
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В 
НАЧАЛЕ XX в.



Социальные противоречия и неспособность 
правительства решить важнейшие 

политические проблемы привели в начале XX 
в. к глубоко му социально-политическому 

кризису. Он выражался в борьбе трудя щихся 
против самодержавно-полицейского строя, в 

создании леворади кальных политический 
партий и либеральных оппозиционных союзов, 

в спорах внутри правящей верхушки и 
колебаниях правительственного курса.



Рабочее движение.

• Значительно больший, чем прежде, обществен ный резонанс приобрело рабочее 
движение. В 1900-1904 гг. было заре гистрировано около 1000 стачек. В них приняло 
участие более 430 тыс. пролетариев. Забастовками были охвачены все крупные 
промышленные районы: Москва, Петербург, Донбасс, Баку, Урал. Изменился характер 
выступлений рабочих. Они выдвигали не только экономические требо вания (улучшение 
условий труда и быта), но и политические (ликви дация самодержавия, введение 
демократических свобод). Рабочие стали использовать новые формы борьбы: 
политические забастовки и демон страции, всеобщие стачки.

• Наиболее крупные события в рабочем движении начала XX в. — празднование 1 Мая в 
Харькове (1900), когда рабочие во время полити ческой демонстрации впервые выдвинули 
лозунг «Долой самодержа вие!»; первомайские демонстрации в Баку, Вильно и других 
городах; столкновение рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией и войсками 7 
мая 1901 г., получившее название «Обуховская оборона». В ноябре 1902 г. экономическая 
забастовка в Ростове-на-Дону переросла в широкое политическое движение 30 тыс. 
рабочих.



Особое значение имела всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 г. Бастовало около 225 
тыс. рабочих Баку, Батуми, Одессы, Кие ва, Николаева, Керчи, Тифлиса и других городов. К ним 
присоедини лись торговые служащие, телефонисты, печатники. Экономические тре бования 
(повышение заработной платы, улучшение условий труда, со кращение продолжительности 
рабочего дня до 8 часов) сочетались с политическими: предоставление свободы стачек, собраний, 
слова и пе чати; ликвидация самодержавия и установление демократической рес публики. Лишь с 
помощью войск правительству удалось подавить эту стачку.
В 1904 г. забастовки и демонстрации продолжались в разных рай онах страны. В них все чаще 
звучали политические требования. Наибо лее крупной явилась 18-дневная всеобщая стачка 
рабочих Баку (декабрь 1904 г.). В ней участвовало до 50 тыс. человек. Рабочие требовали со зыва 
Учредительного собрания, прекращения русско-японской войны, 8- часового рабочего дня и 
улучшения своего положения. Бакинцев под держали рабочие Петербурга, Москвы, Самары и 
других городов. Раз мах движения и солидарность рабочих напугали правительство. Стачка 
закончилась победой рабочих: впервые в России был подписан коллек тивный договор («мазутная 
конституция») между рабочими и предпри нимателями. В нем закреплялся 9-часовой рабочий 
день и 8-часовой в предпраздничные дни, предусматривалось повышение заработной платы на 
20%, предоставление ежегодных отпусков и др.



Крестьянское движение

• В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 
600 волнений в 42 губерниях европейской части России). Однако в эти годы 
крестьяне не выступали против самодержавия. Они требовали раздела 
помещичьей земли, со кращения налогов и повинностей. Наивысший подъем 
был отмечен в 1902 г., когда из-за голода, вызванного недородом 1901 г., 
начались волнения на Украине, в Поволжье, Грузии и Азербайджане. В ходе 
борьбы постепенно менялся ее характер. Все чаще выдвигались полити ческие 
требования. Теперь крестьяне выступали и против отдельных помещиков, и 
против аграрной политики правительства.

• Массовыми карательными действиями правительство задушило кре стьянские 
волнения. В Полтавскую и Харьковскую губернии было вве дено более 10 тыс. 
солдат. Крестьян наказывали целыми селами, отда вали под суд, ссылали на 
каторгу. За понесенные помещиками «убыт ки» правительство наложило на 
крестьян дополнительный налог в 800 тыс. рублей.



Внутренняя политика

• В условиях нарастания социальной напря женности перед правительством 
встала задача или сохранения сущест вующего строя репрессивными 
методами, или его модернизация. В высших правительственных сферах не 
было единства в решении этой проблемы. Одни (министр финансов С.Ю. 
Витте, губернатор П.Д. Святополк-Мирский и др.) считали необходимыми 
экономические, полити ческие и социальные реформы, чтобы привести 
государственное уст ройство России в соответствие с потребностями 
развивающегося инду стриального общества. Другие (обер-прокурор Синода 
К.П. Победонос цев, министры внутренних дел И.Н. Дурново и В.К. Плеве) 
не призна вали совершившихся в экономической жизни страны перемен, 
требова ли расправы с революционерами и оппозиционерами, стремились 
уси лить идеологический нажим на общественное сознание в духе теории 
«официальной народности». Выбор правительственного курса целиком и 
полностью зависел от императора



Николай II



• В 1894 г. на престол взошел царь Николай II. Ему суж дено было стать 
последним российским императором. Он не обладал ни сильным характером, 
ни государственным кругозором. Большое влияние на него имели мать 
(вдовствующая императрица Мария Федоровна), жена (императрица 
Александра Федоровна), К.П. Победоносцев, а в последние годы правления — 
Г.Е. Распутин. Все это оказалось губитель но не только для его семьи, но и для 
всей России.

• С середины 90-х годов XIX в. общество ожидало либеральных пере мен. 
Однако в первой же публичной речи новый царь решительно отмел идею о 
малейшем ограничении самодержавия. Этим он положил начало расколу 
между верховной властью и либералами. Суть внутренней по литики 
правительства Николая II состояла в том, чтобы не поступиться основными 
самодержавными принципами и в то же время снять соци альную 
напряженность в стране



Внутренняя политика

• Для решения рабочего вопроса правительство пошло на расши рение фабричного 
законодательства, так как одними репрессиями нельзя было погасить недовольство. В 
1897 г. был принят закон об ограничении рабочего дня 11,5 часами. Были расширены 
права фаб ричной инспекции, призванной следить за нарушением законов пред 
принимателями, гасить возможные причины забастовок. В 1903 г. был принят закон о 
компенсациях фабрикантами рабочим, получившим травму на производстве. Эти 
постановления правительства не выполня лись.

• «Попечительная» политика правительства выражалась и в создании легальных рабочих 
организаций под наблюдением полиции. Цель со стояла в том, чтобы отвлечь 
пролетариат от антиправительственной борьбы. На некоторое время часть рабочих 
увлеклась идеей сотрудни чества с властями и начала участвовать в «зубатовских» 
организациях, названных по имени их инициатора, начальника Московского охранно го 
отделения С.В. Зубатова. Законом 1903 г. рабочим было разрешено выбирать старост, 
следивших за соблюдением предпринимателем усло вий найма. Политика «полицейского 
социализма» натолкнулась на со противление фабрикантов, решивших, что полиция 
натравливает на них трудящихся, и на недоверие самих рабочих, которым надоело 
ждать обещанных реформ.



• Для решения аграрно-крестьянского вопроса правительство учредило в 1902 г. «Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промыш ленности». Предложения С.Ю. Витте о 
расширении имущественных и гражданских прав крестьян, о переходе от общинного к 
хуторскому землевладению правительство (под напором консервативной бюрокра тии) 
посчитало преждевременными. Манифест в феврале 1903 г. под твердил 
неприкосновенность общинного землевладения. Однако в 1903— 1904 гг. был принят ряд 
законов, облегчавших отдельным крестьянам выход из общины, позволявших переселяться 
на казенные земли и урав нивавших крестьян в правах с другими сословиями. Эти частичные 
ус тупки не решили аграрно-крестьянский вопрос.

• В своей внутренней политике начала XX в. правительство не смогло удовлетворить запросы 
ни одной социальной группы. Даже помещики были недовольны, так как, по их, мнению, 
власть оказалась неспособной защитить ни себя, ни свою социальную опору. Среди 
консервативно- монархической части населения (помещики, духовенство, купцы и ме щане) 
появилась идея создания политических или общественных орга низаций для помощи 
правительству в его борьбе с революционерами и либералами.

•


