
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Лекция 1

Периодизация 
отечественной 
историографии

1. Дореволюционный период (сер. XVIII в. – 1917 г.)
- Татищев В.Н. История Российская… В 5 кн.

- Карамзин Н.М. История государства российского. В 12 т.

- Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 29 т.

- Ключевский В.О. Курс русской истории. В 5 т.

- Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры.



2. Советский период (1917-1991 г.)
- Покровский М.Н.:

▪  Историческая наука и борьба классов. Историографические очерки, критические 
статьи и заметки. (1933)

▪ Очерки русского революционного движения XIX-XX вв. (М.: Главлитпросвет, 1924)
▪ Русская история с древнейших времен (Миръ, 1911)

- Нечкина М.В.:
▪ История пролетариата в СССР (1930-1935) 
▪ Декабристы (1975, переизд.)

- Тарле Е.В.:
▪ Наполеон (1936, переизд.) http://www.lib.ru/TARLE/napoleon/content.html 

▪ Крестьяне и рабочие во Франции в эпоху Великой революции (М, 1919) 
http://istmat.info/node/30114 

- Минц И.И.:
▪ Английская интервенция и северная контрреволюция (М.-Л., 1931)
▪ Великая Отечественная война Советского Союза (М, 1947) 

http://militera.lib.ru/h/mints_ii/index.html

▪ История Великого Октября. В 3 т. (1967-1973) 
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- Панкратова А.М.:
▪ Первая русская революция 1905—1907 гг. (М., 1940)
▪ Великое прошлое советского народа (VI в.-1917 г.) (М., 1949) https://www.litmir.me/br/?b=223610 

▪ Рабочий класс России: избранные труды (М.,1983)

- Греков Б.Д.                             Рыбаков Б.А.

- Вернадский В.Г.                     Черепнин Л.В.

- Фроянов И.Я.                          Каргалов В.В.

Не укладывались в концепцию советской историографии («особняком стояли»):

- Платонов С.Ф. 

▪ Очерки по истории Смуты в московском государстве (СПБ, 1919)

- Гумилев Л.Н.

▪ Древняя Русь и Великая Степь (М., 1936) http://www.spsl.nsc.ru/history/gumilev/p1/index.htm 

▪ От Руси к России http://gumilevica.kulichki.net/R2R/ 
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3. Историография 1990-х гг. (1991-2000)
- Афанасьев Ю.Н.:

▪ Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Апогей и крах 
сталинизма (1997)

▪ Другая война: 1939-1945 (1996)

- Черная книга имен, которым не место на карте России / Коллектив авторов (2005 – 
издана, составлялась с нач. 1990-х)

- Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / С.Куртуа, Н.Верт, Ж-Л 
Панне, А. Пачковский, К.Бартошек, Ж-Л Марголен (1997)                                         в ответ:

- Черная книга капитализма /Жиль Перро (1998)

4. Современная историография (с нач. 2000-х)
- Шубин А.В. Курс видеолекций. Портал История РФ. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUcYWO10tRL9Kafr67bkDk1W3Cj8JHtXB 

- Чубарьян А.О. Всемирная история. В 6 т.
- Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. 
- Кириллов В.В. История России. В 2 ч.
- Орлов А., Георгиев В., Георгиева Н., Сивохина Т. История России.
- Сидоров А.В. История России с древнейших времен до наших дней. 
- Кошкидько В.Г. История России с древнейших времен до наших дней (соавтор).
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 Лекция 2.

Россия на рубеже XIX- в 
начале XX вв.

Вопросы.
1. Экономика России на рубеже XIX-XX в. Развитие капитализма.
2. Социальная структура российского общества. Рабочий вопрос.
3. Политическая жизнь страны на рубеже XIX-XX в. 
4. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.)



1. Экономика России на рубеже XIX-XX вв.. 
Развитие капитализма.

Рекомендуемая литература
•Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Т.3.

•Постников А.Г. Промышленное развитие России в конце XIX- 
начале ХХ века. НН., 2016.

• Колупаев А.А. Особенности развития капитализма России на 
рубеже XIX- ХХ вв. Курск, 2018.

•Попов Г.Г., Давыдов С.Т. Роль иностранного капитала в 
модернизации России в эпоху великих реформ. Ногинск, 
2015.
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Капитализм – это общественно-экономический строй, основу которого составляют 
• частная собственность на средства производства (земля, сырье, оборудование и др.). 
Главным богатством является капитал (деньги, акции и т.п.) 

• наличие 2-х классов – буржуазия и наемные рабочие, 
• экономическая зависимость (у промышленника есть средства производства, рабочий 
продает свою раб. силу, капитал эксплуатирует наёмный труд), 

• развитое товарное хозяйство, внутренний и внешний рынок.

Империализм – наивысшая стадия развития капитализма, для которой характерно:
1) монополии, возникшие путем высокой концентрации производства и капитала и установление 
ими господства в экономике;
2) сращивание промышленного капитала с банковским, образование финансового капитала;
3) вывоз капитала, вложение капитала в производство и банки в разных странах;
4) возникновение международных монополистических союзов, борьбы между ними за рынки сбыта, 
сырья, сфер вложения капитала;
5) обострение борьбы между ведущими странами за передел мира, что привело в итоге к I мировой 
войне.

Россия – аграрно-капиталистическая страна, 2 эшелона капитализма («периферийного»).
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Монополии - Это крупные экономические объединения, которые осуществляют контроль над 
производством, рынками сбыта с целью получения монопольной прибыли.

Особенности развития российского капитализма: 
1. Главная: современная, развитая капиталистическая промышленность сочеталась с отсталым 

сельским хозяйством (сохранялись крепостнические черты)
2. В России сложилась система государственно-монополистического капитализма (ГМК). 

Выражалась в регулировании и протекционистской политике правительства, наделении их 
госзаказами. Многие чиновники являлись акционерами.

3. Вывоз капитала не получил широкого распространения. Преобладал ввоз (причина – дешевизна 
рабочей силы и наличие огромных сырьевых ресурсов.

Развитие капитализма в промышленности

5 крупных промышленных районов: 
• Северо-Западный                        Центральный промышленный,
• Уральский,                                     Южный                                                       Закавказский (центр – г. Баку)

  Динамика промышленного развития России:
1880-90е – промышленный подъем                       
1900-1903 – мировой экономический кризис -- падение производства – безработица – разорение 
предприятий + затраты на русско-японскую войну -– волнения – Первая российская революция
1909-1913 – подъём производства (причины: урожаи, рост цен на мировых рынках хлеба, отмена 
выкупных платежей, аграрная реформа Столыпина)
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НО! На волне кризиса наблюдается активное создание монополий (картели, синдикаты, 
тресты)

Монополии:
До 1900 г. – роль в российской экономике незначительна.
❖ Синдикат «Гвоздь» (синдикат гвоздильных и проволочных фабрик), 
❖ Общество «Мазут»
❖ Компания Сименс-Хальке (Siemens & Halske)
❖ Товарищество нефтяного производства братьев Нобель («Бранобель»)

После 1900-1903 – «золотой век монополий»:
Продамет (общество для продажи изделий русских металлургических заводов), 
Продаруд, 
Продуголь, 
Продвагон, 
Продпаровоз, 
Проволока,
Трубопродажа
Жесть; Медь, Кровля…

 Банковские монополии: 
• Русско-азиатский банк (финансирование тяжелой промышленности – машиностроение, 
металлургия)

• Петербургский международный коммерческий банк (сахарная, текстильная пр-ть, металлургия)
• Азовско-Донской (торговля)
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Монополии в сфере транспорта:
• Общество «Кавказ и Меркурий» (Волга, Кама, Ока, Каспийское море)

• Русское общество пароходства и торговли 
(РОПиТ)  (Черное и Азовское моря)

• «Самолет»   (по Волге: «Тверью и Астраханью по р. Волге, между Нижним Новгородом 

• и Рязанью по р. Оке, р. Каме до Перми и по р. Шексне»)              

• «Общество пароходства по Волге» (Волга, Кама и другие реки)

Известные российские предприниматели рубежа XIX-XX вв.
• Морозовы (текстильная промышленность)
• Рябушинские (лесопильная)
• Братья Нобель (нефтепереработка)
• Терещенко (сахарная)
• Елисеевы (торговля, первый универсам в России)
• Павел Буре (ТД; часовая фабрика)
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2. Социальная структура российского общества в к. XIX– начале ХХ вв.

1900 г. – 120 млн. человек
1913 г. - 160 млн. чел., 150 национальностей

Особенность российского общества: сочетало в себе старые и новые черты

❖ Дворянство – 1,4% населения
❖ Духовенство – 0,5 %
❖ Казачество – 2,5%
❖ Чиновники – 1,2%
❖ Буржуазия – 1,3% (1,5 млн. чел.)
❖ Крестьянство – 72%
❖ Пролетариат – 19%
❖ Интеллигенция – 1,2%
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Рабочий вопрос в России конца XIX– начале ХХ вв.

Литература: 
• Куприянова Л.В. "Рабочий вопрос" в России во второй половине XIX - 
начале XX вв. http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/Kupriyanova.htm 

• Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. М., 1906.
• Гиляровский В.А. Избранные труды. В 3 т.
• Дементьев Е.М. Фабрика. Что она дает населению и что от него берет. 
М., 1897 г. http://www.hist.msu.ru/Labour/Dementev/index.html 

• Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 
1997. http://www.library.fa.ru/files/tugan_baranovskiy.pdf 
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Рабочий вопрос - совокупность проблем материального, социального и 
правового положения наемных рабочих в условиях капиталистической 
индустриализации и формирования гражданского общества. 

Политика правительства в рабочем вопросе

▪ Репрессии (за участие в стачках рабочие подлежали уголовной ответственности). 
Малоэффективно.

▪ Законодательное регулирование отношений предпринимателей и рабочих:
     - 1897 г. – закон об ограничении рабочего времени,  11,5 и 10 ч. «О продолжительности и 
распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности».  

     - 1901 г. – пенсии рабочим казенных предприятий, потерявшим трудоспособность на 
производстве ("Временные правила о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников, утративших 
трудоспособность на заводских и рудничных работах".)

▪ Контроль за рабочим движением (создание легальных рабочий организаций под наблюдением 
полиции, т.н. «полицейский социализм»). Пр. - Общество взаимопомощи рабочих 
механического производства (1901) С.В. Зубатова. Недоверие фабрикантов и рабочих.



3. Политическая жизнь страны на 
рубеже XIX-XX в. 

Рекомендуемая литература
- Мемуары политических деятелей того времени: Дневник 
Николая II, воспоминания членов правительства, сочинения 
Ленина, Троцкого, Каменева и других.

-Сборник «Вехи». 

-Голотик С., Карпенко С., Красовицкая Т., Минаев В. Россия на 
рубеже XIX-XX веков. Власть, экономика и общество. 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv-vlast-e
konomika-i-obschestvo/viewer 
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oФорма правления: абсолютная (самодержавная монархия)

oНиколай II (1894-1917) последний российский коронованный император. 

o2 обязанности царя: соблюдать закон о престолонаследии и хранить 

православную веру 

Политические партии в России на рубеже веков: 

• Монархические (правые, консервативные, «черносотенцы»): «Союз 
русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Русская монархическая 
партия», «Черная сотня», «Белый двуглавый орел» и др. – «Православие. 
Самодержавие. Народность»

• Революционные (левые): партия социалистов-революционеров (эсеры), 
РСДРП ( 1903 г. – раскол на большевиков и меньшевиков)

• Либеральные: «Союз освобождения»; с 1905 г. Конституционно-
демократическая партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы)
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Русско-японская война (1904-1905 гг.).                   
Итог:  Портсмутский мир (США). 

- Территориальные потери России: уступала Японии Южный Сахалин, 
аренду Ляодунского полуострова, признала Корею сферой японских 
интересов. 

- Война дорого стоила российскому бюджету: следовало повышение 
прямых и косвенных налогов, резко выросла внешняя задолженность. 

- Людские потери: убито и взято в плен около 400 тыс. солдат и офицеров.

Последствия: война стала одной из причин Первой российской 
революции 1905-1907 гг.

Первая российская революция ( январь 1905- декабрь 1907 гг.)
Причины и предпосылки:

oОтсутствие демократических прав и свобод в стране. Нежелание власти 
проводить либеральные реформы.
oРусско-японская война 1904-1905 гг.;
oРабочий вопрос;
oКрестьянский вопрос.
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Начало: «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.
Серов В.А. «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», 1905
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Наивысший подъем революции – октябрь 1905 г. Всероссийская 
октябрьская стачка – участвовало более 2 млн. человек. Итог - Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка» («Манифест 
17 октября»)

• Провозглашал гражданские свободы «на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов».

• Создание законодательного органа – Государственной Думы.

Итоги революции 1905-1907 гг.
• Утверждение в России  конституционной монархии (?). («Манифест 17 
октября» как первая российская конституция. Демократические свободы.

• Частично решен рабочий вопрос: разрешены профсоюзы, политические 
партии, последовало сокращение рабочего дня и повышение з/п.

• Крестьянские вопрос: отменены выкупные платежи, попытка решить 
проблему малоземелья (Столыпинская аграрная реформа).

• буржуазия получила возможность участвовать в политической жизни 
страны.


