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Социально-политический кризис в России в н. ХХ в., 
Социальные противоречия и неспособность правительства 
решить важнейшие политические проблемы привели в начале 
XX века к глубокому социально-политическому кризису.

Предпосылки социально-политического кризиса в н. ХХ века :
1. Социально-экономические предпосылки. 
❑ А) Социально-экономические пережитки в сельском хозяйстве сочетались с 

развитием капитализма как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, что 
способствовало обострению противоречий в российском обществе.

❑ Б) Неурожай 1900 г., экономический кризис 1900—1903 гг. и финансовые 
последствия русско-японской войны 1904—1905 гг. усугубили аграрный кризис и 
привели к ухудшению экономического положения широких народных масс.

2. Политические предпосылки.
❑ Сохранение самодержавия — российской абсолютной монархии — являлось 

главным политическим пережитком феодализма



Первая русская революция 1905-1907гг.

Расстановка политических сил:
1.Первый лагерь - сторонники 
самодержавия (помещики, 
часть крупной буржуазии)
2. Второй лагерь - либеральный 
(представители либеральной 
буржуазии) 
3. Третий лагерь - 
революционно-
демократический
(представители пролетариата, 
часть крестьянства)



Основные причины 
революции:

1 Противостояние 
самодержавия и 
общества.
 2 Нерешенность 
аграрного вопроса. 
3 Обострение 
конфликта между 
трудом и капиталом. 
4 Кризис имперской 
национальной политики. 
5 Поражение в русско – 
японской войне. 

Цели революции:

 1. Свержение 
самодержавия.

 2. Установление 
республики;  

 3. Ликвидация 
помещичьей 

собственности;
 4. 8 час. рабочий день.



Основные этапы революции:

Кровавое воскресенье  
(9 сент. 1905) дало 
начало первой русской 
революции.



Последствия революции 1905-1907 гг.

Принятие первой 
российской 
конституции 

Законодательное 
закрепление прав 
личности 

Начало 
радикальной 
земельной 
реформы 

Создание 
законодательного 
учреждения – 
Государственной 
Думы



Политические партии России
       Важнейшим результатом народной революции 1905-1907 

гг., явилось          формирование многопартийности.



Государственная дума Российской 
империи I созыва. Первый в России избранный 

населением представительный 
законосовещательный орган. Стал 
результатом попытки 
преобразовать Россию из 
самодержавной в парламентскую 
монархию, вызванной 
стремлением стабилизировать 
политическую обстановку в 
условиях многочисленных волнений 
и революционных выступлений. 
Дума I созыва провела одну 
сессию и просуществовала 72 дня, 
с 27 апреля (10 мая) по 9 (22) июля 
1906 года, после чего была 
распущена императором.



Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
▪ Россия в этой войне очень сильно ослабла, поскольку вела войну 

сразу с Турцией, Германией и Австро-Венгрией. Каждая битва 
давалась очень сложно и в планах не было продвижения и вторжения 
в эти страны.

▪ Основной особенностью исторического развития России весной-
осенью 1917 г. было нарастание общенационального кризиса. Он 
проявился в обострении экономического кризиса, росте стачечного 
движения, погромах в деревне, волнениях в армии, усилении 
национального и регионального сепаратизма. 

 



Итоги Первой мировой войны 
для России:

• Российская империя перестала существовать; 
• Брестский мир был подписан на очень невыгодных для России 

условиях;
 • Россия утратила Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья;

Россия обязывалась:
• Демобилизовать армию и флот; 
•   Признать независимость Финляндии и Украины; 
•   Прекратить революционную пропаганду в Германии и Австро-

Венгрии;
•   Выплатить Германии огромную контрибуцию.



Вторая русская революция - Февральская 
буржуазно-демократическая революция 
1917 г

 Итоги революции: 
1.Ликвидация монархии, 
2.Открытие пути для 
демократического 
развития страны. 
 3.Образование 
двоевластия. 



Сущность двоевластия.
После февральской революции 1917 года в России возникло 
одновременно два органа власти: Петроградский Совет и 
местные Советы рабочих , солдатских, крестьянских депутатов и 
Временное правительство и его представители на местах  .



Октябрьская революция 1917 года

Причины: В середине сентября В.И. 
Ленин разработал план 
вооруженного восстания и пути 
его осуществления. Главной 
целью октябрьской революции 
было завоевание власти 
Советами.

усталость от войны;

промышленность и сельское хозяйство 
страны оказались на грани полного 
развала;

финансовый кризис;

нерешенность аграрного вопроса и 
обнищание крестьян;

оттягивание социально-экономических 
реформ;



Итоги октябрьской революции 1917г
В итоге октябрьской революции большевики 
одержали победу, установилась диктатура 
пролетариата. 

Классовое общество было ликвидировано, 
помещичья земля передана в руки крестьянам: 
фабрики, заводы, шахты –рабочим.

Была введена «Декларация прав народов 
России», в которой говорилось, что все люди 
имеют равные права на свободу и развитие, 
нет больше нации господ и нации угнетенных.

Великая октябрьская революция повлияла на последующий ход 
событий мировой истории.



Гражданская война в России.
Хронологические рамки: 
хронологическими рамками гражданской войны являются  1918 
–1922 гг. 

*УС – Учредительное Собрание



Основные этапы войны.

Особенност
и войны:

сопровождалась 
интервенцией 
иностран ных 
держав, 
стремившихся 
максимально 
ослабить Россию.



«Военный Коммунизм»



Политика «Военного коммунизма»
Ленин считал, что «военный коммунизм» станет 
последней ступенью перед социализмом.

Главная цель политики военного коммунизма - сохранение Советской власти в 
существующих сложных условиях. В последствиях , многие большевики , 
признавая ошибочность политики “военного коммунизма”, оправдывали её 
тяжелым внутренним и внешним положением молодого Советского 
государства.



Военная иностранная интервенция в 1918-1920 гг.

Гражданская война в России сопровождалась военной иностранной 
интервенцией.

В международном праве под интервенцией понимается 
насильственное вмешательство одного или нескольких 
государств во внутренние дела другого государства или в его 
взаимоотношения с третьими государствами. Интервенция 
может быть военная, экономическая, дипломатическая, 
идеологическая. Военная интервенция в Россию началась в 
марте 1918 г. и закончилась в октябре 1922 г. Цель интервенции: 
«уничтожение большевизма», поддержка антисоветских сил. 
Предполагалось, что Россия распадется на три-четыре слабых 
государства: Сибирь, Кавказ, Украина, Дальний Восток. 
Началом интервенции явилась оккупация России германскими 
войсками, которые захватили Украину, Крым и часть Северного 
Кавказа. Румыния стала претендовать на Бесарабию. Страны 
Антанты подписали соглашение о непризнании Брестского 
мира и будущем разделе России на сферы влияния. В марте 
1918 г. британские, американские, канадские, сербские и 
итальянские войска высадились в Мурманске, а затем в 
Архангельске. В апреле Владивосток был занят японским 
десантом. Затем на Дальнем Востоке появились отряды 
англичан, французов и американцев.



Окончание войны означало завершение затянувшегося 
революционного процесса. Большевики не только смогли 
захватить власть, но и удержать ее в условиях военного 
противоборства. Вожди белого движения потерпели 
сокрушительное поражение.



Оценка Гражданской войны.

Гражданская война продолжает оставаться одним из 
важнейших событий отечественной истории. 
Экономические и социокультурные последствия войны 
долгое время сказывались в истории нашей страны. 
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