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План 

 1. Понятие «модернизация». Фазы и особенности 
формирования индустриальной цивилизации. 

2. Периодизация истории стран Европы. Европа в 
XVII в. 

а) развитие буржуазных отношений в Нидерландах; 

б) английская буржуазная революция; 

в) абсолютизм во Франции; 

г) Германия – феодально-раздробленная страна. 

3. Европа в XVIII в. 

а) ранние буржуазные государства и просвещенный 
абсолютизм в Европе; 

б) Великая Французская буржуазная революция; 

в) экономическое развитие стран Европы в XVIII в. 

4. Буржуазно-демократические и буржуазные 
революции в странах мира в XIX в. 

5. Международные отношения в XVII в. – ХІХ в. 

 



Теория модернизации возникла в  

1960-1970-х гг. как обновление идеологии 
«позднего капитализма».  

Приобрела актуальность в связи с крахом 
колониализма и возвращением стран, 
которые избавились от колониального 

гнета, к достижениям современной 
цивилизации путем обновления всех сторон 

общественной жизни. 

Понятие модернизация в широком смысле - 
это процесс обновления общества любой 
эпохи, в том числе и усовершенствование 

современного общества.  

ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 



Понятие модернизация в научном смысле 

означает процесс перехода к более высокому укладу 

хозяйственной жизни с соответствующими 

изменениями в экономической, социальной, 

политической и духовной сферах общества. 

 

 
Модернизациями  

были ПЕРЕХОДЫ ОТ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ, 

где предпочтение отдавалось натуральному 

хозяйству, к ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ с 

развитыми товарно-денежными отношениями;  

ОТ ПРОМЫШЛЕННОЙ - К ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ, характеризующейся массовым, 

серийным производством и ростом внешних 

рынков. 

 

Модернизация 







ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ВРЕМЕНИ:  

1. Период Возрождения (XV-XVII вв.) и Реформации 

(XVI в.) положили начало утверждению 

основополагающих ценностей – гражданских 

прав и свобод. 

2. Великие географические открытия (XV-XVI вв.) и 

начало создания мировых колониальных 

систем.   
3. «Революция цен» и зарождение буржуазии (XVI-

XVII вв.). 

4. Первые ранние буржуазные революции (XVI-XVII 

вв.). 

5. Первая научная революция (XVI-XVII вв.) в 

области естественных и точных наук,  

гуманитарной, политической и философской 

мысли. 

Эпоха Нового времени —  

это время становления и утверждения  

промышленной капиталистической цивилизации 



 



 



 пароход (Фултон, 

США, 1807 г.); 

 паровоз (Стефенсон, 

Англия, 1814 г.) 

 построение 1-й в мире 

железной дороги 

(Англия, 1825 г.).  

Пароход «SS Great 

Eastern» 1858 р. 

О.Грем Белл говорит по 

прототипу телефона 

СУЩЕСТВЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И  

ТОРГОВЛЕ  СПОСОБСТВОВАЛИ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1876_Bell_Speaking_into_Telephone.jpg


ФАЗЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: 

1. МАНУФАКТУРНАЯ или 
РАННЕИНДУСТРИАЛЬНАЯ (XVI - середина 
XVIII в.). 

 

2. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ (началась с 
промышленной революции конца XVIII в. - в 
большинстве европейских стран и США, 
закончилась  в конце XIX в.) - создала основы 
нового индустриального общества. 

 

3. ПОЗДНЕИНДУСТРИАЛЬНАЯ (первая 
половина ХХ ст.) - создала новое - МАССОВОЕ 
– производство. 

 

4. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ (началась после 
Второй мировой войны и продолжается до 
нынешнего времени). 

 

Модернизация не закончена и сейчас, современное  

общество продолжает находиться в рамках этого  

процесса, переживая очередной этап  



  КАПИТАЛИЗМ (capitalism) —  
ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, 

КОТОРЫЙ БАЗИРОВАЛСЯ на 3-х «КИТАХ»: 

 

1. ГОСПОДСТВО РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ над 
редистрибутивными свобода предпринимательства. Рыночная 
система капитализма предполагала:  

 - РЫНОК ТОВАРОВ превратился в жизненно важный (кроме 
предметов престижа  стали продаваться товары первой 
необходимости); 

 - РЫНОК ТРУДА, товаром стала рабочая сила, а заработная плата 
работников - это цена квалификации, здоровья, времени, 
способностей); 

 - РЫНОК КАПИТАЛОВ, т.е. деньги стали вкладывать в 
производство и получать прибыль.  

2. ЛИЧНАЯ СВОБОДА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ, как условие 
формирования рынка рабочей силы. Разрушение жесткой 
корпоративности аграрного общества. 

3. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 
 

І ФАЗА: МАНУФАКТУРА –  

это производство, основанное на ручном труде  

и разделении труда между наемными работниками 



Опыт промышленного производства Англии быстро распространился за 
пределы Европы.  

Определяющим фактором мировой истории стал промышленный 
переворот. Индустриальное общество в корне отличалось по 

экономике и политическому строю, социальным отношениям, 
культуре и человеком вообще. 

ІІ-я и ключевая фаза процесса модернизации - 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ,  

переход от ручного труда к труду машинами,  

от мануфактуры к фабрике, к созданию  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

 



1. Ориентация на прибыль; 
- рост количества и качества производимых товаров; 

- техническое совершенствование производства. 
- конкуренция как стимул производства; 
-периодические кризисы перепроизводства. 

2. Торговля приобрела всеевропейский, позже - мировой 
характер. 

3. Специализация производителей товаров на мировом рынке. 

4. Ключевое значение приобрели: 

  финансовая система, которая обеспечила промышленность и 
торговые предприятия средствами; 

 наличие твердой валюты (до сер. ХХ в. обеспечивалась 
золотым запасом и конвертацией). 

5. Капитализация аграрного сектора экономики в результате 
перехода на товарно-денежные отношения (ТДО).  

  

ОСОБЕННОСТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО  

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА: 



Этот «неявный кодекс» содержит следующие 

взаимосвязанные принципы: 

 стандартизация; 

 специализация; 

 синхронизация; 

 концентрация; 

 максимизация; 

 централизация.  

Индустриализация, как цивилизация, имеет  

совокупность правил, которые охватывают  

все сферы ее существования и деятельности  

и программируют поведение миллионов людей 



Становление системы индустрии и ее 
преимущество в сфере материального 

производства 
 

  Главным местом производства стал 
город (а не село!), что привело к ускорению 
процессов урбанизации: 
- городское население стало преобладать 
над сельским (в сер. XIX в. 43 % из 21млн. 
жителей Англии было занято в 
промышленности); 
- впервые стоимость фабрики превышала 
стоимость земли, на которой она стояла.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 



 



 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 

 Колоссальный рост населения Европы, которая первой 
начала промышленную революцию. 

 в течение 13 веков (С VI по XIX в.) население не превышало 
180 млн. человек; 

 за XIX в. народонаселение выросло до 460 млн., что 
свидетельствовало о повышении уровня жизни населения. 
 

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КАПИТАЛИЗМА: 

 отсутствие продуманной социальной политики; 

 отсутствие государственного регулирования трудовых 
отношений, 

 безудержная эксплуатация некоторых групп работников 
(женщин и детей).  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 



 на качественно новый уровень вышли отношения 
между людьми разных регионов в связи с 
развитием транспорта, СМИ (газеты), 
совершенствованием средств связи и системы 
образования; 

 

 человек индустриального общества легко менял 
социальный статус, профессию, место жительства 
и семью; 

 

 нормой мышления и поведения людей стала 
изменчивость, а не неизменность, характерная для 
аграрного общества; 

 

 повседневными темами разговоров на бытовом 
уровне стали успехи в карьере, изменения в жизни, 
выбор профессии;  

Главной характеристикой индустриального  

общества является превращение в социально  

МОБИЛЬНОЕ (подвижное) общество 



 анонимность общения, которая 
формализировалась как нормами морали и 
этикета, так и юридически; 

 разрушение сословно-общинной системы и 
ликвидация сословных различий; 

 сохранение имущественного неравенства;  

 введение юридического равноправия; 

 появление для защиты и удовлетворения 
интересов человека новых социальных групп, 
принадлежность к которым можно было 
прекратить: 

 - классы, 
- политические партии, 
- профессиональные союзы, 
- клубы, 
- молодежные и женские организации и др. 



 

 

Возможные пути модернизации в разных странах: 

1. Эволюционный путь реформ и изменений. 

2. Революционный путь - перевороты, социальные 

конфликты или революции.  

 

Специфика процессов модернизации в разных странах  

была обусловлена неравномерными темпами  

и интенсивностью изменений в неодинаковых  

исторических условиях 



Модернизация  

Традиционное 
общество  

Индустриальное 
общество 

Страны старого 
капитализма – 

Англия, Франция  

Страны 
молодого 

капитализма – 
Германия, США, 
Россия, Италия 

Отдаленные 
от центра –

Испания, 
Португалия, 
Латинская 
Америка, 

страны Азии и 
Африки  

Эшелоны модернизации  



ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАН I-ГО ЭШЕЛОНА 
МОДЕРНИЗАЦИИ: 

 постепенное овладение индустриальным 
типом производства; 

 невмешательство государства в процесс 
индустриализации (отсутствие помех): 

- не вводилась система притеснения 
предпринимателей высокими налогами; 

-  не ограничивался свободный рынок и 
конкуренция с помощью системы защиты 
цеховых и сословных привилегий; 

- не мешало свободной торговли на внешних 
рынках; 

 постепенное введение реформ социального и 
политического характера.  

  Либеральная идеология обусловливала 
взгляд на государство как институт, 
обслуживающий потребности общества Металлургический комбинат 

в Диллингене, Германия  

Колесный трактор и 

комбайн в Калифорнии 

ЭШЕЛОНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ в начале XX в. 

 «ЭШЕЛОНЫ» - это мера вхождения государства  

в процесс модернизации 



 В этих странах еще в средние века 
возникли крупные центры 
торговли и цехового производства 
(города Италии, Северной 

Германии). 
 

По отдельным экономическим 
показателям опережали соседей (в 
XVIII в. Россия выплавляла больше 
железа, чем любая страна Европы). 

 По разным причинам эти страны 
оказались на доиндустриальном 
этапе развития и оказались перед 

выбором: 
1. Смириться с потерей позиций на 
международной арене, стать 
рынком сбыта товаров 
индустриальных стран, аграрно-
сырьевым придатком; 
2. Пойти по пути ускоренной 
модернизации, когда предпосылки 
для нее еще не созрели.  

Днепропетровский 

металлургический завод на 

Екатеринославщине, нач. XX в. 

СТРАНЫ II-ГО ЭШЕЛОНА МОДЕРНИЗАЦИИ 



 Инструментом осуществления 
модернизации было 
государство, которое 
способствовало формированию 
особого к ней отношения, 
особой идеологии, основанной 
на вере во всесилие 
государственной власти. 

 

 Государство воспринималась в 
обществе как сила, которая 
воплощает и реализует его 
интересы. Либеральный взгляд 
на государство не получил 
распространения. 

Лі»-.--* М»«ПИМИ «шя 

Страны II-го эшелона модернизации не только  

догоняли индустриальные государства,  

но и шли собственным путем развития 

Плакат российских социал-
демократов, 1901 г. 

-Мы царствует над вами, 
- Мы управляем вами, 

- Мы морочим вас, 
- Мы стреляем в вас, 
- Мы едим вас, 
 - Мы работаем за вас, 

 - Мы кормим вас. 



  

   

Пути развития капитализма 

«Прусский путь»  

развития капитализма 

«Американский путь» 

развития капитализма 

- помещичье 

землевладение не 

ликвидировано; 

- буржуазия политической 

власти не имеет; 

-демократия не развита.  

 
 

 

 

Это медленный путь 

 развития капитализма 

- богатые сырьевые ресурсы; 

- наличие свободных земель 

– базы для фермерского 

хозяйства; 

- большое количество 

переселенцев; 

- развитие науки, техники, 

строительство ж/д; 

- демократическая система. 

Это быстрый путь  

развития капитализма 



 

В группу стран  

III-го эшелона модернизации 
попали целые континенты. 

Большинство народов стран 
Азии, Африки и Латинской 

Америки в период 
преобразования их в колонии 

и полуколонии жили в 
условиях феодального или 

родоплеменного устройства . 

 

 

ГОСУДАРСТВА   

ІІІ-ГО ЭШЕЛОНА  

МОДЕРНИЗАЦИИ 



І-Й ПЕРИОД  

(середина XVII — конец XVIII вв.)  

Эпоха первых буржуазных революций, 

разрушивших основы сословно-феодальных 

отношений и создавших условий для 

первоначального накопления капитала.  

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

ВОЙНА В НИДЕРЛАНДАХ ПРОТИВ 

ИСПАНИИ (БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ) 

(1566-1579 гг.)  

БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ  

(1640-1660-x гг.).  

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 



АНГЛИЯ – КЛАССИЧЕСКАЯ СТРАНА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА 

Источники первоначального накопления капитала 

 АГРАРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ (конец XV – начало XVI вв.) или 
огораживание - насильственная экспроприация крестьянской 
поземельной общины и конверсия пашни –превращение ее в 
пастбище. Метод – введение «Кровавого законодательства; 

 введение системы ПРОТЕКЦИОНИЗМА – торговая политика 
установления высоких таможенных пошлин на импорт 
готовой продукции; 

 политика МЕРКАНТИЛИЗМА - стремление к достижению 
положительного торгового баланса, что стимулировало 
развитие экспортных отраслей и судоходства. Главными 
статьями вывоза для нее были, занимавшие (в XVII в. 90 % 
экспорта - сукно и шерсть); 

 КОЛОНИАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ в XVI-XVII вв. в 
Центральную и Северную Америку, Индию; 

 торговля африканскими неграми - рабами; 

 предоставление займов правительству под высокие проценты, 
что обеспечивало кредиторам накопление средств. 

 
 

  



 

Политическим итогом буржуазных революций стало начало 
формирования правовых государств и гражданского общества.  

Идеи республиканского устройства, народоправия, равенства граждан 
перед законом оказали влияние на историю других государств 

Европы. 

В Германии и Франции формируется система  

ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА 

 
 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сокращение роли ранее господствующих сословий - духовенства и 
дворянства, выход на авансцену общественной жизни 3-го сословия  

(в первую очередь буржуазии). 

 

 
 

 
 
 

 

 

развитие естественнонаучных знаний. В умах людей на 
первенствующее место начала претендовать научная картина мира 

вместо традиционной религии и философии. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 



Духовное раскрепощение человека, 

обретение веры в силу разума и науки 

как залога прогресса относится к эпохе 

Просвещения 
 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ —  

интеллектуальное и духовное движение конца XVII – 
начала ХІХ вв. в Европе и Северной Америке.  

Движение явилось естественным продолжением 
гуманизма Возрождения и рационализма начала 

Нового времени, заложивших основы 
просветительского мировоззрения: отказ от 

религиозного миропонимания и обращение к 
разуму как к единственному критерию познания 

человека и общества. 

Представители: Д. Локк, Ш. Л. Монтескье, Вольтер, 
Ж-Ж. Руссо, Д. Дидро   

 
 



ІІ-й период   

(конец XVIII — конец  XIX вв.) 

 Эпоха Великой Французской революции 
(1789-1794 гг.) 

 Происходило быстрое становление 
капиталистических отношений, 
промышленный переворот, рост 

колониальных империй, мирового рынка и 
международного разделения труда.  

С формированием крупных буржуазных 
государств утверждались нации и 

идеология национализма. 

 



1. Продажа земель дворян мелкими участками 
(парцеллами) крестьянам с рассрочкой на 
10 лет. 

2. Ликвидация сословных привилегий дворян 
и духовенства, что способствовало 
расширению гражданских прав и введению 
КОНСТИТУЦИЙ в странах Европы. 

3. Породила новое государственное устройство 
– ПАРЛАМЕНТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ И 
ПАРЛАМЕНТСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ. 

4. Гарантом равных прав для граждан стало 
выступать государство. 

5. Введен принцип ВСЕОБЩНОСТИ И 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ НАЛОГОВ на 
доходы и имущество, гласность бюджета. 

 

ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(1789-1794 гг.) 
 





Экономическая 

политика 







ПРОБЛЕМА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ГЕРМАНИИ 











Последствием свободного развития 
капиталистического рынка стали экономические 

кризисы перепроизводства 

1825 г. – первый кризис перепроизводства в Англии 

1836–1837 г.г. – кризис в Англии, Франции, США 

1847 г. – кризис на всём европейском континенте 

1858 г. – мировой экономический кризис 

Фабрика 

↓ 

Машинное производство 

↓ 

Уменьшение числа работников 

↓ 

Падение покупательной способности 

↓ 

Перенасыщение внутреннего рынка товарами 



Кризисы перепроизводства 

Последствия кризисов 

Экономические последствия Социальные последствия 

Сокращение 

производства 

 

Разорение 

мелких и 

средних соб-

ственников  

Концентрация производства и 

капитала 

Образование монополий 

Сокращение 

заработной 

платы 

Рост  

Безработицы 

 

Ухудшение положения 

населения 

Социальные потрясения 



ІІІ-й период  

(конец XIX — начало ХХ в.) 

Время замедления развития промышленной 

цивилизации «вширь» за счет освоения 

новых территорий.  

Период мировых кризисов перепроизводства 

и роста социальных противоречий в 

промышленных странах.  

Обострение борьбы за передел мира. 

 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — 
коренной переворот в развитии науки и техники, 

который сопровождается значительными 
научными и техническими открытиями, усилением 

влияния науки на технику и производство, 
превращением науки в непосредственную 

производительную силу  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

В КОНЦЕ XIX в. И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Предпосылки обновления производства: 

   Изобретение промышленного электродвигателя 

привело к значительному росту 

производительности труда во всех отраслях 

промышленности. 



Научно- 

технический  

прогресс  

в конце ХІХ –  

начале ХХ ст. 

Начало эры 

авиации 

Появление  

химической и  

нефтяной промышленности, 

электротехники, 

Электрохимии и 

электрометаллургии 

Изобретение  

телефона, радио, 

электричества, телеграфа, 

кинематографа  

автомобиля и  

трамвая 
Создание  

теории 

относительности 

и квантовой 

теории 

Внедрение  

конвейера 

на производстве 

Создание 

планетарной 

модели 

атома 

 

Открытие 

рентгеновских 

лучей 

 

Выплавка стали 

и использование 

минералов 



Появление автомобиля 

сформировало целую 

индустрию 

автомобилестроения 

Первая в мире электростанция  

в Нью-Йорке, построенная  

по проекту Эдисона 

Томас Эдисон  

и его лампочка 



Использование газа. 

Плакат 1892 г.. 

На смену углю пришел новый источник энергии – 

нефть и газ. Дизельный двигатель (создан в 1896 г. Р. 

Дизелем) установили на подводных лодках, 

автомобилях, танках и самолетах. 

Нефтепромыслы в 

районе Баку 



Первый тяжёлый 

 английский танк  

1915 г. 

Французский 
самолёт– 

истребитель  

1915 г. 



Революцией в организации труда явился 

сборочный конвейер , сделавший возможным 

поточное, серийное производство 

Ленточный конвейер 

на автомобильном 

заводе Генри Форда 



   Империализм –  

высшая стадия развития 

капитализма 

Монополистический, 

«организованный» 

капитализм стремился 

установить господство во 

всех сферах жизни 

общества – 

экономической, 

политической, 

идеологической и 

культурной. 

 В конце XIX в. на смену капитализма свободной 

конкуренции пришёл монополистический 

капитализм - империализм 

ПРИЗНАКИ ИМПЕРИАЛИЗМА 



Нефтяной король         

Д. Рокфеллер 

поглощает 

мировой рынок 

Признаки империализма 

1. Концентрация производства и капиталов — появление 

монополий 
ФОРМЫ МОНОПОЛИЙ: 

  КАРТЕЛИ – определяли цены и объем производства; 

  СИНДИКАТЫ – занимались совместным сбытом продукции через общую управляющую 

контору; 

 ТРЕСТЫ – объединяли собственность для совместного производства, управлялись единым 

центром; 

 КОНЦЕРНЫ – объединение трестов или предприятий различных отраслей хозяйства, 

находящихся под единым управлением. 



Монопольно- 

 высокая цена 

Монополия –  

промышленная или финансовая корпорация, сосредоточившая 

в своих руках господство в какой-либо отрасли хозяйства 



 централизованное управление множеством компаний; 

 усовершенствование технической базы; 

 снижение затрат на производство товаров; 

 обуздание стихии рыночной конкуренции. 
 

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МОНОПОЛИЙ: 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МОНОПОЛИЙ: 

 

ОПАСНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА –  

концентрация производства и капитала в руках 
небольшой группы монополистической олигархии 

создавала предпосылки для влияния на внешнюю и 
внутреннюю политику страны. Укрощение монополий 

стало одной из важнейших проблем современного мира. 

 
ОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА –  

объединение капиталистов, которые сосредоточили в 
своих руках производство или продажу любого товара, 

устанавливали господство в той или иной отрасли 
экономики.  



Финансово-промышленные 

группы 

2.  Слияние банковского и промышленного 

капитала, образование финансовой олигархии 

 



метрополия 

товар 

колония 

метрополия 
колония 

капитал 

ПРИБЫЛЬ 

3.  Преобладание вывоза капиталов над вывозом 

товаров 



4.  Создание международных монополистических 

союзов, которые делят мир на сферы влияния 



5. Закончен территориальный раздел мира, 

начало борьбы за его передел 



  

   

Страны  

«старого капитализма» 

Страны  

«молодого капитализма» 

Англия, Франция, 

т.к. промышленный 

переворот начался 

здесь раньше 

Германия, Италия, Австрия, Россия. 
Долгое время в этих странах господствовали 

феодальные отношения и раздробленность. 

Но Великая Французская буржуазная революция 

дала толчок к разложению феодальных 

отношений. 

В последней трети XIX в. объединённая 

Германия обогнала по уровню развития Англию 

и Францию. 

В XX в. США вышла на I место по уровню 

экономического развития. 

  

   

 

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В 

СТРАНАХ ЗАПАДА 

 



1. Переход к МАССОВОМУ КОНВЕЙЕРНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ. 

2. Высокий уровень КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
КАПИТАЛА.  

3. Выделение монополиями значительных средств на 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 4.  РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. 

5. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, прежде всего в 
добыче угля, металлургии, машиностроении и транспорте. 

6. Появление НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 
электротехнической и химической. 

7. Значительное ОТСТАВАНИЕ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, РОССИИ И ЯПОНИИ от 
индустриально развитых стран. 

8. Сохранение ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТСТАЛОСТИ СТРАН 
ВОСТОКА, которые требовали проведения модернизации 
хозяйства. 
 
 

Последствия завершения становления в конце XIX в.  

индустриального общества  

в странах Западной и Центральной Европы и США 



Социальные последствия 

индустриализации 

1. Значительное увеличение численности наемных работников. 

2. Формирование «рабочей аристократии» из 
квалифицированных рабочих и мастеров. 

3. Превращение рабочего движения в сплоченную и 
организованную силу, с требованиями которой считались 
предприниматели. 

4. Превращение профсоюзов во влиятельную силу общества, 
создание отраслевых и общенациональных профсоюзных 
объединений (Британский конгресс тред-юнионов, 1868 г.). 

5. Принятие законов в индустриальных странах о регулировании 
условий труда, продолжительности рабочей недели и 
ограничении женского и детского труда. 

6. Появление новых женских профессий (телефонистки, 
машинистки, секретари) и первых женских организаций, 
выступавших за равноправие полов. 





 



Таким образом, 
модернизация коренным 

образом изменила 
общество и создало 

современного человека с 
его абсолютно новым 

менталитетом. 

На этапе новой истории 
начался процесс перехода 
к более высокому укладу 

хозяйственной жизни, 
качественные изменения 

в социально-
политической и духовной 

сферах общественных 
отношений. 


