
ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ (1849-1915),
граф (1905), почетный член Петербургской АН (1893)

Штрихи биографии
• Министр путей сообщений в 1892 

г.
Министр финансов с 1892 г.

• Председатель кабинета 
министров с
1903 г.,  Совета   Министров  в   
1905-1906 гг.

• Инициатор введения 
государственной
винной монополии (1894), 
проведения
денежной реформы (1897), 
строительства Сибирской ж. д.

• Подписал Портсмутский мир 
(1905)

• Автор Манифеста 17 октября 1905 
г.



ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ (1849-1915),
граф (1905), почетный член Петербургской АН (1893)

Цель реформ — догнать в индустриальном развитии                           
ведущие страны мира

Пути их реализации:
• Государственный протекционизм промышленности.
• Строительство железных дорог, создание транспортной 

инфраструктуры.
• Придание русским деньгам золотого паритета.
• Привлечение иностранного капитала.
• Изыскание внутренних источников финансирования промышленности.
• Стремление привлечь предпринимателей к сотрудничеству с 

правительством.
• Разработка основных положений аграрной реформы, которую

реализовывал П. Столыпин.

Одобряя «индустрию», власть опиралась на отношения 
«традиционного» общества.



ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
в конце XIX - начале XX вв.

ЯПОНИЯ Война с Россией в 1904-1905 гг.

От раздела сфер влияния на Дальнем 
Востоке до поражения в войне с Японией 
(1905 г.)

КИТАЙ (1901 г.) Кризис монархии, 
полуколониальная зависимость от Англии, 
Японии

СРЕДНЯЯ АЗИЯ (1895 г.) Колониальная война 
Англии с целью подчинить Афганистан

Преобладание влияния России на Кавказе и 
в Средней Азии

КАВКАЗ (1828, 1877-1878 гг.) Западная 
Европа усиливает влияние на Турцию, Иран

Ослабление влияния России на решение 
восточного вопроса

БАЛКАНЫ (до 1878 г.) Ослабление Турции в 
Европе

Пересмотр Сан-Стефанского мирного 
договора на Берлинском конгрессе (1878 г.)

ЗАПАД (1799-1814 гг.) Усиление Англии, 
Франции, Германии, Австрии

ИзмененияЦивилизационные противоречия



ВОЕННАЯ ХРОНИКА РУССКО-ЯПОНСКОЙ 
ВОЙНЫ 1904-1905 гг.

Безуспешная попытка наступления русских войск под 
командованием А. Н. Куропаткина на р. Шахе. 

5-17 октября 
1904 г. 

ЛЯОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ: командующий сухопутной армией 
генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин, пытаясь оказать 
помощь осажденному Порт-Артуру, терпит поражение от трех 
японских армий (маршал Ояма) в сражении под Ляояном. 
Немотря на огромные потери японцев (24 тыс. чел.), русские, 
потеряв 17 тыс. чел., отступают за р. Шахе. 

24 августа –
3 сентября 
1904 г. 

Героическая оборона русскими войсками под руководством 
генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко (погиб 02.12.1904) военно-
морской крепости Порт-Артур (ныне Люйшунь).
После гибели Р. Кондратенко крепость была сдана противнику

генералом А. М. Стесселем.

9 февраля 
1904 г. -2 
января 1905 г. 



ВОЕННАЯ ХРОНИКА РУССКО-ЯПОНСКОЙ 
ВОЙНЫ 1904-1905 гг.

После переговоров при посредничестве США в Портсмуте был 
подписан мирный договор, по которому Россия:
• теряла Южный Сахалин;
• уступала аренду Ляодунского полуострова; 
• признавала Корею сферой японского влияния.

23 августа 
1905 г. 

ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ, в Корейском проливе у острова 
Цусима японский флот (адмирал X. Того), имевший превосход 
ство в силах, разгромил 2-ю российскую Тихоокеанскую эскад 
ру под командованием вице-адмирала 3. П. Рождественского.

27-28 мая 
1905 г. 

МУКДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ: Мукден (Шэньян) — в Северо-
Восточном Китае три русские Маньчжурские армии (главн. 
генерал А. Н. Куропаткин) потерпели поражение от японских 
войск (маршал Ояма) и отступили на север.

19 февраля 
-10 марта
 1905 г. 



РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. В РОССИИ

Под давлением октябрьской 1905 г. 
всероссийской политической стачки 

император Николай II выпустил

Манифест 17 октября 1905 г. 
Начало 

революции 

Причины:
•Социально-политический кризис в стране как результат поражения в русско-
японской войне 1904 -1905 гг.

•Попытка военно-силового решения кризисных ситуаций — расстрел мирной 
рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. («Кровавое 
воскресенье»).

•Активизация забастовочного движения рабочих, крестьянские волнения, брожение в 
армии и на флоте (восстания на броненосце «Потемкин», владивостокское 
восстание и др.).

•Требование реформ со стороны торгово-промышленного сословия (буржуазии). 
•Радикализм стихийно возникших профсоюзных и профсоюзно-политических 
организаций, Советов рабочих депутатов, левых партий (социал-демократической, 
социалистов-революционеров и др.).



Схема выборов в 
Государственную Думу

125 тыс.рабочих
(1907)

60 тыс. кр-н 
(1907)

90 тыс.рабочих
(1905)

30 тыс. кр-н 
(1905)

230 помещиков 
(закон 3.06.1907)

1 выборщик от:1 выборщик от:2 тыс. помещиков 
(закон 11.12.1905)

Выборы 
уполномоченных

Волостные сходы1 выборщик от 
7 тыс. горожан

1 выборщик от:

Уполномоченные 
рабочих

Уполномоченные 
волостей

ГорожанеЗемледельцы-
помещики

РабочаяКрестьянскаяГородскаяЗемледельческая

Избирательные курии

Выборщики губернского избирательного собрания

Депутаты



РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. В РОССИИ

Последствия:
•Появление политических свобод, организация созыва 
законосовещательной Государственной думы. Это позволило 
правительству нейтрализовать революционный накал либералов и 
разгромить Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. рабочих 
Москвы, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Екатеринослава и др.

•Создание центристских и консервативных партий и организаций 
(конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября», 
«Союз Михаила Архангела» и др.). 

•Формирование сословно-представительского законодательного 
органа — Государственной думы.



РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. В РОССИИ

Третьеиюньский государственный переворот 1907 г. —разгон 2-й 
Государственной думы с изменением закона о выборахв следующую 

Государственную думу означал конец революции.

Причины контрреволюционного переворота:
•Радикализм 1-й и 2-й Государственной думы в решении аграрного 
вопроса в России. Неспособность самодержавия поступиться 
властью.

•Отсутствие законодательного механизма урегулирования 
конфликтов между законода тельной и исполнительной ветвями 
власти в России.

•Продолжение забастовочной борьбы рабочих, крестьянские 
волнения (особенно летом 1906 г.), брожение в армии и на флоте 
(восстание на крейсере «Память Азова» — свеаборгское и 
кронштадтское), рост национализма в регионах («лесные братья» в 
Латвии, «красные сотни» в Грузии и др.).



Третьеиюньская политическая система 
(1907-1914 гг.)

3 июня 1907 г. – 
роспуск II 
Государственной 
думы и введение 
нового 
избирательного 
закона без 
одобрения его 
парламентом, что 
явилось 
нарушением 
Манифеста 17 
октября 1905 г.

Сущность

В сочетании 
2-х основных направлений 

во внутренней политике

Подавление революционных 
выступлений

Проведение реформ для 
расширения социальной 

опоры 
самодержавия

Союз царя, дворян, 
крупной буржуазии

Государственная дума


