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ЕВРОПА К ПОСЛЕДНИМ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯМ XIX в.

Войны конца 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 экономикой и 
сильной армией. Италия была самой слабой из великих 
держав. Но само её появление увеличивало их количество 
до 6, что меняло привычные расклады.



В результате тех же войн Австрия не только потеряла своё 
многовековое лидерство в германском мире, но и оказалась 
попросту выброшенной из него. Отныне у Габсбургов осталось 
единственное возможное направление внешней политики — 
Балканы. Туда же подталкивала 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 унизительных 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 стремилась к реваншу, мечтая 
отомстить Германии и вернуть потерянные провинции. На все 
эти новшества не могла не отреагировать система 
международных отношений.



КРИЗИС ВЕНСКОЙ СИСТЕМЫ
Главной целью Венской системы являлось сохранение мира, стабильности и 
монархического порядка в Европе. Она стремилась сдержать революционные и 
национальные движения и не допустить войн между великими державами. К 
последним десятилетиям XIX в. всё это осталось в прошлом: отныне революции 
больше не вели к войнам европейского масштаба, а «принцип 
национальностей» пробил себе дорогу и привёл к возникновению новых 
государств. 
Поэтому необходимость в сотрудничестве против революций и национальных 
движений отпала. 
Крымская война открыла эпоху войн, в которых приняли участие все без 
исключения великие державы. На место «европейского 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 
рождалось неустойчивое равновесие, не произошло.
 В роли регулятора международных отношений выступила система союзов 
Бисмарка.



СИСТЕМА СОЮЗОВ БИСМАРКА

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 реваншу. Но германский канцлер 
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.



СИСТЕМА СОЮЗОВ БИСМАРКА
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.



СИСТЕМА СОЮЗОВ БИСМАРКА
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. Антирусский 
Тройственный союз противоречил Союзу трёх 
императоров, в который Россия входила. Внутри 
Тройственного союза Италия предъявляла претензии 
на австрийские земли, населённые итальянцами, а в 
Союзе трёх императоров Австро-Венгрия и Россия 
соперничали из-за Балкан. Но именно эти 
противоречия были нужны Бисмарку.



«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»
Между тем в самой Германии начинались другие 

времена. Если Бисмарк стремился защитить 
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.



«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»
В 1890 г. Германия отказалась перезаключать «договор о 

перестраховке» с Россией. Потерявшей давнего 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-
французский союз.

 Так наряду с Тройственным союзом возник второй полюс 
силы в Европе. Раньше союзы создавались на пороге войны и с 
конкретными целями. Бисмарк положил начало совершенно 
новому явлению — долгосрочным союзам, заключённым в 
мирное время. Но для него союзы были инструментом 
регулирования международных отношений. Теперь же начался 
раскол Европы на два противостоящих лагеря.



АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Постепенно с Францией стала сближаться не только Россия, но и Англия, 
которую «мировая 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 Англия. К тому же как раз от немецкой конкуренции более всего 
страдала английская промышленность. 
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 выступали 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 считали, что брошен вызов всей Британской империи, 
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 
(непримиримое противоречие), 
который подталкивал англичан к 
отказу от «блестящей изоляции» и 
сближению с Францией и Россией

Англо-германский антагонизм 
стал главным международным 
противоречием эпохи.

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



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 верному 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 противоречий 
между самими Балканскими государствами и их часто безответственной 
политикой. 

Получив опору в лице союза с Россией, укрепились реваншистские 
настроения во Франции. На фоне тревожной международной 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.



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 своеобразного 
судьи, примирителя, за которым оставалось решающее 
слово в европейских делах. 

Поэтому Бисмарк разжигал соперничество Англии и 
Франции в колониальных 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 перестраховке» 1887 г. 
приблизительно с теми же условиями, но только между 
Германией и Россией.



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
• В последние десятилетия XIX в. во многих странах Запада шла 
успешная индустриализация — превращение промышленности в 
ведущую сферу экономики. В ходе Второй промышленной 
революции появились новые отрасли — химическая, 
электротехническая, автомобилестроение.
• Этот прогресс был неравномерным. Наибольших успехов 
достигли Германия и США, в которых быстрее всего развивались 
современные технологии. В них же самое широкое 
распространение получили монополии, сдерживавшие свободную 
конкуренцию. В то же время Англия утратила былое лидерство, 
темпы экономического развития Франции были умеренными, 
Австро-Венгрия и Италия только начали путь индустриализации.



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
• 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 Германии сделала первые шаги 
система социальной защиты. Рост уровня жизни начал снижать 
остроту социальных конфликтов.
• Появлялись новые партии, расширялось избирательное право, 
однако в ряде стран сохранялись избирательные цензы. В 
Германии и США, несмотря на широту избирательного права, 
демократизации мешали недостатки политической системы.
• На международной арене нарастала напряжённость. Германия 
предъявляла претензии на передел уже поделённого мира, 
углублялись противоречия на Балканах, Европа раскалывалась на 
два лагеря. Росла угроза войны.


