
 ТЕМА 4.1

Эпоха войн и революционных потрясений. 
Внутриполитическое положение и 

экономическое развитие России  и мира 



Учебные вопросы

 1.Экономическая и общественно-политическая ситуация в 
России  в начале  XX века

2. Первая русская революция 1905-1907 гг.

3. Попытки преобразования политической и социально –
экономической сферы Российского общества

4. Участие  России в 1 мировой войне.

5. Общественно-политические партии и движения в России в 
начале ХХ века



ХХ век начинается

• Начало ХХ века — это невероятный 
прорыв в технологиях. 

• Электричество, радио, двигатель 
внутреннего сгорания, сборочный 
конвейер, кино, звукозапись, дирижабли 
и аэропланы, автомобили и железные 
дороги, океанские лайнеры и подводные 
лодки, бытовая химия и новые лекарства 
стремительно меняли привычный мир. 

• Количество знаний и научных открытий 
одним рывком переросло в качество 
производимого продукта.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В результате экономического развития в пореформенный период окончательно 
сложилась система российского капитализма. 

Это выражалось в росте предпринимательства и капиталов, совершенствовании 
производства, увеличении количества наемной рабочей силы. 

Одновременно с другими капиталистическими странами в России происходила 
вторая техническая революция, совпавшая с индустриализацией. 

Из отсталой аграрной страны Россия в начале ХХ века стала аграрно-
индустриальной державой. По объему промышленной продукции она вошла в 
пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия).

Одной из особенностей русского монополистического капитализма была 
зависимость отечественного производства от иностранного капитала. В 
машиностроении, горнодобывающей и металлообрабатывающей отраслях 
иностранные инвестиции превышали российские.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В начале ХХ в. аграрный сектор оставался ведущим по удельному весу в 
экономике страны. Капиталистические отношения в сельском хозяйстве 
формировались медленнее, чем в промышленности. 

Это объяснялось сохранением помещичьего землевладения и 
крестьянского малоземелья, агротехнической отсталостью и общинными 
отношениями в деревне. 

В частном землевладении был велик удельный вес помещичьих хозяйств, в 
которых производилось половина товарного хлеба России. Большинство 
крестьянских хозяйств имело полунатуральный характер.

Аграрная(Столыпинская) реформа 1906 – 1910 гг. привела к росту 
сельскохозяйственного производства. По валовому сбору хлебов Россия 
стояла на I месте в мире. В 2,5 раза увеличилось поголовье скота.



 СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Изменения в экономике привели к возникновению новых черт в социальном строе 
России. Однако форма правления оставалась неизменной. Вся законодательная и 
исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, опиравшегося в основном 
на дворянство. 
Господствовала административно-полицейская система управления страной.
Отсутствовали демократические свободы, была запрещена (до 1905 г.) деятельность 
политических партий и профсоюзов. 
Сохранялось сословное деление общества и привилегированное положение таких 
социальных групп, как дворянство, духовенство, купечество и казачество. 
Самым многочисленным сословием (около 77% населения) являлись крестьяне. 
Они были основным податным и наиболее бесправным сословием. 
Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось 
социальное расслоение крестьян: 3% превратились в сельскую буржуазию (кулаков), 
около 15% стали зажиточными.
 
 



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Модернизация промышленности ускорила складывание классов 
капиталистического общества – буржуазии и пролетариата. 

Буржуазия, общая численность которой была невелика (1,5 млн.), 
становилась ведущей силой в экономике страны, но в политической 
жизни играла незначительную роль.

Пролетариат, составлявший в 1913 г. около 19% населения, 
формировался за счет выходцев из беднейших слоев разных сословий. 

Условия труда и быта рабочих были крайне тяжелыми: самая низкая 
заработная плата (21 – 37 рублей) и самый продолжительный рабочий 
день (11 – 14 часов) в Европе.



ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1905-1907 ГГ

В начале ХХ в. резко обострились социальные и 
политические противоречия в России, что привело к первой в 
ее истории революции 1905 – 1907 гг. 
Причины революции: 
- неразрешенность аграрно-крестьянского, рабочего и 
национального вопросов, 
-  не эффективный и изживший себя самодержавный строй, 
-  полное политическое бесправие и отсутствие 
демократических свобод, 
- ухудшение материального положения трудящихся из-за 
экономического кризиса 1900 – 1903 гг.
- позорное для царизма поражение в русско-японской войне 
1904 – 1905 гг.
 



ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ

Задачи революции: 

- свержение самодержавия и установление демократического строя, 

- ликвидация сословного неравноправия, 

- полное уничтожение помещичьего землевладения и наделение 
крестьян       землей, 

- введение 8-часового рабочего дня, достижение равноправия 
народов России.

В революции участвовали рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, 
интеллигенция. Поэтому по целям и составу участников она была 
общенародной и имела буржуазно-демократический характер.



 ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ
Поводом к революции послужило Кровавое воскресенье. 9 января 1905 г. в Петербурге 
были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией, содержащей просьбу об 
улучшении их материального положения и политические требования. Было убито 1200 
человек и около 5 тыс. ранено. В ответ рабочие взялись за оружие.
Первый этап (9 января – конец сентября 1905 г.) – начало и развитие революции по 
восходящей линии. Основными событиями этого этапа являлись: весенне-летнее 
выступление рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Баку (около 800 тыс. чел); создание в 
Иваново-Вознесенске нового органа власти рабочих – Совета уполномоченных 
депутатов; восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; 
массовое движение крестьян.
Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) – высший подъем революции. Основные 
события: всеобщая Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2 млн. 
участников) и в результате издание Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании 
государственного порядка», в котором царь обещал ввести некоторые политические 
свободы и созвать Государственную Думу; декабрьские стачки и восстания в Москве, 
Харькове, Чите и других городах.
Правительство подавило все вооруженные выступления. Буржуазно-либеральные 
слои, напуганные размахом движения, отошли от революции и стали создавать свои 
политические партии: Конституционно-демократическая (кадеты), «Союз 17 октября» 
(октябристы).
 



ЭТАПЫ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ

Третий этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г) – спад и отступление 
революции. 
Основные события: политические стачки рабочих; новый размах 
крестьянского движения; восстания моряков в Кронштадте и 
Свеаборге.
Центр тяжести в общественном движении переместился на 
избирательные участки и в Государственную Думу.
I Государственная Дума, пытавшаяся радикально решить аграрный 
вопрос, через 72 дня после открытия была распущена царем, 
обвинившим ее в «разжигании смуты».
II Государственная Дума просуществовала 102 дня. В июне 1907 г. 
она была распущена. Предлогом для роспуска явилось обвинение 
депутатов социал-демократической фракции в подготовке 
государственного переворота.
 



ИТОГИ  РЕВОЛЮЦИИ 
Революция 1905 – 1907 гг. потерпела поражение по ряду причин: 
- армия полностью не перешла на сторону революции; 
- в партии рабочего класса не было единства; 
- отсутствовал союз рабочего класса и крестьянства; 
- революционные силы были недостаточно опытны, организованны и 
сознательны.
Несмотря на поражение, революция 1905 – 1907 гг. имела большое значение. 
Верховная власть была вынуждена пойти на изменение политической 
системы России. 
Создание Государственной Думы свидетельствовало о начале развития 
парламентаризма.
Изменилось социально-политическое положение граждан России:
Были введены демократические свободы, разрешены профсоюзы и легальные 
политические партии;
Улучшилось материальное положение рабочих: увеличилась заработная 
плата и введен 10-часовой рабочий день;
Крестьяне добились отмены выкупных платежей.



  ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН

Российский государственный деятель, 
министр внутренних дел и председател
ь Совета министров 
Российской империи.(1906-1911)
талантливый политик, экономист, юрис
т, администратор, оратор,
под руководством Столыпина был разр
аботан ряд крупных законопроектов, в 
том числе по реформе 
местного самоуправления, введению вс
еобщего начального образования, госу
дарственному страхованию 
рабочих, о веротерпимости. 

Столыпин являлся инициатором создан
ия военно-
полевых судов и применения смертной 
казни.   Именно благодаря его 
решительным действиям были 
прекращены революционные  волнения 
1905-1907гг.
«Вам нужны великие потрясения - нам н
ужна Великая Россия". 



 РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РОССИИ



ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Главной причиной для начала Первой мировой войны являлись  
конкурирующие интересы наиболее крупных европейских держав.
Великобритания- боясь потенциальной немецкой угрозы, отказалась от 
традиционной для страны политики "изоляции" и перешла к политике 
образования  антигерманского блока государств.
Франция - Хотела отыграться за поражение, нанесенное ей Германией в 
франко-прусской войне 1870 года. Желала возвратить Эльзас и Лотарингию, 
отделенные от Франции в 1871 году.
Россия - Требовала пересмотра в свою пользу режима контроля над 
проливом Дарданеллы, ибо хотела иметь свободный проход для своего 
флота в Средиземном море. Желала главенствовать над всеми славянскими 
народами, поэтому поддерживала на Балканах антиавстрийские и 
антитурецкие настроения у сербов и болгар.
Германия - Поскольку Германии были необходимы рынки сбыта, а в борьбу 
за колонии она вступила только после 1871 года, она жаждала получить 
равные права в колониальных владениях Англии, Франции, Бельгии, 
Нидерландов и Португалии.



УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЕ

В первой мировой войне 1914 – 1918 гг. участвовало 38 государств. Война 
принесла неисчислимые бедствия народам мира: было убито 10 млн. 
человек, ранено 20 млн. Экономика многих стран была подорвана.

Первую мировую войну вызвали противоречия между странами 
Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанты 
(Англия, Франция, Россия). Главным агрессором выступала Германия, 
претендовавшая на английские и французские колонии и пытавшая 
расширить сферу своего влияния на Балканах и Ближнем Востоке. По 
своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих 
сторон.

В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции и Бельгии) и 
Восточный (против России). Прусский фронт делился на Северо-Западный 
(Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная 
Украина, Закарпатье).

Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а 
затем перебросить войска против России, избежав тем самым войны на два 
фронта.

Однако Россия сорвала этот замысел германского генерального штаба.



УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЕ

В ходе военных действий на Восточном фронте выделяются четыре кампании.
Кампания 1914 г. Россия предприняла успешное наступление в Восточной 

Пруссии. Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта, что 
позволило нашим союзникам выиграть битву на реке Марна и предотвратить падение 
Парижа. Усиленные германские части нанесли 1-й и 2-й русским армиям в Восточной 
Пруссии тяжелое поражение. На Юго-Западном фронте русская армия разгромила 
австро-венгерские войска и заняла всю Галицию.

Кампания 1915 г. На Западном фронте происходила позиционная борьба. Весенне-
летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось поражением России. 
Она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Однако 
вывести Россию из войны Германии не удалось.

Кампания 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции. В 
феврале 1916 г. шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи 
союзникам Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия 
генерала А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила австро-венгерские войска. 
Вновь Германия была вынуждена перебрасывать свои части с Западного фронта для 
спасения Австро-Венгрии. Русское наступление помогло защитникам Вердена. В 1916 
г. Германия потеряла стратегическую инициативу. 

Кампания 1917 г. Февральская революция не привела к выходу России из войны. 
Две военные операции в Галиции и Белоруссии закончились провалом. Немецкие 
войска захватили г. Ригу.  Русская армия оказалась деморализованной. Страна 
требовала прекращения войны.  



ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Советская Россия вышла из первой мировой войны, 
заключив в марте 1918 г. Брестский мирный договор с 
Германией и ее союзниками.

Боевые действия на Западном фронте закончились в ноябре 
1918 г. Германия и ее союзники потерпели поражение. Итоги 
войны были подведены Версальским мирным договором 1919 
г. В его подписании Советская Россия участия не принимала.
Германия с её мощным экономическим потенциалом канула в 
средние века, 
США, Англия и Франция получили новые колонии и рынки 
сбыта своих товаров.
В России произошла революция мир разделился на два 
противоборствующих лагеря
Недостатки и просчёты мирного урегулирования после Первой 
мировой во многом подготовили почву для Второй мировой 
войны. 
 



 УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О 
РОССИИ

«Ни к одной стране 
судьба не была так 
жестока, как к России. Ее 
корабль пошел ко дну, 
когда гавань была  видна. 
Она уже претерпела бурю, 
когда все обрушилось. 
Все жертвы были уже 
принесены, вся работа 
завершена. 
Держа победу уже в руках, 
она пала на землю, 
заживо, как древний Ирод, 
пожираемая червями 
революционной заразы."



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 
ХХ ВЕКА



МОНАРХИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
Наиболее крупные и из вестные — «Союз русского народа» (1905 г., 
ли деры: А. И. Дубровин, Н. Е. Марков) 
 «Союз Михаила Архангела» (1907 г., лидер — В. М. Пуришкевич).
Социальный состав был очень пестрым, в ос новном преобладали 
представители мелкой бур жуазии — лавочники, ремесленники, кустари, 
извозчики и т. д., но среди монархистов встреча лись и дворяне, 
крестьяне, рабочие. Максималь ная численность — 100 тыс. человек в 
1907г., однако фиксированного членства не было. 
Про граммные цели: сохранение самодержавия, борь ба с революцией. В 
качестве методов их достиже ния допускали насилие и террор, погромы. 
Обви няли во всех бедах инородцев, и прежде всего евреев, выдвигали 
крайне националистические, антисемитские лозунги: «Россия для 
русских», «Бей жидов — спасай Россию». В этих лозун гах — сущность 
этих партий, опиравшихся на низменные инстинкты толпы.
Большое влияние монархические партии имели в III и отчасти в IV 
Государственной думе. К 1917 г. они фактически распались на более 
мелкие политические образования, 
после Февра ля 1917 г. прекратили существование.



ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ
Их можно разделить на два крыла — умеренно-консервативное и либераль но-
демократическое.
Умеренно-консервативное крыло возглавляла партия октябристов («Союз 17 
октября»). 
Она образовалась в ноябре 1905 г., названа в честь Манифеста 17 октября. 
Лидер — А. И. Гучков. 
Социальный состав: крупные пред приниматели, интеллигенция. Максимальная 
численность — 60 тыс. человек в 1907 г. 
Про граммные цели: дальнейшее развитие политиче ских свобод, дарованных 
Манифестом 17 октяб ря, идеал — ограниченная конституционная монархия. 
Методы борьбы — только парламент ские. Выступали за свободу 
предпринимательст ва, отказ от мелочной опеки со стороны государ ства, против 
введения 8-часового рабочего дня. Поддержали столыпинскую аграрную 
реформу. Особым влиянием партия пользовалась в III Ду ме. 
После 1917 г. прекратила существование.
 



ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ
Торгово-промышленная (братья Рябушинские), Прогрессивная экономи 
ческая партия.

Самой крупной партией либерально-демократического крыла были ка 
деты (Конституционно-демократическая пар тия,   или Партия народной 
свободы).  

Лидер —П. Н. Милюков. 

Партия образовалась в октябре 1905 г. на основе объединения «Союза освобож 
дения» и левого крыла «Союза земцев-конститу ционалистов». 

Социальный состав: интеллиген ция. Максимальная численность — 100 тыс. в 1907 
г. Программные цели: установление конс титуционного строя, введение 
демократических свобод — слова, совести, собраний, равенство пе ред законом и т. 
д., наделение крестьян землей за счет отчуждения за плату частновладельче ских 
земель, отмена выкупных платежей, введе ние 8-часового рабочего дня, свобода 
стачек, сою зов, собраний, культурная автономия всех наро дов России. 

Методы борьбы — парламентские, допускали гражданское неповиновение. Особым 
влиянием кадеты пользовались в I и II Государст венной думе, затем их влияние 
несколько упало, численность партии снизилась. Вновь активизи ровались в IV Думе: 
инициаторы создания «Про грессивного блока». В марте — апреле 1917 г. — партия 
власти. Кадетская партия прекратила су ществование в начале 1920-х гг.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.
 РСДРП (со циал-демократы).
Создание РСДРП было провозглашено на I съезде партии в 1898 г. 

В 1903 г. на II съезде произошел раскол на большевиков и меньшеви 
ков. 

Лидеры меньшевиков: Г. В. Плеханов, Ф. И. Дан, Л. Мартов. 
Социальный состав: ин теллигенция, рабочие.  

Программные цели: расходились с большевиками по поводу перспек 
тив построения социализма в России — считали, что в России нет для 
этого экономических пред посылок и необходим длительный путь 
капита листического развития, поэтому во время рево люции 
1905—1907 гг. выступали за союз с бур жуазными партиями, против 
самостоятельной роли социал-демократов. 

Методы борьбы: сочета ние легальных и нелегальных с 
преобладанием первых. Партия прекратила существовать к сере дине 
1920-х гг.



БОЛЬШЕВИКИ
Большевики название получили из-за того, что сторонники В. И. Ленина 
получили боль шинство голосов на выборах в руководящие орга ны партии на II 
съезде. 
Лидер — В. И. Ленин. 
Социальный состав: интеллигенция, рабочие. 
Программные цели: 
программа-минимум —буржуазно-демократическая революция и свер жение 
царизма, установление демократической республики, 
программа-максимум — социа листическая революция и установление дик 
татуры пролетариата. 
Считали, что, хотя в Рос сии и нет экономических предпосылок для пере хода к 
социализму, их можно искусственно создать. Для этого социал-демократы 
должны выступить как самостоятельная сила, захватить власть и, установив 
диктатуру пролетариата, провести «сверху» необходимые преобразования. Этим 
объясняется их бойкот выборов в I Думу, отказ от поддержки буржуазных партий. 
Высту пали за 8-часовой рабочий день, рабочий конт роль и т. д. 
Методы борьбы — насильственные, вооруженное восстание. 
С октября 1917 г. — пар тия власти.



РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ

В нач. XX в. социальные противоречия и неспособность 
правительства решить важнейшие политические проблемы 
привели к глубокому социально-политическому кризису. 
Возрастает рабочее движение, меняется характер 
выступлений рабочих: они выдвигали не только 
экономические требования (улучшение условий труда и 
быта), но и политические (ликвидация самодержавия, 
введение политических свобод). 



ЗАДНИЕ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД - ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМАМ:

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В  РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 
2. РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 ГГ.: ПРИЧИНЫ, ЭТАПЫ И ЗНАЧЕНИЕ.
3. СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ.
4. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОСТОЧНОМ 
ФРОНТЕ И ПОЛОЖЕНИЕ В ТЫЛУ.
5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В 
РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 
ЗАКОНСПЕТИРОВАТЬ
МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ II ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА 


