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У

ВВЕДЕНИЕ

Дорогие ребята!

Этот учебник расскажет вам о втором периоде 
Новой истории, изучавшейся вами в 7 классе. 
Большая часть второго периода Новой истории при
шлась на XIX в. — век огромных перемен в истории 
человечества. Именно тогда мир приобрёл сегодняш
ний, привычный нам внешний облик. Большие горо
да, электрическое освещение, телефон, метро, авто
мобиль — всё это появилось в XIX в. Ещё важнее 
были внутренние изменения. Поменялся характер 
исторического развития, принципиально изменилось 
само человеческое общество. Многие тысячелетия 
оно носило традиционный характер. Каждое новое 
поколение воспроизводило традиции и образ жизни 
своих предков, изменения же происходили очень 
медленно. Основу экономики составляло сельское 
хозяйство, едва способное прокормить население, 
что препятствовало его увеличению и росту городов. 
Обычный человек проживал всю жизнь в том же 
месте, где родился, занимаясь тем же, чем занима
лись его отцы и деды.

Всё поменялось лишь за один век. На смену тра
диционному аграрному обществу пришло индустри
альное общество. Процесс перехода от одного типа 
общества к другому получил название модернизации. 
В её основе лежала промышленная революция, начав
шаяся, как вы помните, в Англии, но в XIX в. рас
пространившаяся на множество других стран. Другим 
толчком модернизации стала Французская революция 
1789 г., о которой вам предстоит узнать в этом учеб
нике. Модернизация принесла полную и всеобъемлю
щую трансформацию всех сторон жизни общества - 
экономики, политики, культуры. Что же изменилось и 
почему?

Изменилась сама экономическая основа общества, 
так как в этой роли сельское хозяйство всё более сме
няется промышленностью. Главным двигателем изме
нений в экономике стало развитие промышленного 
капитализма — экономической системы, основанной на 
использовании наёмного труда, рыночных отношениях 
и свободе предпринимательства. Капиталистические 
отношения имели давнюю предысторию. Однако лишь 
промышленная революция дала капитализму ту техни
ческую базу, на которой он смог раскрыть весь свой 
потенциал и показать невиданные в истории темпы 
экономического роста.



С развитием экономики меняется и общество: 
сословное деление уходит в прошлое, появляются 
новые социальные группы. Население приходит в 
движение. Происходит его гигантский рост, оно 
выплёскивается за привычные пределы обитания, 
устремляется в города, другие страны и регионы, 
отправляется за океан. Теряют вес одни группы насе
ления — дворянство, крестьяне, ремесленники — и 
возникают другие, в первую очередь промышленная 
буржуазия и рабочий класс. К началу XX в. в самых 
передовых странах городское население превосходит 
сельское. Многие из этих перемен были чрезвычай
но болезненными, а положение людей — тяжёлым. 
Пережитки старых экономических и социальных 
отношений, которые после Французской революции 
1789 г. стали называть «феодальными», в некоторых 
странах сохранялись ещё на протяжении десятилетий.

В политике главным процессом являлась демокра
тизация. уходили в прошлое «Божьей милостью» 
короли, утверждались конституции и парламентские 
системы, всё чаще реализовывался великий принцип 
«один человек - один голос». Новым стало появле
ние идеологий, которые формулировали интересы 
отдельных групп общества, а политические партии 
стремились реализовать их на практике. В ходе демо
кратизации постепенно складывалось современное 
правовое государство, основанное на разделении 
законодательной, судебной и исполнительной вла
стей и обеспечении гражданских прав каждого чело
века. Всё это стало результатом ожесточённой вну
тренней борьбы, иногда проходившей мирным путём, 
но часто принимавшей форму революций и граждан
ских войн. Перед вами самое революционное столе
тие в истории человечества, открытое Французской 
революцией 1789 г.

Второй период Новой истории отличается ещё и 
тем, что мы знаем о нём больше, чем о любой дру
гой предшествовавшей эпохе. Ситуация с источника
ми, из которых, как вы знаете, историки черпают 
знания о прошлом, существенно поменялась. До 
наших дней их дошло несравненно больше. Дело не 
только в том, что этот период ближе к нам, чем 
другие, и соответственно источники сохранились 
лучше. Принципиально изменилось их количество и 
качество. Благодаря демократизации и новым техни
ческим возможностям огромными тиражами и в 
невиданном разнообразии издавалась пресса - каж
додневное зеркало эпохи. Та же демократизация 
оставила нам в наследство многочисленные парла
ментские материалы, протоколы съездов различных



партий и т. д. Распространение грамотности привело 
к важнейшему результату: впервые историку стал 
слышен голос того, кто раньше всегда молчал, - 
простого человека эпохи. До этого письменные сви
детельства оставляли лишь грамотные верхние слои 
общества, а о мыслях и чувствах низов можно было 
судить лишь по косвенным источникам. Теперь бла
годаря личным письмам, дневникам, поздравитель
ным открыткам «молчаливое большинство» обще
ства наконец-то заговорило. Благодаря техническому 
прогрессу появились и качественно новые виды 
источников. Фотографии впервые позволяют нам 
увидеть подлинный облик ушедшей эпохи, фоно
граф -  услышать её голос, а кино даже показывает 
нам её в движении. Иными словами, можно сказать, 
что модернизация принципиально изменила не толь
ко саму эпоху, но и наши знания о ней.

Отличительной чертой модернизации была её 
неравномерность. В первую очередь она затронула 
страны «старого капитализма» Западной Европы 
(Англия, Франция, Нидерланды, Бельгия), затем 
страны «молодого капитализма» (США, Германия, 
Италия, Австрия, Россия) и, наконец, европейскую 
периферию (Испания, Португалия, Балканские стра
ны), а также Латинскую Америку. Европа и Северная 
Америка стали лидерами процесса модернизации, 
что обеспечило им огромные преимущества перед 
остальным миром. Из всех стран Азии и Африки в 
Новое время стадию модернизации прошла лишь 
Япония, остальные продолжали оставаться в рамках 
традиционного общества. XIX век стал эпохой миро
вого преобладания европейской цивилизации.

Точкой отсчёта второго периода Нового времени 
стала Французская революция 1789 г., положившая 
начало демократизации, под знаком которой прохо
дит всё политическое развитие в XIX в. Этот период 
завершился в начале XX в., когда в ведущих странах 
Запада модернизация подошла к концу, но нормаль
ное развитие общества было прервано Первой миро
вой войной.

Желаем вам успеха!



Исторический блокнот

МОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

РАБОТАЕМ  С УЧЕБНИКОМ
Дорогие ребята! Вы продолжаете изучение исто

рии Нового времени. Этот учебник по истории Нового 
времени состоит из пяти глав, каждая из которых 
разделена на параграфы. Параграф начинается с ввод
ных рубрик «Вы узнаете», «Вспомните» и вступитель
ного текста, содержащего основную идею каждого 
урока. Рубрика «Вы узнаете» познакомит вас с основ
ными вопросами, которые предстоит изучить. Рубри
ка «Вспомните» поможет вам повторить материал пре
дыдущих уроков и вспомнить материал, необходимый 
для усвоения новых знаний.

Основной текст параграфа сопровождают рубрики 
«Исторический блокнот», «Мои исторические исследо
вания ».

Рубрика «Исторический блокнот» содержит инте
ресную дополнительную информацию. Рубрика «Мои 
исторические исследования» поможет вам научиться 
анализировать факты и события, сравнивать и сопо
ставлять их, обращаясь к историческим событиям 
разных стран.

В основном тексте параграфов можно встретить 
рубрику «Исторический фокус». Она выделяет наибо
лее важный материал параграфа, а также яркие дета
ли и эпизоды, на которые следует обратить внимание.

Рядом с основным текстом вы можете ветре- ik 
тить ссылки с буквой А. Они указывают на то, 
что при изучении данного материала необходимо вос

пользоваться атласом. Завершает каждый параг
раф рубрика «Вопросы и задания». Ответив на 
вопросы и выполнив задания этой рубрики, вы 
определите, насколько хорошо усвоили материал 
нового урока.

Последняя страница каждой темы содержит 
рубрики «Подведём итоги», «Вопросы для обсуж
дения». В первой выделены самые важные идеи 

и выводы. Для того чтобы ответить на 
вопросы  второй рубрики, нужно 
использовать не только текст учебни
ка, но и дополнительные источники 
информации.

Учебник дополняют тетрадь-трена
жёр, тетрадь-экзаменатор, иллюстри
рованный учебный атлас и электрон
ное приложение, составляющие единый 
учебный комплекс.



Глава I

I Н АЧАЛО 
И Н Д УС ТР И А ЛЬ Н О Й

I эпохи

■  ЭКОНОМ ИКА ДЕЛАЕТ 
РЕШ АЮ Щ ИЙ РЫВОК

■  МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО

■  ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАН ЗАПАДА В XIX в.

■  НОВОЕ ОБЩЕСТВО -  
НОВЫЕ ИДЕИ

■  ВЕК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИСКАНИЙ

■  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
В XIX в.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ...
Речь идёт не просто об измене

нии, а о трансформации общества 
вообще. Чтобы попасть -  куда? Я 
этого не знаю... Можно чувствовать, 
что старый мир кончается: но как 
будет выглядеть новый?

Алексис де Токвилль, 
французский писатель 

и политический деятель



ЭКОНОМИКА ДЕЛАЕТ  
РЕШАЮЩИЙ РЫВОК

ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Что такое индустриализация.

Как складывался единый рынок, 
ф  Что такое монополистический 
капитализм.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как происходила промышленная 
революция XVIII в. в Англии?
9  Что такое аграрная революция?

Промышленная революция второй половины XVIII в. 
представляла собой радикальный технический перево
рот, но пока в масштабах только одной страны и с 
относительно скромным влиянием на экономику в 
целом. В XIX в. она охватила целые континенты и 
приняла форму индустриализации, т. е. превращения 
промышленности в основу экономики.

На начальном этапе промышлен
ной революции ведущую роль играла текстильная 
промышленность из-за невысоких затрат на оборудо
вание и широкого рынка сбыта готовой продукции, 
ведь ткань для одежды нужна была всем. Но уже с 
1830-1840-х гг. новыми двигателями промышленной 
революции стали уголь и чугун, спрос на которые рос 
особенно из-за начала строительства железных дорог. 
Так вслед за текстильной отраслью промышленная 
революция пришла в чёрную металлургию. Потребляя 
миллионы тонн угля и чугуна, железная дорога была 
к тому же самым технически сложным сооружением 
своего времени, требовавшим создания множества 
новых машин и механизмов — паровозов, оборудова
ния депо, новой строительной техники. Всё это спо
собствовало возникновению машиностроения в каче
стве самостоятельной отрасли экономики.

Железная дорога стала 
важнейшей частью транспортной революции, прохо
дившей в 1830-1870-е гг. Начало ей было положено 
первой железной дорогой между английскими города
ми Стоктоном и Дарлингтоном (39 км), построенной в 
1825 г. Дж. Стефенсоном. В Европе и США началась 
«железнодорожная лихорадка». В 1860 г. протяжён
ность железных дорог в Англии составила 16 тыс. км, 
а в США — 50 тыс. км. К 1880 г. железнодорожная 
сеть в Европе и США была в целом уже построена. 
Время в пути между Парижем и Марселем сократилось 
со 112 до 14 часов, пересечь США на поезде можно 
было за 7 дней, а раньше требовалось 3 месяца.

Первый пароход был изобретён американцем 
Р. Фултоном в 1807 г., но эпоха парусников закончи
лась лишь во второй половине X IX  в. Впервые плава
ние перестало зависеть от ветра и потому стало намно
го быстрее. Если парусник пересекал Атлантический 
океан за 30, то пароход — за 7 дней. Огромную роль 
в ускорении морских перевозок сыграло прорытие

ТРАНСПОРТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НЕ ТОЛЬКО ТЕКСТИЛЬ

1.1.
Дж. Стефенсон

1.2. Паровоз 
«Ракета» (Rocket) 
Дж. Стефенсона



f\ ч тi Щ

Суэцкого (1869) и Панамского (1913) каналов. Теперь, 
для того чтобы попасть из Атлантического океана в 
Тихий или Индийский, не нужно было огибать -V  
целые континенты.

(ЗТЦШЛЗЕЗПНЛ Паровоз и пароход способствовали соз
данию единого рынка в отдельных странах, а также 
складыванию мирового рынка. Как это произошло?

Для складывания единого рынка в рамках одной 
страны необходимо, чтобы её регионы производили 
разные виды товаров и обменивались ими. Но каждый 
регион мог полностью сосредоточиться на производстве 
конкретного вида товаров только в том случае, если 
всё остальное, что нужно и людям, и местной эконо
мике, будет привезено из других частей страны. 
Обычные дороги и конные повозки с этим просто не 
справлялись. Железная дорога смогла перевозить гру
зов в сотни раз больше и к тому же дешевле и быстрее. 
В результате товарная специализация регионов углуби
лась, резко возрос обмен между ними, что привело к 
складыванию единого общенационального рынка.

В масштабе мировой экономики пароход сделал 
приблизительно то же, что паровоз в масштабах одной 
страны. Отдельные регионы мира всё больше специ
ализировались на производстве конкретных товаров, 
и мощные пароходы связали между собой самые раз
ные точки земного шара. Например, Лондон получал 
мороженое мясо из Австралии, Германия — удобре
ния из Южной Америки.

В  1873 г. французский писатель 
Жюль Верн написал фантасти
ческий роман «Вокруг света в 
восемьдесят дней». В 1889 г. одна 
американская журналистка, про
сто покупая билеты на рейсовые 
виды транспорта, отправилась по 
следам героев Жюля Верна и объ
ехала мир за 72 дня и б часов. 
Так транспортная революция за 
полтора десятка лет превратила 
фантастику в реальность.

1.3. Панамский канал — 
«Поцелуй океанов»

1.4. Акция и банкноты XIX  в.

Любое промышленное производство 
начиналось с капитала — денег, приносящих при
быль. На них покупали станки и сырьё, нанимали 
рабочих. Обладатель капитала назывался капиталис
том. Для небольших текстильных фабрик в начале 
промышленной революции в качестве капитала часто 
использовались личные накопления, но для крупной 
промышленности в XIX  в. собственных денег пред
принимателей не хватало, поэтому они стали объеди
няться. Появились акционерные общества. Капитал 
в них делился на части, которые назывались акциями 
и продавались на бирже, привлекая деньги многих 
людей, получавших часть прибыли. Например, имен
но так строились железные дороги.

Капитал можно было получить и в виде банков
ского кредита. Однако прежние небольшие частные 
банки не могли давать больших кредитов, поэтому 
они стали тоже превращаться в акционерные обще
ства и укрупняться. Так индустриализация способ
ствовала развитию финансовой и банковской сферы.

ВЕК КАПИТАЛА
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Хотя сохранялось множе
ство мелких ремесленных мастерских и небольших 
фабрик, главным видом предприятия эпохи индустриа
лизации стал завод — крупное промышленное произ
водство. Применялась стандартизация — изготовле
ние деталей по образцу, что позволило перейти к 
серийному выпуску однотипной продукции. Усилилось 
разделение труда, так как машин стало много и рабо
чий не мог их все освоить. Раньше хозяин завода управ
лял им сам, но из-за усложнения производства руковод
ство заводом всё чаще передаётся в руки специально 
подготовленных профессионалов — менеджеров.

Около 1880 г. уголь 
и чугун уступают роль главного двигателя индустриали
зации химической продукции, стали и электричеству. 
Благодаря использованию электричества впервые стало 
возможно передавать энергию на многие сотни киломе
тров и использовать новый тип двигателя — электромо
тор. Химическая промышленность открыла эпоху искус
ственных веществ, создав, например, хорошо знакомые 
нам аспирин и пластмассу. Производство автомобилей и 
самолётов продолжило транспортную революцию и 
послужило распространению новых типов мото
ров — дизеля и двигателя внутреннего сгорания. Железо 
стали чаще использовать не в виде чугуна, а в виде 
стали, что резко улучшило качество различных машин 
и сделало возможным новые технические решения.

ВТОРАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НОВЫЙ ОБЛИК ПРЕДПРИЯТИЯ

1.5. Завод. Конец XIX  в.

:

1.6. Первый 
автомобиль 
К. Бенца

1.7. Паника в Нью Йорке 
в 1873 г. Вкладчики 
штурмуют банк

До начала X X  в. государство 
почти не вмешивалось в экономику. Предприятия сво
бодно конкурировали между собой внутри страны и 
на мировой арене. Этому способствовал принцип сво
бодной торговли, снижавший или устранявший тамо
женные барьеры между странами. Предприниматели 
стремились произвести больше товаров, но в какой-то 
момент их количество начинало превышать спрос. 
Наступал кризис перепроизводства, многие фирмы 
разорялись, но потом начинался новый подъём.

В 1873 г. произошёл мировой экономический кри
зис, после чего с конца 1870-х гг. началось ограниче
ние свободы конкуренции. Во внешней торговле госу
дарства перешли к протекционизму — защите своих 
рынков от внешней конкуренции с помощью высоких 
таможенных пошлин.

Внутри стран сво
бодная конкуренция стала ограничиваться вслед
ствие монополизации — появлению крупных корпо
раций, стрем ивш ихся монопольно (единолично)

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

ПОДЪЕМЫ И КРИЗИСЫ



Главными для развития сель
ского хозяйства в XIX  в. были свободный труд, рабо
та на рынок и технический прогресс.

Благодаря политическим преобразованиям (лик
видации феодальных повинностей, отмене рабства) к 
последним десятилетиям X IX  в. на земле трудились 
свободные люди. Они сами распоряжались плодами 
своего труда и потому стремились производить боль
ше продукции, спрос на которую к тому же увели
чился в связи с ростом городского населения. Одни 
из крестьян беднели и превращались в наёмных 
работников, другие богатели, нанимали на работу 
бывших односельчан, покупали новую технику 
и увеличивали товарность своих хозяйств, 
т. е. продавали всё больше. Так разви
вался аграрный капитализм.

Сельское хозяйство производило 
больше и в связи с техническим и науч
ным прогрессом. Начавшаяся в Англии 
в XVIII в. аграрная революция (отмена 
чистого пара, многопольный севооборот) в 
XIX в. распространилась на Западную Евро
пу и Северную Америку. Селекция скота, 
химические удобрения, фабричное изготовление 
орудий труда, появление машин (жатка, молотилка, 
трактор) — всё это значительно увеличило производи
тельность сельского хозяйства. Если в 1800 г. 4 кресть
янина кормили 1 горожанина, то в 1900 г., наоборот, 
1 крестьянин кормил 4 горожан. Таким образом, прог
ресс сельского хозяйства и индустриализация взаимно 
способствовали развитию друг друга.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

диктовать условия в отдельных отраслях. Например, 
американская «Стандарт Ойл» в конце X IX  в. кон
тролировала 95%  производства нефти в стране. 
Подобное происходило и с банками. Финансовый 
рынок в Англии контролировали 5 банков, в 
Германии — 4, во Франции — 3. Но конкуренция 
не исчезла полностью. Теперь она происходила 
между крупными корпорациями, а государство стало 
ограничивать их стремления к монопольному поло
жению на рынке. Кроме того, существовало много 
отраслей, где сохранилась конкуренция средних и 
мелких предприятий.

-------------
Основными формами монопо
листических объединений явля
лись картель, синдикат и трест. 
Участники картеля договаривались 
лишь о единых условиях сбыта 
своей продукции и ценах. Пред
приятия, входившие в синдикат, 
сохраняли производственную са
мостоятельность, но объединяли 
свою коммерческую деятельность. 
Участники трестов теряли не толь
ко коммерческую, но и произ
водственную самостоятельность и 
подчинялись единому управлению.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Какие отрасли в эпоху индустриа
лизации были ведущими?

Как вы понимаете слова немецко
го поэта Г. Гейне: «Железная дорога 
убила пространство»?
О  Каковы причины роста сельскохо
зяйственного производства?

1.8. Завод «Стандарт Ойл»

1.9. Один 
из первых 
тракторов

В X IX  в. развиваются индустриализа
ция и промышленный капитализм. На 
рубеже X IX  и X X  вв. началась стадия 
монополистического капитализма.



МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО

ВЫ УЗНАЕТЕ:
Э  Что такое демографическая рево
люция.
9  Как изменялась общественная 
структура.
0  Что такое урбанизация.

ВСПОМНИТЕ:
£  Что такое сословие?
О  Какими привилегиями обладало 
дворянство?

1.10. Реклама мыла

В  начале XIX в. люди обладали
очень слабыми представлениями 

j о гигиене. Считалось, что частое 
| мытьё ослабляет или даже ведёт 

к бесплодию, а грязные дети яв
ляются более здоровыми. Голову, 
например, старались не мыть во
обще. Даже врачи пользовались 

j грязными инструментами и да-
I вали рекомендации мыть голову 

не чаще одного раза в 2 месяца. 
Однако по мере роста знаний об 
инфекциях, бактериях и микробах 
во второй половине XIX в. гигие
на делает огромный шаг вперёд. В 

j результате сократилось количество 
инфекционных болезней и резко 
упала детская смертность от же
лудочно-кишечных заболеваний - 
главной причины высокой смерт
ности при Старом порядке.

В XIX в. традиционное аграрное общество претер
пело изменения, небывалые по глубине и скорости. 
В результате на смену ему пришло индустриальное 
общество.

В традиционном обще
стве население росло очень медленно. Это было связа
но с высокой смертностью (особенно среди детей) и 
общим недостатком средств к существованию из-за 
слабого развития экономики. В X IX  в. население 
Европы увеличивалось фантастическими темпами: 
187 млн человек в 1800 г., 266 млн человек в 
1850 г., 401 млн человек в 1900 г. Причиной этого 
стало снижение смертности. При Старом порядке и 
рождаемость, и смертность были очень высокими. 
В X X  в., наоборот, они стали низкими. XIX  век с 
демографической (демография — наука о народонасе
лении) точки зрения занимал промежуточное положе
ние: смертность падала, а рождаемость продолжала 
оставаться высокой (например, у английской короле
вы Виктории было девять детей). В результате чис
ленность населения стремительно росла. Падение 
смертности было связано с достижениями науки, 
ростом экономики, успехами санитарии и гигиены. 
Из-за улучшения питания люди стали физически 
крепче. Медицинское обслуживание (в том числе при
вивки) поднялось на новый уровень и к концу XIX  в. 
стало систематическим. Внедрение водопровода и 
канализации, соблюдение личной гигиены и даже 
простое кипячение воды и молока снизили риск 
инфекционных заболеваний. Ушли в прошлое чудо
вищные эпидемии европейского масштаба, жертвами 
которых становились сотни тысяч людей. Последней 
массовой эпидемией была холера начала 1830-х гг. 
Итогом всего этого стал рост населения, подобного 
которому Европа ещё не знала.

Первым последствием демографичес
кой революции стал пауперизм (от латинского слова 
pauper — бедный), т. е. катастрофическая массовая бед
ность. Ни сельская община, ни традиционное ремеслен
ное производство не могли занять работой и прокормить 
огромное количество «лишних людей». Улицы европей
ских городов и деревень заполнили нищие. В Англии в 
1830-е гг. численность неимущих достигала 1/5 населе
ния страны. В поисках лучшей доли всё большее коли
чество людей решалось на эмиграцию.

«ЛИШНИЕ ЛЮДИ»

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Поделённые на зам
кнутые группы землевладельцы, крестьяне и небольшая 
торгово-ремесленная прослойка городских жителей — 
так выглядела социальная структура общества на про
тяжении многих веков. К концу XIX в. сословное деле
ние фактически полностью исчезает. Положение людей 
в обществе теперь определяется не правами или обязан
ностями, которые им прежде давала принадлежность к 
тому или иному сословию, а тем местом, которое они 
занимали в экономической системе. Значительно воз
росла социальная мобильность, т. е. возможность перей
ти из одной общественной группы в другую. Раньше 
человек рождался и умирал в одном сословии. Теперь 
крестьянин, например, мог уйти в город и стать рабо
чим, а затем, если повезёт, превратиться в предприни
мателя, т. е. стать представителем бурж уазии. 
Возможность найти работу вне своей социальной груп
пы, а также успехи транспортной революции резко уве
личили пространственную мобильность населения. 
Если раньше человек проводил на одном месте всю свою 
жизнь, то теперь он всё чаще отправлялся в другой 
город, другую область или даже страну.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Двумя взаимосвязанными процесса
ми были массовый отток населения из деревни, а 
также урбанизация, т. е. рост городов. В связи с 
ростом эффективности сельского хозяйства оно уже 
не нуждалось в прежнем количестве рабочих рук. 
С другой стороны, индустриализация предлагала рабо
чие места и новые жизненные шансы в городе. 
Результатом стал стремительный рост городов. Если в 
1800 г. в Европе было лишь 22 города с численностью 
населения более 100 тыс., то в 1913 г. — 184. Самыми 
быстрыми темпами росли крупные города в Англии и 
Германии (с 2 до 50 и 47 соответственно). Если в 
1800 г. миллион жителей проживал лишь в Лондоне, 
то к концу века таких городов стало 17, а в Лондоне 
численность жителей перевалила за 4 млн. Из круп
ных государств к началу Первой мировой войны 
(1914-1918) городское население превосходило 
сельское в Англии, Германии и США. ЛГ

ДЕРЕВНЯ И ГОРОД
1.12. Нищета в Германии. 
40 е гг. X IX  в.
1.13. Окраина Лондона. 
Художник Г. Доре

Спасением стала фабрика. С середины X IX  в. 
растущее машинное производство стало жадно погло
щать эти людские избытки.

Демографический взрыв стал важ 
ным условием успеха промышленной 
революции.



По мере успехов индустриали
зации количество крестьян постоянно сокращалось. 
Многие из них уходили в город. Оставшиеся испы
тывали на себе сильное социальное расслоение, пре
вращавшее часть из них в наёмных работников, а 
часть — в сельскую буржуазию.

Ликвидация феодальных отношений в деревне 
выбила из-под ног дворян экономическую основу их 
преобладания, а ликвидация сословий лишила их 
большинства прежних привилегий. Часть дворян 
пыталась держаться за прежний стиль жизни и 
постепенно приходила в упадок. Другие «обуржуази
вались», т. е. перенимали капиталистические мето
ды хозяйствования, начинали вести буржуазный 
образ жизни, часто сочетались браком с выходцами 
из буржуазных семей. В целом дворянство и кре- 

стьянство уступали свои прежние преоблада
ющие позиции двум новым социальным 
группам — буржуазии и пролетариату.

XIX век часто называют буржуаз
ной эпохой. Действительно, именно буржуазная 
предприимчивость двигала вперёд промышлен
ный капитализм — основу экономического раз
вития. Буржуазия всё больше определяла поли
тику, выступала главным потребителем 
культуры. На буржуазные идеалы практично
сти, бережливости, порядка, защиты семейных 
устоев стремились равняться другие слои насе

ления — не только дворянство, но и зажиточное кре
стьянство и даже часть рабочих. Особенно это касалось 
рабочей аристократии — наиболее квалифицирован
ных и хорошо оплачиваемых рабочих, которых особен
но много было в Англии.

Буржуазия была очень разной. На самом верху 
находилась крупная буржуазия — банкиры, хозяева 
заводов, крупные торговцы. Самой многочисленной 
и пёстрой группой была средняя и мелкая буржуа
зия, или средний класс. С одной стороны, туда вхо
дили представители традиционных средних город
ских слоёв — лавочники, ремесленники, трактирщики, 
чиновники и т. д. С другой стороны, благодаря инду
стриализации появляется «новое третье сословие» — 
инж енеры , менедж еры, банковские служ ащ ие. 
Разные группы буржуазии объединяло их отношение 
к труду — в отличие от прежней верхушки общества, 
дворянства, большая часть буржуазии не вела празд
ный образ жизни. К тому же общими были представ
ления и идеалы. Буржуазия обладала чётким группо
вым сознанием, пониманием своего отличия от других

БУРЖУАЗИЯ

1.14. Дробильщики камня. 
Художник Г. Курбе

1.15. Строительство 
Эйфелевой башни

1.16. Вечер. 
Художник Ж. Беро



групп в обществе. Особенно она стремилась подчерк
нуть своё отличие от низов, в первую очередь от 
рабочих.

Важнейш им социальным послед
ствием промышленной революции стало появление 
наёмных рабочих, пролет ариат а. Его главной 
отличительной чертой была полная зависимость от 
производства, от машины. Если крестьянин или 
ремесленник обладали собственностью  на орудия 
своего труда и так или иначе могли распоряжаться 
его плодами, то у рабочего не было ничего, кроме 
собственных рук. Попадая на завод, бывшие кре
стьяне или ремесленники уже не могли, как рань
ше, свободно планировать свой рабочий день. 
Превратившись в рабочих, они должны были под
чиняться безостановочному ритму машин. Рабочий 
день составлял 12 -15  ч 6 дней в неделю и без вся
кого отпуска. В случае крайней нужды крестьянин 
или ремесленник мог получить деньги в залог сво
его инвентаря или продать его часть. Рабочему про
давать было нечего. Он жил только тем, что зара
батывал каждый день, поэтому наличие работы и 
уровень зарплаты были для него вопросами сущ е
ствования. Условия труда были очень тяжёлыми и 
даже опасными, а никакой социальной защиты 
(оплаты болезни, инвалидности, пенсий) вплоть до 
1880-х гг. не сущ ествовало. Тяжёлыми были и 
жилищные условия. Рабочие обитали на окраинах 
в дешёвом жилье без санитарных удобств или даже 
в бараках. Они сильнее других страдали от инфек
ционных заболеваний.

Именно потому, что рабочие больше всего испыта
ли на себе оборотную сторону промышленных успехов 
XIX в., они решительнее всех боролись за свои права. 
Возникла новая форма социального протеста — заба
стовка, т. е. организованное прекращение работы. 
Появляются профсоюзы — объединения рабочих близ
ких специальностей для борьбы за свои экономические 
права. С другой стороны, к рубежу X IX -X X  вв. пра
вящие круги многих стран Запада всё больше понима
ют, что враждебность рабочих создаёт угрозу безопас
ности и стабильности общества, и приступают к 
социальным реформам: повышаются зарплаты рабо
чих, сокращается рабочий день, вводится страхование 
по болезни и несчастным случаям и т. д. Однако вплоть 
до Первой мировой войны (1914-1918) рабочие про
должают оставаться главными противниками буржуаз
ного общества. От чисто экономических требований 
они всё чаще переходят к политической борьбе.

В  отличие от работы ремесленни
ка, обслуживание машин не тре
бовало высокой квалификации или 
применения большой физической 
силы. Вот почему место взрослых 
мужчин у станков часто занимали 
женщины и дети. Они получали 
в 3~4 раза меньше мужчин, по
этому предпринимателям это было 
выгодно. В начале XIX в. дети со
ставляли до четверти всех рабочих 
Англии. Особенно много детей ра
ботало в шахтах, где из-за неболь
шого роста они могли использо
ваться на многих видах работ уже 
с четырёхлетнего возраста. Лишь с 
1840-х гг. стали приниматься меры 
по ограничению детского и жен
ского труда.

1.17. У печи. Гравюра X IX  в.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  Каковы причины бурного роста 
населения в XIX в.?
О  Какие новые социальные группы 
появились в XIX в.?
О  Почему французский социалист 
Ж. Жорес назвал буржуазию «клас
сом, который работает»?
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ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Как менялся характер политичес
кой власти.
О  Какую роль играл парламент.
Q  Какие новые задачи ставило перед 
собой государство.

ВСПОМНИТЕ:
Q  Что такое абсолютная монархия? 
О  Какие английские партии вы знаете?

1.18. «Права гражданина» 
германской Конституции 
1848 г.
1.19. Парламент. 
Художник К. Моне

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРАН ЗАПАДА В XIX в.

Самым важным процессом в политическом развитии 
XIX в. была демократизация. Менялся облик государ
ства, всё больше людей получали политические права.

В европейских странах главной 
формой правления оставалась монархия. После 
1815 г. республиканское устройство уцелело лишь в 
Ш вейцарии. К 1914 г. насчитывалось 4 респуб
лики — Франция, Швейцария, Португалия и крошеч
ное государство Сан-Марино.

В Западном же полушарии почти повсеместно 
установился республиканский строй. В парламент 
ских республиках  главную роль в управлении госу
дарством играл парламент, а в президент ских  — 
президент.

i:1k;ISИH 4 IfiVM:nrimIад Европа оставалась монархиче
ской, но демократизация всё больше лишала королей 
прежней власти. Свобода действий монарха ограничи
валась путём усиления контроля общества над вла
стью, главными средствами которого были конститу
ции и парламенты.

XIX  век стал веком конституций. Начало этому про
цессу положили конституции США и Франции конца 
XVIII в., а также испанская Конституция 1812 г. 
Иногда принятие конституций было следствием рево
люций, иногда короли сами даровали своим поддан
ным конституции, как правило, более скромные. 
К последним десятилетиям XIX  в. в Европе практиче
ски не осталось монархов с неограниченной властью. 
В конституционных монархиях (Германия, Испания, 
Румыния, с 1867 г. Австро-Венгрия) король сохранял 
контроль за исполнительной властью и мог назначать 
премьер-министров. В парламентских монархиях 
(Англия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Скандинав
ские страны) исполнительную власть контролировал 
парламент.

Парламент являлся представи
тельным органом: в нём собирались представители от 
населения страны. Обычно он состоял из двух палат. 
Нижняя палата избиралась непосредственно населе
нием. В верхнюю палату входили члены высших 
слоёв общества либо представители отдельных регио
нов. Она часто обладала правом вето (запрета) на 
решения нижней палаты.



Парламент взял на себя многие прежние права 
королей. Он принимал законы, утверждал бюджет 
страны. Во многих странах парламент получил эти 
права после долгой борьбы. Одним из главных было 
требование от вет ст венного министерства, т. е. 
ответственности правительства перед парламентом 
вплоть до его отставки.

В парламентах представители похожих политиче
ских взглядов объединялись в группы. Так чаще всего 
возникали партии. Иногда партии возникали вне 
парламентов и стремились к участию в них. Партии 
выражали интересы различных групп избирателей и 
являлись конкурентами в борьбе за власть. В США и 
Англии утвердилась двухпартийная система, в боль
шинстве других стран — многопартийная.

Многое зависело от того, какие 
именно слои населения будут представлены в парла
менте. До революции 1848 г. в Европе избирательны
ми правами обладали дворяне и крупная буржуазия. 
Они стремились не допустить остальные слои населе
ния до участия в выборах и использовали имуще
ственный ценз, дававший избирательные права толь
ко богатым. Поэтому на протяжении всего X IX  в. шла 
борьба за демократизацию избирательного права, за 
то, чтобы каждый человек имел право голоса. 
Всеобщее избирательное право было введено в США в 
1830 г. (но не для негров и индейцев), в Швейцарии 
и Франции в 1848 г., в Германии в 1871 г. Однако 
этими правами не пользовались женщины.

В ходе реформ и революций были завоёваны и дру
гие политические права. Свобода совести защищала 
религиозные убеждения, а свобода слова, печати и собра
ний позволяла высказывать политические взгляды.

Женщины не имели права голоса, 
так как считалось, что их дело не 
политика, а дом. Но женщины бо
ролись за свои права, возникали 
организации суфражисток (от ан
глийского слова suffrage - право 
голоса). Впервые в мире женщи
ны получили право голоса в штате 
Вайоминг в США (1869), затем в 
английской колонии Новая Зелан
дия (1893). Австралия в 1902 г. 
стала первым государством, кото
рое ввело женское избирательное 
право во всей стране. В Европе 
первой стала Финляндия (1906), 
тогда часть Российской империи.

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА При абсолютизме государство вме
шивалось в экономику, социальные отношения, культу
ру. В первой половине XIX в. оно ограничивалось только 
поддержанием порядка в этих сферах, т. е., как тогда 
говорили, было лишь «ночным сторожем». С конца 
XIX в. вновь происходит расширение государственных 
задач. Государство контролирует банки и монополии, про
водит социальные реформы, развивает образование. В 
результате структура государственной власти становится 
более сложной. Происходит бюрократизация — появле
ние новых ведомств и увеличение количества чиновников. 
Укрепляются важные государственные институты — 
армия и полиция. В целом государство всё больше кон
тролировало общество, но благодаря успехам парламента
ризма само находилось под его контролем.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  «Ваше дело не управлять страной, 
но требовать отчёта от тех, кто управ
ляет страной». О ком говорил англий
ский политик У. Гладстон?
О  Какие политические права вы счи
таете самыми важными?

Раньше за безопасность на ули
цах отвечала немногочисленная 
городская стража. С преступностью 
пытались бороться и методом 
устрашения, проводя публичные | 
казни — «театр смерти». В XIX в. 
публичные казни почти исчезают, j 
Повсюду создаются развитые по
лицейские аппараты. Во всех стра
нах Запада безопасность на ули
це отныне обеспечивает одетый в 
форму «постовой на углу».
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ВЫ УЗНАЕТЕ:
(2 Кто такие либералы.
Q  Почему появился I Интернационал. 
О  Что такое национальная идея.

ВСПОМНИТЕ:
9  Какие политические идеи предла
гали просветители?
О  Какую роль прежде играла рели
гия?

НОВОЕ ОБЩЕСТВО — 
НОВЫЕ ИДЕИ

Под влиянием модернизации старое общество и госу
дарство уходили в прошлое. Понимая это, люди заду
мывались о том, что должно прийти им на смену. 
Отдельные идеи обобщались, превращаясь в идеоло
гии, которые отражали интересы различных групп в 
обществе.

ИтаЗЗ!>||УИ Согласно идеологии либерализма, обще
ство состоит из отдельных личностей, которые рожда
ются равными и действуют, исходя из собственного 
блага. Человек обладает свободой работать или нет, 
обогащаться или бедствовать. Нужно лишь устранить 
препятствия для личной предприимчивости и свободы 
конкуренции во всех областях.

В экономике либералы требовали свободы пред
принимательства и отказа от всякого вмешательства 
государства. Единственным регулятором экономики 
должна быть, по выражению шотландского экономи
ста А. Смита, «невидимая рука» рынка — закон спро
са и предложения.

В политике либералы выступали за права лично
сти, за свободу делать всё, что не запрещено зако
ном. Для этого исполнительная власть должна быть 
под контролем парламента и не вмешиваться в судеб
ные дела. Однако право голоса либералы предлагали 
предоставлять не всем людям, а лишь достаточно обес
печенным и образованным. Они считали, что только 
такие люди независимы, располагают знаниями и 
заинтересованы во благе государства. В этом отличие 
либералов от демократов, которые тоже были сторон
никами общественных и личных свобод, но выступа
ли за более широкое избирательное право.

В первой половине X IX  в. либерализм отражал 
интересы буржуазии. К концу века либералы во мно
гих странах сближаются с демократами, а либераль
ные взгляды распространяются на другие слои населе
ния. Наиболее известными либеральными мыслителями 
были французы Б. Констан и А. де Токвиль, а также 
англичанин Дж. С. Милль.

КОНСЕРВАТОРЫ Идеология консерватизма появилась 
как ответ на либерализм. Консерваторы, например 
французский мыслитель Ж. де Местр, исходили из 
совершенно иных представлений о человеке и обще
стве. Либералы заявляли, что человек — разумное и 
активное существо, он способен сам распорядиться

1 .20 .

Бенжамин
Констан
(1767-1830)

1 .2 1 .

Алексис 
де Токвиль 

(1805-1859)

А ,
К  концу XIX в. выросла числен
ность рабочих, они получили право 
голоса. Либералы понимали, что 
могут потерять влияние. Поэтому 
появляется «новый либерализм». В 
отличие от классического он вы
ступал за государственное вмеша
тельство в экономику и особенно 
за социальные реформы.

John Stuart 
Mill

1.22. Джон 
Стюарт Милль 
(1806-1873)



1.23. Жозеф 
де Местр 
(1753-1821)

своей судьбой, надо лишь дать ему 
свободу. Консерваторы же считали, 
что человек по своей природе слаб и 
грешен, он не смож ет воспользо
ваться свободой. Поэтому принципу 
свободы они противопоставляли прин
цип порядка, а вере в прогресс — 
важность традиции, того, что прове
рено опытом многих поколений. 
Либералы ставили на первое место 
личный успех — консерваторы назы
вали это эгоизмом. Либералы превоз
носили конкуренцию — консерваторы 

считали, что она разрушает отношения между людьми. 
В погоне за личной прибылью люди преступают мораль, 
сильный не считается со слабым. Поэтому английский 
историк-консерватор Т. Карлейль называл либерализм 
«свинской философией».

Консерватизм не был единым. Некоторые из кон
серваторов были настоящими реакционерами, кото
рые слепо цеплялись за прошлое и не хотели ничего 
менять. Другие придерживались девиза одного из 
основополож ников консерватизм а англичанина
Э. Бёрка : «Реформировать, сохраняя». Они хотели 
сохранить основы существующего политического и 
общественного строя. Но вместе с тем они были гото
вы реформировать его в соответствии с требованиями 
времени. Не случайно значительную часть важных 
реформ во второй половине X IX  в. провели именно 
политики консервативных взглядов. Общим у либера
лов и консерваторов было то, что они не выступали 
за принципиально другое устройство общества и явля
лись противниками революций.

1.24. Томас 
Карлейль 
(1795-1881)

1.25.
Эдмунд 
Бёрк 
(1729-1797)

Идеологии делят на левые и пра
вые. На одном из заседаний Уч
редительного собрания в 1789 г. 
во Франции сторонники короля 
сели справа от председателя, а 
противники -  слева. С тех пор 
правыми называли монархические 
и консервативные силы, а левыми — 
республиканские и демократические. 
Либералы находились в центре по
литического спектра, правее их — 
консерваторы, левее - демократы, а 
затем социал-демократы. Но внутри 
этих направлений также выделяются 
правые и левые течения. Например, 
правые либералы были близки кон
серваторам, а левые — демократам.

Социалисты  считали, что общество 
устроено несправедливо, и хотели полностью его 
изменить. По их убеждению, небольшой класс капи
талистов эксплуатирует и угнетает больш инство 
населения страны. Социалисты мечтали об обществе 
социальной справедливости, в котором не будет ни 
богатых, ни бедных. Предлагались разные планы 
создания такого общества, но все они были утопич
ны, т. е. несбыточны. Француз Ш. Фурье предлагал 
организовать производственные объединения — 
фаланги. Рабочие и крестьяне вносили бы туда свой 
труд, буржуазия — свои капиталы, учёные и люди 
искусства — свой талант. Доходы фаланг распреде
лялись бы таким образом, чтобы уменьшить имуще
ственное неравенство. Соотечественник Фурье граф 
Анри де Сен-Симон полагал, что общество должно

СОЦИАЛИСТЫ

1.26.
Шарль Фурье 
(1772-1837)

1.27.
Анри де 
Сен-Симон 
(1760-1825)



1.28. Р. Оуэн 
(1771-1858)

Ещё одним идейным направлени
ем являлся анархизм. Он включал 
в себя множество течений. Некото
рые выступали за революцию, дру
гие — за мирные преобразования. 
Общим было отрицание всякого 
насилия над личностью. Поэтому 
анархисты выступали за устране
ние эксплуатации человека челове
ком, а также любой государствен
ной власти. Самыми известными 
представителями анархизма были 
П.-Ж. Прудон (1809-1865) и М.А. Ба
кунин (1814-1876).

представлять собой «промышленную систему», направ
ленную на благо всего народа. Главную роль он отводил 
классу «индустриалов», т. е. тех, кто имел отношение 
к промышленности, без различия между фабрикантами 
и рабочими. Сен-Симон требовал обязательного труда 
для всех. Доходы, не связанные с трудом, он считал 
паразитическими. И Фурье, и Сен-Симон допускали 
сохранение частной собственности.

Англичанин Роберт Оуэн, напротив, видел корень 
всех бед в частной собственности. Он попытался создать 
«посёлки общности», похожие на фаланги Фурье, но на 
основе только общественной собственности. Эксперимент 
закончился крахом и разорением Оуэна.

Мечтая о новом обществе, все три мыслителя 
предполагали в первую очередь действовать методом 
убеждения и отвергали насилие.

ИДИ1ГЯШЯ В отличие от них, Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс, основоположники революционного социализ
ма — марксизма, считали насилие необходимым. Они 
создали учение о классовой борьбе. Каждая эпоха в 
истории человечества сопровождается борьбой классов. 
Более прогрессивный класс побеждает, происходит 
переход к новой эпохе, где всё повторяется заново.

Открыв капиталистическую эпоху, буржуазия 
способствовала невиданному развитию экономи
ки на основе промышленности. Тем самым она 
подготовила условия для перехода к следующей 
эпохе и создала своего «могильщика» — рабо
чий класс, пролетариат. Именно он осуще
ствит переход к последней стадии развития 
человечества — коммунизму, при котором деле
ние на классы исчезнет и люди получат воз
можности полного и гармоничного развития. 

Согласно Марксу, переход от одной эпохи 
к другой возможен главным образом с помощью рево
люций. Он считал, что на смену буржуазным должны 
прийти пролетарские (социалист ические) револю  
ции. В результате такой революции будет установлена 
диктатура пролетариата, которая обеспечит пере
ход к коммунизму. Для совершения революции про
летарии разных стран должны создавать революцион
ные партии и объединять свои усилия.

От теории Маркс и Энгельс перешли к практике. 
В 1864 г. был создан I Интернационал, на смену кото
рому в 1889 г. пришёл II Интернационал. Эти орга
низации добивались сплочения рабочих разных стран 
с конечной целью осуществления мировой революции. 
На основе марксизма в разных странах возникли 
социал-демократические партии.

1.29. Ф. Энгельс (1820-1895) (а), 
К. Маркс (1818-1883) (б)

1.30. Карикатура 
на капиталистическое 
общество: рабочие 
держат его на своих 
плечах



Долгое время принадлеж
ность к той или иной нации не являлась чем-то важ
ным для отдельного человека. Более важной для 
него была привязанность к месту рождения, к рели
гии, к своей общине или цеху. Если бы мы спросили 
жителя Мюнхена второй половины XVIII в., кем он 
себя считает, он бы ответил: католиком, баварцем, 
членом цеха часовщиков. Ответа «немцем» мы бы не 
услышали.

Тем не менее постепенно в образованной среде 
складывалась национальная идея. Появлялось пред
ставление о том, что жители разных регионов одной 
страны или даже разных стран (если они говорят на 
одном языке) составляют одно целое — нацию. 
Возникало национальное сознание, т. е. ощущение 
своей национальной принадлежности, но ОНО ограни
чивалось лишь немногими образованными зиодьжи.

Французская революция 1789 г. и здесь была 
рубежом. Во-первых, национальная идея соединилась 
с политикой. Благодаря идее народного суверенитета 
возникло представление о нации как совокупности 
жителей страны, которые вправе сами решать свою 
судьбу. Во-вторых, национальное сознание стало посте
пенно проникать в народ. Этот процесс продолжался в 
течение всего XIX  в. благодаря складыванию единого 
рынка, транспортной революции, увеличению соци
альной мобильности-, прогрессу образования и т. д. 
К концу века житель Мюнхена уже безусловно назвал 
бы себя немцем.

Одновременно проявились и негативные черты 
национальной идеологии. Собственная нация часто 
считалась выше других, ей приписывались какие-то 
особые качества и даже превосходство. С другой сто
роны, национальная идеология зачастую выполняла и 
прогрессивную функцию, например в деле объедине
ния страны или борьбы против захватчиков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

К концу X IX  в. марксизм разделился на два 
направления. Революционные марксисты  продолжа
ли считать, что мир стоит на пороге социалистиче
ских революций. Одновременно немец Э. Бернштейн 
подверг марксизм ревизии, т. е. проверке, насколько 
он соответствует реальностям НОВОЙ эпохи. Вопреки 
утверждению Маркса, что рабочий класс будет посто
янно нищать, Бернштейн увидел, что его положение 
постепенно улучшается, а рабочие партии попадают в 
парламенты. Он предположил, что социализм может 
победить не путём революции, а с помощью постепен
ных реформ. Возникшее реформистское направление 
марксизма соперничало с революционным.

Распространение национальной 
идеи привело к появлению сим
волических фигур, олицетворяв
ших ту или иную нацию. Вопло
щением Англии стал Джон Буль, 
Франции — Марианна, Германии — 
немецкий Михель, а США — дядя 
Сэм. Такие фигуры позволяли луч
ше осознать единство нации.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ!
О  В чём различия между либералами 
и консерваторами?
О  Что означает лозунг К, Маркса. 
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!»?
О  Почему национальная идея рас
пространилась именно в XIX в.?



ВЕК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИСКАНИИ

ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Какие черты были характерны для 
культуры XIX — начала XX в.
Q  Как менялись художественные сти
ли.
О  Что нового появилось в искусстве 
начала XX в.

ВСПОМНИТЕ:
О  Каковы отличительные особеннос
ти культуры Просвещения?

Культура XIX в. отличалась быстрой сменой художе
ственных форм и направлений, происходившей под 
влиянием стремительных изменений в обществе.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

1.31. Бранденбургские ворота 
в Берлине.
Архитектор К. Лангганс

Г—  ^
В начале XIX в. классицизм при
нял форму ампира, т. е. импер
ского стиля, распространившегося в 
Европе под влиянием Наполеона I. 
Ампир подчёркивал силу государ
ства и военную мощь. Для этого 
использовались архитектурные тра
диции Римской империи, а также 
украшения в виде оружия, лавро
вых венков, львиных лап и т. д. 
Примером ампира может служить 
арка Карузель в Париже.

_______________________________________ Отличительной
чертой развития культуры была её демократизация. 
Свою роль главного потребителя культуры дворянство 
уступило буржуазии, благодаря успехам образования 
культура распространялась и на другие слои населе
ния. Демократизировалась и её содержательная сто
рона. Например, появилась тема «маленького челове
ка» в живописи и литературе.

Продолжалась секуляризация. Складывание науч
ной картины мира всё больше оттесняло религию на 
второй план. Это отражалось на содержании культуры.

Важными для развития культуры являлись соци
альные и технические последствия промышленной 
революции. Появление промышленной буржуазии и 
пролетариата, новая роль денег в обществе, урбаниза
ция — всё это сказалось на тематике художественных 
произведений. Технический прогресс изменял тради
ционные виды искусства. Например, в архитектуре 
появились конструкции из стекла и бетона. 
Одновременно возникли и новые виды искусства, 
самым значительным из которых стало кино.

Традиционная народная культура постепенно 
начинает отходить на второй план. Это было связано 
с тем, что под влиянием промышленной революции 
уходила в прошлое сельская Европа — главный носи
тель народной культуры.

В конце X IX  в. свои первые шаги стала делать 
массовая культура. Её отличительными чертами 
были простота, широта распространения и связь с 
коммерческой выгодой. Лёгкая музыка с постоянным 
ритмом и повторами, книги и фильмы с чётким деле
нием на героев и злодеев — всё это было понятно 
многим, а значит, имело хороший сбыт.

В то же время своего расцвета достигает высокая 
культура, требовавшая иного уровня духовного раз
вития и заставлявшая думать. Именно в ней проис
ходила быстрая смена художественных эпох.

КЛАССИЦИЗМ В начале XIX в. в европейской культуре 
продолжал царствовать классицизм. В его основе лежа
ла рациональность, вера в то, что мир устроен в целом 
разумно, а все его недостатки могут быть исправлены



силой человеческого разума. Разумно — это значит 
ясно, стройно, гармонично. Именно таким было искус
ство классицизма. Оно стремилось к идеальным про
порциям и формам, часто равняясь при этом на 
античные образцы. Стройные симметричные компози
ции преобладали в архитектуре немца К.Ф. Шинкеля, 
англичанина Дж. Н эш а, французов Ш. Персъе и 
П.Ф.-Л. Фонтена. Стиль классицизма с некоторыми 
изменениями сохранялся в архитектуре почти весь 
XIX в., несмотря на то что в остальных видах искусства 
его сменили другие направления.

Живопись также уделяла особое внимание требова
ниям правильной композиции, а также античным моти
вам. Крупнейшим художником классицизма являлся 
Ж.-Л. Давид. Вершиной классицизма рубежа XVIII и 
XIX вв. в литературе стала веймарская классика — 
творчество живших в г. Веймар поэтов И.В. Гёте и 
Ф. Шиллера. В музыке также господствовала ясность 
форм и совершенство композиции. Венцом несколь
ких веков музыкального развития были творения 
венских классиков — Гайдна, Моцарта и Бетховена. 
Вместе с тем в произведениях Гёте и Бетховена о себе 
заявляла и новая эпоха — романтизм.

1.32. Драматический театр 
( Берлин ).
Архитектор К. Ф. Шинкель

РОМАНТИЗМ_____________  Романтизм возник в начале X IX  в. во
многом как реакция на классицизм. Разуму роман
тики противопоставляли чувство, цивилизации — 
природу, ясности — тайну и недосказанность. 
Классицизм стремился к вечному и неизменному 
идеалу, а романтизм исходил из противоположности 
идеала и действительности. Идеальные формы клас
сицизма казались романтикам искусственными, они 
не оставляли места для фантазии, для тайны, для 
свободы. Из «пустыни разума» классицизма роман
тики уводили своих зрителей и читателей в неиз
вестное — туда, где сокрыта свобода. Они искали её 
в далёком прошлом, в народном творчестве, в экзо
тических странах.

Центральной фигурой литературы был романтиче
ский герой — одинокий, гордый и непонятый. Разлад 
героя с окружающим миром отражали произведения 
Л. Тика, Дж. Г. Байрона, У. Блейка, Р. Шатобриана, 
А. Ламартина. Яркими представителями романтизма 
являлись также В. Гюго, А. Мицкевич, В. Ирвинг и др.

Крупнейшими художниками романтизма были
Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Д. Фридрих, Дж. Мартин, 
У. Тёрнер. Их главными сюжетами стали свобода, 
дикая стихия, романтическое прошлое. Музыка пери
ода романтизма часто опиралась на народное творче
ство и также подчёркивала мир человеческих чувств.

1.33. Мадам Рекамье. 
Художник Ж.-Л. Давид

1.34. Странник 
над морем тумана. 
Художник К. Д. Фридрих



Выдающимися представителями музыкального роман
тизма являлись Ф. Ш уберт, Р. Ш уман, Р. Вагнер, 
Ф. Л ист , Ф. Ш опен , Г. Берлиоз, В. Беллини, 
Дж. Верди. Романтизм в других видах искусства уже 
к середине X IX  в. сменился реализмом, но в музыке 
он преобладал ещё несколько десятилетий.

РЕАЛИЗМ Если романтизм был во многом уходом от 
действительности, то реализм являлся возвращением 
к ней. В отличие и от классицизма, и от романтизма 
сторонники реализма стремились к точному отобра
ж ению окруж ающ его мира, к «правде ж изни». 
Именно в этом они видели ценность искусства. 
Реалисты часто выступали как критики современного 
им общества. Показывая его пороки и болезни, они 
заставляли задуматься об их лечении.

Уже в 1830-е гг. художники барбизонской школы 
во Франции Т. Руссо  и К. Коро начали рисовать реа
листические пейзажи. Но особую роль в становлении 
реализма в ж ивописи сыграл их соотечественник 
Г. Курбе. В 1855 г. в противовес официальной выстав
ке живописи он открыл свой «Павильон реализма» 
и тем самым дал название новому направлению. 
Курбе и его единомышленники в разных странах 
изображали самые разные стороны жизни без всяких 
прикрас — бедность и богатство, трудовые будни и 
праздники. Наиболее известными художниками были 
Ж.-Ф. М илле во Франции, А. Менцелъ в Германии, 
У. Хомер  в СШ А и др.

Литература реализма представлена именами, 
составивш ими цвет классической литературы, —
Ч. Диккенс и У. Теккерей в Англии, О. де Бальзак и 
Стендаль во Франции, Т. Фонтане в Германии и др. 
Писатели-реалисты изучали взаимоотношения лично
сти и общества, внутренний мир человека, обраща
лись к нравственным проблемам. Главным литератур
ным жанром этого времени был роман.

1.36. Р. Вагнер

1.37. Веяльщицы. 
Художник Г. Курбе

1.35. Ф. Лист

1.38. Ветряная мельница 
в Монмартр.
Художник К. Коро

1.39. Книги Э. Золя 
и Ч. Диккенса

К концу XIX  в. реализм во многом себя 
исчерпал. Одни писатели и художники стали стре
миться довести до крайности реалистичность своих 
произведений, другие, наоборот, от неё отходить.

Первые создали направление натурализма, настро
енного в отличие от классического реализма не столь 
критично. Это было связано с влиянием на литературу 
естественных наук. Законы природы переносились на 
человеческое общество. Сторонники натурализма счи
тали, что действия человека определяются его наслед
ственностью, средой обитания, борьбой за существова
ние. Критиковать действия человека, продиктованные

НАТУРАЛИЗМ



самой природой, все равно что критиковать льва за то, 
что он хищник. Поэтому натуралисты стремились 
лишь к фотографически точному отображению дей
ствительности, в том числе и очень неприглядной. 
Живопись натурализма не дала ярких имён, а в лите
ратуре выделялось творчество француза Э. Золя.

Постепенный отход от 
реализма раньше всего проявился в импрессионизме 
(от французского слова «впечатление»). Художники, 
поэты, композиторы импрессионизма стремились 
показать реальность не застывшей, а в движении. 
Звуки в произведениях К. Дебюсси и М. Равеля пере
текали друг в друга, подобно краскам на картинах 
Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуара. Импрессионисты 
изображали мгновения, летучие впечатления, пере
мены настроения.

В импрессионизме проявилась 
черта, очень важная для искусства 
зарождавшегося X X  в., — перенос 
акцента с реальности на собственные 
ощущения. Не совершенные формы 
классицизма, не туманный идеал 
романтизма, не «правда жизни» реа
лизма, а собственное «я» становится 
главным для художников. Они всё 
чаще задаются вопросом не «что я 
виж у?», а «как я виж у?». В соот
ветствии с этим импрессионисты 
начали изображать цвет предметов 
не таким, каким он был на самом 

деле. Ещё заметнее это проявилось у постимпрессио
нистов П. Гогена, П. Сезанна, В. Ван Гога. Следующий 
шаг сделали экспрессионисты (от французского слова 
«выражение»), которые стали изменять не только цвет, 
но и форму изображаемого предмета. Например, на 
картине Э. М унка  «Крик» облик человека и природ
ные цвета искажены, чтобы выполнить художествен

ную задачу автора — донести чув
ство страха. Экспрессионизм являлся 
лишь одним из многих направлений 
искусства авангардизма, на рубеже 
X IX -X X  вв. порывавшего с традици
ями классического искусства и 
искавшего совершенно новые худо
жественные решения. Таким новато
ром в музыке был А. Ш ёнберг, в 

1 41 Крик литературе — поэты-футуристы во
Художник главе с Ф. Маринетти, в живопи-
Э. Мунк си — П. Пикассо и многие другие.

О *

1.40. Портрет 
Жанны Самара. 
Художник 
О. Ренуар

На рубеже XIX-XX вв. появился 
стиль модерн, особенно затронув
ший живопись, архитектуру и при
кладное искусство. Характерной 
чертой модерна был отказ от пря
мых линий, углов и симметрии. 
На смену им пришла «говорящая 
линия» — замысловато изогнутая, 
гибкая и упругая. Её можно ви
деть в фасадах домов (что ста
ло возможным благодаря новым 
строительным материалам), карти
нах, предметах интерьера. Люби
мыми мотивами модерна являлись 
весна, молодость, цветы, прекрас
ные девушки. Выдающимся архи
тектором модерна был испанец 
А. Гауди, а художниками — чех 
А. Муха и австриец Г. Климт.

1.42.
Весна.
Художник
Альфонс
Муха

1.43. Звёздная 
ночь. Художник 
В. Ван Гог

-л- ;
А-А.. Ъ а - . V V

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Есть ли связь между новыми явле
ниями в культуре и изменениями в 
экономике и политической жизни?
О  В чём различия между классициз
мом, романтизмом и реализмом?
О Чем эти стили отличались от искус
ства авангардизма?



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
В XIX в.

ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Каких успехов добилась система 
образования в XIX в.
О  Что такое «читательская револю
ция».
Q  Как складывалась новая научная 
картина мира.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как было с грамотностью в пред
шествующие века?
9  Что такое Научная революция?

1.44.
Американский 

алфавит 
XIX в.

1.45.
Немецкий 
букварь 
конца 
XIX в.

Среднее и тем более высшее 
образование оставалось платным. 
Его могли себе позволить главным 
образом дети из буржуазных се
мей. Например, во Франции в на
чале XX в. рабочий получал в год 
в среднем 2000 франков, а годо
вая оплата обучения в гимназии 
составляла около 500, в универси
тете — около 2000 франков.

В XIX в. образование становилось более доступным, 
а наука всё более превращалась в силу, изменявшую 
мир.

ОБРАЗОВАНИЕ Одним из главных завоеваний X IX  в. 
являлось распространение начального образования и 
почти полная ликвидация неграмотности во многих 
странах Европы и в США. Это произошло не сразу. В 
некоторых германских государствах всеобщее началь
ное образование было введено уже в конце XVIII в., 
в эпоху просвещённого абсолютизма. В Швеции и 
Швейцарии это произошло в середине X IX  в. Во мно
гих штатах США существовало бесплатное начальное 
образование, но оно не было обязательным. С другой 
стороны, в Англии в 1840-х гг. при венчании полови
на женихов и невест не могли расписаться в церков
ных книгах. В 1850 г. во Франции были неграмотны
ми почти 40%  мужчин. Однако к началу X X  в. 
количество неграмотных в ведущих странах Запада не 
превышало 5 -10%  населения.

Причиной этому стали перемены в жизни обще
ства и в экономике. Работать на сложном станке, 
быть машинистом паровоза или служащим в банке 
могли только грамотные люди.

С последней трети X IX  в. начальное 
образование повсеместно от церкви 
переходит в руки государства, стано
вится обязательным и бесплатным.

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Благодаря распростране
нию грамотности в XIX  в. произошла вторая в евро
пейской истории «читательская революция». Первая 
пришлась на раннее Новое время и заключалась в 
секуляризации чтения, т. е. теперь люди читали не 
только церковные, но и нерелигиозные, светские 
книги. Однако круг читателей был очень узким. 
В результате второй «читательской революции» чте
ние приобрело массовый характер, распространилось 
на все слои общества.

С одной стороны, этому способствовало увеличив
шееся предложение печатной продукции, связанное с 
новыми технологиями в производстве бумаги и типо
графском деле. Чтение стало более доступным для 
народных низов и потому, что было необязательно



покупать толстые и дорогие книги. Большинство 
новых романов печаталось в виде приложений к газе
там и журналам. Такие приложения были очень 
дешёвыми, а интригующая надпись «продолжение 
следует» в конце каждого выпуска разжигала чита
тельский интерес. Бесплатными, а значит, более 
доступными для низов стали многие библиотеки.

С другой стороны, постоянно возрастал спрос на 
печатную продукцию. В те времена, когда не было ни
тоюквдеккь, ъ\\ чкфшь ъ
жизни каждого человека несравнимо большую роль, 
чем сейчас. Оно являлось главным источником инфор
мации и образования. Чтение было и одним из главных 
видов развлечения. Всё это вызвало к жизни огромный 
поток книг, газет, юмористических журналов и т. д.

X IX  столетие имеет славу века науки. 
Произошло три важных изменения. Во-первых, наука 
стала более профессиональной. Раньше она не была так 
чётко отделена от других видов духовной деятельности 
и являлась для многих скорее увлечением. Во-вторых, 
шла её дифференциация, т. е. чёткое выделение отдель
ных наук и отраслей внутри их. В-третьих, наука стала 
более тесно связана с производством. Открытия учё
ных всё чаще применялись на практике. Например, 
открытие электромагнитной индукции М. Фарадеем и 
электромагнитных волн Дж. К. Максвеллом позволило 
изобрести радио и создать электродвигатель. Опираясь 
на теорию Максвелла, В.К. Рентген открыл всем нам 
хорошо знакомые рентгеновские лучи. В химии иссле
дования Ю. Либиха привели к появлению искусствен
ных удобрений.

Наука проникала всё глубже в тайны природы, 
открывая невидимое глазу. Изучая радиоактивность, 
Н. Бор, А. Беккерелъ, Э. Резерфорд, П. Кюри и Мария 
Склодовская Кюри создали теорию о сложном строении 
атома. Усилиями Л. Пастера и Р. Коха биологи про
никли в мир бактерий и микроорганизмов. И.Г. Мендель 
и его последователи открыли гены и хромосомы.

Новые открытия изменили прежнюю механисти
ческую научную картину мира. Мир оказался гораз
до сложнее, чем предполагалось, под сомнение ста
вились прежде очевидные истины. Материя отныне 
состояла из бесконечно сложных атомов. Свет рас
пространялся не «эф иром», а электромагнитными 
волнами. Квантовая теория М . Планка  разрушила 
прежние представления о непрерывности природных 
процессов. Даже время и пространство, казалось бы 
такие очевидные, были по-новому осмыслены теори
ей относительности Альберта Эйнштейна.

НАУКА

1.46. Читальный зал 
бесплатной библиотеки 
Британского музея

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О Почему среднее и высшее образо
вание получала лишь малая доля
населения?
О Почему люди стали больше читать?
О Как изменилась научная картина
мира?

Одним из величайших открытий 
XIX в. стала теория эволюции
Ч. Дарвина, оказавшая огромное 
влияние на современников. Вклю
чение человека в бесконечную 
цепь живых существ отрицало хри
стианское учение о его божествен
ном происхождении. Скоро возник 
социал-дарвинизм - перенесение 
открытых Дарвином законов борь
бы за существование и выживание 
сильнейшего на человеческое обще
ство, политику, отношения между 
государствами.

1.47.
Карикатура 
на Дарвина

1.48. А. Эйнштейн



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
' Начавшись в Англии, промышленная революция в 

XIX  в. распространилась на множество других стран. 
В ходе индустриализации промышленность превра
щалась в основу экономики, складывались нацио
нальные и мировой рынки, развивался промышлен
ный капитализм.

Под воздействием промышленной революции на 
смену традиционному аграрному обществу постепенно 
приходило общество индустриальное. Исчезало сос
ловное деление, появлялись новые классы — про
мышленная буржуазия и пролетариат. Происходила 
демографическая революция, резко ускорившая рост 
населения. Увеличивалось количество городов, меня
лось соотношение между сельским и городским насе
лением.
J Важнейшим явлением в политическом развитии 
стала демократизация. Принимались конституции, 
возникали партии, укреплялись позиции парламен
тов. Люди в разных странах добивались всё более 
широких политических прав.

Новым стало появление так называемых «великих 
идеологий» — либерализма, консерватизма, социа
лизма, марксизма. Они отражали интересы различ
ных слоёв в обществе.

Выдающихся успехов добилась культура. В соответ
ствии с огромными переменами в обществе быстрее, 
чем прежде, сменялись художественные формы и 
стили, благодаря чему X IX  век оставил нам огромное 
культурное богатство.
vJ Образование стало более доступным, а наука теснее 
связалась с производством и превратилась в одну из 
главных сил, изменявших прежний мир.

Коллекция исторических источников. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 
PICT/modern, htm
Хронология событий XIX в. http:// 
www.hrono.ru/1800.php
Коллекция исторических источников. 
http://runivers.ru/lib/rubriks/2763/

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Q  Какие последствия промышленной революции кажутся вам 
наиболее важными и почему?
Q  Сравните общества XIX в. и раннего Нового времени.
9  Какие изменения в науке и культуре вы считаете самыми 
существенными?

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.hrono.ru/1800.php
http://runivers.ru/lib/rubriks/2763/


Глава II

Ф РАНЦУЗСКАЯ 
РЕВОЛЮ ЦИЯ 
И НАПОЛЕОН

■  КОНЕЦ СТАРОГО ПОРЯДКА

■  ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

■  КОНСУЛЬСТВО И ИМПЕРИЯ

■  ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС
И ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ЕВРОПЫ

A tli

Людовик XVI Наполеон

КОРОТКО о ГЛАВНОМ ...

. ah
Наполеон Бонапарт

В революциях участвуют два типа 
людей: те, кто их делает, и те, кто 
извлекает из них выгоду.



КОНЕЦ СТАРОГО ПОРЯДКА

ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Почему сословия оказались недо
вольны монархией.
О  Что привело страну к революции.

ВСПОМНИТЕ:
ф  Что такое Старый порядок?
О  Чем были Генеральные штаты?

В конце XVIII в. не решённые государством проблемы 
привели Францию к революции.

Положение всех трёх сословий, 
налоговый гнёт не были во Фран
ции тяжелее, чем в других евро
пейских странах, а часто оказыва
лись и легче. Основная проблема 
была в ином: многие хотели ре
формировать Старый порядок, из
бавить его от недостатков и злоу
потреблений, а монархия показала 
себя неспособной довести рефор
мы до конца. Из-за этого её авто
ритет стремительно падал.

2 .1.

Людовик XVI

2.2. Третье сословие 
под гнётом. Карикатура
2.3. Приём Б. Франклина 
при французском дворе

НЕДОВОЛЬСТВО СОСЛОВИИ Восхож дение на трон 
Людовика X V I (1774—1792) было встречено с энтузи
азмом: все надеялись на реформы. Но уже десятилетие 
спустя политика монархии стала вызывать всеобщее 
недовольство. Революция цен и отсталое сельское 
хозяйство приводили ко всё большему обеднению дво
рянства. Оно требовало от властей финансовой под
держки, исключительного права на занятие должно
стей. Одновременно дворянство мечтало, чтобы король 
поделился с ним властью, ограничил абсолютизм, вер
нул Генеральные штаты. Финансовые реформы оказа
лись невозможны без посягательства на права дворян, 
и те через парламенты тормозили их как могли.

Протесты в деревне в основном были направлены 
против власти сеньоров: их многочисленных прав, 
стремления решить свои проблемы за счёт крестьян. 
Страдали и от малоземелья, и от древних сеньориаль
ных повинностей, и от слишком малых шансов стать 
владельцем своей земли. Бюргеры и купцы с радостью 
принимали при случае покровительство монархии, но 
высказывали недовольство привилегиями дворянства и 

духовенства, приветствовали идеи просветите
лей о равенстве всех перед законом и равном 
доступе к должностям.

ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ Основной при
чиной революции стали экономические пробле
мы. Доходов не хватало, казна привыкла жить 
в долг. Дорогостоящие предприятия, такие, 
как поддержка революции в США, ложились 
на бюджет непосильным бременем. К 1788 г. 
расходы на 20% превысили доходы. Проценты 
по займам стали неподъёмными, а увеличить 
поступления в казну не получалось, поскольку 

в основном это можно было сделать лишь за счёт 
лишений налоговых привилегий дворян и духовенства.

Смертельный удар монархии нанёс и экономиче
ский спад 1778-1787 гг., перешедший затем в кризис. 
Производство падало, страну наводнили дешёвые 
английские товары. Францию преследовали природные 
бедствия, неурожаи, небывалые холода. Гибли посевы 
и виноградники, начинало бунтовать крестьянство.

Не в силах сломить сопротивление парламентов, 
в которых преобладало дворянство, правительство



ПОБЕДА ТРЕТЬЕГО СОСЛОВИЯ 5 мая 1789 г. в
Версале открылось первое заседание Генеральных 
штатов. Депутаты ждали проекта масштабных 
реформ, но власти решились вынести на их 
обсуждение лишь финансовые преобразования. 
Голосовать, как и в XVII в., должны были по 
сословиям (одно сословие — один голос), хотя 
количество депутатов от третьего сословия было вдвое 
больше, чем от первого и от второго. Простолюдины, к 
которым примыкала и часть дворян, не сумевших сде
лать карьеру при Старом порядке, потребовали индиви
дуального голосования. Людовик XVI не мог на это 
пойти, не оттолкнув от себя своих сторонников.

Тогда депутаты от третьего сословия перешли в 
наступление. 17 июня они объявили себя Национальным 
собранием (т. е. представителями нации, всего француз
ского народа). А  20 июня поклялись не расходиться, 
пока не будет выработана конституция, и вскоре объяви
ли себя Учредительным собранием, пообещав учредить 
новый государственный строй.

В своих действиях эти депутаты опирались на рас
пространённые в то время идеи эпохи Просвещения. Они 
полагали источником высшей власти в стране не короля, 
а всех французов — нацию. Никто из них не хотел рево
люции, надеясь лишь ограничить монархию и превра
тить её в подобие английской. Создать конституцию 
означало для них заменить неявную традицию чётким 
написанным законом, преобразовать всё в стране на осно
ве разума. Именно об этом и мечтали просветители. 
Казалось, что можно это сделать быстро, безболезненно 
и бескровно.

К середине лета прошёл слух, что правительство 
стягивает войска к Версалю, где заседали депутаты, 
и хочет разогнать Учредительное собрание. 14 июля 
в Париже вспыхнуло восстание. В надежде захватить 
оружие народ взял штурмом Бастилию — древнюю 
тюрьму, символ королевского произвола. Этот день и 
считается началом революции.

2.4. Взятие Бастилии. Гравюра

Когда Людовика XVI принялись 
убеждать в том, что дворянство 
готово умереть, только чтобы не 
позволить отнять у него власть, 
монарх ответил весьма характерно: 
«Я всё обдумал и со своей сторо
ны готов к любым жертвам; но я 
не хочу, чтобы из-за меня погиб 
хотя бы один человек». Видя, что 
без кровопролития подчинения не 
добиться, король приказал всем 
депутатам примкнуть к Националь
ному собранию.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Какие категории населения были 
против реформ?
О  С какой целью король решил со
звать Генеральные штаты?
Q  Почему Генеральные штаты реши
ли провозгласить себя Учредитель
ным собранием?

объявило о созыве Генеральных штатов. Это 
решение оказалось роковым для судеб монар
хии. Король надеялся, что Генеральные штаты 
выведут страну из финансового тупика, и не 
ожидал, что выборы вызовут в стране столь 
бурную активность. Публиковались сотни пам
флетов, фактически рухнула цензура, ораторы 
призывали к переменам, избиратели составля
ли наказы будущим депутатам. Мало кто стре
мился к революции, но многие надеялись на 
то, что жизнь станет лучше.



ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Как революционеры смогли сверг
нуть монархию.
О  Почему революция стоила столь
ких жертв.

ВСПОМНИТЕ:
0  Как развивались революции в 
Англии и её американских колониях?
ф  Каковы были основные идеи 
просветителей?

2.5. Декларация прав человека 
и гражданина. 1789 г.

О .

За несколько лет страна измени
лась до неузнаваемости. Чиновни
ки и даже священники стали не 
назначаться, а избираться. Отме
нили десятину, национализировали 
и начали распродавать имущество 
церкви. На месте провинций по
явились 83 департамента. Начался 
выпуск бумажных денег. Револю
ция вызвала огромный обществен
ный подъём, казалось, что вот-вот 
при помощи разума будет постро
ен новый мир, в котором все ста
нут счастливы.

ФРАНЦУЗСКАЯ  
РЕВОЛЮ ЦИЯ

Революционное десятилетие навсегда изменило судь
бы и Франции, и всей Европы.

У?!ТТТЩТТЗГТ1та7?Т7Ш71 Опираясь на недовольные 
слои населения и новые, выборные местные власти, 
Учредительное собрание постепенно превратилось в выс
шую власть в стране. Отказавшись от подавления рево
люции силой, Людовик XVI рано или поздно утверждал 
её декреты, подрывавшие основы монархии.

Чтобы сбить волну крестьянских выступлений, в 
ночь с 4 на 5 августа 1789 г. Учредительное собрание 
отменило, как тогда говорили, «феодальный строй»: 
те сеньориальные права, которые восходили к личной 
зависимости крестьян (судебные, барщину и др.). 
Остальные повинности разрешалось выкупать. Все кре
стьяне становились лично свободными. 5-11 августа 
эти решения были закреплены декретами. Ликвидация 
привилегий сословий и отдельных регионов разрушала 
фундамент Старого порядка, однако не решала пробле
му бедности и малоземелья.

26 августа 1789 г. Учредительное собрание одо
брило Декларацию прав человека и гражданина. 
Её статья 1 гласила: «Люди рождаются и остаются 
свободными и равными в правах». Естественными и 
неотъемлемыми правами человека объявлялись свобо
да, собственность, безопасность и сопротивление угне
тению. Декларация закрепляла свободу слова, печати 
и вероисповедания. Упразднялись сословия и титулы.

В октябре 1789 г. толпа восставших заставила 
Людовика XVI переехать вместе с семьёй в Париж и 
одобрить Декларацию прав. Абсолютная монархия 
перестала существовать. Революция явно выходила 
из-под контроля Собрания. Те, кто не смог её при
нять, отправлялись за границу в эмиграцию, бежали 
даже многие депутаты.

Роль политических партий играли в годы револю
ции народные клубы, в которые объединялись едино
мышленники. Самым известным стал так называе
мый Якобинский клуб , заседавший в Париже в 
бывшем монастыре Святого Якова. В него входили 
многие депутаты, по всей стране открывались его 
отделения, народ вовлекался в революцию.

В сентябре 1791 г. Собрание приняло Конституцию 
и разошлось. Исполнительная власть осталась у короля, 
но он превращался в чиновника, подчиняющегося воле 
народа. Законы одобряло Законодательное собрание.



Основная борьба в нём развернулась между группи
ровками фейянов, стремившихся укрепить конститу
ционную монархию, и жирондистов, склонявшихся к 
республике.

Чтобы завоевать популярность и получить власть, 
жирондисты стали инициаторами войны с Габсбургами, 
начатой 20 апреля 1792 г. Победы сменились пора
жениями, в которых обвинили королевскую семью. 
10 августа 1792 г. восставшие парижане свергли 
монархию. Следом сложило с себя полномочия и 
Законодательное собрание.

В сентябре 1792 г. 
для написания конституции собрался новый законода
тельный орган — Конвент. Он сразу же провозгласил 
Францию республикой. Короля и королеву обвинили в 
предательстве национальных интересов, в 1793 г. они 
были казнены. Внутри страны вспыхнули мятежи 
монархистов. Война продолжалась; с небольшими пере
рывами она продлится до 1815 г. и принесёт немало 
бед. Революционеры стремились навязать миру свои 
ценности, включить всю Европу в зону своего влия
ния; европейские монархи мечтали задушить револю
цию. Вскоре Франция воевала в одиночку почти про
тив всей Европы.

Неудачи на фронтах подтолкнули Конвент к чрез
вычайным мерам. В марте 1793 г. был создан 
Революционный трибунал, призванный судить всех 
«предателей, заговорщиков и контрреволюционеров». 
Вслед за ним из депутатов был создан Комитет обще
ственного спасения, наделённый весьма широкими 
полномочиями. Все его решения подлежали немедлен
ному исполнению.

Пришедшие к власти жирондисты соперничали в 
Конвенте с монтаньярами. Отказ жирондистов идти на 
поводу у народных движений, их возмущение тем, что 
Париж навязывает свою волю всей стране, их попытки 
спасти жизнь королю и нежелание одобрять чрезвычай
ные меры привели к временному союзу между монта
ньярами и беднейшими парижанами. Вспыхнувшее 
31 мая — 2 июня 1793 г. восстание вынудило депутатов 
изгнать часть жирондистов из Конвента и тем самым 
развязать гражданскую войну. Против Парижа подня
лось около 60 департаментов из 83.

Монтаньяры быстро одобрили Конст ит уцию  
1793 г., но затем отказались вводить её в действие. 
Она содержала немало демократических норм, но едва 
ли подходила для военного времени. Вместо того 
чтобы разойтись, Конвент ввёл временный (до насту
пления мира) революционный порядок управления.

*
Жирондистами принято называть 
круг друзей, сложившийся вокруг 
депутатов от департамента Жи
ронда. В политике они выступали 
за дальнейшие преобразования. 
Их лидером стал мечтавший про
славиться журналист Жак-Пьер 
Бриссо, именно ему часто припи
сывают знаменитый лозунг анар
хистов XIX в.: «Собственность - 
это кража!»

2.6. Революционеры 
во времена Террора

Монтаньяры — политическая груп- ; 
пировка, сложившаяся ещё в За- | 
конодательном собрании. Примы
кавшие к ней депутаты садились 
на верхних скамьях, на так назы- j 
ваемой «вершине» (от французско- | 
го слова montagne — гора). Они 
опирались на те городские слои, 
которые получили от революции 
меньше всего, и подчёркивали, что 
выступают не за богачей, а за благо 
народа.

Огромной популярностью в на
роде пользовался монтаньяр Жан- 
Поль Марат. Все его попытки 
прославиться при Старом порядке 
оказались неудачными, литерато
ры и учёные высмеивали его по
туги. Славу принесло ему издание 
с 1789 г. газеты «Друг народа», 
где он яростно критиковал власти 
и требовал казней сотен тысяч че
ловек. В июле 1793 г. он был убит 
юной девушкой Шарлоттой Корде.



Установилась диктатура монтаньяров. Ей оказыва
ла поддержку широкая сеть якобинских клубов, поэто
му историки нередко её называют якобинской дикта
турой. Преобразования продолжались: была введена 
единая система мер и весов, новый революционный 
календарь, месяцы в нём назывались по явлениям 
природы (брюмер — месяц туманов, термидор — месяц 
жары). Централизация власти достигла небывалой 
силы, на места Конвент отправлял своих представите
лей (комиссаров) с практически неограниченными пол
номочиями.

Стремясь удержать власть, монтаньяры объявляли 
своих противников врагами народа и активно использо
вали Террор (от латинского слова terror — ужас), поли
тику их физического уничтожения и устрашения насе
ления. В Париже без остановки работала гильотина — 
специальный механизм для отсечения голов. На эша
фот поднимались те, кто стоял у истоков революции, 
приближал её победу. Были убиты или казнены и мно
гие жирондисты, один из них сказал перед смертью: «Я 
умираю в тот день, когда народ лишился разума; вы 
умрёте в тот день, когда он вновь его обретёт». Благодаря 
чрезвычайным мерам к концу 1793 г. Конвент подавил 
большинство мятежей внутри страны и смог переломить 
ситуацию на фронтах: с этого момента революционные 
войны приняли завоевательный характер.

Признанным лидером монтаньяров стал адвокат 
М аксимилиан Робеспьер , заслуживший прозвище 
Неподкупный. «Я не защитник народа, — говорил он о 
себе. — Я — сам народ!» В Комитет общественного 
спасения, фактически ставший правительством респу
блики, входили и его ближайшие соратники. Одного из 
них, 26-летнего Луи-Антуана СенЖ юста, историки 
назовут «архангелом смерти». Он заявлял: «Свобода 
должна победить какой угодно ценой». Другой, Жорж 
Кутон, также стал одним из символов Террора. Известна 
брошенная ему в лицо фраза: «Кутон хочет пить, дайте 
ему стакан крови». Необходимость Террора объясняли 
тяжёлым положением республики, однако с конца 
1793 г. количество жертв только возросло.

В сентябре был принят Закон о подозрительных, 
предписывавший арестовывать и содержать в тюрьмах 
(причём за их счёт) вплоть до заключения мира всех 
подозрительных, т. е. людей, ещё не совершивших 
никаких преступлений. В июне 1794 г. был реоргани
зован Революционный трибунал, отныне для виновных 
предусматривалась лишь смертная казнь. Отменялся 
предварительный допрос подсудимых, им не полага
лось адвокатов, суд получал право не вызывать свиде
телей. Одного за другим арестовывали и депутатов

2 .8 .

Максимилиан
Робеспьер

2.9. Луи-Антуан 
Сен-Жюст

I Чтобы привлечь на свою сторо
ну крестьян, монтаньяры полно
стью отменили все сеньориаль
ные («феодальные») повинности 
и стали распродавать земли эми
грантов небольшими участками. 
Одновременно в интересах горо
жан был введён так называемый 
максимум - предельные (макси
мальные) цены на товары первой 
необходимости, включая хлеб.

| Продавать зерно дёшево крестья
не не торопились. Конвенту при
шлось отбирать его силой.

2.7.
Алле гори чес кая
фигура
Республики

2.10. Казнь



Конвента. Страх толкнул их на заговор против Робес
пьера. 27 июля (9 термидора) он и его сторонники 
были свергнуты и вскоре казнены.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ На термидорианский период 
революции (1794—1795) приходится подведение её ито
гов. Отменили Террор и максимум, вернули свободу 
слова, уменьшилась власть Комитета общественного 
спасения, закрыли Якобинский клуб. Стремясь к при
мирению всех граждан, Конвент провозгласил всеоб
щую амнистию. В августе 1795 г. была принята новая 
Конституция. Декларацию прав дополнили обязан
ностями граждан и исключили из неё те права, кото
рые невозможно было реализовать. Исполнительная 
власть была вручена Директории из 5 человек, законы 
принимал двухпалатный Законодательный корпус.

Правительство успешно давало отпор и левым (яко
бинцам), и правым (сторонникам монархии), но было 
неустойчиво. Директорию сотрясали государственные 
перевороты. К 1799 г. среди её членов созрел заговор. 
Опираясь на армию, они решили изменить форму 
правления. 9 ноября 1799 г. (18 брюмера по новому 
календарю) войска под командованием Бонапарта разо
гнали депутатов. Революция окончилась.

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ Франция превратилась в совершен
но иное государство, заговорила на одном языке. Стала 
быстро формироваться единая нация. Победил принцип 
равенства перед законом. Старый порядок, абсолютная 
монархия безвозвратно ушли в прошлое.

Революция разрушила сеньориальный порядок, 
однако капитализм в XIX  в. развивался, скорее, вопре
ки её итогам. Максимум, Террор, войны привели к 
упадку торговли и промышленности. Получив возмож
ность купить хотя бы клочок земли, крестьянство не 
торопилось покидать деревню и превращаться в рабо
чих, а его покупательная способность оставалась низ
кой. В результате в X IX  в. сельское хозяйство раз
вивалось, а промышленное отставание Франции 
становилось всё более заметным. К тому же предпри
ниматели предпочитали строительству фабрик более 
престижную покупку земли.

Революция стала событием не только французско
го, но и всемирного масштаба. Она изменила полити
ческую карту Европы. Все крупнейшие идейные тече
ния X IX  и X X  вв. — консерватизм, либерализм, 
социализм, коммунизм — зародились именно в то 
время. Выработанные в 1789 г. принципы стали акси
омами европейской политики, идея прав человека 
определяет её развитие и сегодня.

2.11. Революционный праздник

^  оВ 1795-1797 гг. республика за
ключила мир с большинством 
стран (кроме Англии). Славе 
французского оружия способство
вали и победы в Италии молодо
го генерала Наполеона Бонапарта 
(1769-1821). Однако предприня
тый им в 1798-1799 гг., чтобы от
резать Англию от Индии и Леван
та, Египетский поход провалился. 
Сложилась новая антифранцузская 
коалиция. Войска А.В. Суворова 
вступили в Италию.

_
2.12. Переворот 18 брюмера

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Что помешало Людовику XVI 
удержаться у власти?
О  Чем различались основные рево
люционные группировки?
О  Почему революция оказалась 
столь длительной?
О  Решила ли революция те пробле
мы, которые вызвали её к жизни?



■AC
ВЫ УЗНАЕТЕ:
ф  Почему Наполеон Бонапарт стал 
столь популярен.
Q  Что заставляло Францию воевать 
со всей Европой.

ВСПОМНИТЕ:
Q C  кем воевала Франция в 
XVIII в.?
О  Что послужило причиной револю
ционных войн?

КОНСУЛЬСТВО ИМПЕРИЯ

Вся Европа в XIX в. испытала на себе влияние напо
леоновской эпохи.

■|Ц|МИИМ41Ш  Бедный корсиканский дворянин, 
победоносный генерал, император, Наполеон Бонапарт 
стал символом тех возможностей, которые открыва
лись перед людьми после революции. После переворо
та 18 брюмера он стал первым из трёх консулов, кото
рые в новой Конституции 1799 г. были названы 
поимённо и избирались на 10 лет, и единственным, 
получившим реальную власть. Законодательные орга
ны были сильно раздроблены, к тому же лишь Первый 
консул получал право предлагать законы.

Так было покончено с идеей о том, что вся власть 
принадлежит народу. Хотя все изменения государ
ственного строя с 1793 г. выносились на референдумы, 
при Бонапарте их результаты стали фальсифициро
ваться. Во время выборов граждане лишь предлагали 
кандидатов на замещение должностей, последнее слово 
оставалось за правительством. Назначаемые консулом 
префекты получили в департаментах почти неограни
ченную власть. В 1802 г. по итогам референдума кон
сулы стали назначаться пожизненно.

В окружении Бонапарта постепенно приживались 
придворные моды и этикет. В 1801 г. был подписан 
конкордат (договор) с римским папой: ликвидирова
лось отделение церкви от государства, хотя она про
должала полностью от него зависеть. Католицизм при
знавался религией большинства французов. После 
раскрытия монархического заговора по новой Консти
туции 1804 г. власть первого консула стала наслед
ственной, а сам он превратился в императора.

ИМПЕРАТОР ФРАНЦУЗОВ В декабре 1804 г. Наполеона I 
короновал папа римский, в 1806 г. император получил 
право толковать законы, что окончательно уничтожило 
возможность оппозиции влиять на политику. И респуб
ликанцы, и монархисты негодовали, но были не в силах 
этому противостоять. Возродилось придворное общество, 
а с 1808 г. и дворянство: почти четверть титулов полу
чили бывшие аристократы, около 60% — буржуа, около 
20% — отличившиеся выходцы из народа.

Фундаментом Империи стал написанный при уча
стии Наполеона Гражданский кодекс (1804) -  единый 
свод законов, подводивший итог революционным пре
образованиям. Он состоял из более чем 2200 статей и 
регулировал всю жизнь людей от рождения до смерти.

Унаследовав от революции про
пагандистский и репрессивный 
аппарат, Бонапарт не допускал 
оппозиции своему режиму, одна
ко стремился создать впечатление, 
что действует в интересах всех 
слоёв общества. Налоги были упо
рядочены, казна стала пополнять
ся, города бесперебойно снабжа
лись хлебом. Платой за это стали 
отмена свободы слова и жёсткая 
централизация власти, при кото
рой выборы утратили свою роль.

Прославлялись величие француз
ской нации и её непобедимой 
армии, необходимость сплочения 
перед лицом общего врага, зарож
дался национализм. Однако силён 
был и космополитизм, рождались 
планы создания единой Европы 
под покровительством Франции. В 
то же время Наполеоновские вой
ны вызвали национально-освобо
дительный подъём и в завоёван
ных странах.



Кодекс предусматривал равенство перед законом, 
неприкосновенность земельной собственности, светский 
брак, возможность развода. При этом равенство между 
мужчиной и женщиной не сохранялось, власть главы 
семьи усиливалась. В отдельный социальный слой пре
вратилась бюрократия. Идейной опорой режима стало 
национальное самосознание.

Консульство
и Империя получили непростое наследство. Казна 
оказалась почти пуста, доверие к государству подо
рвано, свирепствовала инфляция, французская эконо
мика всё больше проигрывала английской.

Бонапарт говорил, что в первую очередь его инте
ресует благополучие крестьянства, особенно зажиточ
ного, — он видел в нём основу сельского мира. 
Благодаря его политике вплоть до 1811 г. деревня в 
целом процветала. Призывы в армию освободили её от 
лишних рабочих рук, растущий спрос со стороны горо
дов и войск вызвал приток капиталов. Крестьянство 
обеспечило Наполеону поддержку большинства населе
ния страны.

Рабочие, которым не грозила безработица и чей 
уровень жизни постепенно рос, также стали опорой 
нового режима. Наборы в армию приводили к созда
нию дефицита рабочей силы, что влекло за собой повы
шение заработной платы: с 1789 по 1810 г. она воз
росла на 25% , а все попытки сговора предпринимателей 
с целью её понижения пресекались правительством.

«Не кто иной, как я, создал французскую промыш
ленность», — скажет впоследствии Наполеон. Он добил
ся того, что в целом в 1800-1810 гг. Франция жила в 
условиях промышленного подъёма. Но всё же экономи
ка оставалась хрупкой, она во многом была тесно увя
зана с агрессивной внешней политикой и развивалась 
успешно лишь до тех пор, пока режим вызывал доверие. 
Кризисы 1801-1802 и 1805-1807 гг. были преодолены 
только благодаря личному вмешательству Бонапарта.

ПОБЕДЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ Бонапарт осознавал, что 
именно победы привели его к власти и лишь они спо
собны сохранить новый европейский порядок. Он не 
был новатором военного дела. Пробелы в его познаниях 
в климатологии и географии стоили жизней многим 
солдатам. Однако именно он довёл до совершенства 
рождённую революцией стратегию. Она основывалась 
на стремительности маневра и сосредоточении крупных 
сил на направлении главного удара, что позволяло 
измотать противника во второстепенных боях, а затем 
разгромить его армию в генеральном сражении.

2.13. Наполеон Бонапарт

Развитие производства было не
равномерным и неоднозначным. 
Поднимались прежде всего те от
расли, которые были необходимы 
для военных нужд. Введённый в 
1806 г. запрет на торговлю под
властной Европы с Англией (Конти
нентальная блокада) способствовал 
процветанию, однако промышлен
ный переворот так и не состоялся, 
и французские фабрики не смогли 
удовлетворить возросший европей
ский спрос.

Значение армии в эти годы было 
огромно, её численность доходи
ла до 2 млн 600 тыс. человек. 
Она превратилась в главную на
циональную гордость, стала сим
волом вознаграждения талантов и 
быстрого продвижения. Её вопло
щением сделались и сам Наполе
он, и его маршалы: сын конюха 
Ж. Ланн, сын бондаря М. Ней и 
сын врача Ж.-Б. Бессьер получили 
это звание в 35 лет, сын трактир
щика И. Мюрат -  в 37.



Континентальная блокада едва 
не удушила Англию, но она под
рывала экономику завоёванных 
стран и требовала участия всей 
Европы. Это толкнуло Наполеона 
в 1807-1808 гг. на завоевание 
Пиренейского полуострова, одна
ко из-за сильного сопротивления 
оно потерпело крах: французы
оставили Португалию и надолго 
увязли в борьбе с партизанами 

! в Испании. Миф о непобедимо- 
] сти императорских войск оказался 
j развеян.

2.14. Карикатуры 
на Наполеона

2.15. Битва при Аустерлице. 
Художник Ф. Жерар

'О
Росла усталость от чрезвычайных 
мер: ограничения свобод, цензу
ры, безмерной централизации, 
постоянных призывов в армию.
Не было ни одного социального 

j слоя, с которым Наполеон готов 
был поделиться властью. В отстав
ку были отправлены несогласные с 
политикой Наполеона высшие са
новники: искусный министр ино- 

I странных дел Талейран и всесиль- 
| ный министр полиции Фуше.

Лишив Австрию большинства владений в Италии и 
установив границу по Рейну, Бонапарт в 1801 г. заклю
чил мир с Империей, за которым последовали мирные 
договоры с Турцией, Россией и Великобританией. Однако 
противоречия с Англией были слишком глубоки: она 
покровительствовала Бурбонам, вытесняла с рынков фран
цузские товары, опасалась конкуренции в колониях. В 
1803 г. это привело к новой войне, а к 1805 г. сложилась 
коалиция, по словам Наполеона, «сотканная Англией из 
золота и ненависти».

В октябре 1805 г. у мыса Трафальгар английский 
адмирал Г. Нельсон победил франко-испанский флот, 
сделав невозможным высадку десанта на британских 
островах. В ответ 2 декабря в «битве трёх императоров» 
под Аустерлицем Наполеон разгромил австрийские и 
русские войска. Монархия Габсбургов вышла из войны, 
Священная Римская империя прекратила существова
ние. В 1806 г. французы разбили Пруссию и вступили 
в Берлин. Прусские земли были оккупированы, часть 
из них присоединена к Франции. Императорские вой
ска стали называть Великой армией.

Разгромив русских в кровопролитных сражениях 
при Прейсиш-Эйлау и Фридлянде, Наполеон вынудил 
Россию выйти из войны и заключить Тильзитский —V 
мир (1807).

К началу 1810 г. Империя преврати
лась в самую могущественную державу Европы. Она 
простиралась от Бреста до Гамбурга и от Амстердама 
до Рима, на её территории в 750 тыс. кв. км прожи
вало 62 млн чел. Вокруг располагались зависимые от 
Франции государства. Во внутренней политике 
Наполеону во многом удалось то, о чём мечтали его 
предшественники: объединить расколотое общество, 
создать стабильные государственную и финансовую 
системы. Однако Империя столкнулась со множеством 
проблем, которые не смогла разрешить. К 1811 г. 
вызванный блокадой экономический кризис затронул 
всю Европу, включая Францию. Как только войны 
перестали себя окупать, возникло недовольство.

Нарастало напряжение между Францией и 
Россией, не соблюдавшей взятых на себя обязательств. 
К 1811 г. стало очевидно, что война неизбежна. 
Наполеон рассчитывал провести её быстро: не окку
пировать территорию России, а разгромить её армию 
и заставить царя вновь стать верным партнёром 
Франции. Стремясь освободиться от французского 
влияния, в апреле 1812 г. Александр I предъявил 
Наполеону ультиматум. В ответ 24 июня Великая 
армия перешла границу России.

ЗАКАТ ИМПЕРИИ



Императору пришлось изнурять своих солдат 
быстрыми маршами; начались болезни и дезертирство, 
усугублённые нехваткой продовольствия. Решающая 
битва состоялась лишь 7 сентября на подступах к 
Москве на Бородинском поле. Русская армия оставила 
поле боя, хотя и не была уничтожена. Французы понес
ли большие потери, но через несколько дней заняли 
Москву (которую вскоре оставили).

В 1813 г. покорённая Европа поднялась против 
Наполеона. Решающее сражение состоялось в октябре 
под Лейпцигом и получило название Битва народов. 
Двойное превосходство в численности позволило союз
никам одержать победу. Империя стала рассыпаться, 
армии коалиции вступили в Париж. 4 апреля Наполеон 
вынужден был отречься от престола, трон занял брат 
Людовика XVI, Людовик XVIII.

Наполеона отправили в ссылку на о. Эльба, но он 
воспользовался недовольством политикой Бурбонов, 
бежал и 1 марта 1815 г. высадился во Франции. Армия 
и народ с восторгом приветствовали императора, одна
ко он смог удержаться у власти лишь «С/no дней» (так 
и станут называть этот период). Вопреки своему жела
нию, Наполеону пришлось начать новую войну, закон
чившуюся сокрушительным поражением 18 июня у 
деревни Ватерлоо (Бельгия). После повторного отрече
ния Наполеона отправили на о. Святой Елены в 
южной части Атлантики. В 1821 г. он скончался.

2.16.
Заключение 
сделки, или 
Капитуляция. 
Карикатура

2.17. Ж. Фуше. 
Художник Ж.Б. Самба

Во Франции был соз
дан уникальный политический режим, которому уда
лось завершить революцию, примирить Старый и 
новый порядок, объединить расколотое общество, — 
режим личной власти Наполеона Бонапарта. Его власть 
была большей, чем у любого из французских королей, 
управление страной видоизменялось по его желанию.

Реформы Наполеона в административной и финан
совой сфере надолго пережили его правление. Он сумел 
и положить конец революции, и сохранить многое из 
её наследия: государство осталось в основе своей свет
ским, был увековечен принцип равенства перед зако
ном, продолжилось формирование французской нации. 
Правительство по-прежнему стояло над народом и над 
его нуждами. Не произошло возврата ни к сословно
му обществу, ни к сеньориальной системе. Власть 
Наполеона основывалась на широкой поддержке едва 
ли не всех социальных слоёв. И рухнула она в тот 
момент, когда лишилась этой поддержки, а бесконеч
ные войны унесли более миллиона жизней.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЕОНА I

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Чем Наполеон I заслужил под
держку всех социальных слоёв?
О  Объясните логику развития Напо
леоновских войн.

2.18. Смерть Наполеона
2.19. Ш. М. де Талейран- 

Перигор. Художник
П.П. Прюдон



ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Какие цели ставил перед собой 
Венский конгресс.
^  Что такое реставрация и легити
мизм.
Q  Как боролись «силы порядка» и 
«силы движения».

ВСПОМНИТЕ:
Q  Как изменилась политическая 
карта Европы при Наполеоне?

ВЕНСКИМ КОНГРЕСС 
И ПОСЛЕВОЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО ЕВРОПЫ
Основы политического развития Европы после сверже
ния Наполеона заложил Венский конгресс 1814-1815 гг.

2.20. Участники Венского 
конгресса

В сентябре 1815 г. по инициати
ве русского императора Александ
ра I возник Священный союз, ко
торый предполагал сотрудничество 
монархов на христианской основе. 
В него вошли все страны Европы, 
кроме Турции, Папского государ
ства и Англии. Священный союз 
являлся одной из первых в исто
рии попыток создать общеевро
пейскую организацию государств,
однако она закончилась неуДаЧёЙ.

Главной задачей конгресса явля
лось послевоенное устройство Европы. Ведущую роль 
на нём играли великие державы — победившие 
Россия, Англия, Австрия и Пруссия, а также прои
гравшая Франция. Новый европейский порядок дол
жен был не допустить повторения революции и геге
монии (превосходства) одной страны над другими. 

С этой целью провозглашались принципы 
реставрации  (возвращения к дореволюцион
ным порядкам), легитимизма (восстановления 
на тронах законных династий) и равновесия. 
Однако полный возврат к прошлому был невоз
можен и мог закончиться новой революцией. 
Понимая это, участники конгресса действовали 
гибко. Иногда они принимали сделанные 
Наполеоном новшества, иногда отвергали их.

Многие территориальные изменения были 
направлены против повторения агрессии со сто
роны Франции. Для этого укреплялись государ
ства на её границах: Нидерланды получили 
Бельгию, Пруссия — некоторые земли на Рейне, 
а королевство Сардиния — Геную. Другие тер
риториальные приобретения служили своеобраз
ной «наградой» для участников коалиции: часть 
Саксонии отошла Пруссии, а России досталось 
созданное Наполеоном герцогство Варшавское. 

Иногда монархи просто возвращали себе свои старые 
владения. Так, были восстановлены прежние итальян
ские государства, однако Ломбардию и Венецию полу
чила Австрия. В других случаях политическое насле
дие Наполеона сохранялось, как, например, в Германии. 
Священная Римская империя не восстанавливалась, 
признавались почти все территориальные изменения. 
Немецкие государства объединялись в рыхлый -V  
Германский союз. ^

Несмотря на поражение, Франция сначала не 
понесла большого ущерба. Она была возвращена к 
границам 1792 г., т. е. даже несколько увеличила 
свою территорию. Во многом это было связано с 
дипломатическим искусством министра иностранных 
ДОЛ Франции III,М, Талеирана , который играл на 
противоречиях союзников. Однако после «Ста дней»



Наполеона союзники вернули Францию к дореволюци
онным границам. Вдобавок она выплачивала им огром
ную сумму, а на её территории размещались их войска.

В главном выигрыше оказалась 
Англия. Ещё до конгресса она обеспечила себе важ
нейшие стратегические пункты на морях, отобранные 
у Франции и её союзников: острова Мальта, Гельголанд 
и Цейлон, а также Капскую колонию на юге Африки. 
К тому же Франция на время перестала быть её глав
ным колониальным конкурентом. Россия также явля
лась одним из главных победителей, превратившись в 
ведущую державу на континенте. Приобретения 
Австрии и Пруссии оказались менее значительными. 
Франция же была главной проигравшей страной и 
стремилась опрокинуть созданный в Вене порядок.

В целом решения Венского конгресса исходили из 
интересов монархов, а не их народов. По всей Европе 
выдвигались либеральные и национальные требова
ния, однако они не были учтены: почти нигде не вво
дились конституции, Италия и Германия оставались 
раздробленными.

Вплоть до 1848 г. ситуация в 
Европе определялась борьбой «сил порядка» и «сил 
движения», как их назвал австрийский канцлер 
К. Меттерних — главное действующее лицо Венского 
конгресса. Монархические «силы порядка» установили 
консервативный политический режим Реставрации. 
Он различался в отдельных странах. Во Франции была 
введена умеренная конституция, а в итальянских госу
дарствах воцарилась реакция. Папа римский даже 
запретил у себя в стране прививку против оспы «как 
ересь французского Просвещения».

«Силами движения» являлись сторонники либераль
ных реформ и национального освобождения. Они подни
мали восстания и революции. В начале 1820-х гг. центром 
революционных движений стали итальянские государ
ства, Испания и Греция. Однако великие державы не 
допустили покушений на принцип легитимизма и под
держали те династии, которые были посажены ими на 
троны на Венском конгрессе. Революции против реставри
рованных Бурбонов в Неаполитанском королевстве пода
вили австрийские войска, а в Испании — французские.

Революции показывали необходимость изменений, 
а нежелание их осуществлять лишь порождало новые 
революции. В тех же странах, где эта необходимость 
была осознана вовремя, открывался другой путь обще
ственных перемен — не революция, а реформы. 
Классическим примером стала Англия.

ЕВРОПА ПОСЛЕ 1815 г.

ЗНАЧЕНИЕ КОНГРЕССА

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  Каковы основные решения Вен
ского конгресса?
О  В чём заключалась главная поли
тическая проблема в Европе после 
1815 г.?

2.21. Монархи России, 
Австрии и Пруссии — 
создатели Священного союза.

В  ноябре 1815 г. союзники под
писали Четвертной союз, кото
рый предусматривал периодиче
ские созывы конгрессов великих 
держав «для сохранения мира 
в Европе». Аахенский конгресс 
1818 г. вернул Францию в ряды 
великих держав. Конгрессы нача
ла 1820-х гг. приняли решения о ; 
подавлении революций в Италии 
и Испании.

О *
Великие державы поддержали 
лишь Грецию, которая в 1821 г. j 
подняла восстание против турец
кого господства. Борьба греков 
находила отклик по всей Евро
пе, на помощь им спешили до
бровольцы. К тому же Англия 
и Россия были заинтересованы 
в ослаблении позиций турок на 
Балканах. В результате Русско-ту
рецкой войны 1828-1829 гг. Гре
ция в 1830 г. получила независи
мость.



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
j  Основной предпосылкой Французской революции стал 
финансовый кризис, вызванный огромным государствен
ным долгом. Восполнить бреши в бюджете оказалось 
невозможно без обложения налогами всех сословий.
J У революционеров не было заранее намеченного 
плана реформ, никто из них не предполагал, что рево
люция окажется столь долгой и кровавой. Многие из 
тех, кто стоял у её истоков или голосовал за казнь 
Людовика XVI, погибли на гильотине или были убиты.
& Революционную эпоху обычно считают временем 
окончательно рождения французской нации. Осталось 
в прошлом разделение страны на провинции со своим 
языком или говором, привилегиями, нюансами адми
нистративного устройства.
\J Говоря от имени народа, монтаньяры и якобинцы 
называли своих соперников врагами народа. Тысячи 
жизней унёс Террор — политика устрашения населе
ния и уничтожения политических противников.

Устав от десятилетия революционного хаоса, войн, 
постоянных государственных переворотов и смены 
политических режимов, многие приветствовали гене
рала Бонапарта в надежде, что он и наведёт порядок 
в стране, и не допустит возвращения монархии.
J  Один из парадоксов революции заключается в том, 
что, хотя она начиналась борьбой с королевским деспо
тизмом, руководители диктатуры монтаньяров, не гово
ря уже о Наполеоне I, обладали по сравнению с коро
лями гораздо большими полномочиями.
si 23 года войн закончились возвращением Франции к 
исходным границам. В выигрыше оказались Англия и 
Россия: первая надолго избавилась от вечного соперни
ка и приумножила свои владения, вторая стала на рав
ных участвовать в XIX в. в европейской политике.

Материалы по Французской рево
люции. http://annuaire-fr.narod. 
ru/Revolution.html

Материалы по Французской рево
люции http://larevolution.ru/

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ф  По каким причинам Французская революция длилась так 
долго? Что помешало революционерам остановиться, разру
шив Старый порядок?
О  Можно ли считать Французскую революцию благом для 
Франции и для Европы? Докажите свою точку зрения.
О  Проанализируйте и объясните территориальные изменения, 
которые происходили во времена Наполеоновских войн и на 
Венском конгрессе.

http://annuaire-fr.narod
http://larevolution.ru/


Глава III

СТРАНЫ  ЕВРОПЫ  
И США 
ДО  ПОСЛЕДНЕЙ 
Т Р Е Т И  X IX  в.

■  АНГЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕФОРМЫ

■  ФРАНЦИЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ XIX в.: РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИИ, ИМПЕРИЯ

■  ИТАЛИЯ НА ПУТИ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ

■  ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ

АВСТРИЯ И ТУРЦИЯ: СУДЬБА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ИМПЕРИЙ

США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 
XIX в.: РАБОВЛАДЕНИЕ, 
ДЕМОКРАТИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СЕРЕДИНЕ XIX в.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ...
Если эпоха созрела для перемен, 

ни одна человеческая сила не в сос
тоянии их предотвратить.

Джузеппе Мадзини, 
итальянский национальный 
и революционный деятель

ар»***?-



ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Почему Англию называли «мас
терской мира».
9  Как менялась структура англий
ского общества.
Q  Кто такие чартисты.

ВСПОМНИТЕ:
9  Как в Англии началась промыш
ленная революция? 
ф  Что вы знаете о тори и вигах?

3.1. Хрустальный дворец 
1851 г.

3.2. Очередь в ночлежку. 
Художник JI. Филдес

3.3. «Работный дом»

АНГЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО 
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
Англия дальше всех продвинулась по пути модерни
зации и первой столкнулась с её проблемами.

ИЛЕНОНЯЗЯЗШ ПЯ После 1815 г. экономика Англии 
переживала нелёгкие времена. Упал спрос на металл, 
другие страны отгородились от английских товаров 
высокими пошлинами. Однако у Англии был ряд пре
имуществ. Она являлась первой страной промышлен
ной революции — и это главное. Ремесленники в 
остальной Европе не могли тягаться с английскими 
машинами. Вдобавок конкуренция Франции на время 
была устранена, и Англия господствовала на огромных 
неевропейских рынках сбыта. К тому же существовал 
товар, пользовавшийся особым спросом, — английские 
машины. К середине 1820-х гг. был снят запрет на их 
вывоз и выезд английских мастеров. В результате за 
следующие 25 лет экспорт машин возрос в 6 раз. В 
Англии появились и первые железные дороги, давшие 
толчок развитию всей экономики.

В остальной Европе промышленная революция 
только начиналась, а в Англии к середине XIX  в. она 
уже закончилась: машины начали производиться 
заводским способом, тяжёлая промышленность стано
вилась ведущей отраслью экономики. К этому времени 
Англия производила почти половину мировой про
мышленной продукции, став настоящей «мастерской 
мира». Достижения английской промышленности, 
показанные в 1851 г. на первой всемирной выставке в 
Лондоне в специально построенном Хрустальном двор
це, потрясли современников.

Л Эти успехи были куплены 
дорогой ценой. Англия первой испытала на себе 
мучительные социальные сдвиги, сопровождавшие 
переход от традиционного общества к индустриаль
ному. Крестьяне разорялись, их численность быстро 
сокращалась. Зато стремительно рос рабочий класс, 
положение которого было самым тяжёлым в Европе. 
При очень высокой рождаемости рабочих мест не 
хватало, а Закон о бедных 1834 г. ставил всех 
неимущих перед выбором — или принудительный 
труд в так называемом «работном дом е», или поиск 
работы на фабрике. Большинство выбирало фабри
ку, работая по 16 ч в день и соглашаясь на любые 
условия.



Другой социальный полюс занимала буржуазия, 
составлявшая в 1840 г. лишь 1% населения. Постепенно 
она сливалась с дворянством в единый высший слой.

Политическая система Англии 
с опозданием, но среагировала на социальные сдвиги. 
Именно поэтому не произошло никаких революций.

В начале X IX  в. новые группы населения не рас
полагали многими политическими правами. Выросшие 
города почти не имели избирательных округов, а опу
стевшие деревни превратились в «карманные» округа 
местной знати. В парламенте преобладала партия 
крупных землевладельцев — тори. В их интересах в 
1815 г. были приняты хлебные законы о высоких 
пошлинах на ввоз продукции сельского хозяйства. 
Выросли цены на хлеб и сырьё для фабрик, от чего 
страдали и рабочие, и предприниматели.

Началось движение за реформу парламента, отмену 
хлебных законов и свободу торговли. В 1832 г. прави
тельство вигов провело реформу против «карманных» 
округов, в городах право голоса получила средняя бур
жуазия. В 1846 г. хлебные законы были отменены, 
страна стала переходить к свободной торговле.

В борьбе за реформы в 1830-е гг. вокруг вигов 
складывалась Либеральная партия, а вокруг тори — 
Консервативная. Так развивалась двухпартийная 
система.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ Тяжёлое положение толкало рабо
чих на борьбу, но её отличительной чертой в Англии 
были мирные методы. Исключение составляли лишь 
луддиты , которые в 1810-х гг. ломали машины, счи
тая их корнем всех бед. Преобладали же два других 
пути — борьба за участие рабочих в парламенте для 
принятия выгодных для них законов и создание проф
союзов для защиты их экономических прав. Под руко
водством У. Ловетта в 1836 г. возник чартизм (от 
английского слова charter — хартия, грамота). Главным 
требованием Народной хартии, программы чартистов, 
было всеобщее избирательное право. В 1830-1840-е гг. 
они трижды безуспешно подавали петиции в парламент 
с этим требованием, собирая до 5 млн подписей.

Тяга к мирным методам объяснялась особенно
стью рабочего класса в Англии. Там был широкий 
слой квалифицированных рабочих с хорошей зарпла
той. Эта рабочая аристократия располагалась между 
основной частью рабочих и предпринимателями, смяг
чая конфликты. Именно её представители возглавля
ли рабочее движение, особенно профсоюзы — самые 
развитые в Европе.

В 1801 г. была окончательно при
соединена Ирландия. Страна от
ныне называлась Соединённым 
королевством Великобритании и 
Ирландии. Главным государствен
ным символом стал «союзный 
флаг», или «юнион Джек». Он со
единял в себе шотландский флаг 
Святого Андрея (косой белый крест 
на синем поле), английский флаг 
Святого Георга (прямой красный 
крест на белом поле) и ирланд
ский флаг Святого Патрика (косой 
красный крест на белом поле).

Первоначально Ирландии было 
обещано участие в английском 
парламенте и прекращение ущем
ления прав католиков. Однако 
это произошло лишь в 1829 г. 
под давлением ирландского дви
жения во главе с Д.О'Коннелом. 
Но ирландцы продолжали бороть
ся за автономию, а возникшее в 
1850-е гг. движение фениев — за 
полную независимость страны. Ир
ландский вопрос на долгие годы 
стал одной из самых сложных 
внутренних проблем Англии.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  В чём причины расцвета англий
ской экономики?
О  Почему началась парламентская 
реформа?
О  Каковы особенности рабочего 
движения в Англии?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Как проходила французская про
мышленная революция.
О  В чём причины революций во 
Франции.
О  Что такое «принцип националь
ностей».

ФРАНЦИЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ  XIX в.: 
РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕВОЛЮЦИИ, ИМПЕРИЯ

В о  Франции демократизация политического устрой
ства проходила революционным путём.

ВСПОМНИТЕ:
ф  Когда были Первая республика и 
Первая империя во Франции?

3.4. Вокзал Сен-Лазар 
в Париже, прибытие поезда. 
Художник К. Моне

3.5. Крестьянская семья. 
Художник Ж. Ф. Милле

Францию отличали сравни
тельно невысокие темпы промышленной революции, 
начавшейся здесь около 1830 г. Французский текстиль 
страдал от конкуренции Англии, большой проблемой 
была нехватка угля — главного источника энергии 
того времени. В течение XIX  в. Франции приходилось 
покупать за границей от четверти до половины необ
ходимого угля. Это делало французские товары более 
дорогими и ослабляло их позиции на рынке. К тому 
же до 1860-х гг. были запрещены акционерные обще
ства — самый простой способ финансирования про
мышленности. Быстрее промышленное производство 
стало развиваться с середины XIX  в. В 1860 г. Франция 
заняла второе после Англии место по экспорту своих 
товаров. К 1870 г. была в целом построена железнодо
рожная сеть. Французские изобретения, например мар
теновская печь, стали важным вкладом в промышлен
ную революцию.

Очень важной особенностью Франции являлось 
сохранение мелкого крестьянского хозяйства. Такие 
хозяйства давали продукцию качественную, но доро
гую и в небольших количествах. Высокие цены на 
сельскохозяйственное сырьё сдерживали промышлен
ность, а дороговизна продуктов питания больно затра
гивала горожан.

Мелкое крестьянское хозяй
ство стало одной из причин уникальной демографиче
ской ситуации. Крестьяне старались иметь меньше 
детей, чтобы не дробить и без того небольшой участок 
между многими наследниками. В результате Франция 
оказалась единственной европейской страной, в кото
рой не произошло демографического переворота. 
В 1860-е гг. во Франции на каждые 1000 человек при
ходилось 23 новорождённых (в Англии — 35, в 
Германии — 40). Соответственно во Франции не было 
такого избытка сельского населения и его массового 
ухода в город, как в Англии. В середине X IX  в. 
75% населения Франции проживало в деревне (в 
Англии — 48% ). Не получая достаточного предложе-

ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



ния рабочих рук в городе, предприниматели часто 
основывали новые фабрики в сельской местности.

Французский рабочий класс отличался от англий
ского. Приходя на завод часто из ближайшей сель
ской округи, французский рабочий не терял связь с 
деревней и общинной психологией. Преобладали 
небольшие полуремесленные предприятия. Работая на 
хозяина днём, вечером рабочий такого предприятия 
вполне мог ужинать с ним за одним столом. Во 
Франции не наблюдалось таких крайностей неравен
ства между рабочим и предпринимателем, как в 
Англии, но рабочим также жилось тяжело.

Французская буржуазия была гораздо менее пред
приимчивой, чем английская. Во Франции деньги 
предпочитали не вкладывать, а копить. Поэтому среди 
буржуазии был велик удельный вес банкиров, финан
систов и рантье — людей, живших на проценты со 
своего капитала в банке. Но, будучи осторожной в 
экономической сфере, французская буржуазия была 
очень активной политически.

Английское общество в 
социальном отношении было расколото больше, чем в 
политическом, — там даже рабочие надеялись на пар
ламент. В более традиционном французском обществе 
политические контрасты проступали ярче социальных. 
С революции 1789 г. по 1870-е гг. общество было рас
колото на м онархист ов и р есп убл и к а н ц ев . 
Особенностью Франции были также традиции город
ского радикализм а, прежде всего в П ариже. 
Полуголодные жители его предместьев тоже помнили 
революцию. Способом защиты своих прав они считали 
не петиции, а оружие. Чувствовали себя ущемлёнными 
и многие группы буржуазии. В Англии своевременные 
реформы давали политические права всё новым груп
пам общества. Во Франции власть опаздывала.

Реставрация Бурбонов на французском престоле 
сопровождалась уступками. По Конст ит уционной  
хартии 1814 г., дарованной Людовиком X V I I I  
(1814 -1824 ), его власть ограничивалась Законо
дательным корпусом — двухпалатным парламентом. 
Давались некоторые политические права, более сво
бодной стала пресса. Но этих уступок было недоста
точно. Избирательная система не учитывала абсо
лютное большинство населения страны, в том числе 
буржуазию. Из 26 млн населения избирать могли 
лишь 90 тыс., а быть избранными — 15 тыс. чело
век. Карл X  (1824-1830) ещё более ухудшил ситуа
цию, пойдя на многие уступки эмигрантам. 26 июля 
1830 г. он распустил палату депутатов. Ответом

ОТ РЕСТАВРАЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ

3.6. Рабочий и буржуа. 
Художник Ж. П. Муане

3.8. Карл X. Художник 
Ф. П.-С. Жерар
3.9. Флаги.
Этюд времён революции 1830 г. 
Художник Л. Корье

3.7. Конституционная 
хартия



_____________________________ _ стала Июльская революция, «три славных дня», за
о которые Париж покрылся баррикадами, а корольd результате Августовской рево- а .

с б еж ал  в Англию,люции 1830 г. Бельгия получи
ла независимость от Нидерландов.
В 1830-1831 гг. произошло восстание 
в русской части Польши. Оно было 
подавлено царскими войсками. Вол
нения и восстания затронули также 
Швейцарию, некоторые итальянские 
и германские государства.

3.10. Восстание лионских 
ткачей

C v
Для борьбы создавались и тай 
ные общества, одним из которых 
было Общество времён года во 
главе с социалистом О. Бланки. 
7 его членов считались «неде
лей», 4 «недели» составляли «ме
сяц», 3 «месяца» — «время года», 
4 «времени года» - «год». Бланки 
считал, что группа заговорщиков 
может захватить власть и создать 
новое общество. Но все его по
пытки заканчивались неудачей.

3.11. Свобода, 
ведущая народ. 
Художник 
Э. Делакруа

'О

ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ 1830-1848 гг. После опыта рево
люции 1789 г. на Париж смотрели как на революци
онную столицу Европы, поэтому в ответ на июльские 
события по ней прокатилась революционная волна. 
Однако в самой Франции успокоение было времен
ным.

Новым королём стал Луи Филипп Орлеанский 
(1830-1848), представитель младшей ветви Бурбонов, 
банкир и шахтовладелец, прозванный «король-бур
ж уа». Поощряя развитие промышленности и желез
ных дорог, он отчасти оправдал своё прозвище. Однако 
следствием стал рост числа рабочих и предпринима
телей, интересы которых не учитывались. Рабочие 
выдвигали экономические требования и поднимали 
восстания, самыми крупными из которых стали вос
стания ткачей в Лионе в 1831 и 1834 гг. Буржуазные 
круги требовали расширения политических прав. 
Недовольство рабочих и буржуазии толкало Францию 
к очередной революции.

Весной 1848 г. по Европе прошла новая волна 
революций, толчок которым вновь дал Париж — 
«вечно бьющееся сердце Европы».

Целью революций 1848 г. были демо
кратизация политической системы и 
решение социального вопроса.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. К новой революции 
привели два главных конфликта: один внутри самой 
буржуазии, другой между ней и слоями ниже её. 
Позицию недовольной части буржуазии отражали 
либералы. Они выступали за расширение избиратель
ного права и политические свободы при сохранении 
конституционной монархии. Демократы и социалисты 
требовали установления республики и введения всеоб
щего избирательного права, а также социальной 
защиты. За ними стояли рабочие, городские низы, 
часть мелкой буржуазии. Все эти силы могли идти 
вместе, лишь пока они имели общего противника — 
Июльскую монархию.

В 1846-1847 гг. неурожаи привели к голоду и 
росту недовольства. В феврале 1848 г. вспыхнуло вос
стание, Луи Филипп был свергнут. Но под давлением 
вооружённых низов либералы пошли дальше, чем 
хотели. Помимо их основных требований, провозгла-



шалась республика, всеобщее избирательное право для 
мужчин с 21 года и право каждого человека на труд. 
Для помощи безработным Парижа создавались 
Национальные мастерские. Однако Вторая республика 
просуществовала недолго. Либералы ждали лишь пово

да, чтобы отменить сделанные против 
их воли социальные уступки. В июне 
1848 г. Национальные мастерские 
были закрыты, а протесты рабочих 
ж естоко подавлены. В обстановке 
нараставшего внутреннего напряже
ния выборы президента в декабре 
1848 г. совершенно неожиданно вы
играл Луи Наполеон Бонапарт, пле
мянник Наполеона I. 2 декабря 1852 г. 
он провозгласил себя императором 
Наполеоном III  (1852-1870).

Революция
во Франции потерпела поражение из-за противоречий 
в рядах самих революционеров. Либералы боялись 
протеста низов и повторения 1793 г. Как писал фран
цузский писатель Г. Флобер, для них «в каждом слоге 
слова «республика» блестел топор гильотины». К тому 
же республику не поддержали крестьяне. Для выпла
ты государственных долгов в 1848 г. был введён спе
циальный налог, всю тяжесть которого несли крестья
не. С этого момента они отвернулись от республики и 
выступили за Луи Бонапарта. Здесь ему помогла слава 
его великого дяди.

Период Второй империи стал временем быстрого 
экономического роста. Завершилась промышленная 
революция, протяжённость железных дорог выросла 
в 6 раз, Париж приобрёл свой сегодняшний велико
лепный облик.

В политике Наполеон III установил режим лич
ной власти: права парламента резко сокращались, 
свобода прессы ограничивалась, большую роль игра
ли армия и церковь, противников сажали в тюрьмы 
или изгоняли. С 1860-х гг. начались послабле
ния — восстановлена свобода прессы и собраний, 
права парламента расширены. Одним из способов 
укрепить свой авторитет были войны, которые вёл 
Наполеон III, доказывая величие Франции. Он хотел 
отменить решения Венского конгресса и перестро
ить всю Европу по «принципу национальностей» — 
чтобы каждая нация имела своё государство. Однако 
именно войны и осуществление «принципа нацио
нальностей» в Италии и Германии привели его -К  
империю к краху. *

ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ 1852-1870 гг.

3.12.
Наполеон III

3.13. Баррикада на улице 
Суфло в Париже. 

Художник О. Верне

лор (три цвета) стал официальным 
флагом Франции в 1794 г. До этого I 
в качестве государственного флага 
использовались белые цвета Бурбо- | 
нов. К ним были добавлены синий J  
и красный -  «цвета свободы», слу
жившие символами Парижа и На
циональной гвардии. В 1815 г. Бур
боны вернули свой белый флаг, но 
после революции 1830 г. им вновь 
становится триколор. Именно он 
послужил образцом для большин
ства флагов Европы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  Какие последствия имело сохране
ние мелкого крестьянского хозяйства? 
О  В чём причины поражения рево
люции 1848 г.?
О  Как вы понимаете высказывание 
Меттерниха: «Когда чихает Париж, 
простужается Европа»?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Что такое Рисорджименто. 
t j  В чём заключались цели револю
ции 1848 г. в Италии.
Q  Как возникла единая Италия.

ВСПОМНИТЕ:
Q  Что представляла собой Италия 
при Старом порядке?
О  Что такое национальная идея?

Границы государств к 1859 г.
vj Места сражений во время войны 

с Австрией
Границы Итальянского королевства,

■' образованного в 1861 г.
Годы присоединения территорий к 

i860 Сардинскому, а затем к Итальянскому 
королевству
Границы Итальянского королевства 
в 1870 г.

3.14. Объединение 
Италии

ИТАЛИЯ НА ПУТИ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ

Главным событием в истории Италии XIX в. стало 
национальное объединение.

Наполеон I пере
кроил карту Италии, но Венский конгресс во многом 
вернул её к прежним границам. Италия оставалась, по 
выражению Меттерниха, «географическим понятием», 
т. е. политически раздробленной. На юге располага
лось Неаполитанское королевство, в центре — герцог
ства Парма, Модена, Тоскана и Папское государство, 

на севере Пьемонт (Сардинское королевство). 
Ломбардия и Венеция, самые экономически раз
витые итальянские земли, вошли в состав Австрии. 
На троны вернулись прежние династии, которые 
пресекали либеральные и национальные движе
ния, опираясь на помощь Австрии.

Политическая раздробленность дополнялась 
экономической. Мешали многочисленные тамо
женные границы. Только на реке По их было 80. 
Промышленная революция запаздывала, посколь
ку у каждого отдельного государства не хватало 
на неё сил. Особенно отсталым был полно- -V  
стью аграрный юг Италии. г

С конца XVIII в. нача
лось Рисордж именто (Возрождение) — движе
ние за объединение Италии. Вскоре возникли 
тайные организации карбонариев. Но восстание 
в Неаполитанском королевстве в 1821 г. с их 
участием не получило народной поддержки и 
было подавлено австрийскими войсками.

Итальянским патриотам стало ясно, что нужно 
объяснять народу их цели. В 1831 г. демократ 
Дж. Мадзини создал общество «Молодая Италия». 
Благодаря его пропаганде национальная идея рас
пространилась шире, но мало затрагивала низы. 
Поднятые им в 1830-е гг. восстания закончились 
неудачей из-за пассивности народа.

РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. Как и во Франции, задачами рево
люции 1848 г. были демократизация и решение соци
альных проблем. Но если во Франции демократиза
ция означала расширение конституционных прав, то 
в итальянских государствах — введение самих кон
ституций. В более промышленно развитой Франции 
главным социальным вопросом был рабочий, а в



аграрной Италии — крестьянский. Особое значение 
имел также национальный вопрос.

Зимой — весной 1848 г. в Италии начались рево
люционные движения. Под их влиянием принимались 
конституции. Войска Австрии изгонялись, Пьемонт и 
Неаполитанское королевство начали войну против 
неё. Им помогали добровольцы под руководством 
Дж. Гарибальди, легендарного итальянского патрио
та. В Венеции и Риме были провозглашены респу
блики. Но социальные, либеральные и национальные 
цели революционеров часто противоречили друг другу. 
Буржуазия выступала за объединение Италии и кон
ституции, но боялась требований низов, особенно 
аграрных. Папа Пии IX , сначала выступивший за 
освобождение Италии от иностранного контроля, сам 
же призвал австрийские и французские войска. Летом 
1849 г. революция была подавлена.

Правительство Пьемонта в 1850 г. 
возглавил граф К. Кавур. Усвоив уроки революции, он 
хотел объединить Италию «сверху», не затрагивая народ
ные массы. Кавур сделал свою страну экономическим 
лидером Италии с самой густой сетью железных дорог. В 
отличие от других стран Пьемонт сохранил и введённую 
в 1848 г. Конституцию. Тем самым он возглавил либе
рально-национальные силы по всей Италии. Опыт револю
ции также показал, что итальянцам не по силам самим 
справиться с Австрией. Пообещав Наполеону III Савойю 
и Ниццу, Кавур смог заручиться его поддержкой.

В войне 1859 г. французские и итальянские вой
ска нанесли поражение Австрии. К Пьемонту была 
присоединена Ломбардия. Но в дальнейшей помощи 
Наполеон III отказал. Он вдруг осознал, что, несмотря 
на «принцип национальностей», иметь на собственных 
границах сильную единую Италию не в интересах 
Франции. Тем временем в Тоскане, Модене и Парме 
произошли восстания, и они также присоединились к 
Пьемонту. Весной 1860 г. Гарибальди и около тысячи 
добровольцев отправились на помощь восставшим в 
Неаполитанском королевстве. В результате его побед 
оно тоже стало частью новой Италии.

17 марта 1861 г. сардинский король Виктор 
Эммануил II  был провозглашён королём Италии, вне 
которой оставались лишь Венеция и Рим. В итоге 
войны Италии и Пруссии против Австрии в 1866 г. 
Венеция была также присоединена. Но Рим охраняли 
французские войска, как того требовали католики 
Франции. Получить Рим удалось лишь в 1870 г., когда 
Франция понесла поражение в войне за другое _к 
национальное объединение — германское.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИТАЛИИ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Почему движения 1820-1830-х гг. 
потерпели неудачу?
О  В чём различия революций 1848 г.
во Фрвнцт у Итзлт?
О  Какие выводы из революции сде
лал К. Кавур?

Итальянский триколор возник под 
прямым влиянием французского в 
1796-1797 гг. Созданные Наполе
оном I новые государства в Ита
лии брали за образец французский 
флаг, заменив синий цвет на зелё
ный — «цвет надежды». После 1815 г. 
итальянские государства вернулись 
к своим старым флагам, а трико
лор стал символом борьбы за сво
боду и национальное единство. Его 
использовала «Молодая Италия». 
Возглавив движение за объеди
нение, Пьемонт в 1848 г. принял 
трёхцветный флаг, добавив на него 
герб правящей Савойской династии. 
После 1861 г. он стал государствен
ным флагом единой Италии.

3.16.
Джузеппе
Гарибальди



ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ

ВЫ УЗНАЕТЕ:
Э  Как менялась политическая карта 
Германии.
Q  Кто такие великогерманцы и 
малогерманцы.
U  Как была объединена Германия.

ВСПОМНИТЕ:
^  Что вы знаете о Священной Римс
кой империи?
О  Что такое «принцип национально
стей»?

Главной проблемой германской истории в XIX в. явля
лось создание единого национального государства.

3.17. Герб 
Германского 
союза с 1848 г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА К концу Старого порядка в 
Германии насчитывалось почти 300 государств и 
свыше 1500 более мелких носителей суверенных прав. 
Наполеон I уничтожил большую часть малых госу
дарств, укрупнил средние и в 1806 г. объединил их в 
Рейнский союз под своим контролем. Тогда же была 
распущена Священная Римская империя германской 
нации, просуществовавшая более 800 лет.

Венский конгресс не стал восстанавливать Германию 
в прежнем виде, но и не допустил её объединения. 
В 1815 г. был создан Германский союз, включавший 
35 государств и 4 вольных города, сохранявшие пол
ную независимость. Все они посылали своих предста
вителей во Франкфуртский бундестаг (союзное собра
ние). В нём главную роль играли Австрия и Пруссия, 
продолжившие своё соперничество за лидерство в -V  
Германии. 'Г
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Границы государств к 1864 г.
Пруссия к 1864 г.

[: | Захваты Пруссии в 1864-1866 гг.
— | Прочие государства, вошедшие в 

 Северо-Германский союз
— — Границы Северо-Германского союза

Наступление прусских войск в войнах 
с Данией (1864 г.), Австрией (1866 г.) 
и Францией (1870-1871 гг.)

X  Разгром Австрии Пруссией в 1866 г.
—  Границы Германской империи

3.18. Объединение Германии

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Полити
ческая раздробленность не могла не сказаться на 
экономике. В целом темпы роста населения в 
Германии были одними из самых высоких в 
Европе: от 24 млн человек в 1816 г. до 41 млн в 
1871 г. Но местный рынок у большинства госу
дарств был узким, а собственные ресурсы ограни
ченными. Связи с другими германскими страна
ми страдали от множества пошлин, разнобоя 
валют, мер и весов.

Успешнее всех развивалась Пруссия. Пора
жение от Франции и огромные потери по 
Тильзитскому миру 1807 г. дали толчок для 
реформ 1807-1814 гг. Крестьяне становились 
лично свободными. За выкуп или передачу поме
щику части своего надела они получали собствен
ность на землю и свободу от феодальных повин
ностей. Земля стала свободно покупаться и 
продаваться. Это способствовало развитию капи
талистических отношений. Особой предприимчи
востью отличались юнкеры — помещики Пруссии, 
сохранившие некоторые сословные привилегии. 
Часть разорившихся крестьян стала их батрака
ми, другие уходили в город или эмигрировали.

Пруссия являлась и лидером германской про
мышленной революции. Она шла очень быстрыми 
темпами, но началась лишь в 1820-1830-е гг.



Политическое развитие Германии 
отставало от экономического. После 1815 г. конститу
ции появились лишь в нескольких государствах — 
Баварии, Вюртемберге, Бадене, Гессене. Во всей осталь
ной Германии вернулись абсолютистские порядки.

Громче всех против этого выступили бурши — 
члены студенческих организаций. Они требовали свобо
ды и единства, создания единой конституционной 
Германии. Вместе с тем в их выступлениях часто зву
чала идея превосходства немцев над другими народами. 
В 1819 г. по инициативе Меттерниха были приняты 
решения, запрещавшие организации буршей. Вводилась 
строгая цензура, либеральные деятели арестовывались 
или изгонялись. Например, такая судьба постигла хоро
шо вам известных братьев Гримм, учёных-филологов. 
Однако под влиянием Июльской революции 1830 г. во 
Франции начались новые протесты либералов. Ширилось 
национальное движение. В 1840-е гг. участились высту
пления рабочих. Самым крупным стало восстание силез
ских ткачей в 1844 г.

СВОБОДА И ЕДИНСТВО

3.21. Немецкий Михель 
разрушает таможенные 
барьеры. Карикатура

3.22. «Клуб мыслителей». 
Карикатура на свободу слова 
в Германии

тгЛ

Из-за стремительного роста населения, освобождения 
крестьян и отмены в 1811 г. цехов здесь имелось огром
ное количество свободных рабочих рук. В отличие от 
других стран ведущей отраслью стал не текстиль, а 
железные дороги. В 1835 г. были построены первые 
6 км, а к 1855 г. — уже 8920 км. Благодаря железным 
дорогам ускоренными темпами развивались самые совре
менные отрасли — металлургия и машиностроение. 
Поэтому и германский рабочий класс, возникший позже 
английского и французского, являлся самым современ
ным в Европе. Рекордными были темпы его роста: 1 млн 
в 1848 г., 2,8 млн в 1860 г. Росло и количество про
мышленников, но особенностью германской буржуазии 
являлась большая численность «буржуазии образова
ния» — чиновников, юристов, профессоров и т. д.

Важнейшую роль в промышлен
ном развитии Пруссии сыграло госу
дарство. Всячески поощрялось стро
и тел ьство  новы х п редп ри яти й , 
железных дорог, на 20 лет раньше 
Франции были разрешены акцио
нерные общества. Именно Пруссия 
в 1834 г. организовала Таможенный 
союз, куда вошла большая часть гер
манских государств. Политическая 
раздробленность сохранялась, но воз-
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фон Штейн, ник единый внутренний рынок. Он
прусский создавал экономические предпосылки
реформатор будущего объединения.

3.20. Монтаж 
локомотива. 
Художник 
П. Мейергейм



П осле фев
ральских событий 1848 г. во Франции в раз
личных германских государствах также нача
лась революция. Её главной задачей было 
национальное объединение, а также демокра
тизация политического устройства. Почти 
повсеместно власти сразу пошли на уступки, 
даровав свободу прессы и основные граждан
ские права. В том числе и поэтому революция 
в Германии «остановилась перед тронами». За 
исключением отдельных движений в Южной 
Германии требование республики не выдвига
лось, революция носила умеренный характер. 
С целью определения будущ его облика 
Германии и выработки конституции в мае 
1848 г. было созвано Франкфуртское нацио
нальное собрание — первый в истории обще
германский парламент.

Парламент провозгласил основные граж
данские права, на тот момент самые прогрес
сивные в Европе. Была разработана конститу
ция единой Германии, превращавшая её в 
конституционную монархию. Однако попытка 
определить границы будущего государства 
привела к расколу парламента и обществен
ного мнения Германии. Великогерманцы тре
бовали создания больш ой («в е л и к о й ») 
Германии за счёт вхождения в неё части мно
гонациональной Австрии, населённой немца
ми. Малогерманцы  выступали за исключение 

Австрии из Германии. Общим для тех и других было 
полное пренебрежение интересами других народов 
при проведении будущих границ — поляков, чехов, 
бельгийцев, итальянцев. В итоге возобладали мало- 
германцы, предложившие корону императора единой 
Германии прусскому королю Фридриху Вильгельму 
IV. Однако тот отказался, заявив, что эта корона — 
«собачий ошейник, которым меня хотят привязать к 
революции». Вскоре парламент был распущен, а 
революция подавлена прусскими войсками.

Несмотря на поражение, революция не прошла 
даром. После 1848 г. во всех германских государствах, 
кроме Австрии, были сохранены конституции. В ряде 
стран крестьяне за выкуп освобождались от феодаль
ных повинностей. Усилилось движение к единству.

РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. В ГЕРМАНИИ

К середине XIX в. предпосылки 
объединения в Германии и Италии имели как сходство, 
так и различия. Раздробленность обеих стран закрепил 
Венский конгресс, а попытка объединения «снизу» во

НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ

3.23. Баррикады в Берлине

3.24. Франкфуртское 
национальное собрание

3.25. Фридрих Вильгельм IV 
отказывается от короны 
императора. Карикатура



время революции 1848 г. не удалась. Благодаря 
Таможенному союзу экономические связи между госу
дарствами Германии были более тесными. В отличие 
от Италии она не подвергалась и прямому иностран
ному контролю. Однако объединение «сверху» 
вокруг наиболее сильного государства в Италии 
совершить было проще, так как в такой роли там 
выступало лишь одно государство. В Германии же 
соперничали Австрия и Пруссия.

Постепенно Пруссия вырывалась вперёд за 
счёт своего экономического лидерства. К тому же 
в глазах либералов она была более привлекатель
ной, чем Австрия — страна без конституции.

В Пруссии к власти в 1862 г. пришёл 
«железный канцлер» Отто фон Бис 
марк. Он заявил, что «великие вопро

сы современности решаются железом и кровью», и 
взял курс на объединение Германии путём войны.

j O

ТРИ ВОИНЫ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ В 1864 г. Бисмарк вовлёк 
Австрию в совместную войну против Дании  из-за 
спорны х территорий  герц огств  Ш лезвига и 
Гольштейна, населённых немцами и датчанами. Тем 
самым он показал, что Пруссия защищает немецкие 
национальные интересы, и одновременно затеял кон
фликт с Австрией по поводу результатов этой войны. 
Итогом стала Австро-прусская война 1866 г. Бисмарк 
мог торжествовать победу: Австрия была изгнана из 
Германии, государства которой объединились вокруг 
Пруссии в Северо-Германский союз. Вне его остава
лись лишь 4 государства Ю жной Германии — 
Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт. 
Но их присоединению воспротивился Наполеон III. 
Как и в случае с Италией, его политика была непо
следовательной. Сначала он поддержал объединение 
Германии, исходя из «принципа национальностей». 
К тому же за свой нейтралитет он надеялся получить 
новые территории. Потом Наполеон III понял, что 
сильная единая Германия может угрожать интересам 
Франции, и стал защищать независимость оставш их
ся германских государств. В итоге дело закончилось 
Франко-прусской (правильнее — Франко-германской) 
войной 1870—1871 гг. Против Франции выступили 
все германские государства во главе с Пруссией. 
Франция потерпела поражение, и 18 января 1871 г. 
в Зеркальном зале Версальского дворца была провоз
глашена Германская империя. Создание немец- 
кого национального государства завершилось.

Чёрно-красно-золотой флаг Гер
мании берёт своё начало от цве
тов формы студентов-доброволь- 
цев, сражавшихся с Наполеоном I 
в 1813 г.: чёрный мундир, золотые 
пуговицы, красный кант. Бурши 
использовали его как символ сво
бодной и единой Германии. Рево
люция 1848 г. официально объяви
ла его флагом будущей Германии. 
Но Бисмарк, объединив Германию, 
дал ей чёрно-бело-красный флаг 
Пруссии и Бранденбурга. Чёрно- 
красно-золотой флаг был офици
альным флагом Германии с 1919 
по 1933 г. и является им с 1949 г. 
по сей день.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  В чём особенности промышлен
ной революции в Пруссии?
О  Какой была главная задача рево
люции 1848 г. в Германии?
О  Какой путь объединения Герма
нии предложил Бисмарк?



АВСТРИЯ И ТУРЦИЯ: 
СУДЬБА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИМПЕРИЙ

Австрия отставала по темпам модернизации от 
Англии, Германии и Франции. В Турции модерниза
ция и вовсе делала первые шаги. К тому же оба госу
дарства столкнулись с разрушительной стороной 
национального фактора.

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В течение X IX  в. 
национальная идея оказывала всё большее влияние 
на политику, но оно различалось в разных регионах. 
На западе Европы, например в Англии и Франции, 
она укрепляла уже сущест вовавшие государства. 
Люди сильнее ощущали связь со своей страной, коро
ли начинали править от имени нации. Стремление к 
самостоятельности или даже сепаратизм  (желание 
отделиться) малых народов в составе таких государств 
имели вторичное значение.

В центре Европы, в Германии и Италии, националь
ная идея воздействовала интегрирующим образом, т. е. 
помогала созданию единого государства из отдельных 
частей.

В Восточной и Юго-Восточной Европе, регионе боль
ших многонациональных империй, национальная идея, 
наоборот, оказывала разлагающее влияние. Такие импе
рии могли даже распасться из-за национальных движе
ний своих многочисленных народов. Особенно это _ v  
касалось Австрии и Османской империи. ir

ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Каким был национальный со
став Австрийской империи.
О  В чём причины кризиса Осман
ской империи.
Q  Что такое танзимат.

ВСПОМНИТЕ:
9  Из каких территорий складыва
лась монархия Габсбургов?
О  Как возникла Османская империя?

3.27. Флаг и корона 
Австрийской империи

В разнородной монархии Габс
бургов не было общих символов, 
каждая земля имела свой флаг. 
Поэтому после провозглашения 

| в 1804 г. Австрийской империи 
j Габсбурги использовали чёрно- 
J жёлтые цвета Священной Рим

ской империи, главами которой 
они долго являлись. В 1869 г. по
явился флаг, соединявший крас- 
но-бело-красные цвета герцогства 
Австрии с красно-бело-зелёными 
цветами Венгрии. Одновременно 
сохранялся чёрно-жёлтый флаг, а 
на флоте -  красно-бело-красный, 
ставший основой для флага со
временной Австрии.

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ТЕРРИТОРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫМ
Австрийская империя — это единственная 

великая европейская держава XIX в., не дожившая до 
наших дней. Её бывшие владения ныне принадлежат 
Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, Италии, Хорватии, 
Сербии, Словении, Польше, Румынии, Украине.

Главной проблемой являлось укрепление вну
треннего единства. До самого своего конца Австрия 
представляла собой «собрание корон». Она не под
разделялась, как другие государства, на губернии 
или провинции, а состояла из когда-то присоединён
ных герцогств и королевств с разной степенью само
стоятельности. Долгое время страна даже не имела 
официального названия и называлась «владения 
Габсбургов». Лишь в 1804 г. была провозглаше- 
на Австрийская империя. ir

СОСТАВ



Австрию населяли 11 национальностей: немцы, 
венгры, итальянцы, румыны, а также 7 славянских 
народов — чехи, словаки, поляки, украинцы, сло
венцы, хорваты и сербы. Ещё в XVIII в. это не явля
лось большой проблемой. Но в X IX  в. происходит 
«национальное пробуж дение» народов Австрии. 
Развиваются национальные языки, история и лите
ратура. Народы начинают стремиться к самостоя
тельности или даже независимости, вступая в кон
фликты с центральной властью и друг с другом.

Ведущими позициями обладали немцы. Они фак
тически управляли страной, повсеместно использо
вался немецкий язык. Особое положение занимала 
Венгрия, обладавшая большой самостоятельностью. 
Однако венгры, добиваясь свободы для себя, сами 
угнетали другие народы — словаков, хорватов, сер
бов и румын. Так же поступали поляки Галиции в 
отношении украинцев.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АВСТРИИ Эконо
мика Австрии развивалась медленными темпами. Здесь 
сохранялись многие пережитки прошлого — цехи, 
внутренние таможенные границы, феодальные поряд
ки в деревне. Развитие было очень неравномерным. 
Промышленная революция началась в 1830-е гг., но 
шла медленно и затронула лишь немецкие провинции 
(нынешнюю Австрию) и Богемию (нынешнюю Чехию). 
Не хватало капиталов, угля и предприимчивости. 
Железные дороги не стали таким важным экономиче
ским рычагом, как в Германии. Их протяжённость к 
1850 г. составляла лишь 1700 км. Важным препят
ствием являлся недостаток свободных рабочих рук, 
так как из-за феодальных пережитков в деревне кре
стьянин по-прежнему был привязан к земле.

Численность населения к 1850 г. возросла до 
40 млн человек. Дворянство сохраняло ведущие пози
ции, но его вес в отдельных землях различался: в 
Венгрии каждый 20-й житель был дворянином, а в 
Богемии — каждый 850-й. Буржуазия была малочис
ленной. Преобладавшей группой населения оставалось 
крестьянство. Его положение в отдельных регионах 
также различалось. В немецких провинциях крестья
не были лично свободными и платили оброк, в вос
точных провинциях сохранялись личная зависимость 
и барщина. Возможности выкупа повинностей 
были очень ограниченными. 'Г

УОШШИВШШХВПШПЗ Политическая система в 
Австрии до 1848 г. являлась крайне консервативной. 
Император обладал почти абсолютной властью. Общий

O '

3.28. Портрет венгерского 
дворянина. Художник 

М. Немеш

Успешно развивалась пищевая про
мышленность, особенно производ
ство сахара и пивоварение. Миро
вой славой пользовались дорогие 
предметы быта — рояли и знаме
нитая «гнутая» венская мебель. Вен
ские стулья являлись самыми про
даваемыми в Европе.

3.29.
Венский
стул

Ш Ш ш

& За обладание наделом крестья
нин в австрийской Силезии дол
жен был в год отработать барщи
ны: до 144 дней своей упряжкой, 
28 дней без неё, 2 дня мытьём 
овец, 3 дня загонщиком на охоте, 
б ночей сторожем. Он был обя
зан также поставить на господский 
двор 4 сажени дров, штуку пряжи, 
1 гуся, 9 кур, 60 яиц и заплатить 
1 гульден.
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3.30. Резиденция Габсбургов 
в Вене

3.31. Бегство 
Меттерниха 
из Вены. »  ̂|
Карикатура

3.32. JI. Кошут, лидер 
венгерской революции

для всей империи представительный орган отсутство
вал. В некоторых землях сохранялись старые сословные 
собрания с преобладанием дворянства. Полицейский 
контроль и жёсткая цензура не допускали никаких дви
жений протеста вплоть до революции 1848 г.

■ ЛЦ«)|[>]ЧгЛ:И[:еЕТЯ  Общие для революций 1848 г. 
задачи обладали в Австрии своей спецификой. В 
отличие от Франции демократизация имела в виду 
не расширение политических прав, а их введение. 
Социальная проблема означала не рабочий, а кре
стьянский вопрос. Национальное движение не спла
чивало государство, как в Германии, а вело к обосо
блению отдельных его частей.

В марте 1848 г. началась революция в Вене, затем 
на многих национальных окраинах. Император и 
Меттерних бежали из Вены. Были сделаны важные 
уступки — созыв парламента, дарование конституции, 
принятие закона о выкупе феодальных повинностей. 
Протест стал ослабевать. Летом 1848 г. была подавле
на революция в чешских землях, в октябре — в немец
ких, затем в итальянских. Дольше всех сопротивля
лись венгры.

Революция в Венгрии началась в марте 1848 г. 
Было создано первое самостоятельное венгерское пра
вительство, введены политические свободы, устране
ны феодальные повинности. Но венгры не пошли на 
уступки подчинённым им народам. Это подрывало их 
позиции изнутри. Весной 1849 г. была провозглашена 
независимая Венгрия во главе с JI. Кошутом, но уже 
летом революцию подавили русские войска, прислан
ные по просьбе нового императора Франца «V  
Иосифа (1848-1916). г

К О К Д J\I\U ТЗТШПД После подавления рево
люции начался период реакции. Конституция была 
отменена. Но национальные противоречия нарастали. 
Император сначала попытался идти по пути федера 
лизма, т. е. предоставления большей самостоятель
ности отдельным землям. Потом вернулся к сильной 
центральной власти. Но и то и другое столкнулось с 
сопротивлением венгров. В итоге в 1867 г. было 
заключено соглашение о создании двуединого госу
дарства Австро-Венгрия.

д W: м х*з \ ш \ 1ЛТШПЛ К началу X IX  в. 
Османская империя (Турция) занимала огромную тер
риторию в Европе, Африке и Азии. Но она начала 
ослабевать изнутри. Здесь сохранялись феодальные 
отношения. Промышленная революция и развитие



капитализма обошли Турцию стороной. Менялся и 
характер протестов её многочисленных народов. Раньше 
протесты имели религиозный характер. Турки научи
лись их сдерживать, объединяя приверженцев каждой 
из религий в замкнутые общины — миллеты и не вме
шиваясь в их дела. Но в XIX  в. главными требования
ми стали не религиозные, а национальные. Народы 
Турции стремились к образованию самостоятельных 
национальных государств. Это ставило под угрозу 
целостность Турции. К тому же великие европейские 
державы в своих интересах вмешивались в её внутрен
ние дела. Ослабление Османской империи, борьба за 
независимость её народов и вмешательство великих дер
жав — всё вместе составляло восточный вопрос.

На Балканах под властью Турции 
проживало множество христианских народов, которые 
добивались самостоятельности. Путём двух восстаний 
успеха в 1815 г. добились сербы — возникло автоном
ное княжество Сербия. В 1830 г. полную независимость 
получила Греция. Тогда же Турция начала терять свои 
позиции в Северной Африке — Франция начала «V  
завоевание Алжира, попытался отделиться Египет. У 

Понимая слабость своей страны, султан Абдул  
Межид в 1839 г. начал танзимат  — эпоху реформ. 
Объявлялась неприкосновенность жизни и имущества 
подданных, реформировались административная и 
судебная системы. Но реформы вызвали недовольство 
мусульманского населения, так и не удовлетворив хри
стиан. Последняя в XIX  в. попытка модернизировать 
страну была предпринята в 1870-е гг. В 1876 г. при
нимается Конституция, созывается парламент. Но после 
поражения в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. сул
тан Абдул Гамид II  совершил государственный перево
рот. Парламент был распущен, в стране установлено 
деспотическое правление.

На фоне неудачных реформ 
Турция продолжала терять территории и даже неза
висимость. Её вытесняли с Балкан. После Русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. Сербия, Румыния и 
Черногория стали независимыми, автономию получи
ла Болгария, Австро-Венгрия оккупировала Боснию и 
Герцеговину. Турция была вынуждена уступить 
Англии остров Кипр. В начале 1880-х гг. Англия и 
Франция захватили подконтрольные Турции Египет и 
Тунис. Одновременно из-за долгов Турции западные 
державы взяли под контроль её экономику. X X  век 
Османская империя встречала фактически в каче- 
стве полуколонии европейских стран. У̂

О
Важной частью восточного во
проса была проблема проливов 
Босфор и Дарданеллы между 
Чёрным и Средиземным моря
ми. Россия добивалась свободы 
прохода своих торговых и воен
ных судов и закрытия проливов 
для военных судов других стран. 
В 1833 г. по договору с Турци
ей ей это удалось. Но в 1841 г. 
проливы объявлялись закрытыми 
для всех военных судов, в том 
числе русских. Борьба за про
ливы шла до Первой мировой 
войны.

3.33. Карикатура на планы 
великих держав поделить 
Турцию

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Какими были главные задачи 
революции 1848 г. в Австрии?
О  Что такое восточный вопрос?
О  Почему не удались реформы в 
Турции?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Как в США проходила промыш
ленная революция.
9  Кто такие аболиционисты, 
ф  Почему произошла Гражданская 
война.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как возникли Соединённые Штаты 
Америки?

В  1823 г. была провозглашена 
доктрина Монро, отрицавшая ев
ропейское вмешательство и пре
вращавшая Новый Свет в сферу 
влияния США. В 1845 г. к ней 
добавилась доктрина предопреде
ления судьбы, по которой при
соединение новых территорий 
объявлялось миссией, вручённой 
американской нации свыше. Так 
обосновывалась война с Мекси
кой 1846-1848 гг., в которой та 
потеряла около половины своей 
территории, а США получили Те
хас, Калифорнию, Нью-Мексико, 
Юту и Неваду.

3.34. Жатка С. Маккормика
3.35. Первый в мире пароход 
Р. Фултона «Клермонт»

США ДО ПОСЛЕДНЕЙ т р е т и  
XIX в.: РАБОВЛАДЕНИЕ, 
ДЕМ ОКРАТИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В Западном полушарии лидером процесса модерни
зации стали США.

К7?3!ГСП«1:ЛгЛ:̂ Н?ЕТ?37НТТг;Ы  в  конце XVIII в. жители пер
вых 13 штатов населяли полосу в 300—400 км от берега 
Атлантики. К середине XIX в. границами США стали 
два океана. Некоторые территории США покупали. 
В 1803 г. они купили у Франции Луизиану — огромные 
пространства за рекой Миссисипи, а в 1867 г. приобрели 
у России Аляску. Другие земли захватывались насильно. 
Уничтожались и сгонялись со своих мест индейские пле
мена, велись войны против соседних государств.

Гигантские просторы манили переселенцев из 
Европы, благодаря чему в течение XIX  в. население 
США каждые 27 лет удваивалось. Особенностью США 
была высокая социальная и прост ранст венная  
мобильность (подвижность) населения. Продвигаясь 
вверх по общественной лестнице, американец не стал
кивался с сословными пережитками, как в Европе. 
Огромную роль в смягчении социальных противоре
чий в США играл фронтир — граница незаселённых 
земель на Западе, куда любой человек мог всегда 
отправиться в поисках лучшей доли. НГ

Промышленная рево
люция в США началась около 1815 г. Ведущей 
стала текстильная отрасль, обладавшая важным 
преимуществом — хлопок производился непосред
ственно в США и был дешёвым из-за рабского 
труда. С 1817 по 1837 г. производство тканей 
выросло в 77 раз. Эпоха железных дорог началась 
в 1830 г., и за следующие 30 лет их длина достиг
ла 50 тыс. км — больше, чем в остальном мире, 
вместе взятом.

Сельское хозяйство шло двумя путями: на севере 
преобладали фермерские хозяйства, на юге — рабовла
дельческие плантации. В Европе крестьяне страдали от 
малоземелья, но в США аграрный вопрос был решён 
самым демократическим образом. По гомстед-акту 
1862 г. свободные земли за символические суммы пере
давались в руки тех, кто желал их обрабатывать. 
Однако это стало возможным только после разре- —V  
шения проблемы рабства. г



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМА РАБСТВА_______________________________________________  П олити
ческое лицо СШ А определяли две партии, не раз 
менявшие свои названия. В середине 1850-х гг. воз
никла двухпартийная система демократов и республи
канцев. Более всего их разделяло отношение к про
блеме рабства.

Рабство в США при внешнем сходстве с античным 
в реальности было связано с развитием капитализма. 
Именно благодаря промышленной революции в 
Англии и самих США резко вырос спрос на хлопок. 
С 1790 по 1860 г. его производство увеличилось в 
1500 раз за счёт роста плантаций и изобретения
Э. Уитни эффективной хлопкоочистительной маши
ны. Являясь в конце XVIII в. лишь одним из укладов, 
к середине XIX  в. рабство превратилось в основу эко
номики южных штатов. Интересы плантаторов-южан 
отражала Демократическая партия.

На Севере тон сначала задавали торговые и финан
совые круги. Торгуя хлопком, они были тесно связаны 
с рабовладельцами. Но с успехами промышленной 
революции их стала оттеснять промышленная буржуа
зия, представленная Республиканской партией. Так 
плантаторы потеряли важную опору на Севере. К тому 
же между фермерами Севера и плантаторами Юга 
постоянно возникали конфликты из-за новых земель 
на западе — должны ли они быть рабовладельческими 
или свободными.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА 1861-1865 гг. В 1820 г. был достиг
нут компромисс. Отныне новые штаты принимались 
на условиях равенства: одному рабовладельческому 
соответствовал один свободный. Но споры о штатах 
Канзас и Небраска в 1854 г. привели к порогу войны.

После избрания в 1860 г. президентом противника 
рабства А. Линкольна 11 южных штатов заявили о своём 
выходе из состава США. В 1861 г. началась война. До 
1862 г. её главной целью являлось восстановление един
ства США, затем на первый план вышла проблема раб
ства. В 1863 г. Линкольн издал указ об освобождении 
рабов южных штатов, чем обеспечил их поддержку севе
рянам. На стороне северных штатов были также числен
ное преимущество и промышленная мощь. Они одержа
ли победу. Одним из главных результатов войны стал 
гомстед-акт 1862 г., который обеспечил фермерам пре
имущество перед плантаторами. Другим — принятая в 
1865 г. 13-я поправка к конституции, запрещавшая раб
ство на территории США. Победа промышленного капи
тализма Севера над рабовладельческим Югом устранила 
последние препятствия развитию буржуазных отно-
шений в США.

Расизм, заявлявший о том, что 
негры являются людьми второго 
сорта, господствовал на Юге и 
был широко распространён на Се
вере. Вместе с тем аболиционисты 
(«отменители») выступали за ли
квидацию рабства. Самым извест
ным из них был Дж. Браун. Но и 
противники рабства часто не счи
тали чёрных равными белым. На
пример, даже сражаясь в армии 
северян, чёрные солдаты получали 
7 долларов в день, а белые -  13.

Американский флаг — «звёзды и 
полосы» — был официально учреж
дён в 1777 г. Несмотря на красно- 
бело-синие цвета Великобритании, 
он символизировал независимость 
от неё. 13 полос обозначали 
13 первых штатов, количество 
звёзд менялось с увеличени
ем числа штатов США: от 13
в 1777 г. до 44 в 1896 г. (ныне 50).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  Каковы особенности промышлен
ной революции в США?
О  Почему стало развиваться рабо
владение?
О  Каковы итоги Гражданской войны?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Что такое «европейский концерт». 
О  Какую роль играл восточный воп
рос.
О  Почему Англия преобладала в 
колониях.

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Е  
ОТНОШЕНИЯ В СЕРЕДИНЕ 
XIX в.

Международные отношения в XIX в. развивались в 
новых исторических условиях.

Всё то новое, что, как вы 
уже знаете, принесла с собой модернизация, сказыва
лось и на международных отношениях. Демократизация 
привела к тому, что общественное мнение и пресса 
стали влиять на внешнеполитические курсы прави
тельств. Появление идеологий порождало конфликты 
нового типа, например между либеральными и консер
вативными государствами. Промышленная революция 
сделала уровень экономического развития важнейшим 
показателем силы государства. Отныне в интересах соб
ственной безопасности ни одна страна просто не могла 
себе позволить серьёзного промышленного отставания. 
Демографический взрыв и острота социального вопроса 
стали важными предпосылками усиления колониальной 
экспансии.

На Венском конгрессе 1815 г. не 
просто подвели итог Наполеоновским войнам.

ВЕНСКАЯ СИСТЕМА

ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Образование нацио
нальных государств стало важной причиной измене
ний в Венской системе. Появились новые государства, 
которых не было на карте Европы, начертанной

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА

С Венского конгресса ведёт отсчёт новая 
система международных отношений. 
Отныне по-новому понимался принцип 

европейского равновесия — главного средства против 
гегемонии какой-либо державы.Возникло представление о «евро

пейском концерте» — сообществе 
европейских государств, связанных 
общими интересами: сохранить
мир, не допустить гегемонии од
ной державы, противостоять рево
люциям. Ради этих целей великие 
державы — Англия, Россия, Фран
ция, Австрия и Пруссия, оставаясь 
конкурентами, были всё же готовы 
идти на компромиссы.

Раньше равновесие возникало как бы автоматиче
ски — как результат противостояния различных госу
дарств. Но противостояния были всегда чреваты вой
ной, а после Наполеоновских войн всем державам 
очень хотелось мира. Впервые равновесие стали 
пытаться регулировать. Именно поэтому XIX  век побил 
все рекорды по количеству конференций и встреч 
министров, призванных решить спорные проблемы 
мирными средствами. Но Венская система терпела 
изменения.

ВСПОМНИТЕ:
О  Каким было европейское равно
весие в XVIII в.?

За что боролись в колониальных 
войнах прошлого?

3.36. Венский конгресс 
определяет европейские границы. 
Карикатура



£ г

Венским конгрессом. Сначала это были маленькие 
Бельгия и Греция, но потом возникли новые великие 
державы — Италия и Германия. Они стали искать 
себе место в Европе, порождая новые конфликты. 
Большую роль играли и национально-освободитель
ные движения отдельных народов. Восстание в рус
ской части Польши в 1863 г. привело к обострению 
отношений России с Францией и Англией, поддер
жавшими поляков. Другой причиной, которая расша
тывала Венскую систему, был восточный вопрос.

Когда в
Вене в 1815 г. создавалась новая карта Европы, восточ
ный вопрос не учитывался вовсе. Он по-прежнему счи
тался делом лишь ближайших соседей Османской импе
рии — России и Австрии. Но многочисленные восстания 
балканских народов превращали Турцию, по выражению 
русского императора Николая I, в «больного человека 
Европы». Если бы этот «больной человек» умер, т. е. 
Османская империя распалась, возникла бы проблема 
его огромного «наследства». Каждая великая европей
ская держава готовилась принять участие в его дележе. 
Именно поэтому в 1830-1840-е гг. обострилось соперни
чество Англии и Франции за Египет. Отныне восточный 
вопрос стал делом всей Европы. Главной же его частью 
являлась судьба Балкан. Повсеместно на Западе были 
распространены опасения «русской угрозы».
В европейских столицах опасались, что Россия 
захватит Балканы, объединит все славянские 
народы, и тогда возникнет гигантская импе
рия от Адриатического моря до Тихого оке
ана. Распространялись различные фальшив
ки, вроде подложного «завещания Петра I» 
о намерениях России установить мировое 
господство. Все эти страхи были сильно пре
увеличенными. Однако Россия, как и другие 
державы, действительно хотела обеспечить свои 
интересы на случай краха Османской империи.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Летом 1853 г. Россия 
потребовала от Турции предоставления ей особых 
прав в покровительстве христианским народам 
Османской империи и ввела свои войска в подвласт
ные туркам княжества Молдавия и Валахия на Дунае. 
В ответ Турция объявила России войну. Её поддержа
ли Англия и Франция, высадившие в Крыму свой 
десант. В итоге Россия потерпела поражение. На 
Парижском конгрессе 1856 г. она была вынуждена 
согласиться с ликвидацией на Чёрном море свое- 
го флота и крепостей. пг

КРЫМСКАЯ ВОИНА 1853-1856 гг.

Прологом к войне стала «ссора 
монахов». Католическая и право
славная церкви спорили о «святых 
местах» в Иерусалиме, тогда при
надлежавшем Турции: кто должен 
владеть ключами от храма Гроба 
Господня, делать в нём ремонт 
и т. д. Наполеон III вступился за 
права католиков, а Николай I — 
православных. Этот конфликт обо
стрил политические отношения и 
подготовил к войне общественное 
мнение в обеих странах.

3.37. Британские гренадеры
3.38. Участники Парижского 
конгресса



3.39. Первый паровой 
линкор «Наполеон» 1850 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОИНЫ Франция стала ведущей держа
вой континента. Возникли условия для объединения 
Германии и Италии. Одним из них являлось ослабле
ние Австрии. В Крымскую войну Австрия выступила 
на стороне Франции и Англии, но отказалась участво
вать в боевых действиях, вызвав их недовольство. 
Россия, которая обычно поддерживала Австрию, тем 
более не могла простить ей вероломства, проявленного 
несмотря на русскую помощь в подавлении венгерской 
революции в 1849 г. Поэтому в войнах против Франции 
и Пьемонта в 1859 г. и против Пруссии в 1866 г. 
Австрия оказалась без всякой поддержки и проиграла 
их. Началось объединение Германии и Италии.

Россия не желала иметь на своих границах сильно
го соседа, поэтому раздробленность Германии её устра
ивала. Но ей также хотелось вернуть потери в Крымской 

войне. Поэтому она допустила объединение 
Германии и Франко-германскую войну 1870- 
1871 гг. Благодаря тому что Франция, главный 
участник антирусской коалиции, была разгром
лена, Россия добилась возвращения своего флота 
в Чёрное море.

Вступая в Крымскую войну, Англия стре
милась не допустить проникновения России к 
проливам и на Балканы. Она опасалась, что 
Р оссия будет угрож ать её интересам в 
Средиземном море. После поражения России во 
внешней политике Англии началась эпоха 
«блестящей изоляции»: не вступая ни в какие 
союзы, она строила свою колониальную импе
рию. Постепенно колонии становятся более 
важными и для других государств.

3.40. Карта Европы 
1871 г. в лицах

До 1880-х гг. страны Запада не 
| слишком стремились к прямому 
| захвату заморских территорий. 

Главным средством их эксплуа
тации были неравные торговые 

j договоры, навязанные местным 
правительствам. Иногда устанав- 

| ливался протекторат, сохранявший 
независимость местных властей 
во внутренних делах, но переда
вавший внешние дела и армию 
под иностранный контроль. Так, в 
1863 г. Франция установила про
текторат над Камбоджей.

РОСТ к о л о н и а л ь н о й  а к т и в н о с т и___________________________________  В прежние времена
заморские территории привлекали европейцев возможно
стью получить отдельные виды ценных товаров — пря
ности, золото, кофе, а также рабов. В XIX в. на первый 
план выходит экономическое использование целых стран 
и регионов. Это было связано с двумя новыми фактора
ми. Колоссальный рост населения стал важнейшей пред
посылкой для переселения европейцев в другие регионы 
мира. Он же заставил искать новые ресурсы за океаном 
для обеспечения растущего населения всем необходи
мым. Одновременно промышленная революция сделала 
переселение миллионов человек и захват новых террито
рий технически возможными. Главное же заключалось в 
том, что она привела к качественному росту производ 
ства. Промышленный капитализм поглощал огромное 
количество сырья и в массовых масштабах выдавал гото
вую продукцию. Поэтому, как никогда прежде, возникла



потребность в новых источниках сырья и рынках сбыта 
в колониях. Эта потребность особенно возросла к послед
ним десятилетиям XIX в. в связи с завершением про
мышленной революции в ведущих странах.

КОЛОНИАЛЬНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО_______________________________ В XVII-XVIII вв. за
колонии велись ожесточённые войны. Хотя важ
ность колоний для экономики возрастала, большая 
часть XIX в. обошлась без острых колониальных 
конфликтов. Страны Европы ещё не исчерпали соб
ственных ресурсов. К тому же их внимание было 
сосредоточено на своём собственном континенте с 
его революциями и войнами. Исчезли и сильные 
колониальные конкуренты. Уже к XVIII в. утратили 
позиции Испания и Голландия. Исход Наполеоновских 
войн ослабил Францию. Отныне в колониях и на морях 
почти безраздельно владычествовала Англия.

ПРЕОБЛАДАНИЕ АНГЛИИ Морское и колониальное пре
обладание Англии стояло на трёх китах: стратегиче
ских пунктах в разных морях, колониальных владе
ниях и мировом экономическом лидерстве.

Благодаря обладанию Гибралтаром и Суэцким 
каналом Англия полностью контролировала Среди
земное море. Ключевые позиции на выходе из Балтики 
занимал английский остров Гельголанд. На пути из 
Атлантического в Индийский океан Англия распола
гала Капской колонией на юге Африки. На проходе 
из Атлантики в Тихий океан ей принадлежали 
Фолклендские острова. На выходе из Красного моря 
располагался приобретённый англичанами порт Аден. 
На Дальнем Востоке Англия с 1842 г. обладала 
Гонконгом — воротами в Китай.

Полное морское преобладание служило средством 
экономического проникновения Англии во все регио
ны Земли. Она использовала своё промышленное пре
восходство. Машины производили товаров больше, 
часто лучшего качества и с меньшими затратами. 
Английские товары продавались по всему миру, при
нося огромные доходы.

У Англии было три типа колоний. Колонии белых 
переселенцев — Канада, Австралия, Новая Зеландия — 
уже с середины XIX  в. получали всё больше самостоя
тельности. Меньшими правами пользовались колонии с 
небольшим числом английских переселенцев, располо
женные на островах Ямайка, Цейлон и Мальта. Самым 
же ярким примером английского колониализма, осно
ванного на господстве над местным населением, явля
лись несколько «коронных колоний», крупнейшей _V 
и важнейшей из которых была Индия. 'г

3.41. Прощание с Англией. 
Художник Ф. М. Браун

МОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
^  ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализируйте значение во
сточного вопроса для междуна
родных отношений.

«ПОМОЩНИК»
J  Выясните, когда появился этот 
термин и что он обозначал.
J Какие этапы восточный вопрос 
прошёл в своём развитии?

Какие страны он в первую оче
редь затрагивал?
. J  Как восточный вопрос влиял на 
отношения в остальной Европе?
\J Сделайте выводы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Какие черты характерны для Венс
кой системы?
О  Каковы последствия Крымской 
войны?
О  Почему росла колониальная 
активность европейских держав?



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
J Полвека после окончания Наполеоновских войн ста
ли временем развёртывания промышленной револю
ции вне Англии. В разных странах она имела различ
ную скорость и глубину. Самым же примечательным 
в экономическом развитии этого времени оставалось 
безусловное мировое лидерство Англии.

В области политики везде в Европе на повестке дня 
стояла демократизация. Однако она шла разными 
путями. В Англии избрали путь реформ, большую же 
часть остальной Европы потрясали революции. Име
лись существенные различия в их целях между стра
нами Западной и Центральной Европы. Они касались 
степени демократизации, содержания социальных 
требований.
-J В эти десятилетия национальный фактор впервые 
заявил о себе как о мощной политической силе. 
В результате национально-освободительных движений 
возникли независимые Бельгия и Греция, свободу 
получили также Сербия, Румыния и Черногория. 
Одновременно движения различных национальностей 
подтачивали изнутри Австрию и Османскую импе
рию. Самым же важным результатом действия наци
онального фактора стало возникновение единых Гер
мании и Италии.
■J Главным на международной арене являлось созда
ние Венской системы. Она не только подвела итог 
войнам с революционной и наполеоновской Францией, 
но также впервые попыталась регулировать междуна
родные отношения, не допустить войн и революций.

Коллекция материалов по первой 
половине XIX в.
http://www.wdl.org/ru / search / 
gallery/?time_periods=1800-1849

Подборка материалов по истории 
США в XIX в.
http://america-xix.org.ru/library/

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

^  С чем была связана разная скорость промышленной рево
люции в различных странах Европы и в США?
О  В чём различия политических и социальных требований в 
Англии, Франции, Италии и Германии?
9  Можно ли сравнить роль национального фактора в Англии, 
Германии и Австро-Венгрии?

http://www.wdl.org/ru
http://america-xix.org.ru/library/
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Глава IV

АЗИЯ, А Ф Р И К А  
И Л А ТИ Н С К А Я  
А М ЕР И К А В X IX  в

ИНДИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

КИТАЙ: ОТ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ 
К ПОЛУКОЛОНИИ

ЯПОНИЯ: УДАЧНЫЙ ОПЫТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: 
НЕЛЁГКИЙ ГРУЗ НЕЗАВИСИМОСТИ

АФРИ КА В XIX в.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ...
Чтобы оставаться великои нацией 

или стать таковой, необходимо 
иметь колонии.

Леон Гамбетта, 
французский политик



ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Как завершилось покорение Индии.
Q  Кто такие сипаи и бабиды.
Q  Из-за чего соперничали Англия и 
Россия.

ИНДИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
АЗИЯ

Традиционные общества Индии и Центральной Азии 
разрушались под воздействием европейского колони
ализма.

| Индия состояла из множества 
отдельных княжеств. Императоры династии Великих 
Моголов утратили всякую реальную власть. Структура 
населения была невероятно сложной. Оно состояло из 
огромного количества народов и народностей, говори
ло на различных языках, имело множество верований 
и религий, крупнейшими из которых являлись инду
изм, буддизм и ислам. Население подразделялось на 
замкнутые группы — касты. Члены каждой касты 
вступали в брак только в своей среде, придержива
лись особых культурных традиций, выполняли раз
ные виды работ. Большинство населения жило в 
общинах и занималось сельским хозяйством. Было 
также развито ремесло, особенно текстильное. Его 
главным центром являлась область Бенгалия. 
Индийская аристократия традиционно предъявляла 
очень высокие требования к качеству и художествен
ному исполнению тех товаров, которые она потребля
ла. В результате во многих видах ремесла работали 
мастера, часто создававшие подлинные шедевры архи
тектуры, прикладного и ювелирного искусства.

4.3. Рождество в Индии. 
Художник Е.К. Джонсон

БРИТАНСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО В ИНДИИ Благодаря полити
ческой разобщённости Индии англичане овладели ею 
без особых усилий. К началу X IX  в. они обладали 
Бенгалией и восточным побережьем Индостана. Ведя 
войны и сея рознь между отдельными княжествами, 
английская Ост-Индская компания к 1849 г. покори
ла всю Индию. Часть территорий управлялась ею 
напрямую, а с 500-600 княжествами она заклю- 
чила неравноправные договоры.

Население эксплуатировалось с помощью специаль
ного поземельного налога. К середине X IX  в. этот 
налог и монополии на опиум и соль приносили 85% 
английских доходов в Индии. Индия также являлась 
важным поставщиком хлопка и потребителем готовых 
тканей. Монополия Ост-Индской компании на торгов
лю с ней в этих условиях становилась тормозом. В 
1813 г. она была отменена, и ввоз фабричных тканей 
в Индию за следующие 15 лет вырос в 4 раза. К концу 
XIX  в. Индия потребляла уже 39% всех тканей, выво
зившихся Англией за рубеж. Англичане получали

ВСПОМНИТЕ:
Q  Кто такие Великие Моголы?
Q  Как англичане пришли в Индию?
9  Как в Иране возникла держава 
Сефевидов?

4.1. В индийской 
деревне

4.2. Монета 
Ост-Индской компании



огромные доходы, но сотни тысяч индийских ткачей не 
выдерживали конкуренции с дешёвым английским тек
стилем и разорялись. Из-за снижения уровня потреб
ления индийских аристократов приходили в упадок 
художественные ремёсла. Но традиционное индийское 
текстильное производство сохранилось и к началу 
XX в. даже вышло на четвёртое место в мире.

Огромную ценность для англичан Индия представ
ляла и в качестве поставщика солдат. Индийская 
армия под командой английских офицеров идеально 
дополняла морскую мощь Англии. Однако именно в 
армии произошёл взрыв, едва не лишивший англичан 
Индии.

■ : ! « ! < « :гл*«г>пfcHil В 1857—1858 гг. восстали сипаи 
(«всадники») — наёмные солдаты, набранные из пред
ставителей высших каст севера Индии. Причинами 
стали захват англичанами княжества Ауд, являвше
гося родиной большинства сипаев, а также новая при
сяга на готовность служить за границей, что не допу
скалось многими кастами. Восставшие взяли Дели и 
уничтожили множество англичан. В итоге восстание 
было жесточайшим образом подавлено, но из него 
сделали выводы.

Главным выводом стала полная передача управле
ния Индией от Ост-Индской компании «индийскому 
офису» английского правительства. В самой Индии 
делами управлял вице-король, назначавшийся коро
левой. Произошла реформа армии. При губернаторах 
отдельных провинций создавались совещательные 
органы из местного населения. В 1876 г. королева 
Виктория была провозглаш ена «императрицей 
Индии». В глазах местных князей она тем самым 
заняла опустевш ее место императора Великих 
Моголов, что укрепило позиции англичан.

згшчл[«1« п  Строя в Индии железные 
дороги и фабрики, англичане способствовали её раз
витию. Росла численность местной бурж уазии и 
образованных кругов. Они стали выражать недо
вольство зависимостью своей страны. В 1885 г. воз
никла организация И ндийский национальный кон
гресс. Б. Тилак, один из его 
лидеров, первым выступил за пол
ную независимость Индии и пре
дложил отказаться  от покуп ки  
английских товаров. Другие лиде
ры добивались большей сам остоя
тельности Индии и созыва парла
мента. 4.6. Б. Тилак

Поводом к восстанию послужило 
введение новых патронов. Пронёс
ся слух, что их оболочка, которую 
полагалось скусывать зубами, про
питана свиным и коровьим жиром. 
Солдаты-индусы считали корову 
священным животным, а солда
ты-мусульмане не употребляли в 
пищу свинину. Это стало послед
ним толчком к восстанию.

4.4. Премьер-министр
Б. Дизраэли преподносит 
королеве Виктории корону 
императрицы Индии

4.5. Расстрел сипаев. 
Художник В.В. Верещагин

Англичане действовали не толь
ко силой. В 1830-е гг. началось 
внедрение английской системы 
образования. В 1857 г. открылись 
3 первых университета. Англичане 
хотели воспитать себе из местного 
населения верных помощников по 
управлению Индией. Но вместе с 
английским образованием в Ин
дию проникли многие европейские 
идеи, способствовавшие развитию 
страны.



Персия (Иран) была некогда 
одним из самых мощных государств Востока. Но в 
XIX  в. она пришла в упадок и попала под контроль 
европейских держав. Как и в минувшие века, часть 
населения Персии занималась земледелием, а около 
половины её территории населяли кочевые племена. 
В немногочисленных городах развивались традицион
ные ремёсла — ковроткачество, изготовление бронзо
вой и глиняной посуды.

Управление страной целиком находилось в руках 
шаха и назначавшихся им правителей отдельных 
областей. Поскольку власть шаха никак не контроли
ровалась, характер правления часто зависел от его 
личных качеств. Беспощадных деспотов на иранском 
троне сменяли относительно умеренные правители и 
наоборот. Шах Фатх Али (1801-1834) из новой дина
стии Каджаров был как раз одним из таких умерен
ных правителей. Он попытался укрепить централь
ную власть, поощрял развитие городов. Однако его 
многочисленные войны разоряли страну.

Персия занимала важное страте
гическое положение между Кавказом и Персидским 
заливом. Поэтому она скоро оказалась между двух 
огней. С севера надвигалась Россия, стремившаяся 
овладеть Закавказьем. С юга действовали англичане, 
оберегавшие подступы к Индии. Англия старалась 
подчинить себе Персию экономически и политически, 
чтобы использовать её против России, которую в 
Лондоне считали главной угрозой Индии. В 1801 г. 
между Англией и Персией был заключён договор о 
льготах для английских купцов и о взаимопомощи. 
В первые десятилетия X IX  в. англичане не раз под
талкивали Персию к войнам против России. Их 
конечным результатом для Персии стали потеря 
Закавказья и получение Россией преобладания на 
Каспии. В 1830-1850-е гг. Россия, в свою очередь, 
смогла подтолкнуть Персию на завоевание близкого 
к Индии Гератского ханства, что привело к продол
жительным англо-персидским конфликтам. Одно
временно Англия, Россия и Франция подчиняли себе

ПЕРСИЯ К НАЧАЛУ XIX в.

Англичане силой и уступками стремились пода
вить движение за независимость. Однако ещё боль
шей угрозой «бриллианту британской короны», как 
назвала Индию королева Виктория, они считали 
политику других европейских государств. Поэтому 
Англия старалась подчинить себе соседние страны, 
чтобы как стеной огородить ими Индию. В пер- 
вую очередь это касалось Персии и Афганистана, лг

4.7. Шах Фатх Али

В Алмазном фонде в Кремле хра
нится немой свидетель истории 
далёких восточных стран — ал
маз «Шах». Он относился к ве
личайшим сокровищам индийских 
Великих Моголов, затем был за
хвачен персами. После убийства 
в Тегеране в 1829 г. дипломата и 
писателя А.С. Грибоедова специ
альная делегация привезла его в 
подарок Николаю I. Тем самым 
персы хотели смягчить его гнев 
по поводу убийства посла и по
пытаться снизить выплаты России 
после неудачной для Персии вой
ны 1826-1828 гг.



В 1844 г. торговец Али Мухаммед 
объявил себя Бабом — «воротами», через которые 
явится посланник Аллаха и восстановит справедли
вость. Сам он был арестован, но его учение бабизм 
быстро распространилось. Требование справедливости 
понималось низами как снижение налогов, уменьшение 
эксплуатации, прекращение иностранного влияния. 
Восстания бабидов в 1840-1850-е гг. были подавлены, 
но они ещё больше ослабили страну. К концу XIX  в. 
Россия и Англия подчинили себе Персию не только эко
номически, но и политически, превратив в свою полу
колонию. Зоной влияния России стал север страны, а 
Англии — юг. В начале X X  в. этот раздел был ^к 
закреплён англо-русским договором 1907 г. г

ВОССТАНИЕ БАБИДОВ

иранскую экономику путём заключения неравно
правных торговых договоров. Как и в Индии, поток 
дешёвых промышленных товаров разорял местных 
ремесленников. Долги иностранным государствам 
заставляли повышать налоги. Всё это привело к _V  
восстанию.

Другой зоной англо-русских про
тиворечий стал Афганистан. На протяжении веков он 
входил в состав различных государств Центральной 
Азии, но сохранял свою самобытность. Неплодородные 
плоскогорья Афганистана населяли воинственные 
кочевники, хотя в долинах было также развито земле
делие. Население Афганистана составляло множество 
народностей, преобладавшей из которых были пушту
ны. Очень большую роль играло мусульманское духо
венство. В XIX  в. Афганистан состоял из нескольких 
ханств — Кабульского, Гератского, Кандагарского и 
др. Афганские воины были известны на Востоке свои
ми боевыми качествами, а сам Афганистан имел славу 
неприступной страны. Но и он не избежал судьбы 
полуколонии.

В Афганистане вновь столкнулись два вектора 
колонизации, русской и английской. Взаимные подо
зрения лишь поощряли Англию и Россию на продви
жение вперёд: Россия двигалась на юг, потому что 
опасалась приближения Англии к Средней Азии, а 
Англия стремилась на север, оберегая подступы к 
Индии. Всё же влияние Англии оказалось преоблада
ющим. На рубеже 1830-1840-х и 1870-1880-х гг. она 
вела две войны с Афганистаном. Несмотря на ожесто
чённое сопротивление афганцев, они не могли противо
стоять огневой мощи современной армии. Фактически 
Афганистан превратился в протекторат Англии, Jk 
что в начале X X  в. было признано Россией. АГ

АФГАНИСТАН В XIX в. 4.8. Усыпальница Баба

4.9. Афганистан между Россией
(медведем) и Англией (львом 
Карикатура

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  В чём выражалась эксплуатация 
Индии?
О Только ли отрицательные по
следствия имело господство англи
чан в Индии?
О  С какими целями англичане стре
мились в Персию и Афганистан?
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ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Что такое «опиумные войны».
О  Как проходил раздел Китая.
О  Кто такие тайпины.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как установилась династия Цин? 
О  Как произошло «закрытие» Китая?

4.10.
Император
Даогуан
(1782-1850)

К  этому времени в связи с успе 
хами промышленной революции в 
Англии притягательность Китая ещё 
больше увеличилась. Теперь при
влекали не только товары Китая, 
но и его гигантский внутренний 
рынок. Владельцы 300 английских 
текстильных фабрик потребова
ли от правительства «открыть» 
Китай — ведь если каждый из 
400 млн китайцев купит хотя бы 
по куску их тканей, они получат 
огромные прибыли.

4.11. Англичанин требует 
пропустить опиум. 
Карикатура

КИТАИ: ОТ ВЕЛИКОИ  
СТРАНЫ  К ПОЛУКОЛОНИИ

Столкновение традиционного китайского общества с 
промышленной Европой привело к трагическим для 
Китая последствиям.

Китай в эпоху маньчжурской 
династии Цин являлся мощным централизованным 
государством. Он обладал развитым сельским хозяй
ством, искусными ремёслами, наукой. К 1800 г. чис
ленность населения составляла около 320 млн чело
век. В целом Китай ещё в XVIII в. мало в чём уступал 
европейским странам. Однако благодаря промышлен
ной революции и начавшейся модернизации развитие 
Европы резко ускорилось, в Китае же сохранилось 
традиционное общество.

Европейцы издавна очень хотели торговать с 
Китаем. Их привлекали чай, фарфор, шёлковые 
ткани, художественные изделия. Но мешали два пре
пятствия. В XVIII в. Китай «закрылся» для иностран
цев, оставив для торговли единственный порт Кантон. 
К тому же Европе нечего было предложить взамен. 
Европейские товары китайцев не интересовали, а 
наличных серебряных денег у европейцев не хватало. 
Выход был найден неожиданный.

1|ЫФУЛ:ИВПГСЯТ\:гл;1:1«мГ?У1!И С конца XVIII в. торговцы 
Ост-Индской компании стали продавать в Китае индий
ский опиум. Наркотик поставлялся буквально тоннами: 
300 т в 1810 г., 2600 т в 1839 г. Благодаря этому, по 
выражению американского историка, «систематическому 
преступлению Нового времени» компания получала сере
бро для закупок китайских товаров. Миллионы людей в 
Китае становились наркоманами, а отток серебра пагуб
но сказался на экономике. В 1839 г. наместник южных 
провинций Китая уничтожил 1300 т опиума. Но за нар
которговцев вступилось английское правительство.

В результате начатой Англией Первой «опиумной 
войны» 1840—1842 гг. Китай «открыл» ещё 4 порта, 
передал ей Гонконг и заключил неравноправный тор
говый договор. Вслед за Англией подобные договоры 
подписали другие европейские державы. Китай был 
«открыт», а торговлю опиумом Англия продол- 
жала вплоть до 1911 г. аг

Поражение ослабило Китай и 
вызвало тяжёлые экономические последствия. Сереб
ряные деньги утекали к англичанам, медные деньги



Перед лицом собственной слабости 
китайцы попытались модернизировать свою страну. 
Однако реформы касались главным образом воору
жённых сил — строились военные заводы, арсеналы, 
боевые корабли. Никакой широкой программы реформ 
в экономике и политике не было. Мешала коррупция 
и неповоротливость бюрократического аппарата. Лишь 
в 1890-е гг. под влиянием реформатора Кан Ю-вэя 
начались более широкие реформы — «Сто дней реформ». 
Но было поздно.

ПОПЫТКИ РЕФОРМ

Поражение Китая в войне с Японией 
1894-1895 гг. дало сигнал к его разделу на сферы 
влияния. Франция получила области на юге Китая, 
Англия — в долине реки Янцзы, Германии досталась 
провинция Шаньдун, а России — Маньчжурия. США 
предложили доктрину «открытых дверей», т. е. рав
ного экономического доступа держав ко всей террито
рии Китая. После «Боксёрского» восстания зависи
мость Китая достигла апогея. В нём постоянно 
находились вооружённые силы иностранных государств, 
без послов которых не решался ни один важный вопрос. 
На Китай налагалась гигантская контрибуция, выпла
чивавшаяся вплоть до 1940 г. Из великой страны —V 
Китай превратился в полуколонию. Т

РАЗДЕЛ КИТАЯ

обесценивались, а именно ими пользовались низы. 
Из-за долгов англичанам росли налоги. К тому же рост 
численности населения увеличил нехватку земли. Всё 
это привело к восстанию тайпинов 1850—1864 гг. 
самому кровавому в мировой истории (около 30 млн 
жертв).

Восставшие на юге Китая крестьяне провозгласи
ли создание государства Тайпин («всеобщего мира») 
со столицей в Нанкине. Их главой был сельский учи
тель Х ун Сюцюань. Соединив идеи конфуцианства, 
буддизма и христианства, он призывал к равенству и 
справедливости. Тайпины убивали богачей, крупных 
чиновников и маньчжуров. Часть захваченных 
богатств они передавали бедным. Всё больше китай
цев расплетали косы — символ покорности маньчжу
рам — и вступали в их ряды.

Хаосом в Китае поспешили воспользоваться евро
пейцы. Англия и Франция развязали Вторую «опиум
ную войну» 1857-1860 гг. и получили доступ к вну
тренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую 
область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, 
Япония — некоторые острова. Однако именно с помо
щью англо-французских войск удалось подавить 
восстание тайпинов.

4.12. «Боксёрское» 
восстание

О
В  1900 г. в Китае вспыхнуло народ
ное восстание «ихэтуань», направ
ленное против засилья чужеземцев 
и названное европейцами «Боксёр
ским» за название и эмблему вос
ставших - сжатый кулак. «Боксёры» 
нападали на европейцев, убили 
немецкого посла. В ответ была 
создана армия восьми держав, 
вскоре взявшая Пекин. После этого 
китайское правительство, которое 
сначала поддерживало «боксёров», 
потопило восстание в крови.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Почему англичане продавали в 
Китае опиум?
О  Чем было вызвано восстание тай
пинов?
О  В чём страны Запада оказались 
сильнее Китая?

4.13. Раздел Китая. 
Карикатура



4.14. Самурай. X IX  в.

ВСПОМНИТЕ:
Q  Как установилась власть сёгунов? 
ф  Почему «закрылась» Япония?

ВЫ УЗНАЕТЕ:
д  Как произошло «открытие» 
Японии.
О  Что такое Реставрация Мэйдзи.
О  Как в Японии началась эпоха 
реформ.

ЯПОНИЯ: УДАЧНЫЙ ОПЫТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Единственным в Азии примером успешной модерни
зации была Япония.
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ЯПОНИЯ В НАЧАЛЕ XIX в. Как и Китай, Япония ещё в 
1637 г. «закрылась» от внешнего мира. В ней продол
жалась эпоха сёгуната, когда при бессильном импера
торе страной управляли военные наместники — сёгу- 
ны. Часть страны они контролировали непосредственно, 
часть — через крупных князей ( даймё), которым под
чинялись самураи — воинственное мелкое дворянство.

Экономика Японии была типичной для традицион
ного общества. Её основу составляло сельское хозяй
ство, хотя развивались и мануфактуры. Многие даймё 
вводили пошлины и печатали собственные деньги, что 
мешало развитию внутреннего рынка. Казалось, что 
отсталая Япония, подобно Китаю, не будет иметь ника
ких шансов при столкновении с промышленными стра
нами Запада.

4.15. Американский командор 
М. Перри «открывает» 
Японию

«ОТКРЫТИЕ» ЯПОНИИ Сначала всё действительно раз
вивалось по китайскому сценарию. В 1854 г. американ
ские корабли насильно «открыли» Японию. Она была 
вынуждена разрешить торговлю через определённое 
количество портов. Первоначально с США, а затем и с 
европейскими странами Япония подписала неравно
правные торговые договоры. Однако в отличие от Китая 
этим договорам не предшествовали боевые действия, 
поэтому их условия были мягче. Но главное заключа
лось в том, что Япония совсем иначе, чем Китай, отре
агировала на иностранное вмешательство.

N
В Китае поздно осознали необходи
мость реформ, а сами реформы были 
частичными и непоследовательными. 

В Японии началась эпоха реформ с целью полной 
модернизации страны.

РЕСТАВРАЦИЯ МЭИДЗИ Как и в других странах Востока, 
европейские товары, хлынувшие в Японию, привели к 
разорению местных ремесленников и купцов. Последней 
каплей стал обстрел японских городов кораблями запад
ных стран в 1863-1864 гг. Японцы ещё раз убедились 
в собственной слабости, а также в том, что режим сёгу
ната не может их защитить. Надежды на возрождение 
страны они всё больше связывали с императором.



В 1867 г. произошёл переворот, и власть впервые 
за много веков от сёгуна перешла в руки императора. 
Им стал М уцухит о  (1852-1912), принявший имя 
Мэйдзи — в переводе с японского «просвещённое прав
ление». Он отменил сёгунат, сделал Токио столицей 
страны и выдвинул лозунг: «Знания всего мира — для 
укрепления власти императора!»

Эти слова не расходились с делом. В 
каждой сфере японцы последовательно брали всё луч
шее, что мог предложить Запад. У Франции заимство
валась административная система, сменившая старые 
феодальные порядки управления через князей. У 
англичан японцы переняли флот и железные дороги, 
у немцев — армию и университеты. В 1871 г. в 
Европу и СШ А отправилась делегация, которая в 
каждой стране тщательно изучала, какие «знания 
мира» могут пригодиться Японии.

Особенно успеш но развивалась эконом ика. 
Аграрная реформа сделала крестьян собственниками 
своей земли, которая свободно покупалась и продава
лась. Это привело к тому, что часть крестьян теряла 
свои владения, другие, наоборот, их увеличивали. В 
результате первые устремились в города, превращаясь 
там в рабочих, а вторые наращивали производство, 
удовлетворяя спрос растущих городов на продукты 
питания. Стремительно развивалась промышленность. 
Здесь главную роль играло государство. Оно давало 
различные льготы для строительства заводов, а глав
ное — само строило множество предприятий, пере
давая их потом в частные руки. К началу X X  в. в 
Японии бурно росли все основные отрасли промыш
ленности, в том числе и самые современные — хими
ческая и электротехническая.

В 1889 г. была принята Конституция. Япония про
возглашалась конституционной монархией с сильной 
императорской властью. Создавался двухпалатный 
парламент. В 1890-е гг. появились первые партии.

Быстро превращаясь в развитую промышленную 
страну, Япония сразу стала использовать это преиму
щество в отношениях со своими соседями. Уже в 
1876 г. она навязала Корее неравноправный торговый 
договор — точно так же, как это делали европейцы. 
Наравне с другими странами японцы участвовали в 
разделе Китая и в подавлении «Боксёрского» восстания. 
С собственной зависимостью от стран Запада Япония 
рассталась очень быстро. Большая часть неравноправ
ных договоров была отменена уж е в 1890-е гг. 
В X X  в. Япония вступала как первая азиатская вели
кая держава.

ЭПОХА РЕФОРМ

В основе многих успехов Японии
лежали изменения в образовании. 
Множество японских студентов от
правились в европейские универ
ситеты. В самой Японии основыва
лись университеты, приглашались 
сотни западных специалистов. 
Вводилось обязательное школьное 
обучение. Но помимо современ
ных наук, школьникам внушалась 
мысль о величии Японии и её 
праве господствовать над миром. 
Энергия национализма также стала 
важной причиной успехов японцев 
в самых разных отраслях.

4.17. Провозглашение
конституции Японии



ВЫ УЗНАЕТЕ:
Q  Как Латинская Америка получила 
независимость.
О  Кто такие каудильо.
9  Что такое политика «большой 
дубинки».

ВСПОМНИТЕ:
О  Какую роль играли американ
ские колонии для Испании и Порту
галии?
О  Что такое доктрина Монро?

О к .
Название «Латинская Америка» 
подразумевало, что её население 
говорило на романских языках, 
происходивших от латыни, — ис
панском и португальском. Оно 
распространилось благодаря На
полеону III, который подчёркивал 
общую «латинскую» основу фран
цузского, испанского и португаль
ского языков. Желая укрепить 
позиции Франции по ту сторону 
океана, он противопоставлял ка
толические «латинские» страны их 
протестантским англо-саксонским 
соседям.

ЛАТИНСКАЯ АМ ЕРИКА: 
НЕЛЁГКИЙ ГРУЗ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
В странах Латинской Америки сохранялось традици
онное общество, а модернизация проходила крайне 
медленными темпами.
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Ам ерике (землях обеих Америк южнее СШ А и 
островах Карибского моря) к концу XVIII в. неза
висимых государств не было. Львиная доля этих 
земель являлась колониями Испании. Бразилия 
принадлежала Португалии, небольшие владения — 
другим европейским странам.

Население было очень пёстрым. Его основу состав
ляли потомки белых переселенцев — креолы, негры- 
рабы и индейцы. От различных вариантов смешанных 
браков между ними происходили метисы, мулаты и 
самбо. Привилегированное положение занимали кре
олы, а самое низкое — негры-рабы.

Экономика была аграрной. Преобладали владения 
крупных помещиков — латифундии. Землю в них 
обрабатывали либо рабы, либо исполнявшие трудовую 
повинность индейцы, либо пеоны — кабальные батра
ки. Многие земли принадлежали испанской короне и 
церкви. Но существовали и свободные крестьяне- 
скотоводы — гаучо.

ВОИНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ____________________________  Безземелье и налоги в поль
зу Испании давно тяготили низы. Были недовольны и 
креолы, владевшие латифундиями и рудниками. 
Испания не могла поглотить всю их продукцию, но 
запрещала торговлю с другими странами. Вдохновлял 
и пример независимости США. Восстание рабов во 
главе с Туссеном Лувертюром на о. Гаити привело к 
появлению в 1804 г. первого в Латинской Америке 
независимого государства. Последним толчком стал 
разгром Испании Наполеоном в 1808 г. Началась 
Война за независимость 1810—1826 гг.

Повсеместно вспыхивали восстания. В 1811 г. под 
руководством офицера С. Боливара независимости 
добилась Венесуэла. Священник М. Идальго возгла
вил восстание в Мексике. Везде на месте испанских 
колоний возникали новые государства. После сверже
ния Наполеона Испания на время восстановила свою 
власть. Однако уже с 1817 г. Боливар приступил к 
освобождению севера, а аргентинский генерал X. Сан- 
Мартин — юга Южной Америки. Испании удалось

4.19.
Симон
Боливар

4.18.
Ф.Д. Туссен 
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сохранить лишь острова в Карибском море — 
П уэрто-Рико. В 1822 г. независимость 
Португалии получила и Бразилия.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Кубу и 
ОТ

Ресурсы Латинской Америки 
больше не утекали в Испанию и П ортугалию. 
Отменялась трудовая повинность индейцев, постепен
но ликвидировалось рабство. Но из-за слабости эконо
мики бывшие колонии скоро попали в зависимость от 
европейских стран и США, превратившись в их сырье
вой придаток. Так, Бразилия поставляла каучук и 
кофе, Чили — серебро и медь, Аргентина — мясо и 
зерно. Вкладывая деньги в ключевые отрасли и давая 
займы, ведущие страны Запада влияли на местные 
правительства. Этому способствовал недостаток соли
дарности между ними и внутренние проблемы.

Почти повсеместно утвердился республиканский 
строй, но существовало множество пережитков, напри
мер каудилъизм. Борьба между вождями-каудильо вела 
к постоянной внутренней нестабильности или к дикта
туре. Так, в Мексике диктаторами стали А. Санта Ана 
(1833-1855) и П. Диас (1876-1911).

Англия, Франция и США навязывали молодым 
государствам выгодные для себя экономические усло
вия, часто прибегая к силе оружия. С 1861 по 1867 г. 
продолжалась интервенция Франции в Мексику, закон
чившаяся гибелью её ставленника — «императора» 
Максимилиана. Но главную роль в экономическом 
подчинении Латинской Америки играли США.

Отталкиваясь от доктри
ны Монро, американцы преследовали в Латинской 
Америке разные цели. В случае с Мексикой, как вы 
помните, это были территориальные захваты. В 
Центральной Америке они хотели контролировать 
будущий канал между Атлантическим и Тихим океа
нами, а в Южной Америке и на островах Карибского 
моря — добиться господства на местных рынках. С 
этой целью США выдвинули лозунг панамериканиз
ма — солидарности стран обеих Америк. На конфе
ренции в 1889 г. они попытались создать общий 
Таможенный союз, но потерпели неудачу. Другим 
способом было применение силы. Воспользовавшись 
борьбой Кубы за независимость, США в 1898 г. нача
ли войну против Испании. В результате она передала 
США Пуэрто-Рико, а Куба фактически попала под их 
протекторат. В начале X X  в. президент Т. Рузвельт  
перешёл к политике большой дубинки — открытому 
вмешательству во внутренние дела латиноамери- - V  
канских государств.

4.20. Казнь Максимилиана I.
Художник Э. Мане

О
Вокруг каудильо (вождя) форми
ровался клан -  группа его сто
ронников. Каудильо оказывал им 
покровительство, а те платили ему 
личной преданностью. Политиче
скую жизнь определяли не столько 
выборы, партии и законы, сколь
ко бесконечная борьба за власть 
между такими кланами. Поэтому 
по количеству мятежей и мало что 
менявших революций латиноамери
канские страны били все рекорды.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Почему началась Война за неза
висимость?
О  В чём причины слабости бывших 
колоний?
Q  Какие цели преследовали в 
Латинской Америке США?

4.21. Т. Рузвельт 
и политика 

«большой дубинки». 
Карикатура

L



АФ РИКА В XIX в.

По характеру и степени раз
вития в Африке выделялись две большие зоны. 
Наиболее развитым был её север. Он издавна участво
вал в культурном обмене стран бассейна Средиземного 
моря. Здесь находились крупные исламские арабские 
государства — Египет, Алжир, Марокко и др. Южнее, 
за Сахарой, начинался другой мир — мир «чёрной» 
экваториальной Африки. Тяжёлый климат, множе
ство опасных болезней, тропические леса и скудные 
почвы не позволили местным племенам достигнуть 
высокой ступени развития. Некоторые из них вели 
жизнь людей каменного века. Подобия государств 
чаще возникали на океанских побережьях.

Хотя именно в Африке ещё в XV в. началась исто
рия европейского колониализма, вплоть до X IX  в. она 
мало привлекала европейцев. К началу века их насчи
тывалось лишь около 25 тыс., причём большая часть 
проживала в Капской колонии на юге Африки. 
Слоновую кость и рабов европейские торговцы полу
чали через свои небольшие опорные пункты на побе
режье. Продвигаться вглубь не было необходимости. 
К тому же из-за тропических болезней Африка имела 
славу «могилы белого человека». Поэтому поко- 
рение её европейцами началось с севера. Jr

АФРИКА К НАЧАЛУ XIX в.

В 1830-е гг. Франция 
начала завоевание Алжира, правитель которого фор
мально считался вассалом турецкого султана. Тысячи 
французов получили там земли, притесняя местное 
население. Алжир стал главным опорным пунктом 
Франции в Африке.

Самой крупной и богатой страной 
в Африке являлся Египет, управляв
шийся наместниками султана. Особую 
известность из них получил Мухаммед 
Али (1805-1849). Он провёл земель
ную реформу, перестроил армию по 
европейскому образцу, пытался разви
вать м естную  промы ш ленность.
Неоднократно воюя против султана,
Мухаммед Али добился фактической 
самостоятельности Египта, а также 4.24.
распространил свою власть на Судан. Мухаммед
Однако внутри страны при его преем- Али

ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Какой была Африка до европей
ского завоевания.
О  Какие земли получили в ней раз
ные европейские страны, 
ф  Как проходило колониальное 
соперничество.

ВСПОМНИТЕ:
Q  Какую роль играла Африка в 
колониальных империях XV I— 
XVIII вв.?
9  Как началась торговля африкан
скими рабами?

Главную роль в развитии Африки в XIX в. сыграло 
европейское вмешательство.

4.23. Поводом для завоевания 
Алжира стал удар веером, 
нанесённый французскому 
дипломату

4.22. Дом первого губернатора 
Капской колонии



никах росло влияние европейцев, строивших фабрики 
и железные дороги и наводнивших Египет своими 
товарами. Участие в строительстве Суэцкого канала и 
нерасчётливо взятые займы в 1876 г. привели Египет 
к банкротству. Для выплаты долгов учреждалась спе
циальная комиссия во главе с французами и англича
нами, которая контролировала финансы страны. 
Недовольные египтяне создали партию Ватан во 
главе с полковником А. Ораби, который в 1881 г. 
совершил переворот, изгнав иностранцев. Но в 1882 г. 
англичане силой подчинили себе Египет. Власть 
наместника стала чисто формальной, фактически же 
Египет превратился в английскую колонию.

В 1881 г. Франция установила протекторат над 
соседним с Алжиром Тунисом. Постепенно во всё боль
шую зависимость от Франции попадало Марокко. 
Таким образом, к началу X X  в. почти все государства 
Северной Африки, кроме турецкой Триполитании 
(Ливии), оказались во власти европейцев. ir

Англия и Франция соперничали 
за Египет ещё с похода Бона
парта 1798 г., когда он разгро
мил египтян в легендарной Бит
ве при пирамидах, но потерял 
флот, потопленный англичанами.
В турецко-египетских конфликтах 
1830-1840-х гг. Франция поддер
жала Мухаммеда Али вопреки 
Англии, выступившей на стороне 
султана. Постройка под француз
ским руководством Суэцкого ка
нала, казалось, вывела Францию | 
вперёд. Но в 1875 г. англичанам | 
удалось выкупить контрольный \ 
пакет акций канала и приобрести 
решающее влияние.

Захваты Туниса и 
Египта дали старт бешеной гонке за колони
ями — «схватке за Африку». Помимо Англии 
и Франции, в ней приняли участие Германия,
Италия, Испания, Португалия и Бельгия. В 
результате за 30 лет огромный континент был 
поделён почти без остатка. Более 16 млн км2 
с населением свыше 100 млн человек попали 
под власть европейцев.

Независимость сохранили лишь две 
страны, одной из которых была Эфиопия — 
феодальное государство с переж итками 
рабовладения и родо-племенного строя.
В 1850-е гг. негус (император) Теодрос II  
объединил страну и сделал её способной 
противостоять колонизаторам. В 1896 г. эфиопы 
нанесли сокрушительное поражение итальянским 
войскам и отстояли независимость.

Независимой осталась и крохотная республика 
Либерия на западе Африки, основанная бывшими раба
ми из США и потому пользовавшаяся американским 
покровительством. Вся остальная Африка была покоре
на. Народы, часто не знавшие даже плуга, ничего не 
могли противопоставить мощи промышленной Европы.

Около трети Африки принадлежало Франции. 
Двигаясь из Алжира, а также из своих колоний на 
атлантическом побережье (Сенегал, Гвинея) на вос
ток, она создала огромную единую территорию в севе
ро-западной Африке. Англия владела Нигерией, обла
стями на западном и восточном берегах Африки,

«СХВАТКА ЗА АФРИКУ»

4.25. Битва при пирамидах. 
Художник А. Ватто

4.26. Французская медаль 
за завоевание Египта 

в 1798 г.



Завоеванию Африки предшество
вало её изучение. Рискуя жизнью, 
смельчаки годами путешествова
ли по неизведанному континенту. 
Одним из них был немецкий ис
следователь Судана Г. Барт. Под 
видом арабского учёного он за 
5 лет пешком и на лошади пре
одолел 18 тыс. км, выучил 7 мест
ных языков и составил полное 
описание Судана и его народов. 
Самым же известным исследова
телем Африки являлся шотландец 
Д. Ливингстон. Он почти 30 лет 
путешествовал по Африке, совер
шил множество открытий и стал 
первым европейцем, пересёкшим 
её с запада на восток.

а также Египтом на севере и Капской колонией на 
юге. Ангола и Мозамбик принадлежали Португалии, 
а часть Марокко и Западной Сахары — Испании. У 
Германии было 4 колонии, в том числе Того и 
Камерун. Италия получила часть Сомали, а в 1912 г. 
Ливию. Большим сюрпризом стало появление в рядах 
колониальных держав крохотной Бельгии, король 
которой Леопольд II  приобрёл в долине реки Конго 
территорию, в 70 раз превышавшую размеры его 
собственной страны. к

Мотивы проникновения в Африку изме
нились. Теперь привлекали уже не рабы, 
а источники сырья и рынки сбыта.

Часто колонии захватывали как бы впрок, не вни
кая в их экономическую ценность, — лишь бы побы
стрее, чтобы не дать опередить себя конкурентам.

КОЛОНИАЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО В А Ф РИ КЕ

4.27. Французская школа 
в Сенегале

Большую роль в переменах в 
Африке сыграло христианство. 
В начале XIX в. там преоблада
ли различные местные культы — 
предков, солнца и т. д. Север Аф
рики был мусульманским, а Эфи
опия — христианской. Насаждение 
христианства стало частью колони
ального подчинения африканских 
народов. Но, с другой стороны, 
именно католические и проте
стантские миссионеры открывали 
школы и несли знания в самые 
отдалённые уголки Африки.

' ' О

Колонии находились в разной степени 
зави си м ости  и управлялись такж е 
по-разному. Англичане часто предпочитали 
использовать уже сложившиеся местные 
государственные или племенные структу
ры, а французы внедряли свою собствен
ную администрацию. В любом случае целью 
оставалась эксплуатация местного населе
ния. Почти во всех колониях каждый 
житель и его жилище облагались специ
альными повинностями. Во многих евро
пейских владениях в Африке местное насе

ление принуждалось к обязательному выполнении: 
определённого вида работ, например в шахтах или пс 
сбору каучука. Иногда формы принуждения отлича 
лись крайней жестокостью. Так, в Бельгийском Конге 
человеку, который не выполнил норму по заготовке 
каучука, отрубали кисть руки.

Как правило, колонизаторы не считались с инте 
ресами местного населения. Границы служили липп 
для определения владений отдельных европейски? 
стран. Чаще всего это были прямые линии, проводив 
шиеся без всякого учёта проживания местных народ 
ностей. Народы произвольно разделялись и смешива 
лись в различных колониях, что породило этнически! 
(этнос — народ) конфликты, некоторые из них про 
должаются до наших дней.

Вместе с тем при всех несправедливостях, чинимы: 
европейцами, их появление в Африке имело и положи



тельные стороны. Закончилась многовековая изоляция 
континента. Народы, ещё недавно ведущие примитив
ный образ жизни, познакомились с множеством дости
жений европейской цивилизации, хотя часто и в очень 
болезненной форме. Появились школы, распространя
лись современные знания и идеи, которые уже в X X  в. 
помогли африканцам в борьбе за освобождение.

В гонке за колониями 
конфликты были неизбежны. Главными соперниками 
являлись Англия и Франция.

Англия расширяла свои владения, двигаясь из 
Египта на юг и из Капской колонии на север. В иде
але англичане хотели пересечь своими колониями всю 
Африку по вертикали. Ярым приверженцем этой идеи 
выступал политик и предприниматель С. Родс. Но 
движению на юг из Египта помешало восстание в 
Судане, поднятое в 1881 г. религиозным деятелем 
Мухаммедом Ахмедом. Он объявил себя Махди — 
посланником Аллаха, который должен восстановить 
справедливость. Восставшие разгромили англо-египет
ские войска и создали в Судане мусульманское госу
дарство. Это было одно из первых успешных восста
ний против колонизаторов в Африке. Но Махди стал 
покорять население южнее Судана, насильственно 
навязывая ему ислам. В 1898 г. англичане разгроми
ли армию махдистов и продолжили движение на юг.

Если англичане стремились пересечь Африку по 
вертикали с севера на юг, то французы шли по гори
зонтали с запада на восток. По всем законам полити
ки и геометрии эти колониальные векторы должны 
были пересечься в какой-то точке. Ею стала судан
ская деревня Фашода. В том же 1898 г. в ней столк
нулись английский и французский отряды, что при
вело к кризису, закончившемуся разграничением _к 
их владений в Судане. 'г

КОЛОНИАЛЬНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

4.29. Англия (Волк) требует 
от Красной Шапочки (Франции) 
отдать ей Фашоду. Карикатура

4.28.
Сесиль Родс

АНГЛО-БУРСКАЯ ВОИНА Одновременно англичане рас
ширяли свои владения на юге. Капская колония у 
мыса Доброй Надежды, некогда основанная голланд
ской Ост-Индской компанией, в эпоху Наполеоновских 
войн досталась англичанам. Потомки голландских 
поселенцев буры ушли на север и основали республи
ки Трансвааль и Оранжевая. Однако они стояли на 
пути проекта соединения английских владений на 
севере и юге Африки. К тому же на их территории 
были открыты крупнейшие в мире месторождения 
алмазов. Поэтому в 1899 г. Англия начала войну про
тив бурских республик, закончившуюся её побе- - V  
дой три года спустя. 'с

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Почему ббльшая часть Африки 
оставалась неразвитой?
О  Чем привлекала Африка колони
заторов?
О  Только ли негативные последствия 
имело европейское владычество в 
Африке?

4.30. Сражение 
между англичанами 

и бурами



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
^  В X IX  в. в европейских странах и Северной Аме
рике шла стремительная модернизация, в то время 
как в остальном мире продолжали сохраняться тради
ционные аграрные общества.
J В результате возникла большая разница в экономи

ческом, политическом и военном развитии. Европа и 
СШ А использовали её для прямого или косвенного 
подчинения своим интересам стран остального мира.
J  Противостоять этому было возможно, только прово
дя модернизацию собственной страны по западному 
образцу. В большинстве стран Азии, Африки и Латин
ской Америки в X IX  в. этого не произошло вовсе, 
Китай начал подобные реформы с запозданием, и лишь 
Япония смогла в кратчайшие сроки осуществить 
успешную модернизацию.
j  Остальные страны и целые континенты подверга
лись колониальной эксплуатации. Её целью являлось 
получение новых источников сырья и рынков сбыта 
для быстро растущей промышленности ведущих стран 
Запада. Важную роль играли политические и страте
гические интересы, которые, например, преследовали 
Г,TIT А в Карибском море или Англия в Афганистане. 
Для Англии и Франции колонии стали также постав
щиками солдат.

Коллекция материалов по истории 
Латинской Америки в первой поло
вине XIX в.
http://www.wdl.org/ru/search/ 
g a lle ry / ? t im e _ p e r io d s  = 1800- 
1849&regions=latin-america-and- 
the-caribbean
Коллекция материалов по истории 
Центральной и Южной Азии в пер
вой половине XIX в. 
http://www.wdl.org/ru/search/ 
gallery/?time_periods=1800- 
1849&regions=central-and-south- 
asia

\J С другой стороны, зависимые страны получили 
толчок для собственного развития. К ним проникали 
новые знания и технологии, они включались в миро
вой рынок. Так готовилась почва для преодоления 
собственной отсталости и будущего освобождения от 
колониальной зависимости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

9  Почему странам Европы и США удалось подчинить себе 
почти весь остальной мир?
9  Как изменились мотивы колониальной экспансии в XIX в. 
по сравнению с XVII—XVIII вв.?
О  В чём сходство и различия в подчинённом положении 
стран Латинской Америки, Азии и Африки в XIX в.?

http://www.wdl.org/ru/search/
http://www.wdl.org/ru/search/


Глава 5 ■  АНГЛИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 
XIX в.

СТРАНЫ  ЕВРОПЫ 
И США 
В ПОСЛЕДНИЕ 
Д Е С Я ТИ Л Е ТИ Я  
XIX  в.

I

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА 
ВО ФРАНЦИИ

ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ 
К ЕВРОПЕЙСКОМУ ЛИДЕРСТВУ

АВСТРО-ВЕНГРИЯ 
И БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ 
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.

ИТАЛИЯ: ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДИЕ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ

США В ЭПОХУ 
«ПОЗОЛОЧЕННОГО ВЕКА»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА ИСХОДЕ XIX в.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ...
Время малой политики осталось 

позади. Уже следующее столетие при
несёт борьбу за мировое господство.

Фридрих Ницше, 
немецкий философ



АНГЛИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ 
ТРЕТИ  XIX в.

ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Что происходило с экономикой 
Англии.
О  Как развивалась двухпартийная 
система.
Q  Что такое гомруль.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как возникли партии либералов и 
консерваторов?
£  Кто такие фении?

5.1. Королева 
Виктория

В  1887 г. в Англии был принят 
закон, обязавший указывать страну 
производства каждого товара. Его 
авторы надеялись, что англичане из 
патриотизма будут покупать именно 
английские изделия. Но когда со
ответствующие надписи появились 
на товарах, выяснилось, что самые 
качественные и популярные из них 
сделаны вовсе не в Англии, а в 
Германии. Надпись «Сделано в Гер
мании» стала синонимом качествен
ного товара, а понятие «немецкое 
качество» именно тогда вошло во 
многие языки.

Превратившись в последние десятилетия XIX в. 
в гигантскую империю, Англия одновременно теряла 
своё экономическое лидерство.

Е Ш Е Щ Ш З М Е Е П а в  Середина правления короле
вы Виктории (1837—1901) стала вершиной процвета
ния и могущества Англии в XIX  в. Росла колониаль
ная империя, английский флот не знал себе равных, 
сохранялось промышленное лидерство, а Лондон 
являлся финансовым центром мира. Увеличивалась 
численность буржуазии. Именно она определяла лицо 
эпохи и так называемую викторианскую мораль: 
бережливость, трудолюбие, ценность семьи, личное 
достоинство. Не случайно слово «джентльмен» стало 
обозначать не только дворян, но и выходцев из буржу
азии — образованных воспитанных людей, не занимав
шихся физическим трудом. Несколько улучшилось 
материальное положение низов. Однако с 1870-х гг. 
начали расти экономические проблемы.

щ̂ »2ДД||]ЭСЭЭЗ^Н132ЕЕЕП1^И По структуре эконо
мики Англия оставалась самой передовой страной 
мира. Уже к концу X IX  в. число занятых в сельском 
хозяйстве уменьшилось до 9% населения, в промыш
ленности возросло до 50% , а в сфере финансов, тор
говли и услуг — до 40% . В большинстве стран Европы 
подобные показатели будут достигнуты лишь после 
Второй мировой войны (1939-1945).

Англия теряла промышленное лидерство. 
Ещё к 1870-м гг. на её долю приходилась 
*/з мирового промышленного производ
ства, а к концу XIX в. — уже 1/7.

Это было связано как с конкуренцией стремитель
но развивавшихся Германии и США, так и с техно
логическим отставанием и недостатком капиталов в 
промыш ленности. Обновить уже существовавшие 
станки оказалось сложнее, чем внедрять их почти на 
пустом месте, как в остальных странах Европы. Если 
в Англии какой-либо станок ломался, проще было 
заменить его новым, но таким же, чем ставить тех
нически более совершенный станок и из-за него 
менять всю технологическую цепочку. Всё это стоило 
бы больших денег, которые не хотелось тратить — 
ведь покупатели в колониях купят продукцию, выпу-



щенную и на устаревших станках. Англичанам выгод
нее было вложить деньги где-нибудь за границей, чем 
модернизировать собственную промышленность. Между 
тем отрасли Второй промышленной революции требо
вали огромных капиталовложений, и Англия стала 
отставать от Германии и США.

К7>!*ЕГШВ|П1*У1Тй|Р!<ДЯи;И Зато в политике продолжа
лись успешные реформы. Расширялось избирательное 
право: в 1867 г. количество избирателей выросло 
вдвое, в 1884 г. право голоса получили уже 60% муж
чин Великобритании. Голосование стало тайным, т. е. 
никто не мог увидеть, за кого голосует избиратель, и 
повлиять на его выбор. В 1870-1890-е гг. вводилось 
государственное школьное образование, расширялись 
права профсоюзов.

Реформы рождались в борьбе главных партий — 
консерваторов и либералов. Обе стали более организо
ванными, с явным лидером и комитетами на местах. 
Реформы подстёгивались борьбой за голоса избирате
лей, а также соперничеством главы либералов 
У. Гладстона и лидера консерваторов Б. Дизраэли. 
Так, в 1867 г. Дизраэли перехватил у Гладстона идею 
избирательной реформы и тем самым выиграл гонку 
за голоса избирателей. В целом либералы постепенно 
сдавали позиции. В последней трети X IX  в. 20 лет у 
власти были консерваторы. Большим ударом для 
либералов стало появление в 1900 г. Комитета рабо
чего представительства, вскоре переименованного в 
Лейбористскую (от английского слова labour — труд) 
партию. В неё вошли многие рабочие организации и 
профсоюзы. Раньше Либеральная партия заявляла о 
себе как о защитнице рабочих, теперь же она теряла 
их голоса.

5.3. Б. Дизраэли (а), 
У. Гладстон (б)

Рабочие требовали сокращения 
рабочего дня, улучшения условий 
труда, роста заработной платы. 
Главным выразителем их интере
сов в Англии были не социали
стические партии, а профсоюзы 
(тред-юнионы). В 1868 г. воз
ник Британский конгресс тред- 
юнионов, объединивший многие 
профсоюзы. Но их членами были 
рабочие наиболее квалифици
рованных специальностей. Лишь 
после «великой стачки» грузчиков 
лондонского порта в 1889 г. стали 
появляться «новые тред-юнионы», 
включавшие рабочие низы.

5.4. Ч. Парнелл (в центре) 
определяет победителя «игры» 
между консерваторами 
и либералами. Карикатура

Ирландия по-прежнему воспри
нималась частью англичан почти как колония. Многие 
земли находились в руках английских помещиков, 
сгонявших ирландских крестьян с земли и устраивав
ших на ней пастбища. Не стихали и религиозные 
противоречия между католиками-ирландцами и про
тестантами остальной Великобритании. Всё это толка
ло ирландцев к протестам. Часть из них во главе с
Ч. Парнеллом боролась за гомруль (самоуправление) 
Ирландии. Фении требовали полного отделения от 
Англии. В поддержку гомруля выступил Гладстон. Он 
осуждал угнетение ирландцев и к тому же был заин
тересован в их голосах в парламенте. Но две попытки 
провести закон о гомруле провалились. Ирландский 
вопрос продолжал обостряться.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Почему Англия стала терять про
мышленное лидерство?
О  Какие цели преследовало нацио
нальное движение в Ирландии?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Как пала Вторая империя.
9  Что такое Парижская коммуна, 
ф  Как возникла Третья республика 
во Франции.

ВСПОМНИТЕ:
£  Как началась Франко-германская 
война?
О  Чем отличалось социально-эконо
мическое развитие Франции в пер
вой половине XIX в.?

5.5. Побеждённый 
Наполеон III 
и Бисмарк

5.6. Вступление немецких 
войск в Париж 1 марта 1871 г.

Одни меры Коммуны были на
правлены на немедленное облег
чение положения низов (выплата 
жалованья гвардейцам, отсрочка 
по квартплате и т. д.). Другие 
носили демократический характер, 
опережая своё время (отделение 
церкви от государства, равнопра
вие женщин). Третьи отражали 
социалистические идеи (переда
ча части фабрик в коллективное 
пользование).

4 J

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА  
ВО ФРАНЦИИ

В о  Франции особенно острой была борьба за демо
кратизацию политической власти.

Франко-германская война закон
чилась для Наполеона III катастрофой. 2 сентября 
1870 г. после поражения под Седаном он сдался в 
плен. Вторая империя во Франции пала. 4 сентября 
1870 г. была провозглашена республика. Временное 
правительство возглавил А. Тьер. В мае 1871 г. ему 
пришлось подписать унизительный мир. Германия 
получила области Эльзас и Лотарингию, а также 
5 млрд франков контрибуции, до выплаты которой во 
Франции оставались немецкие войска.

В ходе войны немцы окружили 
Париж, лишив его подвоза дров и продовольствия. 
Ж естокий голод заставил есть кошек, крыс, живот
ных из зоопарка. Социальная обстановка обострилась, 
а сдача города немцам и их парад на Елисейских 
полях воспринимались как измена. К тому же Тьер 
отменил отсрочку по долгам и квартплате, введённую 
в условиях немецкой осады. Так как большинство 
предприятий не работало, платить парижанам было 
просто нечем. Для многих последним средством к 
существованию оставалась зарплата национального 
гвардейца. Обычно в Национальную гвардию (город
ское ополчение) входили зажиточные горожане, но 
из-за войны такие отряды создавались и в рабочих 
кварталах. В марте 1871 г. правительство отказалось 
выплачивать им жалованье и попыталось разоружить. 
В ответ 18 марта вспыхнуло восстание.

Власть перешла к Коммуне — совету города 
Парижа. Но это был не просто орган городского само
управления. Благодаря мощным революционным тра
дициям и распространению социалистических идей 
многие парижане видели в Коммуне средство установ
ления справедливого социального строя. В Коммуне 
участвовали различные социальные слои и политиче
ские силы, и её задачи они видели по-разному. Всех 
их объединяло желание бороться против немцев и 
бежавшего в Версаль правительства Тьера. Но кре
стьянскому большинству страны были чужды соци
альные требования парижских рабочих, и к тому же 
оно хотело мира. Париж остался в одиночестве.

21 мая 1871 г. началась «кровавая неделя» — 
подавление Коммуны правительственными войсками.



Обороняясь, коммунары совершили немало жестоко
стей, расстреливали заложников. Но ещё более жесто
кой оказалась другая сторона. Было убито около 
30 тыс. человек, часто без всякого суда, иногда про
сто из-за обладания сапогами национального гвардей
ца. 28 мая 1871 г. Коммуна пала.

ГмЭТЯЖ&ЖПЗПТЯГСНЯ Страх перед Коммуной укре
пил в обществе консервативные настроения. Часть 
населения хотела сохранить республику, другие мечта
ли восстановить монархию. Но позиции монархистов 
ослабляло отсутствие единства в их рядах: сторонники 
Бурбонов, бонапартисты и орлеанисты не могли сой
тись на едином кандидате. В 1875 г. была принята 
Конституция, причём единственная статья, где упоми
налось слово «республика», прошла с большинством 
лишь в один голос. Учреждались пост президента и 
парламент на основе всеобщего избирательного права 
для мужчин. Так возникла Третья республика во 
Франции, просуществовавшая до 1940 г.

ИМ] [*Вс] Х*3: М A lriL!l4«l :<>] =■ /£*1 Стабилизация
обстановки способствовала экономическому росту, 
правда, довольно умеренному. По-прежнему мешали 
низкая продуктивность мелкого сельского хозяйства 
и слабый прирост населения. Страна была ослаблена 
выплатой контрибуции и потерей залежей руды в 
Эльзасе и Лотарингии. Как и в Англии, местные 
банки предпочитали вкладывать деньги за рубежом. 
Но в отличие от англичан чаще это были не инвести
ции в производство, а займы. Франция стала главным 
мировым кредитором, её должниками — едва ли не 
все страны Европы и Америки, а главным из них 
являлась Россия. Тем не менее по уровню промыш
ленного развития Франция занимала 4-е место в мире, 
уступая лишь США, Германии и Англии.

Отличительной чертой Фран
ции была многопартийность. Ведущую роль играли 
республиканцы , делившиеся на умеренных и ради 
кальных. В 1880-е гг. они ввели свободу печати, свет
ское образование, разрешили профсоюзы. Справа им 
противостояли монархисты и националисты, исполь
зовавшие любой повод для критики республики. Когда 
в 1893 г. при строительстве Панамского канала вскры
лась афера, разорившая многих вкладчиков, правые 
во всём обвинили республиканцев. Интересы рабочих 
отражали анархист ы  и социалист ы. В 1899 г. 
А. Милъеран стал первым в Европе социалистом, 
вошедшим в правительство.

5.7. Французским школьникам 
напоминали о потерянных 

«родных землях» — Эльзасе 
и Лотарингии

® Ц (№ Е ,К/1'Чаы

сом " “ п №

5.8. Марианна — 
символ Третьей 

республики

Самым тяжёлым кризисом стало 
«дело Дрейфуса» (1894) -  обви
нённого в шпионаже офицера Ге
нерального штаба, еврея по проис
хождению. Противники республики 
использовали «дело Дрейфуса» для 
пропаганды антисемитизма (враж
дебности к евреям) и национализ
ма. Вся Франция оказалась раско
лотой на два враждебных лагеря. 
Только в 1906 г. Дрейфус был 
оправдан.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Каковы причины возникновения 
Парижской коммуны?
О  В чём заключалась главная про
блема внутренней политики после её 
свержения?
о  В чём различия партийных систем 
в Англии и Франции?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Каким было внутреннее устрой
ство Германской империи.
Э  Что такое «культуркампф».
ф  Чем отличалось правление Виль
гельма II.

ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ 
К ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ЛИДЕРСТВУ
Достигнув национального единства, Германия стала 
быстро превращаться в одну из ведущих стран 
мира.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как произошло объединение 
Германии?

5.9. Преобладание 
Пруссии — все немецкие 
государства загнаны под 
прусскую остроконечную 
каску. Карикатура

По Конституции 1871 г. в 
Германскую империю вошли 22 монархии и 3 свобод
ных города. Они сохранили часть самостоятельности, но 
главными полномочиями обладала центральная власть. 
Ведущую роль играла Пруссия. Прусский король являл
ся императором (кайзером) и назначал главу правитель
ства — канцлера, ответственного только перед ним. 
Пруссия имела больше голосов в верхней палате, кото
рая состояла из представителей отдельных земель и 
могла заблокировать решения нижней палаты — рейх
стага. На выборах в рейхстаг вводилось всеобщее изби
рательное право для мужчин, но во многих местных 
законодательных органах сохранялся имущественный 
ценз, особенно высокий в Пруссии. В целом политиче
ская система Германии была более консервативной, 
чем, например, во Франции. Парламент обладал мень
шими правами и больше зависел от исполнительной 
власти. Как и во Франции, здесь действовала много
партийная система: несколько партий либеральной и 
консервативной направленности, Социал-демокра
тическая партия, Католическая партия центра.

После объедине
ния экономика Германии развивалась очень быстры
ми темпами. В начале X X  в. по уровню промышлен
ного развития она обошла Англию и заняла 2-е место 
в мире, уступая лишь США. Этому способствовали 
возникновение единого внутреннего рынка, создание 
Имперского банка и общей валюты. Полученные от 
Франции 5 млрд франков обеспечили настоящий эко
номический бум. Только за 1871-1873 гг. возникло 
928 акционерных обществ, появились сотни новых 
банков. Лотарингия превратилась в главный источ
ник железной руды для немецкой металлургии. 
Кризис 1873 г. лишь несколько замедлил развитие. 
Особенностями Германии стали лидерство в самых 
передовых отраслях (химической, электротехниче
ской), а также рост крупных предприятий, появление 
картелей и синдикатов (например, «Сименс»).

Вслед за промышленностью быстро рос рабочий 
класс. Он был более многочисленным и лучше органи-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

5.10. Электричка фирмы 
«Сименс». 1903 г.



зованным, чем в той же Франции. Увеличивалась и чис
ленность буржуазии, однако ведущей социальной и 
политической силой оставалось дворянство. Особенностью 
Германии являлся колоссальный престиж военных. 
Заветной мечтой многих буржуа был офицерский чин.

■ I [>i 11 'j > I ч I яг/М л м а Первым канцлером и фактиче
ским главой Германии при кайзере Вильгельме I 
(1871-1888) стал Отто фон Бисмарк. Это был консер
ватор и монархист, вынужденный сотрудничать с пар
ламентом. Главную задачу он видел в укреплении 
единства империи и боролся против всего, что, на его 
взгляд, ему угрожало. Одной из таких угроз Бисмарк 
считал католиков, которые выступали против преоб
ладания в Германии протестантской Пруссии. К тому 
же он опасался, что под знаменем католицизма могут 
сойтись все недовольные: католики Южной Германии, 
жители насильно присоединённых Эльзаса и 
Лотарингии, польское население Пруссии. В 1871 г. 
Бисмарк начал «кулыпуркампф» (в переводе с немец
кого «борьба за культуру») — кампанию против като
ликов. Священникам запрещалось говорить о политике, 
вводилась светская школа, гражданский брак и т. д. Но 
протесты католиков заставили отменить большую часть 
этих законов.

Другой угрозой Бисмарк считал классовую борьбу и 
социалистов. Однако закон 1878 г., запрещавший их 
партию, привёл лишь к росту её авторитета среди рабо
чих и в 1890 г. был отменён. Бисмарк ушёл в отставку.

Всеобщее преклонение перед во
енными было использовано для 
одного невероятного ограбления. 
В городке близ Берлина граби
тель переоделся в форму капитана, 
собрал на улице первых попавшихся 
солдат, арестовал главу города, взял 
городскую кассу и скрылся. Никто не 
попытался его остановить — ведь он 
был в мундире капитана!

«ЛИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ» ВИЛЬГЕЛЬМА II С отставкой Бис
марка началась новая эпоха, проходившая под знаком 
Вильгельма II  (1888-1918). Пользуясь недостатками 
парламентской системы Германии, он правил едва ли 

не единолично. О новом кайзере гово
рили, что «он хочет быть королём на 
троне, женихом на свадьбе и покойни
ком на похоронах», — настолько он 
был тщеславен. Кайзер мечтал о вели
чии Германии. При нём резко выросли 
националистические настроения, уси
лилось насильственное онемечивание 
поляков. Преклонение перед военными 
достигло апогея. Германия вооружа

лась, а общество было ослеплено блеском немецкого 
оружия. Большой популярностью пользовались воен
ные парады, на выходные семьи посещали памятники 
немецким победам, детей одевали в некое подобие 
военной формы — матросские костюмы. Зрела под
спудная готовность к войне.

5.11. Кайзер 
Вильгельм II

5.12. «Кулыпуркампф». Бисмарк 
делает шах католической 

церкви. Карикатура

Бисмарк пытался решить рабо
чий вопрос не только репресси
ями. Он стал автором первой в | 
мире системы социальной защи
ты. В 1883 г. был принят закон 
о медицинском страховании, в 
1884 г. -  о страховании от не
счастного случая, в 1889 г. вво
дились пенсии по инвалидности и 
старости (с 70 лет). Ничего подоб
ного в других странах не было.

5.13. Дети 
в матросских 
костюмах

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  В чём недостатки политической 
системы Германии?
О  Каковы особенности её экономи
ческого развития?
О  Против чего и за что боролся 
Бисмарк?



АВСТРО-ВЕНГРИЯ  
И БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ  
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.
В Австро-Венгрии и Балканских государствах нацио
нальная проблема сохраняла свою остроту.

В 1867 г. император Франц Иосиф 
пошёл на уступки в разрешении самой острой нацио
нальной проблемы — венгерской. Австрийская импе
рия преобразовывалась в дуалистическую (двойствен
ную) Австро-Венгрию. Австрия и Венгрия отныне 
обладали полной самостоятельностью во внутренних 
делах, собственными парламентами и правительства
ми. Объединяли их общий монарх, а также министер
ства иностранных дел и обороны. Эти министры были 
подотчётны только императору. Он также сохранил за 
собой право назначать премьер-министров в обеих 
половинах империи, созывать и распускать в них пар
ламенты и т. д. Тем не менее дуализм принёс демокра
тизацию политической жизни: действовали конститу
ции и парламенты, возникали политические партии, 
получила свободу пресса.

СИСТЕМА ДУАЛИЗМА

I  ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Что такое аваро-венгерский дуа
лизм.
\J Как в Австро-Венгрии решали 
национальную проблему.
Q  За что выступали младотурки.

ВСПОМНИТЕ:
ф  Какие народы населяли Австрий
скую империю?
ф  Как Балканские государства полу
чили независимость?

5.16. Франц Иосиф 
пытается подлатать 
свою «лоскутную империю». 
Карикатура

Система дуализма отрази
лась и на экономическом развитии. Отношения между 
Австрией и Венгрией в этой области регулировались 
специальными соглашениями, которые перезаключа
лись каждые 10 лет и часто приводили к конфлик
там. Но в целом после 1867 г. экономика успешно 
развивалась. К началу X X  в. протяжённость желез
ных дорог увеличилась втрое, машиностроительный 
завод «Ш кода» стал одним из крупнейших в Европе. 
Однако промышленно развитыми были лишь некото
рые западные области, в то время как большая часть 
страны оставалась аграрной.

Дуализм не разрешил наци
ональную проблему. Уступки только венграм воспри
нимались другими народами как несправедливость. 
Они продолжали бороться, но теперь на пути их 
национальных требований стояли не только немцы, 
но и венгры. Автономию получили лишь хорваты в 
1868 г., более широкими правами пользовались также 
поляки. Все остальные народы оставались в подчи
нённом положении. Особенно против этого протесто
вали чехи, самый экономически развитый народ 
Австро-Венгрии. В 1871 г. была сделана попытка дать 
чехам такие же права, как венграм, но она закончи-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

5.15.
Император 
Франц Иосиф

5.14. Общий
австро-венгерский
герб



лась неудачей. Острой являлась языковая проблема. 
Славянам и румынам Венгрии насильственно навязы
вался венгерский язык. Чехи требовали равноправия 
чешского и немецкого языков. В целом система дуа
лизма блокировала все попытки смягчить националь
ные противоречия в Австро-Венгрии. Они продолжали 
усиливаться, ставя под угрозу единство страны.

Национальная проблема тесно 
связала судьбу Австро-Венгрии с судьбой Балканских 
стран. Её южные и восточные окраины заселяли наро
ды, имевшие национальные государства прямо за гра
ницами империи, в первую очередь сербы и румыны. 
В Австро-Венгрии опасались присоединения этих 
народов к Сербии и Румынии и старались не допу
стить этого.

С 1880-х гг. Сербия находилась под австрийским 
влиянием. При помощи Австро-Венгрии в 1882 г. она 
стала королевством. Именно в Австрию поставлялся 
скот — главный продукт экспорта Сербии. Но в 
1903 г. произошёл переворот. На место династии 
Обреновичей — сторонников Австрии пришли Кара- 
георгиевичи, стремившиеся к объединению югосла
вянских народов.

Румыния в 1881 г. была провозглашена королев
ством. Она оставалась отсталой аграрной страной, 
хотя по уровню добычи нефти некоторое время зани
мала 3-е место в мире после США и России. Румыния 
ориентировалась на Австро-Венгрию, но мечтала о 
присоединении венгерских румын, что вело к трени
ям между двумя странами.

Главной задачей Греции было присоединение насе
лённых греками земель, остававшихся под господ
ством Турции. В 1867 и 1897 гг. она поддержала вос
стания греков на о. Крит, но потерпела поражение.

В Турции продолжалось деспотичное правление 
Абдул Гамида II. Движение младотурок выступало за 
восстановление Конституции 1876 г. и буржуазные 
реформы, но правительство отвечало репрессиями.

Крепли позиции Болгарии. На Берлинском кон
грессе 1878 г. она получила автономию, но была поде
лена на две части. Однако в 1885 г. они объедини
лись. Оставаясь вассалом Турции, она, как и другие 
Балканские страны, стала претендовать на её терри
тории. К началу X X  в. самой спорной из них явля
лась Македония — область на стыке границ Сербии, 
Болгарии и Греции, которую считали своей все три 
страны. Претензии молодых Балканских государств 
друг к другу и к Турции постепенно превращали _ у  
Балканы в «пороховой погреб» Европы. АГ

В 1897 г. по инициативе австрий
ского премьер-министра К. Бадени 
был принят закон о равноправии 
чешского и немецкого языков в 
Чехии. Он привёл к массовым 
беспорядкам со стороны немцев, 
уличным столкновениям, дракам 
между ними и чехами в парла
менте. Самого Бадени вызвал на 
дуэль и ранил немецкий национа
лист. В итоге правительство Ба
дени ушло в отставку.

5.17. Абдул Гамид II

Австрийские социал-демократы 
предложили решение националь
ной проблемы путём культурно
национальной автономии, т. е. 
полной свободы использования 
родного языка и развития культуры 
каждого народа, но без политиче
ского обособления. Однако господ
ствовавшим народам такие уступки 
казались слишком широкими, а 
остальным — недостаточными.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
Q  Как дуализм повлиял на полити
ческое развитие Австро-Венгрии?
О  Способствовал ли он решению 
национальной проблемы?
О  Почему ситуация на Балканах 
стала обостряться?



ВЫ УЗНАЕТЕ:
О  Каким было политическое разви
тие Италии после объединения.
О  Что такое «южный вопрос».
О  В чём особенности итальянской 
экономики.

ИТАЛИЯ: ТЯЖ ЕЛОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ
Экономическое развитие Италии после объединения 
было медленным и неравномерным, а главными 
политическими задачами являлись демократизация и 
социальные реформы.

ВСПОМНИТЕ:
О  Как произошло объединение 
Италии?

5.19. Здание парламента 
в Риме

5.20. Автомобиль фиат. 1903 г.

Успешно завершив в 
1870 г. объединение, Италия столкнулась с множе
ством проблем. Далеко не сразу стало ощущаться под
линное внутреннее единство. Многие по-прежнему 
осознавали себя гражданами своих бывших государств, 
а не единой Италии. «Мы создали Италию, теперь 
нужно создать итальянцев», — заявил один из мини
стров. Ситуацию осложняла позиция папы римского, 
который не признал переход Рима в руки итальянско
го правительства и лишение его светской власти. Он 
объявил себя «узником» и запретил католикам Италии 
участвовать в политической жизни страны. Ещё более 
сложным являлся «южный вопрос». Крайне отсталый 
Юг Италии был тормозом, долгие годы сдерживавшим 
её экономическое и политическое развитие. Другой 
проблемой была необходимость демократизации обще
ства. Король сохранял многие важные полномочия: 
руководил внешней политикой и армией, определял 
состав правительства. Он не только созывал и распу
скал парламент, но и прямо назначал часть членов его 
верхней палаты. Правом голоса на выборах в нижнюю 
палату пользовалось лишь 2% населения из-за высоко
го имущественного и образовательного цензов.

Италии при
шлось тратить много сил на создание элементарных 
условий развития единой экономики — отменять вну
тренние пошлины, устанавливать экономические связи. 
Начавшаяся в 1840-е гг. промышленная революция 
завершилась лишь к концу XIX  в., но затронула глав
ным образом Север Италии — Ломбардию, Венецию, 
Пьемонт. После объединения ускорилось строительство 
железных дорог, начатое ещё в 1839 г. К 1862 г. их 
протяжённость составляла 3 тыс. км, а к 1900 г. — 
уже 16 тыс. км. Однако не хватало железной руды и 
угля. К тому же мешала конкуренция промышленных 
товаров из Англии и Франции. В отличие от них ита
льянская промышленность не обладала защищёнными 
рынками в колониях, а внутренний спрос был слабым 
из-за низкой покупательской способности населения.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ИТАЛИЯ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.18. Памятник 
Виктору-Эммануилу II — 
объединителю 
Италии



Долгое время в Италии не 
сущ ествовало настоящ их политических партий. 
Борьбу в парламенте вели две группировки — 
Правая и Левая. Обе придерживались либераль
ной ориентации, но Правая была более уме
ренной. Придя к власти в 1876 г ., Левая 
провела реформы, направленные на ослабление 
позиций католической церкви в обществе. Были 
введены обязательное начальное светское образова 
ние и гражданский брак. Реформа 1882 г. снизила 
ценз и увеличила число избирателей в 3 раза. 
Однако серьёзных социальных реформ, которые 
могли бы улучшить положение рабочих, одно из 
самых тяжёлых в Европе, не проводилось. 
Крестьяне Юга также напрасно ждали улучше
ния своего положения. Всё это вело к выступле
ниям и протестам.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

1890-е годы в Италии полу
чили название «кровавого десятилетия». В это время 
особенно частыми стали народные выступления, кото
рые подавлялись грубой силой, без всяких уступок. 
Главой правительства в эти годы был Ф. Криспи, 
управлявший страной почти диктаторскими метода
ми. В 1893 г. он жестоко подавил крестьянское дви
жение на Сицилии, а год спустя последовал запрет 
рабочих организаций. В 1898 г. в Милане была рас
стреляна рабочая демонстрация. Однако репрессии 
только обострили ситуацию в стране. А кти ви 
зировались анархисты, имевшие большой вес в ита
льянском рабочем движении. В 1900 г. один из них 
убил короля Италии Умберто I. Новый король 
Виктор-Эммануил III  положил конец репрессиям и 
взял курс на реформы.

«КРОВАВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ»

В этих условиях важную роль сыграло государство. 
Оно не ограничилось только поощрением промышлен
ности с помощью налогов и субсидий, как в других 
странах. Особенностью Италии являлось наличие госу
дарст венного сектора в экономике. Государство 
владело некоторыми военными заводами и железны
ми дорогами, обладало монополией на производство 
соли и т. д.

Италия оставалась аграрной страной. На Севере в 
сельском хозяйстве развивались капиталистические 
отношения. Юг был царством огромных помещичьих 
латифундий, которые обрабатывали малоземельные 
крестьяне и батраки. Тяжёлые условия часто застав
ляли их покидать родные места. Именно из Южной 
Италии шёл основной поток эмигрантов в США.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О С  какими проблемами столкну
лась Италия после объединения?
О  В чём причины отставания эконо
мики Италии?

Вдобавок Юг превратился в кри
минальный центр Италии. Многие 
обедневшие крестьяне уходили в 
леса и становились бандитами. 
Итальянский бандитизм в это вре
мя был не только видом преступ
ности, но и формой социального 
протеста крестьян. Однако вторая 
половина XIX в. ознаменовалась 
расцветом и чисто криминального 
объединения - сицилийской ма
фии «коза ностра».

5.23. Совмещение 
Криспи в своих руках постов 
премьер-министра, министра 
иностранных и внутренних 
дел. Карикатура

5.21. Итальянские 
эмигранты

5.22. Итальянская 
бандитка



США В ЭПОХУ 
«ПОЗОЛОЧЕННОГО ВЕКА»

ВЫ УЗНАЕТЕ:
д  Что такое политика Рекон
струкции.
О  Как США сделали экономический 
рывок.
О  Как менялась двухпартийная 
система.

ВСПОМНИТЕ:
О  Каковы итоги Гражданской войны? 
О  Что такое фронтир?

5 .2 4 . У би й ст во п р ези ден т а  
Л и н к ол ьн а

Одним из творцов новой аме
риканской экономики был выда
ющийся изобретатель Т.А. Э д и с о н  

(1847-1931). Благодаря ему элек
тричество вошло в жизнь каждого 
человека: первая промышленная
электростанция, лампа накалива
ния, предохранители и выключа
тели, самые мощные генераторы. 
Он же изобрёл и электрический 
стул. С помощью фонографа Эди
сона впервые в истории стало 
возможным записывать и воспро
изводить звук. И даже просто го
воря «алло», мы невольно отдаём 
должное Эдисону, потому что так 
приветствовать друг друга по теле
фону придумал именно он.

5 .2 5 . Т. Э дисон  и его  п ервая  
эл ек т р и ч еск а я  л ам п очка

После окончания Гражданской войны США буквально 
в течение одного поколения превратились в мирового 
экономического лидера, но столкнулись с рядом вну
тренних проблем.

■ Jщ<«]:[*I чгл:■:»]Fil Победа Севера в Гражданской 
войне устранила угрозу раскола США и ликвидирова
ла рабовладение. Теперь нужно было перестроить 
южные штаты таким образом, чтобы добиться под
линного внутреннего единства страны и помешать 
любым попыткам вернуть рабство. Несмотря на то что 
в 1865 г. президент Линкольн был убит, его преемни
ки начали политику Реконструкции. Прежние прави
тельства в южных штатах смещались, вводилось воен
ное управление генералов-северян. Все южные штаты 
обязывались принять новые конституции, включав
шие статьи об отмене рабовладения и равенстве поли
тических прав негров. Из-за того что часть белых 
лишалась права голоса, но его получили многие чёр
ные, такие конституции были приняты, и южные 
штаты один за другим вновь включались в состав 
США. Реконструкция закончилась в 1877 г. компро
миссом: Демократическая партия признала победу 
кандидата-республиканца на президентских выборах, 
но взамен возвращала себе политическое преоблада
ние на Юге.

После восстановления един
ства США начался экономический подъём, какого не 
знала история. Уже к концу X IX  в. США вышли на 
1-е место в мире по объёму промышленного произ
водства, выпуская около трети мировой промышлен

ной продукции. Производство одной 
только стали, ключевого материала 
Второй промышленной революции, с 
1870 по 1900 г. возросло в 150 раз 
Успеху способствовали изобилие при
родных ресурсов, низкие затраты не 
оборону из-за отсутствия опасньи 
соседей , господство на рынка? 
Латинской Америки. К тому же аме 
риканцы вместе с немцами шли в<| 

главе технического прогресса. Телефон, элек 
трическое освещение целых городов, массово<| 
производство автомобилей — всё это впервьк| 
появилось в СШ А. Спрос на технически



новинки был велик, что позволило американ
цам завоёвывать внешние рынки в самых 
современных отраслях. Но главный секрет 
американских успехов заключался всё же во 
внутреннем рынке. Ни одна страна в мире не 
располагала рынком такой ёмкости. Здесь дело 
не только в численности населения, но и в его 
покупательской способности и уровне жизни в 
целом. К концу XIX  в. доход на душу населе
ния в США в 2 раза превысил французский и 
на 50% английский.

Американцам жилось лучше, чем боль
шинству европейцев во многом из-за дешёвых 
продуктов питания. Быстро расш ирялись 
посевные площади, благодаря чему к 1890 г. исчез 
фронтир. Именно в США шире всего применялась 
новейшая техника — тракторы  и комбайны. 
Селекционеры выводили новые сорта зерна, овощей и 
фруктов. Аграрное производство за 30 лет после 
Гражданской войны выросло в 2 раза. США превра
тились в одного из крупнейших мировых поставщи
ков мяса и зерна. В 1890-е гг. американское мясо во 
Франции стоило в 2 раза дешевле, чем французское. 
В целом в результате бурного развития сельского 
хозяйства в США горожане получали дешёвые про
дукты питания, а фермеры — прибыли. Именно фер
меры составляли основу средних слоёв американского 
общества, более широких, чем где бы то ни было. К 
концу XIX  в. лишь каждый третий американец жил 
в городе, хотя появились и города-миллионщики — 
Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфия. Однако все эти 
успехи имели и другую сторону.

5.26. Генри Форд в своём 
первом автомобиле

5.28. Новый облик Нью Йорка

5.27. Паровой 
трактор

МОНОПОЛИИ, РАБОЧЕЕ И ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
СШ А превратились в страну монополий. 
Гигантские корпорации устанавливали кон
троль над целыми отраслями. «Стандарт Ойл» 
Рокфеллера контролировала до 95% производ
ства нефти, Стальной трест — 60% стали, 
Сахарный трест — 75% сахара. Монополии 
ограничивали свободу конкуренции, разоряли 
мелкие фирмы, договаривались о сдерживании 
зарплаты рабочим, диктовали цены покупате
лям. Антитрестовский закон 1890 г. слабо 
применялся на практике. Всё это вызывало 
протесты.

1 мая 1886 г. в нескольких городах США 
началась забастовка с требованием сокраще
ния рабочего дня с 12 до 8 ч. В Чикаго про
изошли столкновения рабочих с полицией, I



5.29. Монополия захватывает 
новые жертвы. Карикатура

< н > 'й Й : ♦  \

5.30. Акция 
«Стандарт Ойл»

многие были арестованы, некоторые казнены. В итоге 
часть рабочих добилась сокращения рабочего дня до 
10, часть — до 8 ч, а день 1 мая впоследствии стал 
днём солидарности трудящихся. Защитником прав 
рабочих являлись профсоюзы, среди которых выделя
лась Американская федерация труда (АФТ). Она 
включала в себя по преимуществу квалифицирован
ных рабочих. Социалистическое движение не полу
чило большого развития.

От монополий страдали также и фермеры. 
Железнодорожные корпорации диктовали им высокие 
цены на перевозку их продукции, а другие тресты — 
на её переработку и продажу. Положение фермеров 
осложнил и мировой аграрный кризис 1870-1890-х гг. 
Началось фермерское движение. Фермеры требовали 
выпуска «дешёвых» бумажных денег, которые позво
лили бы им расплатиться по кредитам, прекращения 
монополии железнодорожных компаний, наказания 
спекулянтов. В 1891 г. возникла П опулистская  
( народная) партия, куда, помимо фермеров, вошли 
многие рабочие и другие недовольные засильем моно
полий. На выборах в следующем году популисты 
пришли к власти в нескольких штатах, отправили 
своих представителей в сенат и конгресс. Новая пар
тия стала угрозой двухпартийной системе.

5.31. Фермерский плакат 
«Я кормлю вас всех!»

5.32. Предвыборный плакат 
демократов 1900 г.

В 1820-
1840-е гг. в основе соперничества двух партий во 
многом лежали противоречия интересов между про
мышленниками и аграриями. В 1850-1870-е  гг. 
демократы и республиканцы были расколоты про
блемой рабства. Особенностью же двухпартийной 
системы СШ А конца X IX  в. являлось отсутствие 
серьёзных разногласий между партиями. Хотя демо
краты больше опирались на сельские слои населе
ния, а республиканцы были скорее защитниками 
банков и промышленности, в реальности обе партии 
стали просто конкурентами в борьбе за власть. 
Позиция в конкретном вопросе часто определялась 
чуть ли не механическим противопоставлением 
партии-конкуренту. Современники называли это 
«системой крокодильего хвоста»: если голова, т. е. 
одна партия, двинется вправо, то хвост — другая 
партия — тотчас повернёт влево. В случае победы 
на выборах партия занимала своими сторонниками 
все посты в государственном аппарате. Это способ
ствовало расцвету подкупов и взяток. Партийные 
боссы  (руководители) занимались самой настоящей 
торговлей государственными должностями. Другой 
характерной чертой развития партий в США стало

ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА В КОНЦЕ XIX в.



их подчинение монополиям. Партии впрямую финан
сировались большим бизнесом и служили его инте
ресам. Организованные группы в конгрессе («люди 
неф ти», «люди ж елеза») проталкивали законы, 
выгодные соответствующ им корпорациям. Именно 
потому, что к концу X IX  в. обе партии сместились 
«вправо» и не учитывали интересы широких слоёв 
американского общества, появилось стремление к 
созданию третьей партии — движение популистов. 
Писатель М арк Твен назвал эту эпоху «позолочен
ным веком», имея в виду, что за внешним блеском 
экономических успехов скрывалась неприглядная 
политическая изнанка. Одним из её проявлений 
стала также расовая проблема.

РАСОВАЯ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ Несмо
тря на получение гражданских прав, реальное поло
жение бывших чёрных рабов оставалось тяжёлым. 
Неграмотные, не имевшие земли и навыков самосто
ятельного хозяйствования, они часто возвращались к 
прежним хозяевам. Типичной стала аренда участка 
земли у бывшего рабовладельца, за который уплачи
валась доля урожая.

Параллельно с этой экономической зависимостью 
шло наступление на политические права. Принимались 
законы о раздельном использовании белыми и чёрны
ми транспорта, церквей, школ, больниц и даже клад
бищ. Запрещались межрасовые браки. В 1890-е гг. 
новые избирательные законы вводили ценз грамотно
сти, а также специальный налог. Чёрные, почти пого
ловно бедные и неграмотные, тем самым лишались 
права голоса.

Расовые предубеждения были широко распростране
ны не только на Юге, но и на Севере. Их разделяли и 
представители самых высоких кругов. Так, будущий 
президент США Т. Рузвельт заявлял, что «как раса и 
в массе своей негры стоят ниже белых». Рас
пространению расовых предрассудков способствовали 
также борьба против индейцев и изменения в составе 
иммиграции. В ходе заселения Запада проводились 
многочисленные военные экспедиции против индейцев. 
Их убивали, сжигали поселения, сгоняли в специально 
отведённые места — резервации. К 1890-м гг. «индей
ский вопрос» был окончательно «решён». Среди при
бывавших в США иммигрантов возросла доля выходцев 
из Восточной Европы и Азии. Ещё в 1869 г. они состав
ляли лишь 1%, а в 1890-е гг. — более 50%. Это также 
способствовало росту расистских и националистических 
настроений в среде «коренных» американцев — выход
цев из Западной и Центральной Европы.

МОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
^  ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализируйте роль А. Лин
кольна в американской истории.

«ПОМОЩНИК»
Из Интернета и других источ

ников познакомьтесь с биогра
фией А. Линкольна.
. J  Выясните, интересы каких об
щественных кругов он представ
лял и кто были его противники.

Каковы взгляды и главные до
стижения Линкольна в политике?
^  Кем и почему он был убит?
J  Сделайте выводы.

Чтобы не лишать избирательного 
права бедных и неграмотных белых, 
вводилась так называемая «дедуш
кина поправка». Согласно ей, без 
всяких дополнительных условий 
могли голосовать все те граждане, 
отцы или деды которых пользо
вались избирательным правом до 
1 января 1867 г., т. е. как раз до 
предоставления этого права неграм.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  Что способствовало росту эко
номики США?
О Почему появление монополий 
вызвало протесты?
О  Почему Марк Твен назвал эти 
годы «позолоченным веком»?



Войны кон
ца 1860-х — начала 1870-х гг. привели к появлению 
двух новых великих держав — Германии и Италии. 
Особенно важным было возникновение первой. На 
протяжении веков центр Европы представлял собой 
нагромождение множества слабых государств. Теперь 
здесь располагалось мощное государство со вторым 
по численности населением в Европе, развитой эко
номикой и сильной армией. Италия была самой сла
бой из великих держав. Но само её появление уве
личивало их количество до 6, что меняло привычные 
расклады.

В результате тех же войн Австрия не только поте
ряла своё многовековое лидерство в германском мире, 
но и оказалась попросту выброшенной из него. Отныне 
у Габсбургов осталось единственное возможное направ
ление внешней политики — Балканы. Туда же под
талкивала острота национальной проблемы. Понимая, 
что это может привести к столкновению с Россией, в 
Вене надеялись на помощь Германии. «Протянуть руку 
Германии и показать кулак России» — вот что стало 
девизом Австро-Венгрии. Россия воспользовалась 
Франко-германской войной, чтобы отказаться от уни
зительных решений Парижского конгресса 1856 г., и 
тоже активизировала свою восточную политику. 
Англия продолжала проводить политику «блестящей 
изоляции», хотя многих политиков беспокоил рост 
могущества Германии. Франция потерпела поражение 
и потеряла Эльзас и Лотарингию. Отныне она стреми

лась к реваншу, мечтая отомстить Германии и 
вернуть потерянные провинции. На все эти 
новшества не могла не отреагировать система 
международных отношений.

ЕВРОПА К ПОСЛЕДНИМ ДЕСЯТИЛЕТИЯМ XIX в.

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Е 
ОТНОШЕНИЯ НА ИСХОДЕ 
XIX в.

5.33. Европейское равновесие 
держится на штыках

5.34. Эльзас и Лотарингия 
мечтают вернуться
к Франции

В последней четверти XIX в. начинается раскол Европы 
на два лагеря.

ВЫ УЗНАЕТЕ:
9  Как изменилась международная 
ситуация к 1870-м гг. XIX в.
9  Что такое «мировая политика».
9  Как возник англо-германский анта
гонизм.

ВСПОМНИТЕ:
О  Какая связь между национальной 
проблемой в Австро-Венгрии и ситу
ацией на Балканах?
О  Какие ограничения Парижский 
конгресс 1856 г. наложил на Россию?
О  Что такое «блестящая изоляция»?

КРИЗИС в е н с к о й  с и с т е м ы_____________________________  Главной целью
Венской системы являлось сохранение мира, 
стабильности и монархического порядка в 
Европе. Она стремилась сдержать революци
онные и национальные движения и не допу
стить войн между великими державами. К 
последним десятилетиям X IX  в. всё это оста
лось в прошлом: отныне революции больше не



вели к войнам европейского масштаба, а «принцип 
национальностей» пробил себе дорогу и привёл к воз
никновению новых государств. Поэтому необходи
мость в сотрудничестве против революций и нацио
нальных движений отпала. Крымская война открыла 
эпоху войн, в которых приняли участие все без 
исключения великие державы. На место «европейско
го концерта» и готовности к компромиссам пришла 
реальная политика, требовавшая руководствоваться 
исключительно интересами собственного государства. 
Но возврата к временам Старого порядка, когда из 
столкновений эгоистичных государств стихийно рож 
далось неустойчивое равновесие, не произошло. В 
роли регулятора международных отношений выступи
ла система союзов Бисмарка.

5.35. Бисмарк жонглирует 
шестью великими державами. 
Карикатура

лер сыграл на опережение. Он сам стал создавать 
союзы с целью не дать Франции получить союзников 
и не только найти единой Германии место в Европе, 
но и добиться её лидерства.

В 1879 г. Германия заключила с Австро-Венгрией 
оборонительный союз против России и Франции. В 
1882 г. к нему присоединилась Италия — так возник 
Тройственный союз. За год до этого Германия, Австро- 
Венгрия и Россия создали Союз трёх императоров, 
пообещав друг другу нейтралитет в случае войны с не 
входившей в союз державой. В начале 1880-х гг. в 
систему союзов Бисмарка были включены Румыния и 
Сербия. В 1887 г. Австро-Венгрия, Англия и Италия 
подписали соглашение о недопустимости изменений в 
бассейне Средиземного моря, направленное против 
Франции и России.

В итоге Германия оказалась в центре сложной 
системы союзов, которая так или иначе связывала 
все великие державы, оставляя в изоляции лишь 
Францию. Эта система была полна противоречий. 
А нтирусский Тройственный сою з противоречил 
Союзу трёх императоров, в который Россия входила. 
Внутри Тройственного союза Италия предъявляла 
претензии на австрийские земли, населённые ита
льянцами, а в Союзе трёх императоров Австро- 
Венгрия и Россия соперничали из-за Балкан. Но 
именно эти противоречия были нужны Бисмарку.

СИСТЕМА СОЮЗОВ БИСМАРКАЛГ1Ж«МГОМ=И =1 \МЛГД'J&Я Бисмарк понимал, что 
созданная им огромная империя является чужеродным 
телом в центре Европы и нарушителем её равновесия. 
По всем прежним канонам нарушители равновесия 
должны были опасаться коалиции других государств 
против себя, тем более что Франция не скрывала 
стремления к реванш у. Но германский канц-

5.36. Система союзов Бисмарка. 
Карикатура

5.37. «Союз!». Обложка
французского журнала



Между тем в самой Германии 
начинались другие времена. Если Бисмарк стремил
ся защ итить завоёванное, то новому кайзеру 
Вильгельму II  (1888-1918) такая политика казалась 
старомодной, он хотел большего. В 1890 г. Бисмарка 
отправили в отставку, а затем кайзер заявил, что 
Германия переходит к «мировой политике»', отныне 
интересы Германии не сосредоточиваются только в 
Европе, как при Бисмарке, а распространяются на 
весь земной шар. Сразу изменилось многое.

В 1890 г. Германия отказалась перезаключать 
«договор о перестраховке» с Россией. Потерявшей дав
него союзника и враждующей с Австро-Венгрией 
России ничего не оставалось, как сблизиться с 
Францией, тем более что та снабжала её крупными 
займами. В 1891-1894 гг. был заключён русско-фран
цузский союз. Так наряду с Тройственным союзом воз
ник второй полюс силы в Европе. Раньше союзы созда
вались на пороге войны и с конкретными целями. 
Бисмарк положил начало совершенно новому явле

нию — долгосрочным союзам, заключённым 
в мирное время. Но для него союзы были 
инструментом регулирования международ
ных отношений. Теперь же начался раскол 
Европы на два противостоящих лагеря.

«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»

5.38. Карикатура 
на «мировую политику» 
Вильгельма II

Трения между отдельными странами отвлекали их от 
главной для Бисмарка проблемы — реваншизма Франции. 
К тому же они обеспечивали Германии чрезвычайно 
выгодную позицию. Ссорясь между собой, различные 
страны невольно обеспечивали Германии положение свое
образного судьи, примирителя, за которым оставалось 
решающее слово в европейских делах. Поэтому Бисмарк 
разжигал соперничество Англии и Франции в колони
альных делах, а России и Австро-Венгрии на Балканах, 
никогда не доводя его до крайности. Но это не всегда 
удавалось. После очередного кризиса на Балканах Австро- 
Венгрия и Россия отказались возобновлять Союз трёх 
императоров. На смену ему пришёл «договор о перестра
ховке» 1887 г. приблизительно с теми же услови- _V 
ями, но только между Германией и Россией. Г

5.40.
Открытка, 
пропагандирующая 
строительство 
немецкого флота

5.39.
Отставка
Бисмарка.
Карикатура

П осте
пенно с Францией стала сближаться не 
только Россия, но и Англия, которую «миро
вая политика» Германии задела в первую 
очередь. Поскольку Германия опоздала к 
разделу мира, её претензии на «мировую 
политику» означали его передел, а самыми 
сильными позициями вне Европы обладала

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
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Англия. К тому же как раз от немецкой кон
куренции более всего страдала английская про
мышленность. Особенно болезненно в Лондоне 
восприняли проект строительства немцами 
железной дороги от Константинополя до 
Багдада (1899). В случае его успеха немцы 
могли распространить своё влияние вплоть до 
подступов к Индии, против чего резко высту
пали англичане. Однако последней каплей 
стало ускоренное строительство немецкого 
флота, начавшееся с 1898 г. Для проведения 
«мировой политики» немцы хотели догнать 
англичан по мощи своего флота. В Англии счи
тали, что брошен вызов всей Британской импе
рии, главным условием существования которой 
являлись беспрепятственные морские связи 
между её частями. Был дан старт безудержной 
гонке морских вооружений между Англией и 
Германией.

Все эти трения между двумя странами 
скоро превратились в антагонизм (неприми
римое противоречие), который подталкивал 
англичан к отказу от «блестящей изоляции» и 
сближению с Францией и Россией.

N
Англо-германский антагонизм стал 
главным международным противоре
чием эпохи.

НА ПОРОГЕ XX в. В новый век державы вступали в 
обстановке растущих противоречий. Многолетний 
союз между Россией и Германией сменился враждой. 
Отказавшись от «договора о перестраховке», Германия 
намертво привязала себя к своему единственному вер
ному союзнику — Австро-Венгрии — и вместе с ней 
противостояла России на Балканах. В общественном 
мнении Германии распространялись идеи о скорой 
«расовой войне» с Россией. Ситуация на Балканах 
обострялась не только из-за соперничества Австро- 
Венгрии и России, но и в связи с ростом противоре
чий между самими Балканскими государствами и их 
часто безответственной политикой. Получив опору в 
лице союза с Россией, укрепились реваншистские 
настроения во Франции. На фоне тревожной между
народной обстановки в обществе возникли настроения 
«конца века»: все чувствовали, что старая эпоха 
заканчивается, и ждали наступления новой не только 
с надеждой, но и со страхом. Надвигалась Первая 
мировая война.

5.41. Облигация займа 
Багдадской железной 

дороги

Для предотвращения растущей 
угрозы войны по инициативе Рос
сии в 1899 г. состоялась Конфе
ренция мира в Гааге. Предлагалось 
решать конфликты между странами 
мирным путём с помощью созда
ния особого международного суда, 
а в случае войны отказаться от осо
бенно жестоких видов вооружения. 
Однако Германия согласилась с 
этим только для вида. Своим при
ближённым Вильгельм II заявил, 
что подписал «эту чушь», но на 
практике будет полагаться «только 
на Бога и свой острый меч».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:
О  С чем связан кризис Венской 
системы?
О  Каковы цели системы союзов 
Бисмарка?
О  Почему Англия стала отказываться 
от «блестящей изоляции»?



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
j  В последние десятилетия X IX  в. во многих странах 
Запада шла успешная индустриализация — превра
щение промышленности в ведущую сферу экономики. 
В ходе Второй промышленной революции появились 
новые отрасли — химическая, электротехническая, 
автомобилестроение.
w) Этот прогресс был неравномерным. Наибольших 
успехов достигли Германия и США, в которых быст
рее всего развивались современные технологии. В них 
же самое широкое распространение получили монопо
лии, сдерживавшие свободную конкуренцию. В то же 
время Англия утратила былое лидерство, темпы эко
номического развития Франции были умеренными, 
Австро-Венгрия и Италия только начали путь инду
стриализации.
J  Постепенно улучшалось положение низов населения. 
Это было связано как с ростом экономики в целом, так 
и с борьбой рабочих и крестьян за свои права. В Гер
мании сделала первые шаги система социальной защи
ты. Рост уровня жизни начал снижать остроту соци
альных конфликтов.
sj Появлялись новые партии, расширялось избира
тельное право, однако в ряде стран сохранялись изби
рательные цензы. В Германии и США, несмотря на 
широту избирательного права, демократизации меша
ли недостатки политической системы.
j  На международной арене нарастала напряжённость. 
Германия предъявляла претензии на передел уже 
поделённого мира, углублялись противоречия на Бал
канах, Европа раскалывалась на два лагеря. Росла 
угроза войны.

Коллекция исторических источников. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 
PICT/modern.htm
Коллекция материалов по Северной 
Америке во второй половине XIX в. 
http: //www.wdl.org/ru/search / 
gallery/?regions=north- 
america&time_periods=1850-1899

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Q  Какие из достижений Второй промышленной революции вы 
считаете самыми важными и почему?
О  Какие общие проблемы политического развития вы видите 
на примере стран Европы и США в конце XIX в.?
9  В связи с какими обстоятельствами в конце XIX в. нараста
ла угроза войны?

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.wdl.org/ru/search


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позади нас остался XIX век. Историки иногда называ
ют его «долгим», поскольку как историческая эпоха он 
выходит за пределы обычной хронологии и начинается 
не в 1800, а в 1789 г. Многие историки считают, что и 
заканчивается XIX век не в 1900, а в 1914 г., 
с началом Первой мировой войны. Но выделяется он 
из прошлых веков в истории человечества не столько 
своей необычной продолжительностью, сколько небы
валой глубиной преобразований. XIX век - это рубеж, 
зона перехода между двумя большими эпохами в 
истории человечества. Мы встречаем его в старой 
крестьянской Европе и провожаем в новой, промыш
ленной. Европу королей сменяет Европа партий и 
парламентов. Если в конце XVIII в. на улицах немно
гочисленных городов перемежались дворцы и лачуги, 
то в конце XIX в. мы видим множество больших горо
дов, застроенных кварталами многоэтажных домов. 
Просто гуляя сегодня по какому-нибудь европейскому 
городу, мы, как правило, ходим по улицам XIX в.

Но XIX век оставил нам гораздо больше, чем 
внешний облик городов. Мы до сих пор пользуемся 
очень многим из его наследства. Промышленность как 
материальная основа жизни общества, демократиче
ская организация власти, идеологии, современная 
наука - всё это либо появилось непосредственно 
в XIX в., либо носит на себе его заметный отпечаток. 
Этот век оставил нам и огромное культурное богат
ство. На него приходится львиная доля классической 
музыки и литературы, множество шедевров изобрази
тельного искусства - всё то, что по-прежнему опре
деляет культурный облик каждого образованного 
человека.

Наука сближается с производством и превращает
ся в силу, изменяющую мир. Например, благодаря 
химической промышленности человек впервые начи
нает пользоваться веществами и материалами, не 
существующими в природе. Всё это говорит о том, что 
XIX век обладал невероятным творческим потенциа
лом. Заметьте, что за следующие 100 лет люди, напри
мер, так и не придумали нового типа двигателя для 
автомобилей. Мы по-прежнему используем двигатель 
внутреннего сгорания, дизель и электромотор, изо
бретённые в XIX в.

Поражает не только глубина, но и скорость пре
образований. Они происходили иногда буквально на 
протяжении одной человеческой жизни. Прожив, 
например, с 1820-х по 1890-е гг., человек становился



свидетелем удивительных перемен. Родившись, как и 
поколения до него, в крестьянской семье, он стано
вился горожанином. Покидая юношей родную дерев
ню, он мог сутками добираться до города на телеге, 
а уже через 10~20 лет этот путь занимал на поезде 
лишь несколько часов. Вначале далёкий от политики, он 
становился избирателем, а то и членом какой-нибудь 
партии. Его искренняя вера в Бога была поколеблена 
учением Дарвина. Научившись читать при свете свечей 
Библию, он в конце жизни уже при электричестве читал 
партийную газету. По сути, родившись в одном обще
стве, человек умирал в другом.

Развитие в XIX в. отличалось неравномерностью 
и даже противоречивостью. Вы видели, что одни 
страны были лидерами модернизации, другие от них 
отставали, третьи, особенно страны Азии и Африки, 
и вовсе были её жертвами. Но вместе с тем включе
ние стран Азии и Африки в систему мирового эко
номического и культурного обмена дало толчок их 
внутреннему развитию и готовило почву для их буду
щего освобождения.

Противоречивым было и воздействие промышлен
ной революции. Она принесла не только невиданный 
экономический прогресс и повышение уровня жизни. 
Чрезвычайно болезненными являлись её социальные 
последствия. Миллионы людей оказались лишёнными 
привычного образа жизни, бедствовали, искали луч
шей доли в эмиграции.

XIX век являлся не только самым мирным веком 
из предыдущих, но и самым миролюбивым. Политики 
в большей степени стремились избегать войн. Однако 
одновременно к концу века стали нарастать противо
речия, произошёл раскол на два противостоящих 
блока. Всё это увеличивало угрозу войны.

Несмотря на все свои противоречия и конфликты, 
«долгий» XIX век занимает совершенно особое место 
в мировой истории. Он дал человечеству доселе неви
данную экономическую мощь и степень независимо
сти от природы, всё больше людей получали свободу 
распоряжаться собственной судьбой и политические 
права, были достигнуты высочайшие культурные вер
шины. Остаётся только гадать, каких новых успехов 
добилось бы человечество, если бы этот невероятный 
подъём во всех областях не был бы прерван Первой 
мировой войной. Но об этом вам расскажут уже в 
учебнике 9 класса.



ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ  
И ЗАДАНИЯ К КУРСУ 
«НОВОЕ ВРЕМЯ. КОНЕЦ 
XVIII — XIX ВЕК»

9  Каким образом промышленная революция влияла 
на развитие экономики в XIX в.?
9  Какие важные демографические и социальные 
изменения происходили в XIX в.?
9  В чём основные различия между идеологиями 
либерализма, консерватизма и социализма?
9  Какие новые черты появились в искусстве XIX в.?
9  В чём заключались новые черты в образовании и 
науке по сравнению со Старым порядком?
9  Каковы итоги и значение Французской революции 
и Наполеоновских войн для Франции и Европы?
9  Какие цели преследовали революции 1848 г. в 
Европе? В чём их сходство и различия в разных 
странах?
9  В чём было сходство и в чём различия в объеди
нении Италии и Германии?
9  Почему страны Азии и Африки не смогли противо
стоять европейской экспансии? Каковы причины и 
последствия европейского колониализма?
9  Каковы особенности развития международных 
отношений в XIX в.?



СЛОВАРЬ

Аболиционизм — общественное движение в СШ А за отмену рабства 
негров.
Бабизм — религиозное учение в Персии X IX  в.
Бундестаг — собрание представителей стран-участников Германского 
союза.
Бурш — член студенческого объединения в Германии X IX  в. 
Великогерманцы — сторонники объединения Германии вокруг Австрии. 
Вето — отказ дать одобрение на какой-либо законопроект.
Гаучо — конный пастух, погонщик скота.
Генеральные штаты — сословно-представительный орган во Франции. 
Гомруль — движение в Англии за самоуправление Ирландии. 
Жирондисты — политическая группировка во время Французской рево
люции XVIII в., выступавшая за республику, но против Террора и казни 
короля.
Индустриализация — процесс создания крупной промышленности. 
Кайзер — император Священной Римской империи; с 1804 г. — импера
тор Австрийской империи; с 1871 г. — император Германской империи. 
Канцлер — глава правительства в ряде европейских стран.
Карбонарии — члены тайного общества в Италии в X IX  в.
Картель — монополистическое объединение с целью установления единых 
условий сбыта.
Каста — строго замкнутая группа людей в Индии.
Каудильо — влиятельный политический деятель в Латинской Америке. 
Конкордат — договор между папой римским и каким-либо государством. 
Космополитизм — ощущение себя гражданином не отдельной страны, а 
всего мира.
Креол — потомок белых переселенцев-колонистов в Латинской Америке. 
Латифундия — крупное земельное владение.
Легитимизм — несменяемость правящих «законных» (легитимных) династий. 
Лейборист — член Лейбористской партии в Англии.
Луддиты — разрушители машин в Англии конца XVIII — начала XIX в. 
Малогерманцы — сторонники объединения Германии вокруг Пруссии. 
Метис — потомок представителей европейского и индейского населения 
Латинской Америки.
Миллет — немусульманская религиозная община в Османской империи. 
Младотурки — сторонники реформ в Турции на рубеже X IX -X X  вв. 
Модернизация — процесс перехода от традиционного аграрного общества 
к современному обществу индустриального капиталистического типа. 
Монтаньяры — политическая группировка во время Французской рево
люции XVIII в. Выступали за казнь короля, проводили политику Террора. 
Мулат — потомок представителей европейского и негритянского населе
ния Латинской Америки.
Панамериканизм — идея общности и сотрудничества стран обеих Америк. 
Пауперизм — массовая бедность.
Пеон — батрак в Латинской Америке.



Префект — глава департамента во Франции.
Протекционизм — защита местного рынка от внешней конкуренции. 
Реализм — художественный стиль, стремящийся к правдивому, объектив
ному отражению действительности.
Рейхстаг — высший сословно-представительный орган в Священной 
Римской империи; после 1871 г. парламент в Германской империи. 
Реконструкция 1865—1877 гг. — период перехода к мирной жизни после 
Гражданской войны в США.
Реставрация — период 1814-1830 гг., связанный с возвращением дина
стии Бурбонов во Франции, а также с частичным восстановлением старых 
политических порядков в Европе.
Рисорджименто — движение за объединение Италии с конца XVIII в. по 
1861 г.
Романтизм — художественный стиль, провозглашавший культ чувств и 
естественности в природе и человеке.
Самбо — потомок представителей негритянского и индейского населения 
Латинской Америки.
Сёгунат — система правления в Японии, при которой реальная власть 
принадлежала военному правителю — сёгуну.
Секуляризация — освобождение чего-либо (культуры, политики, собствен
ности) от религиозного влияния.
Сепаратизм — стремление части государства к обособлению или отделе
нию.
Синдикат — форма монополистического объединения, участники которого 
объединяли свою коммерческую деятельность.
Сипай — солдат войск Англии в Индии из местного населения.
Старый порядок — политическая и социальная система европейских 
монархий до Французской революции XVIII в.
Танзимат — эпоха реформ в Османской империи в 30-70-е гг. XIX в. 
Террор — политика физического уничтожения политических противни
ков и устрашения населения, проводимая в годы Французской революции 
XVIII в.
Трест — форма монополистического объединения, в которой участники теря
ли не только коммерческую, но и производственную самостоятельность. 
Урбанизация — сосредоточение населения и экономической жизни в 
городах.
Фейяны — конституционные монархисты во время Французской револю
ции XVIII в., сторонники завершения революции на базе Конституции 
1791 г.
Фронтир — граница между освоенными и неосвоенными землями в США. 
Ценз — условия допуска отдельного гражданина к тем или иным поли
тическим правам.
Чартизм — рабочее движение за политические права в Англии в 
30 -50 -е  гг. X IX  в.
Юнкер — дворянин-помещик в Восточной Пруссии.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

1789, 14 июля — начало революции во Франции.
1792, апрель — начало революционных войн во Франции.
1793—1794 — диктатура монтаньяров во Франции.
1794—1795 — термидорианский период во Франции.
1795—1799 — режим Директории во Франции.
1799—1804 — режим Консульства во Франции.
1804—1814 — Первая империя во Франции.
1804 — Гражданский кодекс Наполеона.
1807 — первый пароход (США).
1807 — Тильзитский мир.
1810—1826 — Война за независимость Латинской Америки.
1812 — поход Наполеона в Россию.
1814-1815 — Венский конгресс.
1815 — создание Священного союза.
1825 — первая железная дорога (Англия).
1830 — Июльская революция во Франции.
1839 — начало реформ танзимата в Османской империи.
1848—1849 — революции в Европе.
1850-1864 — крестьянское восстание тайпинов в Китае.
1852-1870  — Вторая империя во Франции.
1853—1856 — Крымская война.
1854 — «открытие» Японии.
1857—1858 — восстание сипаев в Индии.
1859—1870 — объединение Италии.
1861 — образование королевства Италия.
1861—1865 — Гражданская война в США.
1864 — создание Международного товарищества рабочих (I Интернационала).
1866 — Австро-прусская война.
1867 — начало Реставрации Мэйдзи в Японии.
1867 — образование Австро-Венгрии.
1870—1871 — Франко-германская война.
1871 — образование Германской империи.
1871 — Парижская коммуна.
1875 — установление Третьей республики во Франции.
1882 — создание Тройственного союза.
1885 — основание Индийского национального конгресса.
1889 — создание II Интернационала.
1891-1894 — заключение русско-французского союза.
1898 — Испано-американская война.
1899-1902 — Англо-бурская война.
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