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басымдығы емес деп ойлаймын. Экономикалық және қаржылық соғыстардың ықтималдығы 

жоғары. Ықтимал әдістер - материктік Қытайдағы Тайвань бизнесмендерін тараптарды 

таңдауға мәжбүрлеу және Тайвань электроника өнеркәсібінің халықаралық нарығын сығу 

үшін қызыл жеткізу тізбегін пайдалану. Тайваньға Сауда профициті қысқарғаннан кейін ол 

Тайвань долларының айырбас бағамына шабуыл жасайды, бұл Тайвань долларының 

құнсыздануына, импорттың жоғары бағасына, экономикалық құлдырауға және әлеуметтік 

толқуларға әкеліп соқтырады. Қытай Тайваньға көмекті қайта біріктіруге мәжбүрлеу үшін 

мәміле ретінде пайдаланады. Бұл заңның құны төмен және халықаралық сын аз. Бұл 

Тайваньның ең ықтимал аяқталуы. 
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Аннотация. Цель научной работы заключается в рассмотрении процесса 

модернизации на примере германской модернизационной модели.  При написании данной 

работы использовались такие методы междисциплинарного характера, как метод 

описания и ряд методов исторического исследования -  историко-сравнительный и 

историко-хронологический, благодаря которым планируется прийти к подкреплённому 

солидными источниковедческими данными выводам. С помощью данных методов были 

выявлены такие сведения как характеристика изучаемого процесса и рассмотрен процесс 

влияния немецкой модернизации на модернизацию азиатских стран (а именно Японии). В 

работе предлагается исторический обзор немецкого преобразования в период второй 

половины XIX – XX вв.  
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Период немецкой отсталости в сравнении с остальными европейскими странами как 

в экономической среде, так и в отношениях социально-политических приходится на период 

XVI – XVIII веков. В течении данного промежутка времени Германия страдала от 

невозможности исправить безнадежное положение в производстве. Лишь с середины XVIII 

века начинают образовываться начальные капиталистические мануфактуры. В стране 

появляется первый паровой двигатель - 1788 г., а второй двигатель был выпущен в 

пользование лишь через 34 года, т. е. в 1822 г.  Но если город начиналась переориентация 

на капиталистический путь развития, то в селах и деревнях преимущественно господствовал 

феодальный режим.   

С начала XIX века (1815 г.) и до середины XIX столетия (1848 г.) в германских 

раздробленных государствах, количество которых достигало тридцати девяти, происходило 

стремительное распространение капиталистических отношений. Для большего 

экономического сближения отдельных государств образовывается в 1834 году Германский 

таможенный союз. Страны-члены союза дали согласие на отмену всех таможенных преград 

между собой. Также важным условием союзного образования стало то, что из пошлин, 

взимаемых странами на границах территории образовалась общая касса. Доход, которые 

приносили пошлины распределялись между всеми участниками, количество которого 

делилось непосредственно числу жителей союза.     

В период 30- 40-х годов в немецких государствах начался промышленный переворот. 

На первых этапах переворот изменял лишь текстильную промышленность в нескольких 

государствах Германии. Позже стали появляться железные дороги, развивалась горная и 

металлургическая промышленность.  

При правлении Отто фон Бисмарка, крупнейшего государственного деятеля нового 

времени, в 1870-1880 годах образовался германский вариант капитализма. Большая часть 

территорий Германии объединилась под властью Прусского государства — одного из самых 

могущественных на тот момент немецких государств. В интересах роста промышленной 

среды государством были реализованы благоприятные условия, но при этом буржуазия 

фактически не получила доступа к политической власти. Рейхстаг (непосредственно 

парламент) не обладал широкими полномочиями, а система выборов не соблюдала 

принципа свободы и равноправия. В компетенцию рейхстага входили только обсуждение 

проекты законов и пересмотр государственного бюджета. [1] Германская империя 

представляла собой в то время союз 22 монархий, каждая из которых имела свою 

региональную конституцию и свой парламент (ландтаг). Конституция предполагала союз 

князей под руководством династии Гогенцоллернов. 

Во внутренней политике основной целью Отто фон Бисмарка были: усиление 

позиций земельной аристократии и позиций Пруссии в Германской империи.   

Социально-экономическое развитие Германии прежде всего обуславливается 

становлением единой валюты марки в империи. Данному постановлению способствовал 

закон, который был 9 июля 1873 года. Позднее наладился финансовый сектор, в 1875 году 

был основан Имперский банк. Постепенно в стране росло количество монополистических 

союзов, которые были непосредственно связаны с особо крупными и влиятельными 

немецкими банками.  

В то же время аграрный сектор развивался плохо. Расслоение крестьян шло 

затяжным и мучительным процессом. В сельском хозяйстве не было возможности 

избавиться от полуфеодального настроя, царившего на территориях германского союза, 

поэтому происходила потеря крестьянами земель.  Поэтому был принят ряд реформ, 

которые могли модернизировать именно этот проблемный сектор.  

Прусский курс не был направлен на удобство крестьян, так как он не только не 

обеспечивал жизнь обычного крестьянина за счет земли, но и привязывал этот надел к 
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прежнему господину. Поэтому росла эксплуатация крестьянского труда феодальными и 

полуфеодальными методами.  

Но не смотря на все минусы, что бы сельское хозяйство устойчиво развивалось, был 

продолжен прусский путь, который в итоге оказался самым благоприятным. Достичь успеха 

помог ещё тот факт, что в период «второго издания крепостничества» юнкера переходили к 

крупному товарному производству. Юнкера переходили от средневекового трехполья к 

научным многопольным севооборотам. Германия – страна полная залежами калийных солей 

и фосфатов, которые считаются хорошими удобрениями для роста различных земельных 

культур. На посевных полях от производительности специальных машин, таких как 

культиваторы, сеялки и жатки, завесила урожайность, и соответственно будущая прибыль 

хозяйства.   

Для Германии одними из прогрессивных сфер является производство технических 

культур. Немецкие показатели вышли на первое место в мировом масштабе по урожайности 

картофеля и сахарной свеклы в 50-60-х годах XIX века. Часто на местах с повышенным 

сбором этих сельскохозяйственных культур выстраивались свеклосахарные, винокуренные 

и пивоваренные заводы, что бы у юнкеров были возможности работать с сельскими 

продуктами на месте. [2] 

Ситуация после революции 1848 года изменила область агрономии. Помещики, 

опасаясь грабежей и банкротства собственных поместий, решились на ослабление условий 

выкупа. Поэтому к 1850 году совершить выкуп земель было разрешено юридически всем 

крестьянским сословиям (исключая при этом огородников и батраков). За выкуп была 

назначена плата в размере 18–кратной денежной ренты. Для свершения сделки выкупа 

земель государством были сформированы специальные рентные банки.  

Объемы выкупных платежей в Пруссии были достаточно большими, что бы их могли 

позволить себе все сословия, проживающие на германских землях. Только в областях к 

востоку от Эльбы крестьяне уплатили помещикам за пятидесятилетний срок (до середины 

1870–х годов) около 1 миллиарда марок. В результате реформ аграрного характера по всей 

стране увеличилось количество крупного (в большинстве случаев помещичьего) 

землевладения. Сельскохозяйственные реформы, которые брали начало в Пруссии, вскоре 

охватили и другие немецкие государства — Баварию, Нассау, Вюртемберг, Гессен–

Дармштадт, Баден и др. [2] 

Итогом исполнения реформ аграрного сектора стала острая дифференциация 

крестьян на состоятельных земельных хозяев (их называли гроссбауэров) и малоземельных 

крестьян, которые обычно нанимались на работу батраками в большие угодья и поместья.  

В период середины XIX века на территории Восточной Пруссии хозяйские имения, 

чья территориальная площадь была больше 100 га занимали более трети используемых 

земель, а в Померании — более половины. Хозяйства гроссбауэров преимущественно 

находились на северо-западных землях страны, а в юго-западных регионах (в бассейне 

Рейна, Майна, Неккара) наиболее обыденными являлись небольшие хозяйства 

крестьянского класса. [2] 

На протяжении всего девятнадцатого столетия процент провинциального немецкого 

населения стремительно понижалась, при том что общая численность населения 

государства быстро росла. К концу XIX столетия Германия занялась импортом. В соседние 

страны доставлялись различные продовольствия, в особенности тонны зерна. Также 

крестьянство завершило своё существование как сословие. Германия перешла на 

интенсивный путь развития, обогнав при этом такие могущественные державы, как США и 

Россия.  

Взаимоотношения с другими государствами и международные отношения с стороны 

прусского правительства выражались в лице активного милитаризма, который Отто фон 
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Бисмарк (прусский канцлер, с 1862 года министр-президент) назвал политикой “железом и 

кровью”. Бисмарк активно призывал к активной внешней политике.  Колоссальные 

денежные средства из государственной казны были потрачены на военную индустрию и 

перевооружение, также значительно увеличилась численность армии. В армейских кругах 

постепенно разрабатывались планы операций против таких стран, как Франции и России. 

Важно отметить, что гегемония, происходившая на прусских землях, привела к 

распространению ее традиционно агрессивной системы на всю империю, которая стала 

плацдармом подготовки к будущим войнам.  Милитаризм страны выражался в подготовке 

условий для развертывания военных сил в случае глобального конфликта.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: за полвека Германия 

совершила большой скачок в сторону капитализма и превратилась в мощную державу. На 

глобальном уровне Германия продвинулась на первое место в области промышленного 

производства с начала XX столетия. Лидирующее положение занимали черная металлургия, 

хим. промышленность и машиностроение.  

Германия к первой четверти XX в. превратилась в суровую силу, которая осталась 

при этом полумодернизированной страной милитаристов, жизненный уровень народа 

которой был немногим ниже, чем в Англии, а настроения идеологически национального 

превосходства распространялись среди широких слоёв населения. В этот период был 

основан фундамент будущей “арийской мифологии”. Летом 1914 г. Германия вступила в 

войну в состоянии прочного национального единства. 

2.1. Влияние немецкой модернизации на японскую  

В период собственной реформации во второй половине XIX века Япония опиралась 

на реальный опыт западных стран в вопросе преобразования. Немецкая, а именно прусская, 

форма модернизации стала для японских государственных деятелей настоящим чудом.  

Япония, в период Реставрации Мэйдзи, который считается временем начала 

динамичного развития собственной геополитической системой, установление 

государственности соединяла с попыткой объединения японских культурных 

традиционных ценностей с идеями буржуазного развития страны. Данное объединение 

стало символом нового стратегического мировоззрения и воплощения императорского 

проекта в нелегких условиях модернизации XIX столетия. Обновление императора Мэйдзи 

со стороны японского суждения о государственности должна была победить 

раздробленность, которая продолжалась на протяжении нескольких тысячелетий. 

Результатом активного заимствования концепции правовой системы Пруссии 

японцами стало создание конституции Мэйдзи. Ценные кадры из Германской империи, а 

именно юристы и правоведы принимали участие в разработках японской конституцией, 

моделью которой послужил основной немецкий закон. Поэтому период XIX века 

позволительно называть «германским периодом» японской модернизации.  
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