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1. Достижения и проблемы 
индустриального развития. 
◦ В первые десятилетия XX в. промышленность 

развивалась особенно быстрыми темпами. За 
относительно короткий период (1900—1913) 
в мире почти в 2 раза выросли добыча угля и 
выпуск чугуна, в 2,5 раза — нефтедобыча. 
Большая часть этой продукции приходилась 
на долю стран Европы и США. Менялась 
структура промышленности: возрастал 
удельный вес металлургии, машиностроения, 
развивались новые отрасли — 
станкостроение, автомобилестроение, 
электротехническая, химическая 
промышленность.

Работа в компании «Форд моторе». 1913 г.



Расширялась география индустрии. 
◦ Так, значительное число электротехнических и 

химических предприятий было построено в 
Германии, промышленность которой в 1913 г. 
давала 86% мирового производства 
синтетических красок, множество другой 
химической продукции — от минеральных 
удобрений до взрывчатых веществ. В Швеции 
расширялись предприятия лесопильной и 
бумажной промышленности, развернулось 
производство высококачественных сталей. В 
Нидерландах был создан концерн «Филипс», 
выпускавший радиотехнику высокого качества и 
вскоре завоевавший мировой рынок. В Италии за 
короткий срок выросла автомобильная 
промышленность (к 1914 г. действовали 44 
компании), лидером которой стала фирма «Фиат».

«Фиат»



В разных отраслях промышленности 
возникали крупные монополистические 
объединения. 

◦ В Германии в электротехнической отрасли 
господствовали концерны «Сименс-Гальске и Сименс-
Шуккерт» и АЭГ («Всеобщее электрическое общество»), 
в судостроении — компании «Северо-Германский 
Ллойд» и «Гамбург — Америка», в химической 
промышленности несколько картелей также 
объединились в две монополистические группы. В 
автомобилестроении во Франции тон задавали две 
крупные фирмы — «Рено» и «Пежо». Соединенные 
Штаты Америки в тот период получили название 
«страна трестов». В 1900 г. монополии, численно 
составлявшие 8% всех предприятий, производили 59,9% 
промышленной продукции страны. Имена 
Рокфеллеров, Карнеги, Морганов символизировали 
целые отрасли экономики — нефть, сталь, финансы. 
Одновременно с концентрацией производства 
усиливалась концентрация капитала. В 1909 г. 9 
берлинских банков контролировали 83% финансов 
страны, а в Англии 12 банков управляли 70% всего 
банковского капитала.

Рено



В условиях возраставшей конкуренции 
многие предприниматели занялись поисками 
путей более эффективной организации 
производства, его стандартизации и 
автоматизации. 
◦ Началось внедрение системы американца Ф. Тейлора, 

предусматривавшей разделение производственного 
цикла на операции, специализацию работников, 
нормирование заданий.

◦ На автомобильных предприятиях Г. Форда в 1913 г. 
впервые появился конвейер. Нововведения 
способствовали значительному повышению 
производительности труда. В это время количество 
автомобилей в США превысило 1,2 млн, на каждых 9 
американцев приходился 1 автомобиль. Началась 
эпоха массового производства.

◦ Бурный индустриальный рост порождал не 
только достижения, но и проблемы. В результате 
введения новых машин и форм организации 
труда значительно увеличилась нагрузка рабочих. 
Те, кто работал на конвейере, испытывали как 
физическую усталость, так и сильное 
психическое напряжение. Машины диктовали 
людям жесткий трудовой ритм, не позволяя ни на 
минуту расслабиться. Выдержать такую работу в 
течение 10—11 часов было невозможно. Рабочие 
все более активно требовали изменения условий 
труда и размеров его оплаты.



С начала XX в. все острее давала о себе 
знать цикличность развития экономики в 
индустриальном обществе. 
◦ Периоды подъемов и стабильности 

сменялись кризисами. В первые десятилетия 
века кризисными для многих европейских 
стран и США оказались 1900—1903 гг., 
1907—1908 гг., 1913 г.

◦ Быстрое промышленное развитие стран 
Европы и Северной Америки сказывалось на 
состоянии природы, среды обитания людей. 
Вокруг промышленных городов уже не 
оставалось лесов, загрязнялись реки. Воздух в 
крупных городах, особенно в фабричных 
районах, был отравлен дымом заводских труб 
и машин.



2. Люди в движении. 
◦ В конце XIX — начале XX в. индустриализация сдвинула с 

привычных мест миллионы людей. Миграция (перемещение) 
населения в поисках средств к существованию приобрела 
массовый характер. Тысячи сельских жителей перебирались в 
города, устраиваясь на промышленные предприятия и в 
расширявшуюся сферу обслуживания. Значительный размах 
приобрело также переселение в другие страны, в том числе за 
океан.

◦ В 1900—1913 гг. из Европы эмигрировало 17,5 млн человек. 
Большинство направлялось в Новый Свет. Центром притяжения 
для многих людей, искавших лучшую долю, были Соединенные 
Штаты Америки, за 1900—1915 гг. сюда приехало около 14,5 млн 
человек. Немало эмигрантов перебиралось в Канаду, Австралию, 
латиноамериканские государства — Бразилию, Аргентину и др. 
(в последней четверти XIX — начале XX в. в Бразилию прибыло 
2,5 млн переселенцев из Европы, в Аргентину — свыше 3 млн 
человек). Это была эмиграция бедных — перемещение 
неимущего и малоквалифицированного населения. (Вспомните, о 
каких других потоках эмиграции в истории Нового времени вы 
знаете. Почему люди оставляли свои страны в XVII, XVIII, XIX 
вв.?) На новом месте переселенцам доставались самая тяжелая 
работа, худшее жилье, большинству из них так и не удалось 
выбиться из бедности. Эмигранты плывут в США



ДОЛЯ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ В 
ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

 Середина XIX 
в. 1913 г.

Великобритани
я 50 78

Германия 36 50

Дания 10 Свыше 30

Франция 14 42



В доме, состоящем из гостиной, спальни и 
маленькой кухни, живут отец, мать, трое 
сыновей, их жены, трое детей младше 10 лет и 
два жильца. 
◦ Семеро спят в спальне и пятеро — в гостиной, в 

последней единственное окно не открывается...
◦ Лорд и хозяин поместья в этом районе живет с женой 

и семьей в доме, имеющем свыше 100 комнат, его 
обслуживают 44 человека домашней прислуги. У него 
есть также еще 3 загородные резиденции на выбор и 
городской дом.

◦ Приток значительного числа людей в города вел к 
расширению рынка дешевой рабочей силы, что 
позволяло предпринимателям поддерживать низкую 
оплату наемных работников. Разрыв между уровнями 
жизни среднего класса и рабочих был столь 
разителен, что в начале XX в. обращал на себя 
внимание публицистов и даже политиков. В 
Великобритании в этот период появились книги с 
выразительными названиями «Богатство и бедность» 
Л. Б. Кьоцца Мани, «Бедность. Исследование 
городской жизни» Б. С. Роунтри. Б. С. Роунтри.



◦ Пропасть между десятками богатых и миллионами 
бедных, существовавшая в обществе, основами 
которого провозглашались свобода и равенство, 
вызывала чувство озлобленности и стремление 
бороться за свои права в социальных низах и критику 
со стороны наиболее дальновидных представителей 
верхов. Член парламента У. Черчилль, впоследствии 
известный политический деятель, в одном из своих 
писем признавался:

◦ «Я недавно читал книгу мистера Роунтри «Бедность», 
которая произвела на меня очень сильное 
впечатление. Совершенно очевидно... что 
американский рабочий — более сильное, крупное, 
здоровое, лучше накормленное и, следовательно, 
более умелое животное, чем большая часть нашего 
населения, и это, определенно, факт, который наши 
необузданные империалисты (рьяно 
поддерживающие Британскую империю)... не должны 
упускать из виду. Со своей стороны, я вижу мало 
славы в Империи, которая правит морями, но не в 
состоянии промыть канализационные трубы». 
Невозможность дальнейшего сохранения такого 
положения, необходимость перемен сознавались 
разными социальными силами и политическими 
партиями во многих странах.

У. Черчилль



3. Социальные движения. 
◦ Быстрое промышленное развитие стран Европы и 

Северной Америки в начале XX в., рост городов, 
увеличение доли рабочих и служащих в общей 
численности населения сопровождались 
расширением и активизацией социальных движений, 
в которых отражались интересы и устремления 
разных слоев и групп общества.

◦ Все более массовым и организованным становилось 
рабочее движение. С конца XIX в. началось 
объединение профсоюзных организаций в 
общенациональные федерации. В числе первых были 
Американская федерация труда (АФТ) в США (1886), 
Всеобщий союз трудящихся Испании (1888), 
Всеобщая конфедерация труда во Франции (1895), 
Центральное объединение профсоюзов в Дании 
(1898), Всеобщая конфедерация труда в Италии 
(1906).



ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ

 1900 г. 1914 г.

США 868 тыс. чел. 2 млн чел.

Франция 492 тыс. чел. 1026 тыс. чел

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ



Традиционные задачи профсоюзного движения 
состояли в борьбе за улучшение условий труда и 
материального благосостояния рабочих. 

◦ В начале XX в. в большинстве стран рабочие 
выдвигали требования повышения заработной 
платы и установления 8-часового рабочего дня.

◦ Характерной чертой рабочего движения в этот 
период стало распространение анархо-
синдикалистских идей («синдикат» — 
французское название профсоюза). Их 
последователи отвергали все формы 
политического господства (в том числе 
государство) и политической борьбы — как 
парламентской, так и революционной. Основной 
организацией рабочего класса, по их 
представлениям, должен был быть профсоюз, 
основной формой борьбы рабочих — «прямое 
действие», т. е. стачки, бойкот, саботаж, и высшее 
проявление борьбы — всеобщая экономическая 
забастовка.

Капиталисты и рабочие. Карикатура начала XX в.



В первое десятилетие XX в. забастовочное 
движение неуклонно нарастало, все чаще 
проводились стачки межрегионального и 
общенационального масштаба. 

◦ Так, в США в 1902 г. бастовали 150 тыс. шахтеров в 
четырех штатах, требуя увеличения зарплаты на 20% и 
сокращения рабочего дня с 10 до 8 часов. Для 
достижения компромисса между рабочими и 
шахтовладельцами потребовалось вмешательство 
президента страны Т. Рузвельта. Во Франции в 1906 г. 
забастовку 46 тыс. горняков поддержали 
типографские рабочие, металлисты, текстильщики. 
Готовилась также всеобщая стачка под лозунгом 
борьбы за 8-часовой рабочий день. Общее 
выступление было предотвращено в результате серии 
полицейских мер и ареста руководителей Всеобщей 
конфедерации труда. Все же состоялась забастовка 
200 тыс. рабочих в Париже и его предместьях, 
выступили рабочие и в других городах.

◦ Значительный подъем забастовочного движения в 
ряде стран пришелся на 1904—1907 гг. Это 
объяснялось как ухудшившимся положением 
трудящихся во время экономического кризиса, так и 
влиянием российской революции 1905—1907 гг. 
События 1905 г. в России вызвали широкий отклик во 
многих странах и взволновали не только рабочих. 
Особенно эмоционально их восприняли во Франции, 
где представители прогрессивной интеллигенции уже 
в феврале 1905 г. создали «Общество друзей русского 
народа». Один из его основателей, известный 
писатель Анатоль Франс, говорил: «В 1789 году наши 
предки оказали Европе пример буржуазной 
революции, зато теперь русские пролетарии дают нам 
урок революции социальной ».



Наряду с промышленными рабочими 
борьбу за свои интересы вели и другие 
группы трудящихся. 
◦ В США с конца XIX в. широкое развитие получило 

движение фермеров. Объединяясь в фермерские альянсы 
(союзы), они организовывали хранение и сбыт своей 
продукции, выступали против монопольных цен на 
перевозки, устанавливавшихся железнодорожными 
корпорациями, против земельных спекулянтов. В Италии в 
начале XX в. большого размаха достигло движение 
малоземельных крестьян и батраков на юге страны — в 
Сицилии и других областях. Крестьяне отказывались от 
уплаты налогов, нападали на муниципалитеты (местные 
органы власти), помещичьи усадьбы. В ходе борьбы 
создавались крестьянские организации — лиги. В 1901 г. 
была образована Национальная федерация трудящихся 
крестьян. Выступления крестьян безжалостно подавлялись 
полицией и правительственными войсками. В 1904 г. были 
расстреляны демонстрации батраков на островах Сардинии 
и Сицилии, что вызвало забастовку протеста со стороны 
итальянских рабочих. (Объясните, чем отличалось 
положение американских фермеров и крестьян на юге 
Италии. 

◦ Во Франции в 1907 г. выступили крестьяне-виноделы. 
Оказавшись в бедственном экономическом положении, 
они потребовали от правительства помощи, стали 
отказываться платить налоги. Крестьяне объединились в 
Генеральную конфедерацию виноделов, провели 
несколько крупных демонстраций.



Особое место в социальных движениях 
конца XIX — начала XX в. занимало 
феминистское движение. 
◦ Его участницы выступали за равноправие 

женщин с мужчинами в важнейших сферах 
жизни, за право голоса. Перед Первой мировой 
войной всеобщее избирательное право, 
распространявшееся и на женщин, существовало 
лишь в считанных странах — Норвегии, 
Австралии, Новой Зеландии. На производстве 
женщины за равный с мужчинами труд получали 
в 1,5—2 раза меньшую оплату. Для них 
ограничивались возможности получить высшее 
образование, стать, например, врачом, 
преподавателем в университете, юристом. 
Женщины были неравноправны с мужчинами в 
семейных отношениях.

«Телефонные барышни». Рисунок из французского журнала 
1904 г.



◦ Нетерпимость подобного положения стала 
осознаваться особенно остро по мере того, как 
женщины все больше вовлекались в трудовую и 
общественную деятельность. Женщины-
работницы стали активнее участвовать наряду с 
мужчинами в борьбе за улучшение своего 
материального положения. Представительницы 
среднего класса в течение нескольких 
десятилетий добивались предоставления 
женщинам избирательных прав. В первые 
десятилетия XX в. феминистки перенесли свою 
деятельность из салонов и лекционных залов на 
городские улицы. В 1903 г. одна из наиболее 
известных феминисток Великобритании Э. 
Панкхерст вместе со своими дочерьми основала 
Женский социальный и политический союз. 

◦ Участницы этой организации устраивали 
митинги, публично нападали на официальных 
лиц, которые, по их мнению, препятствовали 
предоставлению женщинам права голоса. 
Достичь поставленных целей феминисткам 
удалось уже после Первой мировой войны.



4. Консерваторы, либералы, радикалы в 
начале XX в. 
◦ В первые десятилетия XX в. в большинстве 

государств Западной Европы и США в основном 
сформировался присущий новейшей эпохе 
спектр политических партий и движений — от 
консервативных партий до партий 
социалистического толка. Сущность социальных 
и политических позиций партий проявлялась в 
их программных документах, а также в 
непосредственном отношении к актуальным 
событиям, явлениям и проблемам внутренней 
жизни и внешней политики их стран. Таковыми в 
начале века были противоречия между 
предпринимателями и трудящимися, социальные 
вопросы (пенсии, страхование на производстве, 
образование), военные бюджеты, 
империалистическая внешняя политика и др. 

◦ Развитие публицистики, широкое 
распространение газет и журналов (его диапазон 
виден из следующих данных: во Франции в 1902 
г. выпускалось свыше 6,5 тыс. наименований 
периодических изданий, в Германии в 1914 г. — 
свыше 4,2 тыс.) давали возможность 
подавляющему большинству партий 
пропагандировать свои взгляды, высказываться по 
наиболее злободневным вопросам.



Важным для партий обстоятельством 
являлась степень их приближенности к 
власти. 
◦ Это определялось как историческими традициями, так и 

расстановкой политических сил в рассматриваемый 
период. В Великобритании и США, где действовали 
двухпартийные системы (точнее, системы двух правящих 
партий), сменяли друг друга у власти консерваторы и 
либералы, демократы и республиканцы. Консервативные 
правительства действовали в Великобритании в 1895—1905 
гг. (премьер-министры Р. Солсбери и Дж. Бальфур), 
либеральные — в 1905—1915 гг. (премьер-министры Г. 
Кэмпбелл-Беннерман и Г. Асквит). Названия партий в 
данном случае вполне соответствовали их реальным 
позициям и политике: консервативные правительства 
сосредоточились на укреплении империи и расширении ее 
колониальных владений, а либеральный кабинет Асквита 
осуществил ряд социальных реформ, стремился привести к 
компромиссу предпринимателей и все более активно 
бастовавших рабочих. В США в рассматриваемый период 
президентами были демократ Т. Рузвельт (1901—1909), а 
затем республиканец В. Г. Тафт (1909—1913). 

◦ В отличие от европейских политических партий, которые 
чаще всего создавались и действовали как представители 
интересов определенных социальных слоев или групп 
(крупной или мелкой буржуазии, рабочих, крестьян и т. д.), 
и демократы, и республиканцы в США объединяли под 
своими знаменами людей разного социального положения. 
Это были «партии избирателей». Число постоянных 
избирателей у каждой из них колебалось от 20 до 30%, 
значительная часть американцев отдавала предпочтение 
демократам или республиканцам уже в ходе президентских 
выборов, принимая во внимание конкретную 
предвыборную программу, личные качества кандидата и т. 
п.



◦ В государствах с многопартийными системами — во 
Франции, в Италии и др. — преобладала практика 
правительственных коалиций. В этих случаях 
ведущую роль в формировании и последующей 
деятельности правительств играли личности — 
лидеры победившей партии или авторитетные 
независимые политики. Так, во Франции с 1902 по 
1913 г. сменились четыре правительства, 
возглавлявшиеся относительно «левыми» 
представителями радикальной партии Э. Комбом и 
Ж. Клемансо, «независимым» А. Брианом, «правым» 
республиканцем Р. Пуанкаре (за проповедь 
наступательной внешней политики его прозвали 
«Пуанкаре-война »). При различии и даже известной 
пестроте политических взглядов главы правительств в 
равной степени жестко реагировали на социальные 
выступления, направляя войска на подавление 
забастовок, так же как и на завоевание новых колоний.

◦ В государствах с жесткими монархическими 
режимами (к ним относилось большинство стран 
Центральной и Восточной Европы) правительства 
формировались на основе персонального выбора из 
представителей имущих классов и бюрократии, 
занимавших охранительные позиции. Более или 
менее массовые партии либерального и радикального 
толка, так же как и национальные партии (например, в 
Австро-Венгрии), находились в оппозиции. В конце 
XIX — начале XX в. в странах региона стали 
создаваться и пользоваться все более широкой 
поддержкой аграрные партии — Крестьянская партия 
«Стронництво людове» в польских землях (1895), 
Болгарский земледельческий народный союз (1899), 
Хорватская народная крестьянская партия (1904) и др.



Социалистическое движение ъ начале XX в. находилось в 
состоянии идейных дискуссий и организационной 
перестройки. 
◦ Велись споры о стратегии и тактике борьбы, выборе 

реформистского или революционного пути 
достижения поставленных целей и т. д. Одни видели 
возможность постепенного «перерастания 
капитализма в социализм» через реформы и 
расширение социальных завоеваний трудящихся (Э. 
Бернштейн), другие выступали за социалистическую 
революцию, установление диктатуры пролетариата и 
отвергали «соглашательство с буржуазией» (А. Бебель, 
К. Либкнехт, Р. Люксембург), третьи занимали 
«центристскую» позицию (К. Каутский, Р. 
Гильфердинг).

◦ Подъем рабочего движения в первые десятилетия XX 
в. социалисты встретили активизацией пропаганды 
своих идей. Но их призывам перейти от 
экономической борьбы к политической 
противостояли действия значительно выросших к 
этому времени профсоюзов, которые отстаивали 
главным образом экономические требования. В США, 
например, разрозненные, постоянно 
трансформировавшиеся социалистические партии, 
возглавленные Ю. Дебсом и Д. де Леоном, не могли 
ослабить влияние Американской федерации труда, 
лидер которой С. Гомперс последовательно ратовал 
за «деловой тред-юнионизм». В Великобритании 
знаменательным событием стало образование 
Лейбористской партии. Это название принял в 1905 г. 
Комитет рабочего представительства, учрежденный в 
1900 г. тред-юнионами и несколькими 
социалистическими партиями.



В европейском социалистическом движении усилились объединительные 
тенденции. Так, во Франции в 1905 г. на объединительном конгрессе была 
создана Французская социалистическая партия, для чего потребовалось 
преодолеть противоречия и организационную раздробленность сторонников 
Ж. Геда, О. Бланки, Ж. Жореса и других лидеров. В то же время имели место 
случаи раскола партий. Так, произошло разделение российских социал-
демократов на большевиков и меньшевиков (1903), Болгарской социал-
демократической партии на «тесных» и «широких» социалистов (1903), 
Польской социалистической партии на ППС-левицу и ППС-фракцию (1906).

Революционные события начала XX в. усиливали размежевание позиций в 
социал-демократии.



5. Социальные реформы. 
◦ В начале XX в. наиболее дальновидные общественные и политические деятели в странах Европы и США не только понимали 

необходимость преобразований, но и перешли к практическим шагам.

◦ Одним из ярких примеров социального реформизма стала деятельность либеральных правительств Великобритании (1905—1915). 
Идеологом этого курса был популярный общественный деятель и незаурядный политик Дэвид Ллойд Джордж (1863—1945). Левое 
крыло Либеральной партии, к которому он принадлежал, пыталось выступить в роли посредника между предпринимателями и 
рабочими. В 1906 г. был принят новый закон о компенсации работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве, 
в 1908 г. установлен 8-часовой рабочий день для шахтеров. Вводились пенсии для рабочих, достигших 70-летнего возраста (правда, 
сами рабочие называли их «пенсиями для покойников», поскольку дожить до этих лет тяжело работавшим людям было трудно). 
Позже появился закон о социальном страховании рабочих по болезни и безработице. В 1909 г. Д. Ллойд Джордж, будучи 
министром финансов, предложил новый бюджет (распределение доходов и расходов) страны, который назвал народным. В нем 
выделялось около 10 млн фунтов на социальные расходы, предусматривалось увеличение налогов с зажиточных слоев населения. 
Правда, в этом же бюджете почти в четыре раза больше средств, чем на социальные нужды, отводилось на военно-морской флот.

◦ В Италии в первое десятилетие XX в. проводился курс «прогрессивного либерализма», идеологом которого стал Джованни 
Джолитти (1842—1928). Либеральное правительство восстановило отмененные ранее свободы печати, собраний и манифестаций, 
деятельности экономических, политических и религиозных организаций. В 1906—1909 гг. была проведена национализация 
железных дорог (одновременно специальными законами ограничивалось право железнодорожников и других государственных 
служащих на забастовку). Позже были заложены основы социального страхования.



Попытки урегулирования экономических и социальных 
противоречий предпринимались в этот период и в США. 
Президент Т. Рузвельт провозгласил кампанию против 
злоупотреблений со стороны монополий. Были приняты 
законы в области охраны природных богатств страны, против 
бесхозного использования земель и водных ресурсов. 
Вводился контроль за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, что было вызвано существовавшими 
злоупотреблениями со стороны компаний-производителей.

Реформы начала XX в. нередко оказывались половинчатыми, 
реальные результаты не всегда соответствовали обещаниям. 
Но все же они расширяли права трудящихся и 
демократические права в целом.

Т. Рузвельт 



6. Национальные вопросы. 
◦ Важной стороной жизни многих европейских стран в 

начале XX в. были отношения между населявшими их 
народами. Идеи гражданских прав и свобод, социальной 
справедливости, которые распространялись в обществе, не 
могли не сказаться и на восприятии национальных 
проблем. Национальные вопросы стали все чаще 
обсуждаться в парламентах и политических движениях. 
Однако стремление обосновать и защитить права народа 
нередко строилось на идее его национальной 
исключительности, превосходства над другими. Такая 
позиция вела к крайнему национализму. Столкновение 
националистических устремлений уже в начале XX в. стало 
порождать острые и затяжные конфликты. От того, какими 
путями их пытались решать, зависели судьбы многих 
государств.

◦ Крупнейшей многонациональной империей в Европе 
(после России) являлась Австро-Венгрия. После 
провозглашения в 1867 г. дуалистического, «двуединого» 
государства были сняты многие противоречия между Веной 
и Будапештом. Однако сохранялся ряд национальных 
проблем. В австрийской части страны особую остроту 
приобрел чешский вопрос. Чехия была одной из наиболее 
развитых в экономическом и социальном отношении 
земель империи. Естественное стремление чешской 
буржуазии занять прочные позиции в экономической и 
политической жизни страны дополнялось широким 
общественным движением чехов за национальное 
равноправие (одна из целей, например, состояла в том, 
чтобы в Чехии официальным языком наряду с немецким 
считался чешский). В отличие от Венгрии чешские земли 
не сумели добиться признания своей самостоятельности в 
рамках империи. В результате значительная часть чешских 
буржуазных политиков, так называемые «младочехи», 
перешла в оппозицию к венскому правительству.



◦ В Венгрии, добившейся в 1867 г. самостоятельного 
положения как части «двуединого» государства, 
сохранялось неравноправное, угнетенное положение 
невенгерского населения — словаков, румын, русин, 
сербов, хорватов, словенцев и др. Национальное 
неравноправие, политика мадьяризации встречали 
сопротивление. Особенно острой была ситуация в 
Хорватии, население которой решительно выступало 
против подчинения Венгрии. В начале века Хорватия 
постоянно находилась на чрезвычайном положении.

◦ Национальные противоречия, пронизавшие австро-
венгерское государство сверху донизу, сказывались даже в 
рабочем движении. Социал-демократическая партия 
Австрии в конце XIX в. раскололась на шесть 
национальных партий — австрийскую, чешскую, 
польскую, украинскую, южнославянскую и итальянскую.

◦ В чешских землях случалось, что на одном предприятии 
действовали две профсоюзные организации — чешская и 
немецкая.

◦ В Великобритании в начале XX в. с новой остротой дал о 
себе знать ирландский вопрос. Камнем преткновения 
служило требование о гомруле (самоуправлении) 
Ирландии. За достижение самоуправления 
законодательным путем выступала Ирландская 
парламентская партия. Другую позицию занимала партия 
«Шин фейн» (в переводе «Мы сами»), основанная в 1905 г. 
группой ирландских политических деятелей во главе с А. 
Гриффитом. Она призывала к ненасильственному 
сопротивлению угнетателям, включая отзыв ирландских 
парламентариев из палаты общин и созыв народной 
ассамблеи, к бойкоту английских товаров и т. д. Наиболее 
решительные позиции занимало возродившееся в эти годы 
Ирландское республиканское братство, стремившееся к 
освобождению Ирландии путем вооруженной борьбы.



Против предоставления Ирландии 
самоуправления выступали
◦ во-первых, английские консерваторы, 

◦ во-вторых, часть протестантского населения 
самой Ирландии, в основном крупные 
землевладельцы и предприниматели, потомки 
англо-шотландских завоевателей Ирландии. 

◦ Они предлагали сохранить в составе британского 
королевства если не всю Ирландию, то ее северо-
восточную часть — Ольстер. Сторонников этой 
позиции называли «юнионисты» (от слова union 
— союз). В 1912 г. либеральное правительство 
провело через парламент закон о гомруле. 
Юнионисты заявили, что не подчинятся закону. 

◦ Перед угрозой вооруженного столкновения в 
Ольстере правительство отказалось от введения 
закона в действие. Ирландский вопрос остался 
открытым.



Таким образом, 
◦ отмечая значительное продвижение в 

различных сферах жизни общества стран 
Европы и США в начале XX в., нельзя не 
видеть сохранявшихся старых и возникавших 
новых противоречий.



Спасибо за внимание!


