
Россия в начале ХХ века

Революция 1905-1907 гг.



План лекции

■ 1. Начало царствования Николая 
Второго.

■ 2. Подъем революционного движения. 
Марксизм в России.

■ 3. Внешняя политика России в конце XIX 
– начале XX вв. Русско-японская война.

■ 4.  Первая российская революция.



Николай II и Александра Федоровна. 1896



Ходынка. Акварель В.Маковского (1899)



Руководители Петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». В центре – Владимир 

Ульянов



Внешняя 
политика 

Российской 
империи 

1894-1914



Основные 
направления 

внешней политики 
России

 
В выборе союзников и определении приоритетных направлений 
внешней политики наблюдались противоречивые тенденции. С одной 
стороны, часть правящей верхушки (С. Ю. Витте, а впоследствии П. А. 
Столыпин) понимала опасность вооруженных конфликтов для 
внутренней модернизации страны. Поэтому они настаивали на 
разрешении противоречий мирными дипломатическими средствами. 
Россия проявляла мирные инициативы в вопросах разоружения, войны 
и мира (Гаагская конференция 1899 г.). С другой стороны, часть 
правящих кругов занимала экспансионистские позиции, выступала за 
дальнейшие территориальные приобретения (А. М. Безобразов 
(«Безобразовская клика»), А. П. Извольский, С.Д. Сазонов).
 
Западное - отношения с Англией, Францией, Германией. С конца 1880-
х гг. союзником России в Европе стала Франция. С Англией Россия 
соперничала за влияние в Иране и Афганистане, с Австро-Венгрией — 
за влияние на Балканах.
 
Южное - отношения с Турцией, Ираном. Россия вела борьбу за 
черноморские проливы и старалась укрепить свое экономическое и 
политическое влияние в Азии.
 



Дальневосточное - отношения с Китаем, 
Японией. Особенно активными 
становятся действия русской дипломатии 
с начала 1890-х гг. Это было связано с 
обострением борьбы великих держав за 
сферы влияния в Китае. В 1891 г. было 
принято решение о строительстве 
Транссибирской железной дороги, имевшей 
стратегическое значение. В 1896 г. был 
подписан договор о строительстве КВЖД. Эти 
договоры сделали Россию опасным соперником 
Японии и Англии в Китае. В 1895 г. был 
учрежден Русско-китайский банк. В 1898 г. 
Россия получила в аренду у Китая часть 
Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и 
Далянем (Дальним). Военно-морское 
присутствие России в бухте Циньхуандо 
позволяло ей проводить активную политику, 
как в Китае, так и на корейском полуострове. В 
1900 г. русские войска были введены в 

Маньчжурию на подавление восстания 
«Ихэтуань». Русско-японские переговоры 1903 
г. о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в 
тупик, так как обе стороны стремились к 
полному господству в Маньчжурии. 



Русско-японская война 
1904-1905 гг.

 
Борьба Японии и России за влияние в Северном Китае, Маньчжурии и Корее вылилась в Русско-
японскую войну 1904—1905 гг. В 1902 г. Япония и Англия заключили договор, направленный против 
России. Этим была завершена дипломатическая подготовка к войне. Военную и экономическую 
помощь оказывали Японии Англия и Соединенные Штаты Америки.



По вопросу о войне с Японией в российском 
руководстве не было единого мнения. С. Ю. 
Витте занимал осторожную позицию, говоря о 
желательности компромисса с противоположной 
стороной. В. К. Плеве полагал, что России нужна 
«маленькая победоносная война». Сам царь 
колебался, не желая вступать в войну. В 
результате страна вступила в войну плохо 
подготовленной: 
- флот состоял из различных типов судов; 
- силы флота были рассредоточены между Порт-
Артуром и Владивостоком 
- разбросанность сухопутных войск на Дальнем 
Востоке 
- плохое вооружение (новейшие разработки 
лишь у 1/3 сил) 
- Порт-Артур не укреплен полностью 
- плохие дороги и снабжение  
- не имелось четких планов военных действий, 
силы противника недооценивались.

В свою очередь, Япония, готовясь к войне, с 
помощью английских и американских советников 
перевооружила армию и флот. Были тщательно 
разработаны планы кампании, составлены карты 
театра военных действий, собраны подробные 
разведданные о противнике.





Крейсер «Варяг» в июне 1901 г.



«Варяг» и «Кореец» идут в бой

















«Варяг» после боя, в порту Чемульпо















Попытка прорыва русской эскадры из 
Порт-Артура



27 января, отклонив ответ России на свой ультиматум, японская сторона 
начала военные действия, напав на порт-артурскую эскадру и 
находившийся нейтральном порту Чемульпо крейсер «Варяг». Затем 
четыре японские армии развернули наступление на суше, попытавшись 
перерезать железнодорожное сообщение с Порт-Артуром и взять его 
штурмом. Ход войны сразу же стал складываться не в пользу России. 
Русская эскадра оказалась блокированной в Порт-Артуре. Сухопутная 
армия потерпела поражение в битве под Ляояном (август 1904 г.), 20 
декабря 1904 г. Порт-Артур капитулировал (Стессель). 24 февраля 1905 г. 
Россия потерпела сокрушительное поражение в битве под Мукденом 
(Куропаткин, отступление по «коридору»). 24 февраля прибыл адмирал 
Макаров и действия флота активизировались, но 31 марта крейсер 
«Петропавловск» подорвался и Макаров погиб (Верещагин). 15 мая 
русская эскадра была разбита в Цусимском проливе.



Война, совпавшая по времени с экономическим кризисом в стране, стала 
важным революционизирующим фактором. Даже либеральные круги 
стали критиковать самодержавие. Считая своей главной задачей 
подавление начавшейся в стране революции, правительство С. Ю. Витте 
согласилось на посредничество американского президента Т. Рузвельта в 
подписании мирного договора с Японией. 23 августа 1905 г. в Портсмуте 
(США) русская делегация во главе с Витте подписала мирный договор с 
Японией. Несмотря на горечь военных поражений, условия Портсмутского 
мира были не слишком обременительны для России. В этом проявилось 
дипломатическое искусство Витте, умело игравшего на противоречиях 
между Японией и США. Россия отвергала претензии на контрибуцию и 
уступала Японии:
- аренду Ляодунского полуострова
- южную половину о.Сахалин (Витте – «граф Полусахалинский»)
- ветку железной дороги от Порт-Артура до Чанчуня
- часть островов Курильской гряды (спор идет до сих пор)
📫японские рыбаки получили право рыбной ловли вдоль русских берегов

Причины поражения 
России

- экономическая и военно-техническая отсталость страны
- бездарность и ошибки ряда царских военачальников (Куропаткин – 
военный министр и наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев)
- помощь Японии со стороны Англии и США
- предательство интересов страны ее внутренними врагами (некоторыми 
представителями социал-демократии и так называемой «либеральной» 
буржуазии).



Таким образом, в результате поражения в войне влияние России на 
Дальнем Востоке было значительно подорвано. В этой войне, 
несправедливой и захватнической с обеих сторон, Россия и Япония 
понесли огромные финансовые затраты и людские потери. Война 
показала неспособность самодержавия управлять страной и привела 
страну к революции. Поражение России в войне с Японией оказало 
серьезное влияние на расстановку сил империалистических держав не 
только на Дальнем Востоке, но и в Европе.



Образование тройственного 
Союза. Антанта

Ослабление России в результате русско-японской войны и необходимость внутренней 
стабилизации заставили русских дипломатов избегать внешних осложнений, вести 
осторожную политику. Она была направлена на укрепление международного положения 
страны и противодействие агрессии центральноевропейских государств на Балканах, 
Ближнем и Среднем Востоке.
 
В связи с расширением экспансии Германии в этих и других регионах мира 
Великобритания сменила политику «свободных рук» («удаленного созерцания») (отказ от 
международных союзов), которую она проводила ранее, и пошла на сближение с 
Францией. В 1904 г. эти державы, урегулировав спорные вопросы в Африке, подписали 
соглашение (сердечное согласие — от франц. «entente cordiale»), создавшего основу для 
их политического и военного сотрудничества. В 1907 г. Россия и Великобритания 
подписали соглашение о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. 
Международный смысл этого документа был значительно шире, чем урегулирование 
территориальных споров в Центральной Азии. Вслед за «сердечным согласием» Англии и 
Франции русско-английское соглашение привело к созданию англо-франко-русского союза 
- Антанты (официально оформилась лишь в начале первой мир войны).
 
Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Тройственный союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие (Антанта).



Россия в начале хх века.

•1900 - 1903 гг.- экономический кризис
• 1904 - 1905 гг.- русско-японская война
• Нерешённость крестьянского вопроса
• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела силы и не являлась 
оппозицией самодержавиюНиколай II

(1894-1917 гг.)



Причины революции.

1. экономические:
противоречие между начавшейся в стране капиталистической 
модернизацией и сохранением докапиталистических форм 
хозяйства (помещичье землевладение, община, малоземелье, 
аграрное перенаселение, кустарная промышленность);
мировой экономический кризис начала XX в,, особо тяжело 
сказавшийся на экономике России
2. социальные:
комплекс противоречий, сложившихся в обществе как вследствие 
развития капитализма, так и вследствие его незрелости
3. политические:
кризис «верхов», борьба реформаторской и реакционной линии в 
правительстве, неудачи в русско-японской войне, активизация левых 
сил в стране
обострение социально-политической обстановки в стране 
вследствие поражения в русско-японской войне 1904-1905 гг.
4. национальные:
полное политическое бесправие, отсутствие демократических 
свобод и высокая степень эксплуатации трудящихся всех наций



9 января 1905 г. – «Кровавое 
воскресенье»



Петиция рабочих:
Меры против нищеты народной:

1. Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
2. Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
3. Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
1. Возвращение пострадавших за политические и религиозные 

убеждения;
2. Предоставление прав и свобод личности;
3. Всеобщее обязательное народное образование;
4. Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
1. Отмена института фабричных инспекторов;
2. Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
3. Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая плата.



Георгий Аполлонович Гапон 
(1870-1906 гг.), 

• из зажиточных крестьян 

• священник, агент охранки

• инициатор создания проправительственной   
рабочей организации  «Собрание русских  фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга в 1903—04 

• по его инициативе  была выработана петиция и 
организовано шествие рабочих к царю 9 января 1905 
г., которое закончилось расстрелом рабочих

• эмиграция

• возвращение в Россию осенью 1905

• 28 марта 1906, после разоблачения, в Озерках (под 
Петербургом) судим группой рабочих и повешен



I  этап (9 января - сентябрь 1905 г.) – 
начало и развитие революции по 

восходящей линии
• 9 января 1905 г. – расстрел мирной демонстрации рабочих. Массовые 
беспорядки в Петербурге. Вслед за ними забастовки объявили рабочие 
Москвы, Риги и ряд других городов Украины, Закавказья

• весна 1905 г. – волна первомайских стачек (600 тыс. человек). Наиболее 
крупной стала стачка в Иваново – Вознесенске (72 дня), в ходе которой 
избран Совет рабочих уполномоченных, ставший органом власти в городе

• лето 1905 г. – армия и флот охвачены революционным движением. 14 июня 
1905 г. восстали матросы на броненосце                  «Князь Потемкин 
Таврический»

• 



Весна 1905 года. Картина польского 
художника Станислава Масловского



В.А.Серов. «Солдатушки, бравы ребятушки, где 
же ваша слава?»



1905 год в деревне



Александровский централ



II этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – 
высший подъем революции

• октябрь 1905 г. – всеобщая октябрьская политическая стачка (2 
млн. человек). Крестьянскими волнениями          охвачено     1/3 
уездов России. Николай II издает        указ о прекращении взимания 
выкупных платежей                    за землю.

• 17 октября 1905 г. -  император подписал Манифест

• 10-19 декабря 1905 г. – вооруженное   восстание в 
Москве (6 тыс. человек)



■ Манифест 17 октября 1905 г.
■ 1) Создание Государственной думы, 

наделённой Законодательными 
полномочиями.

■ 2) Предоставление народу демократических 
свобод-слова, собраний, печати повести.

■ 3) Введение всеобщего избирательного 
права.



Манифестация 17 октября 1905 г. И.
Е.Репин



Политические партии начала ХХ века
социалистические

либеральные
монархические

Особенности российской многопартийности

Значительное 
число партий Способ формирования (не 

«снизу», а инициатива 
интеллигенции)

Первыми оформились 
социалистические партии



Государственная Дума, как 
компромисс между царизмом и 

либерализмом.
I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; 
                  трудовики и социал-демократы 23%; 
                  националисты 14%; 
                  большевики бойкотировали,
                  черносотенцы не прошли. 
     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации России. 

Распущена, как «сеющая смуту».

II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.
     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-демократы)-43%;
                 Кадеты – 19%;
                 Черносотенцы- 10%
                 Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические свободы. 

Распущена, под предлогом подготовки государственного переворота



III этап (январь 1906-3 июня 1907 гг.) – 
период нисходящей революции 

■ Июль 1906 г. – председатель Совета 
Министров А. П. Столыпин

■ 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума

■ Снижение выступлений рабочих и крестьян
■ Третьеиюньская монархия

•  В 1906 - 1907 гг. наблюдались лишь отдельные 
вспышки рабочих, крестьянских и солдатских 
выступлений, но они очень быстро подавлялись. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. потерпела 
поражение.



Третьеиюньская монархия
■ Николай II распустил Госдуму и в одностороннем 

порядке изменил избирательный закон,
   что явилось нарушением манифеста 17 октября 

1905 года.
■ Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: 

самодержавное и либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не 

равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между 

интересами сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение 

законодательной инициативы, запрет разработки 
законопроектов.



Изменения в избирательном законе:

1 голос помещика = 4 голосам 
крупной буржуазии = 65 
голосам мелкой буржуазии = 
260 голосам крестьян = 543 
голосам рабочих
  Резко ограничены права 
нерусских народов.



Результаты первой русской революции 
1905-1907 гг.

1. Главный итог революции- это революционные изменения в сознании 
народа. Революция нанесла удар по самодержавию, в стране появились 
элементы демократии – Государственная Дума, многопартийность, 
признание прав личности, но без гарантий их соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена арендная плата за 
землю. Но аграрный вопрос не был решен: сохранялось помещичье 
землевладение.

3. Рабочие получили право создавать профсоюзы, разрешались забастовки. 
Рабочий день сокращен до 9 часов, повышена зарплата.

4. Русификаторская политика самодержавия была значительно ограничена: в 
школах вводилось преподавание на национальных языках. Национальные 
окраины получили представительство в Думе.

5. Но основные противоречия русской действительности решены не были: 
оставалось самодержавие, помещичье землевладение, национальные 
противоречия, не было введено современное рабочее законодательство.



Выводы

■ 1. К началу ХХ века в жизни страны накопилась масса 
противоречий, что вызвало новый подъем 
революционного движения и образование первых 
политических партий (социалистической 
направленности).

■ 2. Авантюристическая политика царизма на Дальнем 
Востоке привела к русско-японской войне, которую 
Россия проиграла.

■ 3. Война ускорила революцию, в результате которой 
власть была вынуждена пойти на частичные уступки 
(манифест 17 октября 1905 г.). Сочетание уступок и 
репрессий при сохранении контроля над силовыми 
структурами позволило подавить революцию.


