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1. Новейшее время (I пол. XX в.)

▪ Форсированная индустриализация, расширение ее границ за 
пределы Европы и США. Крупные научные открытия 
(рентген, явление радиации - Пьер и Мария Кюри, теория 
относительности Эйнштейна), широкая механизация труда 
(конвейер), интенсификация производства. 

▪ Становление гражданского общества путем создания 
независимой от государственного аппарата системы 
общественных организаций, политических и массовых 
движений, отстаивавших права и интересы граждан. 
Изменения в общественном сознании - культура модерна 
(плюрализм). 

▪ Развитие рабочего и социалистического движения в 
условиях буржуазной демократии, представленного во всех 
парламентах западноевропейских государств. Вместе с тем - 
8-часовой рабочий день, но отсутствие  всеобщего 
избирательного права. 



✔ 1897 – Дж. Томсон, изучая свечение в 
катоднолучевой трубке, открыл 
электроны. Открытие деления атома.

✔ 1903 - Нобелевская премия по физике за 
достижения в исследованиях явлений 
радиации была присуждена изначально 
Пьеру Кюри и Анри Беккерелю.  Позднее 
(после жалобы члена комитета и 
защитника прав женщин-ученых, 
шведского математика Магнуса Густава 
Миттаг-Леффлера) получила и Мари 
Склодовская - Кюри.

✔  1911 - Мари Склодовская-Кюри - 
Нобелевская премия по химии. Она  
стала первым в мире дважды лауреатом 
этой премии. Также Мари была удостоена 
7 медалей за научные открытия. 
(лауреатами Нобелевской премии стали 
также их дочь Ирэн Кюри и зять Фредерик 
Жолио за открытие искусственной 
радиоактивности).

1. Научные открытия в начале XX в.



1. Новейшее время (I пол. XX в.)

✔ Несмотря на обострение межгосударственных противоречий, велась 
работа за мирное разрешение конфликтов.

✔ 1899, июль  – Первая мирная конференция по инициативе императора Николая 
II. 

✔ Приняты три конвенции, касающиеся использования в войне на море основ 
Женевской конвенции 1864 г.; возможности мирного решения международных 
конфликтов; исполнения законов и обычаев сухопутной войны. 

✔ Разработаны и утверждены три декларации, в которых запрещалось в течение 
пяти лет применять метательные снаряды и взрывчатые вещества с воздуха. А 
также использовать в войне снаряды с удушающими и вредоносными газами; 
использовать огнестрельное оружие с пулями «легко разворачивающимися или 
сплющивающимися в теле человека».

✔ 1907, июнь-октябрь - 13 конвенций, усовершенствована декларация о запрете 
метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров, внесены поправки 
в работу Постоянной палаты арбитражного суда. 

✔ 1907, Конвенции - первая в истории международного права крупная 
кодификация правил по ведению войны и мирного разрешения 
межнациональных конфликтов. Некоторые из этих правил действуют до сих пор 
и в современном мире.



1. Новейшее время (I пол. XX в.)

� Ведущие европейские страны, первыми осуществившие модернизацию: Англия, США, 
Франция. 

� Колониальные империи: Британия - 70% колониального населения, Франция – до 10%, 
Германия – более 2%. Большая часть из 1,6 млрд. жителей Земли, 55% всей 
поверхности суши - колонии, которые приобщались к западной цивилизации 
насильственными методами.

� «Догоняющая» модернизация (страны «нового капитализма») - Германия, Япония, 
Россия, Италия и др. - умелое и быстрое овладение опытом передовых держав. 

� Причины конфликтов
� Экономическая и военная экспансия, стремление стран «нового капитализма» к 

переделу уже поделенного мира. Например, японско-китайская (1894–1895), 
американо-испанская (1898), англо-бурская (1899–1902), русско-японская (1904–1905) 
войны, впоследствии – Первая мировая война (1914-1918).

� 1882 - Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии, 
Италии, который положил начало разделу Европы.

� 1904-1907 - Антанта (от фр., сердечное согласие) – военно-политический блок  
России, Франции и Великобритании, участвовавших в Первой мировой войне.

� 1912-1913 – I и II Балканские войны (в результате ослабления Турции). Конфликты 
между Сербией и Болгарией по доминированию на Балканах. 
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2. Особенности капиталистической
индустриализации в России

Источники - Резкое увеличение экспорта с/х продукции (зерно, масло, мясо, мед, молочные 
продукты)
- Введение гос. монополии на водку и табак; повышение цен и акцизов
- Привлечение иностранных капиталов
- Жесткая налоговая политика, налоговый протекционизм
- Финансовая реформа (С.Ю. Витте),  золотой рубль
- Увеличение гос. добычи золота, 
- Товарная экспансия в Китай, Персию и др. страны Востока

Содержание = Строительство железных дорог и создание обеспечивающих их отраслей: 
металлургии, паровозостроения, деревообработки, строительства (на Западе – 
ж/д – итог модернизации)
= создание отраслей, привлекательных для иностранного капитала: железные 
дороги, угледобыча, нефтяная, химическая, электротехническая
= развитие Сибири и Дальнего Востока
= увеличение з/п рабочих и служащих ведущих отраслей
= создание монополистического капитала в промышленности

Особенности = Многоукладность экономики и хозяйства
= Возможность использовать иностранный опыт, технологии
= Примитивное патриархальное с/х плохо потребляет промышленные изделия, тормозит 
развитие; дешевизна рабочей силы; 
= Сохраняется отставание от развитых стран, догоняющий тип развития
= Растет социальная напряженность из-за косности политической системы, засилья 
бюрократии, низкого жизненного уровня большинства населения



2. Особенности и противоречия развития 
России на рубеже  XIX-XX вв.

▪ 1898 – крестьянин в Германии получал с 1 дес. 100 пуд. зерна; в России – 40 пуд.
▪ 1913 – НД/д в России – 1/8 от американского, 1/3 – от немецкого
▪ Личное состояние Николая II - 900 миллионов долларов, по нынешним меркам — около 

300 миллиардов долларов (яхта «Штандарт» - «плавучий дворец», одна из крупнейших в 
мире и сегодня).

▪ Российская община
▪ Мальчик 10 лет получал ¼ надела земли; 12 лет – 1/3 надела; 
▪ Мужчина от 20 до 55 лет – ½ надела; после 55 лет – крестьянин освобождался от земли и 

от обязательства работать!
Противоречия в общественном развитии  (результат незавершенности буржуазных 

реформ)
▪ Высокие темпы развития промышленности и низкие – в сельском хозяйстве 

(недостатки реформы 1861 г.)
▪ Между развитой промышленностью (монополии) и отсталым сельским 

хозяйством 
▪ Высокая концентрация производства и рабочей силы в промышленности и 

низкая – в сельском хозяйстве 
▪ Между помещиками и крестьянством, между буржуазией и пролетариатом
▪ Между развитым центром и отсталыми окраинами (национальными, 

территориальными)
▪ Между самодержавием  и обществом, ориентированным на демократизацию
▪ Между элитой и тормозившим развитие самодержавием.



2. Первая русская революция в России
(1905-1907)

Причины - Последствия мирового экономического кризиса (1900-1903)
- Противоречия в общественно-политическом развитии: аграрный, национальный, 
рабочий вопросы, необходимость политической реформы
- Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг., национальное унижение
- Распространение марксизма.  РСДРП, эсеры. Деятельность революционных организаций

События 9 января 1905 г. - Кровавое воскресение в Петербурге
1905 -  массовые забастовки и стачки; Советы рабочих депутатов – Иваново-Вознесенск
1905-1906 - крестьянские восстания; выступления на окраинах империи (Дальний Восток) 
1905 - выступления в армии и на флоте (июнь - броненосец «Потемкин»; ноябрь - крейсер 
«Очаков» п/р л-та П.П. Шмидта)
1905 - Всероссийская Октябрьская стачка и Декабрьское вооруженное восстание в Москве в г.
17 октября 1905 - Манифест царского правительства  о демократических свободах
27 апреля 1906 - начало работы  I  Государственной Думы, ее роспуск
3 июня 1907 – роспуск II Думы; гос. переворот, конец революции. Третьеиюньская монархия. III   
Дума.

Итоги 17 октября 1905 г. – царский Манифест:  многопартийность, начало формирования 
демократической политической системы; Манифест о веротерпимости (конец преследований 
старообрядчества); создание Государственной Думы – законосовещательные функции; у 
царя – право вето и роспуска Думы
П.А. Столыпин - аграрная реформа (ликвидация общины); «20 лет покоя…. и мы перевернем 
Россию»; снижение авторитета самодержавия в обществе. 



2. Аграрная реформа П.А. Столыпина 
(1862-1911)

Аграрная реформа 1906-1911 гг.

1. Неприкосновенность помещичьего 
землевладения. Продажа земли помещиком 
через Крестьянский банк.

2. Ликвидация крестьянской общины.

3. Общинная земля - в собственность 
крестьянам, распоряжались самостоятельно.

4. Создание крестьянами хуторов и 
отрубов. 

5. Переселение крестьян в Сибирь, на 
Дальний Восток, в Среднюю Азию с целью 
снижения земельного голода во внутренних 
губерниях, колонизации национальных окраин 
империи, ослабления социального напряжения.

6. Развитие агрокультуры - создание МТС и 
селекционных станций.



2. Политические партии в первой русской 
революции

Направления
Консервативное

▪ 1905 - «Союз русского народа» А.И. Дубровина (боевики «черная сотня» - террор 
против революционеров и инородцев) 

▪ 1908 – «Союз им. Михаила Архангела». 
▪ Цели: усиление шовинизма, антисемитизма, антидемократизма.  Отсутствие 

широкой социальной опоры. Участие в Госдуме.
Либеральное

▪ 1905 - «Союз имени 17 октября» (октябристы), конституционные демократы 
(кадеты), прогрессисты и др. (торг.-пром. бурж., интеллигенция, чиновники). Цели: 
участие в работе Гос. Думы, столыпинская программа реформ, конст. монархия 
(до Февраля 1917).

Радикально-демократические
▪ 1898 – РСДРП (российская социал-демократическая рабочая партия: буржуазно-

демократические и социалистические преобразования, пропаганда, заговор, 
переворот)

▪ 1902 – социалисты-революционеры (эсеры) – социалистические преобразования; 
террор.

▪ 1903 -  РСДРП (II съезд партии) - раскол на большевиков и меньшевиков.



3. Первая мировая война 
1.08. 1914 – 11.11.  1918

31 июля  - Российское правительство  объявило мобилизацию 

 Начало военных действий

▪ 1 августа - Германия объявила  войну России; начало Первой мировой 
войны.

▪ 3 августа  - Германия          Франции

▪ 4 августа - Германия      Бельгии;  Британия          Германии

▪ 6 августа - Австро-Венгрия          России

▪ 6 апреля 1917  -  США           Германии

▪ Участники: 38 государств, 1,5 млрд. чел. ; продолжительность – 4 года и 3 
мес. Для ведения военных действий было мобилизовано более 74 млн чел. 

▪ В начале войны в Европе сложились два фронта: Западный (в Бельгии и 
Франции) и Восточный (с Россией). 
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3. Основные события войны

1914

1915

1916

1917

1918

Восточно-Прусская операция русских войск помогла французам и англичанам 
выстоять в битве на р. Марне. «План Шлиффена» – молниеносной войны –  провалился, 
Германии не удалось избежать войны на два фронта. Османская империя присоединилась 
к Германии и Австро-Венгрии.

Германии и ее союзникам не удалось ликвидировать Восточный фронт. Позиционная 
(«окопная») война. Франция и Англия укрепили свой военный потенциал. Наметился 
военно-экономический перевес стран Антанты. Россия потеряла Польшу, часть 
Прибалтики, Белоруссию и Украину.

Битвы у Вердена и на Сомме (Франция) не дали решающего перевеса ни одной из 
сторон. Стало ясно, что Германия не сможет выиграть войну. Австро-Венгрия оказалась на 
грани полного поражения. «Брусиловский прорыв» не привел  к успеху Россию.

Огромные потери заставили англо-французское командование прекратить крупные 
наступательные операции. Вступление в войну США (апрель) привело к перевесу Антанты. Революция в 
России в феврале-марте – свержение монархии. Октябрь - пра-во большевиков объявило мир без 
аннексий и контрибуций, предложение не поддержали Англия и Франция. 

3 марта - сепаратный Брестский мир между Россией и Германией. Болгария и Османская 
империя вышли из войны. Революции в Чехословакии, Венгрии - распад Австро-Венгрии и ее военный 
крах. Перенос столицы из Петербурга в Москву. Апрель – США  в войне.

Ноябрь – буржуазная революция в Германии – падение монархии и распад империи. 
11 ноября победой стран Антанты (уже без России) завершилась Первая мировая война. 
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3. Первая мировая война. Характер и 
последствия

• Характер войны – империалистический, захватнический со всех 
сторон, кроме Сербии и Бельгии.

• Впервые в истории для ведения военных действий применялись 
новейшие технологии (танки, самолеты, дирижабли) и научные 
достижения, в том числе – отравляющие газы. (Крепость Осовец, 
«атака мертвецов»).

•  Вся мощь военной машины была направлена не только против 
войск, но и против мирного населения. 

• Война – результат кризиса Западной цивилизации. К войне привели 
все ее базовые ценности – индивидуализм, господство частной 
собственности, доминирование ранка над моральными ценностями. 

• В воюющих странах была свернута демократия, сузилась сфера 
рыночных отношений, государство активно вмешивалось в сферу 
производства и распределения. Введены трудовая повинность, меры 
внеэкономического принуждения. 

• На занятых иностранными армиями территориях устанавливался 
оккупационный режим. 



3. Первая мировая война. Характер и 
последствия

• Беспрецедентное количество жертв – 9,4 млн погибших и умерших от 
ран, миллионы инвалидов.

• Уничтожение идеалов и ценностей западной цивилизации, 
самоценности человека. Кризис западной цивилизации. О. Шпенглер 
«Закат Европы».

• Россия. Война объявлена 2-й Отечественной. Политические партии – 
агитация за войну. Патриотический подъем. Петербург переименован в 
Петроград. Большевики, единственная политическая партия, выступили 
против правительства под лозунгом: «Превращение войны 
империалистической в войну гражданскую». Вели в войсках и в тылу 
агитацию против войны. 

• Итоги - 2,5 млн убитых, 4 млн раненых, 2 млн пленных, 1,5 млн 
дезертиров. «Запасники» - «горючий материал».  Деревня – «на взводе», 
некому работать. Экономический кризис.  Весь потенциал – в интересах 
войны. Царь менял министров - «министерская чехарда». 
«Распутинщина» - недовольство в обществе влиянием Г. Распутина при 
дворе. 

• 1916, декабрь  – дворцовый заговор и убийство Г. Распутина.



3. Последствия войны 
▪ Версальско-Вашингтонская система (1919-1922) послевоенного 

устройства мира – тяжелые условия для побежденных 
(национальное унижение Германии, гигантские  контрибуции, запрет 
развивать ВС); игнорирование интересов вновь образованных 
государств;  борьба с советской Россией.

▪ По окончании войны произошел распад четырех мировых империй и 
ликвидация монархий – Германской, Османской, Австро-Венгерской 
и Российской. 

▪ Образовались новые государства в Европе: Австрия, Венгрия, 
Югославия, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, 
Финляндия.  

▪ 1923 – Италия, фашистский режим Б. Муссолини 
▪ 1933 – Германия, у власти НСДАП (нацисты)
▪ 1936 – фашистский переворот в Испании генерала Ф. Франко.
▪ 1938 – Мюнхенский сговор (раздел Чехословакии в интересах 

Германии при попустительстве Англии, Франции).
▪ Все эти обстоятельства, в конечном итоге,   способствовали   
возникновению Второй мировой войны.



4. Великая социальная революция. 
Февраль – март 1917 г.

Причины революционного кризиса: противоречия в развитии (модернизация и 

остатки феодализма; общество и самодержавие; крестьянство и помещики; рабочий класс и 
буржуазия; национальные окраины и центр (самодержавие).

Расстройство экономики в условиях мировой войны.
Падение авторитета власти

 Распутинщина - придворная камарилья (от лат., тайный кабинет, ближний круг, 
уничижит.), крайняя степень разложения верховной власти. 
«Министерская чехарда» - череда смены членов правительства.

События февральско-мартовского этапа революции 1917 г.
•  23 февраля - хлебный кризис – демонстрация; IV Дума – «штаб революции» 

(октябристы, кадеты)
•  27 февраля – Петросовет (меньшевики, эсеры); большевики – в ссылке, в эмиграции 

(В.И. Ленин и др.); 
• 1 марта – Временное правительство (3 октябриста, 5 кадетов – бурж. партии, 1 эсер, 

беспартийные); 
• 2 марта – отречение царя Николая II (заговор генералов; депутаты Думы: Шульгин, 

Гучков – монархисты, составили для царя манифест об отречении от престола).



4. Великая социальная революция. Февраль –
март 1917 г.

Временное правительство: 1-й  состав  - 2 марта-3 мая

Мероприятия
• - Амнистия политзаключенным; широкие политические права и свободы
• - ликвидация институтов царской власти; подготовка к созыву Учредительного собрания; 
• - арест отрекшегося императора и его семьи (Царское Село, Тобольск); 
• - демократизация армии (солдатские комитеты); Указ №1 Петросовета – отмена 

единоначалия и чинопочитания в армии и на флоте
• - профсоюзы, фабзавкомы – легально; 

ЗАДАЧИ Временного правительства - продолжение войны до победы, сохранение 
помещичьего землевладения, единой и неделимой Российской империи до созыва 
Учредительного собрания.

Двоевластие - поддержка правительства со стороны Советов.   

• 3 апреля - возвращение из эмиграции лидеров партии большевиков во главе с В.И. 
Лениным («Апрельские тезисы» - программа большевиков по развитию революции).

• Апрель – I кризис правительства в результате провала наступления на фронте; отставка 
мин. иностр. дел Милюкова; создание 1-го коалиционного прав-ва  (3 мая – 3 июля) – эсеры, 
меньшевики, кадеты.

•   Июнь – I съезд  Советов рабочих и солдатских депутатов.



5. Установление советской власти. Июль (конец 
двоевластия) – Октябрь 1917 г. 

• Июнь – провал очередного наступления на фронте.
• 2-4 июля - многотысячные демонстрации протеста под 

руководством большевиков в связи с неудачами на фронте; 
требования перехода власти в руки Советов – подавление 
выступлений правительством. Конец двоевластия. 

• 24 июля - 1 сентября - второе коалиционное 
правительство во главе с эсером А. Керенским (эсеры, 
меньшевики, кадеты). Партия большевиков объявлена вне 
закона. В.И. Ленин – эмиграция в Финляндию.

• Август: большевики – курс на вооруженное восстание.
• 27-31 августа – «мятеж» (попытка установления военной 

диктатуры, устранения Керенского от власти) генерала 
Корнилова Л.Г., подавленный большевиками при поддержке А.
Ф. Керенского.

• 1 сентября – Россия объявлена республикой. Директория.



5. Установление советской власти. Июль 
(конец двоевластия) – Октябрь 1917 г. 

� 25 сентября – 25 октября - 3-е коалиционное правительство (кадеты, 
меньшевики, эсеры, б/п).

� Обострение общенационального кризиса. 
� Сентябрь – большевизация Советов, подготовка большевиками 

вооруженного восстания. 
� 12 октября – Военно-революционный комитет – центр подготовки 

восстания.
� 24 октября – Петроградский гарнизон перешел на сторону 

большевиков; захват всех ключевых объектов в столице (мосты, 
телеграф, телефон, вокзал, почта).

� Утро 25 октября –  в Петрограде - воззвания о низложении Временного 
правительства.

� 25-26 октября – II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; 
захват власти большевиками;  в ночь с 25 на 26 октября - арест 
Временного правительства (4 кадета, 2 эсера, 2 меньшевика, 6 
беспартийных) в Зимнем дворце.



5. Установление советской власти. Июль 
(конец двоевластия) – октябрь 1917 г. 

✔ II съезд Советов – Декрет о мире (без аннексий и контрибуций), Декрет о земле 
(национализация). 

✔ Национализация фабрик, заводов, банков, внешней торговли – ВСНХ (Ф. 
Дзержинский); госсектор – ведущий в экономике. Ликвидация частной собственности. 

✔ Совет народных комиссаров - советское правительство  (глава - В.И. Ленин).
✔ Высший представительный орган – Съезд Советов, между съездами – ВЦИК 

(меньшевики и правые эсеры отказались участвовать во власти).
✔ 1917, 2 ноября – Декларация прав народов России (право народов на 

самоопределение в плоть до государственного отделения) – последовал распад 
империи. 

✔ 1917, декабрь – Польша и Финляндия вышли из состава империи. На окраинах 
началась гражданская война.

✔ 1918, 5-6 января – созыв и закрытие Учредительного Собрания; разгон демонстраций 
протеста. 

✔ 1917, декабрь-1918, январь - создание новых органов власти (силовых) -  ВЧК (Ф. 
Дзержинский); Красной армии и Красного флота, революционных судов и 
трибуналов (принцип революционной законности).

✔ 1918, 10 января – III съезд Советов – провозглашение РСФСР  и «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» – первая советская Конституция.

✔ 1918, 3 марта - Брестский мир   с Германией          активизация гражданской войны и 
иностранной интервенции.

✔ 1918, июнь – 1919, январь - расстрел царской семьи (Екатеринбург, дом инженера 
Ипатьева, Алапаевск).



� На рубеже XIX-XX вв. в мире и России складываются крайне противоречивые 
социально-экономические и политические условия в развитии мировой 
цивилизации. Завершилась капиталистическая модернизация, которая вызвала 
обострение отношений между группой передовых и развивающихся 
буржуазных стран – стран молодого и старого капитализма. Главный источник 
противоречий – мировая колониальная империя (рынки сбыта и источник 
мировых богатств). Формировались монополистические объединения. 

� Страны молодого капитализма – Германия, Япония, Россия, США – 
претендовали на более активное участие в «дележе мирового пирога». 
Следствием этих претензий стала целая цепь мировых конфликтов и, в первую 
очередь, Первая мировая война, которая принесла народам неисчислимые 
бедствия. 

� Помимо человеческих трагедий, война привела к кардинальным переменам в 
существовании мировой, прежде всего, европейской, цивилизации. 

� Итогом войны стал распад четырех мировых империй, ликвидация 
монархических режимов в ведущих европейских странах, а также – изменение 
геополитической ситуации в Европе – образовались новые страны. 

� В России произошла социальная революция – 1917 г., которая радикально 
изменила социально-политическую ситуацию в стране и оказала значительное 
влияние на развитие мировой цивилизации. 

Заключение


