
Россия в эпоху войн и 
революций



Экономическое состояние России в 
начале ХХ века

● Великие реформы запустили процесс бурного развития 
капитализма (особенно в промышленности). В 90-е гг. 
начался промышленный подъем. Одновременно с 
другими капиталистическими странами в России 
происходила вторая техническая революция (ускорение 
производства средств производства, широкое 
использование электричества и других достижений 
современной науки), совпавшая с индустриализацией. Из 
отсталой аграрной страны Россия к началу XX века 
превращается в аграрно-индустриальную державу, 
занимая 5-е место в мире по объему промышленной 
продукции (после США, Англии, Германии и Франции), а 
по темпам экономического роста (5-8%) опередив даже 
США. К 1900 г. Россия давала 6% мировой промышленной 
продукции (Франция – 8%, Германия – 14%, Англия – 22%, 
США – 31%). 



Экономическое состояние России в 
начале ХХ века

● На рубеже веков российский капитализм вступил в 
новую стадию – монополистическую. 
Образовываются мощные производственные и 
финансовые объединения (промышленные 
монополии, финансовые союзы), происходит 
сращивание промышленного и финансового капитала 
(в промышленно-финансовые группы). Именно 
промышленно-финансовые группы занимают теперь 
господствующее положение в экономике, их 
интересам все более подчиняется внутренняя и 
внешняя политика государства. 



Особенности перехода к 
монополистической стадии

● Россия перешла к капитализму позднее стран 
Европы, капиталистическая модернизация была 
проведена «сверху» и носила «догоняющий» 
характер; 

● экономико-географические факторы (большая 
территория, различные природные условия, 
неравномерность освоения и развития районов 
страны); 

● социально-политические факторы (сохранение 
самодержавия, помещичьего землевладения, 
сословного неравноправия, национального 
угнетения, отсутствие политических прав и свобод). 



Особенности экономики начала XX в.: 
● Современная капиталистическая промышленность и 

финансово-банковская система сочетались в 
экономике России с отсталым аграрным сектором, 
сохранившим полукрепостнические формы 
собственности и методы хозяйствования;

● Неравномерность развития страны по районам 
(концентрация промышленных предприятий в 
Северо-Западном, Центрально-промышленном, 
Уральском, Южном и Закавказском районах, 
остальные области государства отстают);

● Многоукладность экономики 
(частнокапиталистический уклад – заводы, банки, 
помещичьи и кулацкие хозяйства; полунатуральный 
уклад – крестьянские хозяйства; мелкотоварное 
производство).



Особенности экономики начала XX в.:

● Активное вмешательство государства в 
формирование капитализма, что в итоге привело к 
складыванию системы государственно-
монополистического капитализма – ГМК 
(законодательное регулирование и 
покровительственная политика правительства при 
создании монополий, Госбанк поддерживает 
крупнейшие промышленные предприятия, 
правительственные учреждения наделяют их 
казенными заказами; государственные чиновники 
входят в управленческий аппарат промышленно-
финансовых групп, банковские монополии 
сращиваются с государственными финансовыми 
учреждениями, крупнейшими частными банками 
руководят бывшие высшие государственные деятели 
и т.д.). 



Особенности экономики начала XX в.:
● Сравнительно невысокая активность в 

вывозе капиталов за пределы страны (из-за 
нехватки отечественных капиталов и широкой 
возможности их внутреннего вывоза на 
окраины империи, т.е. в Сибирь, Среднюю 
Азию, Север России).

● Широкая активность иностранных инвесторов 
(возможность получать сверхприбыли из-за 
дешевизны рабочей силы и огромных 
сырьевых ресурсов + государственная 
политика на привлечение иностранных 
инвестиций).





Промышленность России

● Промышленность России развивалась в целом в 
рамках общемировых экономических процессов 
(цикличность развития) → промышленный подъем 
90-х гг. XIX в. → мировой кризис начала XX в. и 
кризис 1900-1903 гг. в России (падение цен на 
основные виды продукции, резкое сокращение 
производства, массовая безработица, разорение 
части промышленных предприятий) → депрессия 
1904-1908 гг. → новый промышленный подъем 
1909-1913 гг. В условиях кризиса 1900-1903 гг. 
усилился процесс монополизации создавались 
монополистические объединения трех видов: а) 
картели, б) синдикаты, в) тресты и концерны.



Промышленность России

● В целом по степени монополизации Россия не 
уступала развитым странам Европы, объем 
производства в разных отраслях промышленности за 
1900-1913 гг. вырос в 5-13 раз, к 1913 г. Россия 
занимала 2-е место в мире по добыче нефти, 4-е – по 
машиностроению и добыче золота, 5-е – по добыче 
угля и выплавке стали. С другой стороны, по 
производству электроэнергии – 15-е место, вообще 
не было автомобиле- и самолетостроения и т.д. В 
производстве товаров на душу населения Россия 
отставала от европейских капиталистических стран и 
США в 5-10 раз. 



Финансовая сфера
● В сфере финансов происходила концентрация и 

централизация капитала крупными акционерными банками 
(Русско-Азиатский, Петербургский международный, Азовско-
Донской и т.д.), объединявшими 47% всех активов. На их 
основе сложилась финансовая олигархия, связанная с 
бюрократией и крупным дворянством и влияющая на 
социально-политическую жизнь страны. В сфере 
государственных финансов ведущее место занимал Госбанк 
(эмиссионная и кредитная политика, поддержка банковских 
монополий, государственное кредитование промышленности 
и торговли), Дворянский земельный и Крестьянский 
поземельный государственные банки (поддерживали 
помещичье землевладение, в т.ч. за счет более высокой 
стоимости покупки земли помещиков через крестьянский 
банк). 

● Важную роль в развитии экономики сыграл министр 
финансов С.Ю.Витте. В 1894 г. он ввел государственную 
винную монополию, в 1897 г. добился перехода на золотое 
обращение



Сфера торговли
● В сфере торговли большую роль стали играть 

крупные промышленные объединения и 
коммерческие банки (захватили оптовую торговлю 
промышленной и сельхозпродукцией), одновременно 
развивалась биржевая (свободная) торговля хлебом, 
мясом, лесом и т.д. В розничной торговле 
повысилась роль специализированных магазинов.

● Внешняя торговля России составляла 4% мирового 
товарооборота, страна вывозила сырье и хлеб (до 
647,6 млн. пудов), ввозила промышленную 
продукцию (машины, оборудование, химикалии и т.
д.). В сфере внешней торговли первое место 
занимала Германия, за ней следовали Англия и 
Франция. 



Сфера транспорта
● В сфере транспорта ведущее место продолжали 

занимать железные дороги, однако широкое 
государственное железнодорожное строительство 
свернули (по причине нехватки средств), по 
обеспеченности железными дорогами Россия 
отставала от стран Западной Европы и США. В 
целом в России достаточно развит был только речной 
флот, морской флот был малочисленным, железных 
дорого не хватало, шоссейных дорог и 
автомобильного транспорта практически не было. 

● В сфере строительства железных дорог решающую 
роль сыграло строительство Транссибирской 
магистрали (Транссиба), которое велось с 1891 по 
1916 г.





Аграрный сектор 
● Аграрный сектор в начале XX в. продолжал оставаться ведущим, 

капитализм развивался в нем медленнее, чем в промышленности. 
Сохранилась проблема малоземелья крестьян (в среднем 7 десятин на 
одно крестьянское хозяйство), только 15% крестьян вели товарное 
производство, у остальных хозяйство носило полунатуральный 
характер. 

● Крестьянское хозяйство было недостаточно обеспечено скотом, 
безлошадные и безкоровные дворы составляли до 1/3, удобряемость 
полей составляла 40% от нормы, что приводило к низкой урожайности.

● Недостаток земли вынуждал крестьян арендовать землю у помещиков, 
плата за вынужденную аренду земли в несколько раз превышала 
выкупные платежи, загоняя крестьян в кабалу.

● В целом в российской деревне в начале XX в. наблюдалось аграрное 
переселение, узость внутреннего рынка, традиции уравнительного 
землепользования, чресполосица, дельноземье, принудительный 
севооборот. Все вместе вело к низкому уровню сельхозпроизводства, 
высокой себестоимости продукции. 

● Большинство помещичьих хозяйств в начале XX в. развивались по 
капиталистической системе (наемный труд, использование 
сельхозмашин, внедрение агротехнических новшеств и т.д.), примерно 
20% имений сохраняли полукрепостнические методы эксплуатации 
(отработки и т.д.).



Последствия монополистического 
развития капитализма

● Экономическая ситуация в России к началу XX в. резко 
изменилась, бурное развитие промышленности повлекло за 
собой, с одной стороны, рост пролетариата и обострение 
рабочего вопроса (крайне тяжелые условия труда и жизни 
рабочих, последние требовали улучшить свое экономическое и 
социальное положение), с другой – рост значения и роли 
буржуазии, вследствие чего возникала некая «критическая 
масса» требований и чаяний буржуазии (и выльется это в 
политическую борьбу). Одновременно обострялся аграрный 
вопрос (сохранение помещичьего землевладения, «земельный 
голод» крестьян). Новая (промышленная) культура («власть 
денег») в процессе модернизации вступала в конфликт со 
старой, традиционной, аграрной  культурой («власть земли»). 
Одновременно Россия превращалась в государство не только 
имперское, но еще и империалистическое. Ситуация в целом 
была крайне сложной и требовала адекватного ответа. Но 
новый правитель России оказался на него не способен.



Николай II (1894-1917) 
● Прекрасно образованный 

(свободно владел тремя 
иностранными языками), 
хороший семьянин (горячо и 
искренне любил жену и детей), 
«человек очень добрый и 
чрезвычайно воспитанный» (С.В.
Витте).

● Как правитель не обладал ни 
государственным кругозором, ни 
решительностью, ни 
способностью быстро принимать 
решения и брать за них 
ответственность (С.Ю.Витте 
писал, что основные качества 
царя – хитрость и полная 
бесхарактерность и 
безвольность).



Политический курс Николая II
● Сразу при вступлении на престол, Николай II назвал 

«бессмысленными мечтаниями» помыслы земств об 
участии во внутренних государственных делах и 
добавил: «Пусть все знают, что я, посвящая все свои 
силы благу народному, буду охранять начало 
самодержавия так же твердо и неуклонно, как 
охранял его мой незабвенный покойный родитель». 

● Полное нежелание Николая II идти на диалог с 
обществом привели к тому, что общественном 
сознании все больше укоренялось убеждение, что 
без перехода к конституционному строю в России 
вообще невозможен прогресс. Вследствие этого к 
политической борьбе перешли не только 
революционеры (марксисты), но и либералы.



Политический курс Николая II
● Решение крестьянского и рабочего вопроса велось в 

«опекательном» ключе. Манифест 1903 г. подтвердил 
неприкосновенность общинного землевладения, хотя 
Особым совещанием о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности была разработана широкая 
программа реформ, включавшая: введение 
подоходного налога, отмену выкупных платежей, 
перемещение финансовых потоков от периферии к 
центральным губерниям и от столиц к провинции, 
изменение приоритетов экономической политики, 
преимущественное покровительство сельскому 
хозяйству, переход от общинного к подворному 
землевладению, устранение социальной и правовой 
обособленности крестьянства. Ничего из 
предложенного сделано не было, аграрный вопрос 
продолжал обостряться.



Политический курс Николая II
● В области рабочего законодательства был принят 

закон об ограничении рабочего дня 11,5 ч. (1897), 
закон о пенсиях рабочим казенных предприятий 
(1901), закон о компенсации рабочим, получившим 
травму на производстве (1903), но со многими 
оговорками и ограничениями. За участие в стачках 
рабочие подлежали уголовной ответственности 
(тюрьма или высылка на родину с запрещением 
проживать в крупных промышленных городах). 
Министр внутренних дел Плеве попробовал сдержать 
рабочее движение с помощью «зубатовщины» 
(создание легальных рабочих организаций под 
наблюдением полиции). Численность рабочих к 1900 
г. – 14 млн. чел. (из них индустриальные рабочие – 
2,8 млн. чел.). 



Рабочее движение
● Из-за нерешенности рабочего вопроса количество стачек 

рабочих с каждым годом росло. За 1900-1904 годы прошло 
около 1000 стачек с участием примерно 430 тысяч рабочих, с 
экономическими (повышение заработной платы, сокращение 
рабочего дня, улучшение условий труда и пр.) и политическими 
(свобода стачек, собраний, слова; ликвидация самодержавия) 
требованиями. Наиболее крупные стачки: 

● «Обуховская оборона» (Петербург, май 1901 г., столкновение 
рабочих с полицией и войсками);

● всеобщая стачка рабочих юга России (июль 1903 г., бастовало 
225 тыс. рабочих Одессы, Киева, Николаева, Керчи, Баку, 
Батуми, Тифлиса и др. городов; требования от экономических 
до политических, в том числе ликвидация самодержавия и 
установление демократической республики; подавлялась с 
помощью войск);

● всеобщая стачка рабочих Баку (декабрь 1904 г., 50 тыс. 
рабочих, далее поддержали рабочие Петербурга и Москвы, по 
итогам – впервые в России был подписан коллективный договор 
между рабочими и предпринимателями). 



Обуховская оборона



Революционное движение
● Рабочее движение практически сразу оказалось связанным с 

революционным. В 90-х гг. революционеры обратились к 
марксизму, с его идеей достижения социализма путем 
пролетарской революции. В середине 90-х гг. образуются 
марксистские «Союзы борьбы за освобождение рабочего 
класса» в Петербурге, Москве и др. городах. В 1903 г. – съезд в 
Лондоне, создание РСДРП (Российская социал-демократическая 
рабочая партия), во главе Г.В.Плеханов, Л.Мартов, В.И.Ульянов 
(Ленин). 

● Программа-минимум: ликвидация самодержавия; всеобщее 
избирательное право; свобода слова, печати, собраний и т.д.; 
возвращение крестьянам отрезков, отмена выкупных платежей. 
Программа-максимум: социалистическая революция, диктатура 
пролетариата. В области организации партии Ленин предложил 
жесткую дисциплину и подчинение меньшинства большинству. 
Поскольку часть партийцев были против жесткого централизма и 
не считали Россию готовой к социалистической революции, а 
только к буржуазной, РСДРП сразу же раскололась на 
сторонников Ленина (большевиков) и сторонников Л.Мартова 
(меньшевиков). РСДРП (б) взяла курс на разжигание рабоче-
крестьянского движения и подготовку революции.



Революционное движение
● Еще одна революционная партия – партия социалистов-

революционеров (эсеры) – сложилась в 1902 г. на основе 
неонароднических кружков, лидер партии В.М.Чернов. 
Программа: свержение самодержавия, всеобщее 
избирательное право, демократические свободы, 8-час. рабочий 
день, «социализация земли» (уничтожение частной 
собственности на землю, передача ее крестьянам по трудовой 
норме). Тактикой избрали террор (разжечь революцию, 
устрашить правительство). Главным для эсеров, без сомнения, 
был аграрный вопрос: «В вопросах аграрной политики партия 
социалистов-революционеров ставит себе целью использовать, 
в интересах социализма и борьбы против буржуазно-
собственнических начал, как общинные, так и вообще трудовые 
воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства… В 
этих видах партия будет стоять за социализацию всех частно-
владельческих земель... и переход в общественное владение и 
в распоряжение демократически организованных общин и 
территориальных союзов общин на началах уравнительного 
пользования». 





Русско-японская война
● Общие причины войны – нарастание империалистических 

противоречий (борьба стран за сферы влияния), в конце XIX 
века, после революции Мейдзи, в эту борьбу включилась 
Япония. 

● Факторами нарастания конфликта также стала политика России 
на ДВ: Россия заставила Японию отказаться от Ляодунского по-
ва, заключила с Китаем военный союз против Японии, начала 
строительство КВЖД; в 1897 г. русская эскадра заняла крепость 
Порт-Артур, в марте 1898 г. между Россией и Китаем был 
подписан договор об аренде на 25 лет Порт-Артура и Даляня 
(Дальнего), и о праве России на постройку южной ветви КВЖД к 
Порт-Артуру и Дальнему.  Последней каплей стала т.н. 
«безобразовская авантюра» (с подачи статс-секретаря 
Безобразова, группа русских дельцов получила концессию на 
разработку лесных богатств на реке Ялу в Северной Корее, 
параллельно началось военное изучение Кореи). 

● Войны можно было бы избежать, но русское правительство 
считало Японию ничтожным противником и надеялось с 
помощью «маленькой победоносной войны» отвлечь народ от 
революционного движения.





Ход русско-японской войны
● 27 января 1904 г. японская эскадра обстреляла русскую, 

стоявшую на рейде Порт-Артура, открыв тем самым войну
● 31 марта 1904 г. взрыв броненосца «Петропавловск», погиб 

адмирал флота С.О.Макаров, Порт-Артурская эскадра 
оказалась фактически запертой в Порт-Артуре.

● Июнь 1904 г. – начало осады Порт-Артура
● Август 1904 г. – сражение под Ляояном
● Сентябрь 1904 г. – попытка контрнаступления на р.Шахэ
● Декабрь 1904 г. – сдача крепости Порт-Артур
● Февраль 1905 г. – Мукденское сражение, поражение русской 

армии
● Май 1905 г. – бой в Цусимском проливе, разгром 2-й и сдача в 

плен 3-й Тихоокеанской эскадр
● Август 1905 г. – Портсмутский мирный договор. Россия 

передавала Японии Квантунскую область с Порт-Артуром и 
Дальним, уступала южную часть Сахалина по 50-й параллели, 
лишалась части Китайско-Восточной железной дороги и 
признавала преобладание японских интересов в Корее и Южной 
Маньчжурии 



Оборона крепости Порт-Артур
● Порт-Артур выдержал 11 месяцев осады и жесточайших 

штурмов (в условиях нехватки всего, от продовольствия и 
медикаментов до снарядов, и исключительно на мужестве 
солдат, по 7-9 раз возвращавшихся в строй после ранений). Как 
и в случае с Севастополем, Порт-Артур держался, пока был жив 
генерал Р.И.Кондратенко, ставший «душой обороны» крепости. 
Под его руководством кустарным способом из стреляных гильз 
мелкокалиберных орудий изготовлялись самодельные ручные 
гранаты («бомбочки»), осветительные ракеты («бомбы-
звезды»), применялись морские мины, скатывающиеся на 
противника, минные (торпедные) аппараты приспосабливались 
для стрельбы с суши, 47-миллиметровые морские орудия 
превращались в минометы, стрелявшие надкалиберными 
шестовыми минами. 

● 22 ноября 1904 г. японцы захватили позиции на горе Высокой 
(ценой потери 10 тысяч человек), а 2 декабря погиб 
Кондратенко. Это предопределило дальнейшую участь Порт-
Артура («второго Севастополя», как его называли). Комендант 
крепости Стессель сдал его японцам.





Проблемы, вызванные войной:

● резкий рост цен (в 3-5 раз);
● продовольственные кризисы (дефицит или 

отсутствие необходимых населению продуктов и 
товаров, особенно в Сибири и на ДВ);

● проблема раненых (госпитальное ведомство не 
справлялось с нагрузкой);

● проблема снабжения семей запасных нижних чинов;
● падение авторитета власти из-за непрерывных 

поражений русской армии и флота, критика 
существующего самодержавного строя с конца 1904 
г. приобрела лавинообразный характер 



Русская революция 1905-1907 гг.
● Непосредственным прологом и катализатором 

первой русской революции послужила Русско-
японская война, поражения в которой были 
восприняты обществом как поражение 
самодержавия. В целом революцию вызвали кризисы 
аграрный, рабочий и национальный, пропасть между 
властью и обществом, неспособность власти 
адекватно реагировать на запросы общества и 
практически полная потеря авторитета, идеализм 
либералов и радикалов. 

● Началом революции считается т.н. Кровавое 
воскресенье – шествие 9 января 1905 г. рабочих и их 
семей к Зимнему дворцу с петицией к царю 
(включала как экономические, так и политические 
требования), расстрелянное охраной, общее число 
жертв оценивается в 4-6 тыс.чел. 



Кровавое воскресенье



Этапы революции 

● 9 января – сентябрь 1905 (нарастание 
революции); 

● октябрь – декабрь 1905 (высший 
подъем); 

● январь 1906 – 3 июня 1907 (спад, 
отступление).



Основные события 1-го этапа революции 
● январь-февраль 1905 г. – стачки и демонстрации 

протеста в ответ на Кровавое воскресенье (по всей 
стране; в Риге, Варшаве, Лодзи, Ревеле стачки 
сопровождались кровопролитными схватками с 
войсками и полицией); 

● стачки и выступления рабочих в Москве, Одессе, 
Варшаве, Лодзи, Риге, Баку летом 1905 (участвовало 
более 800 тысяч человек); 

● создание в Иваново-Вознесенске нового органа 
власти рабочих – Совета депутатов; 

● восстание матросов на броненосце «Потемкин» 
(июнь 1905 г.); 

● массовое движение крестьянства, создание 
Крестьянского союза, резолюция о национализации 
земли явочным порядком (принята II Крестьянским 
съездом). 



Основные события 2-го этапа революции
● октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка (2 

млн. участников, охватила 120 городов по всей стране), к 15 
октября Петербург оказался без уличного транспорта и ж/д 
сообщения, частично без освещения, водоснабжения и 
телефонов; бастовали практически все фабрики и заводы, 
аптеки, почта, типографии, Государственный банк. 

● Манифест 17 октября 1905 г., обещавший введение 
политических свобод и созыв законодательной 
Государственной Думы. 

● Действия карательных экспедиций на Транссибе.
● Создание политических партий.
● Ноябрь 1905 г. – восстание в Севастополе под руководством 

лейтенанта П.П.Шмидта. 
● Крестьянские волнения, выкупные платежи были отменены.
● Декабрь 1905 г. – стачки и восстания в Москве, Харькове, 

Иркутске, Чите, Красноярске и других городах. Наиболее 
масштабным было восстание в Москве (9-18 декабря 1905 г.), 
которое пришлось подавлять с помощью армии.    



Восстание в Москве



Либеральные политические партии:

● Конституционно-демократическая партия (кадеты), лидер 
– историк П.Н.Милюков. Выражали интересы средней буржуазии, 
интеллигенции. Программа: конституционная монархия, 
всеобщее избирательное право, политические свободы, 8-час. 
рабочий день, право на стачки и профсоюзы, требования отмены 
смертной казни и законов о введении чрезвычайного положения. 
Решение аграрного вопроса через наделение крестьян землей из 
части казенных, царских, больших частных поместий. 
Сохранение единой и неделимой России с предоставлением 
автономии Польше и Финляндии. В целом – модернизация 
страны по западно-европейскому образцу, оппозиция власти.

● «Союз 17 октября» (октябристы), лидер – предприниматель 
А.И.Гучков, выражали интересы крупной буржуазии, 
либеральных помещиков. Программа: конституционная монархия 
(с сильной исполнительной властью царя), защита права 
собственности, сохранение единой и неделимой России (с 
предоставлением автономии Финляндии), решение аграрного 
вопроса через ликвидацию крестьянской общины, переселения 
крестьян на окраины и т.п. Отвергали революцию и красный 
террор, установка на сотрудничество с властью.



Правые и левые партии:
● Правые партии: «Союз русского народа», «Союз 

Михаила Архангела» (черносотенцы), лидеры 
Дубровин, Пуришкевич, Марков. Программа: 
сохранение монархии, борьба против революции, из 
реформ – развитие самоуправления, 
государственная помощь мелким производителям и 
пр. 

● Левые партии: РСДРП, эсеры. Программа РСДРП 
предусматривала совершение буржуазно-
демократической революции (для большевиков – 
совершение социалистической революции и 
установление диктатуры пролетариата). Программа 
эсеров – свержение самодержавия, социализацию 
земли.



Основные события 3-го этапа революции
● Выборы в Государственную Думу. Выборы были не 

всеобщие (не участвовали батраки, женщины, 
солдаты, матросы, учащиеся, а также лица, моложе 
25 лет), неравные (1 голос помещика = 3 голоса 
буржуазии = 15 голосов крестьян = 45 голосов 
рабочих), непрямые.

● 23 апреля 1906 г. – принят ряд законов (фактически 
Россия получила конституцию). Провозглашалась: 
неприкосновенность жилища и частной 
собственности; свобода слова, печати, собраний, 
союзов, вероисповедания; свобода партий. Дума 
получила право законодательной инициативы, право 
направлять правительству запросы, выражать ему 
свое недоверие, утверждать бюджет; новые законы 
обязательно должны одобряться Думой и 
Государственным Советом. 





Основные события 3-го этапа революции
● Работа I Государственной Думы (апрель-июнь 1906 г.), она 

же «Дума народных надежд». Состав Думы: 34% кадетов, 14% 
октябристов, 23% трудовиков (фракция, близкая к эсерам, 
выражала интересы крестьян), 4% меньшевиков (большевики и 
эсеры Думу бойкотировали). 

● Программа реформ, предложенная Думой, предусматривала: 
введение ответственности министров перед Думой; 
упразднение верхней палаты Думы (Государственного Совета); 
гарантию всех гражданских свобод; установление всеобщего 
бесплатного образования; отмену смертной казни и полную 
политическую амнистию; удовлетворение требований 
национальных меньшинств; проведение аграрной реформы, 
решение аграрного вопроса через экспроприацию поместий. 

● 8 июля 1906 г. Николай II распустил Думу за «разжигание 
страстей». Новым председателем Совета министров был 
назначен П.А.Столыпин (он же в апреле 1906 г. был назначен 
министром внутренних дел). 

● 17-19 июля произошло восстание солдат и матросов в 
Свеаборге и Кронштадте, было жестоко подавлено.



Основные события 3-го этапа революции
● Работа II Государственной Думы (февраль-июнь 

1907), она же «Дума народного гнева». Состав: 19% 
кадеты, 10% черносотенцев, 15% октябристов, 43% 
левый блок (трудовики, эсеры, социал-демократы). 
Столыпин вначале попытался обеспечить 
сотрудничество со II Думой, предложив программу 
либерального законодательства, но она не была 
принята. По аграрному вопросу правые требовали 
сохранить помещичьи земли, крестьянские изъять из 
общины и разделить среди крестьян; кадеты 
предлагали выкупить часть земли помещиков и 
передать крестьянам; левые требовали 
безвозмездного отчуждения всех 
частновладельческих земель, распределение их по 
«трудовой норме». 

● Параллельно продолжалось рабочее и крестьянское 
движение, восстания в армии и на флоте.



Установление третьиюньской 
политической системы

● Под предлогом обвинения депутатов социал-демократической 
фракции в подготовке государственного переворота 3 июня 1907 
г. была распущена II Дума, одновременно был опубликован 
новый избирательный закон, изменивший состав Думы в пользу 
крупных цензовых слоев населения (1 голос помещика = 4 
голоса крупной буржуазии = 68 голосов мелких городских 
собственников = 260 голосов крестьян = 543 голосов рабочих) 

● В III Государственную Думу (ноябрь 1907 – июнь 1912 г.), 
благодаря новому избирательному закону, вошло 32% правых 
депутатов, 33% октябристов (центр), 12% кадетов, 3% 
трудовиков, 4,2% социал-демократов, 6% от национальных 
партий. Председатель Думы – октябрист М.В.Родзянко. Позиция 
Думы зависела от того, куда качнется центр (октябристы), 
соответственно получалось либо «правооктябристское» 
большинство (поддержка правительства), либо «кадетско-
октябристское» большинство (либеральные реформы). 
Основные вопросы: аграрный, рабочий, национальный. 



Третьиюньская политическая система и 
П.А.Столыпин

● Политическая система, 
установившаяся после 
переворота, получила 
название 
третьеиюньской. 
Главным действующим 
лицом в правительстве 
(министр внутренних 
дел, председатель 
совета министров, 
инициатор серии 
реформ) стал П.А.
Столыпин. 



Кредо П.А.Столыпина
● Самое знаменитое из высказываний Столыпина – «Вам нужны 

великие потрясения, нам нужна Великая Россия» (речь в Думе 
10 мая 1907 г.). Его политическое кредо можно определить как 
«порядок и реформы»: «Реформы во время революции 
необходимы, так как революцию породили в большей степени 
недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно 
борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним 
последствие, а не причину: залечим язву, но порожденная кровь 
породит новые изъязвления. К тому же путь реформ 
торжественно возвещен, создана Государственная Дума и идти 
назад нельзя». 

● Столыпин считал, что необходимо решительно бороться с 
революционным террором, в том числе чрезвычайными 
методами (объявление местностей на военном положении, 
использование военно-полевых судов, обязательная смертная 
казнь для террористов и т.п.). 

● Вместе с тем Столыпин считал, что крестьянину необходимо 
дать «власть над землею, избавить его от кабалы отживающего 
общинного слоя». 



Столыпинская аграрная реформа:
● разрешен выход крестьянина из общины, в этом 

случае крестьянин мог потребовать, чтобы 
надельная земля была объединена в единое целое и 
закреплена за крестьянином в виде отруба (в 
пределах села) или хутора (за пределами села), эта 
земля – частная собственность крестьянина;

● создавался фонд из части казенных и императорских 
земель;

● для покупки этих и помещичьих земель Крестьянский 
банк давал денежные ссуды;

● правительство поощряло переселение крестьян за 
Урал (там давали землю, для подъема хозяйства – 
кредиты).



Итоги реформы:
● за годы реформы из общины выделилось, по разным оценкам, 

22-30% крестьян-общинников, что составило порядка 14-20% 
общинных земель. К 1 января 1917 г. новое участковое 
землевладение (хутора, отруба) на бывшей надельной или 
купленной с помощью Крестьянского банка земле составило 
10,5% крестьянских дворов. 

● За время действия аграрного законодательства крестьяне 
выкупили у помещиков 7,3 млн. десятин земли, посевные 
площади с 1906 по 1913 г. выросли на 9,6 млн. десятин, т.е. на 
11,6%, в Сибири – на 71% 

● К 1913 г. Россия  поставляла 25% мирового экспорта зерна (в 
1900 г. Россия вывезла, согласно статданным, 418,8 млн. пудов 
хлеба, в 1913 г. – 647,8 млн. пудов хлеба). 

● Вместе с тем основной массой крестьян оставались общинники, 
серьезная реконструкция сельского хозяйства возможна была 
только при условии ускоренного развития 
сельхозпромышленности, инфраструктуры и т.д., а на это 
средства не выделялись. 

● За Урал смогло переселиться и осесть 2,44 млн. человек, еще 
порядка 500 тысяч не выдержали и вернулись обратно. 



Итоги реформы:

● Чуть ли не главным фактором неудачи реформ часто называют 
консерватизм крестьянской общины. При этом забывают, что 
чтобы вести рентабельное хозяйство, требовалось минимум 
20-30 десятин земли и средства для развития. По оценкам 
исследователей, «мелкое хозяйство, не оснащенное техникой, 
брошенное в свободное плавание на риск и страх самого 
крестьянина, строящееся на мелких клочках земли и при низкой 
агрокультуре было обречено на производство полунатурального 
потребительского уровня, чаще всего лишь обеспечивало, и то 
не всегда, выживание населения».

● При переселении за Урал возникали проблемы конкуренции 
«волн» переселенцев (первые занимали лучшие земли); 
сказывался также недостаток средств и техники для освоения 
новых земель, очень слабое развитие инфрастуктуры.

● В итоге, из общины выходили не столько кулаки (создававшие 
рентабельные хозяйства), сколько бедняки (по разным оценкам, 
за 1908-1909 г. 53% крестьян, вышедших из общины, продали 
земли, пополнив армию бездомных и безработных). 



Итоги реформы:
● Столыпину не удалось создать новый слой крестьян-

собственников (не успел), земля оставалась в руках помещиков 
(на 1 января 1915 г. помещики владели 39,5 млн. десятин земли, 
крестьяне – 33,9 млн. десятин земли), таким образом, основной 
вопрос не был решен. Само разрушение общины и 
традиционных устоев в условиях, когда понимание закона и 
гражданских прав не сформировано, вело к ухудшению 
морально-политического климата, потери стабильности, росту 
беспорядков и конфликтов (особенно на фоне неравномерного 
роста доходов), обострению чувства социальной 
несправедливости, маргинализации крестьянства.

● П.А.Столыпин также предлагал ввести всеобщее начальное 
образование, восстановить бессословный принцип выборов в 
земства, провести реформу церкви (цель –  повысить 
образовательный уровень крестьян, дать им участие в местном 
самоуправлении), но проекты реформ были отклонены 
Государственным советом. В целом, разрушение общины 
наряду с жесткой деятельно стью П.А.Столыпина по подавлению 
революционной смуты усилило раскол общества. 





Россия 1913 г.

● В структуре государственных доходов преобладали 
поступления от казенной винной монополии (в 1913 г. 
– 899,3 млн.  руб.), косвенные налоги, т.е. акцизы и 
государственная монополия на сахар, вино, водку, 
табак, пиво, керосин, спички, дрожжи, папиросные 
гильзы, бумагу и др. (1913 г. – 708,1 млн. руб.) и 
прибыль от казенных железных дорог (1913 г. – 813,6 
млн. рублей); вместе эти поступления давали почти 
80% всех доходов. 

● В расходной части бюджета почти 60% занимали 
непроизводительные расходы государства (в 1913 г. 
военные расходы составили 965 млн. руб., на 
содержание полицейского аппарата – 295 млн. руб., 
платежи по займам – 424,4 млн. руб., из них 
заграничные платежи – 183 млн. руб.). 



Россия 1913 г.
● Доля России в мировом промышленном производстве 

составляла в 1913 г. 5,3% (Франция – 6,4%, Англия – 14%, 
Германия – 15,7 %, США – 35,8%). В структуре экспорта 
продолжали преобладать хлеб и сырье (в 1913 г. 55,2% 
экспорта приходилось на хлеб и ряд других продуктов, 
36,9% – на сырье и полуфабрикаты, доля фабрично-
заводских изделий составляла только 5,6%). До уровня 
западных стран Россия дойти не смогла, оставшись 
классической среднекапиталистической страной. 

● Социальная структура населения на 1913 г. 
демонстрировала общую нищету общества: высшая 
страта (крупная буржуазия, помещики, высшие чины и т.д.) 
– 2,5%, зажиточные мелкие хозяева – 19%, беднейшие 
мелкие хозяева – 25,3%, полупролетарии – 33,6%, 
пролетарии – 19,6%. Численность рабочего класса к 1913 
г. составляла 18 млн. человек (из них 3,9 млн. – рабочие, 
занятые на крупных заводах и т.п., т.е. промышленный 
пролетариат). 



Россия 1913 г.
● Оценка состояния России перед I мировой войной у 

современников носила весьма противоречивый 
характер. Народники, а затем эсеры и марксисты 
писали об аграрном кризисе, понижении уровня 
жизни крестьян, хроническом малоземелье, 
пауперизации и т.п. (и все эти положения потом 
повторила советская историческая наука). 

● Противоположную концепцию «России, которую мы 
потеряли» первыми создали русские либералы, 
оказавшиеся в эмиграции. Так, кадет В.А.Маклаков 
писал о позитивной динамике гражданского общества 
и правового государства; кадет М.М.Карпович – об 
«ошеломляющих» экономических успехах начала ХХ 
в. и возможности решения социальных проблем 
мирным путем. 



Россия 1913 г.
● Из современных историков самый известный 

сторонник данной концепции – Б.Н.Миронов, 
считающий, что в XIX – начале XX в. не наблюдалось 
ни перманентного социально-экономического 
кризиса, ни обнищания населения, а, наоборот, росло 
его благосостояние. Согласно расчетам Миронова, 
потребление населением хлеба и картофеля в 
1890–1913 гг. выросло с 317 до 405 кг (на 28%); 
расходы на алкоголь за 1863-1910 выросли в 2,6 
раза; потребление сахара с 1863 по 1913 г. 
увеличилось в 15 раз и т.д. Причины протестных 
настроений он объясняет дезориентацией, 
порожденной реформами. 



Цитаты из Б.Н.Миронова
● «Государство и земства поощряли развитие 

грамотности, но чем образованнее становился народ, 
тем сильнее росли его запросы и тем нетерпимее он 
относился к низким доходам, социальной 
дискриминации, несправедливости и неравенству»;

● «Попытки фабричной администрации добиться роста 
производительности труда посредством усиления 
трудовой дисциплины не нашли понимания у 
рабочих, спровоцировав их на выступления против 
введения нового трудового распорядка и 
последовавшего за ним усиления контроля»; 

● «Ломка стереотипов в массовом сознании рабочих, 
не привыкших ежедневно с равным напряжением 
трудиться, создавала огромное социальное 
напряжение, порождала конфликты и агрессию».



Первая мировая война



Причины I мировой войны:

● Нарастание империалистических 
противоречий между странами, ужесточение 
конкурентной борьбы за рынки сырья и сбыта 
(вследствие монополизации экономики), что, 
в свою очередь, вело к борьбе за передел 
мира.

● Геополитические позиции держав-участниц 
конфликта, для России это – «драма 
Константинополя и проливов», желание 
поставить под свой контроль проливы 
Босфор и Дарданеллы и установить 
гегемонию на Балканах. 



Причины I мировой войны:
● Первой мировой войне предшествовало создание 

враждебных блоков государств: Тройственного 
союза (1882 г, Германия, Австро-Венгрия, Италия) и 
Антанты (1907 г, Россия, Англия, Франция). 
Переориентации российской внешней политики с 
Германии на Францию способствовала таможенная 
война с Германией (каждая из стран пыталась с 
помощью таможенных тарифов защитить своих 
производителей) и то, что Франция стала 
фактическим кредитором царизма. 

● Ситуацию в Европе в начале XX века также 
обострили Балканские кризисы 1908-1913 годов, в 
ходе которых обострились отношения между 
Балканскими странами, Турцией и Австро-Венгрией.



Состояние русской армии к началу 
и в ходе войны

● К началу войны население России – 170 млн. человек, 
численность армии – 1423 тысячи человек, 
численность армии после мобилизации – 5.460.455 
человек. Из «обычных» призывников 50% были 
неграмотны, что отрицательно сказывалось на военной 
подготовке и обучении войск. Массовый призыв в 
начале войны привел к пополнению армии огромным 
контингентом малограмотного крестьянства.

● Офицерский корпус накануне войны преимущественно 
дворянский, значительное число офицеров не имело 
высшего образования и командного опыта. На май 
1902 г. в армии числилось 2668 полковников, из них 
29% имели высшее образование. Генералов с высшим 
образованием числилось 57,1%. 



Состояние вооружения русской армии 
к началу и в ходе войны

● Рядовые были вооружены винтовками Мосина (считались 
одними из лучших), но, к сожалению, их не хватало (особенно 
страшный дефицит винтовок армия испытывала в 1915 г., одну 
винтовку выдавали на 3 человек). 

● К началу войны Россия имела: легких орудий – 6848, тяжелых – 
240 (Германия – 9388 легких, 3260 тяжелых, Австрия 4088 
легких, 1000 тяжелых). Также имелось 4157 пулеметов, 263 
самолета (в том числе уникальный бомбардировщик «Илья 
Муромец»), 4 тысячи автомобилей. По пулеметам, автомобилям 
и боевым кораблям Россия отставала от Франции и Германии в 
2-5 раз, один пулемет приходился на тысячу солдат. По мощи 
артиллерии отставала еще больше, на отдельных участках 
фронта противник превосходил русских в мощи артиллерии в 40 
раз. Русская армия имела по 800 снарядов на орудие, армии 
Антанты – 2-3 тысячи снарядов. 

● Особенно страшный «снарядный голод» русская армия 
испытала в 1915 г. действительные потребности русской армии 
в годы войны превзошли мобилизационные расчеты на 150%.



Состояние русской армии в ходе войны
● Огромные потери армии привели к тому, что в ходе войны 

постоянно мобилизовывали новые массы (всего за весь период 
войны было мобилизовано на фронт 19 млн. человек, т.е. 10,5% 
населения) и качественный состав армии и офицерства 
неуклонно менялся в худшую сторону. 

● Мировая война фактически уничтожила довоенный офицерский 
корпус, на смену которому пришли выпускники ускоренных 
курсов военных училищ и специально открытых школ 
прапорщиков, образованные разночинцы, произведенные в 
офицерский чин за боевые отличия унтер-офицеры и солдаты. К 
октябрю 1917 г. из 250-тысячного офицерского корпуса 220 тыс. 
составляли офицеры собственно военного времени, больше 
половины из них не имели даже среднего образования, к осени 
1917 г. 80% прапорщиков происходили из крестьян и только 4% 
– из дворян. 

● Потери армии в Первую мировую войну составили, по разным 
оценкам, от 7 до 9 млн. человек, из них убитыми 1-2,5 млн. 
человек, ранеными от 2,7 до 7 млн. человек, пленными 3,4 – 4 
млн. человек.  





Ход военных действий
● В 1914 г. была проведена Восточно-прусская операция и 

наступление в Галиции. В Восточной Пруссии русские войска 
потерпели поражение, но немцы не продвинулись дальше 
довоенной границы (за исключение части территории Польши). 
Зато русские войска нанесли поражение австрийской армии, 
захватили значительную территорию (большая часть Галиции, 
Буковина). Фронт к 1915 г. стабилизировался, война перешла в 
позиционную фазу. К концу 1914 г. Россия потеряла убитыми, 
ранеными, пленными 1,2 млн. человек. 

● В 1915 г. после неудачной попытки наступления русской армии в 
Восточной Пруссии, немцы прорвали фронт (апрель-май 1915), 
русские армии начали отходить (т.н. «Великое отступление 
1915 г.»). В ходе отступления и ряда операций немцев в 
Польше, Пруссии и Белоруссии была потеряна Польша, 
большая часть Галиции (в том числе недавно взятый 
Перемышль, Львов), Курляндия, Западная Украина, большая 
часть Белоруссии. Людские потери оцениваются в 1,5 млн. 
человек.



Ход военных действий
● В 1916 г. русская армия по просьбе союзников предприняла в 

марте попытку наступления (без успеха), в июне – попытку 
наступления в Белоруссии и одновременно на Юго-западном 
фронте. В Белоруссии не удалось, на юго-западе 3 июня – 22 
августа 1916 г. состоялся знаменитый Брусиловский прорыв (по 
имени командующего фронта А.А.Брусилова), австро-немецким 
войскам было нанесено поражение в Галиции и Буковине, они 
потеряли 1,5 млн. человек. Австро-Венгрия потеряла 
значительную территорию и оказалась на грани военного 
поражения. Румыния вступила в войну на стороне Антанты. 

● Успех прорыва связывают с личностью командующего (А.А.
Брусилова) и начальника артиллерии (М.В.Ханжин) и с тем, что 
боевое снабжение русской армии наконец-то было на высоте. 
Одну из решающих ролей в «Брусиловском прорыве» сыграла 
также авиационная разведка, обеспечив русское командование 
точной информацией о расположении всех австрийских частей.

● В 1917 г. русская армия разлагалась и теряла боеспособность, 
наступления на юго-западе и в Белоруссии провалились. 
Немецкие войска захватили Ригу и Моондзундский архипелаг на 
Балтике.





Отношение к войне в обществе
● В официальной пропаганде первая мировая война получила название 

«Второй Отечественной войны». В героизме солдат и офицеров 
недостатка не было, но героизм не мог компенсировать недостаток 
снарядов или ошибки командования, а самое главное, даже он не смог 
изменить характер первой мировой воны. И если в высших кругах 
общества официальная идеологическая формула «За Веру, Царя и 
Отечество!» принималась вполне серьезно и искренне, то для 
основной крестьянской армейской массы война осталась во многом 
непонятной и чужой. 

● Официальная пропаганда так и не смогла «затронуть ни ум, ни сердце 
малообразованного, но прагматичного крестьянина, плохо 
представлявшего себе не только умозрительные понятия «о чести и 
величии России», но и не имевшего представления о таких более 
конкретных категориях, как славянство, Германия, Австро-Венгрия и их 
взаимоотношениях между собой и Россией» (Сенявская).

● По свидетельству современников, как только война приобрела 
затяжной характер «крестьяне стали видеть в войне бесполезную 
затею в интересах лишь союзников России, сводивших счеты с 
германцами. Сыновей крестьян призывали на фронт, лишая хозяйство 
рабочих рук, и безразличное отношение к войне вскоре сменилось 
антивоенным». 



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● Участие России в I мировой войне катастрофически 
сказалось на ее внутреннем положении. Кризис 
военного снабжения вынудил привлечь частные заводы к 
военным поставкам, создавались «Особые совещания» 
(по артиллерии, обороне, топливу, продовольствию, 
перевозкам) → усложнение структуры исполнительной 
власти → дезорганизация. 

● К концу 1916 года потребности войны опередили 
возможности русского капитализма (мнение А.А.
Сидорова). Мобилизация ¼ взрослого мужского 
населения (в том числе 20% кадровых промышленных 
рабочих) вызвала резкое падение промышленного 
производства. К началу 1917 года валовая продукция 
промышленности снизилась на 1/4, производительность 
труда – на 1/3 от уровня 1913 года.



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● Мобилизация промышленности на военные нужды привела к 
дисбалансу. В упадок пришли такие отрасли промышленности 
как горная, пищевая, хлопчатобумажная, цементная и другие. 
Уже с началом войны наблюдался кризис в металлургии, на 
транспорте и топливной промышленности. По ходу войны 
ситуация становилась только хуже. 

● С потерей Польши и ее угольных месторождений усугубился 
топливный кризис, что «ударило» и по промышленности, и по 
благосостоянию населения. В 1915-1916 г. упала добыча 
металла. В эти же годы резко сократилось текстильное 
производство, в июне 1916 г. была запрещена свободная оптовая 
продажа тканей на частный рынок. 85% выпускаемых тканей шли 
на нужды армии, население осталось почти ни с чем. Вообще в 
целом 2/3 промышленной продукции шли на нужды фронта, и 
лишь 1/3 – на частный рынок. На оборону в 1916 г. в России 
работало 3846 предприятий (1,8 млн. рабочих), к концу войны – 
5200 предприятий.



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● Особенно тяжелая ситуация сложилась с железнодорожными 
перевозками. Недостаток железных дорог, паровозов и вагонов 
наблюдался еще до войны, а мобилизация железных дорог в 
связи с войной, разрыв сети дорог на железные дороги фронта и 
тыла, введение литерной (разрешительной) системы перевозок 
и т.п. поставили транспортную систему в состояние хаоса. 

● В сельском хозяйстве ситуация также чем дальше, тем 
становилась все хуже. Мобилизации людей на войну (15,8 млн. 
человек к Февралю 1917 г., из них 12,8 млн. крестьяне) и 
реквизиции лошадей (2,5 млн.) привели к сокращению тягловой 
силы (иногда до «полной безлошадности» деревень) и посевных 
площадей (с 1914 по 1917 г. площадь посевных 
продовольственных культур сократилась на 10,7%, кормовых на 
13,2%, картофеля на 25,6%, а по отдельным районам – еще 
больше). Между тем, из деревни на нужды армии массово 
вывозился хлеб, фураж, мясо и т.д. 



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● Транспортная дезорганизация, сокращение производства хлеба 
и прочих продуктов и их реквизиции на нужды армии привели к 
резкому сокращению перевозки хлеба и других продуктов в 
потребляющие районы и городские центры. В свою очередь это 
вызвало дороговизну и дефицит продуктов, особенно в 
городах. С июля 1914 г. по января 1917 г. цены на основные 
товары поднялись в 4-5 раз. К началу 1917 года голод стал 
реальной угрозой. 

● В январе 1917 г. в обращении было 8,5 млрд. бумажных денег, 
что вызвало бешенную инфляцию. Продовольственный 
дефицит неизбежно порождал черный рынок, спекуляцию 
(400-500%) и рост преступности. 

● Уже с осени 1916 г. в городах стали вводить карточки на 
продукты, но это не останавливало ни рост цен, ни дефицита. 
Люди круглыми сутками стояли в очередях за продуктами, все 
более озлобляясь. 





Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● Уже с лета 1915 г. начался рост забастовочного движения и рост 
активности революционных партий, в 1916 г. забастовки (свыше 
1 млн. участников) также принимают антивоенный характер. 
Крестьянство, испытывая мобилизации, рост цен и налогов, 
реквизиции продуктов по пониженным ценам и т.п. с 1916 г. все 
активнее выступало и против войны, и против верховной власти 
как таковой. Скачкообразно выросли случаи публичного 
оскорбления личности монарха и всей правящей династии.

● С 1916 г. резко упал и сбор пожертвований на нужды войны, 
помощь раненым, семьям фронтовиков и т.д., по выражению И.
Г.Яковенко «общество надломилось». Недовольство дефицитом 
потребительских товаров и дороговизной, как в городе, так и в 
деревне, перерастало в «открытые протестные акции». 

● Все больше падал авторитет монарха, в том числе из-за его 
связей с Распутиным. 



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● В 1915 г. часть депутатов Думы и Государственного Совета 
образовали Прогрессивный блок (требовали создать 
правительство, обладающее доверием общества и 
ответственное перед Думой).  В конце 1916 г. ускорился распад 
государственного аппарата на его высших уровнях.

● Оппозиция критиковала власть, чем дальше, тем решительней. 
В IV Думе противоборство между правительством и оппозицией 
перешло в прямую конфронтацию, а речь П.Н.Милюкова 1 
ноября 1916 г. с острой критикой политики правительства (как 
«злонамеренного и неспособного») положило начало 
«обличительной» кампании. 

● На фронтах с конца 1916 г. увеличился поток дезертиров, 
конкретно на Румынском фронте он вырос до таких масштабов, 
что для их поимки отряжали целые дивизии. Командующий Юго-
Западным фронтом А. А. Брусилов писал: «Можно сказать, что к 
февралю 1917 года вся армия… была подготовлена к 
революции». 



Влияние войны на внутреннее 
положение дел в России

● В докладе охранного отделения от 5 февраля говорилось: «С 
каждым днем продовольственный вопрос становится острее, 
заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих 
касательство к продовольствию, самыми нецензурными 
выражениями. Следствием нового повышения цен и 
исчезновения с рынка предметов первой необходимости явился 
новый взрыв недовольства, охвативший даже консервативные 
слои чиновничества... Никогда еще не было столько ругани, 
драк и скандалов, как в настоящее время, когда каждый считает 
себя обиженным и старается выместить свою обиду на 
соседе… если население еще не устраивает голодные бунты, то 
это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем 
будущем: озлобление растет, и конца его росту не видать... А 
что подобного рода стихийные выступления голодных масс 
явятся первым и последним этапом по пути к началу 
бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из 
всех анархической революции сомневаться не приходится». 





Февральская революция 1917 г.
● К 20-м числам февраля 1917 г. из-за нехватки хлеба, спекуляции 

и роста цен в Петрограде бастовало 43-50 предприятий (около 
90 тысяч рабочих). 

● 23 февраля 1917 года в Петрограде прошла демонстрация под 
лозунгами «хлеба», «долой войну», «долой самодержавие» и 
началась стачка на Путиловском заводе, быстро переросшая во 
всеобщую политическую стачку (25 февраля бастовало уже 80% 
рабочих). 

● Вечером 25 февраля Николай II из Ставки (Могилев) направил 
командующему Петроградским военным округом С.А.Хабалову 
телеграмму с требованием прекратить беспорядки. Хабалов 
использовал против демонстрантов имеющиеся войска, для 
разгона толпы в том числе применялась стрельба боевыми 
патронами. 

● 27 февраля началось восстание, были захвачены Нарвский 
район и Финляндский вокзал.  На сторону восставших рабочих с 
середины дня 27 февраля стали переходить солдаты 
Петроградского гарнизона. Восставшие захватили все вокзалы, 
арсенал, Петропавловскую крепость, начали арест министров. 



Февральская революция 1917 г.
● 27 февраля был образован Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов (Петросовет), в который вошли 
представители левого блока (эсеры, меньшевики, позже 
большевики). Председателем Петросовета стал меньшевик Н.С.
Чхеидзе, его заместителем – эсер А.Ф.Керенский. Николай II, 
узнав о событиях в Петрограде, приказал направить в город 
войска под командованием Н.И.Иванова, и сам отправился в 
Царское село. 

● В ночь на 28 февраля лидеры «Прогрессивного блока» IV 
Государственной думы образовали «Временный комитет» во 
главе с М.В.Родзянко и объявили о взятии власти. 

● 28 февраля Хабалов вынужден был «сдать» остатки верных 
войск, сам Хабалов был арестован 

● Николай II того же 28 февраля выехал из Ставки в Царское 
село, но поскольку Тосна и далее были заняты 
революционными войсками, был вынужден повернуть на Псков, 
в штаб Северного фронта. Отряд Н.И.Иванова был задержан 
под Гатчиной восставшими железнодорожниками и солдатами и 
не пропущен в столицу. 



Февральская революция 1917 г.
● 1 марта император прибыл в Псков. Под давлением главкома 

фронта Н.Рузского, начальника штаба ставки А.Алексеева и 
командующих фронтов он дал согласие прибывшим от лица 
Думы А.И.Гучкову и В.В.Шульгину на отречение от престола в 
пользу брата Михаила. 

● Отречение Николая II было подписано 2 марта 1917 года, 3 
марта отречение подписал и Михаил – и на этом история 
русской монархии завершилась. 

● 2 марта 1917 г. после переговоров представителей Временного 
комитета Государственной Думы и Исполкома Петросовета 
было сформировано Временное правительство. В него 
вошли: Г.Е.Львов (председатель и министр внутренних дел), 
кадет П.Н.Милюков (министр иностранных дел), октябрист А.И.
Гучков (военный и морской министр), прогрессист А.И.
Коновалов (министр торговли и промышленности), эсер А.Ф.
Керенский (министр юстиции). 

● Поскольку одновременно с Временным правительством 
продолжал действовать Петросовет, получившийся режим 
принято называть двоевластием.



Причины Февральской революции
На тему Февральской революции существует масса 

интерпретаций, главные из них: 
● а) революцию спровоцировала Первая мировая война (которая 

так и не стала народной и вызвала экономический кризис) плюс 
неадекватные действия Николая II (Лавров, Исхаков); 

● б) революция – результат отказа последних императоров от 
реформаторской деятельности и/или результат неправильно/ не 
вовремя проведенных реформ (Медушевский, Илизаров); 

● в) революция была вызвана высоким социальным 
напряжением, маргинализацией социума, это победа толпы, 
этномаргиналов, охлократии (Боханов, Соколов). 

● г) революция произошла вследствие кризиса российской 
государственной патерналисткой системы, которая не смогла в 
условиях первой мировой войны справиться с решением 
текущих задач; все ожидания элиты и масс оказались связаны с 
ее устранением и созданием альтернативного утопического 
проекта (В.П.Булдаков, Т.Г.Леонтьева). 



Временное правительство



От Февраля к Октябрю
● Февральская революция нанесла удар по армии. Уже 2 марта 

1917 г. Петросовет издал знаменитый «Приказ №1». Солдаты 
уравнивались в гражданских правах с офицерами, отменялись 
традиционные формы армейской субординации, 
легализовывались солдатские комитеты, вводилась выборность 
командиров, в армии разрешалось вести политическую 
деятельность. Петроградский гарнизон был подчинен Совету и 
обязывался выполнять лишь его распоряжения. Приказом № 1 
было положено начало развалу армии. 

● Временное правительство 3 марта опубликовало декларацию, 
в которой обещало ввести политические свободы и широкую 
амнистию, подготовить выборы в Учредительное собрание, 
отменить смертную казнь, запретить сословную, национальную и 
религиозную дискриминацию, вместо полиции ввести милицию, 
провести выборы в органы местного самоуправления, дать 
гражданские права солдатам. Однако внутриполитический курс 
правительства оказался противоречивым. Принятие закона о 
введении 8-часового рабочего дня откладывалось до окончания 
войны. В аграрной сфере началась подготовка реформы, но ее 
проведение затягивалось. 



От Февраля к Октябрю
● Решение всех острых вопросов (о земле, о мире и т.д.) откладывалось 

до созыва Учредительного собрания, но с выборами в него Временное 
правительство также не торопилось. Поэтому социально-
экономический кризис продолжал нарастать.

● 3 апреля 1917 г. в Петроград прибыл Ленин, 4 апреля он выступил со 
своими знаменитыми апрельскими тезисами, призвав к переходу к 
социалистической революции.

● 20 апреля разразился правительственный кризис. Причиной послужила 
нота П.Н.Милюкова (18 апреля) о продолжении войны до победы. Нота 
вызвала протест, массовые митинги и демонстрации в Петрограде с 
требованиями немедленного прекращения войны, передачи власти 
Советам, отставки Милюкова и Гучкова. 

● Командующий Петроградским военным округом Корнилов попытался 
вызвать войска для наведения порядка, на что немедленно и негативно 
прореагировал Петросовет. Л.Г.Корнилов потерял свой пост, а 
Петросовет утвердил «Декларацию прав солдата». Последняя 
закрепляла за солдатами право быть членами политических партий, и 
открыто пропагандировать свои взгляды; свободно отлучаться из 
частей, находясь в тылу; не отдавать чести офицерам и т.д. 
Декларация, вкупе со знаменитым Приказом № 1 Петросовета о 
демократизации армии вызвала резкое ухудшение ее боеспособности 
и усилила царящий в армии развал и хаос. 



От Февраля к Октябрю
● 5 мая 1917 г. между Временным правительством и Петросоветом было 

достигнуто соглашение о создании коалиции, в новое правительство 
вошли 6 меньшевиков и эсеров. Их собственная программа 
предусматривала регулирование экономики и аграрную реформу. 
Однако, «войдя во власть» меньшевики и эсеры ничего не сделали. 

● В советах стало расти влияние большевиков, 18 июня 1917 г. в 
Петрограде состоялись массовые демонстрации с требованиями 
немедленно прекратить войну и передать власть Советам. 

● На местах сохранялись прежние органы власти (земства, городские 
думы) и действовали «явочным порядком» возникшие в период 
революции комитеты общественной безопасности, советы депутатов и 
т.п. 

● 16-18 июня 1917 г. началось наступление русской армии на Юго-
западном фронте, проводимое по просьбе союзников. Наступление 
закончилось контрнаступлением немцев и полным провалом. Провал, в 
свою очередь, еще сильнее усилил развал армии и вызвал 
правительственный кризис 3 июля. 3-4 июля в Петрограде прошли 
массовые вооруженные демонстрации рабочих и солдат под лозунгами 
«Вся власть Советам!». Демонстрации были силой разогнаны 
Временным правительством, начались репрессии против большевиков 
и левых эсеров, Петроград был объявлен на военном положении 



От Февраля к Октябрю
● Традиционно считается, что после 3 июля период двоевластия 

закончился (власть сосредоточилась в руках Временного 
правительства), однако Советы продолжали действовать.

● Сформированное 25 июля 2-е коалиционное Временное 
правительство по составу было более социалистическим, чем 
либеральным (из 17 человек 10 членов – эсеры, меньшевики, 
народные социалисты; 5 – кадетов, 2 – радикальные демократы, 
председатель эсер А.Ф.Керенский) и продолжало политику 
политических альянсов и игр. Л.Г.Корнилов был назначен 19 июля 1917 
г. Верховным главнокомандующим, в армии попытались усилить 
порядок и дисциплину, в частности, были восстановлены военные суды 
и смертная казнь. 

● Положение в стране продолжало ухудшаться, в городах еще больше 
усилился продовольственный кризис, безработица и бандитизм. 

● Корнилов продолжал «давить» на власть под предлогом 
стратегической необходимости обороны Петрограда, требовал 
создания специальной Петроградской армии. Керенский согласился на 
передачу Петроградского военного округа Ставке, в распоряжение 
Временного правительства Ставка должна была направить корпус. 
Новые, «небольшевизированные» войска должны были усилить власть 
Временного правительства. 



От Февраля к Октябрю
● Как только войска двинулись по направлению к столице, А.Ф.Керенский 

заподозрил заговор и 27 августа 1917 г. отчислил Л.Г.Корнилова от 
должности, «с преданием суду за мятеж». Корнилов обратился к 
народу с воззванием, в котором обвинил Временное правительство в 
национальном предательстве. 

● Большевики направили в корпус сотни агитаторов и остановили его в 
50 км. от Петрограда, Л.Г.Корнилов и другие генералы Ставки были 
арестованы. Против корниловщины выступили все социалистические 
партии, Советы и отряды рабочей Красной гвардии. 

● «Корниловский мятеж» 25-30 августа 1917 года был подавлен. 
Обществом он был воспринят как попытка контрреволюционного 
переворота, установления военной диктатуры и возврата к прежнему 
политическому устройству. 

● Результатами корниловского мятежа стали потеря доверия к 
офицерскому корпусу, повальное дезертирство из армии, 
большевизация Советов. Осенью солдаты практически вышли из 
повиновения офицеров и беспрерывно митинговали. Балтфлот в 
сентябре принял решение о неподчинении Временному правительству. 
В деревне начался стихийный дележ земли, власть оказалась в руках 
поземельных общин. 



От Февраля к Октябрю
● В условиях углубляющегося социально-экономического и политического 

кризиса в общественном сознании все больше проявлялась «тоска» по 
порядку и законности, а Временное правительство с каждым днем 
теряло свою легитимность. 

● 30 августа было создано новое правительство – Директория, в составе 
5 человек во главе с Керенским. 

● 1 сентября Россия была провозглашена республикой. 
● 14 сентября в Петрограде было созвано Всероссийское демократическое 

совещание, в котором участвовали представители всех политических 
партий, земств и городских дум. На совещании был создан 
Демократический Совет Республики (Предпарламент). От его имени 
Керенский сформировал 25 сентября 3-е коалиционное правительство, 
но власти ему это не прибавило. 

● Преодолев колебания не только «снаружи», но и внутри партии 
(заседания ЦК РСДРП(б) 10 и 16 октября), В.И.Ленин взял курс на 
подготовку вооруженного восстания и захват власти. Были созданы 
органы по подготовке восстания (ВРЦ и ВРК). 

● С 24 октября 1917 г. начался захват центральных пунктов со стороны 
большевиков, были заняты мосты, вокзалы, телеграф, электростанция. 
25 октября был разогнан Предпарламент и арестовано Временное 
правительство. На II-м Всероссийском съезде Советов в ночь на 26 
октября было провозглашено установление Советской власти.


