
Последний парад наступает…



В начале 90-х годов XIX века окончательно сложилась система 
российского капитализма. Одновременно происходила НТР. К 
началу XX века Россия стала аграрно-индустриальной державой.



В России сложился монополистический капитализм. Происходило 
сращивание промышленного и финансового капитала, складывались 
промышленно-финансовые группы.  Они диктовали цены, делили 
Россию на сферы влияния.

Особенности:
1. Неравномерность развития: проблема север-юг
2. Концентрация по районам: Северо-Западный, Центрально-

Промышленный, Уральский, Южный, Закавказский (Баку)
3. Активное вмешательство государства (покровительственная 

политика)
Результат – государство отстаивает интересы крупного капитала.
Кризисы: - начало XX века (1900-1903) – падение цен на основные виды 

продукции, резкое сокращение производства, безработица.
Объединение в синдикаты – централизованный сбыт продукции по 

согласованным ценам.
1904-1908 – продолжение спада темпов производства (депрессия). 

Причины – русско-японская война и первая русская революция.
1909-1913 – новый промышленный подъем. Причина – увеличение 

покупательной способности населения (отмена выкупных платежей) и 
аграрная реформа.



Сельское хозяйство по-прежнему многоукладное.
15% крестьянских хозяйств вели товарное производство. Основные 
приемы обработки земли – рутинные. Неурожаи начала XX века привели к 
массовому голоду. Урожайные 1909-1910 – к подъему экономики



После проникновения капитализма в сельское хозяйство и 
агрокультурного перевооружения (к 1913 году) аграрный сектор стал 
доходной отраслью российской экономики.
Финансы: государственная и частная формы банковского капитала.
Госбанк – эмиссионная и кредитная функции. Дворянский земельный и 
Крестьянский поземельный государственные банки кредитовали и 
поддерживали. Возросла роль акционерных коммерческих банков.
В начале XX века финансовая система находилась в сложном положении. 
Не помогло ни установление винной монополии в 1895 году, ни денежная 
реформа 1897 года. Огромный аппарат чиновников, армия, полиция, плюс 
агрессивная внешняя политика требовали огромных расходов. Однако 
положение выправилось после реформ, и к 1910-1913, несмотря на 
внешний долг в 4 млрд., Россия активно развивалась.
ТРАНСПОРТ: ведущее положение – железная дорога. Важное положение 
– водные пути сообщения – огромный речной флот. Дорог очень мало, 
автомобиль – роскошь.



Социальный строй: вся законодательная и исполнительная власть в руках 
царя. Он опирается на дворянство. При этом существует жесткая 
административно-командная система, которая соседствует с 
монополистическим капитализмом. Сохраняется сословное деление 
общества
Привилегированные сословия: дворянство (1,4% населения), которое 
постепенно разорялось и теряло лидирующее положение, уступая
Буржуазии (1,5 млн. человек крупной и средней буржуазии)
Духовенство (0,5%) – не несло воинскую повинность, не платило податей.
Казачество (2,5%) – социальная опора самодержавия
Крестьяне (77%) основное податное сословие. Постепенно 3% из них 
стали буржуазией (кулаками), 15% - зажиточными.
Пролетариат (19%) формировался из мещан и крестьян. Самая низкая 
зарплата, самый продолжительный рабочий день (11-14 часов), плохие 
жилищные условия. Отсутствие политических свобод.
Интеллигенция (ученые, писатели, юристы, врачи, художники, артисты)



Император Николай II (1894-1917) взошел на престол в возрасте 26 лет. 
Влияние оказывали: мать Мария Федоровна, жена Алиса Гессенская, 
идеолог консерваторов К.П. Победоносцев, П. А. Столыпин, в последние 
годы правления – Г.Е. Распутин.



Перед правительством стоит задача: или сохранение существующего 
строя репрессивными мерами, или его модернизация

1. Группа прогрессистов – С.Ю. Витте (министр финансов), П.Д. 
Святополк-Мирский (министр внутренних дел) – необходимы 
экономические, политические и социальные реформы

2. Группа консерваторов – обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, 
председатель совета министров И.Н. Дурново, министры внутренних 
дел Д.С. Сипягин и В.К. Плеве.

В начале своего царствования Николай II склонялся к консерваторам.
Рабочее движение  разрасталось.  В 1900-1904 годах – более тысячи 

стачек. Охватывают промышленные районы – Москва, Петербург, 
Донбасс, Баку, Урал.

Правительство проводило три линии – репрессивную и законодательную 
(фабричная инспекция), а также попечительскую – создание 
легальных рабочих организаций под наблюдением полиции. На 
некоторое время часть рабочих отвлеклась от политической борьбы и 
стала участвовать в зубатовских (по имени начальника полиции) 
организациях.

Крестьянское движение (около 600 волнений) с 1900-1904 с требованиями 
раздела помещичьей земли.



Правительство проводило карательные действия в отношении восставших 
крестьян. Вместе с тем с 1902 учреждено «особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности». Витте предложил о расширении 
имущественных и гражданских прав крестьян, о переходе к хуторскому 
земледелию от общинного. Посчитали преждевременным. В 1903-1904 – 
ряд законов, облегчавших выход из общины.
Интеллигенция требовала гражданских свобод, создавала легальные 
общества (ученые, врачи и др.). Наиболее активная часть – студенты. 
Демонстрации студентов и рабочих весной 1901. Были отменены 
«Временные правила» об отдаче студентов в солдаты за участие в 
беспорядках.
Политические партии: с 1900 Ленин, Плеханов, Цедербаум (Мартов) 
издают за границей нелегальную газету «Искра». В 1903 году на съезде в 
Лондоне выработы программа и устав РСДРП. 
Идейные разногласия раскололи партию на большевиков (малая часть с 
Лениным) и меньшевиков (большая часть с Мартовым). Большевики – 
узкая организация профессиональных революционеров. Цель – диктатура 
пролетариата и бесклассовое общество. Меньшевики – обширная 
организация, возможность сотрудничества с оппозицией.
Социалисты-революционеры (эсеры) сложились в 1902 году на основе 
объединения народнических кружков.



Лидер и идеолог России – Чернов. Программа: свержение самодержавия, 
экспроприация капиталистической собственности, реорганизация 
общества на социалистических началах.  Главная идея эсеров – 
социализация земли – то есть уничтожение частной собственности на 
землю. Тактика – террор.
Боевая организация эсеров во главе с Г.А. Гершуни провела ряд 
покушений. Убит генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей 
Александрович. Террор – революция – Земской собор (Учредительное 
собрание)
Либералы – центры – земства и городские думы. Издание нелегального 
журнала «Освобождение». С 1903 – «Союз освобождения» и «Союз 
земцев-конституционалистов»

ЭСЕРЫ Григорий Гершуни:
Азеф Евно Вишелевич:



Террористическая группа была создана по 
распоряжению партийного ЦК, обладала отдельной 
кассой, собственными явками и конспиративными 
квартирами, — Центральный комитет лишь давал 
задания и устанавливал приблизительные сроки их 
выполнения. Во главе организации встал один из 
основателей партии, член ЦК 32-летний Григорий 
Гершуни. Его ближайшим советчиком был другой 
член ЦК Евгений Филиппович (Евно Фишелевич) 
Азеф — как выяснилось позже, тайный агент-
провокатор Охранного отделения. Первоначально в 
состав организации входили 12—15 человек, 
подчинявшихся непосредственно приказам Гершуни.



Первыми целями террористов стали министр внутренних дел 
Дмитрий Сипягин и обер-прокурор Константин Победоносцев. 
1902, 2 апреля. Студент Балмашёв застрелил Сипягина из 
револьвера. Полиция через Азефа узнала организатора 
убийства. 5 апреля студенты Григорьев и Юрковская должны 
были стрелять в Победоносцева, но отказались и вышли из 
организации.
Губернатор Харьковской губернии Иван Оболенский. Столяр 
Качура лишь ранил его 22 июля 1902. Жена Оболенского 
ударила террориста по руке и второй выстрел ушел в сторону. 
Об этом покушении полиция заранее знала от Азефа но 
никаких мер не предпринимала.
Губернатор уфимской губернии Николай Богданович (участник 
подавления восстания рабочих). Слесарь Егор Дулебов 
застрелил его 6 мая 1903 года, после чего вместе с Гершуни 
бежал за границу.
Азеф выдал местонахождение Гершуни, и 13 мая 1903 года 
тот был арестован. Суд приговорил его к повешению, но 
заменил пожизненным заключением. 



Азеф принял решение больше не применять для террористической 
деятельности огнестрельное оружие, заменив его на взрывные 
устройства. В Швейцарии были оборудованы несколько лабораторий, 
занимавшихся изготовлением динамита. 
Изменилась и подготовка к терактам — теперь члены «Боевой 
организации» должны были следить за объектами покушения, 
переодевшись в простых граждан — торговцев, посыльных, извозчиков. 
Наблюдатели, изготовители бомб и исполнители были разделены. Азеф 
ввёл в организации строгую дисциплину.
Заместителем Азефа в «Боевой организации» стал бежавший в июне 1903 
года из вологодской ссылки в Швейцарию писатель Борис Викторович 
Савинков.



Первой целью был определён вставший во главе Министерства 
внутренних дел Российской империи после убийства Сипягина Вячеслав 
Константинович фон Плеве. Плеве проводил репрессии с целью задавить 
революционное движение, устраивал погромы с помощью черносотенцев.
Для подготовки к покушению Азеф собрал в группу лучших из «Боевой 
организации». Помимо Савинкова, в неё вошли Дора Бриллиант, Алексей 
Покотилов, Максимилиан Швейцер, Иван Каляев, Егор Созонов. 
Подготовку вели в Париже, куда Азеф перенёс штаб организации. Весной 
1904 года члены организации, включая Азефа, поодиночке по поддельным 
документам приехали в Российскую империю. О покушении на Плеве 
Азеф докладывать охранке не стал.
В гостинице «Северная» Покотилов, который должен был стать основным 
метальщиком бомбы, погиб в результате самопроизвольной детонации 
бомбы в его номере
28 июля 1904 года на мосту через Обводный канал Созонов бросил бомбу 
в карету Плеве. От полученных ранений министр скончался на месте. На 
месте преступления были задержаны Сикорский и Созонов.
5 апреля 1905 убийство великого князя Сергея Александровича (Каляев)
28 июля 1905 года Куликовский лично пришёл к новому московскому 
градоначальнику графу Шувалову, застрелил его и был арестован на 
месте. 



После многочисленных арестов в июле 1905 года на свободе остались 
Савинков, Азеф и Дора Бриллиант. 
Поиски провокатора привели к убийству члена организации Татарова на 
глазах у его родителей.
После манифеста 17 октября 1905 года боевая организация распущена. 
1906 год – воссоздание организации Азефом и Савинковым. Попытка 
покушения на московского губернатора Федора Дубасова. Дубасов ранен.
1906 – Рутенбург вешает Гапона на даче в Озерках.
Азеф разрабатывает план покушения на императора с помощью 
аэроплана.
1909 – Азеф разоблачен и бежит с семьей за границу. С 1909 года 
организацией руководит Борис Савинков.
После ряда неудач в 1911 году боевая организация распущена.



РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905
Причины: Дальний Восток – сфера притяжения всех великих держав. 
Пользуясь слабостью Китая, от него откалывали целые провинции, 
заключали невыгодные договора, обретали «зоны влияния».
1896, 22 мая (3 июня) подписание в Москве русско-китайского договора об 
оборонительном союзе против Японии и сооружении КВЖД через 
Северную Маньчжурию на Владивосток.
1897-1901 – Строительство КВЖД
1898 15 марта (27 марта) подписание конвенции между Россией и Китаем 
об аренде Ляодунского полуострова.
1900 – участие России в подавлении восстания в Китае. Ввод русских 
войск в Маньчжурию для охраны КВЖД. Командир экспедиционного 
корпуса генерал Линевич.
1902 – 26 марта – подписание русско-китайского соглашения о выводе 
русских войск из Маньчжурии к осени 1903.
1903, август – создание особого Дальневосточного наместничества.
Русско-японские переговоры о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в тупик. 
Николай II оборонил в беседе с японским послом фразу «ЯПОНИЯ ВОТ-
ВОТ МЕНЯ РАЗОЗЛИТ».



На стороне Японии выступает Англия. Ее тайно поддерживают Франция и 
США
1904, 17(24) января – Япония разрывает дипломатические отношения с 
Россией.
26-27 января 1904 года. Начало русско-японской войны. Атака миноносцев 
на корабли, стоящие на рейде Порт-Артура. Гибель крейсера «Варяг» и 
канонерной лодки «Кореец» в бухте у Чемульпо. 6 крейсеров и 8 
миноносцев против крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец». Бой длился 
45 минут, японцам нанесены повреждения (2 крейсера ушли на ремонт, 
один миноносец потоплен), «Варяг» вышел из боя и был затоплен в бухте 
Чемульпо, канонерка взорвана.
1904, 6 апреля – создание Первой и начало формирования Второй 
Тихоокеанской эскадр.
31 марта – гибель адмирала Макарова на линкоре Петропавловск.
Май – получение Россией 300 млн. займа от Франции.
1904 февраль-апрель – на Ляодунском полуострове и в Южной 
Маньчжурии высадились японские войска. К маю им удалось отрезать 
Порт-Артур от основных русских сил.
11-21 августа 1904 – сражение под Ляояном. Оставление города Ляоян и 
отход за реку Шахэ. Сражение у реки Шахэ. Переход к позиционной войне.



9 (22) октября 1904 – англо-русский конфликт: обстрел кораблями эскадры 
Рожественского в Северном море у порта Гулль английских рыболовных 
судов, принятых им за миноносцы.
1904 июль – декабрь – отбито шесть штурмов Порт-Артура. Адмирал Е.И. 
Алексеев отказывается от боевых действий на море. 
Неудачная попытка прорыва эскадры из Порт-Артура закончилась с 
гибелью адмирала Витгефта. Эскадра осталась. В декабре она была 
уничтожена гаубичным огнем японцев прямо в гавани. В декабре крепость 
сдана генералом А.М. Стесселем. Приговорен к смертной казни, потом к 
пожизненному, в 1909 прощен царем.
1905 6-25 февраля. Сражение под Мукденом. Поражение и отступление 
русских армий.
14-15 мая – Цусимское морское сражение. Разгром 2-й и отряда 3-й 
Тихоокеанской эскадр, держащих курс на Владивосток.



ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ
14 (27) мая 1905 года — 15 (28) мая 1905 года в 
районе острова Цусима (Цусимский пролив), в 
которой 2-я эскадра флота Тихого океана под 
командованием вице-адмирала Зиновия Петровича 
Рожественского потерпела сокрушительное 
поражение от Императорского флота Японии под 
командованием адмирала Хэйхатиро Того. Это была 
последняя решающая морская битва Русско-
японской войны 1904—1905 гг., в ходе которой 
русская эскадра была полностью разгромлена. 
Большая часть кораблей была потоплена или 
затоплена экипажами своих кораблей, часть 
капитулировала, некоторые интернировались в 
нейтральных портах и лишь четырём удалось дойти 
до русских портов. Сражению предшествовал 33 000-
километровый переход русских кораблей из 
Балтийского моря на Дальний Восток. 



Два флота встретились рано утром 14 (27) мая 1905 года в проливе между 
Кореей и Японией, к востоку от островов Цусима: один из адмиралов 
был отлично осведомлён о составе и местонахождении кораблей 
противника, второй вёл свою эскадру практически вслепую, не имея 
представления — где, когда и какими силами он будет атакован. 

Как показала практика, русские предпочитают оборонительную тактику, 
двигаясь в кильватерных колоннах, в которые ставят разнотипные, в 
том числе и медленные корабли. Этому была противопоставлена 
наступательная тактика небольших маневренных соединений, которые, 
пользуясь превосходством в скорости, могли бы атаковать такую 
колонну с выгодных курсовых углов (то есть с головы или хвоста) и 
выводить из строя головные или концевые корабли противника с 
больших огневых дистанций. Последнее реализовывалось посредством 
хорошо отработанного приема групповой стрельбы: головной корабль 
делал пристрелочный выстрел (как правило, с очень большой 
дистанции и с заведомым недолетом), после чего весь отряд начинал 
стрелять по обозначенному взрывом месту. Тем самым создавалось 
своеобразное «поле смерти» — небольше пятно на воде, куда падали 
снаряды всего отряда, а далее отряд маневрировал таким образом, 
чтобы накрыть этим «полем» обреченный корабль противника — чаще 
всего, головной русский броненосец — и держал его в этом «поле» до 
вывода из строя.



Как ни трудно это признать, но русские были побеждены почти тем же 
методом, который адмирал Ф. Ф. Ушаков использовал против турок — 
ломая все правила линейной тактики, он в начале боя нападал крупными 
силами на корабль капудан-паши, после выхода из строя которого 
турецкая эскадра превращалась в неуправлемую массу. Разница состояла 
в том, что турки после гибели своего флагмана обычно бросались 
врассыпную, чем, по крайней мере, спасали большую часть корабельного 
состава, а русские упрямо держали ставшую ловушкой единую 
кильватерную колонну, чем позволили противнику последовательно 
уничтожить или взять в плен все до единого крупные корабли.
Вице-адмирал З. П. Рожественский поставил эскадре задачу 
прорваться на север, отбиваясь от неприятеля, а не атаковать 
противника с целью прорыва. Таким образом, тактика в 
очередной раз была избрана пассивная. Тактическая 
разведка в русской эскадре перед боем, в ходе и после боя 
отсутствовала. Считая, что инициатива в этом бою будет 
принадлежать японскому флоту, командующий не 
детализировал плана боя и ограничился лишь общей задачей 
прорыва, дав несколько частных указаний



Все участники сражения были поражены разницей в повреждениях русских 
и японских кораблей: последствия от разрывов русских снарядов были 
невелики, около трети снарядов не разрывалось и оставляли только 
отверстия, равные своему диаметру. При разрыве японских снарядов 
образовывалась туча мелких осколков, часто задерживаемых даже 
матерчатыми препятствиями. При разрыве русских снарядов 
образовывались несколько крупных осколоков, но их сила была очень 
слаба. 
Результаты: российская эскадра потоплена и захвачена (ушли только 
несколько крейсеров и два миноносца.
Более 5000 погибших. Россия лишилась практически всех своих боевых 
кораблей.
Непосредственным следствием Цусимского сражения стало окончание 
русско-японской войны с явным перевесом в пользу Японии. Следствием 
поражения России в войне было её превращение из субъекта в объект 
международной политики великих держав, то есть её внешняя политика 
стала более зависимой. Потерян престиж военной мощи империи. Из 
страны, имевшей третий флот в мире, Россия, потерявшая почти все 
главные силы своего флота, превратилась во второстепенную морскую 
державу 



7 июня 1905 года – захват Японией острова Сахалин
23 августа 1905 – Портсмутский мирный договор России с Японией: 
признание Кореи сферой влияния Японии, уступка Южного Сахалина и 
передача прав на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним. 
Витте произведен за успешные переговоры в графское достоинство (граф 
Полусахалинский)





Первая русская революция 1905-1907
Прологом революции явились события в Петербурге: всеобщая стачка и 
Кровавое воскресенье. 9 января были расстреляны рабочие, шедшие к 
царю с петицией. Она была составлена участниками «Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» под руководством Г.А. 
Гапона. Петиция содержала просьбу рабочих об улучшении их 
материального положения и политические требования – созыв 
Учредительного собрания. По неофициальным данным убито 1200 
человек и ранено около 5000. В ответ начался бунт.
Священник Георгий Гапон сотрудничал

- С Зубатовым, обещая создать лояльную
Правительству организацию рабочих

-С эсерами, обещая бунт.
- Именно он доложил градоначальнику
Князю Васильчикову о времени выступления
И его целях.
Впоследствии казнен боевой организацией
Эсеров.



…мне казалось, что наша рабочая петиция 
должна быть подана только в один из 

критических моментов, вроде падения Порт-
Артура, поражения эскадры Рождественского, 

казавшегося неизбежным, но и при таких 
обстоятельствах необходимо было 

поддержать ее соединенными усилиями 
рабочего класса. (Г.Гапон «История моей 

жизни)



1905, 9 января – «Кровавое воскресенье» - расстрел 150-тысячной 
демонстрации
Январь – массовые политические выступления рабочих по всей стране. 
Крестьянские волнения в центре России, на Украине, в Грузии.
4 февраля – убийство великого князя Сергея Александровича Каляевым.
Апрель – образование русской монархической партии
12-27 апреля – 3 съезд РСДРП в Лондоне
12 мая – 1 июня – всеобщая стачка в Ивано-Вознесенске. Образование 
первого Совета рабочих депутатов (совета уполномоченных)
7 (15-25) июня – восстание на броненосце «Потемкин», сдавшегося потом 
румынам в порту Констанца.
18-25 июня – восстание рабочих в Лодзи, подавленное войсками
31 июля – 1 августа – Учредительный съезд Всероссийского крестьянского 
союза: требование отмены частной собственности на землю
6 августа – принятие закона об учреждении законосовещательной 
государственной Думы и выборах в нее, разработанной министром 
внутренних дел Булыгиным.
7-25 октября – Всероссийская октябрьская политическая стачка
12 октября – учредительный съезд партии кадетов.



17 октября – Манифест Николая II, провозглашение ряда конституционных 
гражданских прав и свобод.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕВОЛЮЦИИ.
Второй этап Октябрь – декабрь 1905
6-10 ноября – 2-й съезд крестьян, требования национализации земли
8 ноября – создание Союза русского народа во главе с В. Пуришкевичем
Возникновение «Союза 17 октября» во главе с Родзянко, Гучковым, 
Хомяковым
11-15 ноября – восстание моряков и солдат гарнизона Севастополя под 
руководством лейтенанта Шмидта, подавленное правительственными 
войсками
21 ноября – создание Московского Совета рабочих депутатов
25 ноября – формирование коллективного руководство Советом, в состав 
которого вошел Троцкий
2 декабря – принятие закона о запрете забастовок госслужащим, 
служащим общественных учреждений, рабочим «жизненно важных для 
экономики страны» предприятий.
7 декабря – начало всеобщей политической стачки в Москве.
9-19 декабря – вооруженное восстание рабочих
11 декабря – принятие избирательного закона Витте.



15-18 декабря – расправа правительственных войск под командованием 
адмирала Дубасова с восставшими в районе Пресни в Москве.
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Третий этап – с января 1906 по 3 июня 1907 – спад и отступление 
революйии. Основные события – в стачках участвовало в 1906 году 
больше миллиона рабочих, в 1907 – 740 тысяч, размах приобрело 
крестьянское движение. Были восстания моряков (Кронштадт и Свеаборг), 
национально-освободительное движение (Польша, Финляндия, 
Прибалтика, Украина). Постепенно волна народных выступлений 
ослабела. Революция завершилась третьеиюньской монархией.


