы 

Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов 
необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях, 
семинарских занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее 
выстроить систему самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, 
отбирая учебную и научную информацию и средства (методических) 
коммуникаций, продумывая роль студента в этом процессе и свое участие в 
нем.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в типовой 
программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 
дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 
их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы 

Основные 
характеристики  

Деятельность преподавателя  Деятельность студентов  

Цель выполнения 
СР 

-объясняет цель и смысл 
выполнения СР;  
-дает развернутый или 
краткий инструктаж о 
требованиях, предъявляемых 
к СР и способах ее 
выполнения;  
-демонстрирует образец СР  

-понимает и принимает 
цель СР как личностно 
значимую;  
-знакомится с 
требованиями к СР  
 

Мотивация -раскрывает теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения СР, тем самым 
формирует у студента 
познавательную потребность 
и готовность к выполнению 
СР; 
-мотивирует студента на 
достижение успеха  

-формирует собственную 
познавательную 
потребность в 
выполнении СР;  
-формирует установку и 
принимает решение о 
выполнении СР  

Управление -осуществляет управление 
путем целенаправленного 
воздействия на процесс 
выполнения СР;  
-дает общие ориентиры 

-на основе владения 
обобщенным приемом 
сам осуществляет 
управление СР 
(проектирует, планирует, 
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выполнения СР  рационально 
распределяет время и 
т.д.)  

Контроль и 
коррекция 
выполнения СР  

-осуществляет 
предварительный контроль, 
предполагающий выявление 
исходного уровня готовности 
студента к выполнению СР;  
-осуществляет итоговый 
контроль конечного 
результата выполнения СР  

-осуществляет текущий 
операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения СР;  
-выявляет, анализирует и 
исправляет допущенные 
ошибки и вносит 
коррективы в работу, 
отслеживает ход 
выполнения СР;  
-ведет поиск 
оптимальных способов 
выполнения СР;  
-осуществляет 
рефлексивное отношение 
к собственной 
деятельности;  
-осуществляет итоговый 
самоконтроль результата 
СР  

Оценка -на основе сличения 
результата с образцом, 
заранее заданными 
критериями дает оценку СР;  
-выявляет типичные ошибки, 
подчеркивает положительные 
и отрицательные стороны, 
дает методические советы по 
выполнению СР, намечает 
дальнейшие пути выполнения 
СР;  
-устанавливает уровень и 
определяет качество 
продвижения студента и тем 
самым формирует у него 
мотивацию достижения 
успеха в учебной 
деятельности  

-на основе соотнесения 
результата с целью дает 
самооценку СР, своим 
познавательным 
возможностям, 
способностям и 
качествам  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее 
самостоятельная работа) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, 
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научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

-подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и 
др.) и выполнение соответствующих заданий;  

-самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами;  

-написание рефератов, докладов, эссе;  

-выполнение курсовых работ;  

-подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 
комплексным экзаменам и зачетам;  

-участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 
конгрессах и т.п.;  

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает 
прохождение студентами следующих этапов:  

-определение цели самостоятельной работы;  

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;  

-самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 
или выбранной задачи;  

-выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 
путей и средств для ее решения);  

-планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 
самостоятельной работы по решению задачи;  

-реализация программы выполнения самостоятельной работы.  

Методические советы и рекомендации к заданиям 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 
самостоятельной работы содержат установку на приобретение и закрепление 
определенного Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций – умения 
оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые 
задания требуют пояснения:  

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая идея 
заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.  

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 
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признакам.  
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – 

привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов.  

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ.  
5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего.  

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения.  

7. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в 
виде таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм.  

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 
является работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, 
практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию 
в научных конференциях.  

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной 
литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.  

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, 
индивидуальные письменные задания и упражнения, предлагаемые при 
подготовке к семинарским занятиям. Работа, связанная с решением этих 
задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической 
деятельности. Она способствует выработке умения и привычки делать что-
либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме.  

Методические рекомендации по написанию письменных, научно-
исследовательских работ студентов  

Написание письменных научно-исследовательских работ студентов 
решает ряд задач:  

-обучение студентов самостоятельному поиску и отбору учебной и 
специальной научной литературы по предмету;  

-привитие навыков реферирования научных статей по проблематике 
изучаемых дисциплин;  

-выработка умения подготовки рефератов, докладов, выступлений и 
сообщений;  

-приобретение опыта выступления с докладами на семинарских 
занятиях;  

-систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний и навыков по изучаемым дисциплинам;  

-приобщение студентов к решению проблемных вопросов по избранной 
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теме работы;  
-обучение студентов излагать материал в виде стройной системы 

теоретических положений, связанных логической последовательностью и 
подкрепленных примерами из практики.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и периодизация второго периода Новой истории. Основная 
учебная литература по завершающему периоду Новой истории (1815–
1918 гг.) 

2. Формирование территорий европейских государств в XIX – начале XX 
в. 

3. Население и урбанизация Европы в XIX – начале XX в. 
4. Развитие науки в XIX – начале XX в. Связь науки и техники. 
5. Технический прогресс в XIX – начале XX в. Индустриализация. 
6. Эволюция экономической системы капитализма. Переход от 

домонополистического капитализма к империализму и складывание 
мировой системы хозяйства. Империализм: понятие и признаки. 

7. Завершение аграрной революции в Европе. 
8. Политические доктрины XIX – начала ХХ в.: либерализм, 

консерватизм, марксизм, анархизм. 
9. Развитие конституционного процесса в Европе в XIX – начале XX  в. 
10. Франция после Венского конгресса. Реставрация монархии. Вторая 

республика. Луи Наполеон Бонапарт. Трансформация Второй 
республики во Вторую империю.   

11. Итальянские государства после Венского конгресса. Рисорджименто.  
12. Габсбургская монархия после Венского конгресса.  
13. Германские монархии после Венского конгресса.  
14. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Разрыв с Голландией и 

образование Бельгийского королевства. Его политическое и 
экономическое развитие. 

15. Образование национальных государств на Балканах: Образование 
Греческого государства. Крымская война и образование Румынского 
княжества. Образование Сербского государства.  

16. Вторая империя во Франции. Франко-прусская война. 
17. Учреждение 3-ей Республики во Франции. Общественно-политическая 

борьба в Париже в сентябре 1870 – марте 1871 г. Парижская Коммуна.  
18. Политическое развитие Франции в 1871–1879 гг. Попытка реставрации 

монархии. Французская Конституция 1875 г. 
19. Монархические и республиканские партии в политической системе 

Третьей республики. Формирование социалистических партий во 
Франции. 

20. Умеренные республиканцы у власти. Буржуазно-демократические 
реформы умеренных республиканцев во Франции. 

21.  Кризис правления умеренных республиканцев: буланжизм, панамская 
афера, дело Дрейфуса. 

22. Франция в начале XX в. Приход к власти радикалов и радикал-
социалистов и их борьба с клерикализмом. 
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23. Сельское хозяйство Франции в XIX – начале XX в. 
24. Промышленное развитие Франции в XIX – начале XX в. 
25. Завершение объединения Германии. Конституция Германской 

империи. 
26. Консервативные и либеральные политические партии в Германии. 

Партия Центра. Развитие Социал-демократической партии Германии.  
27. Внутренняя политика Германской империи в годы канцлерства 

Бисмарка. 
28. «Новый курс» Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. «Политика сплочения» 

канцлера Бюлова. 
29. Переход к мировой политике. Милитаризация Германии в конце XIX – 

начале XX в. Экспансия Германии на Ближнем Востоке. 
30. Сельское хозяйство Германии в XIX – начале XX в. 
31. Промышленное развитие Германии в XIX – начале XX в. 
32. Конституционный строй  и двухпартийная система в Великобритании. 
33. Британские социалистические организации и партии. Образование 

Лейбористской партии. 
34. Политические и социальные реформы в Великобритании в XIX – 

начале XX в. 
35. Промышленное развитие Великобритании в XIX – начале XX в. 
36. Землевладение, землепользование и аграрный кризис в 

Великобритании в XIX – начале XX в. 
37. Политическое и социально-экономическое развитие Ирландии в 

составе Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.   
38. Колониальная политика и колониальная система Великобритании. 

Войны в Афганистане. Англо-бурская война. 
39. Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании в XIX – начале 

XX в. 
40. Соглашение 1867 г. и учреждение австро-венгерской дуалистической 

монархии. Ее социально-политическое и экономическое развитие в 
последней трети XIX – начале XX в. 

41. Габсбургская дуалистическая монархия и чешское национальное 
движение. Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 

42. Завершение объединения Италии. Государственный строй 
Итальянского королевства. 

43. Политическое и социально-экономическое развитие Италии в 60-е – 90-
е гг. XIX в. 

44. Политическое и социально-экономическое развитие Италии в начале 
XX в. «Либеральная эра» Джолитти. 

45. Социально-политическое развитие США в 1812–1860 гг. Расширение 
территории США. Проблема рабства. 

46. Гражданская война в США и Реконструкция Юга. 
47. Государственный строй и двухпартийная система в США: эволюция в 

XIX – начале ХХ вв. 
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48. Сельское хозяйство и фермерское движение в США в 60-е гг. XIX – 
начале ХХ вв. 

49. Промышленный подъем и социально-экономическая государственная 
политика США в последние десятилетия XIX – начале XX в. 

50. Основные принципы, направления и методы внешней политики США в 
XIX – начале XX в. Испано-американская война.  

51. Развитие профессиональных союзов в Европе и США в XIX – начале 
XX в. 

52. Первый и Второй Интернационалы. 
53. Женское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 
54. Пацифистское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 
55. Социальная политика западноевропейских государств в XIX – начале 

XX в. 
56. Христианская церковь и ее социальная политика в XIX – начале XX в. 
57. Классовая структура западного общества в XIX – начале XX в.: 

буржуазия (немонополистическая и монополистическая), 
промышленный пролетариат (его составные группы), дворянство (и его 
высший слой аристократия), крестьянство. 

58. Международные отношения в последней трети XIX в. Образование 
военно-политических блоков в Европе.  

59. Международные конфликты кануна Первой мировой войны. Июльский 
кризис и развертывание первой мировой войны. Цели сторон в войне. 

60. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. 
61. Военные действия на море в годы Первой мировой войны.  
62. Великобритания в годы Первой мировой войны. 
63. Франция в годы Первой мировой войны. 
64. Италия в годы Первой мировой войны. 
65. США в годы Первой мировой войны. 
66. Германия в годы Первой мировой войны.  
67. Австро-Венгрия в годы Первой мировой войны. 
68. Завершающие сражения Первой мировой войны в 1918 г. Компьенское 

перемирие и его условия.  
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ПРИМЕРЫ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАНИЙ 

1. Составьте план-памятку «Европейские революции 1848–1849 гг. и их 
итог» и продемонстрируйте его использование на уроке по всемирной 
истории в 8 классе. 

2. Составьте план-памятку «Изучение военных событий» и 
продемонстрируйте его использование на уроке по всемирной истории 
по теме «Первая мировая война» в 8 классе. 

3. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Промышленная революция». Установите 
внутрипредметные связи при  ее изучении в 8 классе. 

4. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 11 
классе на тему «Венская система международных отношений». 

5. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Великобритания в XIX – начале XX в.». 

6. Составьте схему «Формы правления» в целях систематизации 
информации на уроке по всемирной истории в 11 классе. 

7. Разработайте памятку «Изучение деятельности исторической 
личности» для преподавания истории в средней школе и приведите 
пример ее использования на уроке всемирной истории в 8 классе. 

8. Составьте синхроническую таблицу на тему «Промышленная 
революция в Западной Европе и США» к уроку по всемирной истории 
в 8 классе. 

9. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Европейские революции 1848–1849 гг. и их итог». 

10. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Западная Европа в начале XIX в.» 

11. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Основные черты экономического развития». 

12. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Германия во второй половине XIX — начале XX в.». 

13. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Международное рабочее и социалистическое движение 
во второй половине XIX – начале XX в.» 

14. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Важнейшие политические события и ход военных 
действий в 1917–1918 гг.» 

15. Разработайте задания для групповой работы учащихся 8-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Превращение США в мировую 
державу». 

16. Разработайте задания для групповой работы учащихся 8-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Образование, наука и техника в XIX 
– начале ХХ в.». 
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17. Разработайте задания для групповой работы учащихся 8-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Мир в XIX – начале ХХ в.». 

18. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «США в первой половине XIX в.». 

19. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Причины войны и ход военных действий в 1914–1916 
гг.». 

20. Сформулируйте дидактическую цель урока по всемирной истории в 8 
классе на тему «Превращение США в мировую державу». 

21. Выскажите суждение о последствиях процесса преобразования 
традиционной аграрной цивилизации в цивилизацию индустриальную, 
или машинную, с точки зрения европейца или американца и с точки 
зрения жителя Востока. 

22. Разработайте задания для групповой работы учащихся 11-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Европа в эпоху революций и 
национальных движений». 

23. Разработайте задания для групповой работы учащихся 11-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Страны Запада во второй половине 
XIX – начале ХХ в.». 

24. Составьте синхроническую таблицу на тему «Европа в эпоху 
революций и национальных движений»» к уроку по всемирной 
истории в 11 классе. 

25. Разработайте задания для групповой работы учащихся 11-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Завершение колониального раздела 
мира» 

26. Разработайте задания для групповой работы учащихся 11-х классов на 
уроке всемирной истории на тему «Первая мировая война как 
рубежный период в европейской истории». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (6 ч.) 

Тема 17 Социалистическое движение 
(2 ч., семинар) 

1.Первый Интернационал. 
2.Образование и развитие социалистических партий.  
3.Второй Интернационал. 

Контрольные вопросы и задания: 
А) Уровень воспроизведения учебного материала: 
Подготовка докладов, презентаций по теме занятия (см. Содержание 

учебного материала). 
Б) Достаточный уровень владения учебным материалом: 
а) знать основные события из истории Первого интернационала; 
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б) знать основные события из истории Первого интернационала. 
В) Уровень применения знаний на практике: 
а) разработать фрагмент занятия с использованием мультимедийной 

презентации.  
Форма контроля:  
- коллоквиум;  
- моделирование фрагмента урока.  
 
 

Тема 18 Женское и пацифистское движение  
(2 ч., семинар) 

 
1.Истоки и предпосылки женского движения.   
2.Суфражистское движение в США и  Великобритании.  
3.Женское движение во Франции.   
4. Пацифистское движение.   

Контрольные вопросы и задания: 
А) Уровень воспроизведения учебного материала: 
Подготовка эссе, докладов, презентаций по теме занятия (см. 

Содержание учебного материала). 
Б) Достаточный уровень владения учебным материалом: 
а) знать основные тенденции развития женского движения; 
б) знать основные тенденции развития пацифистского движения. 
В) Уровень применения знаний на практике: 
а) разработать фрагмент занятия с использованием мультимедийной 

презентации; 
б) подобрать перечень литературы по теме «Женское движение в 

Западной Европе и США». 
Форма контроля: 
- коллоквиум.  

Тема 21 Первая мировая война 
(2 ч., лекция) 

 
1. Июльский кризис и развертывание войны.  
2. Военные действия на Западном фронте.  
3. Страны Антанты и США в годы войны.  
4. Страны Германского блока в годы войны. Германия. Австро-Венгрия. 
5. Завершающие сражения 1918 г. Окончание Первой мировой войны и 
Компьенское перемирие. 

Контрольные вопросы и задания: 
А) Уровень воспроизведения учебного материала: 
Подготовка эссе, докладов, презентаций по теме занятия (см. 

Содержание учебного материала). 
Б) Достаточный уровень владения учебным материалом: 
а) знать причины развязывания Первой мировой войны; 
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б) знать основные события на Западном фронте Первой мировой войны 
в 1914–1918 гг.; 

в) знать основные итоги Первой мировой войны 
В) Уровень применения знаний на практике: 
а) разработать фрагмент занятия с использованием мультимедийной 

презентации; 
б) подобрать перечень литературы по теме «Первая  мировая война». 
Форма контроля: 
- коллоквиум.  
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности студентов 
 

Для контроля компетенций используются следующие формы 

1. Устная форма: 

- сообщения 

- опрос 

- доклады на семинарах 

- обсуждения 

- работа с источниками 

- экзамен 

2. Письменная форма: 

- рефераты 

- разноуровневые тесты 

- эссе 

1. Устно-письменная работа: 

- отчеты по аудиторным семинарским занятиям с последующей устной 
защитой 

- отчеты по самостоятельной работе студентов с последующей устной 
защитой 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной программы 

учреждения 
высшего 

образования по 
учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола) 

Новая и 
Новейшая 
история 

стран Азии и 
Африки 

Кафедра 
всеобщей 
истории и 
методики 

преподавания 
истории 

Нет Изменения не 
требуются. 

Утвердить эту 
рекомендацию 

(протокол № 11 от 
29.05.2023 г.) 
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Глоссарий 
 
Империализм, монополистический капитализм –  стадия в развитии 
капитализма, характеризующаяся господством монополистических групп в 
промышленности и банковской сфере, колониальным разделом мира на 
сферы влияния. 

Колониализм – система господства группы развитых государств и стран 
(метрополий) над остальным миром в XVI–XX веках.  

Метрополия – страна, владеющая колониями. 

Монополия – исключительное право на производство, торговлю, продажу и 
пользование чем-либо,  а также  организация, которая осуществляет контроль 
над ценой и объёмом предложения на рынке. 

Промышленная революция (промышленный переворот) – массовый переход 
от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, произошедший в 
ведущих государствах мира в конце XVIII–XIX в. 
 
Протекционизм – государственная политика, направленная на создание 
благоприятных условий для развития отечественной торговли, 
промышленности и финансов. 

Революция – коренной насильственный переворот в политической, 
общественной, хозяйственной или культурной жизни страны. 

Регент – временный правитель при малолетнем монархе. 

Секуляризация – в исторической науке изъятие чего-либо из церковного, 
духовного ведения и передача светскому, гражданскому ведению. 
Конфискация церковных земель и имущества светскими властями. 

Скваттеры (англ. squatter, от squat – селиться самовольно на чужой земле) – 
фермеры, которые самовольно захватывали свободные земли.  
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Основная литература 

1. Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальностей 1-02 
01 01 «История и обществоведческие дисциплины»,  1-02 01 02 
«История и мировая художественная культура», 1-02 01 03 «История и 
экскурсионно-краеведческая работа» / сост.: И. В. Варивончик [и др.] // 
Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 
https://elib.bspu.by/handle/doc/42053. – Дата доступа: 10.10.2023. 
 
Дополнительная литература 

2. Новая история стран Европы и Америки : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности 
«История» / В. Н. Виноградов [и др.] ; под ред. И. М. Кривогуза. – 5-е 
изд., стер. – М. : Дрофа, 2005. – 909 с. 

3. Страны Западной цивилизации XIX – начало XX в. : хрестоматия 
: учеб. пособие для студентов вузов по ист. специальностям / сост., авт. 
коммент.: И. Р. Чикалова, Р. А. Чикалов. – Минск : Выш. шк., 2010. – 
527 с. 

4. Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки 
(1815–1918) : учеб. для студентов вузов по ист. специальностям / Р. А. 
Чикалов, И. Р. Чикаловa. – 2-е изд., испр. – Минск : Выш. шк., 2013. – 
685 с. 

5. Чикалова, И. Р. Партии, профессиональные союзы, женские 
организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914) / И. 
Р. Чикалова ; НАН Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларус. навука, 
2015. – 392 с. 

 
 

https://elib.bspu.by/handle/doc/42053


214 
 

  
 


	SWScan09393
	загруженное
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	ВЫВОДЫ
	Революции 1848–1849 гг. ни в одной из стран Западной Европы не одержали безусловную и полную победу и не решили стоявшие перед ними объективные задачи.
	Абсолютные монархии, хотя и были поколеблены, но устояли и сохранили в прежнем виде границы своих территорий.
	И все же революции подорвали феодальные отношения, освободили крестьян от власти помещиков и повинностей в их пользу.
	Сложились условия для более динамичного развития капитализма.
	Ряд стран ввели конституции, а самое главное – четко обозначилось направление эволюции западноевропейских стран:
	объединение Германии и Италии, для чего хватило времени до 1871 г.;
	буржуазно-либеральное реформирование, которое в границах рассматриваемого периода шло вплоть до Первой мировой войны;
	национальное возрождение славянских и других народов Австро-Венгрии, растянувшееся до распада Габсбургской монархии к исходу войны 1914–1918 гг.
	Великобритания. Для Великобритании XIX – начала XX вв. одним из наиболее значительных событий стал переход к строю буржуазной демократии. Но в отличие от Франции и США, где буржуазно-демократические порядки установились в ходе революций, британский пу...
	Объединение Германии. Германская империя в 1871–1914 гг.
	Соединенное королевство Великобритании и Ирландии




