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1.Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XX века 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. Россия относилась к группе государств со средним и 

слабосредним уровнем развития капитализма. Сохранение многоукладности в экономике, 

развитие капитализма в рамках старой политической системы (самодержавной монархии) 

обусловливали противоречивость, неустойчивое развитие общества. 

Особенностью российского капитализма также являлась тесная связь зарождавшейся 

финансовой олигархии с государством. Преобладали экстенсивные формы хозяйственного 

развития. По ряду важнейших экономических показателей Россия отставала от передовых 

стран, однако по темпам развития капитализма превосходила их. 

Создавались мощные монополистические объединения (картели, синдикаты). 

Особенности российских монополий – высокая концентрация производства и рабочей силы, 

широкое привлечение иностранных инвестиций (до 40% всех вложений в экономику), 

зависимость от государственных заказов и кредитов. Создававшийся банковский капитал был 

тесно связан с государством, с господствующим дворянским классом. 

Значительную роль играли кустарная промышленность, ремесло. 

Сельское хозяйство, где было занято 82% населения, отличали зерновая специализация, 

маломощность крестьянских хозяйств, низкая технология, сохранение феодальных пережитков 

(помещичье землевладение, общинная система пользования землей). Хотя Россия занимала 

одно из первых мест в мире по производству ржи и пшеницы, но уровень ведения хозяйства 

оставался низким, часто случались неурожаи и голод. В среде крестьян усиливалось 

расслоение. Крестьянские проблемы были одними из самых наболевших в стране. 

В начале ХХ в. велось, особенно среди представителей интеллигенции, много споров о 

дальнейшем развитии России – ее способности и возможностях догнать передовые западные 

страны или отстаивать свой, самобытный путь развития. 

Социальную структуру населения России начала ХХ в. (126 млн. человек) составляли 

замкнутые сословия: дворянство (потомственное и личное), именитые граждане – горожане, 



духовенство, купечество (крупные российские предприниматели Морозовы, Гучковы, 

Мамонтовы и др., их династии), крестьянство, казачество. Капитализация страны 

способствовала складыванию новых классов – буржуазии и рабочего класса; росла прослойка 

интеллигенции. Создавались объединения промышленников, стали шире распространяться 

организации рабочих. 

Модернизация страны была вызовом времени. Она являлась условием сохранения 

Россией статуса великой державы. Однако капиталистическая эволюция затрагивала лишь 

незначительную часть населения. Основная же его масса была привержена традиционным 

общинно-патриархальным взглядам, обычаям, образу жизни, где преобладали такие духовно-

нравственные ценности, как христианское благочестие, доброта, осуждались непомерное 

стремление к личному обогащению, чрезмерная расчетливость и эгоизм. Частная 

собственность, индивидуализм, прагматизм, в отличие от Западной Европы, не носили 

характера абсолютных ценностей. Торгово-промышленное сословие составляло 

незначительную часть по сравнению с массой крестьянских хозяйств, оно было молодо, 

сравнительно слабо и зависимо. 

Общее экономическое развитие частновладельческих хозяйств продолжалось и в начале 

ХХ века, несмотря на циклический спад и экономическую депрессию первого десятилетия века 

в тяжелой промышленности. 

Процесс обновления России в силу сложившихся исторических особенностей ее 

развития проходил болезненно, с большими трудностями и издержками для всех слоев 

общества. Межнациональные отношения также порождали ряд проблем (50% населения 

составляли «иногородцы»). 

Таким образом, наряду с существовавшими противоречиями между дворянством и 

крестьянством возникали противоречия между дворянством и буржуазией, буржуазией и 

рабочими, интеллигенцией и властью, межнациональные. Все более нарастало противоречие 

между властью и большей частью народа. 

 

2.Государственный строй 

В начале ХХ века Россия – абсолютная монархия (вся полнота власти принадлежала 

императору). Царская семья располагала огромными богатствами (земля, имения, предприятия, 

промыслы и т.д.). Николай II - последний царь династии Романовых. Николай II, сын 

Александра III, родился 6 мая 1868 г. в день святого Иова Многострадального и потому считал 

себя обреченным на неудачи и мучения. Именно эта вера, подкрепленная многочисленными 

доказательствами: покушение во время его путешествия по Японии, кровавая драма на 

Ходынском поле во время коронации, тяжелая болезнь единственного сына, - делала Николая II 

заложником многочисленных комплексов. 

Однако вопрос стоит так: насколько сам Николай II виноват в тех трагический событиях, 

которые постигли страну в его царствование? Император достаточно слабо представлял, что 

надо делать, и зачастую поддавался давлению окружения и обстоятельств. Женат царь был на 

Гессенской принцессе, принявшей православие и имя Александра Федоровна. Она была очень 

консервативной, мнительной и имела сильное влияние на мужа. Истерические черты характера 

царицы получили для выражения благодатную почву. Императорскую чету окружали всякого 

рода шарлатаны. Григорий Распутин сыграл, пожалуй, роковую роль в судьбе царской семьи, 

он дискредитировал авторитет царской власти. 



Таким образом, в слабоволии, которое проявлял Николай II, в неспособности им 

осознать всю полноту и важность задач, стоящих перед ним и перед страной, и кроется, 

пожалуй, главная трагедия императора. 

Государственный совет – совещательный орган. Сенат – орган судебной и 

исполнительной власти. Министерства и ведомства – отраслевые органы этой власти (Комитет 

министров – координатор их деятельности). Огромен был чиновническо-бюрократический 

аппарат. Большую роль играли полиция, жандармерия. Существовала система чинов и званий. 

Местная администрация – губернаторы. Часть функций выполняли земства. 

Российская армия, генералитет составляли важную часть государственной машины. 

Церковь была тесно связана с государством. Православие – государственная религия. 

Национальный состав России (ее население говорило на 146 языках) был очень 

сложным. Проводилась политика официальной народности. В обществе существовали 

различные взгляды на положение народов России. Национальный вопрос был одним из самых 

острых в стране. 

Царское правительство делало попытки разрешить экономические и социально-

политические проблемы путем реформ «сверху». Ряд реформ на рубеже ХIХ – ХХ вв. Связан с 

именем С.Ю. Витте, который много сделал для превращения страны в индустриальную страну. 

Цель его реформ: догнать в индустриальном развитии ведущие страны мира. Основные 

реформы: 

 Протекционизм в промышленности. 

 Строительство железных дорог и введение на железных дорогах единого тарифа. 

Создание инфраструктуры. 

 Установление золотого монометаллизма, т.е. укрепление национальной валюты 

введением золотого эквивалента рубля (1897 г.). 

 Введение государственной монополии на торговлю спиртным (1895 г.). 

 Государственное регулирование внутренней и внешней торговли. 

 Расширение частного предпринимательства и поддержка иностранных 

капиталовложений (1899 г.). 

 Гибкое налоговое законодательство. 

 Изыскание внутренних источников финансирования промышленности и др. 

С.Ю.Витте внес предложения о разрушении крестьянской общины, улучшении 

положения рабочих, но они не нашли поддержки, т.к. одобряя «индустрию», власти опирались 

на отношения традиционного общества. 

Расслоение и разорение многих крестьян, малоземелие, переход части помещиков к 

ведению хозяйства на капиталистической основе и отказ от сдачи земли в аренду крестьянам, 

массовый голод и неурожайные годы – все это привело к резкому обострению аграрных 

проблем в стране. 

В 1902 г. в ряде губерний России произошли массовые крестьянские волнения, 

беспорядки, подавленные с помощью войск. Правительство вынуждено было обратиться к 

разрешению земельного вопроса. Были созданы комиссии, комитеты для его обсуждения, 

главным из них являлось «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности» (руководитель – министр финансов С.Ю. Витте). Выработанные 

предложения были отклонены в связи с тем, что предлагаемое частичное отчуждение за 

вознаграждение частновладельческих земель, даже во имя сохранения в целости всего класса 

землевладельцев, признавалось покушением на неприкосновенную частную собственность. 



Революционный взрыв крестьянства, убежденного, что все его беды основаны на 

несправедливом распределении земли, становился неизбежным. Николай II и его окружение из-

за опасения будущих бесконечных переделов земли упустили возможность проведения 

назревшей земельной реформы. 

В начале ХХ в. в стране происходило обострение социально-экономических и 

политических противоречий. Власть оказалась неспособной разрешить их путем 

последовательных реформ как в экономической, так и в социально-политической области. 

 

3.Образование политических партий в России в начале XX века 

На арене общественно-политического движения в России начала ХХ в. Действовали 

различные силы, по-разному представлявшие пути и способы дальнейшего развития страны. 

Сложились три политических направления: правительственное, либерально-буржуазное 

и революционно-демократическое. Но теперь рабочее движение становится одним из 

важнейших факторов внутриполитического развития страны. В начале XX века в борьбе 

пролетариата особое значение приобретают политические формы: демонстрации, маевки. Зна-

чительными событиями стали Обуховская оборона (1901 г., Петербург) и всеобщая стачка на 

юге России (1903 г., Ростов, Украина, Закавказье). Российская социал-демократия. 

Главным отличием рабочего движения начала XX в. стало соединение его с марксизмом. 

В 1895 г. разрозненные петербургские социал-демократические кружки по инициативе Ленина 

объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он стал зачатком революци-

онной марксистской партии.  

Создание петербургского «Союза» привело к появлению подобных организаций и, в 

конечном итоге, к I съезду РСДРП (Минск, 1898 г.). На съезде была сформулирована задача - 

бороться за политическую свободу и социализм. Создана партия на II съезде РСДРП (1903 г.). 

Была принята Программа и Устав. В спорах по уставу победили ленинцы, они и получили 

большинство в руководящих органах. Так возник большевизм как политическое течение. 

В результате активизации движения стали создаваться организации социалистов-

революционеров (эсеры). Их объединение в партию состоялось в 1901 г. На I съезде эсеров 

(декабрь 1905 г. - январь 1906 г.) приняты Программа и Устав. Основным требованием 

выдвинута социализация земли: отмена частной собственности на землю и передача ее в 

пользование общин - «зародышей социализма» - при уравнительных условиях распределения. 

Это был утопический путь перехода к социализму, минуя капитализм. Выступая за свержение 

самодержавия и введение демократических свобод и считая главным работу с крестьянством, 

эсеры все же занимались в основном террором. До 1905 г. они совершили 6 терактов, убив 

министров внутренних дел Сипягина (1902 г.) и Плеве (1904 г.). 

Легальным очагом оппозиционных буржуазных элементов стало земское движение. 

Главное требование либералов - политические реформы и принятие конституции. 

Умеренные земцы образовали в Москве либеральную организацию «Союз земцев - 

конституционалистов» (1903 г.). 

В ноябре 1904 г. в Петербурге собрался земский съезд, заявивший о необходимости 

политических преобразований и созыве народного законодательного представительства. 

Итак, правительство надеялось предотвратить социальный взрыв, не замечая признаков 

революционного кризиса, охватившего в начале XX в. все слои российского общества. 

 

 



4.Революция 1905-1907 гг. 

Недовольство народных масс, усугубленное экономическими кризисами, тяготы, 

связанные с войной, чувство национального унижения, причины которых связаны прежде всего 

с бездарностью и предательством высших военных и политических кругов, и как следствие 

всего этого - правительственный кризис, противоречия между рабочими и предпринимателями, 

крестьянами и помещиками, буржуазией и царизмом, а также острый аграрный и национальный 

вопросы привели к революции 1905-1907 гг. 

Поначалу она носила стихийный характер, но постепенно определились ее главные 

задачи: замена монархического государственного строя конституционным, предоставление 

политических свобод, уничтожение сословной обособленности и неравноправия разных слоев 

населения; решение аграрного и национального вопросов. 

Движущими силами революции являлись: буржуазия, крестьянство, пролетариат. 

Образовалось три лагеря: буржуазно-демократический (либеральный), революционный и 

монархический. Вследствие особенностей социально-экономического развития России 

решающей силой, гегемоном революции стал пролетариат. Исходя из задач революции, харак-

тер ее - буржуазно-демократический (по лозунгам и задачам). 

Поводом к началу революции послужил расстрел правительственными войсками 

мирной, даже промонархической демонстрации в Петербурге 9 января 1905 г. Было убито более 

1000 человек и ранено более 5000 человек. 

Это вызвало взрыв возмущения, негодования по всей стране. Развернулись массовые 

демонстрации, митинги, забастовки с экономическими и политическими требованиями, 

лозунгами. В акции протеста включались все новые слои населения. Весной 1905 г. началось 

мощное крестьянское движение. Далее волнения перекинулись на армию и флот. 14 июня 1905 

г. вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин». 

К осени 1905 г. забастовочное движение слилось в единую Всероссийскую 

политическую стачку, которой было охвачено более 120 городов Российской империи. 

В ходе всероссийской стачки во многих местах власть фактически переходила в руки 

трудящихся, например, в городе Иваново, где стихийно возникли первые Советы, решавшие 

текущие жизненные вопросы в обстановке паралича официальной власти. 

В этих условиях царь идет на уступки. 17 октября 1905 г. он издает Манифест, в котором 

«даровались» многие доселе неслыханные в России права: свобода слова, печати, собраний, 

союзов, совести, декларировались конституционные принципы государственного устройства. 

Кроме того, царь согласился созвать Думу - высший орган законодательного характера, то есть 

царь уступал часть своей власти. Формально Манифест превращал самодержавный 

государственный строй в России в конституционную монархию. 

Манифест привел к созданию либеральных партий. В октябре 1905 г. состоялся 

учредительный съезд конституционно-демократической партии (кадеты), лидером которой стал 

Милюков. В программе кадетов (II съезд в январе 1906 г.) Россия объявлялась конституционной 

и парламентарной монархией. 

Аграрный раздел намечал принудительное, за выкуп, отчуждение помещичьих земель, 

сдаваемых в аренду. В рабочем вопросе предусматривались 8-часовой рабочий день и «право 

стачек». 

Стали создаваться и партии крупной буржуазии. Наиболее сильной стал «Союз 17 

октября», объединивший в своих рядах верхи буржуазии и крупных капиталистических 

помещиков (лидеры - Гучков и Шипов). 



Консолидировались силы правого, монархического лагеря: «Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела». Они выступали за самодержавие. 

Заметным явлением русской жизни с конца 1905 г. становится черносотенное движение. 

Здесь объединились прежде всего дворяне-помещики и зажиточное городское мещанство. Они 

считали, что все беды в России от революционеров-интеллигентов и инородцев («бей жидов -

спасай Россию»). В основу программы «Союза русского народа» (лидеры - Дубровин, Марков, 

Пуришкевич) легла теория официальной народности и великорусский шовинизм. 

Осенью 1905 г. революция достигла своего пика. В конце октября и в начале ноября 1905 

г. прокатились восстания в армии и на флоте: в Кронштадте, во Владивостоке, на Черном море. 

Самое крупное произошло в Севастополе 11-16 ноября на крейсере «Очаков». Видную роль в 

ней сыграл лейтенант Шмидт. Наивысшей точкой революции явилось декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. 7-9 декабря Москва покрылась баррикадами. Уличные бои 

рабочих и войск завершились победой правительства. Последней была подавлена Красная 

Пресня. 

В 1906-1907 гг. революционные вспышки продолжались - это, в основном, волнения 

крестьян. 

После подавления декабрьских восстаний начинается спад революции и усиление 

правительственной реакции. Однако, учитывая революционный размах, правительство 

осуществило некоторые преобразования. В 1906 г. состоялись выборы в Госдуму. На этих 

выборах 1 голос помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 крестьян и 45 голосам 

рабочих. Тем не менее крестьянские депутаты, объединившиеся во фракцию трудовиков, 

составили в I Думе большинство. Из политических партий большинство за кадетами (34%). 

Большевики выборы бойкотировали. Трудовики выступили с инициативой, по сути дела, 

ликвидации помещичьего землевладения в пользу крестьян. 9 июля 1906 г. Дума распущена. В 

феврале 1907 года - II Дума - более пестрая (эсеры, социал-демократы, черносотенцы). 

Большинство во II Думе за левыми. Роспуск II Думы 3 июня 1907 г. за «подготовку 

государственного переворота» можно считать датой завершения революции. 

Николай II 3 июня 1907 года распустил II Думу, нарушив «основные законы», и своей 

властью изменил Положение о выборах. Новый избирательный закон, изданный в разрез с 

Манифестом 17 октября и «основными законами», означал государственный переворот и 

фактически он определял окончательное поражение революции 1905-1907 гг. 

1-я революция в России оказалась незавершенной, так как не выполнила всех задач 

(прежде всего свержение самодержавия). Тем не менее, рабочему классу удалось сократить 

трудовой день, увеличить зарплату, началось внедрение системы заключения коллективных 

договоров. Для крестьян - отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю. В 

общем был смягчен политический режим. Были созданы профсоюзы. Были установлены 

некоторые демократические права: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, 

собраний, издания печатных органов и т. д. 

Можно сформулировать причины поражения революции: недостаточная 

организованность, армия в основной массе не поддержала революцию и достаточно удачные 

маневры (уступки) правительства. 

 


