
Россия накануне революции



Николай II (1894-1917 годы)
• Последний император из 
дома Романовых

• Экономическое развитие 
России

• Социально-политические 
противоречия

• Экспансия на Дальнем 
Востоке, Русско-японская 
война

• Первый парламент в России, 
попытка ограничения 
монархии

• Две революции, отречение 
от престола, расстрел



Экономика



Россия в начале XX века

• 22 млн. кв.км., население – 125 млн. 
человек (на начало правления Николая 
II)

• Рост населения, урбанизация
• Развитие промышленности – 
инициатива сверху, внутренний рынок к 
этому не готов.

• 1900-1903 годы – экономический кризис, 
сокращение производства

• 1904-1908 годы – длительная депрессия



Из газеты «Орловский 
вестник» 

«Положение рабочего населения г.  Тулы 
становится все более и более тягостным. 

Фабрики и заводы сокращают или вовсе 
приостанавливают свою деятельность, 

уменьшается точно так же спрос на 
рабочие руки: напротив, количество 

последних увеличивается. Многие рабочие 
давно уже перезаложили свои более или 
менее ценные вещи, даже кое-что и из 
домашнего скарба, чтобы только не 

остаться без хлеба». 



Новый экономический подъем 
1908-1913 годы

• Высокие урожаи, выгодные цены на 
хлеб

• Отмена выкупных платежей – рост 
покупательной способности населения

• Открываются новые банки, идет 
активное железнодорожное 
строительство

• Растет концентрация производства, 
появляются крупные монополии



4 вида монополий:
1) картель - определяют цены, делят рынок сбыта 

(сохраняют финансовую и производственную 

самостоятельность)

2) синдикат - объединение, которое занимается 

совместным сбытом продукции (производственная 

самостоятельность)

3) трест - общество, в котором происходило полное 

объединение собственности для совместного 

производства и сбыта продукции (теряют 

экономическую, производственную, юридическую 

самостоятельность)

4)  концерн - объединение трестов или предприятий, 

зависящих от определенной монополистической 

группы



Многоукладный характер 
экономики

• В российской экономике сочетались 
передовые и архаичные способы ведения 
хозяйства

• Крупная буржуазия делилась на две группы: 
петербургскую и московскую

• Петербургская – крупная промышленность, 
банки 

• Московская – старые, семейные капиталы 
(купечество)

• Тяжелая промышленность – современные 
предприятия, предметы быта – 
ремесленники



Ремесленники-кустари



Внутренняя политика



Рабочий вопрос

• Стачки и забастовки 

• До 1902 года выступления рабочих носят 
экономический характер

• С 1903 года появляются политические 
требования

• Чаще всего подавлялись силой



Разгон полицией бастующих 
Обуховского завода, 1901 год



«Зубатовщина»
• Сергей Васильевич 
Зубатов – глава 
Московского охранного 
отделения

• Попытка создать 
легальные рабочие 
организации, 
подконтрольные 
полиции

• Уволен после того, как 
«зубатовские» рабочие 
тоже стали участвовать в 
забастовках



Принципы легального рабочего 
движения

• Замена революционного учения эволюционным, а 
следовательно, отрицание, всех форм и видов насилия.

• Проповедь преимущества самодержавной формы правления 
в области социальных отношений, как формы, заключающей 
в себе начало третейское, а следовательно, враждебной 
насильственным приёмам и склонной к справедливости.

• Разъяснение разницы между революционным рабочим 
движением, исходящим из социалистических начал, и 
профессиональным, покоящимся на принципах 
капиталистического строя: первое занято реформою всех 
классов общества, а второе — своими непосредственными 
интересами.

• Твёрдое уяснение того положения, что границы 
самодеятельности оканчиваются там, где начинаются 
права власти: переход за эту черту был признан 
недопустимым своеволием, — всё должно направляться к 
власти и через власть



Крестьянский вопрос

• С.Ю. Витте выступал за 
переселенческую политику и 
разрушение общины

• 1903 год – отменена круговая порука
• 1904 год – разрешено переселение 
крестьян, отменены телесные наказания

• Община сохранена, крестьянская 
политика - консервативная



Национальный вопрос
• Русификация и христианизация 
национальных окраин

• «Ритуальные процессы»
• 1892 год – против группы христиан-
удмуртов

• 1903 год – Кишеневский погром (евреи были 
обвинены в ритуальном убийстве 
христианского ребенка)

• Власти не препятствовали погрому, 
пострадавшие не получили компенсации. 
Многие подозревают правительство в 
организации погромов



По отчёту кишинёвского прокурора 
В. Н. Горемыкина, расследовавшего 

погром:
В разных частях города многочисленные партии, 

человек в 15—20 христиан каждая, почти 
исключительно чернорабочих, имея впереди себя 
мальчиков, бросавших в окна камни и кричавших, 
начали сплошь громить еврейские лавки, дома и 
жилища, разбивая и уничтожая находящееся там 
имущество. Группы эти пополнялись гуляющим 

народом. …имущество подвергалось немедленно 
полному уничтожению. …[товар] частью 

уничтожался на месте, частью расхищался 
лицами, следовавшими за громилами. …в 

еврейских молитвенных домах произведено было 
полное разрушение, а священные их свитки (тора) 

выбрасывались на улицу в изорванном виде. 
…часть вина [из винных лавок] выпускалась на 

улицу, часть же на месте распивалась 
бесчинствующими.



Жертвы кишеневского погрома



Революционное движение



Создание партии Социал-
революционеров (Эсэров)

• «Неонародники» – несмотря на 
становление капитализма, делали ставку 
на крестьян и крестьянское хозяйство

• В 1902 году различные группы социал-
революционеров объединились в единую 
партию

• Хотели осуществить революцию, но не 
буржуазную, а трудовую

• Важное место отводилось террору



Евно Фишелевич Азеф
• Возглавлял боевую 
группу партии эсэров

• Организовал 
несколько крупных 
терактов, в том числе 
убийство великого 
князя 

• Был осведомителем и 
провокатором 
охранного отделения





«Успехи» боевой организации

• В 1902 году ранен харьковский 
губернатор, в 1903 году убит уфимский 
губернатор

• В 1904 году убит министр внутренних 
дел Плеве

• Была попытка покушения на 
Победоносцева

• 1904 год – террористка Татьяна 
Ларионова готовила покушение на царя



Социал-демократы
• Внутри партии – 
разногласия

• Важнейшая задача – 
создать свой печатный 
орган

• 1900 год – создана 
газета «Искра»

• Издавалась в Германии, 
Англии и Швейцарии



Второй съезд РСДРП

• Второй съезд в Брюсселе, потом – в 
Лондоне

• 43 делегата с 51 голосом
• Обсуждались принципы построения 
партии, программа и устав

• Были приняты две программы: 
программа-максимум и программа-
минимум



Программы партии
• Программа-максимум: конечные цели – 
социалистическая революция и 
построение социалистического общества. 
Необходимое условие – диктатура 
пролетариата.

• Программа-минимум: ближайшие цели - 
свержение самодержавия, установление 
демократической республики, введение 8-
часового рабочего дня, установление 
полного равноправия всех наций, 
утверждение их права на 
самоопределение, уничтожение остатков 
крепостничества в деревне



Разногласия в партии
• Споры о партийном уставе:
- «мягкие искровцы» - «всякий, признающий 

партийную программу и оказывающий 
партии регулярное личное содействие 
под руководством одной из партийных 
организаций»

• «твердые искровцы» - «Членом партии 
может быть всякий, признающий ее 
программу и поддерживающий партию как 
материальными средствами, так и 
личным участием в одной из партийных 
организаций»



Итоги съезда
• ЦО партии: Мартов, 
Ленин, Плеханов. 

• ЦК партии – только 
сторонники Ленина

• Большинство мест 
заняли сторонники 
Ленина, поэтому их 
стали называть 
«большевиками», их 
противников – 
«меньшевиками»

Ю.В. Мартов 
(Цедербаум)



Русско-японская 
война

27 января (9 февраля) 1904 года 
— 23 августа(5 сентября) 1905 года



Политика России в Китае.

• В 1900 году в Китае грандиозное восстание 
ихэтуаней (восстание боксеров)

• Россия, Англия, Франция, США и Япония 
получили 

• Русские генералы настаивали на аннексии 
Маньчжурии, но это привело бы к 
столкновению с иностранными державами

• При дворе партия сторонников войны – 
«безобразовская клика» (от фамилии 
камергера Безобразова)



Раздел Китая европейскими державами 
и Японией. Карикатура 1890-х годов



Ихэтуаньское восстание
и императрица Цыси



Предпосылки войны. 

• Витте выступал против обострения 
отношений с Японией, но в 1903 году 
Витте был смещен с поста министра 
финансов

• Российские дипломаты требуют, чтобы 
Япония отказалась от интереса к 
Манчжурии

• Достичь компромисса на переговорах не 
удалось. 24 января 1904 г. переговоры 
были прерваны.



Нападение Японии на Россию

• В ночь на 27 января 1904 года Япония 
нападает на Россию

• Японские корабли вошли на рейд Порт-
Артура и повредили два броненосца и 
крейсер, в тот же день в корейском порту 
Чемульпо японцы атаковали крейсер 
«Варяг» и канонерскую лодку «Кореец»

• Россия объявляет Японии войну



Крейсер «Варяг» и его 
капитан Всеволод 
Федорович Руднев



Соотношение сил
• Армия России – 1 млн. человек
• Армия Японии – 150 тыс. человек
• Российский флот вдвое больше японского
Но на самом деле…
• Армия России в основном в Европейской 
части страны, на Дальнем Востоке только 
135 тыс. человек, из них 30 тыс. – в Порт-
Артуре

• Япония развернула армию в 375 тысяч, а 
всего за время войны призвала 1 млн. 
человек

• Тихоокеанский флот меньше японского



Война на море
• Новый командующий Тихоокеанской 
эскадрой – С.О. Макаров

• Стремился вести активные боевые 
действия на море, хотел дать генеральное 
сражение

• 31 марта русская эскадра вышла из Порт-
Артура, чтобы дать бой японцам, 
флагманский броненосец 
«Петропавловск» наткнулся на мину и 
затонул

• Тихоокеанская эскадра прекратила 
активные действия



Броненосец «Петропавловск»



Гибель броненосца 
«Петропавловск»

Адмирал С.О. Макаров и художник В.В. Верещагин







Оборона Порт-Артура
• Командующий армией 

– генерал Куропаткин
• М.Д. Скобелев говорил 
Куропаткину: «Помни, 
что ты хорош на 
вторые роли. Упаси 
тебя Бог когда-нибудь 
взять на себя роль 
главного начальника».



Оборона Порт-Артура 
17 (30) июля 1904 - 23 декабря 1904 (5 января 1905)

• Армия потерпела поражение, Порт-Артур 
был блокирован японскими войсками

• В апреле японцы высадились на 
Ляодунском полуострове

• Русская эскадра попыталась прорваться 
во Владивосток, но потерпела неудачу

• Начались бои на подступах к Порт-
Артуру, только после четвертого штурма 
город был взят





Боевые действия в 
Маньчжурии



Боевые действия в 
Маньчжурии

• Август, 1904 год – битва под Ляояном, 
большие потери с обеих сторон

• Крупнейшее сухопутное сражение – 
битва под Мукденом, февраль 1905 
года

• В обеих армиях примерно по 300 тыс. 
человек

• Русские теряют 90 тыс. человек и 
отступают. Японцам не хватает сил 
развить успех



Вторая (и третья) Тихоокеанские 
эскадры

• На помощь Тихоокеанской эскадре было 
решено отправить Балтийский флот 
(Вторая Тихоокеанская эскадра, во главе – 
вице-адмирал Рождественский)

• После падения Порт-Артура поход эскадры 
уже не имел смысла

• На помощь была отправлена третья 
эскадра под командованием контр-
адмирала Небогатова



Путь Второй Тихоокеанской 
эскадры



Цусима
• Мая 1905 года – эскадра Рождественского 
вошла в Цусимский пролив, чтоб пробиться к 
Владивостоку

• В Цусимском проливе японцы разбили русский 
флот

• Девять броненосцев, пять крейсеров и пять 
миноносцев были уничтожены, четыре 
броненосца и один миноносец сдались 
японцам. 

• Пять кораблей ушли в нейтральные порты, три 
прорвались во Владивосток

• Японцы потеряли три миноносца



Русские потеряли больше 5000 
погибшими и 7200 человек были 
взяты в плен (в т.ч. два адмирала)



«Я не знаю, где труднее, где опаснее, где хуже, 
— около Мукдена или в Петербурге». (с) С.Ю. 

Витте
• После Мукдена и Цусимы у России не 
осталось ни армии, ни флота.

• В России началась первая революция
• В конце мая 1905 г. президент США Т. 
Рузвельт предложил воюющим 
сторонам встретиться в Америке для 
заключения мира.



Переговоры в Портсмуте



Требования Японии

• Сахалин с прилегающими островами
• Южную ветку КВЖД (от Харбина до 
Порт-Артура) 

• Право на аренду Ляодунского 
полуострова

• Признания ее господства в Корее
• Вывод российских войск из Маньчжурии 

• Наконец, Япония настаивала на 
выплате контрибуци



Требования России
• «Ни пяди земли, ни рубля контрибуции или 

возмещения военных издержек». (с) 
Николай II

• Важнейшие требования были отвергнуты, 
переговоры оказались на грани срыва

• Витте занял более гибкую позицию
• Под давлением американских дипломатов и 
докладов Витте, Николай II пришел к 
выводу о неизбежности раздела Сахалина.



Портсмутский мир
• Подписан 23 августа 1905 года
• Россия уступила Японии южную, более 
богатую часть

• Сахалина до 50-й параллели. 
• Не пришлось платить контрибуции и 
ограничивать свой флот на Дальнем 
Востоке. 

• Обе стороны обязались не препятствовать 
экономической деятельности других 
держав в Маньчжурии.



Первая русская революция



Влияние Русско-японской 
войны

• Всплеск патриотизма и шовинизма
• Рабочее и крестьянское движение резко 
сократилось

• Развернулись сборы средств на военные 
цели

• По мере поражений России росли 
антивоенные настроения

• После убийства Плеве новым министром 
назначают либерально настроенного П.Д. 
Святополка-Мирского



Пораженческие настроения

«Я был пораженцем в Русско-японской 
войне, полагая, что поражение русских в 
этой войне будет поражением царского 
самодержавного строя, после которого 
этот строй должен будет рухнуть. Но 
чувства мои были сложны. Не мог я, 
пораженец, радоваться вестям о 
цусимском разгроме, о потоплении 
эскадры Рожественского, о сдаче Порт-
Артура, об отдельных гибельных для нас 
сражениях»



«Эпоха доверия власти»

• Оживилось 
либеральное 
движение

• Николай сначала 
разрешил Земский 
съезд, потом запретил 
его (проходил в форме 
нелегальных 
совещаний)

• «Земского собора — не 
понимаю. 
Представительства 
— не понимаю».

• «Банкетная кампания»



Проект Святополка-Мирского
Предложил: 
• ограничить бюрократический произвол, 
• перестроить структуру органов власти, 
• расширить права печати, 
• ликвидировать общину, 
• отменить правовые ограничения для 
крестьян, 

• устранить некоторые стеснения для 
старообрядцев и евреев. 

• Важнейшим в докладе министра было 
предложение ввести в Государственный 
совет выборных от 34 земских губерний



Николай II отказался ввести 
выборных в Государственный 

совет

«Одно самодержавие может спасти Россию. 
Мужик конституции не поймет, а поймет 

только одно, что царю связали руки, а тогда 
— я вас поздравляю, господа!»



Кровавое воскресенье
Первая русская революция

1905-1907 годы



Георгий Гапон
• Священник РПЦ
• Создал организацию, 
подобную зубатовской, 
для помощи рабочим

• Обаятельный и 
харизматичный человек, 
волевой, настоящий 
лидер, крайне 
амбициозный

• Обладал огромной 
популярностью среди 
рабочих



Гапон 
читает 
петицию 

в 
собрании 
рабочих



Повод к восстанию
• Были уволены рабочие на Путиловском 
заводе

• Гапон предлагает составить петицию на 
имя царя и добиться возвращения 
уволенных

• На Путиловском заводе началась 
забастовка, путиловцев поддержали другие 
рабочие

• Стачка стала всеобщей, Гапон предложил 
рабочим составить петицию государю

• Во время мирной демонстрации рабочие 
должны были передать петицию 
императору



Действия правительства
• Петербургские власти впали в панику
• Николай II уехал в Царское село
• В столице сосредоточены войска
• Было решено не пропускать 
манифестантов на Дворцовую площадь, а 
в случае их отказа разойтись — применить 
оружие.

• Утром в воскресенье 9 января 1905 г. со 
всех концов города к Зимнему дворцу 
двинулись около 160 тыс. рабочих с 
иконами, хоругвями и царскими 
портретами.





«Кровавое воскресенье»

• Несколько десятков тысяч человек сумели 
преодолеть полицейские кордоны и пройти 
на Невский проспект и к Дворцовой 
площади.

• Здесь толпу встретили ружейными 
залпами, а когда люди побежали, их 
преследовали казаки и конная полиция. 

• По официальным данным, 9 января в 
Петербурге погибли 96 и ранены 330 чел. 
Неофициально называли другие цифры — 
почти пять тысяч убитых и раненых.





Начало революции

• В городе погромы, на Васильевском 
острове строят баррикады

• Генерал-губернатор Петербурга с 
диктаторскими полномочиями - Трепов

• Начинаются аресты студентов, 
либералов, интеллигенции

• Николай принимает в царском селе 
делегацию от рабочих



Николай заявляет, что прощает 
рабочих

«Вы дали вовлечь себя в заблуждение и 
обман изменникам и врагам нашей 

родины. Стачка и мятежные сборища 
только возбуждают толпу к 

беспорядкам, которые всегда 
заставляли власти прибегать к военной 

силе… Знаю, что нелегка жизнь 
рабочего. Многое надо улучшить и 

упорядочить… Но мятежною толпою 
заявлять мне о своих нуждах — 

преступно».



Компромисс не достигнут
• 29 января 1905 г. -учреждена комиссия с 
участием представителей рабочих и 
предпринимателей «для выяснения причин 
недовольства рабочих в г. Санкт-Петербурге и 
изыскания мер к устранению таковых в 
будущем».

• Представители рабочих потребовали провести 
амнистию, провозгласить политические 
свободы и неприкосновенность личности. 

• Не добившись удовлетворения своих 
требований, рабочие отказались участвовать в 
работе комиссии, и 20 февраля она была 
распущена, так и не проведя ни одного 
заседания.



Волнения
• В январе 1905 г. бастовали 444 тыс. 
рабочих, а за период с января по апрель — 
свыше 810 тысяч

• Более четверти забастовок носили 
политический характер.

• Каждый шестой уезд страны был охвачен 
крестьянскими волнениями. 

• Университеты объявляют забастовки
• Неспокойно в армии
• Усилился террор



Радикальные партии во время 
революции

• Во время революции возросло число 
социал-демократов

• Большевики за пролетарскую революцию, 
буржуазия контрреволюционна. Путь 
революции, а не путь реформ

• Меньшевики считают насилие крайней 
мерой, выступают за союз либералов и 
пролетариев. Должно установиться 
буржуазное государство

• Эсеры поддержали революцию, усилили 
террор



Весна-лето 1905 года – массовые 
выступления

• 220 тысяч человек участвуют в 
первомайских стачках

• Крупная забастовка в Иваново-
Вознесенске (70 тыс. человек). Попытка 
установления пролетарской власти.

• В мае-июне 1905 года – более 700 
крестьянских восстаний



Либеральное движение
• В мае 1905 г. возник Союз союзов 

(профессионально-политические организации 
интеллигенции: университетских 
преподавателей, журналистов, инженеров, 
адвокатов, учителей, телеграфистов, 
конторских служащих). 

• В Союз союзов влились также Союз 
освобождения и Союз земцев-
конституционалистов. 

• Председателем Союза союзов стал известный 
историк П.Н. Милюков.

• Программа Союза союзов требовала созыва 
Учредительного собрания на основе 
всеобщего равного прямого избирательного 
права при тайном голосовании



Июнь 1905 год – волнения в армии, 
восстание на броненосце 

«Потемкин»



6 августа 1905 года. Булыгинская 
дума.

Царский манифест о создании государственной 
думы

• Дума обсуждала законопроекты, решение 
оставалось за государем

• Избиратели – мужчины с 25 лет, выборы 
непрямые (избирались выборщики). 42% 
выборщиков избирали крестьяне, 34% 
землевладельцы, 24% горожане (при высоком 
имущественном цензе)

• Рабочие и значительная часть интеллигенции 
отстранялись от участия в выборах. Голосовать 
не могли также солдаты, учащиеся и «бродячие 
инородцы». 

• Офицеры и государственные служащие имели 
право голосовать, но не могли быть избраны в 
Думу.



Всеобщая октябрьская 
политическая стачка

• В сентябре забастовали типографские 
рабочие, в октябре – железнодорожники

• К середине октября стачка охватила всю 
страну. В ней участвовали 1,5 млн рабочих и 
500 тыс. служащих и студентов. 

• Жизнь империи парализована: не работали 
предприятия и железные дороги, почта и 
телеграф, государственные учреждения, 
коммунальные службы и учебные заведения. 

• В октябре произошло 219 крестьянских 
выступлений. 

• Не только экономические, но и политические 
требования



Первые Советы

• Во многих городах формировались 
органы самоуправления – Советы

• Часто советы собирали оружие, 
готовили вооруженное восстание

• Большевики сначала воспринимали 
Советы как конкурентов, потом стали 
использовать их для привлечения 
сторонников



Депутаты Совета Иваново-
Вознесенска



Угроза власти

• Военных сил для подавления восстания 
не хватало, им не очень доверяли

• Двор и правительство в панике, 
обсуждался отъезд царя за границу

• Витте и великий князь Николай 
Николаевич убедили Николая II принять 
манифест.



Из манифеста 17 октября
«На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение 
непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в 
Государственную думу, привлечь к участию в Думе в мере 
возможности, соответствующей краткости остающегося до 
созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне 
совсем лишены избирательных прав.
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон 
не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и 
чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 
действительного участия в надзоре за закономерность 
действий поставленных от нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить свой долг 
перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и 
вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и 
мира на родной земле»



И.Е.Репин, «18 октября 1905 года»



Образование политических 
партий



Конституционно-демократическая 
партия (кадеты)

• Оформилась на 
съезде 12-го октября 
1905 года

• Интеллигенция и 
служащие

• Лидер кадетов – 
историк П.Н. 
Милюков

• Численность – 50-60 
тысяч человек



Программа кадетов
• Партия «высказывается за монархию ввиду 
укоренения монархических чувств в народе». 

• Требовали всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

• «Ответственное министерство», т.е. 
правительство, ответственное перед 
парламентом. 

• 8-часовой рабочий день, свобода союзов и 
стачек

• Отмена выкупных платежей, раздача крестьянам 
казенной земли, возможно отчуждение 
частновладельческой земли за компенсацию

• Ликвидация ограничений, основанных на 
религиозной или национальной принадлежности



Отношение к Манифесту

• Манифест 17-го октября кадеты 
восприняли критически

• Когда Витте пригласил кадетских 
лидеров войти в правительство, они 
потребовали созыва Учредительного 
собрания, амнистии по политическим 
преступлениям и отмены смертной 
казни.

• Переговоры сорвались, кадеты не 
вошли в состав Первой государственной 
думы



Сою3 17-го октября - 
Октябристы

• Появилась в 
феврале 1906 года

• Крупные буржуа и 
помещики

• Лидер октябристов 
– 
предприниматель 
А.И. Гучков

• Численность – 
около 50-60 тысяч



Программа октябристов
• «Мы, искренние монархисты по убеждению».
• Всеобщее, но цензовое право
• «Министерства доверия», т.е. правительства, 
созданного монархом из людей, пользующихся 
доверием общества.

• По рабочему вопросу взгляды схожи с кадетами, 
но «удовлетворение нужд рабочих не должно 
наносить ущерба предпринимателям». 

• Аграрный вопрос октябристы решали более 
умеренно, чем кадеты, допуская принудительное 
отчуждение частновладельческих земель лишь в 
виде исключения.

• Национальный вопрос: единая и неделимая 
Россия (автономия возможна только для 
Финляндии)



Отношение к Манифесту

• Как и кадеты, октябристы отказались 
войти в правительство Витте, не желая 
сотрудничать с реакционным министром 
внутренних дел П.Н. Дурново



Черносотенно-монархические 
партии

• Крупнейшая – Союз русского народа
• Во главе - врач и публицист А.И. Дубровин, 
чиновник МВД В.М. Пуришкевич и курский 
помещик Н.Е. Марков

• Сторонники: с одной стороны крупные помещики 
и чиновники, с другой малограмотные лавочники, 
ремесленники, крестьяне

• Видную роль играло духовенство
• Реакционные шовинистические взгляды
• Численности – около  тыс. (утверждали, что 3 
млн.)



В.М. Пуришкевич

Впоследствии, в 
1907–1908 гг., 
приверженцы 
Пуришкевича 

откололись и создали 
Русский народный 

союз имени Михаила 
Архангела.



Программа черносотенцев
• Неограниченное самодержавие
• Превращение Думы в совещательную и 
составление ее из «истинно русских 
людей»

• Неприкосновенность частновладельческой 
земли

• Категорический отказ «инородцам» в 
каком-либо самоопределении

• Господствующее положение Русской 
православной церкви в государстве

• Воинствующий антисемитизм



Революция продолжается



Восстания в Кронштадте и 
Севастополе

• 26 октября произошло 
восстание в Кронштадте. На 
третий день оно было 
подавлено. 

• 11–16 ноября произошло 
восстание в Севастополе. 

• Охватило 12 боевых 
кораблей, в том числе 
броненосец «Святой 
Пантелеймон» (бывший 
«Потемкин»). 

• Возглавил восстание 
«беспартийный социалист» 
лейтенант П.П. Шмидт. В 
итоге был арестован и 
расстрелян



Декабрьское восстание в 
Москве

• В Петербурге не удалось организовать 
вооруженное восстание, весь Совет был 
арестован

• Власти в Москве были более пассивны, 
революционные партии создавали боевые 
дружины

• 7-го декабря в Москве объявлена всеобщая 
стачка, введено военное положение



Карта московского восстания



Ход восстания и его 
подавление

• 8 декабря в стачке участвовало 150 тысяч 
рабочих, к ним присоединялись студенты, 
служащие

• 9 декабря начались столкновения с 
полицией и войсками, строительство 
баррикад

• Не было единого руководителя восстания
• Правительство боялось использовать 
армию

• 15 декабря в Москву прибыл Семеновский 
полк, 19 декабря восстание было 
окончательно подавлено



Баррикады на Пресне



Итог московского восстания
• Погибли 424 чел. (34 военных и полицейских, 

84 повстанца и 306 «случайных лиц»). 

• Больше всего убитых было на Пресне — 170 
чел. 

• Ранены были 529 мирных обывателей, 43 
дружинника, 108 военных и полицейских.

• Овладев Пресней, командир семеновцев Г.А. 
Мин приказал расстрелять еще 14 
дружинников. 

• Аресту подверглись 500 чел., из них под суд 
были отданы 68. 9 повстанцев были 
отправлены на каторгу, 10 — в тюрьму, 8 — в 
ссылку



Парламентские органы в 
России



Отмена цензуры и избирательный 
закон

• В ноябре 1905 г. была упразднена 
предварительная и административная карательная 
цензура для прессы. Отныне налагать взыскания 
на печать мог только суд.

• Сохранились выборы по куриям
• Иизбирательный закон от 6 августа был дополнен 
созданием рабочей курии. 

• ВПо новому закону землевладельцы избирали 32% 
выборщиков, крестьяне — 43%, горожане — 22% 
ирабочие — 3%. 

• Один выборщик избирался от 2 тыс. 
землевладельцев, 7 тыс. городских буржуа, 30 тыс. 
крестьян и 90 тыс. рабочих.



Март 1906 года – выборы в Первую Думу
• Большевики, эсеры и часть меньшевиков 
бойкотировали выборы, считая, что нужно вести 
борьбу с царизмом «на улице»

• Среди избранных в Думу 513 депутатов не было 
правых. 

• Октябристы провели 13 депутатов 
• Кадеты — 153 депутата
• Более 40 мест принадлежало небольшим 
либеральным партиям, стоявшим между кадетами 
и октябристами. 

• К кадетам примыкали и свыше 60 депутатов от 
национальных окраин. 

• 97 депутатов образовали Трудовую группу 
(трудовики), близкую к программе эсеров. 

• 17 депутатских мандатов получили социал-
демократы. 

• 103 депутата Думы были беспартийными.



Из мемуаров В.И. Гурко «Черты и 
силуэты прошлого»

«Избранные в подавляющем большинстве 
принадлежали к крестьянскому сословию; 
прошло на выборах и значительное число 

священников… Витте выразил общую мысль, 
сказав: “Слава Богу, Дума будет мужицкая”. 

Обер-прокурор Синода Оболенский прибавил: 
“Ну и поповская, что тоже недурно”. …Однако 

скоро выяснилось, что большинство избранных 
именует себя кадетами. При таких условиях 
крестьянское большинство являлось уже не 

плюсом, а минусом, так как было понятно, что 
это будет серая толпа, всецело находящаяся в 

руках нескольких десятков интеллигентов 
кадетского образца».



Торжественное открытие Первой 
Государственной Думы 27 апреля 1906 

года



Первая Государственная Дума
• Витте был вынужден подать прошение об 
отставке. Главой правительства стал 
Горемыкин, министром внутренних дел – 
Столыпин

• Председателем Думы был избран кадет С.А. 
Муромцев

• Дума потребовала политической амнистии, 
ответственности министров перед 
парламентом, отмены положения о 
чрезвычайной охране, запрета смертной 
казни. 

• Дума добивалась права пересмотра любых 
законов, ликвидации Государственного совета, 
установления полного равноправия граждан.



Самый острый вопрос - 
аграрный

• Проекты, выдвинутые кадетами и трудовиками, 
требовали принудительного отчуждения 
помещичьих земель. 

• Кадеты предлагали изъять часть земли за 
выкуп по «справедливой цене» и наделить 
крестьян по потребительской норме (8 дес. На 
душу). 

• Трудовики требовали изъять у частных 
владельцев всю землю сверх «трудовой 
нормы» и провести ее уравнительный передел. 

• Эсеровский проект требовал обратить землю в 
общенародное достояние (социализация), но 
Дума отказалась его обсуждать.



9 июля – роспуск Первой Государственной 
думы

• Дума требовала, чтобы ей 
подчинялось правительство 
и исполнительная власть

• Дума была распущена, по 
формальной причине: 
«выборные от населения 
вместо работы 
строительства 
законодательного 
уклонились в не 
принадлежащую им 
область»

• Также лишился поста 
Горемыкин, новым главой 
правительства стал 
Столыпин



Август 1906 года – эсерами взорвана 
дача Столыпина. После этого 

правительством были созданы военно-
полевые суды



Вторая государственная дума
• Социалисты отказались от бойкота. Депутатами 
стали:

• 12 крайне правых
• 10 умеренно правых
• 32 октябриста
• 98 кадетов
• 1 член партии демократических реформ
• 76 представителей национальных партий
• 157 представителей народнических партий (104 
трудовика, 16 народных социалистов, 37 эсеров)

• 65 социал-демократов 
• 67 беспартийных.
• Председателем Думы был избран кадет Ф.А. 
Головин. 



Политика Второй думы
• Действовали осторожнее, сняли 
требования «ответственного 
министерства», политических амнистий, 
отмены смертной казни…

• Главным оставался аграрный вопрос. 
Кадеты и эсеры не изменили своих 
аграрных программ

• Правительство уже проводило аграрную 
реформу, Столыпин заявил о 
неприкосновенности частной 
собственности



Из выступления П.А. 
Столыпина

«Пробыв 10 лет у дела земельного 
устройства, я пришел к глубокому 

убеждению, что в деле этом нужен упорный 
труд, нужна продолжительная черная 

работа. Разрешить этого вопроса нельзя, 
его надо разрешать… Мы предлагаем вам 
скромный, но верный путь. Противникам 

государственности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь освобождения от 

исторического прошлого России... Им 
нужны великие потрясения, нам нужна 

Великая Россия!»



Третьиюньский переворот
• 3 июня 1907 года правительство распустило 
думу под предлогом ее подготовки к 
вооруженному восстанию

• Одновременно был изменен закон о выборах
• Один голос помещика приравнивался к 
четырем голосам буржуа, 68 голосам городских 
мелких буржуа и интеллигенции, 260 голосам 
крестьян и 543 голосам рабочих. 

• Значительно сократилось представительство 
национальных окраин.

• Этот государственный переворот завершил 
первую русскую революцию



Спад революции и ее 
окончание

• После поражения декабрьского 
восстания рабочее движение пошло на 
убыль

• В 1906 году все еще оставалось 
массовым крестьянское движение

• За революцией последовала реакция: 
так называемый «Третьеиюньский 
переворот» от 3 (16) июня 1907 года



Итоги революции

• Крупные политические преобразования
• Формирование гражданского общества, 
гражданские свободы

• Буржуазия получила возможность 
участвовать в политической жизни 
страны

• Улучшение положения рабочих
• Масштабная аграрная реформа 

(Столыпинская реформа)



Столыпинская аграрная 
реформа



Петр Аркадьевич Столыпин
• Министр внутренних 
дел, позднее – 
председатель Совета 
Министров

• Большую роль сыграл 
в подавлении 
революции 1905 года

• Провел крупную 
аграрную реформу





Разрушение общины
• «Каждый домохозяин, владеющий 

надельнoю землею на общинном праве 
может требовать укрепления за собою в 
личную собственность причитающейся 
ему части земли»

• Для выхода из общины требовалось ее 
согласие

• Если укрепить землю желали 2/3 
домохозяев, вся община переводилась на 
индивидуальное землевладение



Хутора и отрубы
• Выйдя из общины, крестьянин мог 
потребовать сведения своей земли в 
единый участок — отруб, a также 
переселиться на свою землю, создав хутор 
(отдельная крестьянская усадьба с 
самостоятельным хозяйством). 

• Укрепленную землю можно было продать, 
но обязательно другому крестьянину. 

• Заложить эту землю можно было только в 
Крестьянском банке.



К. Я. Крыжицкий. Хутор в Малороссии, 1884



Переселенческая политика
• Закон o переселении был принят еще 6 июня 

1904 г. при В.К. Плеве
• Из-за Русско-японской войны на практике к 
переселению тогда не приступили.

• После указа 9 ноября 1906 г. в Сибирь стали 
переселяться крестьяне, вышедшие из 
общины и получившие деньги для 
обустройства на новом месте

• Льготный проезд, ссуды, агитационные 
брошюры



Столыпинский 
вагон



Отношение к реформе

• Отношение думы: правые и октябристы 
поддержали Столыпина, кадеты 
предупреждали, что подобная политика 
приведет к образованию сельского 
пролетариата. Возражали трудовики.

• Крестьяне отнеслись неоднозначно. 
Выгодно зажиточным крестьянам. У 
большинства крестьян не было понятии 
частной собственности.



Из писем крестьян в Третью 
Государственную думу

«Закон 9 ноября 1906 г. погубил крестьянское 
земледелие. Крестьяне это видят, чувствуют, 

заявляют начальству, но оно насильно 
принуждает подписывать согласительные 

приговоры, нежелающих сажают за решетку и 
держат, пока не согласятся подписать.

Слезы и кровь в каждом селе... Останется 
крестьянство безземельное и безработное, a 

это не доведет до добра».
«Новый закон сделан для того, чтобы мы 

гpызлисьиз-за своей земли и забыли o барской 
земле»



Реализация реформы
• Реформа осуществлялась в 1907-1915 
годах

• Сначала крестьян неохотно покупали, 
продавали, брали в залог землю и 
покидали общину. Пик – 1908-1909 годы 
(после третьиюньского переворота)

• В Сибири готовы были принять 2,4 млн. 
человек, но поток переселенцев был 
огромным, многим земли не хватило, были 
даже случаи возвращения переселенцев 
на родину



Итоги реформы
• Состояние сельского хозяйства улучшилось, но 
не только из-за реформы

• Хорошие погодные условия, отмена выкупных 
платежей

• Экстенсивный фактор – посевные площади 
выросли на 15%

• Переселение в Сибирь поглотило только 18% 
прироста населения, проблема малоземелья не 
решена

• В хутора и отрубы выделилось 13% крестьян. 
Многие жили тяжело, не стали поддержкой 
государству



Третьиюньская система
«Конституционное 
самодержавие»



«Бесстыжий» избирательный 
закон

• Резко сократил представительство 
крестьянства. 50,2% мест в губернских 
собраниях выборщиков досталось 
землевладельческой курии (на практике – 
дворянам)

• Это привело к тому, что большинство 
крестьянских депутатов в Третьей и Четвертой 
Государственных думах вошло в правые 
фракции.

• Николай II даже готовил проект упразднения 
Думы, но не решился и понадеялся на ее 
лояльность



Третья государственная дума
• В думе не было устойчивого большинства
• Правые провели в Думу 147 депутатов, но уже 
после первых заседаний выделилась фракция 
умеренно правых, а в январе 1908 г. — группа 
националистов. 

• В 1909 г. объединились в «Русскую 
национальную фракцию», а в 1910 г. создали 
единый Всероссийский национальный союз. 

• В отличие от крайне правых националисты 
были сторонниками законодательной 
Государственной думы, поддерживали 
увеличение крестьянского землевладения. 

• Крайний шовинизм и злобный антисемитизм 
роднили их с черносотенцами



Третья государственная дума
• Крупнейшая фракция – октябристы
• Только с участием октябристов могло быть 
сформировано думское большинство. 

• При этом октябристы могли добиться 
большинства как в блоке с умеренно 
правыми, так и со стоявшими левее 
прогрессистами и кадетами.

• Правительство могло провести 
консервативный законопроект (опираясь на 
правых) или умеренно-реформаторский 
(опираясь на левых)



Реформы 
Третьей государственной думы

• Реформа местного управления (попытка 
отказаться от сословности, при выборах 
объединить всех землевладельцев в одну 
курию). Не удалась.

• Судебная реформа. Снова вводят 
должность выборного мирового судьи 
(попытка сделать суд бессословным). 
Проводилась, но очень медленно.

• Создавались больничные кассы для 
страхования рабочих, выплаты пособий по 
рождению ребенка



Западные земства – акт 
«политического самоубийства» 

Столыпина



Убийство Столыпина Дмитрием 
Богровым в 1911 году



Последствия гибели 
Столыпина

• Реформы были свернуты
• Правительственная программа, 
представленная в Четвертую 
Государственную думу, свелась к 
усилению карательного аппарата и 
дальнейшему ограничению прав 
инородцев.

• В правительстве говорили об 
ошибочности реформ



Четвертая государственная дума
1912-1917 годы

Оппозиция к власти, непримиримые 
противоречия, кризис

РСДРП, Трудовики, Кадеты, беспартийные, 
национальные объединения (поляки, 

мусульмане…), октябристы, 
центристы/националисты



Дело Бейлиса 



Споры о судьбе русской 
интеллигенции

• Многие обратились к мистицизму и 
религии

• Популярна была религиозная философия 
(Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский)

• Вышел сборник статей «Вехи» - революция 
отвергалась как политический метод

• Неоднозначная реакция: интеллигенцию 
упрекали в оторванности от народа, в том, 
что они предали демократические идеалы



Из статьи П.Б. Струве «Интеллигенция 
и революция» сборник «Вехи»)

«Интеллигентская доктрина служения народу 
не предполагала никаких обязанностей у 
народа не ставила ему самому никаких 

воспитательных задач <…> Предъявляя самые 
радикальные требования, во имя их призывая 

народ к действиям, наша радикальная 
интеллигенция совершенно отрицала 

воспитание в политике и ставила на его 
место возбуждение. Но возбуждение быстро 
сыграло свою роль и не могло больше ничего 

дать. Когда оно спало… воцарилась реакция…



Павел Флоренский, Сергей 
Булгаков, Николай Бердяев



Революционные партии накануне 
революции

• После третьиюньского переворота – 
кризис

• Эсеры обескровлены и деморализованы
• Лидеры РСДРП в основном находятся в 
эмиграции (в т.ч. Владимир Ленин)

• Новое направление – «ликвидаторы» – за 
ликвидацию подполья и превращение 
РСДРП в легальную партию

• «Экспроприации» – большевики 
пополняли партийную казну грабежами


