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Глава 1. Россия в начале ХХ века
1.1 Политический кризис в России
В начале XX века Российская империя оказалась в центре политических потрясений, ставших результатом
накопления социальных и политических напряжений. Эта эпоха стала свидетельством серьезного
политического кризиса, который предвещал последующие революционные сдвиги и дальнейший упадок
авторитарной власти.
Первые десятилетия XX века стали временем внутренних и внешних вызовов для Российской империи.
Долгое время укреплявшаяся авторитарная система столкнулась с низом общественных и политических
противоречий, что наконец-то привело к глубокому кризису, затронувшему все слои общества.
Одним из главных аспектов была огромная социальная диспаратность между разными группами населения.
Процессы индустриализации усугубили социальные неравенства, и рабочий класс стал более осознанным
своей экономической уязвимости, требуя улучшения условий труда и жизни.
Эти требования привели к масштабным забастовкам и антиправительственным митингам, оказавшим
давление на существующий политический строй. В это время появились первые оппозиционные
организации и политические партии, настаивавшие на необходимости демократических реформ. Очевидно
стало, что старые методы управления были неспособны справиться с возрастающими вызовами .
Власть попыталась реагировать на требования, предприняв ограниченные реформы, включая
освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году. Но эти меры оказались недостаточными,
чтобы разрешить глубокие общественные дисбалансы. Реакция на общественное недовольство
заключалась в ограничении свободы слова и подавлении политической оппозиции.
К началу XX века политическая обстановка лишь ухудшалась. Поражения России в военных конфликтах,
таких как Русско-японская война 1904-1905 годов, разочаровали общество и ослабили престиж империи. В
этот период оппозиционные движения набирали обороты, привлекая все больше сторонников.
Отдельно следует отметить события 9 января 1905 года, известные как «Кровавое воскресенье». В этот
день мирные протестующие, вышедшие на улицы Санкт-Петербурга, были атакованы властями. Этот эпизод
стал символом жестокости режима и его оторванности от реальности народа.
После «Кровавого воскресенья» началась волна протестов и стачек по всей стране. Требования равенства,
свободы и справедливости стали главными лозунгами. В ответ власть вынуждена была идти на уступки,
включая создание Государственной думы, представительного органа для участия в законодательном
процессе.
Но и эти меры не устраняли корневых вызовов. Государственная дума оказалась ограниченной в
полномочиях, и обещанные реформы так и не были реализованы полностью. Политическая оппозиция
продолжала наращивать свои ряды, настаивая на более радикальных изменениях.
С приходом Первой мировой войны внутренние противоречия только усилились. Потери на фронтах,
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экономические трудности и общая усталость от войны привели к дальнейшему ухудшению политической
обстановки. Именно в этот момент началась февральская революция 1917 года .
Февральская революция стала точкой невозврата. Массовые выступления и стачки привели к отречению
Николая II и временному правительству, которое взяло на себя управление страной. Однако и это
правительство не смогло справиться с кризисом. Война, экономические трудности и отсутствие широкой
поддержки со стороны общества подорвали его авторитет.
В такой обстановке радикальные группировки, включая большевиков под руководством Ленина, обещавшие
«мир, хлеб и землю», стали активно привлекать население. Они использовали недовольство и обещали
народу то, чего ему так не хватало. Результатом стала Октябрьская революция, в результате которой
большевики пришли к власти .
Итак, политический кризис, охвативший Россию в начале XX века, послужил началом глубоких
трансформаций в обществе. Стремление к свободе и справедливости привело к революционным
изменениям, которые потрясли основы долголетней авторитарной власти. Этот кризис и последующие
революционные события оказали огромное влияние не только на Россию, но и на глобальную политическую
картину.

1.2 Экономический кризис в стране
Монополистический капитализм возник в России на фоне политического и экономического неравенства,
сохранения дворянских привилегий, повсеместной нищеты большинства и ограниченного развития
крестьянского землевладения.
Однако Россия не стремилась довольствоваться второстепенным статусом, а стремилась позиционировать
себя на переднем крае мировой цивилизации. Для достижения этой цели требовались более высокие темпы
экономического роста, чем у более развитых стран. К сожалению, международное положение России, ее
политический и социальный ландшафт, а также уровень жизни ее населения не соответствовали
европейским нормам. Быстрая индустриализация не сопровождалась одновременным социальным и
политическим прогрессом, что потребовало глубоких усилий по модернизации.
Любая страна, независимо от уровня ее индустриализации, участвующая в международной торговле, не
могла избежать последствий глобального экономического спада. Россия не была исключением. Кризис
1900-1903 годов, зародившийся на Западе, глубоко повлиял на российскую экономику, усугубляясь общим
социально-экономическим отставанием России.
Первые признаки экономических волнений появились после банкротства крупных машиностроительных и
железнодорожных фирм в августе 1899 года, за которым последовал крах фондового рынка в Санкт-
Петербурге 23 сентября 1899 года, известный как «черный день». К концу года частные коммерческие
банки и Госбанк повысили учетную ставку до 7%. Предприятия начали сокращать кредиты на свою
продукцию, что привело к избытку товаров, резкому падению цен на внутреннем рынке и падению
стоимости акций промышленных предприятий. Кризис привел к закрытию не только среднего и малого
бизнеса, но и крупных предприятий, хотя совместный характер этих более крупных предприятий несколько
стабилизировал ситуацию. За годы кризиса (1900–1903 гг.) закрылось около 3000 средних и малых
предприятий, в результате чего работало 112 000 человек.
За этот период аренда рельсов и рельсовых скреплений снизилась на 32%, производство паровозов - на
25%, выплавка чугуна - на 15%. Строительство железных дорог резко сократилось: в 1903 году было
построено всего 763 км по сравнению с 5 248 км в 1899 году, что представляет собой семикратное
сокращение .
В конце XIX века добыча нефти в России сократилась, несмотря на то, что страна потребляла больше нефти,
чем вся Западная Европа. Однако такое потребление имело как положительные, так и отрицательные
последствия, в частности, неэффективное сжигание нефти.
Угольную промышленность постигла иная судьба. Первоначально добыча упала лишь на 0,3%, но в
последующие годы она восстановилась, увеличившись на 13% с 1902 по 1905 год, в первую очередь из-за
увеличения добычи угля в Восточной Сибири.
Торговый сектор принял на себя основную тяжесть кризиса, что привело к сокращению импорта
промышленных товаров, особенно машин и оборудования. Однако легкая промышленность пережила
кризис более изящно, чем другие отрасли, вызвав возрождение хлопчатобумажной и суконной
промышленности уже в 1902–1903 годах.
В целом, хотя экономический кризис действительно замедлил темпы промышленного производства, он не
смог остановить прогрессивное шествие капитализма. В этот период в России действовало 23 тысячи



действующих промышленных предприятий.
Впоследствии, в 1907 году, после кратковременного оживления экономической деятельности, разразился
еще один экономический кризис. На этот раз в России оно последовало за знаменательными событиями –
Русско-японской войной (1904–1905 гг.) и первой русской революцией (1905–1907 гг.). В борьбе с этими
проблемами владельцы предприятий часто прибегали к сокращению производства и локаутам. Стоит
отметить, что война, с одной стороны, поддержала промышленность, связанную с производством
вооружения и боеприпасов за счет военных заказов, но, с другой стороны, огромные затраты, понесенные
ею, вызвали нагрузку на финансовую систему страны, что привело к дефициту государственного бюджета.
Российская экономика с трудом выходила из экономического спада медленными темпами.
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