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Раздел III. Российская империя. Славянские страны

Императора Александра III прозвали в народе Миротворцем. За годы его прав-
ления (1881—1894) Россия не участвовала ни в одной из войн. В «Слове памяти 

императору Александру III» профессор В. О. Ключевский отметил: «Европа призна-
ла, что царь русского народа был и государем международного мира и порядка, и 
этим признанием подтвердила историческое призвание России. Европа призналась, 
что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на стра-
же ее, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов».

§ 20. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

1. Расскажите, что представляет собой «американский путь» развития капитализма в сель-
ском хозяйстве. 2. Как называется процесс создания крупного машинного производства во 
всех отраслях народного хозяйства?

В конце XIX в. Россия переживала бурный экономический подъем. Происходили важные 
перемены в российском обществе. Появились новые классы и социальные группы. 
В 1894 г. на престол взошел последний российский император Николай II. Его цар-
ствование началось с трагического события. Во время пышной коронации, прохо-
дившей на Ходынском поле в Москве, в давке погибло более тысячи человек. Это 
было плохим предзнаменованием. «С чего началось правление Николая II — тем 
и закончится», — говорили в народе.

К каким изменениям в экономической и социальной сфере привело развитие капитализма 
в России в конце XIX в.? Почему началась русско-японская война, каковы ее итоги для России?

1. Экономическое развитие. Промышленность. Отмена 
крепостного права способствовала развитию промышлен-
ности. В 1880-х гг. в России завершился промышленный 
переворот, начавшийся в 1830—1840-х гг. Наступило время 
индустриализации — усиленного развития промышленно-
сти и превращения ее в основную отрасль экономики. Ис-
пользование опыта и технических достижений передовых 
держав позволило России достичь самых высоких в мире 

Император Николай II. 
Художник Э. К. Липгарт. 1900 г.
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темпов промышленного роста. Наиболее заметно это было в тяжелой промышленности.
Так, выплавка чугуна увеличилась более чем в 3 раза. 

К концу столетия появилась химическая и машиностроительная промышлен-
ность. Бурный подъем переживало железнодорожное строительство, в развитие ко-
торого государство вкладывало огромные средства. Однако догнать передовые страны 
Россия не могла. 

К концу XIX в. Россия стала одной из крупнейших стран по территории и числен-
ности населения. В стране насчитывалось около 130 млн человек. Росла численность 
промышленного пролетариата — людей, которые проживали со своими семьями 
в городах и работали на заводах и фабриках.

Сельское хозяйство. Несмотря на рост промышленного производства, основой 
российской экономики по-прежнему выступало сельское хозяйство. В нем было за-
нято три четверти населения. 

Реформа 1861 г. вызвала большие социальные изменения в деревне. Усилилось 
расслоение крестьянства. Из него выделились богачи, сельская буржуазия (около 
20 % крестьянства), и бедняки (до 50 %), остальное составляли середняки. Это спо-
собствовало развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Бедно-
та вынуждена была продавать свою рабочую силу, созда-
вая кадры наемных рабочих для промышленности и пред-
принимательских аграрных хозяйств. 

Сельское хозяйство России все больше превращалось 
в товарное производство. Товаром становились и аграрная 
продукция, и рабочая сила, и земля. Увеличивалось сель-
скохозяйственное производство. Выросла урожайность 
зерновых, а вместе с тем и торговля зерном. 

В 1890-е гг. главным товаром на экспорт (вывоз) 
оставались зерновые (1/5 зерновых сборов). В конце 
XIX в. Россия давала около половины мирового урожая 
зерна, до четверти мирового урожая овса и занимала 
первое место по общему объему сельскохозяйственного 
производства. 

Крестьяне-предприниматели вместе с купцами и ме-
щанами скупали помещичьи земли. 

2. Изменения в социальной структуре общества. От-
ражением социальных сдвигов в русском обществе стал 
рост городов. Молодая российская промышленность не 
могла обеспечить работой представителей всех обеднев-
ших классов. В городах рос слой люмпен-пролетариев — 
низших слоев пролетариата, босяков — людей без опре-
деленной работы или места жительства и бродяг. 
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Сеятель. 
Художник Г. Г. Мясоедов. 

Конец XIX в.
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Положение рабочих было тяжелым. Рабочий день мог длиться до 14, а то и более 
часов. Применялся детский труд, широкое распространение получили штрафы. 

Рос и другой класс капиталистического общества — буржуазия. Разбогатевшие 
крестьяне формировали слой сельской буржуазии. Нередко они вкладывали деньги 
в торговлю, а затем и в промышленность. 

Деревенские корни имели многие промышленные магнаты России: Морозовы, 
Гучковы, Рябушинские. Среди русской буржуазии были и представители купечества: 
Мамонтовы, Путиловы и др. В предпринимателей превращались и некоторые дворя-
не — владельцы крупных хозяйств и фабрик — Бобринские, Потоцкие.

Однако новому классу — буржуазии — пока не удавалось стать влиятельной обще-
ственной силой.

Прежние «хозяева жизни» — дворяне — 
постепенно сходили с исторической сцены. 
К началу XX в. 60—70 % дворян уже не имели 
земли. 

3. Внешняя политика России. Русско-японская война и ее итоги. После создания Трой-
ственного союза Россия пошла на сотрудничество с Францией, которая жаждала ре-
ванша после поражения во франко-прусской войне. В начале 1890-х гг. две страны 
подписали союзный договор. Такой же договор был заключен в 1907 г. с Англией. Не-
смотря на имевшиеся разногласия, Англия и Россия договорились о разделе сфер вли-
яния в Иране и Афганистане. Эти шаги предопределили участие России в будущей 
мировой войне на стороне Англии и Франции.

На Дальнем Востоке к концу XIX в. в сферу российских интересов попали Корея 
и Северный Китай, на которые также претендовала Япония.

Соперничество России и Японии на Дальнем Востоке привело к обострению 
отношений, а затем и к русско-японской войне 1904—1905 гг. 
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Легендарный  
крейсер «Варяг», 
выдержавший 
неравный бой 
с японской эскадрой 
в 1904 г. 
Художник П. Т. Мальцев.
Середина XX в.

Подумайте, почему дворянство теряло 
свои позиции в обществе.
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В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы внезапно напали на русскую 
эскадру, стоявшую на рейде Порт-Артура — главной российской военной базы в Мань-
чжурии. Россия оказалась не подготовленной к войне. Японская армия превосходила 
русскую в военно-техническом отношении.

В Маньчжурии русские войска потерпели ряд поражений. После длительной 
обороны в декабре 1904 г. пал Порт-Артур. В феврале 1905 г. Россия проиграла сра-
жение под Мукденом. В мае 1905 г. бо`льшая часть российского флота была разбита 
у островов Цусима. По Портсмутскому мирному договору, заключенному в августе 
1905 г., Россия потеряла Порт-Артур и Южный Сахалин, Корея стала сферой влияния 
Японии.  159—160

Русско-японская война 1904—1905 гг.

Используя картосхему, текст параграфа и дополнительную литературу, расскажите 
о войне по плану: а) причины; б) ход войны (январь 1904 г., февраль — март 1904 г., 
апрель 1904 г., 17 июля — 20 декабря 1904 г., февраль 1905 г., август 1905 г.); в) итоги 
войны.
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Поражение России в русско-японской войне было воспринято русским об-
ществом как национальный позор и стало одной из причин первой русской рево-
люции. 

Ключевые слова: русско-японская война 1904—1905 гг., Николай II. 

1.  Охарактеризуйте процессы, происходившие в сельском хозяйстве России в по-
реформенную эпоху. Можно ли его развитие считать успешным? 

2.  Как проходила индустриализация в России? О чем свидетельствуют темпы ро-
ста промышленного производства в стране? 

3.  Можно ли утверждать, что благодаря реформам 1860—1870-х гг. Россия вы-
шла на новый, капиталистический путь развития? Свое мнение обоснуйте.

§ 21. Россия в годы революционных потрясений 
(1905—1917 гг.)

1. Какая форма правления сохранялась в Российской империи к началу XX в.? 2. Опреде-
лите наиболее значительные события в истории России второй половины XIX в. 

За период с 1905 по 1917 г. в России произошло три революции. Первую безжа-
лостно подавило царское правительство. Вторая привела к свержению самодержа-
вия: династия Романовых навсегда сошла с исторической сцены. В результате тре-
тьей было свергнуто Временное правительство, и к власти пришла партия больше-
виков, выражавшая интересы рабочих и крестьян. 

Почему народ потерял веру в царя и каковы последствия первой русской революции? Ка-
кие факты свидетельствуют об усилении кризиса царской власти в России в годы Первой 
мировой войны? Какие причины привели к новому революционному всплеску и свержению 
самодержавия? 

1. Революция 1905—1907 гг. и ее итоги. Поводом к революции послужили события 
9 января 1905 г. В этот день священник Георгий Гапон организовал шествие жителей 
столицы для вручения царю петиции. В ней рабочие требовали 8-часового рабочего 
дня и демократических свобод. Около 140 тыс. человек, в том числе старики, женщи-
ны и дети, с иконами и портретами царя направились к Зимнему дворцу. Но войска 
по приказу властей встретили мирную манифестацию оружейными залпами. В итоге 
было убито 130 человек и ранено несколько сотен. Однако по слухам жертв было 
значительно больше.
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