
Лекция № 7.
Тема: РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАЧАЛО 

НОВОГО МИРОПОРЯДКА. 
СССР И МИР В 1920-е – 1930-е ГОДЫ XX ВЕКА.



Цель лекции: исследовать 
закономерности политических и 

социально-экономических процессов, 
происходивших в России и в мире

 в начале ХХ века.



План  лекции:

1. Российская империя в начале XX вв.
2.     Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
3. Третьеиюньская монархия и аграрная реформа 

П.А. Столыпина.
4. Первая мировая война и кризис самодержавия в России.
5. Февральская революция и деятельность Временного 

правительства.
6. Октябрьская революция и установление советской 

власти в России.
7. Гражданская война: суть, причины, основные события.
8. Политика «военного коммунизма».



1-й вопрос лекции:
Российская империя в 

начале XX вв.

















В 1902 г. возникла неонародническая партия 
социалистов – революционеров (эсеры). 
Лидер – В.М. Чернов.

Эсеры выступали:
1) за решение аграрного вопроса 
      на основе принципа социализации земли;

2) за террор (убийство Великого князя Сергея 
Александровича, министров внутренних дел 

      Д.С. Сипягина и В.К. Плеве).



В 1898 г. образована Российская социал-
демократическая рабочая партия (РСДРП). 
Главная цель: социалистическая революция во главе с 
пролетариатом. В 1903 г. в партии произошёл раскол на 
большевиков и меньшевиков. Лидером большевиков 
стал В.И. Ульянов (Ленин). Лидером меньшевиков – 
Ю.О. Мартов.



Большевики:             Меньшевики:

• замкнутая партия, 
строгая дисциплина,

• опора на рабочих и 
крестьян,

• конфискация 
помещичьих земель.

• открытая партия 
парламентского типа,

• опора на рабочих, 
крестьяне - 
реакционная сила,

• муниципализация 
земли



Модернизация в России сопровождалась демократизацией 
общества.

   Либералы западной ориентации (П.Н. Милюков)  выступали 
за:

1) конституционную монархию или 
       парламентскую республику;
2)   упорядочение крестьянского
       землевладения;

3) мирные методы борьбы.
В 1904 г. был организован «Союз
освобождения», который в 1905 г.
объединился с «Союзом земцев-
конституционалистов» в «Союз 
союзов».



С.В. Зубатов - автор идеи «полицейского» 
социализма, начальник Московского охранного 
отделения. 

        Он попытался вырвать рабочих из нараставшего 
революционного движения:

    1) были созданы легальные профсоюзы;
    2) рабочим предоставлялись льготы, для них 

устраивались воскресные школы, лечебные 
учреждения.

        После волны стачек 1902 - 1904 гг.
    профсоюзы были распущены,
    С.В. Зубатова отправили в отставку.



    Модернизация – становление и 
развитие индустриального общества.

Особенности модернизации в России:
1) «догоняющий характер»;
2) государственное регулирование;
3) преобладание экстенсивных форм развития.



Особенности российской экономики
 в начале ХХ века:

1. высокая роль государства;
2. многоукладность;
3. монополизация;
4. зависимость от иностранного 
      капитала;
5. политическое бесправие 
    буржуазии.



Развитие сельского хозяйства в начале ХХ в.:

1) господствовало помещичье землевладение; 
2) сохранялись феодально-крепостнические 

пережитки; 
3) усиливался процесс расслоения крестьянства;
4) переизбыток рабочих рук.



    Модернизация страны была связана с 
деятельностью министра финансов (1892 – 1903 гг.), 
председателя Совета Министров (1905 – 1906 гг.) 
Сергея Юльевича Витте

1) по его инициативе началось 
строительство Транссиба;
2) введена государственная 
 винная монополия;
3) в 1897 г. была проведена
 финансовая реформа.
Россия вышла на 1-ое место в 
мире по темпам производства.



2-й вопрос лекции:
Первая российская 

революция 1905-1907 гг.



Причины революции  1905 – 1907 гг.:

1) тяжелое социально-экономическое 
положение рабочих и крестьян;

2) борьба с пережитками феодализма и 
самодержавным строем;

3) падение авторитета царизма в результате 
поражения в русско-японской войне 1904 
– 1905 гг.

Аграрный 
вопрос

Рабочий
вопрос

Сохранение
самодержавия



Движущие силы революции:
- пролетариат;
- крестьянство;
- буржуазия;
- студенты;  
- интеллигенция;                    
- армия.

Характер революции: 
буржуазно-демократический.



 Цели революционеров:

1) установление конституционной монархии 
или республики;

2) добиться предоставления населению 
демократических прав и свобод;

3) установление 8-часового рабочего дня;
4) ликвидация помещичьего землевладения.





17 октября 1905 г. – император Николай ІІ  
подписал «Манифест», в котором:

1) населению империи предоставлялись 
гражданские права и свободы;

2) создан законодательный орган Российской 
империи – Государственная Дума. 









Программа кадетов включала 
требования:

1) конституционной монархии;
2) отмены сословных привилегией;
3) равенства всех перед законом;
4) отстаивали право рабочих на 8-часовой рабочий 

день;
5) право наций на культурное самоопределение.

В партию входили либерально настроенные дворяне 
и интеллигенция.







Программа октябристов включала 
требования:

1) продолжения реформ;
2) уравнения крестьян в правах с другими 

сословиями;
3) продажу крестьянам государственных и 

удельных земель.

        В партию входили представители крупной 
торгово-промышленной и финансовой 
буржуазии, помещики.





«Союз русского народа» (черносотенцы) 
выступали:

1) за сохранение самодержавного строя;
2) против революционного движения.

Устраивали во многих городах еврейские 
погромы.



11 – 16 ноября 1905 г. в Севастополе произошло 
восстание матросов – был захвачен крейсер 
«Очаков»



Клятва П.П. Шмидта: «Клянёмся в том, что мы 
никогда не уступим никому ни одной пяди 
завоёванных нами человеческих прав». 



   В феврале – марте 1906 г. прошли выборы в I 
Думу. Она получила название «Дума народных 
надежд». 
  Председателем Думы был избран кадет             
  С.А. Муромцев.
 
    
   Дума проработала 72 дня, с 27 апреля по 8 июля 

1906 г. и была распущена за попытку предложить 
своё решение аграрного вопроса. 



II Государственная Дума проработала 103 дня – с 
20 февраля до 2 июня 1907 г. Ее называли 
«красной» или «Думой народного гнева».

          Председателем стал кадет Ф.А. Головин.

         
Основной вопрос – аграрный. 3 июня Дума была 

распущена и принят новый закон о выборах. 
                    



Третьеиюньская монархия - это политический 
режим, основой которого стал союз буржуазии и 
помещиков для наведения порядка в стране и 
проведения экономических реформ. 

Роспуск II Государственной Думы означал 
окончание революции.

          



Историческое значение 
1-ой российской революции:

1) был получен опыт борьбы с самодержавием;
2) страна пробудилась к политической жизни;
3) появилась Государственная Дума, как 

выборный орган государственной власти.



 3-й вопрос лекции: 
Третьеиюньская монархия и аграрная 

реформа  П.А. Столыпина



ноябрь 1906 г. – аграрная реформа Петра 
Аркадьевича Столыпина.

«Противникам государствен-
ности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь 
освобождения от исторического 
прошлого России, освобождения 
от культурных традиций. Им 
нужны великие потрясения, нам 
нужна Великая Россия!»

«Я верю в Россию. Если бы я не 
имел этой веры, я бы не в 
состоянии был ничего делать»





Основные итоги крестьянской реформы:
1) из крестьянских общин вышло 35% крестьян;
2) за Урал и в Сибирь переехало 3 млн.крестьян;
3) увеличились площади обрабатываемых земель, 

шире использовались с/х машины, выросла 
урожайность.

4) усиление социального расслоение крестьянства –  
безземельных крестьян стало еще больше.



Россия в начале ХХ в. занимает 1-ое место в мире по 
объему сельхозпродукции: 
50% мирового сбора ржи; 

25 % мирового экспорта пшеницы.

        Столыпинские реформы не были подкреплены 
реформами государственного управления, 
национальных и религиозных отношений, 
рабочего законодательства.


