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Тема 3 ЭУК.  

Лекция 5.   

Российская империя в начале ХХ века. Особенности цивилизационного 

облика страны. Альтернативы развития и причины крушения империи 

(начало ХХ века – февраль 1917 года). 

 

План: 

1.  Влияние модернизации на особенности цивилизационного облика России 

начала ХХ века (достижения и проблемы).  

2. Российское общество в условиях буржуазно-индустриальной модерниза-

ции (вторая половина 19 – начало 20 века). Образование общественно-

политических движений и политических партий.    

3. Первая  революция в России  (1905 – 1907 гг.) и ее модернизационные по-

следствия. Февральская революция 1917 г.: причины, особенности, итоги.  

 

 

         Особенности модернизации (цикличность, зависимость от интересов 

правителя – реформатора, отсутствие преемственности в реформах) повлияли 

на то, что к  началу ХХ века Российская империя представляла собою страну 

очень контрастного, противоречивого развития. С одной стороны – по 

многим показателям это была уже  индустриально - развивающаяся стра-

на. Экономика страны, помимо традиционных отраслей (текстильная, пере-

рабатывающая, пищевая),  была представлена современными отраслями про-

мышленности  -  металлургическая, машиностроительная, нефтяная, горно-

добывающая. В России появились новые промышленные центры (на юге – 

Донбасс (добыча угля, строительство шахт), Баку (добыча нефти и производ-

ство нефтепродуктов)). Крупным промышленным центром стал Санкт- Пе-

тербург, где к началу ХХ века существовало около 100  казенных (государст-

венных) и частных металлургических, судостроительных и машинострои-

тельных предприятий, выпускавших военную продукцию, рельсы, паровозы, 

вагоны и другую продукцию. В стране активно развивалось железнодорож-

ное строительство. В 1891 году (в период правления Александра III) была на-

чата прокладка самой протяженной в России железнодорожной маги -  

 

                                                                                             



 2 

                                                                                                 © Л. С. Малявина 

страли -  Транссибирской железной дороги (Транссиба), которая должна 

была соединить центральную часть страны с Восточной Сибирью и городами 

Дальнего Востока (Владивосток, Никольск-Уссурийский, Хабаровск). Строи-

тельство дороги, получившей неофициальной название «Великий Сибирский 

путь»  велось только за счёт собственных средств государства без привлече-

ния иностранного капитала. Было закончено в 1916 г., был создан сухопут-

ный транспортный коридор  протяженностью 9 288 км от  Владивостока 

(конечная точка Транссиба) до Москвы и других  центральных городов евро-

пейской части России, причем проходящий полностью по территории нашей 

страны. 
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        Модернизация помогла России сократить свое  экономическое отстава-

ние от развитых стран Запада. К началу 20 века   по уровню промышленного 

производства она стояла уже на 5 месте в мире, уступая лишь Англии, 

Франции. Германии, США. Изменилась структура общества. Как и в запад-

ных странах в России появились новые классы – 1) буржуазия (класс пред-

принимателей, обладающий капиталом – ( собственностью в форме денег, 

средств производства иного имущества и существующий за счёт доходов от 

этой собственности; 2) пролетариат (рабочий класс) – люди, работающие 

по найму, для которых продажа собственной рабочей силы являлась единст-

венным источником средств к существованию; 3) интеллигенция (новая 

социальная  группа)  – люди с высшим образованием, развивающие науку, 

технику, образование,  культуру  (писатели, ученые, инженеры, художники, 

учителя, врачи ).   

         Вместе с тем модернизация принесла с собой новые экономические, по-

литические и социальные проблемы, характерные для формирующегося в 

России буржуазно-индустриального общества. В экономике в связи с разви-

тием рыночных отношений участились экономические кризисы, стали по-

являться инфляция, безработица, что в свою очередь вызывало рост социаль-

ного недовольства в обществе и создавало предпосылки для будущих рево-

люций.  Появление новых классов  усилило борьбу за демократизацию 

общества. Так, буржуазия была недовольна отсутствуем у нее политических 

прав и свобод. Вместе с рабочим классом уже в 70-80-ые гг. 19 в. в России 

возникло рабочее движение. Через организацию стачек, забастовок рабочие 

боролись за боролись за улучшение материального благосостояния (повыше-

ние заработной платы, снижение продолжительности рабочего дня (состав-

лял 14 часов), урегулирование порядка взимание штрафов и пр.). Идейный 

раскол внутри интеллигенции, которая формировалась из разных классов 

(дворянства, буржуазии, низших сословий) усиливало идеологический и по-

литический раскол в обществе, так выходцы из разных классов придержива - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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лись различных идейно-теоретических взглядов (консервативных, либераль-

ных, революционно-радикальных).  С ростом международного авторитета у 

России  на международной арене  стали появляться как свои союзники (Анг-

лия, Франция, США), так и страны-противники (Германия, Австро-Венгрия, 

Турция). Она, как и другие европейские страны, стала активно участвовать в 

борьбе за передел мира, участвовать в создаваемых военно-политических 

союзах. Так, в результате военно-политического сближения с Францией, а за-

тем с Англией и США, Россия стала участником военно-политического блока 

АНТАНТА (1907 г.). Его создание явилось ответом на образование в 1882 г. 

Тройственного союза в составе Германии, Австро-Венгрии, Италии.   
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    У всех стран  – участников военно-политических блоков были свои эконо-

мические интересы,  которые они попытались реализовать, развязав в 1914 г. 

(1 августа) Первую мировую войну (продолжалась до 1918 года).  

 

 

       

       Вместе с тем, несмотря на достигнутые успехи (прежде всего в экономи-

ческой сфере),  модернизация России еще не была завершена. По своему ци-

вилизационному облику Россия оставалась аграрно-индустриальной стра-

ной, сохраняющей много черт и проблем старого феодального общества. Так,  

более 70% населения страны к началу XX в.  по - прежнему составляли кре-

стьяне.  Доля новых классов была невелика. В частности, рабочий класс 

составлял около 10% . Буржуазия – 3-5 %. Интеллигенция – около 1%. В 

стране сохранялась абсолютная монархия, так ни один правитель –  
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реформатор не решился провести политическую модернизацию, хотя, как 

следует из предыдущих лекций, идею о разделении власти на 3 ветви (зако-

нодательную, исполнительную и судебную) выдвигала еще Екатерина II во 

второй половине XVIII  века.  А Александром I совместно с М. М. Сперан-

ским  в первой четверти XIX века  разрабатывался проект введения в России 

конституционной монархии.  Общество было политически бесправно. Со-

хранялось сословное деление. Не был до конца решен крестьянский (аг-

рарный) вопрос (как наделить крестьян, не ущемляя интересов помещиков), 

так как отменив крепостное право в 1861 году Александр II не решился на 

ограничение помещичьего землевладения. С расширением границ Россий-

ской империи за счет завоевания или добровольного вхождения в состав го-

сударства территорий с нерусским населением (Закавказье, Средняя Азия, 

Казахстан и др.) в стране обострился национальный вопрос.  

      2.  Как решать все эти проблемы, в каком направлении должна двигаться 

страна дальше -  ни в правительстве, ни в обществе не существовало единого 

мнения.  К началу ХХ века российское общество в вопросах о перспективах 

развития страны окончательно разделилось на 3 общественно-политических 

лагеря: консервативный, буржуазно-либеральный и революционно-

радикальный.  

1)  Сторонники консервативного лагеря (помещики, консервативная 

часть дворянства и интеллигенции)  выступали за сохранение старых ус-

тоев общества (сохранение самодержавия, единой и неделимой России, отри-

цали существование рабочего и крестьянского вопроса).  

2) Сторонники буржуазно-либерального лагеря (буржуазия, либерально-

настроенная часть дворянства и интеллигенции) отстаивали необходимость 

продолжения  модернизации и  проведения в России буржуазных реформ. 

Перспективу развития страны связывали с введением в стране конституци-

онной монархии (по образцу Англии). Считали возможным решение  
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крестьянского вопроса (за  счет частичного отчуждения за выкуп поме-

щичьих земель), введение 8-мичасового рабочего дня, разработку рабочего 

законодательства.   

3)  Сторонники революционно-радикального лагеря (революционно-

демократического, социалистического)  (революционно настроенное дво-

рянство, разночинная интеллигенция, представители рабочего класса) вы-

ступали против буржуазного развития как тупикового, антигуманного 

по отношению к человеку. Главными недостатками буржуазного строя счи-

тали наличие частной собственности как источника  эксплуатации чело-

века и отсутствие демократии (народовластия).  Перспективы развития 

страны связывали с ее трансформацией в новое социалистическое общество 

(без частной собственности, бесклассовое, с равными правами и обязанно-

стями для всех, демократическое, общество, в котором главной ценностью 

будет считать не деньги, не земля, а человек). Средством перехода к новому 

обществу считали социалистическую революцию, а двигателем обществен-

ного прогресса – трудящийся народ. Однако в вопросе, какой класс должен 

быть осуществить социалистическую революции и стать ведущим в новом 

обществе, российские социалисты идейно расходились. Часть из них (следуя 

за новой европейской политической идеологией – марксизм) отводила ве-

дущую роль рабочему классу – как самой обездоленной и радикально на-

строенной части общества.  В России сторонников марксизма («рабочего» 

социализма) будут называть социал-демократами.  Противоположная часть 

социалистов ведущую роль в революции и новом обществу отводила кре-

стьянству, как самому многочисленному  классу.  Распространение идей 

«крестьянского (общинного) социализма» приведет к формированию в Рос-

сии в 60-70 гг. XIX века «народнического» движения.   

      Усиление идейно-политического раскола в обществе приведет к образо-

ванию в России в конце XIX- начале XX века первых политических партий.  
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 Партия -- (от латинского partis – часть). 
Партия –политическая организация, 
организованная группа людей, 
объединенных общими идеями и 
интересами

 Первые партии -

 –носили выраженный классовый характер 
(т.е. защищали интересы отдельных 
«своих» классов – рабочего класса, 
буржуазии, крестьянства, помещиков.

 

Цель партии:

 завоевание и удержание  власти.

 Для ее реализации партия должна 
иметь: 1) программу действий,2) 
план преобразования общества, 3) 
устав (определяет принципы 
организации); 4) располагать 
организационными структурами как 
в центре, так и в регионах. 
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Политические партии дореволюционной 

России
Социалистические (революционное-

демократические) партии :

 Российская социал-демократическая 
рабочая партия (РСДРП) (1898 г., 1903 г)

 Партия социалистов-революционеров 
(эсеры)  - образована в 1902 г. 

Буржуазно -либеральные партии:

 Конституционно-демократическая партия 
(кадеты) (1905 г.)

 Союз 17 октября  (октябристы) (1905 г)
Консервативно-монархические партии:

 Союз русского народа

 Русский народный союз имени Михаила Архангела 
(1905 г.)

 

     Однако, независимо от того, какие обществом выдвигались идеи, посколь-

ку Россия в начале XX века оставалась абсолютной монархией – главное 

слово в выборе перспектив развития страны оставалось за императором. В 

1894 году на российский престол после смерти своего отца Александра III в 

возрасте 26 лет на престол взошел его сын Николай II. Это был уже зрелый 

человек, образованный. Он много путешествовал за границей ( в 1891 году, 

возвращаясь из Японии побывал на Дальнем Востоке – во Владивостоке, Ха-

баровске и Благовещенске; во Владивостоке  принимал участие в закладке 

строительства восточного участка Транссиба). Был хорошим семьянином, 

любил жену (императрицу Александру Федоровну) и 5-х детей. Однако по 

политическим взглядам, как и отец Александр III,  был консерватором, не 

считал необходимым проведение в России никаких реформ. Этим самым с 

самого начала правления оттолкнул от себя не только низшие слои (крестьян, 

рабочих), но и либерально настроенную часть общества (буржуазию, часть 

интеллигенции).  
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1894- начало правления Николая II

 НИКОЛАЙ II Александрович [1868, 

Царское Село — 17 июля 1918, 

Екатеринбург], последний российский 

император (1894-1917), старший сын 

императора Александра III 

Александровича и императрицы Марии 

Федоровны.  

 

 

     Николай II правил 23 года (с октября 1894 по 2 марта 1917 г.). За этот пе-

риод Россия проиграла две войны – русско-японскую войну (1904-1905 гг.)  и 

Первую мировую (1914-1918 гг.), расплатившись за каждый проигрыш свои-

ми территориями. Пережила две буржуазные революции – 1) 1905-1907 гг. 

и 2) февральскую революцию 1917 года. Вошел в историю как Николай 

Кровавый.  

3. Каждая из революций имела свои особенности.  
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Первая буржуазная  революция была растянута по 
времени, продолжалась 2, 5 года. 

(9 января 1905 г.-3 июня 1907) (2,5 года)     
Причины революции:

 Последствия мирового экономического 
кризиса 1900—1903 г;

 Недовольство общества политикой 
Николая II: аграрный, рабочий, 
национальный вопросы, небходимость
политической реформы  

 Поражение России в войне с Японией 
1904—1905 гг.

 Распространение марксизма в России. 
Деятельность революционных организаций 

 

 

Первая революция 1905--1907
Начало революции:

9 января 1905 г. – Кровавое воскресение - день расстрела 
царскими войсками мирного шествия петербургских 

рабочих (св. 140 тыс.) с петицией к царю. 
Св. 1 тыс. человек убито, 2 тыс. человек ранено.

Основные события революции:

 Демонстрации, массовые забастовки и стачки рабочих, 
крестьянские восстания (18 тыс. выступл.) 

 Выступления в армии и на флоте  -- 15 тыс. чел. 
(Броненосец «Потемкин»)

 Создание Советов рабочих (Иваново-Вознесенск)
 Всероссийская октябрьская политическая стачка 

(бастовало 2  млн.ч-к)
 Вооруженное восстание в Москве (декабрь 1905 г.) –

первая попытка свержения самодержавия (закончилось 
поражением)
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Первая революция не имела ни чистой победы, ни поражения ни для одной 

из сторон. Закончилась компромиссом. Николай II пошел на уступки 

обществу: принял Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного строя; дал согласие на создание Государственной думы и 

проведение аграрной реформы, известной как «столыпинская аграрная ре-

форма»  (по имени ее разработчика и инициатора Петра Аркадьевича Столы-

пина).   

 17 октября 1905 г.– принят 

Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка»

 Провозглашал гражданские свободы, 

 создание Государственной Думы -
высший законодательный 
представительный орган России 
(1906-1917) 

Реакция Николая II

Было положено начало 
политической модернизации страны

 

экономические реформы: 

 Отмена выкупных платежей, 
повышение заработной платы 
рабочих, сокращение рабочего 
дня

 1906 г. – начало

проведения 

аграрной реформы

(Столыпинская)

Реакция Николая II
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 Закончилась: 3 июня 1907 г – разгон II-ой
Государственной Думы (третьиюньский

государственный переворот)                    
Итоги 1-ой революции:

 Абсолютная монархия трансформировалась в 
конституционную монархию (появился 
парламент – Государственная Дума, 
легальные политические партии);

 Улучшилось положение крестьянства и 
пролетариата

 Легализовалась около 50-ти политических 
партий, созданы профсоюзы

 Упал авторитет самодержавия, освобождение 
общества от монархических иллюзий

 

Вторая революция – Февральская 1917 г.
(23 февраля – 2 марта)

Причины: ухудшение положения в 

стране в связи с 1-ой мировой войной: 

 расстройство экономики, 

 кризис управления, 

 конфликт царя с Государственной 
Думой (IV-ая)

 конфликт власти с обществом, падение 
авторитета царской семьи 
(«распутинщина») 
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События: 

 23 февраля (8 марта) – демонстрация 
женщин с антивоенными и 
антимонархическими лозунгами;

 23—24 февраля – массовые рабочие 
стачки в Петрограде 

 26-27 февраля – столкновения с 
полицией, захват государственных 
учреждений (погибло около 200 чел. 
Ранено 1000 чел.), переход войск на 
сторону восставших

 

27 февраля:

Были образованы 2 органа:

Петроградский   Временный Комитет    Совет 
IV Гос. Думы

 Арестовано царское правительство

2 марта:

 Николай II отрекся от престола

 Временный комитет гос. Думы 
сформировал Временное 
правительство

Петроградский 
Совет

Временный Комитет 
IV Государственной Думы

 

 

Итог его правления : в ходе февральской революции отрекся от престола, са-

модержавие пало, было образовано новое буржуазное (Временное) прави-

тельство, начался распад Российской империи.  


