
Основные 
тенденции 

развития России 
в XIX-начале 

XX вв.



Либерализм 
От лат. Liberalis - свободный

Консерватизм
От лат. Conservare – сохранять, охранять

-безусловная ценность 
человеческой личности и 
изначальное равенство всех 
людей

-неотчуждаемые права человека 
на жизнь, свободу, собственность

-приоритет интересов отдельной 
личности

-создание государства на основе 
договора

-верховенство закона
-парламентаризм, 
конституционализм

-принцип разделения властей
-ограничение законом сфер 
деятельности государства

-идеалы правового государства и 
гражданского общества

-эволюционный характер перемен
-признание общности 
исторического развития России и 
Запада

-несовершенство человеческой природы и 
ограниченные возможности человеческого разума

-укрепление религиозности, культ церкви, семьи, 
школы, строгое соблюдение норм морали

-приоритет целого (государства, народа, нации) перед 
частью (слоем, партии, индивидом)

-восприятие общества как сложной корпоративной 
системы, признание социального неравенства, 
освященного правом и традиций, стремление к 
сохранению социальной иерархии

-культ сильного государства, признание 
вмешательства государства в различные сферы 
жизни общества

-антидемократизм
- отрицание революционных переворотов, признание 
лишь осторожных перемен, социальный пессимизм

-преемственности исторического развития и 
признание самобытности развития России

-защита национального единства и государственной 
целостности

-сохранение самодержавия, традиционных 
социальных и политических институтов



 ОТЛИЧИЕ РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА  ОТ  
ЗАПАДНОГО

• либерализм развивался на фоне 
отсутствия гражданских свобод в 
российском обществе 

•  отсутствие у либеральной мысли прочной 
социальной поддержки в обществе

• политическим идеалом для русских 
либералов была конституционная 
монархия



Александр I (1801-1825 гг.)

1801-1812 – 
период умеренных реформ

1815-1825 – 
усиление консерватизма



Период умеренных реформ (1801-1812)

Реформы государственного 
аппарата:

• 1802 г.- введение министерской системы. В основе 
– принцип единоначалия.

• 1808 г. – М.М. Сперанский по заданию императора 
создает «Введение к уложению государственных 
законов». Проект, предполагавший создание 
представительных органов власти и системы 
разделения властей, который, однако, так и не 
был подписан Александром I.

• 1810 г. – учрежден новый постоянный 
законосовещательный орган – Государственный 
Совет. 



Аграрный вопрос

• 1801 г. – ликвидирована монополия дворянства 
на землевладение; запрещена публикация в 
печатных изданиях объявлений о купле-продаже 
крепостных.

• 1803 г. – указ о свободных хлебопашцах, 
легализовавший право помещиков добровольно 
освобождать от зависимости своих крепостных.

• 1804 г. – начало аграрной реформы в 
Прибалтике (максимум крестьянских 
повинностей перед помещиками ограничивалась 
государством.)



Просвещение (реформа 1804 г.):

• Создание новых университетов.
• Автономия университетов (устав 1804 г).
• Система преемственного образования из 

четырех звеньев: церковно-приходская 
школа, уездное училище, гимназия, 
университет.

• Создание учебных округов.



Период ограниченного либерализма (1815-1825)

Реформа государственного 
аппарата:

• 1815 г. – присоединенные к России 
Польша и Финляндия получают 
конституции

• 1818 -1820 гг. – подготовка Н.Н. 
Новосильцевым проекта российской 
конституции («Уставная грамота»)



Просвещение:

• С 1819 г. ужесточается 
государственный контроль над 
учреждениями образования, ряд 
прогрессивных преподавателей 
подвергается репрессиям.



Аграрный вопрос

• 1815 г. – указ, запрещавший крестьянам 
в суде«отыскивать вольность»

• 1816-1817 гг. – создание системы 
военных поселений

• 1822 г. – подтверждено право 
помещиков ссылать крепостных в 
Сибирь без суда

• 1818 г. – указ, разрешающий 
государственным крестьянам создавать 
фабрики и заводы

• 1818 г. – А.А. Аракчееву поручено 
подготовить план поэтапной отмены 
крепостного права.



Просвещение:

• С 1819 г. ужесточается 
государственный контроль над 
учреждениями образования, ряд 
прогрессивных преподавателей 
подвергается репрессиям.



Внешняя политика России в первой 
четверти XIX в.
Европейское направление
годы война итоги
1805 – 1807 гг. Война с 

Францией в 
союзе с Англией, 
Пруссией, 
Австрией, 
Швецией

Поражение союзников, 
подписан Тильзитский мир, 
Россия присоединилась к 
континентальное блокаде 
против Англии.

1808 – 1809 гг. Война со 
Швецией

По Фридрихсгамскому миру к 
Росси на правах автономии 
отошла Финляндия.

1812 г. Отечественная 
война с 
Францией

К России отошло Царство 
Польское, рост  
международного авторитета 
России.





Внешняя политика России в первой 
четверти XIX в.

Восточный вопрос

годы война итоги
1804 – 1813 гг. Русско - 

Иранская
По Гюлистанскому миру к 
России отошел Северный 
Азербайджан и часть 
Дагестана

1806 – 1812 гг. Русско - 
Турецкая

По Бухарастскому миру к 
России отошла 
Бессарабия и часть 
Черномооского 
побережья Кавказа с г.
Сухум



ОСНОВНЫЕ  СОСЛОВИЯ  в  XIX в.

Привилегирован-ные 1. Дворяне: потомственные и личные
2.  Почетные граждане с 1832 г.
3. Духовенство: черное (монахи) и белое 
(приходское)
4. Купцы 1, 2, 3 гильдии

Полупривилегиро-
ванные

1. Казаки
2. Однодворцы (государственные 
крестьяне из бывших служилых людей 
по прибору)

Податные 1. Крестьяне: государственные, 
удельные и помещичьи
2.  Мещане: ремесленники, мелкие 
торговцы и домовладельцы



Особенности социально – 
экономического развития

• 30 - 40 е годы XIX в. – начало 
промышленного переворота

• Начало железнодорожного 
строительства

• Соединение феодальных и новых 
рыночных отношений

• Пережитки феодализма (крепостное 
право) затрудняло развитие 
капиталистических отношений



Правление Николая I(1825-1855гг)

Задачи административных 
преобразований:

1. Централизация управления
2. Бюрократизация
3. Усиления принципа единоличной 

власти.



Правление Николая I 
(1825 – 1855 гг.)

• 1837-1841гг. – реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.
Киселева

• 1842 г. –Указ об обязанных крестьянах
• 1846 г. – введение «инвентарей» -

регламентация правительством 
отношений между помещиками и 
крестьянами



Правление Николая I(1825-1855гг.)

• 1826 г. –цензурный «чугунный» устав
• 1826-1827гг. – Создание собственной 

его императорского величества 
канцелярии

• 1830-1832гг. – кодификация законов
• 1835 г.–ликвидация автономии 

университетов



• ПРИНЦИПЫ КОНСЕРВАТИЗМА 
• сохранение традиционных ценностей: 
• религии, монархии, национальной культуры, 

семьи и порядка

• ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ОФИЦИАЛЬНОЙ  
НАРОДНОСТИ

• САМОДЕРЖАВИЕ - исторически сложившаяся 
основа государственных устоев русской жизни

• ПРАВОСЛАВИЕ  - нравственная основа жизни 
русского народа

• НАРОДНОСТЬ - единение русского царя и 
народа, ограждающее Россию от социальных 
потрясений



ИДЕЙНЫЕ  ВОЗЗРЕНИЯ
ЗАПАДНИКОВ  И  СЛАВЯНОФИЛОВ

СХОДСТВО

Вера в возможность процветания России
Надежда на эволюционный характер преобразований  верховной 
власти 
Требование отмены крепостного права

РАЗЛИЧИЯ
СЛАВЯНОФИЛЫ ЗАПАДНИКИ

- преувеличивали национальную 
самобытность России
- капиталистический строй 
Западной Европы считали 
порочным
-  признавали необходимость 
развития промышленности, 
ремесел и торговли

-считали, что Россия отстала от 
Запада и должна развиваться по 
примеру западной цивилизации
-  отрицали особую роль 
крестьянской общины
-   выступали за просвещение 
народа



Внешняя политика России во 
второй четверти XIX в.
Восточный вопрос

Годы война итоги
1826 – 1828 гг. Русско - 

Иранская
По Туркманчайскому миру к России 
отошли Эриванская и 
Нахичиванская земли.

1828 – 1829 гг. Русско - 
Турецкая

По Адринапольскому миру  Россия 
приобрела дельту Дуная, 
Черноморское побережье от Анапы 
до Поти, Восточную Армению.

1853 – 1856 гг. Крымская По Парижскому миру Россия 
потеряла южную часть Бессарабии, 
влияние в Дунайских княжествах, 
России запрещалось держать 
военный флот и строить крепости на 
Черноморском побережье







Присоединение народов Закавказья 
и Северного Кавказа к России.
этап годы события
Первый 1801 – 1813 гг. Присоединение Грузии, Северного 

Азербайджана, Дагестана, Абхазии и 
др. районов черноморского 
побережья.

Второй 1813 – 1829 гг. Присоединении Восточной Армении, 
района Ахалциха – Ахалкалаки и 
большей  части черноморского 
побережья.

Третий Конец 20 – х 
начало 60 – х 
годов XIX в.

Завоевание основных территорий 
Северного Кавказа (Кавказская война 
1830 – 1864 гг.) В середине XIX в. все 
народы Кавказа вошли в состав 
России.
С 1831 г. началось присоединение 
Казахстана, завершившееся в 60 – е 
годы XIX в.





РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II.
КРЕСТЬЯНСКАЯ 1861 Г.

СУДЕБНАЯ 1864 Г.

ЗЕМСКАЯ 1864 Г.

ГОРОДСКАЯ 1870 Г.

ВОЕННАЯ 1861 – 1874 ГГ.

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1863 – 1864 ГГ. 



КРЕСТЬЯНСКАЯ  РЕФОРМА  1861 г.

ВОПРОС  
о личном  освобождении крестьян 1.  

крестьяне стали юридически свободными 
людьми, т.е. получили личную свободу и 
гражданские права

2. образовывались сельские общества

3.    учреждались мировые посредники



КРЕСТЬЯНСКАЯ  РЕФОРМА  1861 г.

ВОПРОС  о наделении крестьян землей земля 
оставалась собственностью помещиков, по соглашению с 
помещиком крестьянин получил лишь надел земли

2. размер надела зависел от плодородия почвы (чернозем, 
нечернозем, степь); средний надел от 2 до 12 десятин

3. если крестьянин имел до реформы больший надел, разницу 
отрезали – так появились ОТРЕЗКИ

4.   появилась ЧЕРЕСПОЛОСИЦА, когда помещичьи земли 
вклинивались в крестьянские



КРЕСТЬЯНСКАЯ  РЕФОРМА  1861 г.

ВОПРОС  о ВЫКУПЕ размер выкупа был 
увеличен в полтора раза (рыночная стоимость 
земли составляла 544 млн. рублей, была продана за 
867 млн. рублей)

2. правительство предоставило крестьянам ссуду в 
размере 80% стоимости земли на 49 лет под 6% 
годовых, остальные 20% должен был платить сам 
крестьянин

3.  до заключения выкупной сделки крестьянин 
оставался временнообязанным, т.е. работал на 
барщине и платил оброк



ЛИБЕРАЛЬНЫЕ  РЕФОРМЫ  1860-70-х гг.

ЗЕМСКАЯ  и
ГОРОДСКАЯ

1.  создание выборных 
всесословных органов местного 
самоуправления: уездных и 
губернских земских собраний и 
городских Дум;
2.  выборы не были равными, 
всеобщими и прямыми (высокий 
имущественный ценз, деление по 
куриям, многоступенчатость 
выборов и др.)
3. земства и городские Думы были 
лишены политических функций, 
занимались местными 
хозяйственными вопросами.



СУДЕБНАЯ. 1. введены принципы 
буржуазного права: равенство 
всех сословий перед законом, 
независимость судей от 
администрации; несменяемость 
судей; открытость и гласность 
суда; состязательность защиты и 
обвинения; присутствие 
присяжных заседателей.
2.  разграничение судебных 
инстанций: мировой суд, суд 
присяжных, судебная палата, 
Сенат.



ВОЕННАЯ. 1. изменена система управления 
войсками;
2.  введена всесословная 
обязательная воинская 
повинность вместо рекрутского 
набора;
3.  изменение срока службы;
4. перевооружение армии;
5.  изменение системы подготовки 
офицерских кадров.



Основные течения в общественно-
политической мысли России:

• консерватизм
• либерализм
• радикализм



ТЕОРИЯ  ОБЩИННОГО  СОЦИАЛИЗМА  А.
ГЕРЦЕНА

1. В русском крестьянском мире содержатся три начала, 
позволяющие осуществить экономический переворот, 
ведущий к социализму: право каждого на землю; общинное 
владение ею; мирское самоуправление. Русский крестьянин 
лишен частнособственнических инстинктов, привык к 
общественной собственности на землю, что дает 
возможность миновать стадию капитализма

2. Основой будущего строя должна стать крестьянская община, 
единственным недостатком которой является поглощение 
личности общиной

3. Будущее общество – союз объединенных самоуправляющихся 
общин 



НАРОДНИЧЕСТВО
идейное и общественно-политическое течение в среде радикальной 
интеллигенции, выступавшей с позиций «крестьянского социализма» за 
свержение самодержавия в интересах народа

ИДЕЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ.

Бунтарское, или
анархистское

(М.А. Бакунин)

Пропагандистское
(П.Л.Лавров)

Заговорщическое
(П.Н.Ткачев)

Отношение к 
крестьянину как к 

бунтарю

 «Хождение в народ» 
для объединения 

отдельных 
крестьянских 

выступлений в 
общероссийский 

бунт

Неподготовленность 
крестьянина к 

революции

«Хождение в народ» 
с целью пропаганды 

революционных 
идей

Неподготовленность 
крестьянина к 

революции

Необходим захват 
власти 

революционной 
организацией



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 
Европейское направление
1871 г. – Лондонская конвенция – Отмена ряда статей 

Парижского мира (Нейтрализации Черного моря).
1873 г. – «Союз трех императоров» - династическое 

соглашение монархов России, Австро – Венгрии  и 
Германии.

1881 г. – восстановление «Союза трех императоров» 
после восточного кризиса 70 – х годов XIX в.

1882 г. – создание Тройственного союза в составе 
Австро – Венгрии, Италии и Германии.
90 – е годы XIX в. – начало создания блока Антанта в 

составе России, Великобритании и Франции.



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

Южное направление
70 – е годы XIX в. – восточный кризис.
1877 – 1878 гг.  - Русско – турецкая война.

Сан – Стефанский договор: Болгария, 
Румыния, Сербия, Черногория получали 
независимость, Россия возвращала Южную 
Бессарабию и присоединила ряд городов в 
Средней Азии (Ардаган, Карс, Баязет, Батум).
Берлинский трактат: условия Сан – 
Стефонского мира были изменены в ущерб 
Болгарии и России. 





Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 
Присоединение территорий Средней Азии
• 1865 г.  - взят Ташкент, образовано 

туркестанское генерал – губернаторство.
• Бухарский эмират (1868 г.), Хивинское (1873 г.) 

и Кокандское (1879 г.) ханства признали 
вассальную зависимость от России.

• 1881 – 1883 гг. – завершилось покорение 
туркменских племен.

К 1885 г. Англия признала присоединение к 
России Среднеазиатских ханств, Россия – 
влияние Англии в Афганистане и Тибете.



Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 
Восточное направление
• 1858 г. Айгунский договор с Китаем: России были 

возвращены земли по левому берегу Амура.
• 1860 г. Пекинский договор: к России отошел 

Уссурийский край, основаны Владивосток, Хабаровск.
• 1855 г. договор в Симоде с Японией: устанавливались 

торговые и дипломатические отношения, Курильские 
острова были разделены между Россией и Японией, 
Сахалин объявлялся неразделенным.

• 1875 г. договор в Петербурге с Японией: Курильские 
острова отходили Японии, Сахалин – России.

• 1867 г. – продажа Аляски и Алеутских островов США.



КОНТРРЕФОРМЫ  АЛЕКСАНДРА  III

Основные
направления

Мероприятия

Ограничение
земского и городского 
самоуправления.

Введение должностей земских 
участковых начальников в 1889 г.
(контроль за крестьянским 
самоуправлением; решение земельных 
вопросов).
Новое Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях 1890 г. (изменения 
в земской избирательной системе, 
увеличение числа депутатов от дворян).
Новое Городовое положение 1892 г. 
(изменения в избирательной системе, 
повышение имущественного ценза).



КОНТРРЕФОРМЫ  АЛЕКСАНДРА  III

Усиление 
полицейского 
режима.

«Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и 
общественного спокойствия» 1884 
г. – чрезвычайный закон для 
борьбы с революционным 
движением (создание охранных 
отделений; введение 
политического сыска).
Ограничение открытости 
судопроизводства по 
политическим делам 1887 г. 
Ликвидация мировых судов.



КОНТРРЕФОРМЫ  АЛЕКСАНДРА  III

Введение 
дополнительных 
ограничений в 
сфере печати и 
образования.

Новые Временные правила о 
печати 1882 г., согласно которым 
печатный орган мог быть закрыт.
Новый университетский устав 
1884 г. (ликвидация автономии).
Циркуляр министра просвещения 
«о кухаркиных детях» 1887 г. 
(ограничения при поступлении в 
гимназии детей низших сословий.)



РЕФОРМЫ  С. Ю. ВИТТЕ.
КУРС  НА  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ.

НАПРАВЛЕНИЯ:
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.



Итоги
1. гигантский скачок в индустриальном развитии 
(по темпам роста промышленного производства 
Россия вышла на первое место в мире, по объему – 
на пятое);
2. сдвиги в размещении производительных сил;
3. в 2 раза увеличена протяженность железных 
дорог
4. зависимость от иностранного капитала и 
западного рынка
5. формирование специфической экономики 
периферийного капитализма
6. «секторный разрыв»
7.  дисбаланс в экономике в связи с тем, что 
капиталистические методы хозяйствования не 
коснулись государственного сектора экономики



Основные черты социально-
экономического развития России в 

начале XX в.

• Высокие темпы концентрации производства и рабочей 
силы

• Создание монополии
• Сращивание торгового и промышленного капитала
• Появление финансовой олигархии
• Ввоз капитала преобладал над вывозом
• Формирование системы государственно-

монополистического капитализма
• Многоукладность экономики: государственно-

монополистический капитализм, монополистический 
капитализм, домонополистический капитализм, 
кустарная промышленность, полуфеодальное 
хозяйство, натуральное хозяйство

• Значительная доля государственной (казенной) 
промышленности

• Резкие диспропорции развития по отраслям и регионам



Отличительные черты промышленного 
развития в России от Запада в начале 

XX в.

• Промышленный переворот 
предшествовал буржуазной революции, 
аграрный переворот не завершен.

• Крупное фабричное производство 
нередко возникало без прохождения 
мануфактурной стадии.

• Капитал тесно связан с 
государственной властью.



Развитие капитализма в России 
затруднялось в связи:

• с существованием самодержавной 
политической системы

• с господством помещичьего 
землевладения

• с существованием сословной 
структуры общества



ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ
 конец XIX – начало XX вв.

- 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



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ  РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ в 19 – 20 вв.

ИМПЕРАТОР
Правительствующий

СЕНАТ
1711 – 1917 гг.

Святейший
СИНОД

1721 – 1917 гг.

Комитет 
министров 
1802 – 1917 

гг.

Совет 
министров

1857 – 
1917 гг.

Государственный
Совет

1810 – 1917 гг.

Государственная
Дума

1906 – 1917 гг.

Собственная
Его 

император-
ского

величества
канцелярия
1826- 1917 

Министер-
ства



Революция 1905-1907 гг.
Причины:
• Нерешенный аграрный вопрос: малоземелье, 

чересполосица, недоимки по выкупным платежам; 
невнимание царский администрации к проблеме деревни

• Рабочий вопрос: низкий уровень заработной платы, 
штрафы, чудовищные условия труда и быта рабочих

• Национальный вопрос: наступление на автономию Польши 
и Финляндии, непоследовательная политика в отношении 
Закавказья, государственный антисемитизм и т.д.

• Провалы организационной и воспитательной работы в 
армии и на фронте

• Пример других европейских стран, уже имевших 
конституции, а зачастую и перешедших к республиканской 
форме правления

• Распространение в обществе религиозного 
индифферентизма, атеизма, что вело к отрицанию тезиса о 
сакральной неприкосновенности царской власти



Основные вопросы революции:

• Аграрный
• Рабочий
• Национальный



Задачи, особенности и итоги 
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
Итоги:

1. Создание Государственно Думы
2. Возникновение многопартийности



Изменение государственного 
устройства России в начале XX в.

• Манифест 17 октября 1905 г.

• Основные законы Российской империи (февраль 
1906 г.)

- I  Государственная Дума (апрель-июнь 1906 г.)
 
- II Государственная Дума (февраль – июнь 1907 г.)
 
• Новый избирательный закон  3 июня 1907 г.
 
 



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. 



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.



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



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:

1. Разрешение выхода крестьян из общины с 
правом закрепления в частную собственность 
принадлежавших им земельных наделов в 
форме хутора или отруба.
2. Передача Крестьянскому банку казенных 
земель для продажи их нуждающимся 
крестьянам.
3. Организация переселенческого движения 
за Урал с целью наделения малоземельных 
крестьян землей.
4. Широкое строительство сельских школ.



Результаты 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



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.
• 1914 – 1918 гг. – Первая мировая война.



Февральская революция 1917 г. 
Итоги:

• Свержение самодержавия
• Установление двоевластия (Временное 

правительство и Петросовет)
• Провозглашение России республикой 
    (1 сентября 1917 г.)
• Начало демократических 

преобразований.


