
Особенности социально-политической системы России в начале ХХ в.

Сочетание элементов

Старых (пережитки феодализма) Новых (черты капитализма)

Самодержавие – сохранение в 
руках царя всей полноты 
законодательной и 
исполнительной власти
Сословный строй 
(неравноправие)
Привилегированность дворян 
(землевладение, важнейшие 
чиновничьи посты)
Господство административно-
полицейской, репрессивной 
системы
Отсутствие демократических 
свобод (слова, свободы, печати, 
собраний, организации партий и 
союзов) – полное бесправие 
народа
Аграрный вопрос: малоземелье, 
община…
Рабочий вопрос: эксплуатация, 
отсутствие профсоюзов для 
защиты экономических интересов 
и прав рабочих 
Национальный вопрос

Укрепление экономических позиций 
буржуазии и рост ее политических 
амбиций
Увеличение численности 
пролетариата, формировавшегося 
из обедневших горожан и 
обнищавших крестьян, ушедших в 
город на заработки
Усиление общественно-
политической роли рабочего 
движения, его характера и форм 
(стачки и демонстрации с 
политическими требованиями)
Размывание сословной структуры 
общества изменение социального 
лица помещиков и крестьян
Нарастание социальных 
противоречий между крестьянами и 
помещиками, рабочими и 
фабрикантами, буржуазией и 
консервативным дворянством, всем 
народом и самодержавно-
полицейским государством
Ухудшение материального 
положения трудящихся  1900-1903 
гг.

Острота сословных, классовых и национальных противоречий в России 
обусловила развитие общенационального социально-политического 
кризиса в начале ХХ в.

Буржуазия – слой предпринимателей, 
владеющих  капиталами и вкладывающих их 
в дело с целью получения прибыли.
      Особенности российской буржуазии:
       а) неоднородность (источники 
формирования, слои)
       б) незначительность по численности (?)
       в) экономическое могущество, но 
политическая бесправность
       г) нет прочной социальной опоры (нет 
слоя мелкобуржуазных собственников)
       д) экономическая и политическая 
зависимость от самодержавия (льготы, 
кредиты, заказы).

Пролетариат – класс наемных рабочих, 
лишенных средств производства и 
вынужденных продавать свою рабочую  силу 
капиталистам как товар: 
       а) состав: потомственные, рабочие 
первого поколения – тесная связь с 
деревней (культура, психология)
       б)   высокая концентрация рабочих на 
крупных промышленных предприятиях (?)
       в)  тяжелое положение (

     Отсутствие продуманной системы 
государственных мер в области рабочего 
законодательства превращало пролетариат 
в мощную революционную силу.



Этапы внутриполитической жизни России при Николае II

Годы Характер внутриполитической обстановки

1894-
1904

▪Нарастание общенационального социально-
политического кризиса: 
▪подъем рабочего движения (стачки и демонстрации)
▪Крестьянские волнения
▪Образование нелегальных политических  революционных 
партий
▪Оживление либерального (земского) движения: 
образование нелегальных либеральных союзов, 
«банкетная кампания» в честь 40-летнего юбилея реформ  
1860-х гг.

9.01. 
1905- 
3.06. 
1907

Первая буржуазно-демократическая революция в России.
 

1907 
– 
июль 
1914 
г.

▪Предреволюционная ситуация:
▪Правительство вынуждено сотрудничать с 
Государственной думой (III и IV)– представительным 
многопартийным органом 
▪проведение столыпинской аграрной реформы
▪Образование в IV ГД Прогрессивного блока, 
потребовавшего ответственности министров перед Думой

19 
июля 
1914-
2 
марта 
1917

▪Россия в условиях участия в Первой мировой войне:
▪19 июля – вступление России в войну; патриотический 
подъем населения и временное прекращение 
оппозиционных выступлений 
▪Подъем антиправительственны х выступлений из-за 
поражений на фронте и ухудшения положения трудящихся
▪23-27 февраля – Февральская революция
▪2 марта – отречение Николая II от престола

Цели внутренней и внешней политики Николая II

Сферы Цели

Социал
ьно-
полити
ческая

Сохранить незыблемость самодержавия
Сохранить сословный строй
Сохранить привилегии дворянства (опора 
Решить аграрный вопрос
Решить рабочий вопрос
Обеспечить стабильность  в разв. общества
Покончить с революционным движением

Эконом
ическа
я

Преодолеть экономический кризис, 
обеспечить подъем н/х
Укрепить государственный бюджет на 
основе внедрения винной монополии 
(1894), денежной реформы (1897), 
изменения налогового обложения 
(>косвенных налогов)
Сохранить активный внешнеторговый 
баланс
Обеспечить развитие государственно-
монополистического капитализма, 
проведение протекционной политики в 
промышленности и подчинение частных 
железных дорог

Между
народн
ая

Укрепить авторитет России как великой 
державы в условиях обострения м/н отн.
Усилить влияние России на Дал.  Востоке

Неспособность правительства Николая II решить 
важнейшие социально-политические вопросы 
привела к развитию революционного движения, 
революции 1905-1907 гг., а в конечном итоге – к 
падению монархии в России – отречению императора 
от престола 2 марта 1917 г.



Николай II (1894-1917) 
последний император из 
династии Романовых; 
сын Александра III.

Женат на Алисе 
Гессенской (Александра 
Федоровна); 5 детей.

1896 – Ходынская 
катастрофа во время 
коронации (прозвище 
«Кровавый»).

Консервативное 
правление.

Высокие оценки 
современниками 
Николая II как человека, 
семьянина и очень 
жесткие и 
нелицеприятные 
характеристики как 
правителя.

Расстрелян 
большевиками вместе с 
семьей в июле 1918 г.



1894 19171897

Первая 
всеобщая 
перепись 
населения

Денежная 
реформа С.

Ю.Витте

1898

I съезд 
РСДРП

Создание 
партии 
эсеров

1902 1904   1905 1907

Создание 
партий: кадетов, 

октябристов, 
монархических

I Г.д. II Г.д.

Третьеиюнь
ский 1907 г. 
государстве
нный 
переворот

1912
III Г.д. IV Г.д.

1914 1918

Третьеиюньская 
монархия (до 1914)

Первая 
русская 
револю
ция

Русско-
японская 
война

Первая 
мировая 

война


