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ГЛАВА I

Мир накануне и в годы Первой  
мировой войны

§ 1. Мир накануне Первой мировой войны

Что такое промышленная революция? Выделите главные черты индустриального об-
щества. Чем отличается республика от монархии? 

1. Новая индустриальная эпоха. Промышленная революция 

XVIII—XIX вв. открыла новую страницу в истории. Началось фор-

мирование индустриального общества в странах Европы и Северной 

Америки. В конце XIX — начале XX в. всё новые и новые трубы 

заводов продолжали подниматься в небо, всё более крупные торго-

вые корабли спускались на воду, гудки паровозов были слышны 

уже в самых отдалённых провинциях. В начале XX в. были по-

строены трансконтинентальные железные дороги в США, Канаде, 

России. В плавание вышли гигантские океанские лайнеры, в том 

числе печально знаменитый «Титаник», затонувший в 1912 г. Но 

это были последние аккорды «эпохи угля и стали».

Наступал новый этап индустриальной эпохи. Быстрота измене-

ний поражала современников. Они заметили характерную черту 

развития XX в. — ускорение перемен. В 1903 г. в воздух поднял-

ся первый самолёт, а уже в 1919 г. был совершён перелёт через 

Атлантический океан. Начался век электричества, электрических и 

дизельных моторов, автомобиля и самолёта, телефона и телеграфа, 

радио. В чём причина столь кардинальных перемен?

В конце XIX — начале XX в. в ведущих странах Европы и США 

произошёл быстрый и радикальный перелом в технологическом и 

экономическом развитии. В это время развёртывается вторая про-
мышленно-технологическая революция. Сущность таких револю-

ций состоит в ускоренном развитии новых отраслей производства, 

новой техники и технологии. Новыми бурно растущими отраслями 

стали машиностроение, включая автомобильную промышленность, 

электротехническая и нефтехимическая промышленность.

Востребованность новых технологий, их стремительное и массо-

вое внедрение были обусловлены обострившейся конкуренцией не 

только между предприятиями за покупателя новых товаров, но и 

между странами. 
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Источником промышленно-технологической революции стали не 

сами технические достижения и открытия, многие из которых были 

известны ранее (как генератор или в своё время паровая машина), 

а конкуренция, свобода творчества и свобода предпринимательства, 

которые породили атмосферу поиска и эксперимента. 

Первоначально вторая технологическая революция развивалась 

в отрыве от научной революции, происходившей в эти же годы. 

Так, один из изобретателей электрической лампочки Т. Эдисон 

(первая в мире электрическая лампа была запатентована в России 

учёным А. Н. Лодыгиным в 1874 г.) не только не знал формул  

Дж. Максвелла, но и не разбирался в математике. Г. Маркони, один 

из изобретателей радио (первым радио изобрёл российский учёный  

А. С. Попов в 1895 г.), не знал теории Г. Герца. Многое было полу-

чено как побочный результат бурной экспериментальной деятельно-

сти. Изобретатели искали решение конкретных прикладных задач, 

чего просто жаждала индустриальная экономика. Конкуренция, 

только уже на глобальном уровне — как столкновение стран и ци-

вилизаций, и породила востребованность новых технических дости-

жений. Те страны, где свобода предпринимательства и соревнование 

идей были обеспечены, оказались в авангарде промышленного раз-

вития, поскольку главным действующим лицом в технологической 

революции, как писал Й. Шумпертер, был столь недооценённый  

К. Марксом предприниматель, которому нужно поле для проявле-

ния своей инициативы и который готов к риску. 

Для нескольких ведущих стран ускоренное развитие тяжёлой 

промышленности как основы индустриализации завершилось. Тех-

нологической зрелости достигли несколько передовых стран —  

Великобритания, Германия, Франция, США, Бельгия. «Эпоха угля 

и стали» в этих странах закончилась. На путь ускоренной инду-

стриализации встали в конце XIX — начале XX в. Россия, Швеция, 

Италия, часть Австро-Венгрии, Канада, Япония.

В то же время развитие тяжёлой промышленности оставалось 

важным для многих государств мира вплоть до второй половины 

XX в. Они осуществляли «догоняющее развитие» уже в XX в. Мо-

дернизация в них проходила в условиях, когда в ведущих странах 

уже сложилось индустриальное общество.

2. Основные черты индустриального общества в начале ХХ в. 
В передовых странах промышленное производство уже преобладало 

над сельскохозяйственным. Из сёл в города шёл огромный отток 

населения. Главным вектором развития индустриального общества 
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стало увеличение числа занятых в промышленности и сокращение 

работников в сельскохозяйственном производстве. Число занятых в 

промышленности в Великобритании, а затем в США и Германии 

уже в начале XX в. превысило численность работающих в сельском 

хозяйстве. Бурный рост городов и городского населения (урбани-
зация) был характерен для всех стран. Именно городские жители 

составляли основную массу покупателей товаров индустриального 

общества.

Начало массового производства промышленных товаров, концен-

трация производства и капитала, усиление регулирующей роли го-

сударства в экономике и особенно расширение социальных функций 

государства стали наиболее важными чертами развития индустри-

ального общества.

В начале XX в. начинается массовое производство промышлен-
ных товаров. До того массовым было только производство продук-

тов питания и одежды. Теперь появляется поточное производство 

и иных товаров, конвейерные линии. 

Первый конвейер по выпуску автомоби-

лей был запущен в США Генри Фордом 

в 1914 г. 

Массовое промышленное производство 

меняло быт и условия жизни людей. 

Даже в домах рабочих в Англии появ-

ляются газовые плиты, в многоэтажных 

зданиях — лифты, быстро растёт про-

изводство швейных и пишущих маши-

нок. Телефоны появляются не только 

в конторах, но и в квартирах. США  

охватил бум строительства небоскрёбов. 

В Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Париже, 

Будапеште и ряде других крупных городов массовым видом транспор-

та стал метрополитен. На улицах, освещаемых электрическими фо-

нарями, появляется всё больше трамваев и автомобилей. Ежегодное 

производство автомобилей уже измеряется миллионами штук.

В начале XX в. усилились процессы концентрации производства 
и капитала. Концентрация шла неодинаковыми темпами в разных 

странах и приобретала различные формы. 

Координация усилий промышленных предприятий, вплоть до их 

слияния и централизованного управления, отвечала задачам массово-

го производства стандартизированной унифицированной продукции. 

Автомобили модели Т в кон-
це поточной линии. 1913 г.
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Концентрация производства и капитала не означала ликвидации 

малого бизнеса. Немалое число фирм разорялось, но на их месте 

появлялось ещё больше новых фирм (прежде всего в сфере услуг).

В начале XX в. усилились процессы концентрации банковского 
капитала. Появились гигантские акционерные банки, способные об-

служивать крупнейшие предприятия, которые требовали больших 

инвестиций — вложений в производство. Слияние промышленного 

и банковского капитала привело к формированию финансового ка-
питала.

Начался настоящий бум создания крупных акционерных об-

ществ. Около трети всех предприятий в США были акционерными 

обществами. Фондовая биржа, где продавались и покупались акции 

предприятий, стала регулятором экономического развития.

Назовите причины процессов концентрации в экономике.

Европейские государства поощряли создание монополий (синди-

катов и картелей), видя в них залог экономического роста и меха-

низм для усиления роли государства в экономике страны.

В США процессы концентрации в экономике сопровождались по-

пытками корпораций и трестов установить цены по сговору, огра-

ничить конкуренцию и получить дополнительные доходы. В стране 

рос протест против засилья монополий, требовалось вмешательство 

государства. Были приняты антитрестовские законы, целью кото-

рых стало регулирование конкуренции, создание возможностей для 

состязания между крупными корпорациями, а также обеспечение 

доступа на рынок новых поставщиков. 

В начале ХХ в. происходило усиление роли государства в эко-
номической жизни. При содействии или активном участии госу-

дарства формировалась инфраструктура индустриального общества, 

т. е. те базовые системы, которые обеспечивают все отрасли эко-

номики и сами условия жизни общества: транспортная система — 

дороги, финансовая система — стабильная национальная валюта, 

энергетическая система — производство электроэнергии, социальная 

система — социальное страхование, образование, медицина и т. д. 

Формы и методы государственного вмешательства в экономиче-

скую жизнь были различными. Если в США государство ограничи-

валось лишь регулированием, то для ряда европейских стран было 

характерно прямое участие государства в экономической жизни: 

действовали государственные компании, например в электроэнерге-

тике, на транспорте и т. д.
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3. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического 
потенциала. К 1914 г. во всех европейских странах были приняты 

различные системы социального страхования и вспомоществования 

(по случаю болезни, инвалидности и др.). Начала складываться си-

стема помощи малоимущим, был запрещён детский труд. Пенсион-

ное страхование для всех жителей страны было введено в 1913 г. 

только в Швеции. 

В странах с католическими традициями, прежде всего во Фран-

ции, Италии, Испании, был ликвидирован контроль церкви над 

школьным образованием. Государственная обязательная светская 

школа с бесплатными завтраками стала общим явлением для раз-

витых стран Европы. 

В начале XX в. определились два пути реализации накоплен-

ного экономического потенциала. Один путь — социальные ре-
формы, перераспределение части производимого богатства на со-

циальные цели для ликвидации контрастов богатства и нищеты 

и т. д. Другой путь — военная и внешнеэкономическая экспансия, 

милитаризация. Такой путь избрали Германия, Япония. Многие 

ведущие индустриальные страны (кроме Швеции и др.) были во-

влечены в гонку вооружений. 

Каковы главные направления государственного регулирования?

4. Индустриализм и единство мира. В начале XX в. сложилось 

единое мировое хозяйство. Индустриальные страны вовлекли в 

международный обмен весь мир. Самые удалённые уголки плане-

ты подключились к системе мировой торговли. Капиталу станови-

лось тесно в национальных рамках. Невиданные размеры приобрёл 

вывоз капитала. По всему миру начали создаваться филиалы за-

водов, открывались отделения банков. Железные дороги, автомо-

бильные трассы, порты строились везде, где имелись рынки сбыта, 

возможности добычи сырья и производства аграрной продукции.

Стабильность международной валюты в начале XX в. (британ-

ский фунт стерлингов) способствовала расширению мировой торгов-

ли. Вплоть до Первой мировой войны действовал «золотой стан-
дарт»: можно было обменять валюту на золото.

Невиданной была массовая миграция населения. С 1870 по 

1914 г. из Европы выехало около 26 млн человек. Уезжали глав-

ным образом из Италии, Австро-Венгрии, Балканских земель. Лю-

ди бежали от нищеты и национальных притеснений.
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5. Новое соотношение сил между великими державами. Прорыв 

в экономическом развитии в конце XIX — начале XX в. соверши-

ли США. Перед Первой мировой войной Соединённые Штаты уже 

производили почти треть всей мировой промышленной продукции. 

Объём промышленного производства с 1900 по 1914 г. удвоился. 

Главный фактор динамичного развития американской экономики 

на протяжении длительного времени — отсутствие традиций все-

властия чиновников и жёсткой регламентации экономической и 

общественной жизни, характерной для многих европейских стран.

Германия вышла на второе место в мире после США по объёму 

промышленного производства, опередив Великобританию. Если в 

США важным фактором экономического развития была экономиче-

ская свобода, то в Германии важную роль в индустриальном рывке 

страны сыграло государство. 

Несмотря на снижение доли в мировом промышленном произ-

водстве, Великобритания оставалась ведущей финансовой и круп-

нейшей колониальной державой. Британский фунт стерлингов был 

главной мировой валютой, и страна обеспечивала около половины 

мировых капиталовложений (44 % в 1914 г.). Силу и слабость Ве-

ликобритании составляла её колониальная империя — она обеспе-

чивала её мощь, и она же истощала страну. Вызов британскому 

могуществу бросила Германия.

Растущая мощь Германии вызывала опасения со стороны Фран-

ции. Франция несколько отставала по темпам индустриализации от 

Германии. Доля Франции в мировом промышленном производстве 

снизилась до 6 % к 1914 г. Главные причины отставания Франции 

были вызваны спецификой её развития. В начале XX в. она была 

страной мелких собственников в городе и деревне. Отсутствие ши-

рокого слоя покупателей массовых товаров — жителей городов — 

сказывалось на экономическом развитии. 

Австро-Венгрия по уровню промышленного развития опережала 

Италию, но уступала Франции. Австро-Венгрию называли «лоскут-

ной империей», она была многонациональным государством. На-

растание межнациональных противоречий ослабляло австро-венгер-

скую монархию. 

Италия, встав на путь ускоренной индустриализации позднее, 

чем ведущие европейские государства, производила к 1914 г. лишь 

2,4 % мировой промышленной продукции. Исторически сложились 

два региона: быстро развивающийся промышленный Север и бед-

ные сельские районы Юга страны. Именно из Южной Италии люди 
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устремлялись на поиски лучшей доли за океан. В первые 15 лет 

ХХ в. из страны выехало 7,7 млн человек — пятая часть населе-

ния.

Доля в мировом промышленном производстве (%)

Год Страны
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1880 22,9 14,7 8,5 7,8 7,6 4,4 2,5 —

1900 18,5 23,6 13,2 6,8 8,8 4,7 2,5 —

1913 13,6 32 14,8 6,1 8,2 4,4 2,4 около 1

1. Как менялось соотношение сил между ведущими державами? 2. Составьте (в те-
тради) список стран в соответствии с местом, которое они заняли накануне войны 
по уровню экономической мощи (в порядке убывания). 

6. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Под 

влиянием широкого общественного движения общемировой тенден-

цией стала демократизация. Она развивалась по трём главным на-

правлениям: расширение полномочий представительных органов 

власти — парламентов, расширение избирательных прав граждан, 

снятие ограничений на деятельность различных политических и 

общественных организаций.

В отличие от республиканских демократий, сложившихся во 

Франции (парламентская республика) и в США (президентская ре-

спублика), другие великие державы Европы, а также Япония были 

в начале ХХ в. парламентскими монархиями. В этих странах со-

существовали представительная власть и власть монарха. Но парла-

ментские монархии отличались друг от друга. Если в Великобрита-

нии полномочия монарха были серьёзно ограничены, то в Германии 

и Японии глава правительства назначался и отправлялся в отставку 
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императором и не зависел непосредственно от парламентского боль-

шинства. Полномочия парламента в этих странах были ограничен-

ными.

Общим для передовых стран ста-

ло расширение избирательных прав 
граждан. В Германии (1871), Франции 

(1875), Испании (1886), Великобри-

тании (1884) и Бельгии (1893) было 

введено всеобщее избирательное пра-

во для мужчин с рядом ограничений. 

В начале ХХ в. избирательная реформа 

была проведена в Австро-Венгрии, Рос-

сии, Италии и других странах. Правда, 

собственники домов, люди с высшим 

образованием имели во многих стра-

нах дополнительные голоса. Женщи-

ны получили право голоса лишь после 

1918 г., а во Франции — в 1946 г.

В начале XX в. с введением всеобщего избирательного права и 

снятием ограничений для участия в политической деятельности (та-

кие ограничения существовали, в частности, для сторонников идей 

социализма в Германии, Италии) открылась современная политиче-

ская эпоха. Начинается характерная для XX в. политическая борь-

ба, вовлечение широких масс в политику.

7. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. 
В XIX в. партии были скорее дискуссионными клубами. С начала 

XX в. партии становятся массовыми, централизованными, с сетью 

комитетов или секций на местах. Они начинают выпускать массо-

выми тиражами газеты, журналы, активно пропагандируют свои 

взгляды, формируют общественное мнение.

Партийная жизнь в начале века развивалась в рамках трёх глав-

ных идеологических направлений — консерватизма, либерализма, 

социализма. 

Консерваторы, опиравшиеся на земельную аристократию и кре-

стьянство, выступали под лозунгом сохранения традиций и поряд-

ка, а либералы, отражавшие интересы буржуазии городов, отстаи-

вали идеи свободы и равенства (равенства как демократии и снятия 

ограничений, но не как уравнительности). Главный вектор поли-

тической борьбы проходил по линиям консерваторы — либералы, 

монархисты — республиканцы.

Борьба за всеобщее избира-
тельное право. Демонстрация 
в Вене 22 ноября 1905 г. 
под лозунгом «Даёшь всеоб-
щее избирательное право!»
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К началу XX столетия исчерпал себя частнохозяйственный вариант рыночно-
го саморегулирования. Поэтому идеи классического либерализма о невме-
шательстве государства в экономику остались в прошлой эпохе. Реализация 

либеральных лозунгов индивидуальной свободы и демократии оказалась немысли-
мой без активной роли государства, поскольку бедность, неграмотность, притеснения 
и монополии стали главными ограничителями свободы. В результате либералы пре-
вращались в сторонников государственного регулирования и социальных реформ.
Либералы почти одновременно в начале ХХ в. пришли к власти во многих странах. 
В США на президентских выборах 1912 г. победил демократический кандидат В. Виль-
сон. В Великобритании либеральная партия пришла к власти в 1905 г. (реформы 
Дж. Ллойд Джорджа). Во Франции партия радикалов (радикалами называли себя левые 
либералы) формировала правительства с 1902 г. (премьеры Э. Комб, Ж. Клемансо). 
В Италии либеральные коалиции во главе с Дж. Джолитти формировались с 1903 г. 
Серьёзной политической силой оставались консерваторы. Они занимали ведущие 
позиции в Германии, играли важную роль во Франции и Великобритании, других 
странах. Отстаивая идеи сохранения порядка, консерваторы активно выступали про-
тив установления налогов на сверхдоходы, дома и землю, всячески препятствовали 
реформам либералов. Среди консерваторов особое место занимали крайне правые 
силы, выступавшие с антидемократических и националистических позиций.

В начале XX в. стал заметен рост национализма и усиление 

влияния националистических организаций. Но это был не нацио-

нализм XIX в., связанный с идеями патриотизма, республиканиз-

ма и образованием национальных государств. Национализм теперь 

стал воинственным, граничил с национальной неприязнью и нена-

вистью. В Германии действовали Пангерманский союз и ряд дру-

гих организаций, которые пропагандировали идеи превосходства 

немецкой нации. Во Франции националистические организации 

выступали за восстановление монархии. Национализм расцвёл во 

всех странах.

В конце XIX в. появляется, а в начале XX в. вырастает новая 

мощная политическая сила. Массовые социалистические партии, 

опираясь на профсоюзы, выдвигают альтернативу капитализму — 

социализм, достижение социальной справедливости. Претендуя на 

представительство интересов рабочего класса, социалистические 

партии делают всё, чтобы основная линия политической борьбы в 

обществе развивалась по линии буржуазные партии — социалисти-

ческие партии, капитализм — социализм. 

Образованный в 1889 г. II Интернационал объединял свыше двух 

десятков социалистических, социал-демократических и рабочих 

партий почти всех европейских государств. Они придерживались 

идей марксизма или иных социалистических и кооперативных те-
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орий. Но все они были едины в осуждении капитализма, отстаива-

нии идеи социальной справедливости, замены капитализма социа-

лизмом, в борьбе против гонки вооружений и войн.

Среди социалистов шли споры о путях и методах достижения со-

циалистического идеала. Революция или постепенное реформирова-

ние капитализма — такова суть разногласий. 

Умеренное, реформистское крыло в социал-демократии, высту-

павшее за парламентские методы борьбы, стало преобладающим. 

В то же время начало формироваться как самостоятельное направ-

ление леворадикальное крыло в социал-демократии, которое делало 

ставку на социальную революцию. Позже леворадикальное крыло 

стало инициатором создания коммунистических партий.

На рубеже ХIХ—ХХ вв. во всех индустриальных странах начал-

ся подъём рабочего движения. Забастовки с требованием улучшения 

условий труда становились массовыми. Повсеместно создавались 

профсоюзы. Анархисты, которые не вошли во II Интернационал, 

выступали за всеобщую стачку как средство борьбы за социализм и 

направляли деятельность крупных профсоюзов в Италии, Франции, 

Испании. Они назывались анархо-синдикалистами (синдикат — 

профсоюз). 

1. Какие страны достигли технологической зрелости к началу XX в., а какие 
встали в это же время на путь ускоренной индустриализации? 2. Почему в начале 
XX в. быстро росли города? 3. Как массовое промышленное производство меняло 
быт и условия жизни людей в начале XX в.? 4. Выясните основные черты инду-
стриального общества. Обсудите, какие из них были главными и как они были свя-
заны между собой. 5. Определите, что привело к формированию единой мировой 
экономики в начале ХХ в. 6. Как изменилось соотношение сил между ведущими 
державами в начале ХХ в., какие из них вырвались вперёд? 7. Выделите главные 
направления политической демократизации в начале XX в. 8. Назовите главные 
идеологические направления, в рамках которых развивалась политическая борьба 
в начале XX в. Каковы их отличительные особенности? 

1. Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовьте до-
клад на тему «Признаки индустриального общества» на примере США или другой 
страны. 2. Назовите два главных направления в развитии социал-демократии и 
определите суть их разногласий. Обсудите вопрос о возможности сотрудничества 
между ними. 
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§ 2. «Новый империализм». Происхождение
  Первой мировой войны

Как образование единой Германии и объединение Италии изменили ситуацию в Ев-
ропе к концу XIX в.?

1. «Новый империализм». Так современники назвали одно из 

новых явлений в развитии капитализма, проявившееся в конце 

XIX — начале XX в.

В последней трети XIX — начале XX в. развернулось соперничество 

небольшой группы государств за захват территорий и раздел мира 

на сферы влияния. В итоге произошло завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами — Велико-

британией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Бельгией, 

США и Японией. В этом процессе участвовала и Российская империя.

На рубеже XIX—XX вв. началась борьба за передел колоний 

и сфер влияния — борьба, которая стала предвестницей Пер-

вой мировой войны. Испано-американская (1898), Англо-бурская 

(1899—1902) и другие войны за передел мира носили локальный 

характер — ограниченный как территориально, так и составом 

участников.

К началу Первой мировой войны вся Африка (кроме Эфиопии, 

Республики Либерии и части Марокко) была разделена между Ве-

ликобританией, Францией, Германией, Италией, Бельгией, Порту-

галией и Испанией.

В Азии наибольшие колониальные приобретения были у Вели-

кобритании, Франции и России. Германия и Япония стремились и 

здесь потеснить великие колониальные державы. Многие азиатские 

государства оставались формально независимыми, но были разделе-

ны на сферы, или зоны, влияния. Иностранные державы строили 

порты, военные базы, железные дороги, но только в своих зонах, 

обеспечивая интересы исключительно своих компаний, гарантируя 

ввоз и вывоз товаров из подконтрольных зон.

Формально независимыми были государства Центральной Амери-
ки, за исключением островов Карибского бассейна. С помощью во- 

оружённых сил США неоднократно вмешивались во внутренние де-

ла Кубы, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и других стран. Окку-

пированы США были лишь Пуэрто-Рико и зона Панамского канала, 

первый корабль по которому прошёл в августе 1914 г. Соединённые 

Штаты обходились в этом регионе в основном без прямых захватов. 

Компании США имели здесь огромные плантации бананов, кофе, 
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сахарного тростника, строили порты и дороги, осуществляли почто-

вые перевозки, таким образом контролируя экономическую жизнь.

Государства Южной Америки в начале XX в. находились в тес-

ных экономических отношениях с Великобританией. Франция и 

Германия также имели там свои интересы. Именно в Европу шли 

основные потоки товаров из Южной Америки. 

Особое место в системе колониальных владений занимали страны 

с преимущественно белыми переселенцами. Великобритания предо-

ставила этим странам статус самоуправляющихся территорий — 

доминионов, которые имели свои правительства и парламенты: Ка-

нада (1867), Австралия (1901), Новая Зеландия (1907), Южно-Аф-

риканский Союз (1910). При этом Великобритания сохранила эко-

номические преимущества в отношениях со своими доминионами.

Используя карту, назовите крупнейшие колониальные державы начала XX в. и их 
главные владения.

В чём главные причины «нового империализма»? Для всех стран 

важно было сохранить и упрочить свои позиции в мировом балансе 

сил. Германия стремилась занять новое международно-политическое 

положение, соответствующее её возросшей экономической мощи. 

Но, помимо политических причин, были и экономические, во 

многом именно они лежали в основе политики «нового империа-

лизма». Для промышленных стран были необходимы сырьё и про-

довольствие, которые они вывозили в огромных количествах из ко-

лониальных и зависимых стран. 

Одновременно товары индустриальных государств, в том числе и из при-
возного сырья, должны были быть где-то реализованы. Промышленные 
державы прежде всего добивались новых рынков сбыта. Стремление вы-

кроить лишний кусок земли, где можно было бы обеспечить преимущество для сво-
их товаров, своих компаний и не дать такой возможности для товаров и компаний 
других стран, — вот суть «нового империализма». Поток товаров из индустриальных 
стран рос быстрыми темпами. Так, 60 % английской текстильной продукции в на-
чале XX в. направлялось в Индию и Дальневосточный регион. Для закупки товаров 
из индустриальных стран компании, банки, правительства великих держав предо-
ставляли своим колониям и зависимым странам кредиты. Чтобы доставить товары 
в отдалённые уголки мира, нужны были дороги, порты. Они строились также на 
деньги, взятые в долг у индустриальных стран. Так в начале XX в. складывалась 
система долговой зависимости многих стран мира от небольшого круга развитых 
государств.

Какие характерные черты «нового империализма» проявились в разных частях мира?
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Крупнейшими рынками сбыта оставались сами индустриальные 

страны. Торговля между ними составляла большую часть мировой 

торговли. Бурное развитие индустриальной экономики вело к обо-

стрению конкуренции на международном уровне. Многие страны 

перешли к политике ограничения ввоза иностранной продукции — 

протекционизму, введению высоких таможенных тарифов.

«Тарифы и экспансия стали общим требованием правящего клас-

са», — писал журналист начала века. Эти два направления полити-

ки соседствовали и дополняли друг друга. Сам рост экономики уже 

не мыслился без захвата всё новых и новых рынков, без войны.

2. Происхождение Первой мировой войны. Причины возникнове-

ния Первой мировой войны многообразны. Они связаны с противо-

речиями экономического и политического развития индустриаль-

ных стран, империалистическими захватническими устремлениями 

ряда европейских держав, противостоянием военно-политических 

блоков, национализмом.

Политические трения и конфликты между европейскими держа-

вами в конце XIX — начале XX в. породили военно-политические 
союзы.

B 1870—1880-е гг., после Франко-прусской (Франко-германской) 

войны, канцлер Германской империи О. Бисмарк стремился сохра-

нить баланс, учитывая, что Франция может попытаться вернуть утра-

ченные территории. Ему удалось создать в 1882 г. 

Тройственный союз в составе Германии, Австро-

Венгрии и Италии, а также заключить в 1887 г. 

Договор перестраховки с Россией, по которому 

стороны соблюдали бы нейтралитет в случае вой- 

ны Германии или России с третьей державой. 

Бисмарк считал, что добился баланса сил, ко-

торый обезопасит Германию в случае войны с 

Францией.

Однако в 1888 г. императором Германии стал 

Вильгельм II, который был сторонником курса на 

экспансию. Бисмарк в 1890 г. ушёл в отставку. 

Отказ Вильгельма II возобновить Договор пе-

рестраховки заставил Россию искать союзников. 

Это совпадало с желанием Франции обеспечить 

безопасность от германской угрозы. Франция и 

Россия пошли на заключение франко-русского союза и подписали 

военно-политическую конвенцию (1891—1893). Таким образом, в 

Вильгельм II и 
Николай II
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конце XIX в. в Европе сложились два блока государств: с одной 

стороны, Германия, Австро-Венгрия, Италия, с другой — Россия 

и Франция.

Великобритания традиционно доминировала на морских про-

сторах. Однако Германия бросила ей вызов и приняла программу 

морских вооружений. Это побудило Великобританию искать спосо-

бы защиты своих интересов. Были заключены англо-французские 

соглашения о разделе территорий и сфер влияния в Африке. Об-

щая угроза со стороны Германии привела две страны к соглашению 

1904 г., известному как «Сердечное со-
гласие» (Антанта). В этом соглашении 

Англия и Франция урегулировали все 

спорные вопросы, касающиеся их ко-

лониальных владений. 

Англо-французское сближение упро-

чилось в связи с марокканскими кри-

зисами. В 1905 г. Германия попыталась 

«отломить кусок пирога» от фран-

цузского протектората Марокко. Но 

международная конференция в 1906 г. 

поддержала Францию. Второй марок-

канский конфликт возник в 1911 г., 

когда немцы послали к берегам Ма-

рокко военный корабль «Пантера» (в 

историю этот случай вошёл как «пры-

жок „Пантеры“»). Это напугало уже не 

только Францию, но и Великобрита-

нию. Ещё в 1906 г. секретные догово-

рённости между Англией и Францией 

определили условия их военного сотрудничества и возможность 

переброски английских войск во Францию в случае войны. 

В конечном итоге к Антанте присоединилась и Россия. Англия 

постаралась уладить отношения с Россией, которая, в свою оче-

редь, стремилась к сближению с Великобританией после пораже-

ния в Русско-японской войне. В результате подписания англо-рус-

ской конвенции в 1907 г. о размежевании сфер влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете завершилось формирование Антанты в со-

ставе Англии, Франции и России. Так окончательно оформился 

раскол Европы на два противостоящих друг другу блока великих 

держав, который привёл мир к невиданной ранее войне. 

Антанта. Российский плакат. 
1914 г.
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Началась «война» дредноутов1: на каждый новый германский 

корабль Великобритания закладывала два. Пресса в странах, вхо-

дящих в противостоящие блоки, начала создавать образ врага. 

Антивоенные настроения в Европе пошли на убыль.

Попытки поиска компромиссов в мировой политике так и не нашли свое-
го завершения. Гаагская мирная конференция 1899 г. с целью «положить 
предел непрерывным вооружениям», созванная по инициативе российского 

императора Николая II, ограничилась в этом вопросе исключительно пожеланиями. 
Тем не менее были приняты конвенции о мирном решении международных стол-
кновений, о законах и обычаях сухопутной войны и др. В дальнейшем они стали 
основой для развития международного гуманитарного права, запрещения некоторых 
видов вооружений (газов, разрывных пуль и др.). Важным практическим решением 
конференции было установление правил разрешения споров между государствами 
посредством предложения третьей нейтральной стороной «добрых услуг» (Третей-
ский суд). Вторая Гаагская конференция 1907 г. приняла принципы работы Третей-
ского суда. 
Однако эти решения конференций не смогли предотвратить конфликтов и войн. 
Причиной было не столько несовершенство предложенных механизмов урегулиро-
вания споров, сколько нежелание великих держав идти на компромиссы со своими 
конкурентами.

К общему курсу захватнической политики великих держав 

присоединилась Япония, которая в войнах с Китаем и Россией 

начала создавать свою колониальную империю. В общем русле 

«нового империализма» двигались и США. Они захватили Гавай-

ские острова (1893), затем Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, уста-

новили контроль над Кубой и зоной Панамского канала. Однако 

Соединённые Штаты главной сферой своих интересов считали Ла-

тинскую Америку и не хотели вмешиваться в конфликты между 

европейскими державами.

Италия, оставаясь в Тройственном союзе, вела секретные пере-

говоры с Францией. Эта двойная игра позволила Италии в 1912 г. 

захватить у одряхлевшей Османской империи Ливию и Додеканес-

ские острова.

Блок балканских государств начал войну за окончательное осво-

бождение Балканского полуострова от турецкого господства. В ре-

зультате Первой балканской войны (1912—1913) у Османской им-

перии осталась лишь небольшая территория в Европе. Однако во 

1 Дредноут — тип английского линейного корабля, созданный в ответ на морскую программу 

Германии. Он был способен благодаря паротурбинному двигателю развивать высокую скорость 

и вести бой вне пределов досягаемости вражеских торпед.
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Второй балканской войне (1913) между собой воевали уже недав-

ние союзники. На Балканах завязывался узел острых противоречий 

между Россией, Австро-Венгрией, Германией, Францией и Велико-

британией. Балканы стали называть «пороховой бочкой» Европы, 

которая шла к мировой войне.

Соотношение сил между великими державами. Рост 
численности регулярных армий великих держав 
(тыс. чел.)

Год Тройственный союз Антанта
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1870 403 247 334 302 380 700 37 70

1890 487 337 262 355 502 647 27 74

1914 812 424 305 381 846 1300 98 250

Всего 

к 1914
1541 2527

Увеличение тоннажа флота великих держав (тыс. т)
Год Тройственный союз Антанта
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1870 42 73 70 633 457 363 75 —

1890 190 66 498 679 319 180 40 41

1914 1305 372 498 2714 900 679 895 700

Всего 

к 1914
2175 4293
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1. Проанализируйте данные, приведённые в таблицах. Как менялось соотношение 
сил между отдельными великими державами в конце XIX — начале XX в.? 2. Какие 
из стран наращивали военную мощь наиболее быстрыми темпами и почему? 3. Ка-
ково соотношение сил между двумя блоками накануне войны?

1. Назовите главные причины и истоки политики «нового империализма». 
2. Как осуществлялся переход от старой международной системы (Европа монар-
хов) к новой системе союзов после Франко-прусской войны? Почему политика 
Бисмарка была пересмотрена новым кайзером Вильгельмом II? 3. Какие страны 
входили в Тройственный союз и какие — в Антанту? Каковы главные этапы форми-
рования двух блоков? 4. Почему Англия, Франция и Россия вступили в союзниче-
ские отношения, учитывая, что между ними были весьма серьёзные противоречия? 

1. Перечислите факторы, объясняющие стремление Германии к переделу 
мира. 2. Балканы называли «пороховой бочкой» Европы. Соберите инфор-

мацию, подтверждающую это выражение. 

§ 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Можно ли было урегулировать противоречия между великими державами и не до-
пустить мировой войны?

1. Июльский кризис. 28 июня 1914 г. 

на одной из улиц Сараева, столицы Бос-

нии и Герцеговины, входившей в состав 

Австро-Венгрии, был убит наследник 

австрийского престола эрцгерцог Франц 

Фердинанд. Покушавшийся Гаврило 

Принцип, член националистической ор-

ганизации, оказался сербом. Австро-вен-

герские власти увидели в этом основание 

для обвинения Сербии в террористиче-

ском акте. С согласия Германии они 

предъявили Сербии ультиматум, требо-

вания которого ущемляли независимость 

страны. Так убийство эрцгерцога было ис-

пользовано в качестве повода для начала 

международного кризиса. Вильгельм II 

подталкивал австрийцев «покончить с 

сербами». Сербское правительство по со-

Убийство эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда. С обложки 
приложения к газете «Днев-
ник» от 12 июля 1914 г.
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вету России согласилось почти со всеми требованиями, однако это 

не было принято во внимание.

Хотя мирные средства урегулирования конфликта далеко не бы-

ли исчерпаны, 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 

29 июля Россия объявила частичную, затем всеобщую мобилиза-

цию, тогда Германия 1 августа 1914 г. объявила войну России, а 

3 августа — Франции. 

После вторжения германских войск в нейтральную Бельгию 

4 августа в войну вступила Великобритания. Италия объявила о 

нейтралитете. О нейтралитете заявили и США. На стороне Сербии 

выступила Черногория. С целью захвата германских владений в 

Китае и на Тихом океане Япония объявила войну Германии. Гер-

мания вовлекла в войну на своей стороне Турцию, а впоследствии 

и Болгарию. Так началась Первая мировая война.

Уже в первые месяцы войны военные действия развернулись на 

нескольких фронтах в Европе, затем в Закавказье, на Ближнем Вос-

токе, в Африке, на Тихом океане. Война разрасталась, охватывая 

всё большие территории и вовлекая всё новых участников.

2. Цели и планы участников войны. Великие державы, вступая 

в войну, стремились не столько обеспечить защиту своих позиций в 

мире и Европе, сколько расширить собственные территории за счёт 

противников.

Франция намеревалась вернуть захваченные Германией в 1871 г. 

территории и при возможности прихватить левый берег Рейна. За-

хват Сирии и Палестины, других колониальных владений также 

был в планах Парижа. Великобритания рассчитывала сокрушить 

Германию как главного соперника, чья растущая мощь и агрес-

сивные устремления угрожали её интересам. Англо-германское 

соперничество было стержнем мировой политики перед войной. 

Австро-Венгрия рассчитывала покончить с Сербией и панславян-

ским движением на Балканах и их главным оплотом — Россией, 

отторгнуть от России часть её западных территорий. Наиболее гран-

диозные планы были у Германии — не только разгромить Фран-

цию и Великобританию, переделить их колонии, но и захватить для 

колонизации значительную часть территории Российской империи. 

В свою очередь, Россия считала важным обеспечить контроль над 

черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы), а также присо-

единить территории со славянским населением, в частности Гали-

цию, оказать помощь панславянскому движению на Балканах. Не-

которые притязания участников двух военно-политических блоков 
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