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 Модернизация, то есть овладение индустриальным 
типом производства, в конце XIX — начале XX века 
стала целью политики большинства государств мира. 

С модернизацией связывалось 
повышение военной мощи, 
расширение возможностей экспорта, 
поступлений в бюджет государства, 
рост уровня жизни. 
Среди стран, которые в XX веке 
стали центрами развития 
индустриального производства, 
выделились две основные группы. 
Их называют по-разному: первого и 
второго эшелонов модернизации, 
или органичного и догоняющего 
развития. 



Две модели индустриального развития.

 

для первой группы стран, к которым 
относились Великобритания, Франция и 

США, было характерно постепенное 
развитие по пути модернизации. 

Первоначально промышленный переворот, 
затем овладение массовым, конвейерным 

индустриальным производством 
происходили поэтапно, по мере вызревания 
соответствующих социально-экономических 

и культурных предпосылок.

Германия, Россия, Италия, Австро-Венгрия и 
Япония также обладали традициями 

развитого мануфактурного производства. Они 
задержались с приобщением к 

индустриальному обществу по разным 
причинам. Для Германии и Италии главной 
проблемой была раздробленность на мелкие 

королевства и княжества, затруднявшая 
формирование достаточно емкого 

внутреннего рынка. 



Главный импульс к модернизации, овладению индустриальным 
производством в странах догоняющего развития чаще всего исходил от 

правящих кругов, видящих в ней средство укрепления позиций государства 
на международной арене.

 

Для Российской империи стимулом к концентрации 
усилий на задачах модернизации стало поражение в 
Крымской войне 1853—1856 гг., показавшей ее военно-
техническое отставание от Великобритании и Франции. 
Преобразования, начавшиеся с отмены крепостного 
права в 1861 г., реформы в системе административно-
государственного управления, армии, продолженные в 
XX веке, обеспечили возникновение предпосылок 
перехода к индустриальному развитию. 

Для Австро-Венгрии таким стимулом 
стало ее поражение в войне с Пруссией 

(1866). 



 Первой из вступивших на путь 
модернизации стран Азии стала Япония. 

Она вплоть до середины XIX века 
оставалась феодальным государством и 

проводила политику самоизоляции.

 Превращение Японии в зависимую страну вызвало 
недовольство многих феодальных кланов, самураев 

(рыцарства), торгового капитала, ремесленников. Япония 
стала парламентской, централизованной монархией во главе с 
императором. Были проведены аграрная реформа и реформа 

системы управления. Хотя сословный строй сохранился, 
феодальная раздробленность и феодальные, 

внеэкономические формы эксплуатации крестьянства 
постепенно перестали существовать. 



Большинство стран, осуществлявших модернизацию в рамках 
модели догоняющего развития в конце XIX — начале XX века, 

добились заметных успехов. Так, Германия стала одним из 
основных конкурентов Англии на мировых рынках. Япония в 
1911 г. избавилась от навязанных ей ранее неравноправных 

договоров. В то же время ускоренное развитие было 
источником обострения многих противоречий как на 

международной арене, так и внутри самих 
модернизирующихся государств. 



Социальные итоги модернизации.

С развитием промышленности мелкотоварное, полунатуральное и 
натуральное производство города и деревни, которое было основой 

существования большой массы мелких собственников, приходило в упадок. 
Собственность, капитал, земельные угодья концентрировались в руках 

крупной и средней буржуазии, составлявшей в начале XX века в 
индустриальных странах Европы 4—5% населения. 

Центрами проявления наибольшей остроты социальных противоречий были 
города, которые росли с развитием промышленного производства. 

Источником пополнения рядов городского промышленного рабочего класса 
были ремесленники, работники кустарных производств, не выдерживавших 

конкуренции с индустрией. 



Сохранение стабильности в обществе при ускоренной модернизации во 
многом зависело от ресурсов, которые могли быть выделены на решение 

социальных проблем, снижение их остроты. 

В Германии в 1880-е гг. были приняты 
законы о страховании рабочих от 

несчастных случаев на производстве, 
на случай болезни, пенсионном 

обеспечении (с 70 лет). Была 
законодательно ограничена 

продолжительность рабочего дня 11 
часами, запрещен детский труд в 

возрасте до 13 лет.

Заключение:

Япония также избежала крупных социальных конфликтов, 
несмотря на низкую оплату труда и большую 
продолжительность рабочего дня.


