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ПОНЯТИЯ

• Кадеты - члены Конституционно-
демократической партии в России 
начала XX века. Лидер – П.Н. Милюков

• Эсеры – члены партии социалистов-
революционеров, радикальной 
политической партии Российской 
империи, позже Российской Республики 
и РСФСР. Лидер – В.М. Чернов



ПОНЯТИЯ

• Октябристы - члены партии «Союз 17 
октября», праволиберальной 
политической партии чиновников, 
помещиков и крупной торговой 
промышленной буржуазии России, 
существовавшей в 1905—1917 годах. 
Лидер – А.И. Гучков



ПОНЯТИЯ

• Большевики - члены левого 
(революционного) крыла РСДРП 
(основана в 1898 г.) после раскола 
партии на большевиков и меньшевиков. 

    Лидер – В.И. Ленин
• Меньшевики - члены умеренного крыла 
Российской социал-демократической 
рабочей партии. Лидеры - Ю.О. Мартов, 
Ф.И. Дан, И.Г. Церетели и др.



ПОНЯТИЯ
• Социалисты – приверженцы социализма. 
Социали́зм — экономическая, социально-
политическая система, характеризующаяся 
тем, что процесс производства и 
распределения доходов находится под 
контролем общества. Важнейшей 
категорией, которая объединяет различные 
направления социалистической мысли, 
является общественная собственность на 
средства производства, которая заменяет 
собой частную собственность.



ПОНЯТИЯ
• Либералы – приверженцы либерализма. 

• Либерали́зм (фр. libéralisme) — философская и 
экономическая теория, а также политическая идеология, 
исходящая из положения о том, что человек свободен 
распоряжаться собой и своей собственностью. 
Фундаментальные принципы -  индивидуальные права 
(на жизнь, личную свободу и собственность); равные 
права и всеобщее равенство перед законом; свободная 
рыночная экономика; правительство, избираемое на 
честных выборах; прозрачность государственной власти. 
Функция государственной власти при этом сводится к 
минимуму, необходимому для обеспечения этих 
принципов. Предпочтение отдаётся открытому обществу, 
основанном на плюрализме и демократическом 
управлении государством, при условии защиты права 
меньшинства и отдельных граждан.



• Фракция  (нем. fraktion) - группа 
политических деятелей, объединённая 
сходными политическими взглядами 
внутри более широкой организации 
(напр. Государственная Дума).

ПОНЯТИЯ



• Партия - общественная организация 
(объединение), непосредственно 
ставящее перед собой задачи овладеть 
государственной властью, удержать ее в 
своих руках, использовать 
государственный аппарат в интересах 
тех или иных общественных слоев.

ПОНЯТИЯ



• Многопартийность - политическая 
система, при которой может 
существовать множество политических 
партий, теоретически обладающих 
равными шансами на получение 
большинства мест в парламенте страны.

ПОНЯТИЯ



• Классы - общности, выделяемые по отношению к 
собственности и общественному разделению труда; 
«…большие группы людей, различающиеся по их 
месту в исторически определенной системе 
общественного производства, по их отношению 
(большей частью закрепленному и оформленному в 
законах) к средствам производства, по их роли в 
общественной организации труда, а, следовательно, 
по способам получения и размерам той доли 
общественного богатства, которой они располагают. 
Классы, это такие группы людей, из которых одна 
может себе присваивать труд другой, благодаря 
различию их места в определенном укладе 
общественного хозяйства» (Ленин В. И., Полное 
собрание сочинений, 5 изд., т. 39, с. 15).

ПОНЯТИЯ



• Многоукладность –  наличие в стране 
разных видов экономических укладов в 
виде форм осуществления 
хозяйственной деятельности, 
собственности, организации хозяйства 
(частное, коллективное, 
государственное, общинное, 
натуральное хозяйство).

ПОНЯТИЯ



• Третьеиюньская монархия -  роспуск 3 июня 
1907 года Государственной думы и изменение 
избирательного закона. Считается концом 
Первой русской революции. Предлогом для 
роспуска Думы стала революционная агитация 
среди солдат, проводимая депутатами от 
РСДРП. Царское правительство потребовало 
предания суду 55 социал-демократических 
депутатов Думы и в ночь на 3 июня, не 
дожидаясь решения думской комиссии, 
созданной для расследования этого обвинения, 
арестовало их. Днём Дума была распущена.

ПОНЯТИЯ



• Сословия - социальная прослойка, 
группа, члены которой отличаются по 
своему правовому положению от 
остального насе-

    ления.

    Пример: купечество, дворянство, 
крестьянство, казачество и др.

ПОНЯТИЯ



• Антанта - (фр. entente — согласие) — военно-
политический блок Англии, Франции и России, 
создан в качестве противовеса "Тройственному 
союзу" (A-Entente); сложился в основном в 
1904—1907 и завершил размежевание великих 
держав накануне Первой мировой войны. 
Термин возник в 1904 первоначально для 
обозначения англо-французского союза, 
причём употреблялось выражение l’Entente 
cordiale («сердечное согласие») в память 
кратковременного англо-французского союза в 
1840-х гг., носившего то же название.

ПОНЯТИЯ



• Тройственный союз - военно-политический 
блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, 
сложившийся в 1879—1882 годы, который 
положил начало разделу Европы на 
враждебные лагеря и сыграл важную роль в 
подготовке и развязывании Первой мировой 
войны (1914—1918 годы).

        Главным организатором Тройственного союза 
являлась Германия, заключившая в 1879 году 
военный союз с Австро-Венгрией. После этого, 
в 1882 году, к ним присоединилась Италия. 
Было создано ядро агрессивной военной 
группировки в Европе, направленной против 
России и Франции.

ПОНЯТИЯ



• Футуризм - направление в литературе и 
изобразительном искусстве, 
появившееся в начале XX века.

    Известные русские футуристы – 
Маяковский, Хлебников, Пастернак, 
Малевич, А. Блок и др.

ПОНЯТИЯ



• Акмеизм - литературное течение, 
противостоящее символизму и возникшее в 
начале XX века в России. Акмеисты 
провозглашали материальность, 
предметность тематики и образов, точность 
слова.

       Становление акмеизма тесно связано с 
деятельностью «Цеха поэтов», центральной 
фигурой которого являлся организатор 
акмеизма Н. С. Гумилёв. + А. Ахматова, О. 
Мандельштам и др.

ПОНЯТИЯ



• Символизм - одно из крупнейших направлений 
в искусстве (в литературе, музыке и живописи), 
возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и 
достигшее наибольшего развития на рубеже XIX 
и XX веков, прежде всего в самой Франции, 
Бельгии и России. Символисты радикально 
изменили не только различные виды искусства, 
но и само отношение к нему. Их 
экспериментаторский характер, стремление к 
новаторству, космополитизм и обширный 
диапазон влияний стали образцом для 
большинства современных направлений 
искусства.

     Русские символисты – В. Брюсов, К. Бальмонт, 
В. Иванов, М. Волошин и др.

ПОНЯТИЯ



• Импрессионизм - (фр. Impressionnisme,— 
впечатление) — направление в искусстве, 
зародившееся во Франции, во второй половине XIX 
века. Обычно под термином «импрессионизм» 
подразумевается направление в живописи, хотя его 
идеи нашли своё воплощение и в других видах 
искусства, например, в музыке. Импрессионизм — 
двойная революция в живописи: в видении мира и в 
живописной технике. В живописи импрессионизма — 
мир движущийся, эфемерный, ускользающий, 
поэтому акцент — на это уходящее мгновение, на 
настоящее. Импрессионизм предпочитает свет, 
прикосновение, цветную вибрацию.

     Русские импрессионисты – К. Коровин, В. Серов, И. 
Грабарь и др.

ПОНЯТИЯ



• Декаданс - (от позднелатинского decadentia — 
упадок) — общее наименование кризисных явлений 
европейской культуры 2-й половины XIX — начала XX 
вв., отмеченных настроениями безнадёжности, 
неприятия жизни, тенденциями индивидуализма. 
Сложное и противоречивое явление, имеет 
источником кризис общественного сознания, 
растерянность многих художников перед резкими 
социальными антагонизмами действительности. 
Отказ искусства от политической и гражданских тем 
художники-декаденты считали проявлением и 
непременным условием свободы творчества. 
Постоянными темами являются мотивы небытия и 
смерти, тоска по духовным ценностям и идеалам.

ПОНЯТИЯ



• Отруб - в России в начале XX века 
земельный участок, выделенный из 
общинной земли (в результате 
столыпинской аграрной реформы 1906 года) 
в единоличную крестьянскую 
собственность (в отличие от хутора — без 
переноса усадьбы).

• Хутор -  населённый пункт крайне 
маленького размера; отдельная 
крестьянская усадьба с обособленным 
хозяйством.

ПОНЯТИЯ



• Индустриализация  (или промышленный 
переворот) (лат. Industria — усердие, 
деятельность) — процесс ускоренного 
социально-экономического перехода от 
традиционного этапа развития к 
индустриальному, с преобладанием 
производства в экономике. Этот процесс связан 
с развитием новых технологий, особенно в 
таких отраслях, как энергетика и металлургия. В 
ходе индустриализации общество также 
претерпевает некоторые изменения в 
философском плане, меняется его 
мировосприятие.

ПОНЯТИЯ



• Модернизация - усовершенствование, 
улучшение, обновление объекта, 
приведение его в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, техническими 
условиями, показателями качества. 
Модернизируются в основном машины, 
оборудование, технологические 
процессы.

    Для России начала ХХ века была 
характерна догоняющая модернизация.

ПОНЯТИЯ



• Кооперация - представляет собой 
систему, состоящую из кооперативов и 
их объединений, целью которой 
является содействие членам 
кооперации в сфере производства, 
торговли и финансов. Кооперация 
рассматривается, как третий сектор 
экономики, наряду с частным и 
государственным секторами экономики.

ПОНЯТИЯ



• Монополия— фирма (ситуация на рынке, 
на котором действует такая фирма), 
действующая в условиях отсутствия 
значимых конкурентов (выпускающая товар
(ы) и/или оказывающая услуги, не имеющие 
близких заменителей). Первые в истории 
монополии создавались сверху санкциями 
государства, когда одной фирме давалось 
привилегированное право торговли тем или 
иным товаром. 

• Виды монополий.

ПОНЯТИЯ



• Картель - договоренность (в том числе 
неформальная) о единой сбытовой 
политике.

• Синдикат - предприятия, объединенные 
единой сбытовой организацией

• Трест - одна из форм монополистических 
объединений, в рамках которой участники 
теряют производственную, коммерческую, а 
порой даже юридическую 
самостоятельность.

• Концерн – транснациональная финансово-
промышленная группа

ПОНЯТИЯ



• «Полицейский социализм»  - создание опекаемых 
полицией профессиональных союзов рабочих, которые 
должны были направить рабочее движение с 
революционного пути на путь легальной защиты 
экономических интересов рабочих. Первым из таких 
союзов стало Общество взаимного вспомоществования 
рабочих в механическом производстве. 

      1) отрицание насилия, замена революционного движения 
эволюционным

      2) содействие сохранению самодержавия, 
«внеклассовой» силы, «третейского начала, склонного к 
справедливости»

      3) противопоставление сугубо профессионального 
движения рабочему движению, исходящему из 
социалистических начал

      4) строгое наказание попыткам социальной 
«самодеятельности»: все должно быть подконтрольно 
властям и ими направляться

      Автор – С.В. Зубатов.

ПОНЯТИЯ



ПЕРСОНАЛИИ

• Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (настоящая фамилия 
Улья́нов; 10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 января 
1924, усадьба Горки, Московская губерния) — 
российский и советский политический и 
государственный деятель, революционер, 
создатель партии большевиков, один из 
организаторов и руководителей Октябрьской 
революции 1917 года, председатель Совета 
Народных Комиссаров (правительства) РСФСР и 
СССР. Философ, марксист, публицист, 
основоположник ленинизма, идеолог и создатель 
Третьего (Коммунистического) интернационала, 
основатель Советского государства. Один из самых 
известных политических деятелей XX века. Сфера 
основных научных работ — философия и экономика.



ПЕРСОНАЛИИ

• Ю́лий О́сипович Ма́ртов (псевд. Лев 
Мартов, наст. фамилия Цедерба́ум) (24 
ноября 1873, Стамбул — 4 апреля 1923, 
Шёмберг, Германия) — российский 
политический деятель, публицист, 
участник революционного движения, 
основатель меньшевизма.



ПЕРСОНАЛИИ

• Па́вел Никола́евич Милюко́в (15 
января (27 января) 1859, Москва — 31 
марта 1943, Экс-ле-Бен, Франция) — 
русский политический деятель, историк 
и публицист. Лидер Конституционно-
демократической партии (Партии 
народной свободы). Министр 
иностранных дел Временного 
правительства в 1917.



ПЕРСОНАЛИИ

• Алекса́ндр Ива́нович Гучко́в (14 
октября 1862, Москва — 14 февраля 
1936), Париж) — российский 
политический деятель, лидер партии 
«Союз 17 октября». Председатель III 
Государственной думы (1910—1911). 
Военный и морской министр Временного 
правительства (1917).



ПЕРСОНАЛИИ

• Ви́ктор Миха́йлович Черно́в (25 
ноября / 7 декабря 1873, Хвалынск, 
Саратовская губерния — 15 апреля 1952, 
Нью-Йорк) — русский политический 
деятель, один из основателей партии 
социалистов-революционеров и её 
основной идеолог.



ПЕРСОНАЛИИ

• П.А. Столыпин -  (2 (14) апреля 1862, 
Дрезден (Германия) — 5 (18) сентября 
1911, Киев) — русский политик, министр 
внутренних дел, премьер-министр 
России (1906—1911), реформатор. 
Осуществил крестьянскую реформу 
1907 – 1911 гг. Убит в Киеве в 1911 году 
левым радикалом Д. Богровым.



ПЕРСОНАЛИИ

• Серге́й Васи́льевич Зуба́тов (25 марта 
(7 апреля) 1864, Москва — 2 (15) марта 
1917, Москва) — офицер русской 
полиции, известный русский деятель 
полицейского сыска и полицейский 
администратор, полковник Отдельного 
корпуса жандармов.



• Серге́й Ю́льевич Ви́тте (1849 —1915) — граф, российский 
       государственный деятель, министр финансов России (1892—1903), 
       председатель комитета министров, председатель Совета министров 
       Российской империи (1905—1906).
    Основные достижения Сергея Витте:
-Манифест 17 октября 1905, обещавший гражданские свободы.
-При его активном участии проведены государственные реформы, включая 

создание Государственной Думы, преобразование Государственного Совета, 
введение избирательного законодательства и редактирование Основных 
государственных законов Российской империи.

-Активно содействовал сооружению Транссибирской магистрали и КВЖД.
-Провёл денежную реформу 1897 по введению золотого стандарта рубля.
-Разработал программу реформ, воплощенную в жизнь П. А. Столыпиным.
-Был сторонником ускоренного развития промышленности и развития 

капитализма. Содействовал «первой российской индустриализации» 1890-х 
годов. Провёл реформу налогообложения промышленности.

-Содействовал введению государственной «винной монополии» на алкоголь.
-Проявил незаурядные дипломатические способности (Союзный договор с 

Китаем, заключение Портсмутского мира с Японией, торговый договор с 
Германией).

ПЕРСОНАЛИИ



• Вячесла́в Константи́нович фон Пле́ве 
(1846 -  1904) — российский 
государственный деятель. Статс-секретарь 
(1895), сенатор (1884), действительный 
тайный советник (1899). Автор знаменитого 
выражения: «Нам нужна маленькая 
победоносная война». В 1902-1904 гг. (после 
убийства эсерами Сипягина) – министр 
иностранных дел. 

       1904 — в Петербурге, близ Варшавского 
вокзала, убит студентом, эсером Егором 
Сазоновым, бросившим бомбу в его карету.

ПЕРСОНАЛИИ



• Пётр Дми́триевич Святопо́лк-Мирский 
(1857-1914) — князь, российский 
государственный деятель, генерал-
адъютант. После убийства В.К. Плеве 
назначается министром внутренних дел. 
Известен проектом либеральных 
реформ (правда, неосуществившихся). 
После событий 9 января 1905 года 
(Кровавое воскресение) он был 
освобождён от должности.

ПЕРСОНАЛИИ



• Гео́ргий Аполло́нович Гапо́н (настоящая фамилия 
Гапон-Новых) (1870-1906) — русский православный 
священник, организатор массового шествия рабочих 
в день «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года, 
лидер христианского профсоюза «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». 

        Гапон был убит 28 марта (10 апреля) 1906 года на 
даче в Озерках группой эсеров во главе с Петром 
Рутенбергом. Сами эсеры (в том числе Борис 
Савинков в своих мемуарах) утверждали, что Гапон 
решил сдать их полиции. Ни один из убийц Гапона 
не был арестован и не понёс уголовной 
ответственности. Подлинные мотивы убийства по 
сей день остаются невыясненными.

ПЕРСОНАЛИИ



• Алексе́й Алексе́евич Бруси́лов (1853—1926,) 
— русский военачальник и военный педагог, 
генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант 
(1915), главный инспектор кавалерии РККА 
(1923).

• Бруси́ловский проры́в (Луцкий прорыв) — 
наступательная операция Юго-Западного 
фронта русской армии под командованием 
генерала А. А. Брусилова во время Первой 
мировой войны, проведённая 3 июня — 22 
августа 1916 года, в ходе которой было 
нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-
Венгрии и Германии, и заняты Галиция и 
Буковина.

ПЕРСОНАЛИИ



• Куропа́ткин, Алексе́й Никола́евич (1848-1925)
    генерал-адъютант (1902),
    генерал от инфантерии (1900),
    военный министр (1898—1904).
    В годы русско-японской войны - командующий 
Маньчжурской армией (7 февраля — 13 октября 
1904), Главнокомандующий всеми сухопутными 
и морскими вооружёнными силами, 
действующими против Японии (13 октября 1904 
— 3 марта 1905). После поражения при Мукдене 
Куропаткин был отставлен от должности 
главнокомандующего.

ПЕРСОНАЛИИ



• 27.01.1904 – 23.08.1905 гг. – русско-японская 
война

• 9.01.1905 («Кровавое воскресение»)  - 3.06.1907 
гг. – 1-я русская революция

• 17 октября 1905 г. - 17 октября – манифест 
Николая II о введении демократических свобод 
и "народного представительства«. 
Возникновение легальных партий. Начало 
работы I Гос. Думы.

• 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. 
Столыпина

• Февраль 1907 г. – начало работы II Гос. Думы
• 3 июня 1907 г. – «третьеиюньская монархия»
• 17.08.1914 – 3.03.1918 гг. – Первая мировая 
война

ДАТЫ



Вопросы

• Каковы особенности развития российской экономики в начале XX 
в.?

• Проанализируйте социальную структуру российского общества в 
начале  XX в.

• В чем особенности политической системы Российской империи в 
начале XX в.?

• Охарактеризуйте первую российскую революцию, какие 
изменения произошли в политической системе государства в 
ходе революции?

• Охарактеризуйте внешнюю политику Российской империи в 
начале  XX в.

• Проанализируйте аграрную реформу П.А. Столыпина, удалась 
ли она?

• Каковы особенности русского культурного ренессанса начала XX 
в.?



Конспекты
                              Социально–экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. (1895–1914).

• Промышленность

90гг. – второй промышленный подъем небывалых масштабов (стимулирование со стороны государства — винная 
монополия и иностранные капиталы). Создана современная крупная промышленность. К началу XX в. Россия 
стала аграрно-индустриальной страной. По чугуну на 4–м месте в мире.

1900–1903 гг.: мировой промышленный кризис и депрессия. Результат — более быстрое развитие монополий. Всего 
около 20, особенно синдикаты (Продамет, Продвагон, Продуголь).

1909–1913 гг.: промышленный подъем — следствие реформ. Рост промышленного производства в 1,5 раза.
Пятое место в мире по объему промышленного производства. По нефти – первое. Создание новейших отраслей: 

начало сборки автомобилей и самолетов. Развитие финансового капитала: подчинение промышленности банка.

В 1914 г. прогноз в книге французского экономиста Э. Тэри: к 1940 г. при таких темпах Россия должна была выйти 
на первое место в Европе. Сейчас выражение "русское чудо".

• Сельское хозяйство

До революции 1905 г. наиболее успешное развитие на окраинах, особенно на Юге ("американский путь"). В центре, 
особенно в Черноземье с 80-х гг. непрерывное ухудшение (безземелье в силу роста населения + конкуренция на 
мировом хлебном рынке). Аграрные волнения 1902 г.

1906 г.: указ о разрешении закрепления земли в собственность.
1907 г.: полная отмена выкупных платежей. 1910 г. – закон о выходе из общины + переселения 3,1 млн. чел. 

Столыпинская реформа.

Ускорение развития. Спрос на сельскохозяйственные машины вырос в 3 раза. За 5 лет производство пшеницы 
выросло более чем на 1/3. К 1914 г. накоплены огромные хлебные запасы, проеденные лишь к 1920 г. Особый рост 
в Сибири: стоимость экспортированного отсюда сливочного масла в 2 раза превышало стоимость добытого 
золота.



• Изменения в социальной структуре и социальном облике

традиционная элита – помещики. 100 тыс. хозяйств. 16 тыс. владели 80 % помещичьих 
земель, остальные мелкопоместные. Все большее разорение, заклад в банки.

буржуазия – ряд известных династий, прославившихся деловым размахом и 
меценатством (Морозовы, Мамонтовы. Третьяковы, Бахрушины и др.). Престиж 
буржуазии подрывали громкие аферы (Поляков).

рабочие: в конце века по подсчетам Ленина 3 млн. наемных рабочих, в т.ч. 1,5 млн. 
фабрично- заводских. 1/2 – рабочие в первом поколении. Низкая зарплата и тяжелое 
положение – опора радикализма.

крестьянство: до столыпинской реформы медленное социальное расслоение. В Центре 
больше не расслоение, а всеобщее обнищание, обширный слой маргиналов 
(выбитых из колеи – тип Николки Серого из повести Бунина "Деревня"). "Кулаки" – не 
столько предприниматели, сколько ростовщики – наглые и жестокие притеснители, 
"кровопийцы". Ускорение в результате реформ. Основная масса крестьян связывала 
улучшение жизни с отобранием земли у помещиков.

интеллигенция: по переписи 1897 г. 290 тыс. с высшим образованием. Противоречие: 
относительно обеспеченное положение и в то же время оппозиционность. (Бердяев: 
"беспочвенная интеллигенция" – главный фактор революции).

• Выводы

К середине второго десятилетия XX в. значительные успехи и в то же время огромные 
противоречия, (нищета многих крестьян, 80 % неграмотны). Серьезные предпосылки 
как для реформистского перехода к современной цивилизации, так и для 
революционного взрыва.

Конспекты



Общественно-политическая жизнь России на рубеже XIX – XX вв., 
создание РСДРП и партии социалистов-революционеров. Земско-

либеральное движение.
• Общая характеристика общественного движения
В 80–90-е гг. – мрачная пора реакции. С конца века – общественное 

оживление, затем начало нового общественного подъема. 
Символ времени – слова из "Песни о буревестнике" Горького: 
"Пусть сильнее грянет буря!" Объективная основа для 
активизации общественного движения – обострение социально–
экономических противоречий.

Активизируются: студенческое, рабочее и крестьянское движения, 
создаются организации либеральной и революционной 
интеллигенции. 1 мая 1900 г. – первомайская демонстрация в 
Харькове. 1901 г.: первомайские демонстрации в ряде городов, 
"Обуховская оборона", всеобщая забастовка в Ростове-на-Дону 
с участием 30 тыс. 1902 г.: первомайская демонстрация в 
Сормове ("Мать") и массовые волнения крестьян на Украине. 
1903 г. – всеобщая забастовка рабочих юга России (200 тыс.). 
1900–1904 гг.: 670 крестьянских восстаний.

В оппозиционном движении два лагеря – революционный и 
либеральный.

Конспекты



• Социал–демократическое движение

В целом по определению Ленина на рубеже веков в рабочем и социал-демократическом движении – 
"разброд и шатания". В это время значительное влияние преобладание реформистского 
направления социал-демократии: "легальные марксисты" (Струве, Булгаков – будущие лидеры 
кадетов). Затем – "экономизм".

В 80–90-е гг. ряд марксистских кружков создано в России.
Задача марксистов – борьба против либерального народничества.. Основные идеи либеральных 

народников – мирный путь, реформы, миновать капитализм; опираясь на "народное 
производство". Главный орган – журнал "Русское богатство". Основные авторы: Михайловский, 
Воронцов, Кривенко (теория "малых дел").

1895 г. – марксистские кружки в "Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
Ленин о значении: "прообраз рабочей партии. В 1898 г. – "I съезд РСДРП" (9 человек) – создание 
партии. Арест членов ЦК. 1900 г. – эмиграция Ульянова (с 1901 г. псевдоним – Ленин). План 
создания "рабочей партии нового типа". Основное орудие – газета "Искра" (1990 г.). Агенты 
"Искры" – в Россию. Формирование слоя сторонников революционного направления в социал-
демократии – "искровцев". 1902 г. – работа Ленина "Что делать" – четкая концепция "партии 
нового типа" (централизация, дисциплина, опора на "профессиональных революционеров", 
идейная непримиримость, внесение революционной идеологии в рабочее движение). 1903 г. – III 
съезд РСДРП. Программа и устав. Раскол на два течения во главе с Лениным и Мартовым. 
После выборов руководства – большевики и меньшевики.

• Возникновение партии эсеров

В 1901–1902 гг. – объединение революционных народников в партию под названием социалисты-
революционеры. Известный лидер и идеолог Чернов. Идеология – народнические идеи. В 
тактике ставка на террор. Боевая организация во главе с Гершуни, потом Азеф. 1902 г. – 
убийство министра внутренних дел Сипягина, 1904 г. – Плеве.

Конспекты



• Либеральное движение
К концу века в нем кроме либеральных дворян значительное число "третьего элемента" из земств.
Основные задачи:

• всеобщее начальное образование;
• отмена телесных наказаний;
• введение "мелкой земской единицы.
• Важную роль играли Вольное экономическое общество во главе с графом Гейденом и 

Общество русских врачей. Образован земскими деятелями – кружок "Беседа".

В начале века – создание организаций либералов и усиление у них разногласий. Кроме умеренного 
земского либерализма (предшественники октябристов) – более левое крыло (предшественники 
кадетов). 1902 г. – начинает выходить журнал "Освобождение" (редактор Струве, видная роль 
Милюкова). 1903 г. – "Союз земцев–конституционалистов"( умеренные земцы). 1904 г. – 
учредительный съезд нелегального "Союза освобождения" – основа для партии кадетов.

Новый импульс оживления либерального движения – неудачи в русско-японской войне. Лето 1904 г.: 
– "либеральная весна" (серия либеральных жестов и обещаний"). В конце 1904 г. – "банкетная 
кампания" с требованиями конституционных реформ.

• Выводы
К моменту первой революции различные течения общественного движения предложили разные 

варианты преобразования страны. Отсутствие единства оппозиционных сил, острая борьба в 
оппозиционном лагере. Характерно: В сентябре 1904 г. – в Париже конференция оппозиционных 
партий (субсидировали японцы), в т.ч. "Союз освобождения", но РСДРП отказалась 
участвовать.

Конспекты



Внешняя политика России на рубеже веков. Причины русско-
японской войны

Внешняя политика России в Европе – взвешенный курс, усилия по 
поддержанию баланса сил. В 80–90-е гг. формирование двух 
противостоящих блоков – гонка вооружений. 1899 г. – 
международная конференция в Гааге по разоружению: одобрены 
некоторые нормы (против наиболее варварских видов оружия, о 
пленных).

Дальний Восток. До конца XIX в. не вела здесь экспансии, однако 
затем – захватнические устремления в Китае и Корее, поэтому 
столкновение с Японией.

Середина 90-х гг. после японо-китайской войны соглашение России 
с Китаем о строительстве КВЖД. 1898 г. – аренда Ляодунского 
полуострова с Порт-Артуром. "Безобразовская клика" – 
требования более активной экспансии в Китае и Корее. 
Концессия русских дельцов на разработку лесов на реке Ялу в 
Корее. Япония протестовала против этого и требовала вывода 
русских войск из Манчжурии к концу 1903 г. В начале 1904 г. 
разорвала дипломатические отношения.

Основная причина войны – столкновение экспансионистских 
интересов двух держав.

Конспекты



• Соотношение сил
Вряд ли поражение было предопределено. Экономический и военный потенциал России гораздо 

больше, Япония не выдержала бы длительной войны.

Негативные факторы:

• удаленность театра военных действий, слабость транспорта. Япония же рядом с театром.
• недостаточная выучка войск, минусы в оснащении. Бездарность многих генералов и адмиралов, 

(командующий Куропаткин, адмирал Рожественский).
• международная изоляция России, Япония получала огромную помощь Запада, особенно 

Англии.
• негативный морально–психологический климат: оппозиция не поддерживала правительство, а 

часть (РСДРП) – прямо за поражение.
• Соответствующая пропаганда, получение денег от Японии (в том числе на проведение 

конференции оппозиционных партий осенью 1904 г.

• Основные события

• 27 Января 1904 без объявления войны удар по Порт-Артуру. Подвиг "Варяга".
• Конец марта – гибель Макарова (сейчас версия о диверсии).
• Вступление японцев в Манчжурию. Июнь – начало осады Порт-Артура (175 дней).
• Август – поражение русских под Ляояном. Сентябрь – октябрь: сражение у р. Шахе и 

длительные позиционные бои ("шахэйское сидение)
• Декабрь: Стессель сдал Порт-Артур, в плен попало 30 тыс. русских.
• Февраль 1905 г. – последнее крупное сухопутное сражение под Мукденом (русские потеряли 120 

тыс., японцы 70).
• Май – гибель 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском проливе (отправилась еще в октябре 1904 

г.). Сейчас точка зрения, что Рожественский сделал все возможное.

Конспекты



• Итоги и значение войны

Август 1905 г. (при посредничестве Т. Рузвельта) С.Ю. Витте – 
переговоры в Портсмуте. Япония истощена.

Мир:

• Корея признается сферой влияния Японии;
• Манчжурия возвращается Китаю;
• уступает Японии Ляодунский п-ов с Порт-Артуром и Южный 

Сахалин ("граф Полусахалинский").
• Поражения в войне выявили необходимость ускорения 

социально–экономических и политических преобразований, 
стали важнейшим фактором развертывания первой русской 
революции

Конспекты



Революция 1905-1907 гг.
• Причины. Характер. Движущие силы революции

Причины – острейшие социально-экономические противоречия (прежде всего аграрный вопрос), 
необходимость преобразования отсталого политического строя.

"Первая народная революция эпохи империализма" – т.е. революция решала буржуазные задачи, 
но буржуазия в силу слабости и трусости не являлась ее гегемоном; движущие силы – 
трудящиеся во главе с рабочим классом. Основная задача после свержения самодержавия – 
установление "революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства" (это 
реализовалось в 1917 г. в Советах), затем возможность ее постепенного перерастания в 
"диктатуру пролетариата" и соответственно буржуазной революции в социалистическую.

Противоположная концепция – консервативно-националистическая: заговор врагов России, 
бессмысленная и пагубная смута.

Другие:

Либеральная (в т.ч. меньшевики): революция буржуазная, гегемон – буржуазия, главное – единство 
всей оппозиции.

Концепция "перманентной революции" Троцкого: "без царя, а правительство рабочее".
"Вехи": революция вытекала из противоречий, но в силу темноты народа и безответственности 

интеллигенции приняла характер смуты.

Конспекты



• Начало. Подъем. Апогей революции

Начало января – забастовка Путиловского завода, всеобщая 
стачка в Петербурге. 9 января – "кровавое воскресение", 
начало революции.

Развертывание рабочего, крестьянского, солдатского 
движения. Май: всеобщая стачка в Иваново-вознесенское, 
создание Советов. Восстание на «Потемкине». Июнь: 
первое рабочее восстание – в Лодзи. Июль – создание 
Крестьянского союза.

Октябрь – всероссийская политическая стачка – высший 
подъем революции. Бастовало 2 млн. Возникло 55 советов.

17 октября – манифест Николая II о введении 
демократических свобод и "народного 
представительства". Возникновение легальных партий.

Ноябрь – восстание на крейсере "Очаков". Декабрь – 
восстание в Москве и других городах.

Конспекты



• "Нисходящая" стадия революции

В 1905 г. бастовало 2,8 млн. в 1906 г. – 1,1 млн., в 1907 г. – более 700 тыс. Революционный террор: 
(убито 5 тыс. государственных служащих, покушения на Столыпина). Казни после того, как с 
июля 1906 г. премьер Столыпин ("столыпинские галстуки"). Психологическая атмосфера: Л. 
Толстой "Не могу молчать!", Л. Андреев "Рассказ о семи повешенных".

В I Думе основные – кадеты (34 %) + беспартийные крестьянские депутаты (трудовики). Открылась в 
апреле. Конфронтация с властью. Правительство отказалось обсуждать законопроект об 
отчуждении части частновладельческих земель, Дума заявила, что не отступит. В ответ в июне 
распущена. Выборгское воззвание.

Февраль 1907 г. – начало работы II Государственной думы. Левее первой, т.к. кроме кадетов и 
трудовиков – и левые партии. Требование Столыпина лишить социал-демократов депутатской 
неприкосновенности за участие одного из них в подготовке восстания, отказ Думы. 3 июня – 
роспуск – "третьеиюньский государственный переворот". Конец революции.

• Выводы

Позитивные перемены: парламентаризм, многопартийность, легальные рабочие организации 
(профсоюзы и др.) аграрные преобразования. Негативные последствия: взаимное ожесточение, 
непримиримое противостояние правительства и общества (нереальные требования Думы, 
ставка на обличения, а не на конструктивную работу). Предпосылки для нового революционного 
взрыва.
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"Третьеиюньская система"

Сущность "третьеиюньской политической системы": 
лавирование царизма между правыми и либералами. 
Попытки сохранить существующий режим 
посредством реформ.

Основа "третьеиюньской системы" – более послушная 
Дума. Новый избирательный закон: в 2 раза 
уменьшено представительство крестьян, рабочих, 
националов; увеличено помещиков, самая крупная 
фракция в III Думе – октябристы.

Ключевая фигура системы – Петр Столыпин: 
председатель Совета Министров и министр 
внутренних дел в 1906–1911 гг. Сочетание репрессий 
и серьезных реформ.

Конспекты



Реформы Cтолыпина

Основное – в аграрном вопросе. Главное – создать слой крепких хозяев как опору 
режима и главный фактор подъема сельского хозяйства.

Основные меры:

• Указ о разрешении выхода крестьян из общины и закреплении их наделов в 
частную собственность (9 ноября 1906 г.).

• Переселения
• Помощь в покупке земли через Крестьянский банк, землеустройство, агрономия и 

т.п. Результаты: вышло из общины 26 % хозяйств, переселилось 3,1 млн. Создано 
1,6 хуторов и отрубов, их владельцы составили 10 % крестьянских семей.

Сложная оценка реформ и фигуры Столыпина. Сейчас нередко – прославление: 
идеальный реформатор, твердый и гибкий. Реформы общины проводилось путем 
бюрократического нажима. Выход из общины и переселения уменьшались, 450 
тыс. переселенцев вернулись назад.

Ожесточенные нападки на Столыпина со стороны правых, либералов и левых, 
перестал поддерживать царь. Убийство Столыпина – (сентябрь 1911 г) 
рассматривается, как потеря еще одного существенного шанса для эволюционного 
преодоления трудностей, модернизации.
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Россия в Первой мировой войне
Причины и начало

Причина войны – все большее обострение противоречий между великими державами. 
Ухудшение отношений России с Германией, в то же время сближение с Англией 
{соглашение между Россией и Англией о независимости Афганистана и 
разграничении сфер влияния в Иране): это фактически означало формирование 
двух блоков: Антанта и Тройственный союз (потом  Болгария).

Июнь 1914 г. – убийство в Сараево, нападение Австрии на Сербию, мобилизация в 
России для пресечения агрессии, ультиматум Германии с требованием прекратить 
ее в течение 12 часов, поскольку Россия не согласилась, 1 августа Германия 
объявила войну.

Ход военных действий

Три периода (до революции 1917 г.):

• август 1914 г. – май 1915: бои с переменным успехом.
• май 1915 г. – июнь 1916 г. – немецкое наступление, наибольшие трудности для 

России.
• с июня 1916 г. – попытка решительного наступления русских и окончательная 

стабилизация фронта.
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• Фронт и тыл. Нарастание политического кризиса

В начале – взрыв патриотизма. Дума голосовала за военные кредиты 
(кроме социал-демократов). Только Ленин лозунг "поражения". Участие 
общественности в снабжении армии: "Земгор" и "земгусары".

После поражений 1915 г. меры по укреплению обороны. Для усиления 
государственного управления экономикой – особые совещания, для 
привлечения к этим делам буржуазии – военно-промышленные 
комитеты. В то же время – усиление оппозиции: критика в думе, 
скандальные разоблачения "темных сил" (основная мишень Распутин). 
Август 1915 г. – в Думе "Прогрессивный блок" (кадеты, октябристы, 
националисты – 2/3 Думы): требование "министерства общественного 
доверия".

Положение к концу 1916 г. противоречиво: промышленное производство 
росло (за годы войны на 21 %), снабжение налажено, с другой стороны – 
нарастание усталости, массового недовольства и активности оппозиции.

• ухудшение экономического положения.
• усиление недовольства в армии, к началу 1917 г. Россия потеряла 2 млн. 

убитыми, 5 млн. ранеными, 2 млн. пленными. Выбито все старое 
офицерство, прапорщики военных лет – впоследствии актив революции.

К началу 1917 г. нарастание политического кризиса, который был прежде 
всего кризисом доверия к власти.
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