
Россия в начале
 XX века:

революция 
и реформа.



Предпосылки первой русской 
революции 1905-1907 гг.

Конец XIX вв.
Политика консервативного 

охранительства, 
проводимая Александром 

III
► Торможение процесса 

модернизации
► Углубление 

диспропорций 
социально-
экономического и 
политического развития

Начало XX вв.
Николай II (1894-1917гг) 
продолжил политический 

курс Александра
► Нарастание 

внутриполитической 
напряженности

► Просчеты во внутренней 
политике

► Проигранная война с 
Японией 1904-1905гг.



В начале XX века

► Российское предпринимательство было 
охвачено чувством подъема, созидания. 
Повсеместно в производстве проходил процесс 
реконструкции, создавались новые 
предприятия и отрасли, осваивались новые 
регионы, осуществлялась ускоренная 
механизация производства. 

► В 1860 году стоимость механического 
оборудования в целом по стране оценивалась в 
100 млн. руб., в 1870 году - 350 млн. руб., то в 
1913 году она составляла 2 млрд. руб.



социальная структура

► Население России, выросло за 20 лет на 
40 млн. человек - со 125 млн. до 165 млн., т.е. 
на 32% (не считая Польши и Финляндии). 
Городское население возросло с 16,8 млн. до 
26,5 млн. человек, или на 70%, а его доля - с 
13,4 млн. до 18%.

►  Количество работников наемного труда 
увеличилось с 10 млн. до 18 млн. человек, в 
том числе индустриальных рабочих - с 1,5 млн. 
до 4,2 млн. человек. 



Россия в начале хх века.

•1900 - 1903 гг.- экономичес-
кий кризис

• 1904 - 1905 гг.- русско-
японская война

• Нерешённость крестьянского 
вопроса

• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела 
силы и не являлась оппозицией 
самодержавию

Николай II
(1894-1917 гг.)



Военно-морское присутствие России в бухте 
Циньхуандо позволяло ей проводить активную 
политику как в Китае, так и на корейском 
полуострове. 
В 1900 г. русские войска были введены в 
Маньчжурию на подавление восстания 
«Ихэтуань». 
Русско-японские переговоры 1903 г. о судьбах 
Маньчжурии и Кореи зашли в тупик, так как обе 
стороны стремились к полному господству в 
Маньчжурии.

В 1891 г. было принято решение о 
строительстве Транссибирской железной 
дороги, имевшей стратегическое значение. 
В 1896 г. был подписан договор о 
строительстве КВЖД (китайско-восточная 
железная дорога)
Эти договоры сделали Россию опасным 
соперником Японии и Англии в Китае. 
В 1895 г. был учрежден Русско-китайский 
банк. 
В 1898 г. Россия получила в аренду у Китая 
часть Ляодунского полуострова с Порт-
Артуром и Далянем (Дальним). 

Российско-Китайские отношения в начале ХХ века.



Начало революции в России.
► Издержки догоняющей модернизации
► Пережитки крепостничества в экономике  и 

политическом настрое страны
► Противоречия, порожденные индустриальной эпохой
► Великодержавная русификаторская политика
► Сильный контраст в уровне жизни «верхов» и «низов»

Общенациональный кризис
«Кровавое воскресение» - расстрел мирного шествия 

рабочих, идущих с петицией к Зимнему дворцу 9 
января 1905г.

Взрыв общественно политических движений.





► Япония началаЯпония 
начала войнуЯпония начала 
войну, основательно к ней 
подготовившись. Япония 
получала щедрую 
экономическуюЯпония 
начала войну, основательно 
к ней подготовившись. 
Япония получала щедрую 
экономическую и 
военнуюЯпония начала 
войну, основательно к ней 
подготовившись. Япония 
получала щедрую 
экономическую и военную 
помощь США, Англии и 
ГерманииЯпония начала 
войну, основательно к ней 
подготовившись. Япония 
получала щедрую 
экономическую и военную 
помощь США, Англии и 
Германии. В 1904 г. Россия 
фактически оказалась в 
политическойЯпония начала 
войну, основательно к ней 
подготовившись. Япония 
получала щедрую 
экономическую и военную 
помощь США, Англии и 
Германии. В 1904 г. Россия 
фактически оказалась в 
политической изоляции. Ее 
союзница Франция (в 1899 
г.) заявила о своем 
нейтралитете в 
дальневосточном 
конфликте. 

► Германское 
правительство было 
заинтересовано в 
разжигании 
противоречий 
междуГерманское 
правительство было 
заинтересовано в 
разжигании 
противоречий между 
Россией и Японией, чтобы 
оттянуть силыГерманское 
правительство было 
заинтересовано в 
разжигании 
противоречий между 
Россией и Японией, чтобы 
оттянуть силы России с ее 
западных границ и 
обезопасить свой тыл на 
случай войны с 
Францией.



            Ход 
войны

► 26 января (8 февраля) 1904 без объявления 
войны японский флот под командованием 
адмирала Того напал на русские корабли в 
Порт-Артуре, на несколько месяцев выведя из 
строя два российских броненосца.      

►         27 января 1904 японцы атаковали 
находившиеся в корейском порту Чемульпо 
крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». После 
неравного боя с 6 крейсерами и 8 миноносцами 
противника русские моряки уничтожили свои 
суда, чтобы они не достались неприятелю. 
Тяжелым ударом для России стала гибель 
командующего Тихоокеанской эскадрой С. О. 
Макарова вместе со всем его штабом на 
броненосце «Петропавловск».







Цусима
► 14-15 мая 1905 г. в проливе Цусима японские корабли в упор 

расстреливали русские броненосцы. 14 мая в бою погибло 11 русских 
кораблей, в том числе 5 броненосцев. Рожественский был контужен, а 
адмирал Небогатов фактически боем не руководил. 

► Затем торпедными атаками было уничтожено еще 2 броненосца. 
Некоторые корабли были затоплены своими командами, не желавшими 
сдаваться в руки врага. 

► В плен сдался только небольшой отряд Небогатова, окруженный 15 мая. 
Всего потоплено было 19 кораблей, 3 крейсера прорвались в нейтральные 
порты, а 2 крейсера и 2 миноносца дошли до Владивостока.

►  Из 14 тыс. моряков 5 тыс. погибло и столько же попало в плен. 
Разгром русского военного флота был полным.







❑ экономическая и военно-техническая отсталость страны

❑ бездарность и ошибки ряда царских военачальников (Куропаткин – военный 

министр и наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев)

❑ помощь Японии со стороны Англии и США

❑ предательство интересов страны ее внутренними врагами (некоторыми 

представителями социал-демократии и так называемой «либеральной» 

буржуазии).

❑ Страна вступила в войну плохо подготовленной:

флот состоял из различных типов судов;

силы флота были рассредоточены между Порт-Артуром и 

Владивостоком

разбросанность сухопутных войск на Дальнем Востоке

плохое вооружение (новейшие разработки лишь у 1/3 сил)

Порт-Артур не укреплен полностью

плохие дороги и снабжение 

не имелось четких планов военных действий, силы 

противника недооценивались.

Причины поражения:

Алексеев 

Куропаткин



С. Ю. Витте согласилось на посредничество американского президента Т. Рузвельта в 

подписании мирного договора с Японией. 

23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) русская делегация во главе с Витте подписала 

мирный договор с Японией. 

Несмотря на горечь военных поражений, условия Портсмутского мира были не слишком 

обременительны для России. 

В этом проявилось дипломатическое искусство Витте, умело игравшего на противоречиях 

между Японией и США. Россия отвергала претензии на контрибуцию и уступала Японии:

❑ - аренду Ляодунского полуострова

❑ - южную половину о.Сахалин (Витте – «граф Полусахалинский»)

❑ - ветку железной дороги от Порт-Артура до Чанчуня

❑ - часть островов Курильской гряды (спор идет до сих пор)

❑ - японские рыбаки получили право рыбной ловли вдоль русских берегов

Условия Портсмутского мира:



Последствия войны

► Поражение в войне вызвало в России потрясение. 
Огромные людские потери - 270 тыс., в том числе 
50 тыс. погибших в боях на сопках Маньчжурии, гибель 
практически всего военно-морского флота

► За период русско-японского конфликта упало 
производство во многих отраслях, кроме военно-
промышленного комплекса (ВПК), выросли цены на 
массовые товары.

►  Государственные расходы на войну составили около 
3 млрд. руб. Такой ценой российский народ 
расплачивался за авантюризм правительства.



Специфика революции в России.
      Общая с западноевропейскими 

революциями XVIII – XIX вв 
буржуазно-демократическая 
направленность

      Специфика социально-
экономического и 
политического развития России

Основные революционные силы:
► Рабочее движение
► Крестьянская аграрная революция
► Национально-освободительное движение

Забастовочная активность рабочего класса

Формальное ограничение самодержавной власти; созыв 
совещательной Думы, при которой, однако, полностью 

сохранились прерогативы монархии.
(«Булыгинская» Дума 6 августа 1905г)

Революционные
 выступления в 

городах и 
деревнях 

Солдатские
 и матросские

 волнения

Проявления протеста
средних слоев, интеллигенции

и студенчества



Кульминация революции.
Общество не 
удовлетворилось «уступкой» властей

Во второй половине сентября
начался новый подъем стачечной 

борьбы
Паника в правительственных кругах

17 октября 1905 г  был подписан Манифест, 
предусматривающий

Начало буржуазного конституционализма

Введение
 гражданский

 свобод

Расширение круга 
избирателей в Думу

Предоставление 
Думе 

законодательных 
прав









Социалистические партии

Большевики
Задачи

► Форсирование революции
► Вооруженное восстание, массовый 

террор против властей
► Установление революционно-

демократической диктатуры
Перспектива революции -

перерастание в социалистическую

Эсеры
► Полагали, что революция происходит в интересах трудового 

народа
► Главная цель – «социализация» земли
► Залог успеха – союз крестьян , пролетариата и  

интеллигенции
► Однако не было единства, что привело к расколу партии

Меньшевики
► Ориентир на общность 

революционного процесса в 
России и Европе

► При сохранении установок 
марксизма – менее 
радикальные пути 
общественного развития



Государственная Дума в истории 
России

► Государственная Дума -  
законодательное учреждение, первое 
представительное учреждение в России, 
было созвано в 1906 году и 
просуществовало около 12 лет.

► Официально всесословное 
представительство в России было 
учреждено Манифестом об учреждении 
Государственной Думы и законом о 
создании Государственной Думы, 
изданными 6 августа 1905 года.



►    Первое заседание 

    Государственной думы состоялось 27 
апреля 1906 года в Таврическом 
дворце Санкт-  Петербурга.

►    Государственная дума  являлась 
нижней палатой парламента, верхней 
палатой был  Государственный совет 
Российской империи.



     Всего было 4 
созыва 
Государственной 
думы.

    

 Во всех четырех думах 
преобладающее 
положение среди 
депутатов занимали 
представители 
поместного дворянства, 
торгово-промышленная 
буржуазии, городской 
интеллигенции и 
крестьянства.



Состав депутатов Думы 
I -IV созыва

I дума II дума III дума
IV 

дума
РСДРП 10 65 19 14
Эсеры - 37 - -

Народные 
социалисты - 16 - -
Трудовики 107 104 13 10

Прогрессист
ы 60 - 28 48

Кадеты 161 98 59 -
Автономисты 70 76 26 21
Октябристы 13 54 154 98
Националист

ы - - 97 120
Крайне 
правые - - 50 65

Беспартийны
е 100 50 - 7



СОСТАВ 1 ГОСДУМЫ



Вторая Государственная Дума

► Просуществовала с февраля по июнь 1907 года. 
Состоялось также одна сессия. По составу 
депутатов она была значительно левее первой, 
хотя по замыслу царедворцев должна была бы 
быть более правой. 

► Во второй Государственной Думе 20 марта 1907 
г. впервые прошло обсуждение записи 
государственных доходов и расходов (бюджета 
страны). 



Третья Государственная Дума

► Единственная из четырех, проработала весь 
положенный по закону о выборах в Думу пятилетний 
срок — с ноября 1907 года по июнь 1912 года. 
Состоялось пять сессий. 

► Эта Дума была значительно правее двух предыдущих. 
Две трети выборщиков в Думу представляли прямо или 
косвенно интересы помещиков и буржуазии. 

► В третьей Думе было 50 крайне правых депутатов, 
умеренно правых и националистов — 97. Появились 
группы: мусульманская — 8 депутатов, литовско-
белорусская — 7 депутатов и польская — 11 депутатов. 



Четвертая Государственная Дума

► Дума возникла в предкризисный для 
страны и всего мира период — канун 
мировой войны. С ноября 1912 по 
октябрь 1917 года состоялось пять 
сессий. 

► По составу четвертая Дума мало 
отличалась от третьей. Разве что в рядах 
депутатов значительно прибавилось 
священнослужителей. 





Результаты революции.
         Несмотря на издание Манифеста, октябрьская 

стачка переросла в вооруженное восстание, которое 
прокатилось по ряду городов России.

         После поражения декабрьского вооруженного 
восстания революция вступила в полосу спада.

             
 3 периода революции.

Подъем                 Кульминация                Спад
                                                                                              окончанием 

революции                                                       
принято считать 3 июня 1907г (роспуск II 

Государственной Думы)

Во время революции в России образовалось три 
политических направления, защищавших 

определенные пути развития страны.



Консервативно-охранительное 
направление

«Союз 17 октября»
(октябристы)

 Наследственная конституционная 
монархия с правительственным 
органом , осуществляющим 
совместно с монархом 
законодательную власть

Либеральные силы
Идея постепенного реформирования старой государственной власти 

и эволюционного развития общества.

Конституционно-
демократическая 
партия народной 
свободы (кадеты)

     Конституционная монархия с 
полноправным парламентом, 
правовое государство по 
западному типу

Воспевание 
патриархальной 

старины

Уваровская формула:
 «православие, 
самодержавие, 

народность»

Проповедь 
антисемитизма



Последствия революции.
Возникли новые формы организации общества – советы рабочих 
депутатов, бравших на себя руководство революционными 
действиями.

II Дума оказалась еще более «левой» по составу, чем первая. 
Требования представителей левого блока об отмене 
столыпинских законов, принятых в период с 8 июля 1906г по 20 
февраля 1907г, свидетельствовали о невозможности 
сотрудничества правительства и Думы, что и предопределило 
ее роспуск.

С 1905 г начинается
 история российского 

парламентаризма

Требования привели 
к конфликту с правительством 

и царем  и роспуску
 I Думы 8 июля 1906г



► Николаю II было характерно назначать на 
ответственные государственные должности 
своих родственников – великих князей 
Романовых, несмотря на их личностные 
качества и способности.

►   Огромный вред авторитету самодержавия в 
России на закате его существования наносили 
состоявшие при царском дворе многочисленные 
юродивые и блаженные. Наиболее 
разрушительным оказалось влияние «святого 
старца» Григория Распутина.



Распутин 
Григорий
Ефимович
крестьянин Тобольской губернии, 
получивший известность 
«прорицаниями» и «исцелениями». 
Оказывая помощь больному 
гемофилией наследнику престола, 
приобрел неограниченное доверие 
императрицы Александры 
Федоровны и императора Николая 
II. Убит заговорщиками, 
считавшими влияние Распутина 
гибельным для монархии.



В среде императорского 
окружения возник заговор 
против Распутина. Его 
инициаторами были князь 
Феликс Юсупов, 
Владимир Митрофанович 
Пуришкевич и великий 
князь Дмитрий Павлович. 

Князь Феликс Юсупов

🡨 Владимир    
Митрофанович  
Пуришкевич

Великий князь 
Дмитрий Павлович



30 декабря 1916 года они пригласили 
Григория Распутина во дворец Юсупова для 
встречи с племянницей императора, 
известной петербургской красавицей. В 
пирожных и напитках, поданных гостю, 
содержался цианистый калий. Однако яд не 
подействовал.



В ход пошел «план Б»: Юсупов 
выстрелил Распутину из револьвера в 
спину. Пока заговорщики готовились 
избавиться от тела, он внезапно ожил, 
сорвал с плеча Юсупова погон и 
побежал на улицу. Пуришкевич не 
растерялся — тремя выстрелами 
окончательно свалил «старца», после 
чего тот лишь лязгал зубами и хрипел.



Для верности его еще раз избили, обвязали шторой и бросили 
в прорубь Невы. Исследование тела, выловленного три дня 
спустя, показало наличие воды в легких (протокол вскрытия не 
сохранился). Это говорило о том, что Гришка был жив и 
попросту захлебнулся.



Распутин был похоронен в углу императорского парка. С ним 
простилась и царская семья. Императрица несла несколько 
белых цветов; она была очень бледной. Внутрь гроба 
императрица положила на грудь Распутину икону, 
подписанную ею самой, мужем, сыном и дочерьми, и письмо: 
«Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, 
чтобы оно следовало со мной всегда на печальном и 
мрачном пути, по которому мне еще предстоит 
последовать. И помни нас с высоты своих святых 
молитв. Александра». 



И тем не менее:

Изменился
 государственный 

строй страны: 
самодержавие было 

ограничено, появилось
 законодательное

 представительство.

Правительство
 было вынуждено 
принять ряд мер, 
направленных на 

повышение 
уровня жизни

 рабочих и крестьян.

Страна сделала шаг 
по пути к правовому государству;

 реальностью 
стала многопартийность ; 

народ осознал свою
 социальную значимость.



А в это время в мире

► 1901 г. Образован Австралийский союз
► 1903 г. Первый полёт самолёта братьев Райт
► 1906 г. Последние британские войска покидают 

Канаду
► 1907 г. Трансвааль восстанавливает автономию
► 1908 г. Бельгия аннексирует Конго
► 1908 г. Генри Форд выпускает свой первый 

автомобиль


