
§20. ГЕРМАНИЯ НА 
ПУТИ К 

ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ЛИДЕРСТВУ

Д/з: §20 изучить, ответить на вопросы 1-3 после 
параграфа ИЛИ РЭШ, урок 11, контрольные задания 

В1



План:
■ Внутреннее устройство
■ Германское общество
■ Экономическое развитие
■ Политика Бисмарка
■ «Личное правление» Вильгельма II
■ Рост национализма

Термины: кайзер, канцлер, бундесрат; рейхстаг.
Личности: О. Бисмарк, Вильгельм I (1871 – 1888), Вильгельм II (1888-1918), Л. 
Каприви.



Задание. Используя данные статистической таблицы, 
завершите представленные ниже суждения, соотнеся их 
начало и вариант завершения.
Распределение населения Германии по различным сферам деятельности 

(%)Год С/х Промышленност
ь 

Торговля Гос. 
управление

Прислуга 

1880 42 35 8,4 6,6 8
1907 34 39,7 13,3 7 6

Начало суждения Вариант завершения суждения
А) в 1880 г. наибольшая доля населения Германии была 
связана с такой сферой деятельности, как
Б) К 1907 г. по количеству занятого населения Германии на 
четвёртом месте находилась такая сфера деятельности, как
В) За период с 1880 по 1907 г. численность прислуги в 
Германии
Г) Рост количества занятых в Германии за 27 лет имел 
место в таких сферах деятельности, как торговля, гос. 
управление и 

1) Увеличилась
2) Сельское хозяйство
3) Промышленность
4) Государственное управление 
5) Торговля
6) Сократилась
7) Осталась прежней 

Отве
т:

А Б В Г



§21. АВСТРО-ВЕНГРИЯ 
И БАЛКАНЫ ДО ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Д/з: §21 изучить, ответить на вопросы 1-3 после 

параграфа ИЛИ РЭШ, урок 11, контрольные задания 
В2



План:
■ Система дуализма
■ Экономическое развитие
■ Социальное развитие
■ Политическое развитие
■ Национальная проблема
■ Балканские страны

Термины: рейхсрат – парламент западной (австрийской) половины 
империи; дуализм – двойственность; ландтаги – местные 
представительные органы; Государственное собрание – парламент 
Венгрии; аннексия – окончательное присоединение.
Личности: Франц Иосиф – император Австрийской империи, Австро-
Венгрии.



Система дуализма.
■ 1867 г. – преобразование 

Австрийской империи в Австро-
Венгрию (Австрия – Цислейтания, 
Венгрия – Транслейтания).

■ Демократизация политической 
жизни: действовали конституции и 
парламенты, возникали 
политические партии, получила 
свободу пресса.

■ Рейхсрат составлялся из депутатов 
ландтагов; преобладание немецких 
либералов в парламенте Австрии.

■ Участвовать в выборах в 
Государственное собрание имело 
право лишь 6% населения. В 
парламенте заседали три 
либеральные партии, 
отличавшиеся своим отношением к 
Соглашению. Одни его 
поддерживали, другие хотели 
изменить, а третьи вовсе 
расторгнуть и превратить Венгрию в 
независимое государство.



Экономическое развитие.
■ Экономические отношения между Австрией и Венгрией регулировались 

специальными соглашениями, которые перезаключались каждые 10 лет 
и часто приводили к конфликтам.

■ Экономика нередко становилась заложницей национальной проблемы. 
Периодически возникали общественные движения, призывавшие к 
потреблению исключительно своей национальной продукции.

■ Несмотря на это, объективно обе половины империи получали большие 
экономические выгоды от сотрудничества. Более промышленно развитая 
Австрия и аграрная Венгрия имели гарантированный взаимовыгодный 
рынок сбыта своей продукции.

■ Развитие капиталистических отношений в деревни в результате 
революции 1848 г. в Австрии; успехи в сельском хозяйстве (экспорт 
пшеницы). 2/3 национального дохода приходилось на с/х.

■ Неравномерное развитие промышленности: западные области были 
более развиты промышленно, восточные оставались аграрными.



Экономическое развитие.
■ Лидирующие отрасли промышленности: оружие, изготовление 

изделий из стекла, производство предметов роскоши, одежды.
■ Отставание в отраслях «второй промышленной революции» 

(электротехнической и химической промышленности).
■ Зависимость австрийской промышленности от иностранных 

капиталов (особенно германских).
■ В целом экономика Австро-Венгрии развивалась успешно: 

увеличение протяжённости ж/д, запуск метро и пр. К концу XIX в. 
государство вышло на 4-е место в Европе по объёму 
промышленной продукции после Англии, Германии и Франции, хотя 
отставание от них было значительным.



Социальное развитие.
■ Быстрый рост населения (1869 г. – 35 млн чел., 1910 г. – 51 млн.)
■ Урбанизация (количество жителей Вены в 1890-1910 гг. увеличилось 

с 827 тыс. до 2,2 млн чел.). В основе – роль столицы как 
политического и культурного центра, развитие сферы услуг.

■ Рост эмиграции из страны (национальное угнетение, экономические 
причины).

■ Численно преобладающая социальная группа – крестьянство, 
положение которых существенно различалось в отдельных регионах 
империи.

■ Умеренный рост промышленности (к концу 1860-х – 15% населения, 
в 1910 г. – 23%). 

■ Рабочий класс был чрезвычайно пёстрым, имел национальные 
(характер работы, размер з/п) и традиционные различия.



Политическое развитие.
■ Демократизация: расширение избирательного права и деятельности 

партий.
■ До 1873 г. партии представляли собой парламентские объединения 

единомышленников и не имели широкой социальной опоры. 
■ 1873 г. – избирательная реформа, утвердившая прямые выборы в 

рейхсрат.
■ 1882 г. – снижение имущественного ценза увеличило количество 

избирателей на треть.
■ 1883-1889 гг. – введение страхования от несчастного случая и 

болезни, ограничение рабочего дня 11 часами, создание фабричной 
инспекции.

■ Партией, выигравшей от расширения избирательного права, стали 
социал-демократы. 1888 г. – объединение отдельных социал-
демократических групп в Австрийскую социал-демократическую 
рабочую партию (СДРП). 



Национальная проблема.
■ Национальная борьба народов Австро-Венгрии за свою независимость, расширение 

прав.
■ 1868 г. – автономия хорватов, расширение прав поляков.
■ 1871 г. – неудачная попытка предоставления равных с венграми прав чехам.
■ Острая языковая проблема: навязывание венгерского языка; требование равноправия 

чешского и немецкого языков.
■ 1882 г. – языковой конфликт в Пражском университете привёл к его разделению по 

национальному принципу.
■ 1897 г. –неудачная попытка принятия закона о равноправии чешского и немецкого 

языков в Чехии.
■ 1906-1907 гг. – введение всеобщего избирательного права для мужчин старше 24 лет 

(попытка решения национального вопроса).
В целом система дуализма блокировала все попытки смягчить национальные 
противоречия в Австро-Венгрии. Они продолжали усиливаться, ставя под угрозу единство 
страны. Вместе с тем национальная ситуация в Австро-Венгрии не была тупиковой, 
реформы в этом направлении оставались возможными, однако дальнейшее развитие 
страны было прервано войной.



Балканские страны.
■ 1876 г. – принятие конституции, создание парламента в Турции.
■ 1877-1878 гг. – русско-турецкая война. Поражение Турции.
■ 1878 г. – роспуск парламента, установление деспотического правления.
■ Полная независимость Сербии, Румынии и Черногории от Турции.
■ 1878 г. – оккупация Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. 
■ Уступок Турцией Англии о. Кипр.
■ Начало 1880-х гг. – захват Англией и Францией подконтрольных Турции 

Египта и Туниса.
■ Из-за долгов Турции западные державы взяли под контроль её 

экономику. 
В результате происходящих событий XX в. Османская империя встречала 
фактически в качестве полуколонии европейских стран.



Балканские страны.
■ С 1880-х гг. Сербия находилась под австрийским влиянием.
■ 1882 г. – провозглашение Сербии королевством.
■ 1903 г. – переворот в Сербии, смена правящей династии. К власти 

пришли Карагеоргиевичи, стремившиеся к объединению югославянских 
народов и ориентировавшиеся на Россию.

■ 1881 г. – провозглашение Румынии королевством. Находилась под 
влиянием Австро-Венгрии, но мечтала о присоединении венгерских 
румын.

■ Греция стремилась присоединить населённые греками земли, 
остававшиеся под господством Турции.

■ Крепли позиции Болгарии, попавшей под влияние Австро-Венгрии. 
Оставаясь вассалом Турции, Болгария стала претендовать на её 
территории.

Претензии молодых балканских государств друг к другу и к Турции 
постепенно превращали Балканы в «пороховой погреб» Европы.



Балканские страны.
1908 г. – Боснийский кризис. Младотурецкая революция. 
Отречение от престола султана Абдул Хамида II. Болгария объявила 
о полной независимости. Австро-Венгрия и Россия заключили сделку: 
Россия обещала не возражать против аннексии оккупированной ещё 
в 1878 г. Боснии и Герцеговины, взамен Австро-Венгрия должна была 
поддержать новый режим судоходства в проливах Босфор и 
Дарданеллы, выгодный России. Однако Австро-Венгрия неожиданно 
объявила об аннексии, не дожидаясь, когда Россия реализует свою 
часть сделки. Т.к. значительную часть Австро-Венгрии заселяли 
сербы, Сербия выступила с резким протестом, который поддержала 
Россия. В свою очередь, за Австро-Венгрию заступилась Германия. 
Но в этот раз все страны смогли остановиться на грани, отделявшей 
мир от войны. Однако положительный урок из кризиса извлечён не 
был. В ходе июльского кризиса 1914 г. эта грань была пройдена, что 
привело к началу Первой мировой войны.



Задание. Каковы особенности 
социально-экономического развития 
Австро-Венгрии на рубеже XIX – XX вв.?
А) бурное развитие автомобилестроения
Б) зависимость промышленности от иностранных капиталов
В) неравномерность в развитии промышленности
Г) неспособность промышленности обеспечить работой значительное число 
разоряющихся крестьян
Д) обусловленность увеличивающейся урбанизации промышленным ростом
Е) увеличивающаяся эмиграция 
Ж) преобладание рабочего класса в социальной структуре общества

Правильный ответ: 1) АБВД  2) БВДЕ  3) АВГЖ  4) БВГЕ



Вывод.
■ В Австро-Венгрии и балканских государствах национальная 

проблема сохраняла свою остроту. Это приводило к внутренней 
нестабильности и служило причиной серьёзных 
международных конфликтов.


