
Лекция 15. 
Россия на пороге XX в.: особенности социально-

экономического, политического и социокультурного 
развития. Первая русская революция.
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1. Учебная  литература:
• Деревянко А.П. История России [Текст] : учеб. пособие . - 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, 2007 (или издания др. лет 2008, 2009, 2011, 2012). – 567 
с.

• Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки 
истории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Ольштынский – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2012. – 408 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9091.html. – ЭБС «IPRbooks». 

• Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. 
Моисеев – Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2013. – 326 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28871.html. –ЭБС 
«IPRbooks». 

• История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, ист. фак. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007, 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. - 527, [1] с. – Прил. 1-2 : с. 
509-523. – ISBN 978-5-392-01851-2.

• Ануфриева Е.В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Ануфриева, Г.Б. Щеглова – 
Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2008.— 202 c.— С. 10-14. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11323.html. – ЭБС «IPRbooks».



• Многоукладный характер экономики, капитализм, 
империализм, монополия, картель, синдикат, 
трест, концерн, финансовый капитал, буржуазия, 
пролетариат, революция, терроризм, анархизм, 
социализм, коммунизм, Манифест 17 октября, 
«Третьиюнская монархия», Государственная дума, 
«зубатовщина», аграрный вопрос, рабочий вопрос, 
национальный вопрос, Первая мировая война, 
Версальско-Вашингтонская международная 
система.

2. Основные понятия и термины к лекционному 
материалу



3. Место России в международных отношениях в нач. ХХ века

• После царствования Александра III, Россия очень часто характеризовалась страной 
мощной, но слишком отдаленной от европейских политических процессов. Это 
полностью соответствовало интересам Империи, и Николай II обещал продолжить эту 
политику. 

• В начале ХХ века наблюдался подъем Германской империи, стремившаяся упрочить 
своё влияние в мире и в Европе, но из-за политических интриг начинается сближение 
России с Францией, а после подписания франко-английского договора и образования 
военно-политического союза - Антанта. 

• Традиционный соперник России - Османская империя - переживала явный упадок и все 
чаще в российском обществе поднимались вопросы об упрочнении позиций России на 
Балканах, в Средиземноморье и Передней Азии.

• Несмотря на некоторые успехи России в Персии и Турции, а также продление статус-
кво на Балканах, в результате поражения в русско-японской войне 1904-1905 гг. и 
начавшейся Первой революции в стране безопасность государственных границ, по 
определению российского министерства иностранных дел, «не была обеспечена на 
всем протяжении» – от Европы до Дальнего Востока.

• Возник внешнеполитический кризис, позиции России на международной арене 
ухудшились. Лишь усилившееся соперничество Германии и Англии давало 
возможность России, ослабленной в военном отношении, восстановить в краткие сроки 
свое международное положение великой державы.





Изменения в социокультурном облике 
Российской империи 

• В начале прошлого столетия территориально был пик масштабов России, и естественно это была 
самая большая страна в мире. Западные границы государства проходили с Норвегией, Германией, 
Австро-Венгрией и Османской империей.

• В состав российского государства входили: современная Молдова, Украина, Белоруссия, Латвия, 
Литва, Эстония, Финляндия, частично Польша. Хочу отметить, что нынешняя столица Польши, 
Варшава, в начале ХХ века входила в состав России.

• Главной фигурой в стране был Император. Ему принадлежали основные функции в управлении 
страной. Сама династия Романовых и все лица, которые к ней относились, имели влияние на 
императора и оказывали влияние на политику России. По законам того времени членом правящей 
династии могли быть только православные, поэтому когда в династию вливались представители 
других стран их тут же крестили в православную веру.

• С 1810 года в России функционировал Государственный Совет - совещательный орган, который 
предоставлял законодательные идеи Императору, но принятие закона это была функция 
исключительно Императора.

• Исполнительная власть сосредотачивалась в руках министерств. Над министерствами не было 
правительства и премьер-министров. Каждый министр отчитывался напрямую перед правителем 
(в этом особенность имперского режима). Важнейшие Министерства Российской империи конца 
19 - начала 20 века: внутренних дел, военное, иностранных дел, финансов и народного 
просвещения. Министерства создавали огромное количество чиновников. По официальной 
статистике в России в начале ХХ века на 3 тыс. человек населения приходился 1 чиновник. 
Это был самый большой бюрократический аппарат в мире. Типичной проблемой царских 
чиновников была коррупция и взяточничество. Явной проблемой большого аппарата чиновников 
было неспособность принимать важные решения быстро.



• Первая официальная перепись населения (без экономического подтекста) в 
российской Империи прошла в 1897 году и насчитала в стране 125 млн. человек. 
Вторая перепись 1914 года зафиксировала 178,1 млн. человек (за 17 лет прирост 
53,1 млн.). Темпы прироста населения были высокими и было подсчитано, что 
если России удастся без внешних и внутренних потрясений пройти до середины 
20 века, то численность населения в стране составит порядка 350 млн. жителей.
• Россия в начале ХХ века была многонациональной страной. Та же перепись 1914 

года зафиксировала следующий состав населения:

• Русские - 44,6%
• Украинцы - 18,1%
• Поляки - 6,5%
• Евреи - 4,2%
• Белорусы - 4,0%
• Казахи - 2,7%
• Остальные народы - каждый не более 2%.
• Официальный язык Российской Империи начала 20 века - русский. При этом 

притеснений по языковому признаку не было и другие народы могли 
использовать свой язык для общения.

• В начале XX в. в связи с развитием промышленности произошли серьезные 
сдвиги: быстро росли города. Число городских жителей увеличилось на 70 %, а 
их доля во всем населении возросла с 13,5 до 18 %. В то же время сельские 
жители составляли, как и раньше, огромное большинство; не считались 
горожанами жители многих фабричных сел и поселков, например, Ижевска – 40 
тыс. жит., Юзовки (ныне – Донецк) – 20 тыс. жителей, Орехово-Зуева и др.



• Система местного самоуправления функционировала на основе законов 1860-х 
годов ХIХ века. На местах создавались земства, которые решали 
исключительно локальные вопросы (строительство дорог, школ и так далее). К 
началу ХХ века функции земства несколько изменились. Теперь над ними был 
выстроен бюрократический аппарат, полностью контролирующий все функции 
местных органов власти.

• Органы самоуправления подразделялись на:
• Городские. Формировались Городские Думы, в которые могли избираться 

только владельцы домов в городе.
• Сельские. Формировались сельские сходки или “миры”.
• С каждым годом роль местных органов становилась все ниже, и над ними 

появлялись все новые контрольные организации.
• В 1890–1914 гг. почти в 2 раза возросло число лиц наемного труда (с 10 до 17 

млн.), более чем в 2,5 раза – число промышленных рабочих (с 1,5 до 4,2 млн. 
человек). Но в целом индустриальные рабочие представляли собой 
относительно небольшую группу в населении России, где подавляющее 
большинство составляли крестьяне.
• Важная характеристика российского населения начала 20 века - сохранение 

сословий. Основная масса населения - крестьяне, сословие которых составляло 
чуть более 80% населения страны. Дворян в России было примерно 1,5%, но это 
было ведущее сословие, которое скрепляло власть. Дворянство не было единым, 
подразделялись на потомственное и личное.



Экономическая модернизация России в нач. ХХ века
• Проблемы, которые были характерны России конца 19 века, нашли свое отражение в 

экономическом развитии страны в начале 20 веке. Ведь не случайно на этот этап приходится 
2 революции и значительное недовольство населения. На экономику той эпохи есть 3 точки 
зрения:

• Дореволюционная. Имперские чиновники и историки формулировали мнение, что 
экономика развивается ударными темпами, и “экономическое чудо” конца 19 века еще долго 
будет положительно сказываться на стране.  Это мнение было очень далеко от реальности.

• Советская. Во времена СССР было принято говорить, что экономическое развитие 
Российской империи было противоречивым, и направленным на паразитирование за счет 
бесплатного и очень дешевого труда. Отчасти это было так.

• Западная. В западной литературе экономика конца существования Российской империи 
характеризуется как этапа поздней индустриализации с отсутствием среднего слоя населения 
и квалифицированной рабочей силы.

• Если выделять основные черты российской экономики того периода, то можно выделить: 
формирование монополий, сохранение во многом крепостной системы хозяйствования, 
полная зависимость экономики от государства, неравномерность экономического развития 
регионов.

• Государство предпринимало попытки решить проблему, которые накопились в экономике. 
Для этого были предприняты реформы Витте и аграрная реформа Столыпина. Кардинально 
эти реформы ситуации не изменили и в начале 20 века в России наблюдалось падение 
производства и уровня жизни большинства населения. Именно тут кроется тот социальный 
динамит, который взорвался в 1917 году.



Актуальный вопрос
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке

 
В конце XIX в. перед Россией стояли серьёзные 
экономические проблемы, её экономическое развитие было 
нестабильным.

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 
данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых 
Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её

 
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
 
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...





Дискуссионный вопрос
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Вмешательство государства отрицательно сказывалось на 
развитии экономики России на рубеже XIX–XX вв.».

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При 
изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

 
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …



4. Характеристика правления императора Николая II (1894-1917 гг.)

• 1894-1917 гг. — период правления в России 
императора Николая II, получившего от радикальной 
оппозиции прозвище «Кровавый» после Ходынской 
трагедии 1896 г.

• Во внутренней политике перед Николаем II стоял 
целый ряд проблем: отсутствие политических прав и 
свобод у населения, нерешенность аграрного и 
рабочего вопросов. В начале царствования Николай II 
не предпринимал серьезных усилий для решения 
назревших проблем, что привело к революции 
1905-1907 гг. В результате в России в октябре 1905 г. 
манифестом, составленным по поручению царя С. Ю. 
Витте, была разрешена деятельность политических 
партий и провозглашены основные гражданские права 
и свободы. В 1906 г. был создан представительный 
орган — Государственная дума, отменены выкупные 
платежи, началась аграрная реформа П.А. Столыпина. 
После войны с Японией в 1905-1912 гг. в России были 
проведены серьезные преобразования в военной сфере. 
Накануне Первой мировой войны в Государственной 
думе обсуждался вопрос о введении в России 
всеобщего бесплатного начального обучения.



Дискуссионный вопрос
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

 
«Николай II был неспособным монархом, и его 
царствование было крайне неудачным».

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её.

 
Ответ запишите в следующем виде.
 
Аргументы в подтверждение:
1)...
2)...
 
Аргументы в опровержение:
1)...
2)...



• Внешняя политика Николая II была направлена, с одной стороны, на устранение 
геополитических противоречий между ведущими державами и предотвращение большой 
войны, а с другой — на расширение влияния России на Дальнем Востоке. В 1899 г. по 
инициативе Николая II была созвана мирная конференция в Гааге. В 1895 г. Россия вместе с 
Германией и Францией предъявила Японии требование отказаться от притязаний на 
Ляодунский полуостров по итогам японо-китайской войны 1894-1895 гг. В результате в 1898 г. 
Ляодунский полуостров был арендован Россией, нуждавшейся в незамерзающем порте. В 
1904-1905 гг. Россия, стремившаяся закрепиться в Китае, вела оборонительную войну с 
Японией. В 1907 г. был подписан договор с Великобританией по разграничению сфер влияния 
в Китае, Афганистане и Персии, что окончательно оформило Антанту. В 1912 г. фактическим 
протекторатом России стала Монголия, получившая независимость от Китая. В 1914 г. Россия 
вступила в мировую войну, неудачный ход которой привел к свержению монархии в России в 
ходе Февральского этапа Всероссийской революции1917 г.

• Историки, в частности А. А. Данилов, оценивают период правления Николая II неоднозначно. 
С одной стороны, при нем, хотя и вынужденно под влиянием революции, но был создан 
представительный орган, началась аграрная реформа, населению были предоставлены 
некоторые демократические права, смягчилась национальная политика.

• С другой стороны, оставалось тяжелым положение рабочих, крестьянам не хватало земли. 
Внешняя политика Николая II была неудачной. По итогам войны с Японией Россия потеряла 
Южный Сахалин и арендные права на Ляодунский полуостров. Участие России в мировой 
войне привело к огромным человеческим жертвам и большим территориальным потерям.

• В итоге в России 26 февраля 1917 г. началась революция, а уже 2 марта 1917 г. Николай II 
отрекся от престола.



5. Реформы Сергея Юльевича Витте



Актуальные задания
(на основе общих исторических знаний и сведений)

• 1) Какую должность занимал С. Ю. Витте в системе управления 
государством во время Николая II? В правление какого императора началась 
его карьера как государственного деятеля? Какая главная проблема является 
предметом осмысления Витте в 90-е годы ХIХ в.?

• 2) Какие факторы, по мнению Витте, оказывали негативное влияние на 
экономическое развитие России на рубеже XIX-XX? Какой главной 
причиной он объяснял сравнительную экономическую отсталость России?

• 3) Как оценивал перспективу экономического развития России С. Ю. Витте? 
Используя знания по истории России данного периода, вспомните, какими 
путями он добился высоких темпов экономического развития России в 90-е 
гг. XIX в.?

• Задание 23 
• В самом начале XX в. в правительственных кругах существовали 

различные точки зрения на перспективы дальнейшей политики России на 
Дальнем Востоке, которые олицетворяли министр финансов С. Ю. Витте 
и министр внутренних дел В. К. Плеве. Объясните, в чём состояла 
позиция В. К. Плеве по вопросу внешней политики России на Дальнем 
Востоке (приведите три объяснения).







• Революция в целом потерпела поражение, поскольку самодержавие не было свергнуто, но 
революционные массы добились значительных результатов.

• Несколько улучшилось положение крестьян, переставших выплачивать выкупные платежи, 
получивших право выхода из общины; сократились полуфеодальные методы эксплуатации 
крестьян; были отменены некоторые сословные ограничения крестьян.

• Началось проведение аграрной реформы.
• Рабочие получили (по крайней мере, юридически) право создавать профсоюзы, проводить 
экономические стачки, повысилась их заработная плата, сократился рабочий день.

• Частично реализовались гражданские свободы. В 1905 г. была отменена предварительная 
цензура.

• Главными общественно-политическими завоеваниями революции стали:
– двухпалатный парламент (хотя и избираемый на основе недемократичного закона), 
ограничивший законодательную власть императора, и
– Основные государственные законы, которым формально должен был подчиняться и монарх.

• Но главные вопросы революции не были решены так, как этого требовали широкие
• массы. Общественный строй и государственное устройство не были радикально изменены.
• Правящие классы и группировки остались у власти.
• В условиях нерешенности основных вопросов, поставленных революционными массами, 

рабочие, крестьяне, интеллигенция получили очень серьезный опыт борьбы. Здесь были важны 
не столько навыки, полученные в ходе борьбы в 1905–1907 гг., сколько сам факт отстаивания 
своих требований активными средствами. В этой ситуации стал неизбежным новый 
революционный натиск.

• Значение. 1905–1907 гг. показали, какие потрясения, страдания и жертвы несет революция. В то 
же время события тех лет убедительно продемонстрировали, что уступок от самодержавия можно 
добиться лишь путем широкого революционного движения, в том числе с применением 
насильственных методов.



Подумайте над заданием
11. Прочтите отрывок из письма императора Николая II и 
укажите, в каком году происходили описанные в нём события.

 
«Представлялось избрать один из двух путей — назначить энергичного 

военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу. И 
другой путь — предоставление гражданских прав населению, 
свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, 
обязательство проводить всякие законопроекты через 
Государственную думу <...> Это, в сущности, и есть конституция. 
Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, 
отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и 
Алексеем Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, наконец, 
помолившись, я его подписал».

 
1) 1905 г.
2) 1907 г.
3) 1914 г.
4) 1917 г.



Актуальный вопрос

• Какие личные черты, действия, поступки Николая Второго 
повлияли на ход Первой русской революции? Привлекая 
исторические знания, укажите не менее трёх причин данной 
революции.



Дискуссионный вопрос
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке, на события "кровавого воскресения":

 
Организаторы шествия к Зимнему дворцу сознательно 
стремились спровоцировать применение силы со стороны 
власти.

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми 
можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми 
можно опровергнуть её.

 
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …



7. Деятельность в России первых Государственных дум
Государственная Дума 1906 - 1917 гг. - 
первый российский парламент. Ее опыт - 
опыт надежд и разочарований, взаимного 
непонимания и неспособности к 
компромиссу, ожесточенной политической 
борьбы и кропотливой законодательной 
работы.
Первый в России избираемый 
представительный орган не стал 
полноценным институтом законодательства 
(попытки реализовать законодательные 
права предпринимались I и II Думами), 
однако стал катализатором позитивных 
перемен в обществе.



8. Роль П.А. Столыпина в развитии России в 1900-е гг.
Столыпин Пётр Аркадьевич (1862—1911) — государственный и 
политический деятель, премьер-министр. На государственной службе с 1884 
г. С 1902 г. губернатор Гродно (Белоруссия). С февраля 1903 г. губернатор 
Саратовской губернии. В 1905 г. принял личное участие в подавлении 
крестьянских бунтов, за что получил благодарность царя. 26 апреля 1906 г. 
назначен министром внутренних дел в кабинете И. Л. Горемыкина. 8 июля 
1906 г. стал главой Совета министров России, сохранив пост министра 
внутренних дел. Заявив о своей цели «произвести ряд либеральных 
преобразований», убеждал, что рассматривает репрессии как временную 
меру, необходимую для водворения в России спокойствия. После 
произведённого эсерами-максималистами 12 августа 1906 г. взрыва на его 
даче в Петербурге произнёс в Думе известные слова: «Сначала успокоение, а 
потом реформы!».
 19 августа подписал указ о «скорострельных» военно-полевых судах: тройка 
офицеров в течение 48 часов выносила приговор, который без обжалования 
проводился в исполнение в 24 часа. Не утверждённый Думой указ через 8 
месяцев потерял силу. Но за время его действия к смерти было приговорено 
1102 человека, казнено через повешение (виселицы прозвали 
«столыпинскими галстуками») 683 человека. Провёл аграрную реформу, 
результаты которой оцениваются неоднозначно. Предполагалось ввести 
государственное страхование рабочих, всеобщее начальное образование, 
должно было быть модернизировано законодательство о старообрядческих 
обществах, о правах евреев, начато реформирование Морского генерального 
штаба. Известно выражение Столыпина: «Дайте государству 20 лет покоя 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». 1 сентября 
1911 г. смертельно ранен в Киевской опере агентом охранного отделения 
МВД эсером Д. Г. Богровым и 5 сентября 1911 г. умер. 







Дискуссионный вопрос
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке:

 
«Реформы П. А. Столыпина закладывали основы для 
стабильного развития русской деревни».

 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её.

 
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) ...
2) ...
Аргументы в опровержение:
1) ...
2) ...



9. Первая мировая война

• Причины Первой мировой войны: 
— попытки пересмотреть итоги завершившегося к началу XX века колониального раздела мира; 
— в связи с начавшимся распадом Османской империи борьба за передел сфер влияния на Балканах, 

на ближнем Востоке и в зоне проливов. 
• Поводом к войне стало убийство в июне 1914 г. наследника австрийского престола эрцгерцога 

Франца-Фердинанда. 
• Участие России в Первой мировой войне. 
• 19 июля (1 августа) войну России объявила Германия, 24 июля (6 августа) — Австро-Венгрия, 20 

октября — Турция. В 1914 г. ни одна из сторон не добилась решающих успехов. Германии не 
удалось молниеносно и поочерёдно разгромить Францию и Россию. В 1915 г. Россия потеряла 
Польшу, Галицию, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины и перешла к обороне. 
Война в Европе приобрела позиционный характер. В мае-июле 1916 г. в результате наступления 
российских войск (Брусиловский прорыв) войска Австро-Венгрии были разгромлены, но развить 
успех не удалось. Успешнее для России шли военные действия на Кавказском фронте против 
Турции. В конце 1914 — начале 1915 г. в ходе Сарыкамышской операции была занята большая 
часть Закавказья. В ходе Алашкертской операции 1915 г. была сорвана попытка турецкой армии 
разгромить 4-й Кавказский корпус- и выйти к крепости Каре. Эрзерумская и трапезундская 
операции 1916 г. завершились взятием российскими войсками Эрзерума и Трапезунда. 

• Неудачи на фронте против Германии и обострение внутренней экономической и политической 
ситуации сделали войну непопулярной в России. В стране растут антивоенные настроения. В 1917 
г. российская армия была полностью деморализована. 20 ноября (3 декабря н.ст.) пришедшие к 
власти большевики начинают переговоры о мире, завершившиеся подписанием 3 марта 1918 г. 
сепаратного Брестского мира с Германией. 





Итоги Первой мировой войны
• 1. К 1917 г. военная программа была выполнена, наладилось производство 

вооружений, промышленность и сельское хозяйство в целом обеспечивали 
армию и мирное население. В то же время росла инфляция. Проблемой была 
железнодорожная сеть, что привело к нехватке боеприпасов на фронте (при их 
достаточном производстве) и продовольствия в прифронтовых районах.

• 2. Поражения российской армии в 1915–1916 гг. обострили 
внутриполитическую ситуацию в стране. Разрасталось забастовочное 
движение, происходили выступления крестьян, начались волнения в армии. 
Работа правительства была дезорганизована. В Думе антиправительственное 
большинство потребовало формирования правительства, ответственного перед 
парламентом.

• 3. Николай II проявил неспособность управлять ситуацией. Не идя на уступки 
общественному движению, принимая непопулярные меры, он провоцировал 
падение своего авторитета и новый подъем недовольства и протестов.

• 4. Правые уповали на мудрость монарха, либералы разрабатывали планы 
дворцового переворота, немногочисленные социал-демократы и эсеры 
пытались организовать рабочих.

• Стихия народного протеста, спровоцированная возросшими противоречиями, 
затянувшейся войной, проблемами транспорта и т. д., как всегда неожиданно 
для реформаторов и революционеров опрокинула все планы, определив 
вступление России в новую эпоху.

• В результате в феврале – марте 1917 г. многовековая российская монархия 
рухнула.



10. Великая российская революция 1917 года











11. Задание на закрепление учебного 
материала

В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы, по которым высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Приведем две 
спорных точки зрения, существующих в 
исторической науке: 

• «Россия могла избежать участия в Первой мировой 
войне».

• «Большевики во главе с Лениным были первыми, кто 
действительно переустроил общественный строй в 
Октябре 1917 года в пользу обычного народа, 
учитывая желания крестьян и рабочих».

• Ваша задача доказать или опровергнуть эти 
высказывания, используя информацию с научной и 
учебно-методической литературы.



Спасибо за внимание!

Благодарю за участие в лекции.

С уважением, Александр Вячеславович.


