
РОССИЯ в конце XIX 
– начале XX вв.

3 модуль 2 лекция



Особенность развития 
России:

■ ГОСУДАРСТВО В СИЛУ СВОЕЙ 
АБСОЛЮТИСТСКОЙ СУЩНОСТИ 
ОКАЗЫВАЛО РЕШАЮЩЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК НА 
ЭКОНОМИКУ, ТАК И НА 
ЭВОЛЮЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА



ТЕНДЕНЦИИ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РОССИИ:
■ РАЗВИТИЕ СВОБОДНОЙ 

РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
■ ИСКУССТВЕННОЕ ЕЁ 

СДЕРЖИВАНИЕ



Развитие капитализма в России 
затруднялось в связи:

■ с существованием 
самодержавной политической 
системы

■ с господством помещичьего 
землевладения

■ с существованием сословной 
структуры общества



Отличительные черты 
промышленного развития в России 

от Запада
■ Промышленный переворот 

предшествовал буржуазной 
революции, аграрный переворот не 
завершен.

■ Крупное фабричное производство 
нередко возникало без прохождения 
мануфактурной стадии.

■ Капитал тесно связан с 
государственной властью.



Промышленный подъём 
1880-1890-х. гг.

■ Завершение промышленного переворота
■ Преобладание паровых и электрических 

машин
■ Интенсивное развитие новых отраслей: 

угольной, нефтедобывающей, 
химической, машиностроительной.

■ Возросла роль Донецкого угольного 
района, Криворожского железнорудного 
бассейна, Бакинского нефтяного района.



РЕФОРМЫ С.Ю. ВИТТЕ
КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ

■ Жесткая налоговая политика. Попытка 
ввести прогрессивный принцип налогового 
обложения. Особая роль косвенных 
налогов. 

■ Введение винной монополии.
■ Строгий протекционизм.
■ Финансовая реформа  1897 г. – введение 

единой системы обеспечения рубля 
золотом.

■ Обращение к иностранному капиталу.
■ Активное железнодорожное строительство



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕФОРМ С.Ю. ВИТТЕ:

■ Гигантский скачок в индустриальной 
развитии. По ТЕМПАМ роста 
промышленного производства РОССИЯ 
вышла на ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ, по 
объёму – на ПЯТОЕ. 

■ Сдвиги в размещении производительных 
сил. Важнейшим стал ЮЖНЫЙ 
промышленный район.

■ В ДВА раза увеличилась протяжённость 
железных дорог. За 12 лет был построен 
ТРАНССИБ.



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕФОРМ ВИТТЕ

■ Зависимость от иностранного капитала и 
западного рынка

■ Дисбаланс в экономике – капиталистические 
методы хозяйствования не коснулись 
государственного сектора экономики

■ «Секторный разрыв» - в стране с отсталым 
сельским хозяйством и узким рынком сбыта был 
создан мощный сектор тяжёлой индустрии

■ Формировалась специфическая экономика 
периферийного капитализма

■ Отсталость в технике компенсировалась 
увеличением числа рабочих, что привело к 
высокой степени их концентрации на 
производстве. Рабочих стало легко организовать 
и поднять на борьбу. 



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ к началу ХХ века.
■ Многоукладность экономики: 

государственно-монополистический 
капитализм, монополистический 
уклад, домонополистический уклад, 
полунатуральный (крестьянский) 
уклад, мелкотоварный (кустарно-
ремесленное производство). 



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ к началу ХХ века.
■ Исключительно большая роль 

ГОСУДАРСТВА
■ Значительная доля казённой 

промышленности
■ Резкие диспропорции по отраслям и 

регионам
■ Высочайшая степень концентрации 

производства и рабочей силы



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ к началу ХХ века.
■ Ввоз капитала преобладал над вывозом, 

широкое внедрение иностранного 
капитала, рост зависимости

■ Сочетание высокоразвитой 
промышленности и финансово-
банковской системы с отсталым 
аграрным сектором и 
сохранившимися феодальными 
пережитками



особенности социального строя

■- Запаздывание формирования классовой структуры,
соответствующей индустриальному обществу

■- За рабочим классом и буржуазией особого социального статуса не 
признавалось

■Сохранялось сословное деление
■- Своеобразие русской разночинной интеллигенции: она не 
принадлежала к господствующему классу, была «небуржуазна» и поэтому - 
восприимчива к новым идеям и нравственным ценностям

-Противоречие между высокой образованностью и 
приниженным социальным статусом вело к повышенной 
политической активности интеллигенции, ее оппозиционности царскому 
режиму

-Социокультурный раскол «низов» и «верхов» общества - 
проявлялся в огромной разнице социального положения и в разных, по 
сути, типах культуры и мировоззрения



ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПАРТИЙ  

■ Образовывались, не столько вырастая естественным путем 
из сложившихся социальных общностей, сколько под 
воздействием извне, при помощи  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

■ Образование партий шло от «окраин к центру». 
Первыми возникли националистические партии (1897 г.- 
Бунд, 1890 г. –Дашнакцутюн, 1893 г. – Социал-демократия 
королевства Польского и Литвы и др.), позже 
образовались общероссийские партии.

■ Политические партии складывались «слева направо»: 
первыми возникли революционные социалистические 
партии, затем – либеральные и позже всех – 
консервативные.



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ
■ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

(РЕВОЛЮЦИОННЫЕ)

■ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ

■ КОНСЕРВАТИВНЫЕ 
(ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИЕ)

 



Политические партии в России в НАЧАЛЕ XX в.
Революционное 

направление
Либеральное 
направление

Консервативное 
направление

Партии РСДРП (большевики, 
меньшевики), социалисты-
революционеры (эсеры)

Конституционно-
демократическая 
партия (кадеты), 
«Союз 17 октября»

«Союз русского 
народа», «Русский 
народный союз имени 
Михаила Архангела»

Программы -свержение самодержавия
-демократическая республика
-демократические права и 
свободы граждан

-ликвидация частной 
собственности, ее 
обобществление

-право наций на 
самоопределение

-ограничение 
самодержавия

-конституционная 
монархия

-демократические 
права и свободы 
граждан

-сохранение и 
развитие частной 
собственности

-сохранение 
государственного 
единства России

-сохранение 
неограниченного 
самодержавия

-укрепление сословной 
структуры общества

-сохранение частной 
собственности

-сохранение 
государственного 
единства России

-национализм, 
антисемитизм

Тактика Революция, террор против 
властей (эсеры)

Реформы Террор справа против 
революционеров и 
евреев



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.

■ Объективно ВСЕ ПРИЧИНЫ 
РЕВОЛЮЦИИ коренились  в 
НЕЗАВЕРШЁННОСТИ 
политической и социально-
экономической МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИИ.



Причины революции 1905-1907 гг.
■ Нерешённость аграрного вопроса: господство 

помещичьего землевладения, малоземелье 
крестьян, сохранение выкупных платежей

■ Противостояние самодержавия и общества, 
вызванное отсутствием политических свобод и 
парламента

■ Ухудшение положения рабочих
■ Кризис имперской системы отношений между 

центром и провинцией, метрополией и 
национальными территориями

■ Неудачный ход Русско-японской войны, провалы 
организационной и воспитательной работы в 
армии и на флоте



Задачи и особенности 
Первой русской революции

Задачи:
1. Установление республики
2. Ликвидация помещичьего землевладения
3. Введение 8-часового рабочего дня
Особенности:
1. Ведущую роль в революции играл 

пролетариат
2. Основным экономическим вопросом был 

аграрный вопрос
3. Средства борьбы были пролетарскими



МАНИФЕСТ 17 октября 1905 г.
«Об усовершенствовании государственного 

порядка»
■ Даровать населению незыблемые 

основы гражданской свободы на началах 
неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, печати, собраний, союзов.

■ Расширить состав думских избирателей
■ Установить как незыблемое правило, 

чтобы никакой закон не мог воспринять 
силу без одобрения Государственной 
Думы



Верховная власть – царь
Законодательная власть: царь + 

парламент (Государственная дума и 
Государственный совет)

Исполнительная власть: Царь и 
назначаемое им правительство.

Ни один закон не может быть принят без 
одобрения Государственной думы. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
■ Созданы 4 курии с разными нормами представительства: 

землевладельческая (1 от 2000), городская (1 от 4000), 
крестьянская (1 от 30000), рабочая (1 от 90000)

■ Многоступенчатые выборы (для крестьян – 4 ступени, для 
рабочих – 3).

■ Имущественный ценз
■ Возрастной ценз – 25 лет
■ Лишены избирательных прав женщины, батраки, солдаты, 

матросы, учащиеся, ¾ рабочих
■ Дума избиралась на 5 лет, депутаты не были подотчетны 

избирателям (их отстранить мог только Сенат). Сама Дума могла 
быть распущена императором

■ 20 февраля 1906г. Государственный Совет был 
преобразован в верхнюю палату 
Государственной Думы



ИТОГИ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(Начало продвижения России к конституционной 

монархии)
■ Создание Государственной Думы 
■ Реформа Государственного Совета
■ Новая редакция основных законов 

Российской империи
■ Провозглашение свободы слова
■ Разрешение на создание профсоюзов
■ Частичная политическая амнистия
■ Отмена выкупных платежей для крестьян
■ Столыпинские реформы



СТОЛЫПИНСКАЯ  АГРАРНАЯ  
РЕФОРМА

ЦЕЛИ:
Социально-политическая:
Создать в деревне прочную основу для самодержавия из 
крепких собственников – противников революционных 
движений.
Социально-экономическая:
Разрушить общину, насадить частное хозяйство в виде 
отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы направить в 
город, где ее поглотит растущая промышленность.
Экономическая:
Обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую 
индустриализацию страны.



СОСТАВНЫЕ  ЧАСТИ  
РЕФОРМЫ

■ Разрешение выхода крестьян из общины с 
правом закрепления в частную 
собственность принадлежавших им 
земельных наделов в форме хутора или 
отруба.

■  Передача Крестьянскому банку казенных 
земель для продажи их нуждающимся 
крестьянам.

■  Организация переселенческого движения за 
Урал с целью наделения малоземельных 
крестьян землей.

■  Широкое строительство сельских школ.



ИТОГИ РЕФОРМЫ
■ За 1907 – 1914 гг. из общины вышло около 2,5 млн. 

домохозяйств (25 %)
■ Посевные площади увеличились на 10 %
■ Увеличилась урожайность и экспорт зерна за границу
■ Шёл активный процесс дифференциации деревни
■ Началось юридическое оформление прав 

собственности на землю
■ Дан толчок для развития производительных сил за 

Уралом
■ Улучшилась культура земледелия
■ Стало активно развиваться предпринимательство 

сельской буржуазии
■ Расширился рынок свободной рабочей силы и др.



ОСТАЛИСЬ НЕРЕШЁННЫМИ 
ЗАДАЧИ:

■ РАЗРУШЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ОБЩИНЫ

■ ПРОБЛЕМА МАЛОЗЕМЕЛЬЯ
■ НЕ СОЗДАН ШИРОКИЙ СЛОЙ 

КРЕСТЬЯН-ФЕРМЕРОВ
■ ТАКИМ ОБРАЗОМ: к 1917г. аграрный 

вопрос оставался самым острым в 
России.



ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА (1907 – 1914 гг.)

■ 3 июня 1907 г. – роспуск II Государственной 
Думы, введение нового избирательного закона.

■ СУЩНОСТЬ – союз царя, дворян, крупной 
буржуазии;

■ сочетание двух основных направлений во 
внутренней политике:

1. Подавление революционных выступлений
2. Проведение реформ для расширения социальной 

опоры самодержавия



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ
■ 24апреля – 8 июня 1906 г. – 

■ I Государственная Дума. 
Председатель С.А. Муромцев (кадет)

■ Обсуждение вопроса о создании ответственного 
перед Госдумой Министерства

■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС: АГРАРНЫЙ 
■ Все предложения отклонены верховной 

властью.
■ 9 июня 1906г. Госдума распущена



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ
■ 20 февраля – 2 июня 1907 г. – 

■ II Государственная Дума. 
Председатель – А.Ф. Головин (кадет)

■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС: АГРАРНЫЙ (проекты 
кадетов, трудовиков, социал-демократов).

■ Отказ от поддержки столыпинских аграрных 
реформ

■ Распущена по указу царя.
■ 3 июня 1907г. Введён новый избирательный закон 

(«бесстыжий»). Избирательные права получили 
только 13% населения. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ
■ 1 ноября 1907г. – 9 июня 1912 г. – 
■ III Государственная Дума. Председатели – 

октябристы Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 
Родзянко

■ Политика «октябристского маятника». Цель: 
осуществление политики «бонапартизма» («кнута 
и пряника»)

■ Утверждение аграрного законодательства по 
реформе П.А. Столыпина (1910г.)

■ Принятие рабочего законодательства.
■ Ограничение автономии Финляндии.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ
■ 15 ноября 1912г. – 6 октября 1917г. – 

■ IV Государственная Дума. Председатель – 
М.В. Родзянко (октябрист).

■ Поддержка участия России в Первой мировой 
войне.

■ Создание в думе ПРОГРЕССИВНОГО 
БЛОКА (1915 г.) и его конфронтация с царём 
и правительством



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1917г.

■ ПРИЧИНЫ:
1. Кризис «верхов» - военные поражения, частая 

сменяемость министров, «распутинщина»
2. Кризис «низов» - усиление стачечного и антивоенного 

движения, продовольственный кризис, возникший зимой 
1917г. 

РЕВОЛЮЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО Первой 
мировой войной И НЕСПОСОБНОСТЬЮ ВЕРХОВНОЙ 
ВЛАСТИ СПРАВИТЬСЯ С НАЗРЕВШИМИ ПРОБЛЕМАМИ



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

■ 22 февраля 1917г. – объявление об увольнении 30 
тысяч рабочих на Путиловском заводе в Петрограде

■ 23-25 февраля 1917г. – всеобщая забастовка в 
Петрограде

■ 26-27 февраля 1917г. – переход войск на сторону 
бастующих, формирование двух центров власти: 
Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов и Временного комитета IV 
Государственной Думы

■ 2 марта 1917г. – отречение Николая II от престола;  
Образование Временного правительства



ИТОГИ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

■ СВЕРЖЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ
■ ОБРАЗОВАНИЕ ДВОЕВЛАСТИЯ – 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ПЕТРОСОВЕТА

■ НАЧАЛО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

■ 1 сентября 1917г. РОССИЯ 
провозглашена РЕСПУБЛИКОЙ



Внешняя политика России на 
рубеже XIX – XX вв.

Дальневосточное направление
■ 1896 г. русско – китайский договор об оборонительном союзе 

против Японии, предусматривающее строительство КВЖД из 
Забайкалья через китайскую территорию до Владивостока.

■ 1898 г. – договор с Китаем о безвозмездной  аренде Россией на 25 
лет Ляодунского полуострова. Порт – Артур стал базой 
Тихоокеанского флота.

■ 1904 – 1905 гг. Русско – Японская война: по условиям 
Портсмутского мира Россия уступила Японии южную часть 
Сахалина,  а также арендные права на Ляодунский полуостров с 
Порт - Артуром





Внешняя политика России на 
рубеже XIX – XX вв.

Европейское направление
■ 1904 – 1907 гг. – окончательное 

оформление блока Антанта (Англия, 
Франция, Россия)

■ 1914 – 1918 гг. – Первая мировая война
■ ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ -  Германия, 

Австро-Венгрия, Италия, затем вместо 
последней Турция (с 1914г.)




