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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: сословия

Общество сохраняло сословный 
характер. 
Природные подданные делились на 
4 сословия:

■Дворянство;
■Духовенство;
■Городские обыватели;
■Сельские обыватели.
80% населения страны проживали в 
сельской местности. 

Кроме природных подданных в империи жили инородцы (восточные 
инородцы, жители Царства Польского, евреи, население 
автономного Великого княжества Финляндского). 
Всего в Российской империи проживало более 100 народов, 
исповедовавших мировые религии, иудаизм и языческие верования.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: классы

Традиционное деление на сословия 
дополнялось и вытеснялось делением на 
классы: буржуазию и пролетариат.

Особенности российской буржуазии:
- малая численность (около 2% населения);
- отсутствие мелкой буржуазии;
- тесная связь с правительством и низкий 

уровень осознания своих классовых 
интересов. 

Особенности российского 
пролетариата:

- малая численность около 10% населения);
- низкий уровень квалификации – много 

выходцев из деревни
- политическое бесправие.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ на 
рубеже XIX  - XX вв. 

Интеллигенция составляла 
0,6% .численности 
российского общества. 
Значительная ее часть 
работала в городах. Важная 
роль принадлежала земской 
интеллигенции.

В российском обществе 
присутствовали 
многочисленные 
социальные 
противоречия: сословные, 
классовые, экономические, 
национальные, религиозные.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

По форме правления Россия – 
абсолютная монархия.

Особенности российского 
самодержавия:

1. Социальной опорой было только 
служилое дворянство, в то время как 
западные монархии опирались также и 
на нарождающийся класс буржуазии.

2. Неправовые методы управления в 
преобладали над правовыми, 
главенствовала личная воля монарха.

Император обладал всей полнотой 
государственной власти — 
законодательной, исполнительной и 
судебной. 

С 1894 на российском престоле находился 
Николай Александрович Романов.



ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ

1. Правительствующий Сенат 
(судебный орган высшей 
инстанции). 

2. Государственный совет 
(совещательный орган при 
императоре, члены его 
назначались императором).

3. Комитет министров 
(формально - высший орган 
исполнительной власти). 

4. Святейший 
Правительствующий Синод 
(высший орган церковно-
административной власти. 
Возглавлялся обер-прокурором).



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

 Легальных политических партий в стране не существовало.
Общественная активность проявлялась в формах общественных 

движений: либерального, рабочего, крестьянского, 
студенческого.

Формы либерального движения: издание журналов 
(«Освобождение»); образование либеральных групп («Союз 
земцев-конституционалистов»), выступавших за умеренные 
реформы.

Формы рабочего движения: забастовки; всеобщие стачки в 
крупных регионах (Бакинская стачка 1904 г.).

Формы студенческого движения:  волнения. В 1901 году прошли 
волнения в Киеве и Петербурге. 

Формы крестьянского движения: погромы помещичьих хозяйств 
(волнения 1901 года в Полтавской и Харьковской губерниях)

Возникновение нелегальных революционных партий: социал-
демократической партии (СРДРП) и партии социалистов-
революционеров (эсеров).



НЕЛЕГАЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

 Социал-демократы:
1898 г. - I съезд РСДРП в Минске. 9 делегатов, 
приняли Манифест, скоро 8 из 9 делегатов 
арестовали; 
1903 г. в Лондоне - II съезд РСДРП. Фактический 
раскол на большевиков (В.И. Ленин) и меньшевиков 
(Ю. Мартов). Программа-минимум: борьба за 
свержение самодержавия, завоевание 
демократических свобод, 8-часовой рабочий день, 
возвращение отрезков. Программа-максимум: 
диктатура пролетариата и построение социализма.
Социалисты- революционеры:
1901 г. - В.М. Чернов и А.Р. Гоц в эмиграции создали 
группу социалистов-революционеров и Боевую 
организацию эсэров Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азефа. 
Программа: крестьянская революция, социализация 
земли. Применяли индивидуальный террор. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
Индустриализация С.Ю. Витте

 Задачи догоняющего развития требовали 
срочной модернизации экономики на 
основе индустриализации народного 
хозяйства.

- железнодорожное строительство (в 
1891 г. было начато строительство 
Транссибирской магистрали 
протяженностью 7000 верст (завершена в 
1907 г.). 

- рост тяжелой промышленности: 
металлургической, тяжелого 
машиностроения в 2,3 раза. Рост добычи 
угля и нефти – в 3 раза. Рост 
промышленного производства – 8,1% в год.

В целом 1890-е гг. — это период 
индустриального подъема в России. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
Возникновение монополий

В 1900 – 1903 годах Россию поразил 
мировой экономический кризис, 
который привел к закрытию более 
3 тысяч предприятий, увольнению 
более 110 тысяч рабочих, 
вспышкам массового протеста 
рабочих.

В период выхода из кризиса началось образование монополий в 
формах синдикатов: «Продамета», «Продуголь», «Продвагон», 
«Гвоздь», а также картелей («Нобель-Мазут»). Российский 
капитализм вступает в стадию империализма. 

В процессе индустриализации России ведущая роль принадлежала 
государству. Предприятия, производившие продукцию для 
военных нужд, которых было более 30, принадлежали государству 
и финансировались им. Государству принадлежало более 60% 
всех железных дорог, средства связи, земельные участки.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
Финансы

.Денежная реформа 1897 г. В России было введено 
золотое обращение. Золотой стандарт: кредитные 
билеты обменивались на золото без ограничений. 
Итог: укрепление курса рубля. 

Иностранные инвестиции в начале ХХ века 
составляли около 40% капиталовложений:

- Германия – металлургия, машиностроение, связь
- Франция – угледобыча, нефтепереработка, 

машиностроение и железнодорожное строительство
- Англия – нефтедобыча, черная и цветная металлургия
- Швеция – химическая промышленность и связь.
Винная монополия была ведена с 1 января 1895 г. 

«Питейный доход», будучи важ ной составляющей 
бюджета Российской империи, дал казне в 1900 г. 85 
млн руб. (11% дохода), а в 1913 г. — 750 млн (свыше 
22% государ ственных доходов). 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
Сельское хозяйство

Основные проблемы сельского хозяйства 
России:

- сохранение помещичьего 
землевладения

- сохранение выкупных платежей
- малоземелье (для семьи в 6 человек в 

черноземной зоне требовалось 10,5 
десятин, а имелось 7) и примитивные 
способы обработки земли

- низкая товарность середняцких и 
бедняцких хозяйств

- аграрное перенаселение (20 млн.)
- сохранение общины с круговой порукой, 

чересполосицей,  низкой 
эффективностью.

При этом доля Россия составляла 25% 
мирового экспорта зерна.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Главной задачей внутренней политики в период и после кризиса 
1900 – 1903 годов была стабилизация внутреннего 
положения.

Мероприятия главы МВД Вячеслава Константиновича Плеве:
1. «Полицейский социализм». Начальник московского охранного 

отделения полковник С.В. Зубатов создает легальные 
организации для рабочих: В 1901 в Москве создано «Общество 
вспомоществования рабочих в механическом производстве»; в 
1903 о. Г. Гапон создал в Петербурге «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга

2. Попытка разрешить крестьянский вопрос. В 1902 г. С. Ю. 
Витте учредил межведомственное «Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности». Витте настаивал на 
создании «класса земельных собственников», поскольку «прочно 
обеспеченный землею крестьянин есть наиболее консервативная 
сила, главная опора порядка; он же — наиболее надежный 
работник для помещика».



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ на 
рубеже XIX – XX вв.

Задачи внешней политики России:
- не допустить втягивания в войну в Европе (после дипломатического 

поражения на Берлинском конгрессе в 1878 г);
- расширение сферы влияния России на Дальнем Востоке
Мероприятия:
1. Россия подписала с Китаем договоры: об оборонительном 

союзе (1896);  о постройке через территорию Маньчжурии 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) (1896); о 
безвозмездной арен де Ляодунского полуострова на 25 лет и 
создание военно-морской базы в Порт-Артуре с незамерзающей 
гаванью (1898). 

2. Летом 1903 г. начались российско-японские переговоры, ини 
циатором которых стада японская сторона. Но Япония не 
слишком доверяла русским дипломатам, рассчитывая добиться 
большего силой. Прервав переговоры, японское правительство 
начало военные действия.

 



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 
1905 гг.: причины

1. Внешнеполитические причины:
- столкновение интересов России и Японии
- стремление к расширению присутствия на 

Дальнем Востоке
2. Внутриполитические причины:
- деятельность «Безобразовской 

клики», организовавшейся в начале 1898 
для устройства акционерного общества по 
эксплуатации естественных богатств Кореи 
и Маньчжурии. Выступали за захват 
Маньчжурии и Кореи, добились увольнения 
С.Ю. Витте с поста министра финансов 
(август 1903).

- стремление к разрядке ситуации за счет 
«маленькой победоносной войны» (В.К. 
Плеве). Японию считали слабым 
противником. 



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 
гг.: силы и планы сторон. РОССИЯ.
Силы России:
- костяк боевых сил России располагался далеко от будущего теат ра 

военных действий.
- низкая пропускная способность Транссибирской дороги: 3 пары 

воинских эшелонов в сутки.
- Россия имела на Дальнем Востоке к январю 1904 лишь около 98 

тыс. чел., 148 орудий и 8 пулемётов.
- русский флот на Дальнем Востоке имел 7 броненосцев, 4 

броненосных крейсера, 10 лёгких крейсеров, 2 минных крейсера, 
3 миноносцев, 7 канонерских лодок.

- Оборонительные сооружения Порт-Артура (особенно сухопутные) 
не были закончены. 

Планы России: Сдерживать противника до прибытия крупных сил 
из центра России, затем перейти в наступление, сбросить в море 
японские войска и высадить десант в Японию. Флот должен был 
вести борьбу за господство на море и воспрепятствовать высадке 
японских десантов.



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 – 1905 
гг.: силы и планы сторон. ЯПОНИЯ.

Силы Японии:
- в экономическом и военном отношении Япония была значительно 

слабее России
- японская армия насчитывала 13 пехотных дивизий и 13 резервных 

бригад (свыше 375 тыс. чел. и 1140 полевых орудий)
- японский флот имел в своём составе 7 броненосцев, 8 

броненосных крейсеров, 17 лёгких крейсеров, 19 эсминцев, 28 
миноносцев, 11 канонерских лодок.

Планы Японии:
Японский стратегический план предусматривал захватить 

господство на море внезапным нападением и уничтожением 
портартурской эскадры, затем высадку войск в Корее и Южной 
Маньчжурии, захват Порт-Артура и разгром главных сил русской 
армии в районе Ляояна. В дальнейшем предполагалось занять 
Маньчжурию, Уссурийский и Приморский края.



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Ход военных действий



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Ход военных действий

1. Нападения на Порт-Артур и бухту Чемульпо.
В ночь на 27 января 1904 г., когда японцы напали на 

русскую эскадру у крепости Порт-Артур. 
Одновременно были атакованы русские суда у 
корейского порта Чемульпо, где стояли крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 27 
января 1904 г. крейсер был затоплен на рейде, а 
канонерка взорвана. 

31 марта 1904 года подорвался на мине и 
затонул броненосец «Петропавловск», на 
котором находился командующий Тихоокеанской 
эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров.

6 февраля 1904 в Корее и на Ляодунском 
полуострове высадились 2 японские армии. 
Была перерезана железная дорога на Порт-Артур 
и захвачен порт Дальний.



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Ход военных действий

2. Сражения под Ляояном и на реке Шахэ.
В июне — июле  1904 года японские армии 

развивали концентрическое наступление 
на Ляоян. Русские войска заняли 
оборонительные позиции на дальних 
подступах к Ляояну. В Ляоянском 
сражении 1904 11—21 августа (24 августа 
— 3 сентября) генерал Куропаткин отдал 
приказ об отступлении к Мукдену.

Сражение на р. Шахэ, продолжавшееся с 22 
сентября до 4 октября окончилось 
безрезультатно. Образовался 
позиционный фронт протяжённостью 
до 60 км, что было новым явлением в 
военном искусстве.



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Ход военных действий

3. Оборона Порт-Артура.
В июле 1904 г. началась героическая 

оборона русскими войсками Порт-Артура 
— военно-морской базы на берегу 
Желтого моря. 

Начальником обороны сухопутного фронта 
был генерал Р.И. Кондратенко. Под его 
руководством защитники крепости 
сумели отразить 4 неприятельских 
штурма, продержавшись 157 дней. 

После гибели Кондратенко 20 декабря 1904 
начальник Квантунского укрепленного 
района генерал А. М. Стессель 
предательски сдал крепость, не 
исчерпав возможностей её обороны. 



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Ход военных действий

4. Мукденское сражение. В сражении под 
Мукденом (Южная Маньчжурия), в феврале 1905 
года, армия под командованием генерала А.Н. 
Куропаткина оказалась разбитой, а дух ее 
сломленным. 25 февраля 1905 г. японцы заняли 
Мукден.

5. Цусимское морское сражение 14-15 мая 1905 
года. Завершающим аккордом войны стало 
Цусимское морское сражение, произошедшее 
14—15 мая 1905 г. К моменту прибытия в район 
боевых действий 2 и 3 эскадр под 
командованием адмирала 3.П. Рожественского, 
шедших из Балтики, весь Тихоокеанский флот 
России уже был повержен. В проливе у островов 
Цусима японская флотилия во главе с 
адмиралом Того разгромила русскую эскадру. 



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904 
– 1905 гг.: Портсмутский мир

Мирные переговоры Японии и России велись при 
посредничестве президента США Теодора 
Рузвельта в Портсмуте.

Порсмутский мирный договор, (подписал С.Ю. 
Витте 23 августа 1905 г.):

■ Россия уступала Японии южную часть острова 
Сахалин, Порт-Артур и Дальний, а также 
концессии. 

■ Корея и Южная Маньчжурия становились 
сферой влияния Японии. Дипломатические 
заслуги С.Ю. Витте были высоко оценены 
царем. В общественном мнении России за Витте 
закрепилось ироничное прозвище «графа 
Полусахалинского». 

Неудачный ход войны ускорил начало революции в 
России.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
причины революции

■ Нерешенность аграрного вопроса: 
сохранение помещичьего землевладения, 
малоземелье и нищета крестьян

■ Тяжелое положение промышленных 
рабочих: малая зарплата, продолжительный 
рабочий день (в среднем - 12 часов), 
отсутствие социального страхования.

■ Несоответствие политической системы 
самодержавной монархии социально-
экономическим отношениям 
индустриального общества: отсутствие 
представительных органов власти, легальных 
политических партий и демократических 
свобод

■ Национальный гнет и русификация.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
периодизация революции

■ 1 ПЕРИОД: начало революции (январь – 
февраль 1905 года)

■ 2 ПЕРИОД: развитие революции по 
восходящей линии (март – август 1905 года)

■ 3 ПЕРИОД: высший подъем революции 
(октябрь - декабрь 1905 года)

■ 4. ПЕРИОД: развитие революции по 
нисходящей линии (1906 – 3 июня 1907 года)



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
начало революции

■ Кровавое воскресенье 9 января 
1905 года в Санкт-Петербурге. 
Рабочие несли царю петицию с 
экономическими, политическими и 
социальными  требованиями. 
Выступление имело социальный 
характер, в нем приняло участие 
140 тыс. человек. 9 января было 
убито 96 человек и ранено 333. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
начало революции

■ Забастовки рабочих в знак солидарности с петербургским 
пролетариатом прошли по всей стране: в Москве, Риге, Лодзи, 
Варшаве, Тифлисе. Всего в России в январе бастовало более 
800 тыс. человек. В конце января началась и общероссийская 
студенческая, политическая стачка.

■ В феврале 1905 г. Иван Каляев убил бывшего московского 
губернатора Великого князя Сергея Александровича.

РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
■ 18 января 1905 - отставка министра внутренних дел П.Д. 

Святополка-Мирского и назначение А.Г Булыгина. 
■ в феврале 1905 рескрипт императора о намерении привлекать 

выборных представителей к законотворческому процессу.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
развитие по восходящей линии

■ Повышение политической активности масс, вовлечение в 
движение слоев, ранее далеких от политики, объединение 
широких кругов интеллигенции и либеральной буржуазии. В 
апреле 1905 состоялся III съезд РСДРП и Женевская 
конференция меньшевиков.

■ Забастовочное движение:  1 мая 1905 г. по всей стране 
прошли демонстрации и стачки рабочих. Забастовки вылилась в 
вооруженные столкновения. 

■ Создание Советов: 12 мая началась общегородская 70-
тысячная стачка текстильщиков Иваново-Вознесенска и его 
окрестностей, при ведшая к созданию первого в России 
общегородского Совета рабо чих депутатов. 

■ Движение в армии и на флоте: 14 - 25 июня 1905 г. восстание 
на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 15 -18 июня - 
восстание балтийских флотских экипажей в Либаве. Все мятежи 
подавлены. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
развитие по восходящей линии



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
развитие по восходящей линии

■ Крестьянское движение: погромы помещичьих усадеб; 
образование «крестьянских республик» (Марковская республика 
31 октября 1905 г. — 18 июля 1906 г.: селяне выбрали на сходе 
«президента республики» крестьянина П. А. Буршина и взяли на 
себя контроль над внутренней жизнью сел). 

■ Национальное движение: выступления против властей в 
Польше, Латвии, Грузии: отказ платить налоги, выступления 
против помещиков. 

■ Политический терроризм Боевой организации эсеров
РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
■ Проект «Булыгинской думы»: 6 августа 1905 г. - акты об 

«Учреждении Государственной думы» и «Положении о выборах в 
Думу». Государственная дума планировалась как 
совещательный представительный орган, избираемый на 5 лет 
на основе цензового и сословного избирательного права. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
наивысший подъем революции

■ Всероссийская Октябрьская политическая стачка: 
Забастовка железнодорожников в Москве 7 октября. 10 октября – 
общегородская стачка.  С 12 октября стачечное движение 
охватило и Петербург. К середине октября политическая стачка 
охватила всю страну. Прекратилась с принятием Манифеста 17 
октября. Участвовало около 2 млн. человек. 

■ Восстание матросов под командованием лейтенанта П. П. 
Шмидта 11–15 ноября 1905 года. Началось на крейсере 
«Очаков». К нему примкнули 12 судов ЧФ, в т.ч. «Святой 
Пантелеймон» (бывший «Потёмкин-Таврический»). Шмидт и 
другие руководители восстания были преданы суду и казнены.

■ Декабрьское вооружённое восстание в Москве: всеобщая 
стачка рабочих, перешедшая в восстание. Строительство и 
оборона баррикад. Всего в восстании участвовало до 8 тыс. 
человек. Длилось с 8 по 19 декабря. С помощью регулярных 
частей сопротивление было подавлено. Последний оплот 
восставших – Прохоровская мануфактура на Пресне.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
наивысший подъем революции



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
образование политических партий

■ Монархисты: Союз русского народа, Русский народный союз 
имени Михаила Архангела. ПРОГРАММА: восстановление 
самодержавия, национализм, антисемитизм.

■ Октябристы: (Союз 17 октября). ПРОГРАММА: 
конституционная монархия с сохранением сильной власти 
самодержца, культурная автономия. 

■ Кадеты: (КДП) - 12-18 октября 1905 г. в Москве прошел I съезд. 
ПРОГРАММА: борьба за гражданские свободы, введение 
конституции и парламента, восстановление государственной 
автономии Финляндии и Польши, отчуждение до 60% помещичьих 
земель, введение 8-часового дня, социальное страхование.

■ Раскол среди эсеров на Трудовую народно-социалистическую 
партию (народные социалисты, или энесы, отвергали террор) и 
«Союз эсеров-максималистов» (ставка на террор). 

■ 10-25 апреля 1906 г. - IV (объединительный) съезд РСДРП (в 
условиях революции - объединение меньшевиков и большевиков.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
наивысший подъем революции

РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
■ Манифест 17 октября 1905 г. «Об 

усовершенствовании государственного 
порядка»: дарование общих 
гражданских свобод 
(неприкосновенность личности, 
свобода совести, слова, собраний и 
союзов), говорилось о расширении 
избирательного права при выборах в 
Государственную думу, получившую 
право одобрения законов.  

■ 19 октября 1905 г. издан манифест о 
создании правительственного 
органа во главе с председателем 
Совета министров. Им был 
назначен граф С. Ю. Витте 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
развитие по нисходящей линии

23 апреля 1906 были 
утверждены Основные 
законы в Российской 
империи. 

Форма правления – 
дуалистическая монархия с 
сильной императорской 
властью и наличием органов 
законодательной власти: 
Государственной думы и 
Государственного совета. 

Законы без одобрения думы 
могли издаваться в 
чрезвычайном порядке 
между сессиями.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
I Государственная Дума

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 
1906 года в Таврическом дворце. Председатель - 
кадет профессор С.А. Муромцев. В составе думы преобладали 
кадеты, трудовики и беспартийные. Эсеры и с.-д. объявили 
бойкот. Проработала 72 дня. Основной вопрос: аграрный. 

■ от кадетов «проект 42»: создание государственного 
земельного фонда для наделения землей крестьянства с 
включением казенных, монастырских и части помещичьих земель. 
Выступали за сохранение образцовых помещичьих хозяйств.

■ от трудовиков «проект 104»: наделение землей по трудовой 
норме за счет казенных, монастырских и частновладельческих 
земель, превышающих трудовую норму, введение уравнительно-
трудового землепользования.

■ от эсеров «проект 33-х»: уничтожение частной собственности 
на землю и объявление её собственностью населения России.

8 июля 1906  I Дума была распущена.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
II Государственная Дума

По партийному составу она оказалась «левее» предыдущей. 
Большинство составили кадеты, трудовики, социал-демократы и 
эсеры. 

II Государственная дума просуществовала всего 102 дня. 
Дума с самого начала своей работы заняла оппозиционную 

позицию: настаивала на ответственности правительства перед 
депутатами, требовала изменить внутреннюю политику, в том 
числе касающуюся смертной казни. Не признавая жесткой 
политики Столыпина по отношению к радикалам, Дума отвергла 
ряд реформ Столыпина, включая аграрную, в том числе – 
ОТМЕНУ ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. 

П. А. Столыпин взял курс на ее роспуск. 3 июня 1907 г. II 
Государственная дума была распущена. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905 – 1907 гг.: 
итоги и значение

■ Замена самодержавия 
дуалистической монархией с 
представительным органом 
законодательной власти

■ Дарованы демократические права: 
неприкосновенность личности, 
свобода совести, слова, собраний

■ политические партии
■ Либерализация политики в 

Финляндии
■ Отменены выкупные платежи
Не решены:
■ аграрный вопрос
■ вопрос об ответственности 

правительства перед народом



СТОЛЫПИНСКИЙ ПЛАН 
РЕФОРМ

«...вам нужны великие потрясения, нам - Великая Россия»
■ Преобразования предполагалось «сверху», зачастую 

силовыми методами, и планировались на длительный период. 
Столыпин говорил:  «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего 
и внешнего и вы не узнаете нынешней России». 

■ Политический курс П.А.Столыпина характеризуется как 
«бонапартизм» - лавирование между классами в условиях 
неустойчивого равновесия классовых сил, сочетание жесткого 
политического курса и реформ.

■ Реформа начиналась в условиях революции, что позволяло:
1. Опираться на поддержку политических сил, представленных в 

Думе.
2. Подавить революционные выступления и создать условия для 

проведения реформ. Военно-полевые суды. С 1907 по 1909 г. по 
политическим делам в России было казнено более 5 тыс. человек. 
«Столыпинские галстуки». 



СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА: цели и задачи

Цель реформы – экономическое укрепление и социальная 
стабилизация России.

Главная задача аграрной реформы - устранение пережитков 
крепостничества в крестьянском надельном землевладении при 
сохранении помещичьего землевладения, перевод сельского 
хозяйства на американский путь развития, связанный 
деятельностью буржуазных фермерских хозяйств, свободных от 
докапиталистических форм эксплуатации.

Компоненты аграрной реформы:
■ Разрушение общины как устоя крестьянской жизни.
■ Создание условий для появления крепкого хозяйственника — 

владельца земли, заинтересованного в стабильности 
государственного положения. 

■ Организация переселения избыточного населения из 
Центральной России за Урал на целинные земли.



СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА: реализация

Согласно указу императора от 9 ноября 1906 г. и закону от 14 
июня 1910 г.:

■ разрешался свободный выход крестьян из общин с закреплением 
наделов, сведенных в один участок, в личную собственность

■ отвод земли осуществлялся либо с переносом на нее домов и 
хозяйственных построек (хутор), либо с оставлением их в деревне 
(отруб). 

23 мая 1911 г. - «Положение о землеустройстве», согласно 
которому, землеустроительные работы могли проводиться вне 
зависимости от закрепления земли в собственность для 
форсирования создания отрубного и хуторского хозяйства. 

Крестьянский банк скупал земли и продавал их крестьянам-
единоличникам.

За Урал и в Сибирь переехали 3,3 млн. человек, преимущественно 
малоземельных или безземельных крестьян. Проезд оплачивался 
казной, выдавалась ссуда на обзаведение - 150 руб. на двор. 



СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА: итоги

■ В России значительно возрос сбор зерна, по этому 
показателю страна уступала только США. Рост выл вызван 
экстенсивным фактором – расширением площади пахотных 
угодий (на 10%), урожайность же повысилась незначительно. С 
одной десятины российской земли снималось 45 пудов зерна, в 
Бельгии — 164; Англии — 146, Германии — 142.

■ Повысилась товарность сельского хозяйства.
■ Сформировался широкий слой зажиточных собственников 

на селе —400 тыс. хуторских (в большинстве своем — кулацких) 
хозяйств. Это привело к обострению ситуации в деревне, к 
антагонизму кулаков и батраков. 

Поставленную цель социальной стабилизации реформа не 
выполнила.



ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ 
П.А. СТОЛЫПИНА

■ Реформы обеспечили 
модернизацию в аграрном 
секторе, способствовавшей 
развитию промышленности и 
торговли

■ В деревне сложился слой мелкой 
сельской буржуазии, но переход на 
американский путь развития 
сельского хозяйства не произошел.

■ Ликвидировать коллективистские 
тенденции сельского общества не 
удалось – развитие 
кооперативного движения.

■ Не устранив главных проблем 
социально-экономического развития 
России реформы породили новые.



КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

■ Ослабло движение рабочих и крестьян (в 1910 г. бастовало 
всего 47 тыс. рабочих).

■ Кризис либеральной идеологии отразилось в сборнике 
«Вехи», изданном в 1909 году: идеи о пагубности 
революционного пути; разочарование в революции.

■ Разлад среди революционеров:
- меньшевики и большевики спорили о формах политической 

борьбы, об обращении к тактике экспроприации и террора;
- эсеры переживали кризис после разоблачения провокаторской 

деятельности Азефа (1909);
- столкновение концепций полного отказа от нелегальной 

деятельности — «ликвидаторство», от любых легальных форм 
борьбы — «отзовизм».

■ 4. Отток рядовых членов из радикальных партий. 
Находившиеся в эмиграции партийные лидеры стали связывать 
свои надежды со следующим поколением революционеров.



ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ

Политическая система России изменилась в результате 
Манифеста от 3 июня 1907 года о роспуске Думы и об 
изменениях в положении о выборах:

■ большинство в III Государственной Думе (1907 – 1912 гг.) 
получили помещики и крупная буржуазия, которые вместе имели 
65% всех выборщиков.

■ количество выборщиков от крестьян уменьшилось с 44 до 
22%, от рабочих —с 4 до 2%. 

■ представительство национальных окраин уменьшилось или 
прекратилось
Противоречия, сохранявшиеся в стране после ре волюционных 
событий 1905-1907 гг., не были устранены.
Правящие круги сложившую картину политической жизни не 
осознавали, пребывая в уверенности во всенародной поддержке 
режима. 



ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ

■ IV Государственная дума начала работу 15 
ноября 1912 г. Председателем Думы стал М.В. 
Родзянко. 

■ Выбо ры свидетельствовали о 
продолжающейся тенденции размежевания 
политических сил. Правые в Думе получили 
185 мест, октябристы -98, прогрессисты и 
кадеты — 107, национальные группы»— 21» 
трудо вики — 10, социал-демократы — 14.

Состоявшиеся в 1913 г. торжества, 
посвященные 300-летию династии 
Романовых, сформировали в верхах убеж 
дение о народной поддержке режима. 

П. А. Столыпин пророчески предсказывал: «Моим 
жиром можно будет еще лет пять 
продержаться». 



ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
КРИЗИС 1910 – 1914 гг.

■ Движение за отмену смертной казни. Повод - смерть Л. Н. 
Толстого осенью 1910 года.  Формы проявления: студенческие 
волнения (Московский университет). протест более 30 
профессоров Московского университета и большое 
количество преподавателей покинули его, в том числе из вестные 
ученые: В.И. Вернадский, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев и др. В 
отставку ушел и ректор университета кадет А.А. Мануйлов.

■ Борьба против антисемитизма. Дело Бейлиса, еврея, 
обвиненного в ритуальном убийстве 12-летнего мальчика Андрея 
Ющинского. Дело рассматривалось в 1913 г. в Киевском суде. 
Накануне процесса страна фактически раскололась на 
сторонников и противников виновности подсудимого. Многочис 
ленные протесты общественности сопровождались призывами к 
все общей забастовке в случае обвинительного приговора. Суд 
присяжных вынес оправда тельный приговор.



ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
КРИЗИС 1910 – 1914 гг.

■ Активизация большевиков. 5 января 1912 г, в Праге открылась 
Всероссийская конференция РСДРГІ, на которой оконча тельно 
размежевались большевики и меньшевики. Рупором 
большевиков стала газета «Правда» (с 22 апреля 1912 г.).

■ Лен ский расстрел. 4 апреля 1912 г. рабочие Ленских золотых 
приисков объявили забастовку из-за низкого качества мяса. В 
ходе ее подавле ния войсками были убиты 250 и ранены 270 
человек. Ленский расстрел вызвал новый революционный 
подъем в стране. РЕАКЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА: 23 июня 1912 г. 
был издан закон о страховании рабочих от несчастных случаев и 
болезней. Рабочий день уменьшился до 10 ча сов. 

■ Активизация забастовочного движения: забастовка в 1913 
году (100 тыс. человек в Санкт-Петербурге, начал Обуховский 
завод), в 1914 году забастовка бакинских нефтяников.



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
причины вступления в войну

■ Противодействие агрессивным планам стран Тройственного 
союза.

■ Стремление России к улучшению стратегического положения за 
счет установления контроля над Черноморскими проливами и на 
Балканах, воссоединение польских земель.

■ Верность России союзническим обязательствам перед странами 
Антанты

Россия вступила в войну 1 августа 1914 года.
Главнокомандующим русской армией с июля 1914 г. был 

двоюродный дядя царя, генерал от кавалерии великий князь 
Николай Николаевич (младший).



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
Восточный фронт, 1914 год

■ Восточно-Прусская операция. В августе 1914 года началось 
наступление.  После первых успехов 1-й армии генерала П. К. 
Ренненкампфа русское командование сделало ошибочный 
вывод: немецкие части разгромлены и отступают. В итоге 2-я 
русская армия генерала А.В. Самсонова была окружена и 
разгромлена. 

■ Галицийская операция. В августе-сентябре 1914 г. боевые 
действия развора чивались в Галиции. Там австро-венгерская 
армия понесла тяжелые потери и вынуждена была отступить, 
потеряв до 400 тыс. человек (включая 100 тыс. пленными).

■ Ивангород-Варшавская операция в октябре 1914 года - одна из 
крупнейших операций первой мировой войны. 9-я германская и 1-
я австрийская армии понесли тяжелое поражение. Попытка 
германских войск окружить 2-ю русскую армию в районе Лодзи 
также не имела успеха. 



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
Восточный фронт, 1914 год



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
Восточный фронт, 1915 год

В 1915 г. германское командование приняло решение выбрать 
приоритетным Восточный фронт.  Число дивизий увеличилось 
здесь в 4 раза. Россия «оттянула» на себя более 60% немецких 
войск. 
В результате - серия катастрофических поражений России: 
русская армия оставила Польшу, часть Прибалтики, Западной 
Белоруссии и Западной Украины (Великое отступление). Осенью 
1915 года на Восточном фронте, от рижского залива на севере и до 
Днестра на юге, установилась позиционная война. 
Верховный главнокомандующий великий князь Николай 
Николаевич в августе 1915 г. был смещен со своего поста и 
отправлен на Кавказ, где России противостояла Турция. Во главе 
русских армий встал Николай II, а обязанности начальника штаба 
Ставки принял на себя генерал М. В. Алексеев.



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
Восточный фронт, 1915 год



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
Восточный фронт, 1916 год

Генералом Алексеевым были спланированы 
два удара:
- главный в направлении Ошмяны – Вильно
- вспомогательный в направлении Луцка.
В результате Луцкое направление стало 
главным. 
Наступление Юго-Западного фронта 
(Брусиловский прорыв), продолжалось с 
мая по октябрь 1916 г. 
В результате действий войск Юго-Западного 
фронта вся Буковина, значительная часть 
Восточной Галиции оказались освобождены 
от австро-венгерских войск.
Итог: нерешительность Ставки, не давшая 
продолжить наступление свела на нет итоги 
прорыва.



РОССИЯ В I МИРОВОЙ ВОЙНЕ: 
ситуация в стране

Начавшаяся война на год сплотила правительство и 
общество:

❑ Санкт-Петербург переименовали в Петроград.
❑ Дума единогласно проголосовала за военный бюджет.
❑ «ура-патриотические» настроения. По первому зову 96% 

подлежащих призыву явились на мобилизационные пункты
❑ союзы земцев и городов (Земгор) оказывали помощь тыловому 

обеспечению армии.
Отношение  политических партий к войне:
Либеральные партии поддержали ведение войны.
Среди революционных партий выделились три течения:
- оборонцы (Плеханов): защита Отечества и прекращение 
революционных выступлений
- центристы: заключение демократического мира воюющими 
сторонами
- большевики: поражение правительства в войне и превращение 
войны империалистической в войну гражданскую.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
1916 года

❑ «сухой закон», огромные военные расходы и потребности в 
снабжении армии вызвали рост цен, перебои с поставками мяса 
и хлеба;

❑ ошибки командования, огромные потери, пло хой подвоз 
вооружения, неудачи на фронте серьезно отразились на моральном 
состоянии русской армии;

❑ рост забастовочного  движения;
❑ деструкция армии: замена обученных солдат и офицеров 

новобранцами, не желавшими воевать, падение дисциплины, 
братание с противником, дезертирство

❑ деятельность Г.Е. Распутина при дворе, министерская 
чехарда (за 2 года войны сменились 4 премьера, 4 военных 
министра и 3 министра иностранных дел), слухи об измене;

❑ потеря авторитета Императора, «Прогрессивный блок» в 
Государственной Думе выступал за смену монарха.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: причины

❑ Нерешенность аграрного вопроса: малоземелье, аграрное 
перенаселение, социальные противоречия в деревне

❑ Экономические и социальные последствия развития 
государственно-монополистического капитализма: низкая 
эффективность производства, низкий уровень заработной платы, 
тяжелые условия труда.

❑ Тяжелое положение населения, высокий уровень бедности, 
значительная разница между уровнем жизни богатых и бедных

❑ Неэффективность политической системы дуалистической 
монархии: неспособность власти решать экономические и 
политические проблемы, падение авторитета самодержавия, 
министерская чехарда и коррупция

❑ Национальный гнет, наступление на права национальных окраин



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: события в Петрограде

❑ Забастовка 145 тысяч человек в Петрограде из-за закрытия 
22 февраля Путиловского завода

❑ 23 февраля 1917 г. в Петрограде в Международный день работниц 
начались митинги трудящихся на текстильных фабриках 
Выборгской стороны, которые переросли в массовые 
выступления. 

❑ 25 февраля полиция и войска начали стрельбу по 
демонстрациям. 

❑ 27 февраля на сторону восставших начали переходить 
войска — на что не рассчитывали власти. Петроградский гарнизон, 
численность которого на тот период равнялась 180 тыс., а вместе с 
войсками ближайших пригородов — свыше 300 тыс. 
военнослужащих, перешел на сторону народа.

❑ 28 февраля восставшие захватили Петропавловскую 
крепость. Попытка царя организовать карательную экспедицию 
под руководством генерала Н.И. Иванова окончилась неудачей.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: события в Петрограде



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: свержение монархии

 1 марта царь прибыл из Ставки 
в Могилеве в Псков, где 
находился штаб Северного 
фронта. Царь подписал 
отречение 2 марта от своего 
имени и от имени малолетнего 
сына Алексея в пользу своего 
младшего брата Михаила 
Александровича. 
3 марта Михаил Александрович 
отказался принять верховную 
власть, так что вся ее полнота 
переходила к Временному 
правительству. Это означало 
победу революции. 



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: двоевластие

27 февраля депутаты IV Думы избрали Временный комитет, в 
состав которого вошли М.В. Родзянко (председатель), П.Н. Милюков, 
А Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе, В.В. Шульгин и др. 

❑ 27 февраля в Таврическом дворце состоялось первое заседание 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Большинство в исполкоме Совета первоначально принадлежало 
меньшевикам и эсерам, поэтому председателем был избран лидер 
меньшевистской фракции Государственной думы Н.С. Чхеидзе. 

❑ 2 марта в России начало свою деятельность Временное 
правительство  (высший исполнительно-распорядительный орган 
с законодательными функциями). Министр-председатель - князь Г.Е. 
Львов (кадет). М.В. Родзянко был отстранен от власти.

Таким образом, в результате событий февраля-марта 1917 г. 
возникло двоевластие: своеобразное и крайне 
противоречивое переплетение двух властей в России - 
Временного правительства и Советов.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: двоевластие

2 марта Петроградский Совет издал Приказ № 1, который 
означал изменение внутреннего уклада всех вооруженных сил:
 вводились выборные солдатские комитеты.
 запрещалось грубое обращение с нижними чинами, говорить им 
«ты».
 вне службы и строя солдаты не могли быть ущемлены в тех правах, 
которыми пользовались все граждане.
В результате – развал русской армии в условиях войны.
3 марта 1917 года Временное правительство издало 
«Декларацию»:
1. Амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том 
числе террористическим покушениям.
2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек.
3. Отмена всех сословных, вероисповедальных и 
национальных ограничений.
4. Подготовка к созыву Учредительного собрания, которое 
установит форму правления и конституцию страны.



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 
года: большевики

3 апреля в Петроград из 
эмиграции приехал В.И. Ленин и 
другие лидеры большевиков. 
4 апреля Ленин выступил с 
«Апрельскими тезисами» - 
программой мирного перехода 
от буржуазно-демократической 
к социалистической 
революции:

❑ никакой поддержки Временному 
правительству, не отвечающему 
интересам народа.

❑ переход государственной власти к 
Советам.

❑ необходимость большевизации 
Советов.



КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА: апрельский

27 марта 1917 г. Временное правительство выступило с 
декларацией о верности союзническим обязательствам.
17 апреля - нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова о 
«всенародном стремлении довести мировую войну до решительной 
победы». 
20 – 21 апреля состоялись мощные антиправительственные 
выступления под лозунгами «Долой войну», «Долой 
министров-капиталистов», «Вся власть Советам». 
П.Н. Милюков вышел из правительства, отказавшись перейти на 
должность министра просвещения.
В ночь с 1 на 2 мая 1917 г. исполком Петросовета решил участвовать 
в формировании правительства. 
5 мая было сформировано коалиционное Временное 
правительство во главе с князем Львовым без А.И. Гучкова и П.Н. 
Милюкова. Военным и морским министром стал А.Ф. Керенский, 
часть министерских портфелей отошла эсерам и меньшевикам.



КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА: июньский

3 июня открылся I Всероссийский съезд 
Советов, заявивший о поддержке 
Временного правительства и 
сформировавший ВЦИК. В.И. Ленин на 
съезде заявил, что партия большевиков 
готова взять власть: «Есть такая 
партия!». 
18 июня Временное правительство 
начало наступление на фронте. Это 
вызвало всплеск недовольства и 
массовые демонстрации под лозунгом 
«Вся власть Советам».
В июне 1917 г. Центральная рада 
Украины, возглавившая национально-
освободительное движение в Малороссии, 
вопреки желанию Временного правительства 
провозгласила автономию Украины.



КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА: июльский

Провал июньского наступления вызвал бурный протест 
солдатских масс, не желавших воевать. 2 июля в Петрограде 
начались многотысячные митинги. 
В ночь на 3 июля министры-кадеты из-за разногласий по 
украинскому вопросу вышли из состава правительства и 
спровоцировали правительственный кризис.
4 июля в Петроград была расстреляна мирная демонстрация. 
Мирный период развития революции закончился.
Было сформировано второе коалиционное правительство под 
руководством А.Ф. Керенского.
После июльских событий Временное правительство начало пре 
следования большевиков, революционных рабочих и солдат. 
В.И. Ленина обвинили в организации восстания против 
правительства и шпионаже в пользу Германии, был выдан ордер на 
его арест с последующим преданием суду. Ленин перешел на 
нелегальное положение. 
Большевики временно сняли лозунг «Вся власть Советам».



КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА: июльский



АЛЬТЕРНАТИВА ВОЕННОЙ 
ДИКТАТУРЫ

12 августа в Москве начало работу Государственное совещание.
Выступая на нем, Л.Г. Корнилов, Верховный главнокомандующий и 
командующий Петроградским военным округом выдвинул 
программу стабилизации положения в стране:

❑ железная дисциплина на фронте и в тылу
❑ перевод шахт, заводов и железных дорог на военное положение
❑ запрет митингов, забастовок

Действия Л.Г. Корнилова:
❑ после сдачи Риги 21 августа Корнилов потребовал мирно 

передать власть Совету народной обороны под его 
руководством 

❑ при Совете сформировать правительство с широким 
представительством политических сил: от царского министра 
Н.Н. Покровского до крупнейшего финансиста А.И. Путилова и 
марксиста Г.В. Плеханова.



КОРНИЛОВСКИЙ МЯТЕЖ

25 августа Л.Г. Корнилов двинул 
войска на Петроград. Главной 
боевой был 3-й конный корпус 
генерала А. М. Крымова.
27 августа А.Ф. Керенский 
объявил Л.Г. Корнилова 
мятежником и ввел в Петрограде 
военное положение.
Керенский вооружил рабочих и 
пошел на совместные действия с 
большевиками.
Корниловцы были остановлены 
29 августа под Вырицей. Генерал 
Крымов застрелился.
30 августа Корнилов и его штаб 
были арестованы и заключены в 
г. Быхове.



ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТЯ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

❑ Провозглашение 1 сентября России 
республикой. 

❑ Создание Директории с 1 по 24 
сентября во главе с А.Ф. Керенским.

❑ С 14 по 22 сентября прошло 
Демократическое совещание 
(представители Советов, 
самоуправлений, профсоюзов). 

❑ Было решено создать Предпарламент, 
начавший работу 7 октября в 
Мариинском дворце. Большевики 
покинули заседание.
Таким образом, отпала 
альтернатива военной диктатуры 
и еще раз подтвердилась 
невозможность альтернативы 
демократической.



ПРЕДПОСЫЛКИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Усиление позиции большевиков: 
❑ выход из тюрем арестованных после июльских событий; 
❑ VI съезд ориентировал партию на завоевание власти путем 

вооруженного восстания.
❑ Большевизация Советов в Петрограде, Москве, Казани, Уфе, 

Киеве. Петросовет возглавил Л.Д.Троцкий. 
❑ Осенью 1917 г. большевики вновь выдвигают лозунг «Вся 

власть Советам!». 
❑ Решение о вооруженном восстании ЦК РСДРП(б) при участии 

Ленина, вернувшегося в город, принял на своем заседании 10 
октября 1917 г. 

❑ 12 октября создан Военно-революционный комитет (ВРК). 
Главной задачей была определена мобилизация масс на 
вооруженное восстание.

❑ В ночь с 15 на 16 октября был образован Военно-
революционный центр (ВРЦ): А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.
М. Свердлов, И.В. Сталин и М.С. Урицкий.



ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В 
ПЕТРОГРАДЕ 25 октября 1917 г.

❑ В ночь на 24 октября Керенский отдал приказ закрыть 
большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат» и 
вызвать воинские части из пригородов. Рано утром типография 
«Рабочего пути» была захвачена юнкерами. 

❑ Члены ЦК РСДРП(б) приняли решение охранять Смольный. 
Прибытие Ленина в Смольный с конспиративной квартиры 
вечером 24 октября придало происходящему решающий импульс.

❑ К утру 25 октября Петроград находился во власти ВРК. Днем 
отряд солдат и матросов под командованием комиссара ВРК 
распустил Предпарламент.

❑ 25 октября в 22.40 в Смольном открылся II Всероссийский 
съезд Советов, на котором было провозглашена победа восстания 
в Петрограде. 

❑ В ночь с 25 на 26 октября Зимний дворец был взят, а 
Временное правительство арестовано. Осудив переворот, съезд 
покинули меньшевики, а за ними эсеры и бундовцы. 
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ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В 
ПЕТРОГРАДЕ 25 октября 1917 г.

❑ 26 октября на съезде на основе 
ленинских докладов были 
приняты Декреты о мире и о 
земле.

❑ В ночь на 27 октября образован  
Совет Народных Комиссаров 
во главе с Лениным. По 
решению съезда его полномочия 
сохранялись только «до созыва 
Учредительного собрания».
Утверждение советской 
власти на северо-западе России 
и в Центральном промышленном 
районе, за исключением Москвы, 
не встретило серьезного 
военного сопротивления. 



ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ 
БОЛЬШЕВИКОВ

Москва: ожесточенное сопротивление большевикам оказал Комитет 
общественной безопасности (руководил правый эсер В. В. Руднев). 
Разгром мятежа Керенского-Краснова 26 октября - 1 ноября 
позволил перебросить 5-тысячный отряд большевиков в Москву, где 
им удалось взять под контроль ситуацию. 
20 ноября 1917 г революционные части (Н.В. Крыленко занял 
20 ноября 1917 г. Ставку в Могилеве). 
В октябре-ноябре 1917 г. под контроль советской власти 
перешли Петроград, Москва и Могилев — три столицы военного 
времени
Причины победы большевиков:
1. Продолжение войны Временным правительством.
2. Оттягивание Временным правительством начала радикальных 
реформ.
3. Высокая степень готовности большевиков к борьбе за власть и 
большое влияние в армии.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Высшим органом государственной власти в стране устанавливался 
Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами — 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) (законотворчество). 
Правительство — Совет народных комиссаров (Совнарком) — 
было сформировано в ночь с 26 на 27 октября II Всероссийским 
съездом Советов. Оно именовалось Временным рабочим и 
крестьянским и формировалось для управления Россией, пока не 
будет созвано Учредительное собрание. 
Политическая система советской власти изначально была 
двухпартийной: большевики и левые эсеры. Двухпартийное 
советское правительство существовало с декабря 1917 по март 1918 
г. Двухпартийный ВЦИК - до лета 1918 года.
Чрезвычайные органы: Всероссийская чрезвычай ная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и 
преступлениями по должности (ВЧК), учрежденная 7 декабря 1917 г. 
Ее председателем был назначен Ф. Э. Дзержинский. 



ПРОБЛЕМА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 

Идея созыва Учредительного собрания, которое решит 
дальнейшую судьбу страны возникла задолго до революции 1917 
года. С самого начала Февральской революции Временное 
правительство провозгласило себя органом власти до 
созыва УС. Но весной - осенью 1917 года выборы в УС 
затягивались.
Большевики, придя в власти, не отменили выборов и получили 
на них около 25% голосов. Большинство мест в Учредительном 
собрании получили эсеры.
Учредительное собрание открылось в Таврическом дворце 5 
января 1918 года. Предложенную большевиками "Декларацию" 
Учредительное собрание отвергло. Вечером того же дня большевики 
покинули собрание.
9 января декретом ВЦИК Учредительное собрание было 
распущено.



КОНСТИТУЦИОННЫЕ АКТЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

10 января в Таврическом дворце открылся III Всероссийский съезд 
Советов, утвердивший конституционный документ «Декларацию 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

❑ Россия провозглашалась Республикой Советов. Эксплуататорские 
классы были отстранены от управления государством.

❑ Уничтожение эксплуатации человека человеком.
❑ Отмена частной собственности на землю,
❑ Всеобщая трудовая повинность.

На III Всероссийском съезде было законодательно закреплено 
образование первой советской федерации — РСФСР.
10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил 
Конституцию РСФСР, основная задача которой заключалась в 
установлении диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства для полного подавления буржуазии. Она открыто 
провозглашала классовый принцип организации власти и 
демократических прав. 



СОЗДАНИЕ ОСНОВ СОВЕТСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

❑ Введение рабочего контроля 14 ноября 1917 г.. К середине 1918 
г. специальные органы рабочего контроля (фабзавкомы, советы 
старост и т. д.) были созданы на 70% заводов и фабрик. Рабочие 
могли контролировать обоснованность найма и увольнений, 
сохранность готовой продукции на производстве. 

❑ Декретом ВЦИК 1 декабря 1917 г. при Совнаркоме образовывался 
Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). 

❑ С конца 1917 г. начинается осуществление политики 
национализации промышленности. 17 ноября было объявлено о 
национализации Ликинской мануфактуры во Владимирской 
губернии. До марта 1918 г. было национализировано 81 
предприятие. 

❑ Национализация финансовой системы. Декрет от 14 декабря 
1917 г. объявлял банковское дело государственной моно полией. Все 
существовавшие частные акционерные банки объединя лись с 
Государственным в единый Народный банк РСФСР. 


