
РОССИЯ В НАЧАЛЕ
XX ВЕКА



1. Социально-экономическое развитие страны в 
конце XIX – начале XX века

А. Национальный и социальный состав.

Б. Промышленность и банковская система.

Сельское хозяйство.

2. Внутренняя и внешняя политика.

А. Николай Второй и его политические намерения.

Б. Самодержавие и сословия: дворянство, 
буржуазия, крестьянство, рабочий класс, 

В. Внешняя политика: русско-японская война

План



• Крестьянство — 77,5 % 
• Мещане — 10,7 % 
• Инородцы — 6,6 % 
• Казаки — 2,3 %
• Дворяне  — 1,5 % 
• Духовенство — 0,5 % 
• Почётные граждане  — 0,3 % 
• Купцы — 0,2 %
•  прочие — 0,4 %.

Социальный состав
1897г. – первая всероссийская перепись населения. 

Из них грамотны 19,78 %



• Частнокапиталистический уклад сочетался с мелкотоварным и 
полунатуральным производством 

• Увеличение промышленных предприятий в 2 раза.
• Монополизация производства
• Формирование финансовой олигархии
• Иностранный капитал в промышленности (Франция, Англия, 

Германия: ж/д и тяжелая индустрия)
• Неравномерное развитие регионов. Концентрация производства в 

пяти районах
• Цикличность экономики. Подъем в 90-х годах 19 в. сменился спадом в 

1900 годах. 1900-1903 - кризис. 1904-1908 - депрессия. 1909-1913 - 
подъем. 

Экономическое положение



• Сохранение помещичьего землевладения (при этом заложено в банки не менее 
60% поместий)

• Агротехническая отсталость
• Нехватка земельных участков для крестьян, чересполосица
• Сохранение традиционного, общинного уклада на селе.

Сельское хозяйство-3/4 
населения



• Отменена круговая порука
• Отменены телесные наказания по приговору волостных судов
• Облегчен выход из общины отдельным домохозяевам
• Новое «Положение о мелком кредите» (1904г)
• Возможность аренды земельного надела за пределами границы 

общины.

Однако, общинно-сословный строй остается непременным условием 
существования деревни.

Аграрная реформа Плеве
1902-1903гг.



Предпосылки революции 1905 года
• 1900 - 1903 годы экономический кризис
• 1904 - 1905 годы русско-японская война
• Нерешённость крестьянского вопроса
• Недовольство рабочих
• Буржуазия не имела силы и не являлась оппозицией 

самодержавию
• Политическая «оттепель» начавшаяся с назначения 

министром внутренних дел Петра Святополк-Мирского 



Периодизация революции 



Г. А. Гапон (1870 – 1906)

Священник и общественный 
деятель. С 1902 года был связан 
с шефом Особого отдела 
департамента полиции С. В. 
Зубатовым. Инициатор 
подготовки петиции и шествия 
рабочих к Зимнему дворцу 9 
января 1905 года. По 
подозрению в сотрудничестве с 
Охранным отделением был 
повешен рабочими.



Петиция рабочих:
Меры против нищеты народной:

• Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
• Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
• Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
• Возвращение пострадавших за политические и религиозные 

убеждения;
• Предоставление прав и свобод личности;
• Всеобщее обязательное народное образование;
• Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
• Отмена института фабричных инспекторов;
• Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
• Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая плата.



«Кровавое воскресенье»
9 января 1905г. – расстрел мирной демонстрации рабочих во главе с 
Георгием Гапоном. 
96 человек убито на месте, 333 раненых, из которых затем умерло ещё 34 
человека.
Экономические требования: легализация профсоюзов, восьмичасовой 
рабочий день и т.д.
Политические требования: введение народного представительства.



Революционный подъём:
• 12 мая – 23 июля 1905 г. – политическая стачка в Иваново-

Вознесенске;
• 14 – 24 июня 1905 г. – восстание на броненосце «Князь 

Потёмкин-Таврический» (убито семь человек, уплыли в 
Румынию);

• Крестьянские выступления:
• Январь - февраль – 126 с; май – июнь – 721;



6 августа 1905 г. - манифест царя о созыве 
Госдумы

Государственная дума как «особое законосовещательное 
установление, коему предоставляется предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов». 
Круг избирателей был ограничен множеством цензов.



Апогей
• Всероссийская Октябрьская стачка:
• 6 октября 1905 г. – забастовка ж/д 

рабочих;
• 15 октября 1905 г. – охвачена вся Россия.
• Более 2 млн бастующих.
• Восстание на крейсере «Очаков» - 11 – 16 

ноября 1905 г.
• Декабрьское восстание в Москве – 7 – 19 

декабря 1905 г.



17 октября 1905 года
Высоча́йший Манифе́ст об усоверше́нствовании 

госуда́рственного поря́дка
• Учреждение парламента, без одобрения которого не может 

вступать в силу ни один закон;
• Императора сохраняет право роспуска Думы и право вето;
• Провозглашение политических прав и свобод: свобода совести, 

слова, собраний, союзов, неприкосновенность личности.



Конец 1905 – первая половина 1906 г.
• Выступления рабочих
• Усиление крестьянских волнений
• Еврейские погромы (сотни погибших)
• Карательные действия власти:
Декабрь 1905 г. – запрет стачек;
Февраль 1906 г. - ограничение свободы слова и печати
• 27 апреля – 8 июля 1906 г. – первая Гос. Дума



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, КАК КОМПРОМИСС 
МЕЖДУ ЦАРИЗМОМ И ЛИБЕРАЛИЗМОМ.

        I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.

     Состав: либеральные партии 43%; трудовики и социал-
демократы 23%; националисты 14%; большевики бойкотировали, 
черносотенцы не прошли. 

     Основные вопросы: аграрный, программа демократизации 
России. Распущена, как «сеющая смуту».

         II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.

     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-
демократы)-43%, Кадеты – 19%; Черносотенцы- 10%, 
Националисты и октябристы – 15%

     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические 
свободы. Распущена, под предлогом подготовки государственного 
переворота



• Формирование Государственной думы;
• Политические партии получили право действовать на 

законных основаниях;
• Улучшилось положение крестьян: отменены выкупные 

платежи, даровано право на свободное передвижение и 
выбор места жительства. Но, они не получили в 
собственность землю. 

• Рабочие завоевали право легально образовывать 
профсоюзы, сократилась продолжительность рабочего дня 
на заводах и фабриках. 

• Часть рабочих получила избирательные права. 
• Национальная политика стала более мягкой. 

Однако, важнейшее значение революции 1905 – 1907 гг. 
заключается в изменении мировоззрения людей, что 
подготовило почву для дальнейших революционных 
преобразований в стране.

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907гг



Политические партии  в начале ХХ века.

Манифест от 17 октября 1905 года утверждал свободу 
образования партий.
    Все партии можно разделить на три направления: 
□монархические
□либеральные 
□революционно-демократические. 

Главный вопрос – аграрный.



Монархические партии
(правые)

Консервативно- охранительные партии: «Союз русского 
народа», «Партия русского собрания», «Союз русских людей».
Социальная опора: дворянство, интеллигенция, купцы, 
мещане.
Программа: предоставление крестьянам права выхода из 
общин, закрепление за ними земли, увеличение наделов за 
счет переселения на свободные земли в Сибири, Средней 
Азии.



Либеральные партии
(центристы)

■ Правое крыло «Союз 17 октября»  социальная опора: 
крупные торгово- промышленные круги, 
обуржуазившиеся помещики. Программа: уравнять 
крестьян в правах, урегулировать земельную аренду, 
продавать не обрабатываемые помещичье земли.

■ Левое крыло « Конституционно-     демократическая 
партия». Социальная опора: интеллигенция, 
либеральное дворянство, рабочие, крестьяне. 
Программа: сохранение помещичьего  
землевладения, увеличение наделов за счет 
государственных земель, земля крестьянам за выкуп, 
земельный кредит. 



Революционно-демократический 
лагерь 
(левые)

■ В данный блок вошли партии: Российская социал-
демократическая рабочая партия (РСДРП);              
Партия социал-революционеров (ПСР)

■ Состав: рабочие, часть интеллигенции.
■ Программа РСДРП:(большевики) отмена выкупных 

платежей, отмена законов стесняющих крестьянство, 
возвращение всех изъятых сумм крестьянам; 
(меньшевики) отказ от конфискации земли у 
помещиков, выкуп земли, введение контроля за 
передачей земли.

■ Программа ПСР: земля общенародное достояние, 
распоряжается ей община, уравнительное 
распределение земли.



       Третьеиюньская          
             монархия                           

▪ Николай II распустил Госдуму и в одностороннем порядке 
изменил избирательный закон, что явилось нарушением 
манифеста 17 октября 1905 года.

▪ Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: самодержавное 

и либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между интересами 

сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение законодательной 

инициативы, запрет разработки законопроектов.



      Результаты революции

• Революция завершилась, не разрешив 
большинства вопросов, стоявших перед 
страной. Тем не менее она напугала верхи 
своей мощью и грандиозным размахом. Сделав 
в борьбе с ней главную ставку на  грубую силу, 
власть 17 октября 1905 года вынуждена была 
пойти на уступки. Созыв Госдумы, введение 
некоторых политических прав и свобод- всё это 
изменило атмосферу в стране. Подавив 
революцию, правительство не рискнуло 
полностью ликвидировать перемены и 
вынуждено было искать ответы на наболевшие 
вопросы.


