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1. Экономическое развитие России в 
начале XX в.

Кон. XIX – нач. XX вв. – Россия – второй эшелон 
модернизации.
1892-1903 гг. Реформы С.Ю. Витте.
Цель – ликвидация отставания промышленности от 
западных стран.



1. Экономическое развитие России в начале XX в.
Реформы С.Ю. Витте



1. Экономическое развитие России в начале XX в.
Нач. XX в. – монополистический капитализм
Мировой кризис 
В России:
• Кризис 1900-1903 гг. – падение цен, сокращение 
производства, массовая безработица, кризис 
аграрного сектора

• Усиление монополизации, напр.:
Брянский+Путиловский +др. паровозостроительные 
заводы 🡪 "Продпаровоз“ 
• 1904-1908 гг. – спад темпов промышленного 
производства 

• С 1909 рост военных заказов, широкое вложение 
финансовых (в том числе и иностранных) средств, 
реформы в аграрном секторе 🡪 промышленный 
подъем. Удельный вес отечественной продукции на 
мировом рынке вырос почти вдвое



1. Экономическое развитие России в начале XX в.

Реформы П. А. Столыпина (1906-1911)

— Аграрная реформа
— Реформа судопроизводства
— Реформа местного самоуправления в Западных 
губерниях

Причины
— Выявление проблем Первой русской революцией 
(1905-1907)
— Анархия, порожденная революцией
— Разное понимание путей развития правящим 
классом



1. Экономическое развитие России в начале XX в.

1. Реформа судопроизводства: военно-полевые суды 
(судебные разбирательства в ускоренном порядке)
2. Реформа местного самоуправления в Витебской, 
Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и 
Подольской губерниях (непольское отделение 
собраний избирало больше земских гласных)
3. Аграрная реформа
Цель:
Преодоление в деревне патриархальных отношений
Ликвидация социальной напряженности в аграрном 
секторе 
Повышение производительности крестьянского труда



1. Экономическое развитие России в начале XX в.

Методы:
Предоставление права выхода из крестьянской 
общины и закрепление надела земли в частной 
собственности
Предоставление права крестьянину продавать и 
закладывать наделы и передавать их по наследству
Предоставление крестьянам права создания 
обособленных (вне пределов деревни) хозяйств 
(хуторов)
Выдача Крестьянским банком ссуды под залог земли 
сроком на 55,5 лет для покупки земли у помещика
Переселение малоземельных крестьян на казённые 
земли в малообжитых районах Урала и Сибири



1. Экономическое развитие России в начале 
XX в.

Итоги:
21 % крестьян вышли из общины
10 % крестьян предприняли попытку выделиться в 
хутора
60 % переселенцев в Сибирь и на Урал 
достаточно быстро вернулись обратно в свои 
деревни
Ускорение классового расслоения крестьянства
Увеличение городских низов
Рост числа кулаков (сельских предпринимателей, 
буржуазии)
Рост сельскохозяйственного производства



1. Экономическое развитие России в начале XX в.

Аграрный сектор – ведущий (82%  населения)
Первое место в мире по объему продукции
Особенности сельского хозяйства:
• зерновая специализация сельского хозяйства
• зависимость от цен на зерно на внешнем рынке в 
условиях усилившейся конкуренции со стороны 
США, Аргентины, Австралии

• маломощность основной массы крестьянских 
хозяйств

• «зона рискованного земледелия» 🡪неурожаи и 
голод



1. Экономическое развитие России в начале XX в.
Финансовая система России:
1. Государственная форма банковского капитала 
- Государственный банк – эмиссионная и кредитная 
функции

- Дворянский земельный и Крестьянский 
поземельный государственные банки 
способствовали укреплению капиталистических 
отношений в сельском хозяйстве

2. Частная форма
- система акционерных коммерческих банков 

(Русско-Азиатской, Петербургский международный, 
Российский для внешней торговли, Азовско-
Донской) 🡪

финансовая олигархия (c влиянием на социально-
политическую жизнь)



2. Социально-политическое развитие России 
в нач. XX в.

1897-1913 гг. - увеличение населения с 125 до 165 
млн. чел. 
Быстрый рост городов
Сельские жители – 78%
Рост буржуазии (из высшего чиновничества, 
интеллигенции и купечества

Рост промышленных рабочих в 1890-1914 гг. более 
чем в 2,5 раза 
3/4 рабочих сохраняли прочные связи с деревней

Появление слоя маргиналов из бывших крестьян - 
социальной базы преступности



2. Социально-политическое развитие России в 
нач. XX в.

Общественное движение накануне революции 
1905—1907 гг. определялось:
оппозиционностью, глубиной предлагаемых 
преобразований, способами преобразования 🡪

Течения: либеральное и революционное 
(радикальное) 



2. Социально-политическое развитие России 
в нач. XX в.

Либералы:
«Союз земцев-конституционалистов» 
«Союз освобождения» 
лидеры П. Б. Струве, П. Н. Милюков и др.

Радикально-революционные силы:
нелегальные политические партии: 
- Партия социалистов-революционеров (В. М. 
Чернов, Н. Д. Авксентьев и др.)  
- Российская социал-демократическая рабочая 
партия (В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов и 
др.)



2. Социально-политическое развитие России 
в нач. XX в.

Либералы:
за ограничение самодержавия, 
созыв органа народного представительства, 
принятие конституции, 
обеспечение политических свобод 
умеренные реформы 

Эсеры:
За ликвидацию самодержавия 
Демократическую республику, 
Социализацию земли
Индивидуальный террор против представителей 
власти 



2. Социально-политическое развитие России в 
нач. XX в.

Социал-демократы:

За идеи марксизма
Преобразования с помощью рабочего движения
Ликвидация самодержавия
Демократическая республика
Сначала - полит. свободы, затем-диктатура 
пролетариата (большевики)

Далее – раскол на большевиков и меньшевиков



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг. 

Причины революции – экономические и социально-
политические : 
- самодержавие
- сохранение помещичьего зем левладения
- сохранение крестьянского малоземелья 
- высокая степень эксплуатации трудящихся
- полное политическое бесправие и отсутствие 
демократических свобод
- полицейско-чиновничий произвол  
- накопив шийся социальный протест – 
- кризис 1900-1903 гг. и русско-японская война 
1904-1905 гг. 🡪 ухудшение материального 
положения трудящихся



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг. 

Характер революции: буржуазно-демократическая

Три этапа революции 1905-1907 гг. :
1) 1-й этап - январь 1905 г. - сентябрь 1905 г. 
Нарастание революционного движения

События:
• 9.01.1905 - расстрел мирной демонстрации 
рабочих в Петербурге («кровавое воскресенье») 🡪

• Зима-весна 1905 г. - начало главной формы 
борьбы в этой революции - массовых забастовок 
(стачек) в Петербурге 🡪 по всей стране 🡪 
появление Советов рабочих депутатов (ставших 
органами власти народа)



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг. 

• Лето 1905 г. - первое проявление недовольства 
армии - восстание на броненосце «Потемкин»  
(подавлено)

• Национально-освободительное восстание в 
Польше (подавлено)

• Издание Манифеста об учреждении 
законосовещательной Государственной Думы



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг. 

2) 2-й этап - октябрь 1905 г. - декабрь 1905 г. Период 
наивысшего подъема революции

События:

• Октябрь – Всероссийская политическая стачка с 
лозунгами свержения самодержавия, выборов в 
парламент и т.д. 

• 17 октября 1905 г. – Манифест о провозглашении 
демократических свобод (слова, партий, 
демонстраций и т.д.), Думы как выборного 
законодательного органа власти

• Декабрь - вооруженное восстание рабочих в 
Москве, организованное большевиками (подавлено)



3. Причины, характер, этапы и значение  

революции 1905 —1907 гг. 
3) 3-й этап - январь 1906 г. - 3 июня 1907 г. а) Спад 
революционного движения среди рабочих; б) рост 
активности крестьянства

Причины: 
а) жестокое подавление московского восстания 
надежда народа на Думу
б) неполучение крестьянами земли



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг. 

События:
•Апрель 1906 - выборы в Первую Думу. Победили на 
выборах кадеты (конституционные демократы) и 
«Трудовой союз» (от крестьян). Были за передачу 
помещичьей земли государству и крестьянам.  🡪 Июль 
1906 г. - роспуск Думы царем 

•Лето 1906 г. - восстания моряков в Свеаборге и 
Кронштадте под лозунгом «Земля и воля», 
поддержанное большинством депутатов Первой Думы 
(Подавлено)

•9 ноября 1906 г. - Указ об отмене выкупных платежей 
за землю, право собственности крестьян на свои 
небольшие наделы (начало аграрной реформы П.А. 
Столыпина)

•Февраль 1907 г. - выборы во 2-ю Думу. Победили на 
выборах трудовики, кадеты и социал-демократы. 🡪 З 
июня 1907 г. роспуск Думы царем. 



3. Причины, характер, этапы и значение  
революции 1905 —1907 гг.  

Причины поражения:
• Отсутствие единства между организованными 
действиями рабочих и стихийными действиями 
крестьян

• Не было единого политического руководства 
революцией

• Армия еще не перешла на сторону народа

Значение:
• Изменение политической системы России. Создание 
Государственной Думы, начало парламентаризма.

• Изменение социально-политического положения 
граждан: 

- демократические свободы, профсоюзы, легальные 
политические партии; 
- увеличение заработной платы, 10-часовой рабочий 
день; 
- отмена выкупных платежей для крестьян



4. Особенности становления парламентаризма в  
России

•17 октября 1905 г. - Манифест об учреждении 
Государственной думы

•Апрель – июль 1906 - I Государственная дума. 
Большинство мест у левоцентристов (кадеты) и левых: 
(представители «Трудового союза» (от крестьян)). 
Досрочно распущена императором из-за радикализма 
требований депутатов

 Требования:
₋передача крестьянам казённых, удельных и части 
помещичьих земель 
₋уравнительно-трудового землепользования, 
₋упразднения Государственного совета, 
₋политической амнистии, 
₋установления ответственности министров перед Думой 
(а не императором). 



4. Особенности становления 
парламентаризма в  России

•февраль – июнь 1907 - II Государственная дума. Еще 
больше мест у левых: трудовики, кадеты, социал-
демократы. Досрочно распущена императором из-за 
радикализма требований депутатов. Изменен закон о 
выборах : сокращалось количество депутатов от 
рабочих и крестьян

Требования:
₋полная конфискация помещичьей земли 
₋передача всего земельного фонда в общенародную 
собственность



4. Особенности становления 
парламентаризма в России

•ноябрь 1907 – июнь 1912 - III Государственная дума. 
Большинство мест у правых (монархисты) и 
правоцентристов (октябристы)

Законы III Думы:
₋о проведении столыпинской аграрной реформы 
₋о социальном страховании рабочих
₋об увеличении бюджетных ассигнований на 
народное образование 
₋о реформировани вооружённых сил



4. Особенности становления 
парламентаризма в России

• ноябрь 1912 – февраль 1917 - IV Государственная 
дума – большинство мест  у правых (монархисты), 
больше левоцентристов (кадетов и прогрессистов), 
меньше правоцентристов (октябристов) 

Действия IV Думы:
₋ 1914 г. - Поддержка вступления в войну и 
голосование за военные кредиты 

₋ август 1915 г. - «Прогрессивный блок» (2/3 депутатов) 
потребовали создания «правительства народного 
доверия», ответственного перед Думой и с её 
представителями 🡪 Николай II прервал думскую 
сессию 

₋ 1916 г. замена главы правительства
₋ февраль 1917 г. - Николай II прервал думскую сессию 
₋ февраль 1917 г. - свержение монархии - окончание 
периода парламентаризма в дореволюционной 
России.



5. Серебряный век русской культуры
•Первая треть XIX века - «Золотой век»
•1890-е гг. - нач. 1920-е гг. - Серебряный век, 
совпавший с эпохой модернизма 

Черты в искусстве:
₋эпигонство 
₋деградация
₋утонченность
₋декаданс
₋появление широкого слоя просвещённых любителей 
искусств

В философии: 
₋богоискательство 
₋декаданс 
₋интуитивизм
Течения:
₋символизм
₋акмеизм


