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Введение.

Россия в начале ХХ века 
была аграрно-
индустриальной страной с 
неограниченной 
монархической властью. Не 
полностью 
реформированная империя 
оказалась на развилке 
реформ и революций. 
Вступившему на престол в 
1894 г. 26-летнему Николаю 
II было предопределено 
стать последним 
российским самодержцем.



1. Экономика России в начале XX века.
Экономическое развития России на рубеже XIX–XX веков осуществлялось при 
непосредственном государственном вмешательстве в хозяйственную жизнь.

В российской промышленности большую долю составляли казенные 
предприятия, особенно в военной сфере. Военные заводы России (Ижорский, 
Обуховский, Балтийский и др.) практически не знали рынка, выполняя 
государственные заказы.

Первые монополистические объединения наиболее простого типа (синдикаты) 
возникли еще в 1887 г. «Нобель – Мазут», например, появился в 1893 г. С 
наступлением экономического кризиса 1900–1903 гг. процесс монополизации 
усиливается.

За годы кризиса были закрыты более 3 тыс. предприятий, в пять раз сократилось 
железнодорожное строительство, упала деловая активность. Начавшийся в легкой 
промышленности кризис с наибольшей силой поразил металлургию и 
машиностроение. Если в Европе кризис закончился в 1904 г., то в России он перешел 
в депрессию, продолжавшуюся до 1909 г. В эти годы были созданы мощные 
синдикаты «Продамет» (1902), «Продвагон», «Гвоздь», «Продуголь» (1904), 
«Кровля» (1907). В первое пятилетие XX века в России существовало более 30 
разрешенных правительством синдикатов и огромное количество тайных.



1.1. Сельское хозяйство.

В пореформенную эпоху Россия достигла 
больших успехов в своём экономическом 
развитии. В сельском хозяйстве с 1871 по 1894 гг. 
в 3,5 раза увеличилось количество машин, а 
вывоз хлеба за границу с 1861 по 1896 гг. возрос в 
5 раз. Правда, Россия вывозила хлеб и в голодные 
годы.



1.2. Развитие промышленности, транспорта и банковской системы.

В 90-е гг. XIX в. Россия переживает 
промышленный подъём. За эти годы 
было построено 40% всех предприятий, 
которые существовали в стране к началу 
ХХ в. В стране возникли новые отрасли 
промышленности – угольная, 
нефтедобывающая, химическая, 
машиностроение. Интенсивно шло 
строительство железных дорог. За 
1881–1904 гг. протяжённость железных 
дорог в России увеличилась с 23 тыс. км 
до 60 тыс. км. Во многом успехи русской 
промышленности были обусловлены 
деятельностью министра финансов 
Сергея Юльевича Витте. Именно при 
нём Россия заняла 5 место в мире по 
промышленному производству.



2. Внутриполитическая жизнь России в начале XX в.

К началу XX столетия в Европе государственная власть эволюционировала в 
сторону парламентаризма и выборных структур. В России же еще 
доминировал абсолютизм. Всероссийский император обладал всей полнотой 
законодательной и исполнительной власти. В управлении страной он опирался 
на централизованный и строго иерархизированный бюрократический аппарат, 
который к началу XX века насчитывал 436 тыс. чиновников. Царь и его 
ближайшее окружение являлись вершиной бюрократической пирамиды.

В самодержавной России не было законодательных органов, а имелся 
законосовещательный Государственный Совет, разделенный на ряд 
департаментов. Его решения носили рекомендательный характер. Сенат, 
который по традиции именовался «правительствующим», сохранил только 
функции суда и надзора, право «толковать» законы.

Исполнительную власть осуществляли министерства, деятельность 
которых координировал комитет Министров.

Негативное действие для имиджа самодержавия оказало поражение России 
в русско-японской войне (1904–1905). 



ИТОГИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 гг.



2.1. Особенности социального строя.

Становым хребтом всей системы государственного управления являлось 
Министерство внутренних дел, которому подчинялась вся местная 
администрация: генерал-губернаторы, губернаторы, градоначальники. 
Развитие капитализма же диктовало необходимость изменений в 
политической структуре общества. Стремление власти во что бы то ни стало 
сохранить самодержавие и нарастание противоречий в экономическом и 
политическом развитии страны вели к назреванию революции.

Начиная с 1902 года и по нарастающей развивалось рабочее движение, а в 
массовую борьбу против помещиков вступило крестьянство. Так, в южных 
губерниях России в 1902 г. было разгромлено свыше 100 имений. Обычным 
явлением стали волнения и забастовки в студенческой среде, 
активизировалось освободительное движение на окраинах империи – в 
Финляндии, Армении, Грузии. Сложившаяся обстановка свидетельствовала о 
наступлении революционной ситуации, вылившейся в революцию 1905-1907 
гг.



2.2. Социальная структура России.
Социальная структура российского общества оставалась сословной.

Господствующим сословием было дворянство. Однако его экономические 
позиции слабели: около 40% дворян составляли помещики, но более половины 
из них принадлежали к мелкопоместным. Другим привилегированным 
сословием являлось духовенство. К началу века оно насчитывало около 600 
тыс. человек (в три раза меньше дворянства). Сама православная церковь была 
частью государственного аппарата и управлялась оберпрокурором Синода.

Около 600 тыс. человек принадлежали к купечеству. Это сословие было 
основой российской буржуазии.

Около 90 млн человек насчитывало крупнейшее сословие – крестьянство. 
Оно было главным податным сословием и составляло в 1900 г. 86 млн человек. 
Средний размер крестьянского надела на душу сократился с 4,8 десятин в 
1861 г. до 2,6 десятин в 1900 г.



3. Социально-политический кризис в начале XX в.

В начале XX века Россию потрясла серия революционных взрывов, 
источником которых явился социально-политический кризис, коренящийся в 
трудностях и противоречиях ее быстрой модернизации.

Издержки модернизации, которые усугублялись сохранением пережитков 
крепостничества в экономике и политическом строе страны (неприятие 
самодержавия большинством нации, нерешенность земельного вопроса) и 
противоречиями, порождёнными индустриальной эпохой (между трудом и 
капиталом), а также велико-державная русификаторская политика в 
национальных районах и разительный контраст в уровне жизни “верхов” и 
“низов” общества обусловили глубинный общенациональный кризис, остроту 
которого усилили военные неудачи. В этих условиях антиправительственные 
настроения охватили широкие слои общества, а официальная идеология 
утратила какую-либо притягательную силу. Назрел социальный взрыв.



3.1. Причины первой русской революции 1905-1907 гг.

Первой и наиболее существенной причиной послужил аграрный вопрос. Суть его 
заключалась в низкой производительности аграрного сектора экономики, в его 
неспособности обеспечить население и государство достаточным количеством 
продовольствия и сырья.

Невысокая эффективность крестьянского хозяйствования была обусловлена 
низкой аграрной культурой, дроблением хозяйств, их малоземельем и остатками 
крепостнических отношений. Все эти проблемы в немалой степени были 
обусловлены общинным способом хозяйствования и землевладения. Крестьяне же 
видели решение своих проблем в экспроприации помещичьего землевладения. 
Поэтому отношения внутри деревни и между помещиками и крестьянами, были 
обострены до предела.

Второй причиной был рабочий вопрос. Быстрый переход от традиционного 
общества к индустриальному, породил новые общественные классы – буржуазию и 
пролетариат. Отношения между ними приводили к острым столкновениям и росту 
классовой борьбы. К этому следует добавить, что отношения между трудом и 
капиталом фактически долгое время не были предметом правового регулирования.

Поэтому не случайно пролетарское движение стало важнейшим фактором 
развития первой русской революции.

Третьей причиной революционного решения социально-политического кризиса 
стал национальный вопрос, сутью которого явилось обострение отношений между 
нациями и народностями внутри многонациональной империи.



3.2. Внутренняя политика Николая II и его окружения.

Политика консервативного охранительства, проводимая в конце XIX столетия 
Александром III, тормозила процесс модернизации общества и углубляла 
диспропорции социально-экономического и политического развития. От 
Николая II (1894-1917 гг.) ждали возобновления политики 60-х годов, т.е. 
проведения необходимых стране реформ “сверху”. Однако новый российский 
царь не имел ясного представления о путях дальнейшего развития страны. 
Убежденный сторонник неограниченной самодержавной власти и сохранения 
помещичьего землевладения, Николай II продолжил политический курс отца. 
Полумеры, принимаемые в начале его царствования, не снимали 
внутриполитической напряженности, глубины которой правящий режим не 
осознавал.

Государство в лице монарха и бюрократии пыталось выработать принципы 
выхода из кризиса, традиционно демонстрируя два подхода: консервативно-
хранительный и либерально-охранительный.



3.2.1. Консервативно-охранительный и либерально-охранительный подходы.

Разница в этих подходах была сформулирована консерватором В. К. Плеве в 
споре с западником С. Ю Витте: «В России есть все условия избежать гнета 
буржуазии и капитала». Консерваторы не желали видеть очевидного – 
развитие страны по капиталистическому пути и необходимость 
преобразований в социально-политической жизни.

Либералы от бюрократии также не видели выхода в установлении 
конституционного строя, полагая, что изменения в социально экономической 
сфере автоматически приведут к изменению государственной надстройки. 
Видным представителем либералов-государственников был С. Ю. Витте. 
Неоднократно Витте предпринимал попытки достучаться до монарха с 
предложениями по крестьянскому вопросу, суть которых сводились к 
обоснованию необходимости перехода от общинного к подворному, 
фермерскому хозяйствованию на селе. Но не был услышан.



3.3. Образование политических партий и организаций.

Конец XIX – начало XX века явились важнейшим 
этапом образования в России политических 
партий. Особенностью этого процесса было 
ускоренное формирование революционных 
организаций. Наиболее важными из них следует 
считать Российскую социал-демократическую 
рабочую партию (РСДРП) марксистского толка и 
Партию социалистов-революционеров (ПСР).



3.3.1. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).

РСДРП была формально образована в марте 1898 г. на первом съезде 
в Минске. Однако организовать партию, с программой и единым 
руководящим центром тогда не удалось. Эту задачу решил второй 
съезд РСДРП. Главная цель партии, сформулированная в ее 
программе, состояла в организации социалистической революции и 
установлении диктатуры пролетариата с целью построения 
социалистического общества. Однако, уже в ходе работы съезда, 
произошел раскол внутри партии на две фракции – большевиков и 
меньшевиков. Социал-демократия сыграла важную роль в 
революционных событиях 1905-1907 годов в России. Лидерами 
партии были Ю.О. Мартов, Г.В. Плеханов и В.И. Ульянов (Ленин).



3.3.2. Партия социалистов–революционеров (ПСР).

Партия социалистов–революционеров (ПСР), объявила себя 
наследницей революционного народничества. В 1901 г. в Париже 
произошло объединение нескольких народнических групп в единую 
партию социалистов-революционеров (ПСР). Однако свой первый 
съезд эсеры созвали только в конце 1905 г., на котором и приняли 
свою первую программу. Конечной целью партии объявлялся 
социально-революционный переворот. Партия считала себя 
выразительницей интересов всего «трудового народа». 
Оригинальной частью эсеровской программы была аграрная 
программа с ее социализацией земли и т.н. принципом «трудового 
права». Эсеры были весьма активными участниками событий первой 
русской революции. Лидерами партии были Н.Д. Авксентьев, Г.А. 
Гершуни и В.М. Чернов.



3.3.3. Партия Конституционных демократов (кадеты) и партия «Союз 17 октября» 
(октябристы).

На волне событий осени 1905 г. в России возникли две 
крупные партии либерального направления – партия 
Конституционных демократов (кадеты) и партия «Союз 17 
октября» (октябристы). Целью этих партий было создание в 
стране политических свобод, гражданского общества и 
правового государства, современного рынка и утверждение 
частной собственности. В событиях конца 1905 г. эти партии 
не играли заметной роли. Лидером кадетской партии был П.
Н. Милюков, лидером партии октябристов был А.И. Гучков.



4. Революция 1905-1907 гг. Зарождение российского парламентаризма.

Отправной точкой русской революции явились события в Петербурге 9 января 
1905 г., вошедшие в историю как «Кровавое воскресенье».

Начало российскому парламентаризму положил Манифест от 17 октября 
1905 г., написанный С.Ю. Витте и подписанный Николаем II. В этом 
Манифесте наряду с наличием дарованных политических свобод и 
обещавшим «незыблемые основы гражданской свободы», было положение о 
созыве Государственной думы, как представительного законодательного 
учреждения с ограниченными правами.

В самый разгар московского вооруженного восстания, 11 декабря 1905 г., 
был издан закон о выборах в Государственную думу. Закон сохранял 
куриальную систему. Выборы не были всеобщими. Признав за 
Государственной думой законодательные права, самодержавие стремилось их 
ограничить Правилами от 8 марта 1906 г. из ведения думы изымалась 
значительная часть государственного бюджета. Император сохранял полноту 
власти над силовыми министерствами, и внешнеполитическим ведомством. 
Он мог в перерыве между сессиями издавать законы, которые затем должны 
были утверждаться в думе.



4.1. Первая Государственная дума.

Первая Государственная дума функционировала с 27 
апреля по 8 июля 1906 г. В Думе работало 478 
депутатов. Из них: 179 – кадетов, 16 октябристов, 63 
автономистов, 105 – беспартийных, 97 – трудовиков, 
18 социал-демократов. Председателем Первой думы 
был избран кадет С.А. Муромцев. Центральным 
вопросом, который стал предметом обсуждения, был 
аграрный вопрос. Именно этот вопрос и вызвал кризис 
в работе думы, и она была распущена.



4.2. Вторая Государственная дума.

Вторая Государственная дума была созвана в обстановке спада революции и 
функционировала с 20 февраля до 2 июня 1907 года. По своему составу эта 
дума еще более левой, чем первая. Это было обусловлено активным участием 
социалистических партий в выборах в думу. Из 518 депутатов, участвовавших 
в работе думы, было 65 социал-демократов, 37 – эсеров, 16 - народных 
социалистов, 104 – трудовиков, 98 – кадетов, 54 – правые и октябристы, 76 – 
националистов и т.д.

Центральным вопросом второй Государственной думы был все тот же 
аграрный вопрос. Правые и октябристы защищали столыпинский проект 
решения аграрного вопроса. Мнения по этому животрепещущей проблеме в 
думе разделились. Видя, что левая часть думы настроена на революционный 
метод решения аграрного вопроса и не способна вести «органическую 
работу», самодержавие 3 июня 1907 г. распустило думу, опубликовав при этом 
новый избирательный закон.



5. Третьеиюньская политическая система (1907-1914). Реформы П.А. 
Столыпина.
Третьеиюньский государственный переворот 1907 г. (Манифест о роспуске II Думы и новый 
избирательный закон) ознаменовал вступление России в новый период развития, который 
отличался как от пореформенной эпохи, так и от времени революции 1905-1907гг. и получил 
название третьеиюньской монархии. Новый политический курс правящих кругов связан с 
именем П.А. Столыпина, подготовившего третьеиюньский государственный переворот и 
создавшего третьеиюньскую политическую систему (в 1906 г. он был назначен сначала 
министром внутренних дел, а затем и председателем Совета министров с сохранением 
министерского портфеля).

Не покушаясь на интересы помещиков, П.А. Столыпин пытался расширить социальную 
базу государственного строя за счет буржуазии и зажиточного крестьянства. С этой целью и 
была сформирована третьеиюньская политическая система.

Благодаря новой избирательной системе, в III Государственной Думе (1907-1912гг.) было 
создано 2 большинства: правооктябристское и октябристко-кадетское. Первое большинство 
выполняло охранительную роль, голосуя за проекты реакционного характера. Второе 
осуществляло либеральные реформы, выработанные Столыпиным. Октябристский “центр”, 
таким образом, поддерживал премьера и выполнял волю правительства. Благодаря ему, 
Столыпин лавировал между теряющим свои позиции дворянством и растущей буржуазией. 
Такая политика лавирования получила название бонапартизма (сходную политику проводил 
Наполеон III Бонапарт во Франции в 50-60-е годы 19в., О. Бисмарк в Германии в 70-80 годы 
19в.).



5.1. Аграрная реформа Столыпина.

Политический бонапартизм, составлявший суть третьеиюньской системы, 
основывался на аграрном бонапартизме, воплощенном в столыпинской аграрной 
реформе.

Реформа выразилась в серии законодательных актов, главным из которых был 
Указ от 9 ноября 1906 года. В соответствии с ним крестьяне получили право выйти 
из общины и закрепить свой индивидуальный надел в частную собственность в виде 
отруба (предоставление полевого надела в одном месте в пределах села) или хутора 
(обособленной усадьбы с хозяйственными постройками и земельным участком). 
Реформа также включала активную деятельность крестьянского банка, который 
служил посредником между помещиками, желающими продать свои земли, и 
крестьянами, собирающимися их приобрести.

Помимо указанных мероприятий правительство Столыпина провело серию за-
конов о переселении крестьян за Урал. Это в первую очередь относилось в бедноте. 
Таким образом, реформа не затрагивала помещичье землевладение. Столыпин пошёл 
на раскол деревни: община разрушалась, зажиточные хозяйства укреплялись за счет 
других слоев крестьянского населения, сельская беднота переселялась на окраины, 
подальше от помещичьих имений.



5.2. Итоги реформы.

В целом, если исходить из целей реформы, правящим кругам не удалось разрушить общину 
и создать массовый слой мелких крестьян-собственников (фермеров). Это связано в рядом 
факторов. Во-первых, отменив выкупные платежи, пожертвовав частью государственных 
владений, облегчив покупку земли через Крестьянский банк, правительство оставило в 
неприкосновенности помещичье землевладение. Между тем вряд ли было возможно 
обеспечить фермеров земельной собственностью для ведения рационального хозяйства без 
помещичьей земли. Во-вторых, реформа игнорировала региональные различия (природно-
климатические условия, количество пахотной земли, плотность населения в различных 
губерниях). В-третьих, слабым местом реформы была абсолютизация хуторов и отрубов и 
вообще частной собственности на землю. Хутора и отруба рассматривались как 
универсальное средство, способное поднять уровень сельского хозяйства. Между тем опыт 
показывал, что оптимальным является сочетание различных форм собственности (частной, 
государственной, общественной). В-четвертых, чрезвычайно ослабляли реформу 
недостаточное финансирование и произвол бюрократического аппарата, что особенно 
проявилось в переселенческой политике и в грубой работе землеустроительного ведомства 
по насаждению хуторов и отрубов.

Таким образом, в период с 1907 по 1914гг. Россия вступила в новую полосу своего 
развития. Третьеиюньская монархия (“полусамодержавие”, “конституционное 
самодержавие”) медленно эволюционировало в сторону конституционной монархии и 
гражданского общества. Страна развивалась относительно стабильно, но лишь в 
сложившихся условиях. Модернизация страны к 1914 г. далеко еще не была завершена. 
Поэтому, попав в экстремальные условия первой мировой войны, Россия оказалась на грани 
национальной катастрофы.



Контрольные вопросы:
1. Назовите основные причины, приведшие к первой русской революции.
2. В чем основной смысл Манифеста от 17 октября 1917 года?
3. Назовите основные российские партии социалистического направления. 

Поду-майте, что между ними общего, и что их различает?
4. Назовите основные российские партии либерального направления. 

Каковы их основные программные положения. В чем они принципиально 
отличались от социалистических партий?

5. Что означало появление на российской политической арене 
Государственной думы?

6. Когда и как распространяется марксизм в России?
7. Что такое партия? Когда и кем была создана социал-демократическая 

партия в России?
8. Каковы отличительные черты этапа столыпинской модернизации?
9. Какую роль сыграла первая буржуазно-демократическая революция в 

России?
10. Что значит термин «монархический конституционализм»?



Глоссарий:
Курильная систе́ма, система выборов в представительные учреждения; 

характеризуется делением избирателей на несколько разрядов (курий) по 
сословному или цензовому принципу, а также различными нормами 
представительства, предоставленными законом куриям. Куриальная система, 
являясь пережитком феодального строя, исторически предшествовала системе 
всеобщего избирательного права. По куриальной системе были организованы 
выборы в Государственную думу Российской империи.

Синдикат - объединение предпринимателей или производителей товаров с 
целью их сбыта, осуществления единой ценовой политики и других видов 
коммерческой деятельности при сохранении юридической и 
производственной самостоятельности входящих в него предприятий.




