
Лекция 8

⚫«Россия в 
начале XX 
века»



Вопросы:
⚫ 1. Российская империя 

в начале века;
⚫ 2. Русско-японская 

война 1904-1905 гг.;
⚫ 3. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 
и столыпинская 
аграрная реформа;

⚫ 4. Политические 
партии России в начале 
XX века.
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Эпоха империализма:

⚫ В конце XIX - начале XX 
вв. весь 
капиталистический мир, 
включая Россию, вступил 
в новую эпоху развития - 
эпоху империализма. Ее 
отличали участившиеся 
международные 
конфликты, нередко 
войны, рост внутренней 
социальной и 
политической 
напряженности.



Население Российской 
империи:

⚫ Численность населения империи в 1900г. 
составляла 131,9 млн. человек (без 
Финляндии). Соотношение городского и 
сельского населения в 1908г. 
соответственно 15 и 85 %. С точки зрения 
сословий население в России 
распределялось следующим образом 
(1897г.):

⚫ дворяне- 1,47%;
⚫ духовенство-0,47%;
⚫ потомственные и личные почетные 

граждане с семьями-0,27%;
⚫ купцы с семьями-0,22%;
⚫ мещане-10,66%;
⚫ крестьяне-77,12%;
⚫ казаки-2,33%;
⚫ инородцы-6,6%;
⚫ финляндские уроженцы-0,04%;
⚫ иностранные подданные-0,48%;
⚫ прочие-0,34%.



В российском обществе в начале XX века сложились 
следующие группы противоречий:

⚫ Между феодально-
самодержавной 
государственной структурой 
общества и развивающимися 
капиталистическими 
социально-экономическими 
отношениями;

⚫ Между феодальными 
пережитками в экономике (в 
первую очередь в сельском 
хозяйстве) и развитием 
капитализма;

⚫ Внутренние противоречия 
развивающегося российского 
капитализма;

⚫ Между национальными 
окраинами и самодержавием.



Русско-японская война 1904-1905 гг.

 
⚫ В январе 1904г. 

началась Русско-
японская война за 
сферы влияния на 
Дальнем Востоке. 



Начало войны:
⚫ 27 января (9 февраля) 1904г. японские 

войска  без объявления войны напали на 
российскую Тихоокеанскую эскадру, 
базировавшуюся в Порт-Артуре. Война с 
Японией казалась высшему руководству 
легкой, заведомо предрешенной 
российской мощью. Однако вскоре 
выяснилось, что русская армия и флот 
уступают японским в техническом 
отношении, а растянутость коммуникаций 
не позволяет использовать численное 
превосходство сухопутных войск. США, 
Англия, Германия, заинтересованные в 
ослаблении международного влияния 
России, предоставили Японии огромные 
займы. Только 410 млн. американских 
долларов позволили Стране восходящего 
солнца покрыть 40% своих военных 
расходов.



Капитуляция Порт-Артура
⚫ Гарнизон Порт-Артура и 

моряки 1-й 
Тихоокеанской эскадры 
организовали систему 
обороны с суши и моря. 
Героическая оборона 
крепости  длилась 329 
дней. В декабре 1904г. 
генерал-лейтенант А.М. 
Стессель подписал акт о 
капитуляции гарнизона 
Порт-Артура. Это 
подорвало моральный 
дух армии.



Поражение русской армии и 
флота:

⚫ Поражение русских 
войск под Мукденом в 
феврале 1905г., а затем 
уничтожение 2-й  
Тихоокеанской эскадры 
адмирала З.П. 
Рождественского в 
Цусимском проливе 14 
мая 1905г. вынудили 
Николая II пойти на 
переговоры. 
Посредником выступил 
Президент США. 



Цусимское сражение:



Портсмутский мир:
⚫ Портсмутское (США) соглашение в 

августе 1905г. не стало столь 
унизительным, как ожидалось. 
Некоторые историки считают это 
заслугой С.Ю. Витте, а другие говорят 
о том, что Япония уже не могла вести 
войны из-за истощения собственных 
ресурсов. Требование Японии о 
контрибуции было отвергнуто, но 
Россия признала Корею сферой 
японского влияния. Япония получила 
право аренды Ляодунского 
полуострова с Порт-Артуром и вновь 
южную часть острова Сахалин, 
сохранив Курильские острова. 
Японские рыбаки получили 
возможность свободного 
рыболовства в русских 
территориальных водах.

⚫  



Предпосылки и этапы Первой 
русской революции:

⚫ Отсутствие конституции и 
гарантий прав человека;

⚫ Противоречия между 
бурным ростом 
капитализма и 
пережитками 
крепостничества;

⚫ Тяжелое положение 
нерусских народов;

⚫ Неурожаи начала века;
⚫ Экономический кризис 

1900-1903гг.;
⚫ Поражение в русско-

японской войне 
1904-1905гг.

⚫ 1-й этап - начальный (с 9 
января до осени 1905г.).

⚫ 2-й этап - основной (осень - 
декабрь 1905г.).

⚫ 3-й этап – завершающий 
(январь 1906- июнь 1907г.).



Основные события первого 
этапа революции:

⚫ расстрел демонстрации в Петербурге 9 
января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). 1 
мая 1905 г. началась стачка рабочих в г.
Иваново-Вознесенске, где были созданы 
первые Советы рабочих уполномоченных. 
12 мая 1905г. началась стачка в Ивано-
Франковске.  Крестьянские волнения 
охватили Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, Среднее Поволжье и 
Черноземный центр. В Баку, Нахичевани 
вспыхнули восстания мусульман, 
завершившиеся широкомасштабной 
резнёй.

⚫  Летом 1905г. был образован 
Всероссийский крестьянский союз. 
Крупным событием стало вооруженное 
восстание моряков на броненосце «Князь 
Потемкин Таврический». Нарастание 
революционных настроений вынудило 
правительство идти на уступки -6 августа 
1905г. объявлен Манифест о созыве Думы, 
не состоявшийся из-за бойкота выборов.



Основные события второго 
этапа революции:

⚫ 17 октября 1905г. Николай II подписал  
манифест, по которому были 
дарованы гражданские свободы, а 
Государственной Думе 
предоставлялись законодательные 
функции. Это не остановило 
революцию. Начавшаяся в Москве 
забастовка переросла во 
Всероссийскую октябрьскую 
политическую стачку. 

⚫ В октябре- ноябре 1905г. волнения 
солдат проходили в Киеве, 
Кронштадте, Варшаве и других 
городах. 11 ноября 1905г. началось 
восстание в Севастополе под 
руководством лейтенанта П. Шмидта 
(16 ноября оно было подавлено).7 
декабря 1905г. началась Всеобщая 
политическая стачка, переросшая в 
Москве в Декабрьское вооруженное 
восстание, продолжавшееся до 19 
декабря 1905г.



Основные события третьего 
этапа революции:

⚫ После подавления 
Декабрьского 
вооруженного восстания в 
Москве, революционная 
волна пошла на убыль. В 
1906-1907гг. продолжались 
стачки, забастовки, 
крестьянские волнения, 
выступления в армии, на 
флоте. С помощью 
жестоких мер к июню 1907г. 
правительство 
восстановило контроль над 
страной.



Политические партии 
в России:

В России начала XX века существовало и образовалось 
достаточно большое количество политических партий.  

Они условно разделились на социалистические, 
либеральные и монархические.



Партия социалистов-
революционеров (эсеры):

⚫ В начале 1890-х гг. народники-эмигранты 
объединились в общественные союзы, 
ставшие базой партии эсеров. Постепенно 
эсеровские кружки объединились в 
единую Партию социалистов-
революционеров (1900г.), лидером партии 
стал В. Чернов. Осенью 1901г. была создана 
террористическая группа – Боевая 
организация (руководитель Г. Гершуни, 
затем Е. Азеф). Программа партии 
провозглашала конечной целью 
экспроприацию капиталистической 
собственности, реорганизацию 
общественного строя на социалистических 
началах. В аграрной сфере - социализация 
земли, т.е. изъятие ее из частной 
собственности и передача в уравнительное 
пользование крестьянам. Политические и 
правовые вопросы предполагалось 
вынести на обсуждение Учредительного 
собрания. Основное средство борьбы - 
террор.



Российская социал-демократическая 
рабочая партия (РСДРП):

⚫ Созданная в 1898г. партия, в 
1903г. созвала II съезд 
РСДРП, принявший Устав и 
Программу, состоявшую из 
двух частей: «Программы -
минимум» (свержение 
самодержавия; становление 
демократической 
республики) и «Программы 
-максимум» (установление 
диктатуры пролетариата.). 
В партии произошел 
раскол на большевиков 
РСДРП(б) и меньшевиков 
РСДРП(м).



Конституционно-демократическая партия 
(кадеты):

⚫ Это была либеральная, легальная 
партия, объединившая в октябре 
1905г. «Союз освобождения» и «Союз 
земцев-конституционалистов». 
Руководителем партии стал 
известный в России историк П. 
Милюков. Члены этой организации 
еще называли себя- Партия народной 
свободы. Программа партии 
предусматривала либеральные 
парламентские реформы, введение 
местного самоуправления, 
самоопределения наций, 
демократические свободы. В 
аграрном вопросе - частичное 
отчуждение помещичьей земли за 
выкуп. Лидер партии, в качестве 
основного метода завоевания 
политических свобод, выдвигал 
легальную борьбу в Государственной 
думе



«Союз 17 октября» (октябристы):

⚫ Эта легальная монархическая 
партия возникла в конце 1905г. 
после издания Манифеста от 17 
октября. Руководителями партии 
были  крупный землевладелец Д. 
Шипов, а затем директор 
правления Московского учетного 
банка, глава страхового общества 
«Россия» А. Гучков. Цель партии - 
создание конституционной 
монархии, сохранение 
помещичьего землевладения, 
уравнение в правах сословий. 
Они ставили перед собой четкую 
цель: помогать правительству в 
осуществлении реформ, 
способных всесторонне обновить 
(капитализировать) государство, 
весь общественный строй России



Черносотенные организации:

⚫ К этим политическим 
партиям относят «Русское 
собрание», «Русская 
монархическая партия», 
«Союз русского народа» и 
другие. Они представляли 
сторонников 
самодержавия, требовали 
внедрения русского языка 
на окраинах России, 
настаивали на сохранении 
помещичьего 
землевладения.

⚫




