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Экономический подъем Российской 
империи в конце XIX века

• В ходе реформ второй половины XIX века начался 
экономический подъём. Но из-за наличия разных укладов 
происходил он противоречиво

• В 80-х годах завершился промышленный переворот и 
Россия перешла к индустриализации. 

• Создавались структуры, характерные для стран с 
передовой экономикой: финансовый капитал, развитая 
банковская система, акционерные общества и т.д.

• Интенсивно развиваются новые отрасли: угольная, 
нефтедобывающая химическая, машиностроительная

• Возросла роль Донецкого угольного района, Криворожского 
железно-рудного бассейна, Бакинского нефтяного района

• В конце 90-х годов XIX в. Россия вышла на пятое место в 
мире по общему объему промышленного производства





Причины первой российской 
революции 

• Любая революция происходит в результате 
обострения противоречий, существующих в обществе. 
В России в начале ХХ века  экономический подъем 
сопровождался обострением  множества   
противоречий

• Прежде всего, это противоречие между западным и 
почвенным укладами : если в западном укладе шел 
неровный, противоречивый, но интенсивный рост, то в 
«почве» наблюдались застой и стагнация, она 
медленно втягивалась в рыночные отношения

• В каждом из укладов существовали свои 
противоречия



Основные противоречия в 
почвенном и западном укладах

Противоречия в 
почвенном 
укладе

Между 
крестьянами и 

землевладельцам
и в связи с 

малоземельем  
крестьян

Между  
развивающимися 
буржуазными 
отношениями и 
крестьянской 
общиной

Противоречия в 
западном укладе

Между рабочими и 
предпринимателя
ми и отсутствие 
мирных способов 
их разрешения

Между буржуазией 
и самодержавием 

в связи с 
отсутствием у 
буржуазии 

доступа к власти















Революционное движение в 1905 году – 
высший подъем революции

• «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.
• Стачка рабочих в Иваново-Вознесенске и 
возникновение совета рабочих уполномоченных (май-
июнь 1905 г.)

• Восстание на броненосце «Потемкин» (июнь 1905 г.)
• Всероссийская политическая стачка (сентябрь-
октябрь 1905 г.)

• 17 октября 1905 г. – царский манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка»

• Образование Советов рабочих депутатов в Москве и 
Петербурге (ноябрь-декабрь 1905 г.)

• Декабрьское вооруженное восстание в Москве 





Формирование многопартийной 
системы

• После издания «Манифеста 17 октября 1905 г.», который 
провозгласил введение политических свобод, в том числе 
свободу союзов, появляются легальные политические 
партии

• Основными направлениями в общественной жизни страны 
являлись: - консервативно-охранительное

                         - либеральное
                         - социалистическое
• Самые крупные партии: «Союз русского народа»,  «Союз 

17 октября», партия кадетов, партия социалистов-
революционеров, РСДРП (большевики и меньшевики)

                                    

                                                                        















Создание парламента
• Манифест 17 октября 1905 г. провозгласил создание 
однопалатного парламента - Государственной Думы

• Однако вместо однопалатного создается 
двухпалатный парламентский орган. В верхнюю 
палату был преобразован Государственный совет

• В Государственный совет входили лица, назначенные 
императором, а также выборные от населения

• Государственная дума была полностью выборной. 
Срок полномочий – 5 лет, но у императора было право 
её досрочного роспуска





Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911 гг.)
С 1906 г. премьер-министр и министр внутренних дел. Сыграл 
важную роль в подавлении революции. Разработал комплекс 
реформ модернизации России. Начал проводить аграрную 
реформу. Погиб от рук террористов









Причины незавершенности аграрной 
реформы П.А. Столыпина

• С окончанием революции П.А. Столыпин потерял поддержку 
императора и дворянства. Консерваторы видели в нём 
разрушителя основ общественного устройства России

• Крестьяне относились к реформе неоднозначно: активно 
выходили из общины зажиточные и совсем бедные 
крестьяне. Основная масса крестьян сопротивлялась её 
разрушению. Во-первых, община помогала и поддерживала 
крестьян, а во-вторых, крестьяне не принимали идею 
частной собственности на землю

• Радикальные силы видели в Столыпине палача революции. 
Террористические организации устроили  на него 
настоящую охоту. Было предпринято 10 покушений. 1 
сентября 1911 г. П.А. Столыпин был смертельно ранен.








