
Лекция 4. 
Россия в XIX веке



Павел I (1796-1801)

• Закон о престолонаследии (1796 г.)
• Политическая амнистия (1796 г.)
• Указ о трехдневной барщине (1796 г.)
• Ограничение прав дворянства (1796 г.)
• Манифест о свободе вероисповедания 

(1797 г.)



Отношение к конфессиональным 
и этническим меньшинствам

1. 18 марта 1797 года был издан Манифест о 
свободе вероисповедания в Польше для 
католиков и православных. 29 ноября 1796 
года объявлена амнистия сосланным 
полякам, участвовавшим в восстании 
Костюшко. 

2. 12 марта 1798 года Павел издал указ, 
разрешающий 
строительство старообрядческих храмов во 
всех епархиях российского государства. В 
1800 году окончательно было утверждено 
положение о единоверческих церквях.



Улучшение положения 
крестьян 

• Манифестом о трёхдневной барщине Павел запретил 
помещикам отправление барщины по воскресным 
дням, праздникам и более трёх дней в неделю.

• Была отменена разорительная для крестьян хлебная 
повинность и прощена 

• Было запрещено продавать дворовых людей и 
крестьян без земли, разделять семьи при продаже.

• В губерниях было предписано губернаторам 
наблюдать за отношением помещиков к крестьянам. 
В случае жестокого обращения с крепостными 
губернаторам было предписано докладывать об этом 
императору.

• Указом от 21 октября 1797 года было подтверждено 
право казённых крестьян записываться в 
купечество и мещанство.



Павел I. Военная реформа
• Огромное влияние уделялось внешней стороне 

военного дела (муштра). 
• За малейшие промахи офицеров ожидало 

разжалование, что создавало нервную обстановку в 
офицерской среде. 

• Под запрет попали политические кружки среди 
офицеров.

•  В то же время солдатам разрешили жаловаться на 
злоупотребления командиров и наказывали их не так 
часто, как раньше. 

• Впервые в Европе были введены наградные знаки 
для рядовых. 



Внешняя политика 
Александра I (1801-1825)

• 1. Антифранцузская коалиция 1805-1806 гг. 
Тильзитский мирный договор 1807 г. с Францией.

• 2. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 
Фридрихсгамский мирный договор 1809 года.

• 3. Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
• 4. Русско-персидская война 1804-1813 гг.
• 5. Отечественная война 1812 года. 
• 6.Заграничный поход русской армии 1813 г.
• 7. Венский конгресс 1815 г.Когрессы Священного 

Союза



Внутрення политика 
Александра I (1801-1825)

• 1. Создание министерств (1802)
• 2. Указ о вольных хлебопашцах (1804)
• 3. Попытка проведения 

государственных реформ М.М. 
Сперанским

• 4. Реформа в области образования 
• 5. Аракчеевщина. Введение военных 

поселений.



Декабристы: причины 
возникновения движения

• идеи просветителей XVIII в., деятелей 
Великой французской революции

• рост национального самосознания в ходе 
Отечественной войны 1812 г.

• знакомство с жизнью людей в Западной 
Европе

• неприятие крепостничества и самодержавия
• реакционная политика царизма 

(аракчеевщина, отказ Александра I от 
либеральных реформ)

• Масонство
• Гвардия 



Первые тайные организации

1816-1818 гг. – Союз спасения (30 человек)
(А.Н., М.Н. и Н.М. Муравьевы, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы,

С.П. Трубецкой, М.С. Лунин, П.И. Пестель, И.И. Пущин и др.)
Уничтожение крепостного права, ограничение самодержавия

1818-1821 гг. – Союз благоденствия (200 человек)
(те же лидеры)

Борьба за республику путем постепенного формирования
общественного мнения



Северное и Южное общества
«Конституция»
• конституционная монархия
• двухпалатный парламент 

(Народное вече), император 
– «верховный чиновник»

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация 
сословных привилегий

• федеративное устройство 
(15 «держав»)

• отмена крепостного права 
при сохранении 
помещичьего землевладения 
(крестьянам – по 2 десятины)

«Русская Правда»
• республика
• разделение властей (Народное 

вече, Державная дума (5), 
Верховный собор (120))

• всеобщее равенство перед 
законом, ликвидация сословных 
привилегий

• унитарное государство, 
русификация, христианизация

• отмена крепостного права, 
половина земель – помещикам, 
половина – крестьянским 
общинам

1821 г.-Украина-П.И. Пестель1821 г.-Петербург-Н.М. Муравьев



Восстание декабристов
19 ноября 1825 г.
Умер Александр I

Константин отрекся
от престола

(междуцарствие)

Переприсяга
Николаю I

14 декабря 1825 г.

14 декабря 1825 г. 
Восстание на Сенатской площади

29 декабря 1825 – 3 января 1826 г.
Восстание Черниговского полка 

Казнены:
Пестель, Рылеев,

Муравьев-Апостол,
Бестужев-Рюмин,

Каховский

120 офицеров – в Сибирь
Солдаты прогнаны «сквозь строй»
и сосланы в штрафные батальоны

на Кавказ



Значение восстания декабристов

• правительство осознало 
необходимость реформ для 
разрешения глубоких 
социальных противоречий

• усилилась борьба 
передовой российской 
общественности против 
крепостничества и 
самодержавия

• влияние на развитие русской 
культуры (А.С. Пушкин, А.С. 
Грибоедов и др.)



Николай  I (1825-1855)
• 1. Основано Третье отделение - секретная служба (А.

Х. Бенкендорф), введен цензурный (чугунный) устав 
1826 г.

• 2. Кодификация законов М.М. Сперанским 
(1826-1832)

• 3.Строительство шоссейных и железных дорог
• 4. Финансовая реформа Ф. Канкрина (1839)
• 5. Реформа государственных крестьян П. Киселева

(1837-1841)



Общественные движения
30-50-х годов XIX века: 

особенности
• Развивались в условиях усиления политической 

реакции
• Произошел окончательный разрыв 

революционного и правительственного 
направлений

• Консервативное направление впервые получило 
собственную идеологию (православие, 
самодержавие, народность)

• Оформился российский либерализм (западники и 
славянофилы)

• Появились социалистические учения 
(революционные демократы)

• Участники общественного движения не могли 
реализовать свои идеи на практике



Консервативное направление:
теория официальной народности

Граф С.С. Уваров
Президент академии наук (1818-1855)

Министр народного просвещения (1833-1849)

Единственно возможная
для России форма правления

Глубокая религиозность
российского народа

Духовная связь народа
с монархом

Цель – укрепление самодержавия, сохранение существующего
порядка, борьба с революционной «заразой» Запада



Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
«Философские письма» (1829)

(опубл. в 1836 г.)
Россия оторвалась от европейского

просвещения, русский народ – 
«пробел

в порядке разумного существования
человечества»

«сумасшедший»

«Апология сумасшедшего» (1837)
У России есть особая судьба,

заповеданная Богом



Либералы:
славянофилы и западники

Лидеры

И.В. Киреевский
И.С. Аксаков

Ю.Ф. Самарин
А.С. Хомяков

Т.Н. Грановский
С.М. Соловьев
К.Д. Кавелин
Б.Н. Чичерин

Основные 
идеи

Россия – самобытная 
страна

Идеал – допетровская 
Русь

Отмена крепостничества
Восстановление связи 

народа с самодержавием 
(Земский соборы)

Россия – европейская 
страна

Идеал – Петр I
Отмена 

крепостничества
Конституционная 

монархия

Способы 
достижения 
целей

Мирные реформы 
сверху

Против революции

Мирные реформы 
сверху

Против революции



Революционные демократы
Умеренные

Кружок М.В. Буташевича-
Петрашевского (1845-1849)

Радикалы
А.И. Герцен, Н.П. Огарев

(Теория русского 
(общинного) социализма)

Парламентская республика
Освобождение крестьян с 

землей
Свобода слова, печати, 

вероисповедания
Возможность 

вооруженного восстания

Ликвидация абсолютизма, 
крепостного права

Россия может перейти к 
социализму, минуя 

капитализм
Крестьянская община – 

основа будущего 
социализма в России

Реформы вместо 
революции



Внешняя политика Николая I 
(1825-1855)

• 1826-1828 гг. - Русско-персидская война
• 1828-1829 гг. – Русско-турецкая война
• 1830-1831 гг. - Польское восстание
• С 1818 -1883  - война на Кавказе. 

Движение мюридов.
• 1853-1856 гг. – Крымская война.
Парижский мирный договор 1856



Александр II (1855-1881)

•  1. Царь – освободитель. Отменил 
крепостное право

• 2. Провел самые радикальные 
государственные реформы в России 
(крестьянскую, судебную, земскую, 
городскую, военную и др.)



Александр II (1855-1881)

• Отмена крепостного права. Манифест 19 
февраля 1861 г. Крестьянская реформа

• Судебная реформа 1864 г.
• Земская реформа 1864 г.
• Городская реформа 1870 г.
• Военная реформа 1874 г.
• Реформа системы образования 1863-1874



Крестьянская реформа 1861 г.
• Крестьяне освобождены от крепостной зависимости.
• Произошло социальное расслоение (кулаки, 

батраки).
• Созданы условия для развития капитализма.
• Сохранились феодальные пережитки (помещичье 

землевладение, община, сословия).
• Отработки из-за малоземелья (работа на земле 

помещика за взятую ими в аренду землю).
• Недовольство крестьян условиями выкупных 

платежей (всплеск крестьянских восстаний).



Судебная реформа 1864 г.
• Равенство граждан перед законом.
• Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
• Гласность судопроизводства.
• Состязательность судопроизводства (обвинение – 

защита); учреждена адвокатура (присяжные 
поверенные).

• Институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел.

• Создана система быстрых и бесплатных мировых 
судов.

• Но! Сохранились сословные суды (для крестьян, 
духовенства, военных и высших чиновников).



Городская реформа 1870 г.
•Выборные городские думы (распорядительные органы) и
избираемые гор. думами городские управы (исполнительные
органы).

• Во главе гор. думы и гор. управы – городской голова.
• Избирательные права – только у плательщиков налогов 
с недвижимости.

• Компетенция гор. самоуправления – только хозяйственные 
вопросы.

• Губернаторы контролировали деятельность органов городского
самоуправления.



Земская реформа 1864 г.
• Земскими учреждениями становились 

губернские и уездные земские собрания и их 
исполнительные органы.

• Земства занимались местным хозяйством, 
здравоохранением, строительством дорог, 
образованием.

• Земства не имели политической силы и 
находились под контролем губернаторов.

• Избирательная система обеспечивала в них 
большинство дворян (выборы были 
многоступенчатыми и неравными)



Военная реформа 1874 г.

• Принят новый военный устав.
• Расширена сеть военно-учебных 

заведений (военные гимназии, 
юнкерские училища, военные 
академии).

• Создана система военных округов.
• Осуществлено перевооружение армии.
• Введена всеобщая воинская 

повинность (с 1 января 1874 г.).



• Проект Конституции Лорис-Меликова 
1881 г.

• Реформы называют великими, но много 
критиков ее. Например, ее критиковали 
Александр III и обер-прокурор Синода К.
П. Победоносцев.



Итоги правления Александра 
II

• Некоторые историки утверждали, что действительного 
освобождения крестьян не произошло (был создан лишь 
механизм такого освобождения, причем несправедливый); не 
были отменены телесные наказания в отношении крестьян 
(которые сохранялись вплоть до 1904—1905 гг.; учреждение 
земств привело к дискриминации низших сословий; судебная 
реформа не смогла воспрепятствовать росту судебного и 
полицейского произвола. Кроме того, по мнению специалистов 
по аграрному вопросу, крестьянская реформа 1861 года 
привела к возникновению серьёзных новых проблем 
(помещичьи отрезки, разорение крестьян), которые стали одной 
из причин будущих революций 1905 и 1917 года.



Внешняя политика 
Александра II (1855-1881)

• 1. Продажа Аляски США в 1867 г.
• 2. Присоединение Средней Азии к России 1865-1881 

гг. Русификация Средней Азии
• 3. Айгунский договор 1858 г. и Пекинский договор 

1860 г. с Китаем (Забайкалье, Хабаровский край, 
Уссурийский край)

• Русско-турецкая война 1876-1877 гг. Берлинский  
трактат 1877г. 

• Германофильская политика



Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.

Причины войны:
• Стремление России играть активную 

роль в международной политике.
• Поддержка Россией национально-

освободительного движения балканских 
народов против Турции.

• Отказ Турции выполнить требование 
России о прекращении войны в Сербии 
(с 1875 г.).



Народничество

• Революционные ситуации в России 
1856-1866 гг. и 1879-1881 гг.

• Идеология народничества – хождение в 
народ, пропаганда.



Народничество
• Малочисленное направление; преобладали выходцы 

из дворянской среды и разночинцы.
• Нигилизм (отрицание культурных ценностей 

прошлого и современного общества).
• Восприятие социалистических теорий.
• Идеологи-родоначальники народничества – А.И. 

Герцен и Н.Г. Чернышевский:
– Переход к социализму, минуя капитализм.
– Крестьянская община – готовая ячейка 

социалистического общества.
– Способ достижения цели – агитация и революция 

силами крестьянства



Покушения на Александра II
• 1. Д.В. Каракозовым 4 апреля 1866 года. Когда 

Александр II направлялся от ворот Летнего сада к 
своей карете, раздался выстрел. Пуля пролетела над 
головой императора: стрелявшего толкнул стоявший 
рядом крестьянин Осип Комиссаров.

• 2. Покушение 25 мая 1867 года совершено польским 
эмигрантом Антоном Березовским в Париже; пуля 
угодила в лошадь.

• 3. А.К. Соловьёвым 2 апреля 1879 год в Петербурге. 
Соловьёв совершил 5 выстрелов из револьвера, в 
том числе 4 — в императора. Соловьёв был казнён 9 
июня 1879 г.



Покушения на Александра II
4. Исполнительный комитет «Народной воли» 26 августа1879 года 
принял решение об убийстве Александра II.
19 ноября1879 года произошла попытка взрыва императорского 
поезда под Москвой. Спасло императора то, что в Харькове 
сломался паровоз свитского поезда, который шёл на полчаса 
раньше царского. Царь не захотел ждать и первым поехал царский 
поезд. Не зная об этом обстоятельстве, террористы пропустили 
первый состав, взорвав мину под четвёртым вагоном второго.
5. С. Н. Халтуриным 5 февраля 1880 был произведён взрыв на 
первом этаже Зимнего дворца. Император обедал на третьем 
этаже, спасло его то, что он прибыл позже назначенного времени, 
погибла охрана (11 человек) на втором этаже.



Покушения на Александра II
• 6. Покушение на Александра II 1 марта 1881 года — последнее 

покушение на Александра II, приведшее к его смерти. 
Нападение было осуществлено несколькими членами 
организации «Народная воля» в Санкт-Петербурге на 
набережной Екатерининского канала с помощью самодельных 
метательных снарядов. Террористы надеялись, что убийство 
царя вызовет революцию и приведёт к социальным 
преобразованиям.



Александр III (1881-1894)

1. Опора на дворянство(Дворянский поземельный 
банк,усиление влияния в местныхорганах управления)
2. Попечительская политика в отношении рабочих
(фабрично-заводская инспекция,ограничение труда 
детей,запрет ночного труда женщин,но запрет  
забастовок)
3.Протекционизм в интересах отечественных 
промышленников
4. В отношении крестьян (перевод на обязательный 
выкуп с 1883 г., учреждение Крестьянского банка в 1882 
г., отмена подушной подати в 1885 г.)



Ужесточение цензуры
1882 г. Ужесточение цензуры. Закрытие 
либеральных газет и журналов 
(«Отечественные записки», «Дело»…)
1884 г. Реакционный университетский 
устав. Отмена университетского 
самоуправления.
1887 г. Циркуляр «О кухаркиных детях» 
(запрет приема в гимназии детей низших 
сословий)



Ограничения прав земств

1. Земские начальники (из дворян) для 
усиления контроля за крестьянским 
самоуправлением
2. Ограничены права и полномочия 
земств
3. Увеличено число депутатов от дворян 
за счет
числа депутатов от других сословий



Борьба с революционным 
движением

1. Принят чрезвычайный закон для 
борьбы с революционным движением 
(1881)
2. Ограничена открытость 
судопроизводства по политическим 
делам (1887)
3. Ликвидированы мировые суды (1889)



Внешняя политика 
Александра III 

1. Царь-миротворец, Россия ни с кем невоевала, 
единственное военное присоединение г. Кушки - самой 
южной точки России в 1883г.
2. Ухудшение отношений с Германией и Австро-
Венгрией (из-за Балкан). Тройственный союз образован 
в1882 г.(Германия, Австро-Венгрия, Италия)
3. В 1887 г. Александр III не дал возможностьГермании 
подготовить военное вторжение во Францию
4.Военно-политический союз с Францией (1893) и 
Англией (1897)
5.Противодействие двух военно-политических блоков 
приведет в дальнейшем к Первой мировой войне



Лекция 7.

Россия на рубеже 
XIX – XX вв.



Николай II (1894-1917)
• Оценки правления:
• Николай II был так же ограничен и невежествен, как 

его отец. Умственное убожество и моральное 
разложение придворных кругов достигли крайних 
пределов. Режим гнил на корню. До последней 
минуты Николай II оставался тем, чем был — тупым 
самодержцем, неспособным понять ни окружающей 
обстановки ни даже своей выгоды.



• Первая официальная перепись населения (без 
экономического подтекста) в российской Империи 
прошла в 1897 году и насчитала в стране 125 млн 
человек. Вторая перепись 1914 года зафиксировала 
178,1 млн человек (за 17 лет прирост 53,1 млн). 
Темпы прироста населения были высокими и было 
подсчитано, что если России удастся без внешних и 
внутренних потрясений пройти до середины 20 века, 
то численность населения в стране составит порядка 
350 млн жителей.



3 точки зрения на экономику 
России

• Царская. Имперские чиновники и историки формулировали 
мнение, что экономика развивается ударными темпами, и 
“экономическое чудо” конца XIX века еще долго будет 
положительно сказываться на стране.  Это мнение было очень 
далеко от реальности.

• Советская. Во времена СССР было принято говорить, что 
экономическое развитие Российской империи было 
противоречивым, и направленным на паразитирование за счет 
бесплатного и очень дешевого труда. Отчасти это было так.

• Западная. В западной литературе экономика конца 
существования Российской империи характеризуется как этапа 
поздней индустриализации с отсутствием среднего слоя 
населения и квалифицированной рабочей силы.



Реформы С.Ю. Витте
• Увеличение налоговых поступлений. Налоговые поступления 

увеличились примерно на 50%, но речь идет не о прямых, а о 
косвенных налогах. Косвенные налоги это обложение продажи 
товаров и услуг дополнительными налогами, которые ложатся 
на продавца и уплачиваются в сторону государства.

• Введение винной монополии  в 1895 году. Продажа спиртных 
напитков была объявлена монополии государства, и только эта 
статья доходов составляла 28% бюджета Российской Империи. 
В деньгах это выражается примерно 500 млн руб в год.

• Золотое обеспечение российского рубля. В 1897 году С.Ю. 
Витте провел денежную реформу, обеспечив рубль золотом. 
Банкноты свободно обменивались на золотые слитки, в 
результате чего экономика России и ее валюта стала 
интересной для инвестирования.



Реформы С.Ю. Витте
• Ускоренное строительство железных дорог. Строили примерно 

2, 7 тысячи км железной дороги в год. Это может показаться 
незначительным аспектам реформы, но на тот момент это было 
очень важно для государства. Достаточно сказать, что в войне с 
Японией одним из ключевых факторов поражения России было 
недостаточное оснащение железной дорогой, что затрудняло 
перемещение и передвижение войск.

• С 1899 года были сняты ограничения на ввоз иностранного 
капитала и вывоз капитала из России.

• В 1891 году были увеличены таможенные тарифы на ввоз 
продукции. Это был вынужденный шаг, который способствовал 
поддержке местных производителей. Именно благодаря этому 
был создан потенциал внутри страны



Реформы С.Ю. Витте
Один из эффектов денежной реформы Витте и его 
экономической политики стал приток иностранного 
капитала в Россию. Общая сумма инвестиций в 
российскую промышленность составила 2,3 млрд 
рублей. Основные страны, которые инвестировали в 
российскую экономику конца 19 начала XX века:

•Франция – 732 млн
•Великобритания – 507 млн
•Германия – 442 млн
•Бельгия – 382 млн
•США – 178 млн



Реформы С.Ю. Витте
Результаты экономической политики С.Ю. Витте

•Значительно выросло количество промышленных 
предприятий. Просто по стране составил примерно 
40%. Например, на Донбассе было 2 металлургических 
завода, а за период реформ было построено еще 15. Из 
этих 15, 13 заводов было построено иностранцами.

•Возросло производство: нефти в 2,9 раза, чугуна в 3,7 
раза, паровозов в 10 раз, стали в 7,2 раза.

•По темпам роста промышленности Россия вышла на 
первое место в мире



Реформы С.Ю. Витте

Основной акцент делался на развитие тяжелой 
промышленности за счет снижения доли лёгкой 
промышленности. Одна из проблем 
заключалась в том, что основные предприятия 
строились в городах или в черте города. Это 
создало условия, при которых пролетариат стал  оседать 
в промышленных центрах. Началось 
переселение людей из деревни в город, и 
именно эти люди в дальнейшем сыграли свою 
роль в революции.



Реформы П.А. Столыпина
9 НОЯБРЯ 1906 ГОД – УКАЗ О РАЗРЕШЕНИИ ВЫХОДА 

КРЕСТЬЯН ИЗ ОБЩИНЫ.

ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ:  разрушение общины и 
формирование в деревне класса собственников.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Разрушение общины, создание хуторов и отрубов.

2. Переселенческая политика.



Государственная Дума
I  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 27 апреля – 8 июля 

1906 года. Председатель Думы - кадет  С.А. 
Муромцев

  II  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 20 февраля – 2 июня 
1907 года. Председатель Думы – кадет Ф.А.
Головин

3 июня 1907 г. – новый избирательный закон

III  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 1 ноября 1907 – 9 
июня 1912.Председатели Думы – октябристы Н.А.
Хомяков, А.И.Гучков, М.В.Родзянко



Реформы П.А. Столыпина
Итоги аграрной реформы:

• Социальное расслоение крестьянства

• Пополнение рядов рабочего класса

• Рост посевных площадей, увеличение экспорта 
хлеба, закупок сельхозмашин.

• Освоение переселенцами более 30 млн. десятин 
пустующих земель в Сибири.

• Зарождение сельскохозяйственной кооперации.



Реформы П.А. Столыпина

ХУТОР – участок земли, выделенный 
крестьянину при выходе его из общины 
с переселением из деревни на свой 
участок.

ОТРУБ - участок земли, выделенный 
крестьянину при выходе из общины с 
сохранением его двора в деревне.



Революционное движение в 
России

• Русская революция 1905-1907 гг.
• Манифест Николая II 19 октября 1905 года.
• Появление первых политических партий
Радикальные: эсеры, РСДРП (б) И РСДРП (м)
Либеральные: октябристы, кадеты
Консервативные: «Союз русского народа», 

«Союз Михаила Архангела»



Русско-японская война 
1904-1905 гг.

• Основными причинами поражения русских стали:
• политическая изоляция России в этом конфликте;
• поддержка противника (Японии) бывшими 

союзниками (Англия и США);
• недостаточное знание сил и тактики противника;
• географическая удаленность зоны боевых действий: 

пропускная способность Транссибирской железной 
дороги была тогда невелика, и возможность 
доставлять войска и вооружение была крайне 
ограничена, морской путь также занимал много 
времени.



Русско-японская война 
1904-1905 гг.

• 27 января 1904 года японская эскадра, в составе 6 
крейсеров и 8 миноносцев,  в корейском порту 
Чемульпо напали на  крейсер "Варяг" и канонерскую 
лодку «Кореец». 

• 21 февраля 1904 года японские войска заняли 
Пхеньян, к концу апреля вышли к реке Ялу

• 31 марта 1904 года  адмирал Макаров и художник 
Верещагин погибли на броненосце «Петропавловск»

• Почти весь 1904 год на Ляодуньском полуострове 
шли тяжелые бои



Русско-японская война 
1904-1905 гг.

14-15 мая 1905 года в Цусимском 
проливе состоялось сражение, в 
котором русская эскадра была 
разбита.
7 июля 1905 года началась 
последняя крупная операция 
войны — японское вторжение на о. 
Сахалин.



Портсмутский мир 1905 года
• Мирные переговоры прошли 9 августа 1905 года в 

Портсмуте при посредничестве президента США 
Теодора Рузвельта.

• Япония получила юг Сахалина, права на 
Ляодунский п-ов, Южно-Маньчжурскую ж/д, 
Россия признавала Корею японской зоной 
влияния.

• "Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а 
наши порядки,наше мальчишеское управление 140 
миллионным населением в последние годы»



Причины 1 русской революции 
1905-1907 гг.

• Отсутствие политических свобод у большинства 
населения Российской Империи.

• Неразрешенный аграрный вопрос. Несмотря на 
отмену крепостного права в 1861 году существенных 
изменений для крестьян не было.

• Тяжелые условия труда на заводах и фабриках.
• Неудачи России в русско-японской войне.
• Национальный вопрос. Россия была 

многонациональной страной, но права многих мелких 
наций являлись



Задачи 1 русской революции 
1904-1905 гг.

• задачи первой революции:
• решение аграрного, рабочего и 

национального вопросов; 
• свержение самодержавия; 
• принятие конституции; 
• бессословное общество; 
• свобода слова и выбора.



Итоги 1 русской революции 
1904 -1905 гг.

• Пролетариат почувствовал свою силу и возможности
• Самодержавие впервые пошатнулось и вынуждено 

было идти на уступки народу
• Россия впервые вкусила плоды демократии и 

парламентаризма
• Образовались политические партии и 

профессиональные союзы
• Улучшилось положение крестьянства и пролетариев
• Народ получил некоторые демократические свободы



Первая мировая война

• Первой мировой войной называют 
военное противостояние стран, 
входящих в мировое сообщество. В 
этой войне участвовало 38 государств. 
В то время некоторые страны, которые 
существуют сегодня, были разделены 
на несколько и существовали 
независимо. Война шла с 1914 по 1918 
гг.



Первая мировая война

• 1-й вооруженный лагерь. Так 
называемый тройственный союз между 
Австро-Венгрией, Италией и 
Германией.

• 2 вооруженный лагерь. К нему 
относились члены Тройственного 
Согласия - Россия, Англия и Франция.



Первая мировая война

• Члены Антанты обладали хорошими 
ресурсами и в ходе затяжной войны 
могли бы одержать победу. Германия, 
зная это, рассчитывала на блицкриг. 
Атакуя Бельгию, Германия не смогла 
быстро захватить восточный фронт из - 
за нехватки войск. Тем временем 
Антанта смогла подготовить войск и 
сосредоточить их на Востоке.



Первая мировая война

• 17 августа Россия вступила в Восточную 
Пруссию. Россия смогла двинуться на запад и 
взять часть Польши. В августе Япония также 
вступает в войну с Германией.

• Второй период войны ознаменовался 
вступлением США в войну и выходом из нее 
России. Из-за революции 1917 г. Россия была 
вынуждена выйти из войны.


