
Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 1894 

– 1904 гг.



Николай II: новый император

20 октября 1894 г. умер император 
Александр III. На престол вступил 
его сын Николай II.
Общество надеялось, что новый 
император доведет до конца 
реформы, начатые Александром II, и 
возьмется за переустройство 
политической системы Российской 
империи.
Но в первой публичной речи 17 
января 1895 г. Николай заявил, что 
будет охранять основы 
самодержавия твердо и неуклонно, 
как его «незабвенный покойный 
родитель».

Император Николай II и императрица 
Александра Феодоровна (1896)









Россия – самодержавие!

В ближайшем окружении императора 
существовали различные точки зрения на 

перспективы развития России



1. С. Ю. Витте (министр финансов)
Первоочередными считал 

экономические реформы (в области 
промышленности и финансов). 

Создание современной 
промышленности позволило бы 
достичь двух целей: - накопить 

средства для проведения назревших 
социальных реформ, заняться 
укреплением с/х; - постепенно 

вытеснить с российской 
политической сцены дворянство, 

заменив его представителями 
крупного капитала, провести 

преобразования политического строя.

Борьба в верхних эшелонах власти





2. В. К. Плеве (министр внутренних дел)

Твердый «защитник русских 
устоев». Утверждал, что у 

России «своя отдельная 
история и специальный строй». 

Некоторые реформы 
необходимы, но нельзя 
допустить чтобы они 

совершались слишком 
стремительно под давлением 

«незрелой молодежи, 
студентов». Министр полагал, 

что инициатива должно 
принадлежать правительству.

Борьба в верхних эшелонах власти



В феврале 1901 г. студент П. В. Карпович смертельно ранил министра народного 
просвещения Н. П. Боголепова. Это был первый после сравнительно долгого 
перерыва террористический акт, осуществленный противниками власти.

Пётр Владимирович Карпович 
– российский революционер

Николай Павлович Боголепов 
– министр народного просвещения

Оживление общественного движения



Оживление общественного движения

-    1899 г. – начались массовые студенческие беспорядки.
- Весна 1902 г. – крестьянские волнения в южных губерниях России.
- В 1903 г. на юге России произошли массовые рабочие выступления. В 

Закавказье и на Украине рабочие вышли на забастовки.
- Оживились национальные движения. В 1899 г. в Великом княжестве 

Финляндском были ограничены права сейма. В 1901 г. правительство 
расформировало национальные воинские части.

- В 1903 г. произошли волнения среди армянского населения.
- В отношении еврейского населения продолжали действовать правила 

черты оседлости. Еврейская молодежь не имела права доступа к 
государственной службе, поэтому еврейская интеллигенция активно 
поддерживала антиправительственные движения, вступала в 
революционные организации. В ответ усилились антиеврейские 
настроения.



В апреле 1903 г. в Кишиневе произошел первый крупный 
еврейский погром (убито около 50 человек, около 600 ранены).

Оживление общественного движения

Последствия погрома



Сергей Васильевич Зубатов
(1864 – 1917)

Главную опасность многие представители власти 
видели в нараставшем рабочем движении. С. В. 
Зубатов (начальник Московского охранного 
отделения) попытался поставить под контроль 
рабочее движение.

- Он стремился внушить рабочим мысль, что 
интересы правительства не совпадают с 
интересами буржуазии и что улучшить свое 
материальное положение рабочие могут только 
при помощи государства.

- В 1901 – 1902 гг. в ряде городов Зубатов 
организовал легальные рабочие организации. Все 
их действия находились под надзором полиции. 
Поэтому деятельность Зубатова часто называют 
политикой полицейского социализма.

- Однако правительство облегчить положение 
рабочих не спешило. Поэтому в 1902 – 1903 гг. по 
стране прокатились рабочие стачки. И в 1903 г. 
Зубатова отправили в отставку.

«Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг.



«Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг.

В. К. Плеве с недоверием относился к инициативе 
Зубатова.

- Он делал ставку на разрушение революционных 
организаций изнутри (внедрение полицейских 
агентов в ряды революционеров).

- Расширил сеть отделений по охране порядка и 
общественной опасности (охранка). 5 июля 1904 г. 
Плеве был убит Е. С. Созоновым.





Создание РСДРП

Март 1898 г. – I съезд 9 представителей от социал-демократических 
организаций (в частности, от «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса»). Объявили о создании Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП).
Июль – август 1903 г. – в Брюсселе и Лондоне прошел II съезд РСДРП. 
Были приняты устав и программа партии.
Программа минимум: свержение самодержавия и установление 
демократической республики; всеобщее избирательное право и 
демократические свободы; широкое местное самоуправление; право 
наций на самоопределение и их равноправие; возвращение крестьянам 
отрезков, отмену выкупных и оброчных платежей, возвращение ранее 
выплаченных выкупных сумм; 8-ми часовой рабочий день, отмену 
штрафов и сверхурочных работ.
Программа-максимум: победа пролетарской революции, установление 
диктатуры пролетариата, переход к социализму.
В 1907 г. с РСДРП насчитывалось не менее 150 тыс. членов.



Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
Слева направо (стоят): А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев, слева 
направо (сидят): В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ульянов, Ю. О. 

Мартов. Санкт-Петербург, 1897 год



Радикальное течение в РСДРП – 
возглавлял В. И. Ленин 

На выборах в руководящие органы
партии сторонники В. И. Ленина

получили большинство (большевики).
Выступали за создание «партии нового

типа» – замкнутой, законспирированной
организации со строгой дисциплиной,
жестким подчинением меньшинства

большинству. Российская буржуазия –
контрреволюционная сила. Выступали

за революционное свержение
самодержавия в ходе вооруженного
восстания. Главная сила – рабочий
класс, крестьянство – союзники.

Большевики и меньшевики

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
(1970 – 1924) 



Реформаторское течение в РСДРП – 
возглавлял Л. Мартов 

Сторонники Л. Мартова получили 
наименование меньшевики. 

Доступ в партию должен быть 
открыт всем слоям населения и в 
ней могут уживаться различные 

точки зрения  и взгляды. 
Либеральна буржуазия – главная 

сила будущей революции, 
пролетариат – союзники. В 

крестьянстве меньшевики видели 
реакционную силу.

Большевики и меньшевики

Юлий Осипович Цедербаум (Мартов)
(1973 – 1923) 





Создание ПСР

В 1890-е гг. сложился ряд групп социалистов-революционеров (эсеров).
В 1902 г. была образована Партия социалистов-революционеров (ПСР). 
Центральный комитет возглавил В. М. Чернов, во главе партии стояли М. А. 
Натансон, Е. К. Брешко-Брешковская, Н. С. Русанов, Н. Д. Авксентьев и др. К 1907 
г. численность ПСР приближалась к 50 – 60 тыс. членов.
В конце декабря 1905 – начале января 1906 г. – на I съезде утвердили программу 
партии. 
- Главная задача: подготовка народа к революции.
- Считали, что в ликвидации самодержавия заинтересованы все слои населения, 

живущие собственным трудом («рабочий класс»): крестьянство, пролетариат и 
интеллигенция. 

- Русская буржуазия – реакционная сила. 
- Выступали за свержение самодержавия и установление режима 

«народовластия». 
- Эсеровская программа предусматривала создание федеративного государства. 
- Выступали за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли 

крестьянам.
- Считали необходимым использование тактики индивидуального террора.
- В конце 1901 г. была создана Боевая организация эсеров. Её возглавил Е. Ф. 

Азеф, затем Б. В. Савинков.



Виктор Михайлович Чернов 
(1873 – 1952) –

возглавлял ЦК ПСР

Марк Андреевич Натансон





Евно Фишелевич Азеф Григорий Андреевич
Гершуни

Борис Викторович
Савинков



Либеральные организации

1902 г. – за границей начал выходить журнал «Освобождение», 
в первом номере которого было помещено заявление «От 
русских конституционалистов», написанное историком П. Н. 
Милюковым. В нем содержались требования политических 
свобод, созыв представительного законодательного органа 
парламентского типа.



Струве Петр Бернгардович – основатель журнала 
«Освобождение»



На учредительном съезде планируемой организации в 1903 году в 
Шаффхаузене (Швейцария) 2-4 августа (нов. ст.) приняли участие: Н. А. 
Бердяев, С. Н. Булгаков, В. И. Вернадский, В. В. Водовозов, И. М. Гревс, 
Пётр Д. Долгоруков,





Либеральные проекты П. Д. Святополк-Мирского

Август 1904 – 9 января 1905 гг. – П. Д. Святополк-Мирский назначен 
министром внутренних дел.
- Ослабил охранительную политику правительства (объявил частичную 

амнистию, смягчение цензуры, разрешил земские съезды), а также 
подготовил проект реформ.

- Предполагал включить в Государственный совет выборных 
представителей от земств и городских дум. Говорил о необходимости 
расширить круг избирателей в земства.

- 12 декабря 1904 г. был издан указ императора «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного порядка», обещавший расширение 
прав земств, устранение цензуры, дарование прав «иноверцам и 
инородцам».



Пётр Дмитриевич Святополк-Мирский

























• Однако, вступив в стадию империализма, русская 
промышленность неизбежно оказывалась 
подверженной общемировым колебаниям — подъемам, 
спадам, депрессиям. В 1900-1903 гг. Россия вместе 
с другими развитыми странами переживает 
жестокий кризис, вызванный 
перепроизводством. Он начался с резкого падения 
цен на основные виды продукции и привел к не менее 
резкому сокращению производства. Всего за годы 
кризиса закрылось около трех тысяч крупных и средних 
предприятий. Те же промышленники, которые победили 
в этой жестокой борьбе за выживание, начинают 
решительное наступление на права рабочих, заметно 
повышая уровень эксплутации. Именно в годы кризиса, 
потеряв многие из своих недавних завоеваний, 
пролетариат революционизируется; в его среде 
заметно усиливается влияние эсеров и социал-
демократов; стачки все чаще приобретают 
политический характер.



Первые монополистические объединения, которыми стали 
картели, появились в России в конце ХIX в. Такие 
предприятия проникли в сахарную и нефтяную 
промышленность. Они быстро развивались и подчиняли 
более мелкие компании. В ХХ в. страна вступила в разгар 
промышленного кризиса, который вызвал разорение 
предприятий, особенно мелких. «Выжили» крупные 
монополии, представленные синдикатами и проникшие в 
металлургию, добывающую сферу, машиностроение. Самый 
первый синдикат появился в 1902 г. и назывался «Продамет». 
Уже через восемь лет «Продамет» контролировал больше 
80% продажи чёрной металлургии и продукции, сделанной из 
неё. Практически сразу после «Продамета» появился 
синдикат по продаже труб и трубопрокатного производства 
«Трубопродажа».Второй этап развития синдикатов начался в 
1907 г., когда возникли такие предприятия, как:«Продуголь».
«Нродаруд».«Продвагон».«Кровля».«Медь». 



Под монополией принято понимать крупные предприятия, которые 
создавались государством в разных отраслях промышленности и 
банковской сфере для контроля производства и сбыта конкретного 
вида продукции.
Картель – самая первая форма монополий, в которых предприятия-
участники заключали договор о регулировании объёмов 
производства, условия реализации товара, найма рабочей силы. При 
этом все компании, входившие в картель, сохраняли финансовую и 
производственную независимость.
Синдикат – предприятия договариваются между собой о 
распределении заказов, закупке сырья и реализации товаров через 
единственную компанию по сбыту. Все участники синдиката 
отказываются от финансовой независимости, но сохраняют 
производственную.
Трест – у предприятий забирают любую самостоятельность, что 
вызывает их превращение в отделы большого производственного 
процесса. Тресты монополизируют определённую промышленную 
отрасль, выпуская однородную продукцию. 



Россия на рубеже XIX – XX вв. оставалась аграрной страной, где 
больше 80% населения было занято в сельском хозяйстве. Капитализм 
в сёла проникал очень медленно. Процесс ускорился только после 
проведения аграрной реформы в 1906 г., автором которой был Пётр 
Столыпин.
Характерными чертами развития сельского хозяйства в это время 
было:
• Аграрное перенаселение и истощение земель из-за зерновой 

специализации аграрного сектора.
• Ценовая политика на зерно на внешнем рынке определялась не 

российским правительством, а сильной конкуренцией с другими 
«зерновыми» государствами – Австралией, США и Аргентиной.

• Сельские хозяйства были нерентабельными и неприбыльными, 
прирост продукции был только у помещиков и богатых крестьян.

• Постоянные неурожаи и голод, которые постоянно из-за устаревших 
методов ведения хозяйства.

• Модернизация только частично коснулась сельского хозяйства.
• Сохранение помещичьего и общинного землевладения, что 

тормозило проникновение капиталистических элементов в аграрный 
сектор.



Внешняя политика России 
в кон.XIX – нач.XXвв..

Русско – японская война 
1904 – 1905 гг.



Основные направления 
внешней политики России

•   Дальневосточное

•   Европейское



1899 год – Гаагская мирная 
конференция

•     Ограничение 
«гонки вооружений»

•     Отказ от 
использования 
ядовитых газов, 
разрывных пуль, 
бомбардировок 

населенных пунктов



Конференция была созвана по настоянию Российской 
Империи и лично императора Николая II. В 1898 году послы 
иностранных государств, работающих в России, получили 
обращения русского Императора. В обращении Николай 2 
предлагал созвать конференцию, тема которой 
разоружение и правилай войны. Иностранные государства 
отнеслись к посланию осторожно, но инициативу 
поддержали.

 Конференция открылась в мае 1899 года и продолжалась 
до середины июля. В мероприятие приняли участия 
представители 26 государств. Председателем конференции 
был барон Егор Егорович Стааль. Видный дипломат и 
государственный деятель Российской империи.



Краткие итоги первой Гаагской конференции
 
В рамках мероприятия были приняты ряд важных 
конвенций и деклараций. В основном они касались 
условий, правил ведения боевых действий, решения 
конфликтов.
-Конвенция о мирном решении международных 
столкновений;
-Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны;
-Конвенция о применении к морской войне начал 
Женевской конвенции 1864 года.
-Декларация о запрещении на пятилетний срок метания 
снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или 
при помощи иных подобных новых способов; 
-Декларация о неупотреблении пуль, легко 
разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом 
теле ;
-Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих 
единственным назначением распространять удушающие 
или вредоносные газы.



Дальневосточная политика России

Маньчжурия



Русско-японская война (1904—1905 гг.)
Причины войны
Противостояние России и Японии на 
Дальнем Востоке:
• Аренда Россией Ляодунского полуострова 
и Порт-Артура как военно-морской базы.
• КВЖД и российская экономическая 
экспансия в Маньчжурии.
• Борьба за сферы влияния в Китае и 
Корее.
• Война как средство отвлечения от 
революционного движения в России 
(«маленькая победоносная война»)



Точки зрения в российском правительстве 
на дальневосточную политику

С.Ю. Витте В.К. Плеве

•    Экономическое освоение 
(экспансия) Дальнего Востока

•    Неготовность России к 
войне с Японией

•    Япония – слабый противник, 
который не в состоянии воевать 
с Россией

•    Идея «маленькой 
победоносной войны»

А. М. Безобразов



В январе 1904 года Япония разрывает 
дипломатические отношения с Россией и 27 
января 1904 года нападает на военные корабли 
под Порт-Артуром. Это было начало войны.

Россия начала перебрасывать армию на 
Дальний Восток, но происходило это очень 
медленно. Расстояние в 8 тысяч километров и 
недостроенный участок Сибирской железной 
дороги – все это мешало переброске армии. 
Пропускная способность дороги была 3 эшелона 
в сутки, что крайне мало.



-27 января 1904 года Япония атаковала российские суда, 
находившихся в Порт-Артуре. 
-Одновременно с этим в корейском порту Чемульпо была 
предпринята атака на крейсер «Варяг» и конвоирскую лодку 
«Кореец».  После неравного боя «Кореец» взорвали, а «Варяг» 
затопили сами русские моряки, чтобы он не достался противнику. 
---После этого стратегическая инициатива на море перешла к 
Японии. 
-Ухудшилось положение на море после того как 31 марта на японской 
мине подорвался броненосец «Петропавловск», на борту которого 
находился командующий флотом – С. Макаров. Кроме 
командующего погиб весь его штаб, 29 офицеров и 652 матроса.
-В феврале 1904 года Япония высадила 60-ти тысячную армию в 
Корее, которая двинулась к реке Ялу (река разделяла Корею и 
Маньчжурию). Значимых боев в это время не было и в середине 
апреля японская армия пересекает границу Маньчжурии. 



27 января 1904 года – 
начало русско – японской войны



После 
нападения 
японского флота 
на корейский 
порт Чемульпо 
русские корабли 
крейсер «Варяг» 
и канонерская 
лодка «Кореец» 
приняли 
решение с боем 
прорываться к 
Порт – Артуру. 

Гибель крейсера «Варяг»

Подвиг крейсера «Варяг»



С.О. Макаров

Гибель броненосца «Петропавловск»





• В мае вторая японская армия (50 тысяч человек) высадилась на 
Ляодунском полуострове и направилась к Порт-Артуру, создав плацдарм 
для наступления. Русская армия к этому моменту частично успела 
завершить переброску войск и ее численность составляла 160 тысяч 
человек. 

• Одно из важнейших событий войны – битва при Ляояне в августе 1904 
года. Это сражение до сих пор вызывает множество вопросов среди 
историков. Дело в том, что в этом сражении (а оно было практически 
генеральным) японская армия потерпела поражение. Причем настолько 
сильно, что командование японской армии заявляло о невозможности 
продолжения ведения боевых действий. Русско-японская война на этом 
могла закончиться, перейди русская армия в наступление. Но 
командующий, Куропаткин, отдает абсолютно абсурдный приказ – 
отступать. В ходе дальнейших событий войны в русской армии будет 
несколько возможностей нанести противнику решающее поражение, но 
каждый раз Куропаткин либо отдавал абсурдные приказы, либо медлил с 
действиями, давая противнику нужное время.



✔ После битвы у Ляояна русская армия отступила к реке 
Шахэ, где в  сентябре произошло новое сражение, 
которое не выявило победителя. 

✔ После этого наступило затишье, а война перешла в 
позиционную фазу. В декабре погиб генерал Р.И. 
Кондратенко, командовавший сухопутной обороной 
крепости Порт-Артур. Новый командующий войсками А.
М. Стессель, несмотря на категорический отказ солдат 
и матросов, принял решение сдать крепость. 20 
декабря 1904 года Стессель сдал японцам Порт-Артур. 
На этом Русско-японская война в 1904 году перешла в 
пассивную фазу, продолжив активные действия уже в 
1905 году.

• В дальнейшем, под давлением общественности, 
генерал Стессель был предан суду и его приговорили к 
смертной казни. Приговор в исполнение приведен не 
был. Николай 2 помиловал генерала.





Портсмутский мирный договор





Соотнесите дату военной операции и 
название сражения

27 января 1904 года Цусимское сражение

Июнь – декабрь 1904 года

Август 1904 года

Февраль 1905 года

14-15 мая1905 года

Подвиг крейсера «Варяг»

Мукденское сражение

Оборона Порт - Артура

Сражение под Ляояном



Деникин 
Антон Иванович

«Путь 
русского 

Офицера»

Работа с историческим источником



Ко времени заключения мира русские армии на Сипингайских позициях 
имели 446½ тыс. бойцов (под Мукденом — около 300 тыс.); располагались 
войска не в линию, как раньше, а эшелонирование в глубину, имея в резерве 
общем и армейских более половины своего состава, что предохраняло от 
случайностей и обещало большие активные возможности; фланги армии 
надежно прикрывались корпусами генералов Ренненкампфа и Мищенко; 
армия пополнила и омолодила свой состав и значительно усилилась 
технически — гаубичными батареями, пулеметами (374 вместо 36), составом 
полевых железных дорог, беспроволочным телеграфом и т. д.; связь с 
Россией поддерживалась уже не 3-мя парами поездов, как в начале войны, а 
12 парами. Наконец, дух маньчжурских армий не был сломлен, а эшелоны 
подкреплений шли к нам из России в бодром и веселом настроении. 
Японская армия, стоявшая против нас, имела на 32% меньше бойцов. Страна 

была истощена. Среди пленных попадались старики и дети. Былого подъема 
в ней уже не наблюдалось. Тот факт, что после нанесенного нам под Мукденом 
поражения японцы в течение 6 месяцев не могли перейти вновь в 
наступление, свидетельствовал по меньшей мере об их неуверенности в 
своих силах.
Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но... 

Петербург «устал» от войны более, чем армия. К тому же тревожные признаки 
надвигающейся революции, в виде участившихся террористических актов, 
аграрных беспорядков, волнений и забастовок, лишали его решимости и 
дерзания, приведя к заключению преждевременного мира.



Ответьте на вопрос

• Назовите одно из условий Портсмутского 
мира с Японией:

а) Россия уступала Японии весь остров 
Сахалин и Курильские острова

б) Россия уступала Японии половину 
острова Сахалин и передавала права 
аренды Порт-Артура 

в) Япония передавала России Корею 
г) Россия уступала Японии Дальний Восток 

и Сибирь













Первая 
русская 
революция 
1905-1907 гг.



Причины революции.
◼ нежелание высшей власти проводить либеральные 

реформы
◼ отсутствие каких-либо прав и нищенское существование 

крестьянского населения, составлявшего более 70% 
населения страны (аграрный вопрос);

◼ отсутствие социальных гарантий и гражданских прав у 
рабочего класса, политика невмешательства государства 
в отношение предприниматель – рабочий (рабочий 
вопрос);

◼ политика насильственной русификации по отношению к 
нерусским народам, которые составляли в то время до 
57% населения страны (национальный вопрос);

◼ неудачное развитие ситуации на русско-японском 
фронте.



◼ Характер революции: буржуазно – 
демократическая.

◼ Гегемон (главная движущая сила) – рабочий 
класс.

◼ Социальные силы: буржуазия, рабочие, 
крестьяне.

◼ Основные средства борьбы:  стачки
(коллективное организованное прекращение 
работы в организации или предприятии с 
целью добиться выполнения каких-либо 
требований).





3 января на Путиловском заводе началась стачка, которую 
поддержали большинство крупных заводов Петербурга. Причина 
- увольнения нескольких рабочих. Во главе стачки стала 
организация «Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
города Санкт-Петербурга», которую возглавил поп Гапон. Во 
время стачки начали писать петицию царю, которую решили 
отнести к Зимнему дворцу 9 января. Петиция состояла из пяти 
основных пунктов:

1.Освобождение всех, кто пострадал за стачки, за политические и 
религиозные убеждения в стране.

2.Объявления свободы слова, свободы печати, свободы собраний, 
свободы совести, свободы религии и неприкосновенности 
личности.

3.Обязательное бесплатное образование для всех граждан.
4.Ответственность министров и министерств перед народом.
5.Равенство всех перед законом.



Государь! 
Мы, рабочие города С.-Петербурга, наши жены, дети и 
беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать 
правды и защиты. 
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, 
над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам 
относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую 
участь и молчать. 
Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут 
нищеты, бесправия и невежества; нас душат деспотизм и 
произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал 
предел терпению! 
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем 
продолжение невыносимых мук. 
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не 
начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы 
немногого просили: мы желаем только того, без чего жизнь — не 
жизнь, а каторга, вечная мука. 





Апрель 1905 – ΙΙΙ съезд РСДРП.
Участвовали только большевики.

◼ Порядок дня:
◼ Вопросы тактические: вооружённое 

восстание, отношение к политике 
правительства накануне и в момент 
переворота, отношение к 
крестьянскому движению;

◼ Вопросы организационные: отношения 
рабочих и интеллигентов в партийных 
организациях, Устав партии;

◼ Отношение к другим партиям и 
течениям: отношение к отколовшейся 
части РСДРП, отношение к 
национальным социал-
демократическим организациям.





Манифест 17 октября 1905 года.

◼ Был создан 
законодательный 
представительный 
орган.

◼ Отмена 
политической 
цезуры.

◼ Вводились 
важнейшие 
свободы.





Итоги революции

• Началось превращение России в конституционную 
монархию с парламентом и легальными политическими 
партиями.

• Началась Столыпинская аграрная реформа.
• Улучшилось положение крестьянства и пролетариата:
- отмена выкупных платежей;
— снижение цены на аренду земли;
— повышение заработной платы рабочим;
— отмена циркуляра 1897 г. об уголовном наказании 
стачечников, легализованы с оговорками экономические 
забастовки.
• Разрешено создавать массовые самодеятельные 
организации: профсоюзы, кооперативы, страховые 
общества и кассы.
• Революция оказала влияние на революции в Иране 
(1905—1911 гг.), Турции (1908 г.), Китае (1911 г.)

















«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не 
можешь!.. Представлялось один из двух путей: назначить энергичного 
военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу, затем 
была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев 
действовать силой; но это стоило бы потоков крови и в конце концов привело 
бы к теперешнему положению, т.е. авторитет власти был бы показан, но 
результат оставался бы тот же самый и реформы вперед не могли 
осуществляться бы. Другой путь- предоставление гражданских прав 
населению – свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности 
личности; кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через 
Государственную думу – это в сущности и есть конституция… Немного нас 
было, которые боролись против нее. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда не 
пришло, всякий день от нас отворачивалось все большее количество людей и 
в конце концов случилось неизбежное. Тем не менее по совести я 
предпочитаю давать все сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем 
будущем уступать по мелочам и все таки прийти к тому же».

1. Назовите автора письма. В каком году появился этот документ?

2. Укажите в связи с какими событиями появился этот документ? На какие 
реформы («уступки») вынужден был согласиться автор?



* Расположите в хронологической 
последовательности события:

1. Начало русско-японской войны
2. Денежная реформа  С.Ю. Витте
3. «Кровавое воскресение»
4. Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве
5. Манифест Николая II о даровании 
обществу демократических прав и свобод



* Установите правильное 
соответствие:

1. П.Н. Милюков              А) октябрист 
2. А.И. Гучков                   Б) меньшевик
3. Л. Мартов                     В) кадет
4. В.М. Чернов                 Г) большевик
                                        Д) эсер



*
         Реформы П. А.  Столыпина

«Крепкий личный собственник нужен для переустройства 

нашего царства, переустройства его на крепких 

монархических устоях».

П. А.  Столыпин



Понятия: 

1. Отруб

2. Хутор

Даты и события: 

❑ 1906—1911 гг. — П. А. Столыпин во главе Совета министров, 

Столыпинская аграрная реформа.

❑ Манифест от 3 ноября 1905 года отменил выкупные платежи, 

❑ указ от 9 ноября 1906 года, разрешавший крестьянам выходить из 

общины и укреплять землю в личную собственность. 



6 марта 1907 года, П. А. Столыпин выступил 

перед II Государственной Думой с изложением 

правительственной программы реформ. 

Предполагалось провести преобразования в:

1. Аграрной сфере

2. Сфере прав и свобод совести(переход из 

одного вероисповедания в другое, закон о 

старообрядческих общинах и др. ). 

3. Реформы в правовой сфере (были обещаны 

законопроекты о неприкосновенности 

личности

4. Административная реформа  (введение 

волостного земства)

5. Рабочая реформа  (профессионального 

союза и государственного страхования)

6. Реформа образования (всеобщее начальное 

образование)

7. Военная реформа



❑ Введение военно-полевых судов по делам о 

терроре и вооруженном грабеже, 

предусматривавших упрощенную форму 

судопроизводства. 

▪ Дела рассматривались в течение двух дней при 

закрытых дверях, приговор вступал в силу 

немедленно и приводился в исполнение в течение 

24 часов. 

▪ Во многих районах страны вводилось «военное» 

или «особое» положение, усилились высылки без 

суда и следствия. 

Репрессивный этап 

▪ Было казнено 3825 человек, а 26 тыс. человек 

отправлены на каторгу (для сравнения: 

▪ эсеры в ходе террора убили 4126 человек; целью 

покушений было от силы два десятка чиновников, 

остальные были убиты случайно, в ходе этих 

покушений). 

❑ Была предпринята попытка урезать автономию 

университетов. 

❑ В 1906-1911 гг. было закрыто 500 профсоюзов, а в 

оставшихся резко сократилось число членов. 

❑ Было запрещено 978 газет и журналов.
главным инструментом проведения реформы 
стали кнут, штык и виселица(«столыпинские 

галстуки»).







Аграрная реформа П.А. Столыпина

Основными целями реформы 
Столыпина были следующие:

образование широкого рынка для
промышленности;

переселение революционно настроенных,
малоземельных крестьян из центра на
окраины.

создание прочной социальной базы
самодержавия в лице крепкого
зажиточного крестьянина;

развитие капиталистических отношений в
деревне, разрушение общины, передача крестьянам 

земли в частную собственность, создание 
хуторских и фермерских хозяйств;



Принятие указа 9 ноября 1906г о
переходе наделов на частную
собственность

Ликвидация чересполосицы

Создание хуторов и отрубов

Разрушение общины

Создание крестьянского банка 

Массовое переселение, в котором 
основную массу переселенцев на 

восток составили до этого 
безземельные или малоземельные 

русские крестьяне-бедняки, но 
также и украинцы, белорусы, 

татары и даже эстонцы и поляки

Основные 
мероприятия:



Реформа осуществлялась 
по трем направлениям:

1. разрушение общины, 
2. закрепление земли в частную
        собственность крестьян, 

3. их полное уравнение с другими 
сословиями;

1. помощь крестьянам через Крестьянский 
банк для покупка казенных или 
дворянских земель; 

2. создание хуторов и отрубов; 
3. возникновение фермерского 

высокопроизводительного, свободного 
хозяйства;

1. переселение безземельных или 
малоземельных крестьян из центра на 
окраины (Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, 
Дальний Восток).



Меры по разрушению 
общины: Земля была предана крестьянам в частную 

собственность, которую они могли передавать по 
наследству. 

Крестьянин мог потребовать 
свести все участки в единый — 

отруб. 

Крестьянин мог выселиться за пределы 
деревни на отведенную ему землю и 

основать хутор, который Столыпин считал 
идеальной формой землевладения 



Понятия
 

Определения

А) отруб
 

1) форма организации труда и производства, основанная на 
групповой собственности, форма связей между 
предприятиями занятыми производством определенной 
продукции

Б) хутор
 

2) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины с сохранением его двора в деревни

В) кооперация
 

3) крестьяне, переселенные из центральных губерний на 
свободные казенные земли за Урал

Г) переселенцы
    
 

4) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины, с переселением из деревни на свой участок

А Б В Г

       



Реформа, безусловно, была выгодна богатым крестьянам, которые имели деньги, чтобы создать крупное 

хуторское хозяйство. 

Большинство же крестьян не видело очевидных выгод от реформы. 

Даже помощь Крестьянского банка, который давал большую ссуду на приобретение земли, не выравнивала 

положение. 

Крестьянин, взявший ссуду, зачастую разорялся и терял землю. Все же за период с 1907 по 1914 г. вышло из 

общины и взяло землю 26% крестьянских дворов, т. е. более четверти общинников. 

На отруба и хутора вышли 10,5% дворов, а 11,7% крестьян продали землю и ушли в город.

  Крестьяне не хотели 
брать землю в частную 
собственность по
следующим причинам:

Община была мощным средством     
социальной защиты;

  большинство крестьян не умело 
хозяйствовать единолично на 
свой страх и риск;

разрушался патриархальный уклад     
жизни крестьян.



В задачу переселенческого управления, 

входило разрешение вопроса 

перенаселенности центральных губерний 

России. Основными районами переселения 

были Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток и 

Северный Кавказ. 

Правительство всячески поощряло заселение 

данных регионов. ❑ были устранены все препятствия и 

создан серьезный стимул для 

переселения в осваиваемые районы 

страны. 

❑ Кредиты, отпускаемые 

переселенцам, увеличились в 

четыре раза по сравнению с 

периодом 1900-1904 гг.

❑  Проезд был бесплатным, 

❑ специальные по конструкции, 

"столыпинские" вагоны, позволяли 

везти с собой скот и имущество. 



Итоги.

Сохранилось помещичье землевладение, не 
была разрушена сельская община, 
большинство крестьян обрабатывало землю 
примитивными орудиями. 

Около 500 тысяч переселенцев вернулись на 
прежнее место жительства из более, чем 3,5 
млн. чел 

Столыпинская реформа положила начало 
частной собственности на землю у  огромной 
массы крестьян. 

Приток разорившихся крестьян в город 
увеличил рынок рабочей силы, возрос   спрос 
на сельскохозяйственную продукцию.  Это 
способствовало развитию промышленности и 
торговли. 

В целом реформа способствовала развитию 
капитализма в России.

Реформа не решила 
основных 
противоречий в 
деревне. 








