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1. Особенности российского капитализма конца XIX – 
нач. XX вв



Реформы С.Ю. Витте.

Инициатор введения 
винной монополии, 
проведения денежной 
реформы, строительства 
Сибирской ж. д. 
Подписал Портсмутский 
мир. 

С.Ю Витте



Экономическая политика правительства.

С 1900-1913 доходная часть гос. Бюджета 
возросла с 1736,7 до 3431,2 млн. руб.

Винная монополия и казенное ж/д хоз-
во дали гос-ву в 1900-28,2%, а в 1913 – 
50,1%.

Винная монополия приносила гос-ву - 
100.000.000 руб. дохода в год. 

С.Ю. Витте был сторонником ускоренной 
индустриализации. Он стал инициаторам реформ



2. Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на изменение российской 
государственности.

Ру́сская револю́ция 1905 го́да, или Первая русская революция — 
название событий, происходивших в период с января 1905 по июнь 
1907 г. в Российской империи.

Толчком к началу массовых выступлений под политическими 
лозунгами стало «Кровавое воскресенье» — расстрел 
императорскими войсками в Санкт-Петербурге мирной 
демонстрации рабочих во главе со священником Георгием Гапоном 9 
(22) января 1905. В этот период стачечное движение приняло 
особенно широкий размах, в армии и на флоте произошли волнения 
и восстания, что вылилось в массовые выступления против 
монархии………



Демонстрация в Якобштадте. Осень 1905



17 октября 1905 года. Картина Ильи Репина.



Массовые рабочие
забастовки и стычки



Солдаты ведут группу арестованных. 1906.



Советский пропагандистский плакат.



Уличная демонстрация. 
Картина Витольда 
Войткевича.



Памятник революции 1905 
года в Лодзи.



Торжественное открытие Государственной 
думы и Государственного совета. Зимний 

дворец. 27 апреля 1906.



Зал заседаний Государственной думы в 
Таврическом дворце, Санкт-Петербург



Герб на кафедре 
Государственной Думы.

Работа комиссии по подсчету голосов 
избирателей.



3.Политические партии в России начала XX в.: генезис, 
классификация, программы, тактика.

Социальные противоречия и неспособность правительства решать важнейшие политические проблемы привели в начале XX века к 
глубокому социально-политическому кризису, который выражался: 1)в борьбе трудящихся против самодержавного строя 2)в спорах 
внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного курса 3)в расширении процесса оформления политических движений и 
течений в партии.
На формирование партийной системы большое влияние оказали: во-первых, существенные отличия (по сравнению с Западной 
Европой), связанные с социальной структурой общества; во-вторых, своеобразие политической власти (самодержавия); в-третьих, 
многонациональность населения.
Особенности формирования политических партий:
1. На рубеже XIX-XX вв. интенсивно шел процесс формирования единой политической партии рабочего класса - РСДРП,
2. Образование партии рабочего класса ускорило создание других партий в России. В течение 1900-1901 гг. оформилась партия 
социалистов-революционеров (эсеров), претендовавшая на роль выразителей интересов крестьянства. Партии господствующих 
классов сложились в годы первой российской революции. И сразу были вынуждены приспосабливаться к быстро меняющейся 
обстановке. Им требовалось определенное время, чтобы осмотреться, выработать свои программные и политические лозунги, 
стратегию и тактику.
3. Происходило образование многочисленных национальных партий (в Польше, Литве, Латвии)
4. Ни одна страна в мире не имела (и не имеет до сих пор !) такого количества партий, как Россия. Если в конце XIX в. было создано 
всего три политические партии, то только за первые шесть лет XX в. - свыше 50, а в 1917-1920 гг. - около 90. Это объясняется прежде 
всего многонациональным составом населения и разновременностью созревания самосознания различных слоев населения……..



4. Реформы П.А. Столыпина: экономическая, социальная, политическая 
сущности, итоги, последствия

Итоги аграрной реформы
К положительным итогам аграрной реформы можно отнести:
- из общины выделилось до четверти хозяйств, усилилось расслоение деревни, 
сельская верхушка давала до половины рыночного хлеба;
- из Европейской России переселилось 3 млн. хозяйств;
- 4 млн. десятин общинных земель были вовлечены в рыночный оборот;
- стоимость с/х орудий увеличилась с 59 до 83 руб. на один двор;
- потребление суперфосфатных удобрений выросло с 8 до 20 млн. пудов;
- за 1890-1913 гг. доход на душу сельского населения вырос с 22 до 33 руб. в год.
Отрицательные итоги реформы:
- от 70% до 90% вышедших из общины крестьян так или иначе сохранили связи с 
общиной, основную массу крестьян составляли трудовые хозяйства общинников;
- вернулось назад в Центральную Россию 0,5 млн. переселенцев;
- на крестьянский двор приходилось 2-4 десятины, при норме 7-8 десятин;
- основное с/х орудие - соха (8 млн. штук), 58% хозяйств не имели плугов;
- минеральные удобрения применялись на 2% посевных площадей;
- в 1911-1912 гг. страну поразил голод, охвативший 30 млн. человек ………



5. Серебряный век русской культуры.

Серебряный век - это период расцвета духовной культуры: 
литературы, философии, музыки, театра и изобразительного 
искусства. Он протекал с 90-х гг. XIX в. вплоть до конца 20-х гг. XX 
в. На данном этапе истории духовное развитие в России 
происходило на основе взаимоотношения индивидуального и 
коллективного начал. Первоначально преобладающим было 
индивидуальное начало, рядом с ним существовало, отодвинутое на 
второй план, начало коллективное. После октябрьской революции 
положение изменилось. Основным стало коллективное начало, а 
индивидуальное начало стало существовать с ним параллельно………






