
Тема 8.  Россия в начале XX в.

1. Основные тенденции социально-экономического 
и политического развития России на рубеже XIX 
– XX веков. Противоречия поступательного 
движения России. 

2. Первая буржуазно-демократическая революция 
в России, причины, характер, особенности. 
Классы и партии в революции. Изменения в 
политической системе России. 

3. Реформы П.А.Столыпина. 
4. Россия в первой мировой войне. 



Развитие социальной структуры российского 
общества в последней трети XIX в. - 1917 г.

Дом Романовых

Дворянство

Духовенство Буржуазия

Казачество Ремесленники Интеллигенция

Крестьянство Пролетариат

Николай II
(1894-1917)



Капиталистическая индустриализация в России: источники, содержание, 
особенности

Источники 
■ Резкое увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции (зерно, масло, мясо, 

мед, молочные продукты)
■ Введение государственной монополии на водку и табак. Повышение цен и акцизов 

на них
■ Привлечение иностранных капиталов
■ Жесткая налоговая политика. Налоговый протекционизм. Финансовая реформа
■ Увеличение государственной добычи золота
■ Товарная экспансия в Китай, Персию, другие страны

Содержание
■ Строительство железных дорог
■ Развитие отраслей, обеспечивающих строительство железных дорог:
металлургии, паровозостроения, деревообработки, строительства
■ Развитие отраслей, привлекательных для иностранного капитала.
■ Кроме железнодорожного строительства, развивалась угледобыча, нефтяная,
электротехническая, химическая промышленность
■ Увеличение заработной платы рабочих и служащих ведущих отраслей

Особенности
■ Дешевизна рабочей силы
■ Возможность использовать передовой зарубежный опыт, технологии 
■ Примитивное, патриархальное сельское хозяйство плохо потребляет промышленные 

изделия, тормозит промышленное развитие
■ Сохраняется существенное отставание от развитых стран
■ Растет социальная напряженность из-за косности политической системы и низкого
жизненного уровня большинства населения



Формирование гражданского 
общества в России в XIX - начале XX в.

1. Последняя треть
XVIII-первая
половина XIX в.

2.Вторая половина 
XIX в. 

3. Начало XX в. 

1. В правление Екатерины II появились Вольное
экономическое общество (1765-1915), 
корпоративные объединения дворян, купцов, ремесленников 
При Александре I возникли салоны, клубы, другие
самостоятельные учреждения
Николай1 преследовал революционные кружки, но открылось
Русское географическое общество (1845)
 
2 При Александре II появились земства, городские думы,
союзы предпринимателей, благотворительные,
просветительные, научные, литературно-художественные
общества. Революционные организации действовали
нелегально. Первые политические партии возникли в
последние десятилетия XIX в. нелегально.

3. При Николае II под напором первой русской революции
Манифестом 17 октября 1905 г. разрешена деятельность
политических партий и профессиональных союзов
Многие революционные организации продолжали действовать
нелегально.



Внешняя политика России 
в последней трети XIX - начале XX в.

ЮГ
Присоединение Средней Азии
Экономическая экспансия в Среднюю 
Азию, Иран, Афганистан, Китай 
Разграничение сфер влияния с Англией 
и другими великими державами

ВОСТОК
Развитие отношений с США, 
продажа Аляски 
Борьба за влияние на Китай, 
Корею, Японию

ЗАПАД
Восстановление международного 
авторитета России, участие в 
международных конференциях
Участие в создании Антанты 
Поддержка национально-
освободительного движения на 
Балканах



Первая русская революция 1905-1907 гг.
Причины
■ Последствия мирового экономического кризиса 1900-1903 гг.
■ Недовольство политикой самодержавия: аграрный, рабочий, 

национальный вопросы, необходимость политической реформы
■ Позорное поражение в войне с Японией 1904-1905 гг.
■ Распространение марксизма в России. Деятельность революционных 

организаций 
События
■ 9 января 1905 г. - Кровавое воскресенье в Петербурге. Начало 

революции
■ Массовые забастовки и стачки рабочих Ф Крестьянские восстания
■ Выступления в армии и на флоте
■ Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. и вооруженное 

восстание в Москве в декабре 1905 г
■ Работа I и II Государственных думы
■ 3 июня 1907 г. - «государственный переворот». Конец революции
Итоги
■  Началось превращение России в конституционную монархию
с парламентом и легальными политическими партиями
■ Началась Столыпинская аграрная реформа
■ Улучшилось положение крестьянства и пролетариата
■ Упал авторитет самодержавия, многие россияне освободились от 

монархических иллюзий



Государственный строй Российской империи до и после первой 
русской революции 

Легализовалась часть 
политических партий и 
профессиональные союзы, 
получили развитие другие 
организации

Легально действовали 
предпринимательские, кооперативные, 
научные, просветительные и другие 
организации 
Нелегально действовали политические 
партии

Гражданское 
общество-

Без измененийСинодЦерковь

Без измененийВооруженные силы, полиция, 
жандармерия, охранные отделения

Силовые 
структуры

Без измененийВолостной суд, земские начальники, 
окружной суд, судебные палаты. Сенат, 
император, специальные суды

Судебная 
власть

Совет министров под 
руководством председателя 
правительства

Совет министров и Комитет министров 
под руководством Императора

Центральная

Император  Государственная 
дума  Государственный совет

Император ВсероссийскийВерховная 

19071904



Основные причины и цели Столыпинской реформы

1.  Дисбаланс между промышленным и аграрным секторами 
российской экономики: в промышленном комплексе происходит 
индустриальная перестройка и внедряется машинная техника, то в 
аграрном секторе - домашинные технологии и хозяйственная 
депрессия. 

2. Логическая незавершенность общей рыночной перестройки 
российской экономиики вследствие слабого развития в стране 
системы аграрных рынков, узость внутреннего рынка вследствие 
низкой покупательной способности крестьянского населения. 

3. Обострение социально-политической ситуации в деревне в период 
революции 1905-1907 гг. 

    
Практическую реализацию реформы осуществил П. А. Столыпин. 

    Ситуация в России не позволяла реализовать ни американский 
вариант аграрного реформирования (невозможность ликвидации 
помещичьей земельной собственности) , ни прусский вариант, 
требующий длительного периода осуществления, поэтому 
Столыпин избрал модель смешанной многоукладной аграрной 
системы (сочетание государственного, общинного, семейно-
трудового и фермерского хозяйства). 



Столыпинская реформа: план и результат

Нововведение
1. Право выхода из общины и 
закрепление надела в личную
собственность крестьянина

2.Уравнение крестьян в 
гражданских правах с другими
сословиями 

3. Предоставление крестьянину
земли в одном месте, (хутор, 
отруб) 

4. Право продажи и залога 
крестьянских надельных земель 

5. Переселение малоземельных
крестьян на казенные земли . В
малообжитые районы Сибири и
Урала 

Результат
1. Из 10 млн крестьянских хозяйств 2,5
млн закрепили надел в личную
собственность. Остальные остались в
общине
 2. Главным правом стало свободное
распоряжение землей как частной
собственностью 

3.Укрепленцами (хуторянами или
отрубниками) стали 1,3 млн хозяев

4. 1,2 млн продали свою землю
общине. Укрепленцы закладывали
землю в банках

5. Более 3,5 млн переселились
за Урал. 1,5 млн стали крестьянами
на новых землях. Около 1 млн 
вернулись обратно. Более 1 млн стали
рабочими и батраками в новых местах 



Россия в Первой мировой войне (1914-1918) 
Причины войны и цели сторон

■ Геополитические противоречия из
за колоний сфер влияния, рынков
сбыта
■ Германия и союзники стремились
потеснить страны Антанты на мировой
арене
■ Страны Антанты стремились
сохранить и укрепить свои позиции
■ Россия хотела получить Стамбул с
Черноморскими проливами у Турции,
Галицкую Русь у Австро-Венгрии и
Восточную Пруссию у Германии

Последствия для России

■ Падение сельскохозяйственного
и промышленного производства,
назревание продовольственного,
топливного и транспортного кризисов
■ Усиление всеобщего недовольства
в стране военными неудачами
ухудшением социально-экономического
положения
■ Нарастание внутреннего социально-
политического кризиса, восстание
национальных окраин, складывание
революционной ситуации
■ Падение авторитета самодержавия,
отчуждение между Царем и 
политической элитой, всем народом

Первая Мировая война продолжалась 1554 дней


