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Введение 
 

20 октября 1894 г. в возрасте 49 лет в Ливадии (в Крыму) скоропо-
стижно скончался российский император Александр III, заслуживший в 
народе славу миротворца. Его старшему сыну Николаю Александровичу 
Романову, пришлось взять на себя управление огромной страной, обла-

давшей большим экономическим и духовным 
потенциалом, а также политическим весом на 
мировой арене. Несмотря на жестокий голод и 
эпидемии 1891–1893 гг., население страны 
продолжало неуклонно расти. По этому показа-
телю Россия занимала третье место в мире, ус-
тупая Китаю и Британской Индии. Уровень ро-
ждаемости был самым высоким в Европе, но 
высоким был и показатель смертности. Россий-
ская империя находилась на пороге демогра-
фического взрыва. Между тем, тяжелое эконо-
мическое положение деревни, эксплуатируе-
мой государством и помещиками, вынуждало 
сотни тысяч крестьян уходить на заработки в 
города, наниматься на фабрики. К концу XIX в. в 
России начал формироваться «наследственный 

пролетариат». Рабочих впервые стали выделять в особую группу населе-
ния. На рубеже XIX – XX вв. их число в России превысило 1,5 млн человек. 
Российские рабочие находились в бесправном положении. Рабочий день 
составлял 12–14 часов. За малейшую провинность работник мог быть ош-
трафован или уволен решением начальства. Люди легко превращались в 
забитую и вместе с тем агрессивную массу, которая слепо идет за вожаками. 
На данный фактор – протестный потенциал фабричного пролетариата – 
обратил самое пристальное внимание увлекшийся в то время марксизмом, 
начинающий революционер Владимир Ульянов. Свой план пролетарской 
революции он сполна реализует только осенью 1917 года. Но пока пла-
менные социал-демократы грезили о революции, Министерство финансов 
под началом С.Ю. Витте добилось индустриального рывка Российской им-
перии.  

Последние пять лет XIX века промышленность в целом прирастала 
ежегодно более чем на 9%. Чтобы усилить привлекательность помещения 
капиталов в российскую промышленность, С.Ю. Витте поставил задачу 
обеспечить конвертируемость российского рубля. Эта задача была успеш-
но решена в ходе денежной реформы 1895–1897 гг., благодаря которой 
Россия перешла на международный золотой стандарт. В результате в кон-
це 1890-х гг. в Россию хлынул поток иностранных инвестиций. Чтобы про-
центы на капиталы, получаемые в Европе, выплачивать за счет выручки от 
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вывоза в Азию, С. Витте ориентировал Государственный банк на содейст-
вие проникновению российских товаров на восточные рынки. Для этой 
цели были учреждены Русско-Китайский банк и Учётный ссудный банк 
для Персии. Тяжелой индустрией в основном верховодили создавшие ее 
иностранные капиталы: французские и бельгийские – в угледобыче и чер-
ной металлургии Юга России, германские – в отраслях, связанных с хими-
ей и электричеством. Французы, немцы, англичане, американцы соперни-
чали за контроль над добычей цветных металлов – грузинской меди, 
уральской платины, сибирского золота. Факт господства иностранных ка-
питалов вызывал неоднозначные оценки в России. Например, прецеденты 
добычи грузинской марганцевой руды и алтайской платины исключи-
тельно на вывоз в Германию были достаточно тревожны. Главную долю 
поступлений в казну Российской империи обеспечивали акцизы, взимав-
шиеся с производителей крепких напитков, свекловичного сахара, табач-
ных изделий, спичек, керосина. Через розничную наценку на эти предметы 
массового внутреннего спроса тяжесть косвенных налогов перекладыва-
лась на большинство населения. Оборотной стороной промышленного 
протекционизма были переплаты массового потребителя. Это усугубляло 
протестные настроения русской разночинной интеллигенции, весьма вос-
приимчивой к проникающим из Европы революционным и социалистиче-
ским идеям. Промышленный подъем, охвативший Россию, сильно контра-
стировал с отсталым сельским хозяйством. Раздробленная на мелкие на-
дельные полосы поземельно-передельная община тормозила прогресс в 

земледелии, урожайность по-
лей была втрое ниже с едини-
цы земли, чем в европейских 
странах. Бедственное положе-
ние крестьянства было призна-
но к концу XIX века как общест-
венностью, так и правительст-
вом, учредившим в 1902 г. 
«Особое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной про-
мышленности». С.Ю. Витте 

пришел к выводу, что передельная поземельная община тормозит разви-
тие сельского хозяйства. Но практические действия он так и не успеет 
предпринять из-за охватившего Россию острейшего социально-поли-
тического кризиса – Первая русская революция 1905–1907 гг. В результате 
нее в стране начал работать парламент – Государственная Дума, которая 
не обладала реальной властью.  

Монархический режим, оставаясь хозяином положения, системати-
чески преследовал любую оппозицию. Отсутствовали и гражданские пра-
ва, и свободы. Аграрная реформа (1906–1911 гг.) П.А. Столыпина была на-
целена на принудительное «разобщинивание» деревни и поощрение част-
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нособственнических хозяйств – хуторских отрубов. Годы, последовавшие 
за столыпинской реформой (с 1909 г. по 1914 г.), были годами крупных ус-
пехов в российском сельском хозяйстве. Однако эти успехи в значительной 
мере были вызваны необычайно высокими урожаями в течение 4 лет из 5 
(кроме 1911 г.). Ломка общинного землепользования натолкнулась на 
уравнительные привычки крестьянского большинства, выплескивавшего 
ненависть к новым кулакам – владельцам хуторов и отрубов. После 1910 г. 
резко возросло количество поджогов крестьянами изб друг друга. Нере-
шенность аграрного вопроса (малоземелье крестьян) в стране, где около 
90% населения составляли крестьяне, в дальнейшем станет одним из 
главных факторов революции 1917 г. Царизм с большим трудом преодо-
лел смуту 1905–1907 гг., но необходимых выводов для себя правящая эли-
та так и не сделала. Время небывалого промышленного подъема (1909–
1913 гг.) и четыре урожайных года предоставили России исторический 
шанс поднять уровень благосостояния населения, начать поэтапные пре-
образования в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в систе-
ме самоуправления и т.д. Однако правящая верхушка была увлечена идея-
ми новых территориальных приобретений. Получаемые страной доходы 
направлялись на военные нужды. В начале XX в. главные идеологи Запада 
были убеждены, что колониальные захваты – верный способ смягчить 
острые экономические и классовые противоречия внутри страны. Финан-
совая олигархия была крайне заинтересована в империализме, милита-
ризме и маринизме – непрерывном увеличении расходов на армию и во-
енный флот, на сооружение новых крепостей и эскадр, железных дорог в 
колониях, на новые виды вооружений. Кайзер Германии Вильгельм II бро-
сил вызов Англии, сделав заявление о намерении создать флот, по мощи 
сопоставимый с британским. Две сильнейшие индустриальные державы 
Европы, вовлекая Францию и Россию, Австро-Венгрию и Италию в проти-
воборствующие военно-политические союзы, затеяли стремительную 
гонку вооружений и сооружений.  

Правительство Николая II, начиная в августе 
1914 г. войну под предлогом поддержки право-
славной Сербии, взывая к патриотическим чувст-
вам народа, обещало победу к рождественским 
праздникам. Однако боевые действия вскоре обна-
ружили военно-техническую и экономическую не-
подготовленность России, которой пришлось про-
тивостоять совокупной мощи трех империй – Гер-
манской, Австро-Венгерской и Османской, причем 
Германия превосходила Россию по общему уровню 
военных расходов, а по уровню новейших видов 
вооружения (аэропланы, пулеметы) – вдвое-втрое. 
С самого начала боевых действий русская армия ощущала «снарядный», 
«ружейный» и т.д. голод. Кроме того, почти половина солдат были элемен-
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тарно неграмотны (в русской армии на 1000 новобранцев приходилось 
свыше 700 неграмотных, в немецкой – 1). Милитаризованное (свыше 76%) 
хозяйство испытывало острый ресурсный голод. Чувствительным ударом 
для экономики стали захват немцами Домбровского угольного района и 
блокирование доставки английского угля в Петроград. Транспортная сис-
тема России оказалась не в состоянии выдерживать военные перегрузки и 
стала деградировать. 1916 год был голодным для центра России, в то вре-
мя как на Дону, на Урале, в Сибири скопились значительные запасы про-
довольствия; Донбасс был завален невывезенным углем, а столицы мерз-
ли из-за нехватки топлива. Поглощение военной необходимостью почти 
половины трудоспособных мужчин и почти четверти лошадей нанесло 
ощутимый урон сельскому хозяйству. Развалилась финансовая система. 
Количество денег в обращении к началу 1917 г. увеличилось в 6 раз, бюд-
жетный дефицит возрос втрое, рубль обесценился почти вчетверо, цены 
на хлеб возросли в пять раз. Пришедшее к власти в России «де-

мократическое» Временное правительство заручи-
лось кредитами США, вступивших в войну на сто-
роне Антанты, и решило продолжать боевые дейст-
вия на германском фронте. Лето 1917 г. показало 
иллюзорность надежд на установление социально-
го мира в стране. Временное правительство оказа-
лось неспособным предотвратить развал экономи-
ческой жизни. В условиях «полевения» Временного 
правительства (социалистический кабинет А.Ф. Ке-
ренского) политические лидеры российских дело-
вых кругов поддержали попытку установления во-
енной диктатуры генерала Л.Г. Корнилова. Но и эта 
попытка оказалась неудачной. К власти в России 
пришли большевики, провозглашавшие антивоен-

ные и антибуржуазные лозунги.  
 

Пояснительная записка 
Учебная дисциплина «История России(XIX – начало XX века)» разра-

ботана для студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профилю «История и обществозна-
ние» в соответствие с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

Дисциплина «История России(XIX – начало XX века)» – обязательная 
дисциплина части учебного плана, формируемой участниками образова-
тельных отношений блока «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц, 360 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 
(108 часов), практические занятия (108 часов), самостоятельная работа 
(144 часов, в том числе 99 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина 
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реализуется на 2 курсе в 3-м и 4-м семестрах. Промежуточной формой кон-
троля в 3-м и 4-м семестрах является экзамен. 

Структуру курса определяет периодизация отечественной истории 
XIX – начала XX вв. Основной материал курса представляет собой обобще-
ние новейших исторических исследований и анализа публикаций истори-
ческих источников. Содержание дисциплины охватывает 2 этапа развития 
России в 1801–1894 гг. и 1894–1917 гг., каждому из которых отведен один 
семестр  в учебном плане. Во II-й части пособия охватывается период с 
1894 г. по 1917 г. (до Октябрьского вооруженного восстания большеви-
ков)1. 

В целом структура курса позволяет проследить эволюцию форм го-
сударственного управления и устройства, изменение политических инсти-
тутов и структур власти, внутреннюю и внешнюю политику, социально-
экономическое, духовно-идеологическое и культурное развитие страны на 
каждом этапе развития, показать историю общества во взаимодействии 
различных областей, сфер и сил общества. Дисциплина «История Рос-
сии(XIX – начало XX вв.)» призвана дать целостное представление о слож-
ном и противоречивом, но едином и неразрывном историческом движе-
нии России в новое время.  

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний об 
истории России от начала царствования Александра I до конца правления 
Николая II, а так же представлений об историческом пути развития России 
в XIX– начале XX вв. с учетом особенностей ее исторического развития и в 
контексте мирового исторического процесса. 

Задачи: 
- дать общее представление об основных современных концепциях 

отечественной истории рассматриваемого периода;  
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и 

особенности процесса трансформации российского общества в XIX – нача-
ле XX вв.;  

- показать закономерности исторического развития России на основе 
изучения устойчивых и преемственных экономических, политических и 
социокультурных тенденций;  

- сформировать у студентов основы объективного и критического 
анализа изучаемого материала; 

- раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность основных процес-
сов развития государства и общества в изучаемый период, основных его 
сфер: экономической, политической, социальной, культурной, духовно-
идеологической; 
                                                
1Костенко, А.В. История России (XIX – начало XX века) : учебное пособие. В 2 частях. Часть 1 / 
А.В. Костенко, О.А. Лихарева, И.В. Пчела. – Владивосток : Дальневосточный федеральный уни-
верситет, 2022. – [120 с.]. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-7444-5333-6. – URL: 
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-publications/. 
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- представить совокупность фактов, событий, явлений в истории Рос-
сии в контексте современных подходов отечественной и зарубежной исто-
риографии и публикаций источников; 

- показать место и роль России в мировом процессе в ХIХ – начале 
XX вв. 

При подготовке к семинарским занятиям, в ходе самостоятельной 
работы, студентам придется иметь дело с разнообразной литературой. В 
этой связи следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактов-
ки, вырабатывать собственную точку зрения на те, или иные события. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 
(Лекционные занятия 36 часов) 

 
Тема 1. Россия в мире в начале XX в. (2 часа) 

Место России в мире в начале XX в. Административно-территориаль-
ное деление (губернии, уезды, волости). Плотность и национальный со-
став населения. Центральный государственный аппарат. 

 
Тема 2. Экономическая политика правительства Николая II  

до революции 1905 г. Реформы С.Ю. Витте (4 часа) 
Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX в. 

Динамика промышленного развития до начала Первой мировой войны. 
Промышленный подъем 1890-х гг. Кризис 1900–1903 гг. Депрессия 1904-
1908 гг. Новый промышленный подъем. Рост торговли, транспорта и кре-
дитной системы. Монополистические объединения (картели, синдикаты, 
тесты). Монополистические объединения в промышленности, на транс-
порте и в торговле. Возникновение государственно-монополистических 
объединений. Иностранный капитал в России. Сельское хозяйство до на-
чала Первой мировой войны. Помещичье хозяйство. Крестьянское хозяй-
ство. Общий итог состояния сельского хозяйства в России накануне войны. 
Внутренняя и внешняя торговля. Николай II. Окружение царя. Царская се-
мья последнего российского императора. Денежная реформа С.Ю. Витте. 
Экономическая программа С.Ю. Витте. Протекционизм. Привлечение ино-
странного капитала. Итоги экономической политики С.Ю. Витте. 
 
Тема 3. Политический курс царского правительства накануне и в годы  

Первой русской революции 1905–1907 гг. (6 часов) 
Политический курс П.Д. Святополк-Мирского. Проект создания Госу-

дарственной Думы. Манифест 17 октября 1905 г. Законы о Государствен-
ной Думе и выборах в неё. Реформа Государственного совета. Новая редак-
ция «Основных законов Российской империи». Внешняя (европейская) по-
литика России накануне революции. Особенности международной обста-
новки. Гаагская конференция. Руководители российской внешней полити-
ки. Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем и Среднем 
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Востоке. Ближневосточный кризис. Русско-австрийское соглашение, рус-
ско-английские противоречия в Персии и Афганистане. Рабочее законода-
тельство в годы Первой русской революции (1905–1907 гг.). Рабочая по-
литика после 9 января 1905 г. Законодательная легализация рабочего 
движения. Либерализация рабочего законодательства. Поворот к попечи-
тельскому курсу в рабочем вопросе. 
 
Тема 4. П.А. Столыпин и третьеиюньская политическая система 1907–

1914 гг. (10 часов) 
Третьеиюньская политическая система. Расстановка политических 

сил. Вопрос о Думе. III-я Государственная Дума. П.А. Столыпин и «верхи». 
Наведение порядка. Репрессии. Общественное движение. Новые тенден-
ции в нем. Реформы и репрессии. «Столыпинские галстуки». Общее на-
правление реформаторской деятельности Столыпина. Аграрная реформа. 
Разрушение общины. Деятельность Крестьянского банка. Переселение 
крестьян. IV-я Государственная Дума. Новые условия формирования 
внешнеполитического курса. Россия и великие державы. Вопросы внешней 
политики в правительстве, Думе, обществе. Внешнеполитическая про-
грамма А.П. Извольского. Соглашения 1907 г. с Великобританией и Япони-
ей. Боснийский кризис 1908–1909 гг. Свидание в Бухлау. «Дипломатиче-
ская Цусима». Потсдамское соглашение 1911 г. С.Д. Сазонов. Русско-гер-
манские переговоры. Дальневосточная политика России в 1907–1911 гг. 
Российский протекторат над Монголией и Тувой. Балканы и проливы во 
внешней политике России в 1911–1914 гг. Демарш Н.В. Чарыкова. I-я и II-я 
Балканские войны. Миссия Лимана фон Сандерса. Разложение третьиюнь-
ской политической системы. Конституционный кризис. Гибель Столыпи-
на. Итоги его политики. Политический застой. Новый подъем революци-
онного движения. 

 
Тема 5. Россия в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. (6 часов) 

Укрепление Антанты. Покушение в Сараево. Австрийский ультима-
тум и начало войны. Вступление России в войну. Начало войны. Вооружен-
ные силы России. Планы войны. Начало военных действий. Война и обще-
ство. Кампания 1915 г. Политика России в годы Первой мировой войны. 
Политический кризис лета 1915 г. «Министерская чехарда». Теория «двух 
заговоров». «Великое отступление». Мобилизация промышленности. 
«Прогрессивный блок». Военные действия в 1916 г. Брусиловский прорыв. 
Обстановка в тылу. Экономический кризис. Складывание революционной 
ситуации. Подъем революционного движения. Классы и партии в период 
войны. Тактика правительства. 

 
Тема 6. Февральская революция в России (2 часа) 

Социально-политическая ситуация накануне революции. Оппозиция в 
Думе. Социалистические партии в начале 1917 г. «Великокняжеская фрон-
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да» и требование сформировать «ответственное правительство». Военная 
ситуация накануне революции. Стачечное движение в Петрограде. Хлебные 
бунты. Начало революции 23 февраля (8 марта). 27 февраля (12 марта): 
вооруженное восстание, образование новых органов власти (Петросовет и 
Временный комитет Государственной Думы). Продвижение отрядов гене-
рала Иванова. Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону. Начало «демо-
кратизации» (разложения) Русской армии. Вооруженное восстание на Бал-
тийском флоте. Отречение Николая II. События в Москве. Распространение 
революции на всю страну. «Бескровная революция». Формирование «Вре-
менного правительства общественного доверия» и механизм «февраль-
ской легитимности». Установление двоевластия в России. Оценка причин, 
последствий и значения.  

 
Тема 7. Демократическая Россия с марта по октябрь 1917 года  

(6 часов) 
«Война до победного конца!»: колоссальное давление финансово-

промышленных групп стран Антанты на российское бизнес-сообщество. 
Тезис о войне революционной вместо войны империалистической («рево-
люционное оборончество»). Кадровая чистка в армейском руководстве 
(«гучковская чистка»). Самовольный передел земли в российской деревне. 
Массовое дезертирство в армии. Пятипроцентный «заем свободы» на 54 
года. Возвращение Ленина из эмиграции. Апрельские тезисы. «Нота Ми-
люкова». Кризис в Петрограде. Формирование Первого коалиционного 
Временного правительства. Партийная конференция большевиков. Окон-
чательный разрыв с меньшевиками. РСДРП(б). «Декларации прав солдата» 
от 22 мая. I-й Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депута-
тов. Провальное июньское наступление на Юго-Западном фронте. Воору-
женное восстание 4 (17) июля в Петрограде. Формирование Второго коа-
лиционного Временного правительства. Керенский – министр-председа-
тель. Московское государственное совещание. Корниловский мятеж. Лега-
лизация большевиков. Директория. Формирование Третьего коалицион-
ного Временного правительства. Всероссийское демократическое совеща-
ние. Стремительная большевизация солдатских и флотских комитетов. 
Низложение Временного правительства. Приход большевиков к власти.  

Структура и содержание практической части курса 

(Практические занятия, 54 часа)  
Занятие 1. Сословно-классовая структура российского общества в 

конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 
1. Общая характеристика структуры населения империи.  
2. Дворянство и высшая бюрократия (чиновничество). 
3. Торговая, финансовая и промышленная буржуазия.  
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4. Рабочий класс (пролетариат).  
5. Крестьянское сословие.  
6. Население дореволюционного города.  
7. Городская и сельская интеллигенция. 
8. Православное духовенство. 
9. Казачество как военное служилое сословие.  
10. Инородцы и межэтнические отношения. 
 

Занятие 2. Последний российский император Николай II и его семья  
(2 часа) 

1. Детство, образование, начало военной карьеры Николая II. 
2. Восшествие на престол. Трагедия на Ходынском поле. 
3. Личность Николая II и его политические взгляды.  
4. Личность Александры Федоровны Романовой. 
5. Дети в императорской семье. Повседневная жизнь царской семьи.  
6. Григорий Распутин и его влияние при дворе. 
7. Ссылка и расстрел царской семьи.  
8. Оценка личности Николая II после его смерти.  
9. Церковное почитание и канонизация Николая II и его семьи. 
10. Поиск и идентификация останков царской семьи.  
 

Занятие 3. Дальневосточная политика царской России  в конце XIX – 
начале XX вв. (2 часа) 

1. Железнодорожная политика царской России на Дальнем Востоке. 
2. Экономическая политика царской России на Дальнем Востоке. 
3. Китайская политика царской России в конце XIX в. 
4. Корейская политика царской России и противоречия с Японией. 
5. Переход России к политике военных захватов на Дальнем Востоке. 
6. Англо-русские переговоры о Китае в конце XIX в.  
7. Русско-китайские отношения в начале XX в. 
8. Деятельность «безобразовской клики» на Дальнем Востоке. 
9. Дальневосточное наместничество (1903–1905 гг.) 
10. Последние русско-японские переговоры перед войной.  
 
Занятие 4. Русско-японская война 1904–1905 гг. (4 часа) 

1. Подготовка к войне: тыл, армия и флот, планы и тактика сторон. 
2. Начало войны. Внезапное нападение Японии (27 января 1904 г.).  
3. Первые сражения на суше (январь – июнь 1904 г.).  
4. Оборона Порт-Артура. Гибель I-й Тихоокеанской эскадры.  
5. Боевые действия в Маньчжурии (Ляоян, Шахэ, Мукден). 
6. «Русский» театр боевых действий: Владивосток, Сахалин, Камчатка.  
7. Цусимское сражение (14–15 мая 1905 г.). Гибель II-й Тихоокеан-

ской эскадры. 
8. Портсмутский мирный договор.  
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9. Общие итоги Русско-японской войны.  
10. Русско-японская война в отечественной и мировой культуре.  
 
Занятие 5. Первая русская революция 1905–1907 гг.(4 часа) 
1. Причины, характер, особенности, движущие силы, этапы революции. 
2. Начало революции. События января 1905 г. в Петербурге. 
3. Революционное движение весной – летом 1905 г. 
4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
5. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 
6. Спад революции. Выступления в армии и на флоте в 1906–1907 гг. 
7. Крестьянское движение в годы революции 1905–1907 гг. 
8. Революция 1905–1907 гг. в национальных окраинах. 
9. Причины поражения и значение революции. 
10. Отражение событий революции в произведениях культуры и фо-

тографиях. 
 

Занятие 6. Монархические партии России в конце XIX – начале XX вв. 
(2 часа) 

1. Понятие, структура, численность, состав, лидеры черносотенного 
движения. 

2. Идеология правого экстремизма. Черносотенный террор. 
3. Деятельность монархистов в годы революции 1905–1907 гг.  
4. Раскол черносотенного движения в годы третьеиюньской полити-

ческой системы (1907–1914 гг.). Дубровинцы и обновленцы. 
5. Уход правых монархических группировок с политической арены 

(1914–1917 гг.) 
 
Занятие 7. Партия «Союз 17 октября» (октябристы) (2 часа) 
1. Структура, социальный состав партии. Лидер партии А.И. Гучков. 
2. Политическая программа партии «Союз 17 октября». 
3. Тактика партии в годы революции 1905–1907 гг.  
4. Деятельность партии в годы третьеиюньской политической сис-

темы 1907–1911 гг.  
5. Партийный кризис и прекращение политической деятельности 

(1911–1917 гг.).  
 
Занятие 8. Конституционно-демократическая партия России  

(«кадеты») (2 часа) 
1. Образование партии, ее структура и социальный состав. П.Н. Ми-

люков. 
2. Идеология и программа партии. 
3. Тактика кадетов в годы революции 1905–1907 гг.  
4. Кадеты в годы третьеиюньской политической системы. 
5. Тактика партии в годы Первой мировой войны. Думская оппозиция. 
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6. Деятельность кадетов после Февральской революции 1917 г.  
 

Занятие 9. Партия социалистов-революционеров (эсеры) (2 часа) 
1. Возникновение партии эсеров.  
2. Численность, социальный состав и структура партии. В.М. Чернов. 
3. Программа, идеология, тактика и устав партии. 
4. Деятельность эсеров в годы революции 1905–1907 гг. 
5. Кризис партии в межреволюционный период (1907–1917 гг.) 
6. Разногласия по вопросам войны: интернационалисты и оборонцы.  
 
Занятие 10. Под черным знаменем: русские анархисты (2 часа) 
1. Складывание анархистских концепций в России (40–90-е гг. XIX вв.). 
2. Структура, численность, социальный состав анархических групп.  
3. Течения в российском анархизме (коммунисты, синдикалисты, ин-

дивидуалисты). 
4. Тактика русских анархистов (террор и экспроприация). 
5. Борьба анархистов против самодержавия (1905–1910 г.).  
6. Новый этап в развитии анархистского движения (1910–1917 гг.) 
 

Занятие 11. Российская социал-демократия: большевики (2 часа) 
1. Возникновение российской социал-демократии. 
2. Оформление большевистской фракции на II съезде РСДРП. 
3. Большевики в годы революции 1905–1907 гг.  
4. Большевики в годы третьеиюньской реакции (1907–1914 гг.). 
5. Тактика большевиков в годы Первой мировой войны. 
6. Большевики между февралем и октябрем 1917 г. 
 

Занятие 12. Российская социал-демократия: меньшевики (2часа) 
1. Генезис меньшевизма на II съезде РСДРП. 
2. Социальная база и программа меньшевиков.  
3. Стратегия меньшевиков в годы революции 1905–1907 гг. 
4. Тактика меньшевиков в годы революции 1905–1907 гг. 
5. Кризис меньшевизма в межреволюционный период.  
6. Меньшевики в годы Первой мировой войны. 
7. Меньшевики у руля власти (февраль – октябрь 1917 г.) 

 
Занятие 13. Начало российского парламентаризма.  

I-я и II-я Государственные Думы (2 часа) 
1. Выборы в I-ю Государственную Думу. 
2. Деятельность I-ой Государственной Думы. Аграрный вопрос в ней. 
3. Роспуск I-ой Государственной Думы. Выборгское воззвание 1906 г. 
4. Выборы во II-ю Государственную Думу. 
5. Состав и работа Думы. Аграрный вопрос в ней. 
6. Роспуск Думы и государственный переворот 3 июня 1907 г. 
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Занятие 14. Начало российского парламентаризма.  
III-я и IV-я Государственные Думы (2 часа) 

1. Избирательный закон 3 июня 1907 г. Состав и председатели III-й Ду-
мы. 

2. Деятельность Думы. П.А. Столыпин и III-я Дума. 
3. Избирательная кампания в IV Думу и ее итоги. 
4. Партия прогрессистов: образование, состав, программа и деятель-

ность.  
5. Практическая деятельность IV-й Думы в 1912–1914 гг.  
6. Образование «Прогрессивного блока» и его программа. 
 
Занятие 15. Участие России в Первой мировой войне (4 часа) 
1. Противоречия между европейскими державами накануне войны. 
2. Убийство Франца-Фердинанда в Сараево (28 июня 1914 г.) и его 

последствия.  
3. Стратегические планы и военный потенциал России и австро-

германского блока. 
4. Военные действия на Западном фронте в 1914 г. 
5. Военные действия на Восточном фронте в 1914 г. Вступление Тур-

ции в войну. 
6. Военные операции на Западном и Восточном фронтах в 1915 г. От-

ступление русских армий.  
7. Военный министр В.А. Сухомлинов и «сухомлиновщина». Военная 

кампания 1916 г. Брусиловский прорыв. 
8. Военная кампания 1917 г.: переход наступательной инициативы к 

союзникам. 
 

Занятие 16. Внешняя политика России в годы Первой мировой войны 
(2 часа) 

1. Борьба России за союзников (Турцию, Италию, Болгарию, Румынию). 
2. Отношения России с союзниками по вопросам ведения войны. 
3. Борьба между Россией и союзниками за условия послевоенного 

мира. 
4. Попытки заключения сепаратного мира с Германией. 
5. Внешняя политика Временного правительства.  
 

Занятие 17. Февральская революция 1917 г. (4 часа) 
1. Социально-политическая ситуация в конце 1916 г. – начале 1917 г.    
2. Начало революции (события 21–26 февраля 1917 г.) 
3. Вооруженное восстание в Петрограде (27–28 февраля 1917 г.).  
4. Образование Временного комитета Госдумы и Петросовета.  
5. Распространение революционных событий по всей стране. 
6. Отречение императора Николая II от престола. 
7. Последствия революции и её историческое значение. 



17 
 

8. Оценки причин, последствий и значения революции в отечествен-
ной историографии. 

9. Отражение событий революции в произведениях культуры и фо-
тографиях. 

 
Занятие 18. Временное правительство России в 1917 г. (2 часа) 
1. Создание и первый состав Временного правительства. 
2. Деятельность Временного правительства. Сущность двоевластия. 
3. Апрельский, июньский и июльский кризисы 1917 г.: причины, 

сущность, результаты. 
4. «Корниловский мятеж» 25–31 августа 1917 г. и его провал. 
5. Образование Директории, Предпарламента, свержение Временного 

правительства. 
 
Занятие 19. «Серебряный век» русского искусства (2 часа) 

1. Общая характеристика «Серебряного века» русского искусства.  
2. Основные направления модернизма в русском искусстве «Сереб-

ряного века». 
3. С.П. Дягилев и его «русские сезоны».  
4. Русский балет Дягилева. 
5. Кинематограф Российской империи (1907–1917 гг.)  
 
Занятие 20. «Серебряный век» русской литературы (2 часа) 
1. Литературные течения, объединения и издания «Серебряного века». 
2. Модернизм в прозе «Серебряного века» (Д. Мережковский, З. Гип-

пиус, А. Белый).  
3. Реализм и неореализм в прозе «Серебряного века» (М. Горький, 

А. Куприн, И. Бунин).  
4. Модернизм в поэзии «Серебряного века» (символисты, акмеисты, 

футуристы). 
5. Реализм в поэзии «Серебряного века» (новокрестьянская и проле-

тарская поэзия). 
6. Поэты вне течений (М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Волошин).  
 

Занятие 21. Живопись «Серебряного века» (2 часа) 
1. Художественные стили «Серебряного века». 
2. Художественные объединения «Серебряного века». 
3. Художники-реалисты начала XX века и их произведения. 
4. Художники-модернисты начала XX века и их произведения.  

 
Занятие 22. Образование и просвещение в России в конце XIX – начале 

XX вв. (2 часа) 
1. Состояние системы образования в России на рубеже XIX–XX вв. 
2. Высшее образование дореволюционной России.  
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3.Система женского образования в России на рубеже веков.  
4. Развитие отечественной педагогической мысли на рубеже XIX–XX вв. 
5. Семейная педагогика в России в начале XX в.  
6. Книгоиздательское дело в России в конце XIX – начале XX вв. 
7. Журнально-газетное дело в России в конце XIX – начале XX вв. 
8. Состояние библиотечного дела на рубеже веков. 
9. Музейное дело на рубеже веков: традиции и новации. 
10. Развитие выставочного дела на рубеже веков. 
 

Занятие 23. Русская Православная Церковь в конце XIX – начале XX вв. 
(2 часа) 

1. Общая характеристика положения РПЦ в конце XIX – начале XX вв. 
2. Экономическое положение РПЦ в конце XIX - начале XX вв. 
3. Конфессиональная политика правительства на рубеже веков. 
4. Патриарх Тихон и попытка обновления Церкви в 1917 г.  
5. Видные деятели РПЦ рубежа веков: жизнь и деятельность.  

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание 1. Умение работать в группе. Подготовиться во внеурочное 

время к занятию – ролевой игре. 
Название игры: «Иван Каляев: суд времени». 
Цель: Способствовать расширению и углублению понимания фено-

мена революционного террора в России: деструктивного поведения и ми-
ровоззрения в среде русских радикалов (мизантропия, социопатия и т.п.).  

Концепция игры: в ходе разыгрываемого в аудитории спектакля су-
да, провести дискуссию с опорой на исторические источники и различные 
оценки специалистов о деятельности И.П. Каляева и его кураторов. Сту-
денческая аудитория делится на: 

- Роли: Иван Каляев, судья, прокурор, адвокат, свидетели (ролевые 
партии). 

- Ролевые партии: сторонники Каляева, противники и критики Ка-
ляева. 

Ожидаемые результаты:  
1. Ролевая игра позволит студентам «вжиться» в образ человека, ко-

торого они представляют. Для этого необходимо изучить источники лич-
ного происхождения (мемуары, личные дневники, воспоминания, письма). 

2. Ролевая игра позволяет развивать историческое мышление благо-
даря сравнению различных точек зрения.  

Примечание: рекомендуется посмотреть кинофильм «Всадник по 
имени Смерть» (реж. Карен Шахназаров, «Мосфильм», 2004 г.), а также оз-
накомиться с литературой: 

1. Гейфман, А. Революционный террор в России. 1894–1917 / А. Гейф-
ман. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1997. – 445 с.  
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2. Городницкий, Р.А. Боевая организация партии социалистов-рево-
люционеров в 1901–1911 гг. / Р.А. Городницкий. – Москва : Российская по-
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. – 239 с.  

Критерии оценки: 
- знание биографии личности; 
- знание исторического контекста; 
- умение выделять главные и второстепенные факты; 
- способность выявлять закономерности и причинно-следственные связи; 
- умение выступать на публике и актерские навыки. 
Задание 2. Выполнение реферата. 

Темы рефератов: 
1. Российская дипломатия начала XX века. 
2. Русско-персидские отношения в начале XX века. 
3. Революционные восстания в армии и на флоте в годы Первой Рус-

ской революции. 
4. Кооперация в России в начала XX века. 
5. Крестьянские бунты против земельной реформы П.А. Столыпина. 
6. Кадеты – «партия профессоров». 
7. «Дело полковника Мясоедова». 
8. Женские «батальоны смерти».   
9. «Ленский расстрел 1912 г.». 
10. Наука и образование при Николае II. 
11. Немецкий погром в Москве в 1915 г. 
12. Эсеровский террор в России. 
13. Евно Азеф: провокация и террор. 
14. Финляндский вопрос в политике Николая II. 
15. Российско-немецкие отношения в начале XX века. 
16. Положение России в Маньчжурии после Русско-японской войны 

1904–1905 гг. 
17. Сооружение Китайско-Восточной железной дороги. 
18. Участие русских войск в подавлении Боксерского восстания в Китае. 
19. Участие русских добровольцев в Англо-бурской войне 1899–1902 гг. 
20. Русский экспедиционный корпус во Франции. 
21. «Дикая дивизия». Горцы на фронтах Первой мировой. 
22. Благотворительность в годы Первой мировой войны. 
23. Романовы в Первой мировой войне. 
24. Феномен братаний на Восточном фронте Первой мировой. 
25. Александр Парвус – «темная лошадка» русского революционного 

движения. 
26. «Народные дома» в дореволюционной России.  
27. Эмиграция в дореволюционной России. 
28. «Распутинщина» и ее влияние на имидж царской власти. 
29. Регламентация женского и детского труда в дореволюционной 

России.  
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30. Социальные преобразования в годы премьерства П.А. Столыпина. 
Задание 3. Подбор и систематизация источников, составление биб-

лиографических списков, интернет-источников, составление интеллект-
карты по темам: «Аграрная реформа Столыпина», «Фабричное законода-
тельство в эпоху Николая II», «"Азиатская программа" Николая II». 

Задание 4. Роман А.Н. Степанова «Порт-Артур» как исторический ис-
точник о событиях Русско-японской войны 1904–1905 гг. Прочитайте дан-
ное произведение, автор которого в возрасте 12 лет принимал участие в 
обороне Порт-Артура. Цель: выяснение достоверности фактов об обороне 
Порт-Артура, изложенных в историческом романе А.Н. Степанова, через со-
поставление информации из различных источников. Изучите события обо-
роны Порт-Артура 1904–1905 гг.; проанализируйте произведение А.Н. Сте-
панова для выяснения исторических фактов обороны крепости; сопоставь-
те литературное произведение с исторической действительностью; обоб-
щите полученные данные и сделайте вывод о достоверности изложения 
исторической информации в данном художественном произведении. 

Задание 5. Дневник как исторический источник. Прочитайте лите-
ратурное произведение Зинаиды Николаевны Гиппиус «Синяя книга. Пе-
тербургский дневник. 1914–1918» (полный текст доступен из URL). Какую 
историческую информацию несет в себе данный дневник? Из каких источ-
ников черпал информацию автор? Какие знаменитые имена встречаются 
на страницах «Синей тетради» Зинаиды Николаевны? В чем достоинства и 
недостатки для историка такой разновидности источника, как дневник? 
Какие оценки дает З.Н. Гиппиус происходящим вокруг нее событиям? Ме-
няются ли эти оценки со временем? Какие факты, изложенные в ее днев-
нике, показались вам особенно интересными? Приведите примеры из тек-
ста (не менее десяти). Ответ аргументируйте.  

Задание 6. Составьте список (не менее 20 персон) высокопоставлен-
ных чиновников или военачальников Российской империи эпохи Николая 
II, имеющих немецкое происхождение.  

Задание 7. Оцените вклад русской разночинной интеллигенции в 
развитие национальной науки и культуры в эпоху Николая II. Составьте 
список (не менее 20 персон) из деятелей русской науки, образования, 
культуры, которые не принадлежали к дворянскому сословию. 

Задание 8. Внимательно прочитайте одну из предложенных на вы-
бор монографий. Охарактеризуйте данное исследование. Выявите основ-
ные содержательные идеи, проанализируйте. Выполните аннотацию дан-
ного труда. Сделайте конспект. 

Литература: 
1. Айрапетов, О.Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Военно-политическая история / О.Р. Айрапетов. – Москва : Алгоритм, 2014. – 
496 с. 

2. Кавторин, В.В. Первый шаг к катастрофе. 9 января 1905 года / 
В.В. Кавторин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 428 с. 
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Критерии оценки конспекта: 
5 баллов. Конспект составлен полно, грамотно с выделением важней-

ших аспектов содержания; структура изложения материала четко опреде-
лена; число грамматических и орфографических ошибок – минимально. 

4 балла. Конспект составлен грамотно, но не достаточно полно, с вы-
делением важнейших аспектов; последовательность изложения незначи-
тельно нарушена, но это не затрудняет понимание содержания; число 
грамматических и орфографических ошибок не значительно. 

3 балла. Конспект составлен кратко, структура изложения четко не 
определена, важнейшие аспекты выделены не точно; последовательность 
изложения нарушена и затрудняет понимание содержания; число грамма-
тических и орфографических ошибок значительно. 

0 баллов. Конспект не составлен. 
Задание 9. Мемуары дипломата как исторический источник. Прочи-

тайте мемуары французского (М. Палеолог) и британского (Дж. Бьюкенен) 
послов, которые находились в России до и после крушения в ней монар-
хии. Дипломаты описывают атмосферу, царившую в высших кругах и вер-
хах армии в России в эпоху Первой мировой войны, а также отражают из-
менения, происходящие в отношениях правящих кругов России и высшего 
военного командования к союзникам, отмечают перемены в позиции 
французского и британского правительств. Оцените степень объективно-
сти дипломатов в освещении событий в России. Есть ли расхождения в 
оценках и по каким вопросам? Присутствуют ли недостоверные сведения? 
Имеются ли данные статистического характера? Откуда, из каких источ-
ников Палеолог и Бьюкенен черпали информацию? Мемуары какого ди-
пломата заслуживают большего доверия и почему? Свой ответ аргументи-
руйте.  

Литература: 
1. Палеолог, М. Царская Россия накануне революции. Пер. с фр. / М. Па-

леолог. – Москва : Международные отношения, 1991. – 2-е изд. – 336 с. – Дос-
тупно из URL : http://az.lib.ru/p/paleolog_m/text_0010.shtml. 

2. Бьюкенен, Д. У. Моя миссия в России. Воспоминания английского 
дипломата. 1910-1918. / Дж. Бьюкенен. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 
408 с. – Доступно из URL : 
http://militera.lib.ru/memo/english/buchanan/index.html. 

Задание 10. Историческое сочинение. Вам необходимо написать ис-
торическое сочинение об одном из периодов истории России эпохи Нико-
лая II: 1) 1895–1903 гг. 2) 1904–1907 гг.; 3) 1908–1913 гг.; 4) 1914–1917 гг. 
В сочинении необходимо: 

– указать не менее трех значимых событий (явлений, процессов), от-
носящихся к данному периоду истории; 

– назвать три исторические личности, деятельность которых связана 
с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание 
исторических фактов, охарактеризовать роль названных Вами личностей в 
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этих событиях (явлениях, процессах); 
– указать не менее трех причинно-следственных связей, существо-

вавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного пе-
риода истории.  

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 
дайте одну оценку значения данного периода для истории России. В ходе 
изложения необходимо корректно использовать исторические термины, 
понятия, относящиеся к данному периоду.  

Задание 11. Составьте список из десяти выдающихся, на Ваш взгляд, 
деятелей России (период с 1894 г. по 1917 г.). Свой выбор аргументируйте. 

Задание 12. Работа с контурными картами. Используйте контурные 
карты по географии для средней школы. Обозначьте на карте все терри-
ториальные потери, которые понесла Россия с 1894 г. по декабрь 1917 г. 

Задание 13. Предложите свои (не менее десяти) тестовые задания по 
данному курсу. 
 Задание 14. Применительно к дисциплине «История России(XIX – 
начало XX вв.)», составьте задания по типу ЕГЭ по истории в точном соот-
ветствии с заданиями I-й части (задания с 1-го по 19-е). 
 Задание 15. Установите последовательность событий в хронологи-
ческом порядке (пометьте порядковыми номерами 1, 2, 3 и т.д.). 
 
Денежная реформа 
министра финансов 

Витте 
Роспуск II-й 

Государственной 
Думы 

Государственное 
совещание в Москве Убийство В.К. Плеве 

Ленский расстрел Портсмутский 
мирный договор Дело Бейлиса 

Раскол РСДРП на 
большевиков и 
меньшевиков 

Англо-русское 
соглашение о 

разделе Персии 
Отречение 
Николая II 

Создание Прогрес-
сивного блока в 

Думе 
Гибель броненосца 
«Петропавловск» 

 
 Задание 16. «Смысловые цепочки» (определите важный критерий, 
по которому один из указанных деятелей выбивается из общего ряда). 

Кто лишний в этой цепочке исторических личностей (ответ обоснуйте)? 
А.Д. Протопопов – А.Ф. Керенский – И.Л. Горемыкин – В.К. Плеве – П.Д. Свя-
тополк-Мирский – А.Ф. Трепов – Б.В. Штюрмер – А.Г. Булыгин – Д.С. Сипягин 

Кто лишний в этой цепочке исторических личностей (ответ обоснуйте)? 
Ю.О. Мартов – Г.В. Плеханов – С.В. Зубатов – В.М. Чернов – В.И. Ленин – 
Н.Э. Бауман – Е.К. Брешко-Брешковская – И.Г. Церетели – Н.С. Чхеидзе 
 Задание 17. Выберите и впишите во вторые колонки таблицы имя 
того российского деятеля, с которым связано то или иное событие в соци-
ально-экономической истории России.  

В.И. Вернадский, В.Н. Шаховский, И.А. Фрязиновский, А.И. Путилов, 
В.И. Тимирязев, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте, С.В. Зубатов, А.В. Чаянов, 
Ю.И. Бринер, П.А. Столыпин, А.А. Ханжонков, В.Н. Коковцов 
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Событие Инициатор   

(один из организаторов) 
Создание Комиссии Академии наук по изучению ес-
тественных производительных сил России (КЕПС), 
1915 г. 

 

Создание Всероссийского Торгово-промышленного 
Союза, 1917 г. 

 
Учреждение Особого совещания о нуждах сельскохо-
зяйственной промышленности, 1902 г.  
Создание Лиги аграрных реформ, 1917 г.  
Создание лесной концессии на реке Ялу, 1896 г.  
Разрушение русской общины, ломка общинного зем-
лепользования 

 
Создание страховых больничных касс для рабочих  
Основание Русско-Азиатского банка, 1910 г.  
Основание первой российской компании по произ-
водству и прокату кинофильмов 

 
Создание на заводе «Руссо-Балт» отдела по произ-
водству автомобилей, 1908 г. 

 
Учреждение Министерства торговли и промышлен-
ности Российской империи, 1905 г. 

 
Учреждение «Особого совещания для обсуждения и 
объединения мероприятий по обеспечению топли-
вом путей сообщения, государственных и общест-
венных учреждений и предприятий, работающих для 
целей государственной обороны» (Особое совещание 
по топливу, Осотоп), 1915 г.  

 

Создание «Общества взаимопомощи рабочих механи-
ческого производства г. Санкт-Петербурга», 1902 г. 

 
 
Задание 18. Заполните таблицу. 

«Направления внешней политики Российской империи (1894–1917 гг.)» 
 

 
Отношения 

с Европой и США 

Россия и страны 
Востока (Персия, 

Османская империя, 
Китай, Япония, Аф-

ганистан) 

Международное 
сотрудничество 

России 
Основные события 
(перечислением) 

   
Положительные из-
менения (оценки) 

   
Проблемы, недого-
воренности (отри-
цательные измене-
ния) 

   

 
Критерии оценки таблицы: 
- четкость формулировок; 
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- отсутствие фактических ошибок; 
- краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней 

информации; 
- умение сравнивать различные интерпретации. 

 Задание 19. Установите соответствия (напротив каждой фамилии в 
первом столбце поставьте порядковый номер соответствия): 
 

Гапон Г.А. 
 1. «Рабочая и крестьянская революция, 

о необходимости которой все время го-
ворили большевики, свершилась!» 

Николай II  2. Портсмутский мир 

Савинков Б.В. 
 3. «Задача священника – быть впереди 

угнетённой народной массы и, если по-
требуется, то принять и смерть, по при-
меру Христа, за народ» 

Брешко-Брешковская Е.К.  4. Цусимское сражение 
Керенский А.Ф.  5. «Кругом измена, и трусость, и об-

ман...» 
Ленин В.И.  6. Боевая организация партии эсеров 
Витте С.Ю.  7. «Русские сезоны в Париже» 
Горький А.М.  8. Броненосец «Князь Потемкин-

Таврический» 
Милюков П.Н.  9. «Луцкий прорыв» 
Вакуленчук Г.Н.  10. «Им нужны великие потрясения – 

нам нужна Великая Россия!» 
Азеф Е.Ф.  11. «Бабушка русской революции» 
Штюрмер Б.В.  12. Несостоявшийся диктатор 
Столыпин П.А.   13. Провокатор царской охранки 
Зубатов С.В.  14. Концессия на реке Ялу 
Брусилов А.А.  15. «Буревестник революции» 
Рожественский З.П.  16. «Что это, глупость или измена?» 
Дягилев С.П.   17. Предательская сдача японцам кре-

пости Порт-Артур 
Стессель А.М.  18. «Главноуговаривающий» 
Безобразов А.М.  19. «Полицейский социализм» 
Корнилов Л.Г.  20. «Старикашка на веревочке» 

 

Задание 20. Сделайте презентацию по теме «"Серебряный век" русской 
культуры», выбрав из списка одного из известных художников, писателей, 
поэтов, музыкантов: 
 
1. Ахматова Анна Андреевна. 
2. Бакст Лев Самойлович. 
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3. Бальмонт Константин Дмитриевич. 
4. Белый Андрей. 
5. Бенуа Александр Николаевич. 
6. Билибин Иван Яковлевич. 
7. Блок Александр Александрович. 
8. Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович. 
9. Бродский Исаак Израилевич. 
10. Брюсов Валерий Яковлевич. 
11. Бунин Иван Алексеевич. 
12. Волошин Максимилиан Александрович. 
13. Врубель Михаил Александрович. 
14. Гиппиус Зинаида Николаевна. 
15. Гумилёв Николай Степанович. 
16. Гончарова Наталья Сергеевна. 
17. Грабарь Игорь Эммануилович 
18. Есенин Сергей Александрович. 
19. Ивнев Рюрик. 
20. Кандинский Василий Васильевич. 
21. Клюев Николай Алексеевич. 
22. Коровин Константин Алексеевич.  
23. Куприн Александр Иванович. 
24. Кустодиев Борис Михайлович. 
25. Лансере Евгений Евгеньевич. 
26. Лентулов Аристарх Васильевич. 
27. Малевич Казимир Северинович. 
28. Мандельштам Осип Эмильевич. 
29. Мариенгоф Анатолий Борисович. 
30. Маяковский Владимир Владимирович. 
31. Мережковский Дмитрий Сергеевич. 
32. Нестеров Михаил Васильевич. 
33. Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. 
34. Рахманинов Сергей Васильевич. 
35. Рерих Николай Константинович. 
36. Родченко Александр Михайлович. 
37. Северянин Игорь. 
38. Серебрякова Зинаида Евгеньевна. 
39. Скрябин Александр Николаевич. 
40. Сологуб Федор Кузьмич. 
41. Сомов Константин Андреевич. 
42. Стравинский Игорь Федорович. 
43. Татлин Владимир Евграфович. 
44. Фальк Роберт Рафаилович. 
45. Филонов Павел Николаевич. 
46. Хлебников Велимир. 
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47. Цветаева Марина Ивановна. 
48. Чёрный Саша. 
49. Чуковский Корней Иванович. 
50. Шагал Марк Захарович. 
 
Задание 21. Заполните таблицу. 
«Степень эффективности работы министров МВД в эпоху Николая II». 
Примечание: укажите по порядку следования всех царских министров, 
возглавлявших МВД (некоторые возглавляли это ведомство дважды). 

 

№ Министр МВД 
Период, в течение ко-

торого осуществлялось 
руководство МВД 

Инициативы 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
Задание 22. Решение теста. 

Вариант I. 
Задание 1. Где в ходе Первой русской революции был создан первый в Рос-
сии общегородской Совет рабочих депутатов? 

а) в Ярославле; 
б) в Самаре; 
в) в Нижнем Новгороде; 
г) в Иваново-Вознесенске. 

Задание 2. Основным теоретиком партии социалистов-революционеров  
(эсеров) был: 

а) Ю.О. Мартов. 
б) Г.В. Плеханов. 
в) В.М. Чернов. 
г) П.А. Кропоткин. 

Задание 3. Какое из названных событий произошло позже всех других? 
а) создание Русско-Азиатского банка; 
б) открытие ж/д моста через Амур; 
в) создание партии Октябристов; 
г) падение Порт-Артура. 

Задание 4. В этом городе в 1896 г. на нелегальной основе был создан пер-
вый в России марксистский кружок: 

а) Санкт-Петербург. 
б) Одесса. 
в) Саратов. 
г) Москва. 
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Задание 5. Этот русский миллионер, лидер московских деловых кругов, с 
1915 г. призывал деловые круги России «вступить на путь полного захвата 
в свои руки исполнительной и законодательной власти», а также пытался 
склонить к соглашательству резко ожившее рабочее движение: 

а) М.И. Терещенко. 
б) Н.С. Авдаков. 
в) П.П. Рябушинский. 
г) А.И. Коновалов. 

Задание 6. Одним из лидеров Прогрессивной партии (Партии прогресси-
стов) был этот крупный донской землевладелец: 
 а) С.А. Муромцев. 
 б) И.Н. Ефремов. 
 в) В.М. Пуришкевич. 
 г) И.Ф. Манасевич-Мануйлов. 
Задание 7. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

а) немецкий погром в Москве; 
б) рождение наследника престола, цесаревича Алексея; 
в) Портсмутский мирный договор; 
г) участие русских войск в подавлении Боксерского (Ихэтуаньского) 

восстания.  
Задание 8. Кто из данных царских сановников дважды возглавлял прави-
тельство Российской империи? 

а) И.Л. Горемыкин. 
б) Б.В. Штюрмер. 
в) А.Ф. Трепов. 
г) Н.Д. Голицын. 

Задание 9. В этом месте в 1915 г. противники империалистической войны – 
левые социалисты – провели Международную социалистическую конфе-
ренцию (на ней присутствовал также В.И. Ульянов-Ленин): 

а) в Женеве; 
б) в Берне; 
в) в Циммервальде; 
г) в Цюрихе. 

Задание 10. Этот русский общественный деятель и политический теоре-
тик в молодости был народовольцем. Находясь в эмиграции, издавал вме-
сте с П.Л. Лавровым «Вестник „Народной воли“»; в 1888 году отрёкся от 
революционных убеждений и, вернувшись в Россию после помилования, 
стал монархистом. 

а) Н.К. Михайловский. 
б) Л.А. Тихомиров. 
в) Л.Г. Дейч 
г) М.А. Натансон. 
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Задание 11. В каком из данных литературных произведений не отражены 
события Февральской революции 1917 г.? 

а) «Доктор Живаго» – роман Бориса Пастернака. 
б) «Жизнь Клима Самгина» («Сорок лет») – незавершённый роман 

Максима Горького. 
в) «Окаянные дни» – книга русского писателя И.А. Бунина. 
г) «Хождение по мукам» – трилогия романов А.Н. Толстого. 

Задание 12. Кто доказательно изобличил Евно Азефа как провокатора цар-
ской охранки? 

а) В.Л. Бурцев. 
б) П.М. Рутенберг. 
в) А.Л. Парвус. 
г) Б.В. Савинков. 

Задание 13. Этот российский революционер – один из организаторов под-
польных типографий, денежных экспроприаций. Неоднократно сбегал и 
организовывал побеги из мест лишения свободы. Попав в берлинскую 
тюрьму и спасая свою жизнь, искусно симулировал сумасшествие: 

а) А.Г. Шляпников. 
б) Л.Б. Красин. 
в) Камо (Тер-Петросян). 
г) Г.Я. Сокольников. 

Задание 14. В Первой Государственной Думе Российской империи самой 
многочисленной была фракция партии: 

а) социал-демократов; 
б) социалистов-революционеров; 
в) конституционных демократов (кадетов); 
г) октябристов. 

Задание 15. Какая из перечисленных стран была единственным государст-
вом, поддержавшим царскую Россию в войне с Японией, объявив ей войну? 

а) Франция. 
б) Черногория. 
в) Болгария. 
г) Греция. 

Задание 16. В каком городе Николай II подписал манифест об отречении от 
престола? 
 а) в Могилеве; 
 б) в Пскове; 
 в) в Царском Селе; 
 г) в Петрограде. 
Задание 17. В каком городе во время I-й Мировой войны располагалась 
Ставка Верховного главнокомандующего российской армией? 

а) в Киеве; 
б) в Минске; 
в) в Смоленске; 
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г) в Могилеве. 
Задание 18. Кто стал Верховным Главнокомандующим российскими воо-
руженными силами с началом Первой мировой войны?  

а) Николай II; 
б) великий князь Николай Николаевич Младший; 
в) генерал А.В. Самсонов; 
г) генерал П.К. Ренненкампф фон. 

Задание 19. Кто из царствовавших Романовых был политическим идеалом 
Николая II? 

а) Петр I. 
б) Алексей Михайлович. 
в) Михаил Федорович. 
г) Александр I. 

Задание 20. В каком году состоялись торжества прославления Серафима 
Саровского? 

а) в 1900 г. 
б) в 1903 г. 
в) в 1907 г. 
г) в 1913 г. 

Задание 21. Кто из родных братьев Александра III до 1905 г. был коман-
дующим военно-морскими силами России? 

а) великий князь Алексей Александрович; 
б) великий князь Павел Александрович; 
в) великий князь Сергей Александрович; 
г) великий князь Владимир Александрович. 

Задание 22. Какую оговорку сделал молодой Николай II во время своего 
первого программного выступления перед представителями земств в ян-
варе 1895 г.? 
 а) «беспочвенные мечтания»; 
 б) «бессмысленные мечтания»; 
 в) «безнадежные мечтания»; 
 г) «бестолковые мечтания». 
Задание 23. Кто из депутатов был делегирован от Государственной Думы в 
Псков, чтобы принять  у Николай II манифест об отречении? 

а) А.Ф. Керенский и В.М. Пуришкевич. 
б) А.И. Гучков и В.В. Шульгин. 
в) П.Н. Милюков и М.В. Родзянко. 
г) Е.И. Шидловский и И.И. Дмитрюков. 

Задание 24. Где был похоронен П.А. Столыпин? 
а) в Москве; 
б) в Саратове; 
в) в Александро-Невской лавре; 
г) в Киево-Печерской лавре. 
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Задание 25. В каком предместье Петербурга до Первой мировой войны 
проходил традиционный смотр гвардейских полков с участием императо-
ра? 

а) в Царском Селе; 
б) в Красном Селе; 
в) в Петергофе; 
г) в Гатчине. 
 

Вариант II. 
 

Задание 1. Кто из русских художников писал парадные портреты Николая 
II по заказу Министерства Императорского Двора? 

а) И.Е. Репин. 
б) В.А. Серов. 
в)К.А. Сомов. 
г) И.Я. Билибин. 

Задание 2. Какую из перечисленных стран Николай II не посещал в качест-
ве императора? 

а) Францию. 
б) Германию. 
в) Данию. 
г) Японию. 

Задание 3. На какую должность Александр III назначил цесаревича Нико-
лая незадолго до своей смерти? 

а) на должность члена Финансового комитета; 
б) на должность губернатора Петербурга;  
в) на должность губернатора Москвы; 
г) на должность военного советника. 

Задание 4. Кто сменил убитого в 1904 г. Плеве на посту министра МВД? 
 а) С.Ю. Витте. 

б) П.Д. Святополк-Мирский. 
в)  А.Г. Булыгин. 
г) Д.Ф. Трепов. 

Задание 5. Кто сказал о Николае II следующие слова: «Про императора не-
верно говорят, что он больной, глупый, злой. Он просто обыкновенный 
гвардейский офицер»? 

а) А.П. Чехов. 
б) Л.Н. Толстой. 
в) А.Ф. Кони. 
г) С.Ю. Витте. 

Задание 6. Кто из видных российских социал-демократов никак не пред-
видел революцию в России в 1917 г. и поэтому в январе 1917-го года напи-
сал следующее: ««Мы, старики, может быть, не доживем до решающих 
битв этой грядущей революции. Но я могу... высказать с большой уверен-
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ностью надежду, что молодежь... будет иметь счастье не только бороться, 
но и победить в грядущей пролетарской революции»? 

а) Л.Д. Троцкий. 
б) Г.В. Плеханов. 
в) В.И. Ленин. 
г) Ю.О. Мартов. 

Задание 7. Какое из указанных событий произошло позже других? 
 а) российско-британское соглашение о разделе Персии (Ирана) на 
сферы влияния; 
 б) роспуск I-й Государственной Думы; 
 в) «свидание в Бьёрке» Николая II и кайзера Германии Вильгельма II; 
 г) «Выборгское воззвание» депутатов Государственной Думы. 
Задание 8. Кто из данных личностей был активным участником Декабрь-
ского вооруженного восстания в Москве (1905 г.)? 
 а) Николай Бауман. 
 б) Николай Шмит. 

в) Григорий Вакуленчук. 
г) Пётр Шмидт. 

Задание 9. Когда большевики по инициативе В.И. Ленина окончательно раз-
межевались с меньшевиками, создав самостоятельную партию РСДРП(б)? 
 а) в 1915 г. – на Циммервальдской конференции; 
 б) в апреле 1917 г. – после возвращения В.И. Ленина из эмиграции; 
 в) в июне 1917 г. – на Первом Всероссийском съезде Советов рабо-
чих и солдатских депутатов; 
 г) в октябре 1917 г. – накануне Октябрьского вооруженного восста-
ния в Петрограде. 
Задание 10. Когда прекратила свое существование Боевая организация 
партии социалистов-революционеров (эсеров)? 
 а) в 1911 г. 
 б) в 1907 г. 
 в) в 1914 г. 
 г) в 1917 г. 
Задание 11. Какие иностранные капиталы доминировали в металлургиче-
ской промышленности Юга России (Криворожье) в начале XX века? 
 а) французские и бельгийские; 
 б) английские; 
 в) немецкие; 
 г) американские. 
Задание 12. В каком регионе Российской империи к 1913 г. было создано 
современное медеплавильное производство? 
 а) в Средней Азии; 
 б) в Криворожье; 
 в) в Грузии; 
 г) на Алтае. 
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Задание 13. Электрическая и химическая промышленность России до 1914 г. 
в основном развивались за счет: 
 а) американского капитала; 
 б) французского капитала; 
 в) английского капитала; 
 г) немецкого капитала. 
Задание 14. В этом городе накануне Первой мировой войны на американ-
ские капиталы был построен первый в России завод сельскохозяйственно-
го машиностроения: 
 а) в Петербурге; 
 б) в Харькове; 
 в) в Нижнем Новгороде; 
 г) в Люберцах. 
Задание 15. На этом крупном российском производстве должность техни-
ческого директора и его заместителя занимали исключительно англичане 
(вплоть до начала 1918 г.): 
 а) «Трехгорная мануфактура»; 
 б) Обуховский завод; 
 в) «Руссо-Балт»; 
 г) «Кренгольмская мануфактура». 
Задание 16. Этот московский фабрикант в 1915 г. стал Председателем Цен-
трального военно-промышленного комитета: 
 а) П.П. Рябушинский. 
 б) А.И. Гучков. 
 в) А.И. Коновалов. 
 г) М.И. Терещенко. 
Задание 17. Этот ученый стал Председателем Комиссии Академии наук по 
изучению естественных производительных сил России (КЕПС), организо-
ванной в 1915 г.: 
 а) В.И. Вернадский. 
 б) В.А. Обручев. 
 в) Д.Н. Прянишников. 
 г) В.П. Семенов-Тян-Шанский. 
Задание 18. После Февральской революции полной независимости от но-
вой России потребовали: 
 а) только Польша; 
 б) только Финляндия; 
 в) Польша и Финляндия; 
 г) Украина. 
Задание 19. В состав Первого коалиционного Временного правительства, в 
том числе, вошли два меньшевика. Один из них – это: 
 а) П.Н. Переверзев. 
 б) В.М. Чернов. 
 в) А.В. Пешехонов. 
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 г) И.Г. Церетели. 
Задание 20. Кто из указанных лиц не входил в Директорию («Совет пяти»), 
образованную 1(14) сентября 1917 г.? 
 а) М.И. Терещенко. 
 б) Н.В. Некрасов. 
 в) А.М. Никитин. 
 г) А.И. Верховский. 
Задание 21. Одним из организаторов, а также идеологом художественного 
объединения «Мир искусства» стал этот художник: 
 а) А.Н. Бенуа. 
 б) И.Я. Билибин. 
 в) Е.Е. Лансере. 
 г) Л.С. Бакст. 
 Задание 22. Кто из указанных русских художников не входил в общество 
художников «Бубновый валет»? 
 а) И.Е. Репин. 
 б) А.В. Лентулов. 
 в) К.С. Малевич. 
 г) В.В. Кандинский. 
Задание 23. Кому из русских поэтов «Серебряного века» принадлежат эти 
строки? 

«Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови – 

Господи благослови!» 
 а) Валерию Брюсову. 
 б) Максимилиану Волошину. 
 в) Александру Блоку. 
 г) Владиславу Ходасевичу. 
Задание 24. Кто из великих князей Романовых известен под поэтическим 
псевдонимом К.Р.? 
 а) великий князь Константин Константинович; 
 б) великий князь Дмитрий Павлович; 
 в) великий князь Кирилл Владимирович; 
 г) великий князь Георгий Михайлович; 
Задание 25. Кто автор эскиза нового герба России, утвержденного Времен-
ным правительством? 
 а) Н.К. Рерих. 
 б) К.А. Коровин. 
 в) К.А. Сомов. 
 г) И.Я. Билибин. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 
Информация позаимствована из ресурсов https://encyclopaedia-

russia.ru;https://histerl.ru/slovar; https://bigenc.ru/domestic_history; 
http://cyclowiki.org;https://dic.academic.ru 

 
Аннексии – насильственное присоединение государством всей или 

части территории иного государства.  
Анархизм – политическая философия, основывающаяся на свободе и 

имеющая своей целью уничтожение всех типов принуждения и эксплуата-
ции человека человеком. Анархизм предлагает заменить сотрудничеством 
индивидов власть, существующую за счёт подавления одних людей дру-
гими и благодаря привилегиям одних по отношению к другим. Это означа-
ет, что, по мнению анархистов, общественные отношения и институты 
должны основываться на личной заинтересованности, взаимопомощи, 
добровольном согласии и ответственности (исходящей из личной заинте-
ресованности) каждого участника, а все виды власти (то есть принужде-
ния и эксплуатации) должны быть ликвидированы. Одним из теоретиков 
анархизма был Михаил Бакунин – анархо-коллективист, выступавший 
противником марксистской идеи диктатуры пролетариата, сторонник со-
циальной революции, федералистской организации общества снизу вверх, 
один из известнейших членов Первого Интернационала. 

Антанта – военно-политический союз государств в 1904–1922 гг. 
Международные противоречия в связи с борьбой за передел мира привели 
в кон. XIX – нач. XX вв. к образованию в Европе двух противостоящих друг 
другу военно-политических группировок. В 1882 г., после присоединения 
Италии к австро-германскому договору 1879 г., образовался Тройствен-
ный союз. В противовес ему сложился Русско-французский союз, оформ-
ленный соглашением 1891 г. и военной конвенцией 1892 г. Из крупных 
европейских держав вне военных блоков до нач. XX в. оставалась лишь Ве-
ликобритания, придерживавшаяся традиционного курса «блестящей изо-
ляции» и рассчитывавшая игрой на противоречиях между соперничавши-
ми группировками достичь своих целей при сохранении за собой роли ме-
ждународного арбитра. Однако нарастание антагонизма с Германией за-
ставило британское правительство изменить позицию и искать сближе-
ния с Францией и Россией. Первым шагом на пути создания Антанты стало 
подписание англо-французского соглашения 1904 г., получившего назва-
ние «Сердечное согласие» (Еntente cordiale). С заключением в 1907 русско-
английского соглашения процесс формирования союза трёх государств – 
Тройственного согласия (Triple Entente) – в целом завершился. Возникший 
союз также сокращённо именовался Антантой. В отличие от Тройственно-
го союза, участники которого с самого начала были связаны взаимными 
военными обязательствами, в Антанте такие обязательства имели лишь 
Россия и Франция. Британское правительство, хотя и поддерживало кон-
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такты с генштабом и военно-морским командованием Франции, отказы-
валось от подписания военных конвенций с союзниками по блоку. Между 
участниками Антанты неоднократно возникали разногласия и трения. 

Большевик – член левого (революционного) крыла РСДРП после 
раскола партии на большевиков и меньшевиков. В дальнейшем (с апреля 
1917 г.) большевики выделились в отдельную партию РСДРП(б). Слово 
«большевик» отражает тот факт, что сторонники В.И. Ульянова (Ленина) 
оказались в большинстве на выборах руководящих органов на втором 
съезде партии в 1903 году, позднее, в государственной пропаганде, оно 
стало синонимом слов: «марксист», «революционер», «ленинец» и «комму-
нист». 

Брусиловский прорыв (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) – 
фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской ар-
мии под командованием генерала А.А. Брусилова во время Первой миро-
вой войны, проведённая 22 мая – 7 сентября (по старому стилю) 1916 года, 
в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Вен-
грии и Германии и заняты Буковина и Южная Галиция. Крупнейшее сра-
жение Первой мировой войны по суммарным потерям. Брусиловский про-
рыв породил понятие «артиллерийское наступление». 

Булыгинская дума – вошедшее в историю наименование проекта 
представительного законосовещательного органа в России, о создании ко-
торого было объявлено царским манифестом от 6 августа 1905 в соответ-
ствии с «Положением о выборах в Государственную думу» (опубликована 
в тот же день). Данный проект был маневром, рассчитанным на раскол сил 
революции, на создание основы для соглашения с буржуазией, добивав-
шейся узко цензового представительного учреждения, на привлечение 
крестьянства в расчёте на его монархические и конституционные иллю-
зии. Проект был разработан в министерстве внутренних дел (министром с 
22 января по 22 октября 1905 был А.Г. Булыгин), рассмотрен в Совете Ми-
нистров и окончательно утвержден на совещаниях в Новом Петергофе 19, 
21 и 26 июля 1905 (под председательством царя). Государственная Дума 
должна была быть созвана не позднее середины января 1906. Большинст-
во населения, согласно проекту, не имело избирательных прав (рабочие, 
женщины, военнослужащие, учащиеся и т.д.). Для крестьян предполага-
лось установить четырёхстепенные, для помещиков и буржуазии – двух-
степенные выборы; 42% выборщиков должно было избираться съездами 
уполномоченных от волостей, 34% – съездами уездных землевладельцев 
(ценз от 100 до 800 десятин) и 24% – съездами городских избирателей 
(ценз – недвижимое имущество стоимостью 1500 руб., в столицах – 3000 руб.). 
Проектировавшееся сравнительно высокое представительство от крестьян-
ской курии объяснялось расчётом правящих кругов на консервативность 
крестьянства, оказавшимся ошибочным. Либеральная буржуазия согласи-
лась участвовать в выборах. Меньшевики выдвинули лозунг «организации 
революционного самоуправления» в условиях сохранения самодержавия. 
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В.И. Ленин оценил булыгинскую думу как «... самое наглое издевательство 
над "народным представительством"». Большевики призывали рабочих и 
крестьян к активному бойкоту булыгинской думы и использовали всю 
агитационную кампанию для подготовки вооруженного восстания. Булы-
гинская дума не была созвана. Её смела Октябрьская всероссийская поли-
тическая стачка 1905 г., вынудившая царя издать Манифест (17 октября) с 
обещанием законодательной думы. 

Бунд (БУНД, Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России) – еврейская социалистическая партия  (партия еврейских ремес-
ленников и промышленных рабочих), сформировалась на базе просвети-
тельских кружков и стачечных касс еврейских ремесленников и рабочих, 
возникших в начале 1890-х гг. в западных областях Российской империи. 
Лидеры еврейских марксистов активно проводили агитационно-пропаган-
дистскую работу, добиваясь пополнения своих кружков представителями 
радикальной интеллигенции, ремесленников и рабочих. Марксизм трак-
товался применительно к традиционным представлениям об особой мис-
сии еврейского народа, была выдвинута идея о специфике еврейского 
пролетариата, крайне бесправного и гонимого, и о создании в связи с этим 
специальной еврейской рабочей организации. Политическое обоснование 
этим воззрениям дал Ю.О. Мартов в работе «Поворотный пункт в истории 
еврейского рабочего движения» (опубликовано в 1900 г. в Женеве). В так-
тических установках до ноября 1906 г. Бунд приближался к позиции 
большевиков (поддержал бойкот «Булыгинской думы» и 1-й Государст-
венной Думы, тактику союза пролетариата с крестьянством, выступив 
против лозунга создания кадетского министерства). На IV съезде РСДРП 
Бунд вошёл в общероссийскую социал-демократическую партию. Спад ре-
волюционной волны вызвал поворот Бунда на меньшевистские позиции. 
Первая мировая война вызвала раскол Бунда на организации франко-
фильского и германофильского толка. Февральская революция расширила 
влияние Бунда; бундовские лидеры выдвинулись на руководящие роли в 
общероссийском меньшевистском движении, поддерживали Временное 
правительство. Бунд вёл политический диалог с кадетами, но от сотруд-
ничества с большевиками отказывался. Октябрьскую Революцию бундов-
цы встретили отрицательно, считая приход к власти большевиков «узур-
пацией народной воли». Стратегия Бунда была направлена на непризна-
ние и свержение власти большевиков. В апреле 1919 г. ЦК Бунда объявил о 
мобилизации членов партии в Красную армию, призвал еврейский пролета-
риат выступить на защиту революции и Советской власти. В марте 1921 г. на 
территории РСФСР Бунд самоликвидировался, часть членов была принята 
в РКП(б). 

Быховское сидение (Быховский арест генералов, Быховское плене-
ние (заключение) генералов) – события, связанные с арестом и содержа-
нием под стражей властями Временного правительства части генералов и 
офицеров Русской армии за участие и поддержку Корниловского выступ-
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ления. События произошли с 11 сентября по 19 ноября 1917 года в тюрьме 
города Быхова Могилёвской губернии. Состав заключенных генералов: 
Л.Г. Корнилов, А.С. Лукомский, И.П. Романовский, Ю.Н. Плющевский-Плю-
щик, А.И. Деникин, С.Л. Марков, И.Г. Эрдели, Г.М. Ванновский, В.А. Селива-
чев и др. 19 ноября 1917 года исполнящий обязанности верховного глав-
нокомандующего Русской армией Н.Н. Духонин отдал распоряжение (ока-
завшееся для него последним) об освобождении генералов, арестованных 
в связи с Корниловским выступлением в августе 1917 года. Вечером 19 но-
ября все арестованные генералы и офицеры покинули Быхов. 20 ноября 
1917 года Духонин был арестован назначенным советскими властями Вер-
ховным главнокомандующим Н.В. Крыленко и, находясь под арестом в его 
вагоне, в тот же день был убит революционными матросами на станции 
Могилёв. Генералы Деникин, Марков, Лукомский и Романовский, разбив-
шись на группы и замаскировавшись, разными путями через несколько 
дней оказались на Дону в районе формирования Добровольческой армии. 
Генерал Корнилов, вышедший из Быхова во главе отряда с личным конво-
ем текинцев, прорываясь с боями, добрался на Дон на несколько дней поз-
же с большими трудностями, распустив по дороге конвой. Большинство 
Быховских заключённых стали основателями Добровольческой армии, об-
разовав ядро её командного состава. 

Бьёркский договор (свидание в Бьёрке) – секретный русско-гер-
манский союзный договор, который был подписан во время встречи импе-
ратора Николая II с германским императором Вильгельмом II 11 (24) июля 
1905 года у балтийского острова Бьёркё (недалеко от Выборга) на борту 
императорской яхты «Полярная звезда». Инициатива заключения догово-
ра принадлежала германской дипломатии, стремившейся разрушить рус-
ско-французский союз и предотвратить создание Антанты. С этой целью 
предполагалось превратить российско-германский союз в тройственный 
российско-германско-французский, направленный против Великобрита-
нии, традиционной соперницы России (в Азии) и Франции (в Африке). 
Бьёркский договор был результатом личной дипломатии Николая II и стал 
полным сюрпризом для его советников. Инициатива Николая II встретила 
сопротивление российских правительства и МИДа. В.Н. Ламздорф и С.Ю. Вит-
те сумели убедить императора в необходимости расторгнуть соглашение. В 
результате в ноябре 1905 г. Николай II направил Вильгельму II письмо, в 
котором действие Бьёркского договора обусловливалось согласием на 
присоединение к нему Франции. Формально Бьёркский договор не был 
расторгнут, но фактически в силу не вступил. В то же время он порядком 
напугал французское правительство и ускорил предоставление России 
крупного французского кредита. 

«Великокняжеская фронда» – оппозиция 15 великих князей дома 
Романовых императору Николаю II, сложившаяся осенью 1916 года. Не-
формальным главой фронды считался великий князь Николай Михайло-
вич Романов. Основными требованиями фронды было устранение от 



38 
 

управления государством Распутина, «царицы-немки» Александры Федо-
ровны и вообще немцев, а также введение «ответственного министерства» – 
то есть правительства, ответственного перед парламентом. Необходи-
мость свержения царя великие князья обосновывали интересами «спасе-
ния монархии». 22 января 1917 г. Николай II, вполне осведомлённый о 
планах своего ближайшего окружения, выслал из столицы под разными 
предлогами великих князей Николая Михайловича, Андрея и Кирилла 
Владимировичей и Дмитрия Павловича. Этим по фронде был нанесён 
сильный удар. 01-го марта великие князья Михаил Александрович, Ки-
рилл Владимирович и Павел Александрович подписали проект так назы-
ваемого манифеста «О полной конституции русскому народу». Предпола-
галось, что царь должен согласиться его подписать. После отречения Ни-
колая II несколько великих князей признают Временное правительство: 
Николай Николаевич, Александр Михайлович, Борис Владимирович, Сер-
гей Михайлович и Георгий Михайлович. 

Викжель (ВИКЖЕЛЬ, Всероссийский исполнительный комитет же-
лезнодорожного профсоюза) – организация, созданная на 1-м Всероссий-
ском учредительном съезде железнодорожников в 1917 году. Викжель был 
создан на 1-м Всероссийском учредительном съезде железнодорожников, 
состоявшемся в Москве с 15 июля по 25 августа (по новому стилю с 28 ию-
ля по 7 сентября) 1917 года. Вошел в историю как организация, которая в 
дни Октябрьской революции стала одним из центров противостояния но-
вой власти. В состав Викжеля входило 14 эсеров (из них 9 левых), 6 мень-
шевиков, 3 большевика, 6 членов других партий и 11 беспартийных чле-
нов. 

Военно-промышленные комитеты (ВПК) – организации россий-
ских предпринимателей, созданные с целью мобилизации промышленно-
сти для военных нужд, работавшие во время Первой мировой войны. 

Военно-революционные комитеты (ВРК) – военные организации 
при Советах рабочих и солдатских депутатов, возникшие в России во вто-
рой половине 1917 года. 

Временное правительство – высший исполнительно-распорядите-
льный и законодательный орган государственной власти в России в пери-
од со 2-го (15) марта по 26 октября (8 ноября) 1917 года. Было создано в 
ходе начавшейся Революции по соглашению между Временным комите-
том Государственной думы и исполкомом Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов (Петросовета). Можно выделить три основных 
этапа: 1) февраль – июнь 1917 года – период двоевластия (Временное пра-
вительство и Петроградский совет). Государственный аппарат находится 
под контролем буржуазно-либеральных и демократических партий. Про-
водится ряд демократических преобразований, главным из которых стал 
отказ от авторитарных методов управления; 2) июль – август 1917 года – 
период единовластия, начавшийся сворачиванием режима «двоевластия» 
после июльских событий, когда благодаря жёстким методам Временному 
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правительству удалось на несколько месяцев оттеснить Советы, и завер-
шившийся Корниловским выступлением. Для этого периода характерно 
формирование авторитарного режима с сосредоточением всей власти у 
министра-председателя Временного правительства А.Ф. Керенского, кото-
рый свернул курс на демократизацию общественного строя путём усиле-
ния карательных функций государства. Государственное совещание в Мо-
скве, прошедшее в августе, не только фактически ликвидировало режим 
«двоевластия» и поддержало режим «бонапартизма», но и создавало базу 
для юридического оформления диктатуры; 3) август – октябрь 1917 года – 
период окончательного крушения парламентаризма, последовавшего за 
попыткой установления крайне правой диктатуры. Утрата правительст-
вом контроля над политической ситуацией и способности к эффективному 
осуществлению управленческой деятельностью с одновременным усиле-
нием роли партии большевиков и Советов в политической системе обще-
ства. Накануне Октябрьской революции 1917 года кризис власти достига-
ет наивысшей точки. Попытка построения парламентаризма заканчивает-
ся неудачей в связи со следующими обстоятельствами: формированием 
режима личной власти Керенского и распадом демократического блока, а 
также неспособностью Временного правительства подавить революцион-
ное движение, всплеск которого произошёл после Корниловского выступ-
ления. 

Всероссийское демократическое совещание (Демократическое со-
вещание) – совещание представителей политических партий и общест-
венных организаций, проходившее в Петрограде 14–22 сентября (27 сен-
тября – 5 октября) 1917 г. Итогом Совещания стало создание Предпарла-
мента. 

Государственная Дума Российской империи – законодательное 
учреждение Российской империи. Дума являлась нижней палатой парла-
мента, верхней палатой был Государственный совет Российской империи. 
Всего было 4 созыва Государственной думы. Основой законодательной 
компетенции Государственной думы стал п. 3 Манифеста 17 октября 1905 г., 
установивший «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог вос-
приять силу без одобрения Государственной думы». Эта норма была закре-
плена в ст. 86 Основных законов Российской империи в редакции 23 апреля 
1906: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Госу-
дарственного совета и Государственной думы и восприять силу без утвер-
ждения Государя Императора». Выборы Депутатов Думы происходили не 
напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырем куриям – 
землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Для первых двух 
выборы были двухстепенные, для третьей – трехстепенные, для четвертой – 
четырехстепенные.  

Государственный Совет – высшее законосовещательное учрежде-
ние при императоре Всероссийском в 1810–1906 годах, позднее, в 1906–
1917 годах – законодательный государственный орган, фактически – 
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верхняя палата парламента Российской империи, существовавшая наряду 
с нижней палатой – Государственной Думой. 

Гулльский инцидент (происшествие в Северном море) – атака рос-
сийской Второй Тихоокеанской эскадрой британских рыболовецких судов 
в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), 
недалеко от английского города Халл (Гулль). В Великобритании инци-
дент известен также под названием Русский произвол (англ. The Russian 
Outrage). 

Двоевластие – сосуществование параллельных систем власти и 
управления в России после Февральской революции в феврале – сентябре 
1917 года: 1. системы, связанные с официальной властью – органами Вре-
менного правительства, регионального и городского управления, полити-
ческими и сословно-профессиональными организациями образованных и 
имущих слоёв населения; 2. системы, возникшей на базе Советов, их обще-
государственных и региональных объединений и включавшей те полити-
ческие организации, которые были либо представлены в Советах, либо 
ориентировались на них. В столице двоевластие проявилось в разделе 
власти между Петросоветом и Временным правительством, на местах – 
между Советами и комиссарами Временного правительства и комитетами 
общественных организаций. 

«Зубатовщина» («полицейский социализм») – принятое в историо-
графии название созданной в России в начале XX века системы легальных 
рабочих организаций. Названа по фамилии главы Особого отдела Депар-
тамента полиции С.В. Зубатова, основной идеей которого являлось созда-
ние подконтрольных правительству организаций для отвлечения рабочих 
от политической борьбы. Для этого следует создавать просветительские 
организации рабочих, поставить их под контроль полиции и направлять 
рабочее движение исключительно к борьбе за экономические интересы. 
По сути, Зубатов перенял это опыт у полиции Германии, в которой такие 
организации появились в конце XIX в. 

«Искра» – первая общерусская политическая марксистская неле-
гальная газета, созданная В.И. Лениным в 1900 г. «Искра» явилась вырази-
телем революционных задач новой исторической эпохи. Эпиграфом газе-
ты были слова, взятые из ответа декабристов А.С. Пушкину: «Из искры 
возгорится пламя». «Искра» разносторонне освещала внутреннюю жизнь 
России. Вся деятельность «Искры» была направлена на борьбу за создание 
революционной партии пролетариата. Редакция «Искры» после острой 
полемики между Лениным и Плехановым выработала марксистскую про-
грамму (опубликована в июне 1902 г.) и Устав партии. В январе 1902 г. в 
Самаре было создано Бюро Русской организации «Искры». С 53-го номера 
«Искра» перестала быть боевым органом революционного марксизма, ста-
ла газетой оппортунистов-меньшевиков; издание газеты прекратилось в 
октябре 1905 на 112-м номере. Большевики во главе с Лениным создали в 
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декабре 1904 газету «Вперёд», которая возродила революционные тради-
ции «Искры». 

Кадеты – Конституционно-демократическая партия; официально – 
партия «народной свободы» – главная либеральная партия в России. 
Оформилась в ходе Революции 1905–1907 гг. (12–18 октября 1905 г.). Соз-
данию партии предшествовала деятельность «Союза освобождения» и 
«Союза земцев-конституционалистов», которые и составили её ядро. Глав-
ными деятелями в руководстве К. были П.Н. Милюков, А.М. Колюбакин, 
В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, П.Б. Струве, Ф.И. Родичев, И.В. Гессен, А.И. Ка-
минка, В.Д. Набоков, И.И. Петрункевич и др. Программа включала требова-
ния буржуазных свобод: слова, совести, собраний, передвижения, непри-
косновенности жилища и т.п. Аграрная часть её предусматривала наделе-
ние землёй безземельных и малоземельных крестьян за счёт государст-
венных, удельных, кабинетских и монастырских земель, а также частично-
го отчуждения частновладельческих земель по «справедливой» (нерыноч-
ной) оценке. По рабочему вопросу программа требовала распространения 
законодательства на все виды наёмного труда, постепенного («по мере 
возможности») введения 8-час. рабочего дня; права рабочих на стачки и 
союзы; обязательного государственного страхования «с отнесением из-
держек на счёт предпринимателей». Особое внимание уделялось расшире-
нию прав земств и распространению их на всю страну, созданию мелкой 
земской единицы. По национальному вопросу кадеты требовали свободы 
языков; признания права автономии в пределах империи за Польшей и 
Финляндией. Главной линией кадетов было категорическое отрицание 
революции и противопоставление ей пути «мирного», «конституционно-
го» развития России, стремление «овладеть революционной стихией», 
ввести её в русло «закономерной социальной реформы». Кадеты исполь-
зовали Государственную думу как арену своей политической деятельно-
сти. В 1915 при решающей роли кадетов возник думский «Прогрессивный 
блок» (кадеты, октябристы, «прогрессисты» и др.), программа которого 
(«министерство общественного доверия», минимум либеральных реформ) 
была нацелена на предотвращение надвигавшейся революции и доведе-
ние войны «до победного конца». Февральская революция 1917 резко из-
менила положение кадетов. Они стали играть руководящую роль в буржу-
азном Временном правительстве первого состава, в которое вошли Милю-
ков, Шингарев, Н.В. Некрасов, А.А. Мануйлов. Империалистическая внеш-
няя политика министерства Милюкова вызвала резкий отпор революци-
онных масс в апреле 1917 г. Выход из политического кризиса лидеры бур-
жуазии видели в сформировании 5 (18) мая совместно с эсерами и мень-
шевиками коалиционного правительства. Однако 2 (15) июля, в условиях 
резкого обострения политической обстановки кадеты вышли из прави-
тельства, но уже 24 июля (6 августа) вошли в состав вновь сформирован-
ного коалиционного правительства (Ф.Ф. Кокошкин, С.Ф. Ольденбург, 
П.П. Юренев, А.В. Карташев). Кадеты требовали роспуска большевистской 
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партии. Провал Корниловского мятежа ослабил их позиции. Советское 
правительство 28 ноября (11 декабря) 1917 г. издало декрет, объявивший 
кадетов «партией врагов народа». Члены руководящих учреждений пар-
тии подлежали аресту и преданию суду революционного трибунала. Уйдя 
в подполье, кадеты продолжали ожесточенную борьбу против Советской 
власти. Лидеры кадетов возглавляли подпольные антисоветские центры 
(«Национальный центр», «Союз возрождения» и др.), сотрудничали с бело-
гвардейскими генералами Калединым, Колчаком, Деникиным, Врангелем, 
входили в состав ряда белогвардейских правительств. В годы Гражданской 
войны большая часть верхушки кадетов эмигрировала за границу. В эмиг-
рации партия кадетов в 1924 г. как единая политическая организация 
окончательно прекратила своё существование. 

Комиссии по изучению естественных производительных сил 
России (КЕПС) – комиссия Академии наук, созданная по инициативе ака-
демика В.И. Вернадского в 1915 г. В Российской империи не было точных 
данных о стратегическом сырье, необходимом для производства совре-
менных вооружений (вольфрам, молибден, серный колчедан, сера, свинец, 
селитра и другие минерально-сырьевые ресурсы). Академик В.И. Вернад-
ский отмечал, что «лишь 31 из 61 необходимого экономике химического 
элемента добывается и производится в России». Требовалось свести 
имеющиеся разрозненные данные, а по недостающим провести изыска-
ния. Важным направлением работы Комиссии стали экспедиции: в Крым 
(для исследования солёных озёр перекопской группы), в Томскую губер-
нию (месторождения огнеупорных материалов), в Воронежскую губернию, 
на Кавказ (в Кутаисскую губернию), в Новгородскую, Екатеринославскую 
и Олонецкую губернии, в район Кривого Рога, Гжельскую волость, на Та-
мань и в других регионы. 

Контрибуции – платежи, налагаемые на проигравшее государство в 
выгоду страны-победительницы.  

Концессии на реке Ялу – лесные концессии на реке Ялу на границе 
между Китаем и Кореей, полученные 9 сентября 1896 года у корейского 
правительства владивостокским купцом Юлием Бринером сроком на 20 
лет. Концессии на реке Ялу как один из факторов российского проникно-
вения в Корею крайне раздражали Японию и послужили одной из причин 
русско-японской войны. 

Корниловское выступление (в советской историографии – Корни-
ловский мятеж, Корниловщина) – неудачная попытка установления воен-
ной диктатуры, предпринятая Верховным главнокомандующим Русской 
Армией генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым в августе (сентябре) 
1917 года с целью восстановления в России «твёрдой власти» и предот-
вращения с помощью военной силы прихода к власти левых радикалов 
(большевиков). 

Красная гвардия – добровольные вооружённые отряды, создавав-
шиеся рабочими, крестьянами и казаками во время революции 1917 г. (на-
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чиная с марта) в России. Осенью 1917 г. – основная форма вооружённых 
организаций большевиков во время подготовки и осуществления Ок-
тябрьской революции и первых месяцев Гражданской войны. Изначально 
отряды Красной гвардии не имели общероссийского командования. 
Строились эти дружины чаще при предприятиях (хотя были также район-
ные и городские отряды) и входили в подчинение местным Советам и, ре-
же, большевистским комитетам. Прообразом Красной гвардии послужили 
боевые дружины рабочих во время революции 1905 г. После июльских ан-
типравительственных волнений красногвардейцы были разоружены, а 
красногвардейские отряды – расформированы. Отряды Красной гвардии, 
сыгравшие роль военной силы большевиков в Октябрьскую революцию, а 
также важную роль в первые месяцы Гражданской войны, стали формиро-
ваться во время Корниловского выступления (август 1917 г.). В октябре 
1917 года Военно-революционный комитет Петроградского совета ле-
гально вооружал и обучал петроградских красногвардейцев для отпора 
приближавшимся к Петрограду немцам и одновременно – для совершения 
Октябрьской революции, в котором Красной гвардии отводилась главная 
роль. В канун переворота отряды Красной гвардии совместно с несколь-
кими воинскими частями, подконтрольные большевикам, не встречая со-
противления, взяли под свой контроль невские мосты, почтовые отделе-
ния, вокзалы и телеграф. В январе 1918 года части Красной гвардии нача-
ли переходить в организуемую Советом народных комиссаров РСФСР Ра-
боче-крестьянскую Красную армию, составляя основу последней. 

Кулачество – (рус. термин от слова «кулак», первоначально синоним 
к словам «выжига», «мироед», обозначал человека, наживавшегося граби-
тельской эксплуатацией, ростовщичеством и спекуляцией; с 1890-х ис-
пользовался для обозначения формирующейся буржуазии деревни) дере-
венская буржуазия. В России кулачество стало складываться как слой за-
житочных крестьян после крестьянской реформы 1861. К началу XX в. оно 
представляло собой самый многочисленный слой землевладельцев: ку-
лацкими были до 1/5 крестьянских дворов. Кулаки с помощью аренды и 
покупок завладевали крестьянскими, помещичьими и казёнными земля-
ми. В их хозяйствах концентрировалась значительная часть с.-х. машин и 
орудий, поголовья рабочего и продуктивного скота. Они производили до 
50% товарного хлеба, владели торгово-промышленными заведениями, со-
держали трактиры, занимались ростовщичеством, сдавали внаём бедноте 
рабочий скот и инвентарь под отработки, нанимали батраков. Всё кулац-
кое накопление было результатом беспощадной эксплуатации деревни, в 
особенности бедноты и батрачества. Кулачество использовало крестьян-
скую общину как средство для прикрытия кабальных методов эксплуата-
ции, но для организации капиталистического производства в земледелии 
община была помехой. Крепостнические пережитки мешали капиталисти-
ческому накоплению. Отсюда враждебность кулаков к помещикам. Внутри 
крестьянства возникла и росла социальная война между кулаками и бед-



44 
 

нотой. После Революции 1905–1907 гг. царизм проведением Столыпин-
ской аграрной реформы основательно подорвал общинное землевладение 
и укрепил кулачество, стремясь в его лице создать себе прочную опору. 
Развёртывание советской властью сплошной коллективизации сельского 
хозяйства послужило основой для перехода к политике «ликвидации ку-
лачества как класса» (с 1929 г.). Кулачество оказало ожесточённое сопро-
тивление колхозному движению вплоть до убийства активистов и органи-
зации антисоветских мятежей.  

Максималисты (Союз Социалистов-Революционеров-Максималис-
тов) – политическая партия, выделилась из партии эсеров, оформилась в 
1906 г. Объединяла в основном рабочих и учащихся. Занимала промежу-
точное положение между анархистами и эсерами. Программа партии 
включала требования социализации земли, фабрик и заводов, установле-
ния «трудовой республики». Максималисты отрицали прогрессивность 
капиталистического строя, отдавали предпочтение нелегальным, прежде 
всего террористическим методам борьбы. Считали необходимым стре-
миться к немедленному и полному (социалистическая программа «Макси-
мум») преобразованию общества на социалистических началах. Средства-
ми для достижения этой цели признавали террористические действия 
(нападения на административных лиц, полицию и экспроприации), как 
подготовительную стадию, и общее восстание, как конечную. В основе 
тактики партии был террор и экспроприация. Первая учредительная кон-
ференция максималистов была созвана 10–24.10.1906 года в Або (Фин-
ляндия). Лидерами были: М.И. Соколов, В.В. Мазурин, Г.А. Нестроев и др. К 
1911 году партия прекратила своё существование. Возродилась после 
Февральской революции. Максималисты участвовали в Октябрьском воо-
руженном восстании. Они также участвовали в работе 2–7-го съездов Со-
ветов, ВЦИКа. В 1919 году союз максималистов раскололся, а в 1920 году 
часть максималистов вступила в РКП(б), другая – объединилась с бывши-
ми левыми эсерами. 

Меньшевик – член умеренного крыла Российской социал-демокра-
тической рабочей партии, которую возглавлял Ю.О. Мартов. Раскол РСДРП 
на большевиков и меньшевиков произошел на II съезде РСДРП, при голо-
совании по 1-му параграфу устава партии. В.И. Ленин хотел создать спло-
чённую, боевую, чётко организованную, дисциплинированную пролетар-
скую партию. Мартовцы стояли за более свободную ассоциацию. При голо-
совании ленинцы получили большинство, поэтому их стали называть 
большевиками. Мартовцы получили название меньшевики. В дальнейшем 
эти группы то пытались объединяться, то расходились, но, как оказалось, 
раскол произошел окончательный, хотя неоднократно были переходы от 
меньшевиков к большевикам, например Л.Д.Троцкого, так и наоборот. 
Слово «меньшевик» для сторонников Ю.О. Мартова было неформальным – 
партия всегда себя именовала социал-демократической. В отличие от 
большевиков, меньшевики не выступали за установление пролетарской 
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диктатуры и не знамениты такими историческими личностями как В.И. Ле-
нин и И.В. Сталин (Троцкий стал играть крупную историческую роль, ко-
гда стал большевиком), но их идейный и теоретический уровень, как пра-
вило, был выше большевистского. Если среди старых большевиков кроме 
Ленина и Н.И. Бухарина практически не было крупных идеологов и теоре-
тиков-марксистов, то среди меньшевиков можно назвать имена теорети-
ков марксизма Г.В. Плеханова, Ю.О. Мартова, Н.C. Чхеидзе, Ф.И. Дана. Одна-
ко в условиях России политическое влияние меньшевиков было менее 
значительным, чем большевиков. Лишь после Февральской революции 
меньшевики получили огромное влияние в Советах. После Октябрьской 
революции часто выступали против большевиков. Деятельность партии 
то запрещали, то разрешали, пока окончательно не запретили. Судьба 
большинства меньшевиков оказалась незавидной – часть из них подвер-
глась репрессиям во время «красного террора» времен Гражданской вой-
ны, другим пришлось эмигрировать, некоторые были репрессированы во 
время расправы над т.н. «Союзным бюро ЦК меньшевиков». Окончательно 
точку поставил «большой террор» 1936–1938 гг. 

«Министерская чехарда» – период в истории Российской Империи, 
когда с сентября 1915 по февраль 1917 года произошло 24 назначения на 
посты министров. Последние два года существования Российской империи 
царское правительство было подвержено постоянной кадровой ротации, 
которую современники метко окрестили «министерской чехардой». За это 
время сменилось четыре премьер-министра, шесть министров внутренних 
дел, четыре военных министра и четыре министра юстиции.  

Наместничество Дальнего Востока – наместничество, образован-
ное указом 30 июля (12 августа) 1903 года из Приамурского генерал-
губернаторства и Квантунской области. Пост наместника занимал адми-
рал Е.И. Алексеев. Наместнику была присвоена власть по всем частям гра-
жданского управления в крае, предоставлено верховное попечение о по-
рядке и безопасности в местностях, состоящих в пользовании Китайско-
Восточной железной дороги, а также ближайшая забота о пользах и нуж-
дах русского населения в сопредельных с ним зарубежных владениях. В 
руках наместника были сосредоточены дипломатические сношения по де-
лам наместничества с соседними государствами (Китаем, Японией и Коре-
ей); ему же вверено командование морскими силами в Тихом океане и вой-
сками в крае. Для обсуждения важнейших дел при наместничестве образо-
ван был особый комитет Дальнего Востока. 8(21) июня 1905 года, ввиду 
изменившегося положения дел на Дальнем Востоке, упразднён комитет и 
наместничество Дальнего Востока. 

Нота Милюкова – нота министра иностранных дел Временного прави-
тельства в России П.Н. Милюкова правительствам стран Антанты от 18 апре-
ля (1 мая) 1917 года, разъясняющая позицию Временного правительства 
по вопросу войны. Нота Милюкова представляла собой препроводитель-
ный документ к Заявлению Временного правительства от 27 марта (9 ап-
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реля) 1917 года, в котором излагалась точка зрения руководства страны 
на участие России в Первой мировой войне. В ней он заявляет, что позиция 
Временного правительства не даёт никаких оснований думать об ослабле-
нии роли России в общей союзной борьбе и провозглашает о всенародном 
стремлении довести мировую войну до победного конца. Столь откровен-
но провоенное выступление Милюкова вызвало взрыв негодования среди 
страдавшего от тягот войны населения, произошло полевение солдатских 
масс, веривших до этого в миролюбие Временного правительства, это был 
также серьёзный удар по революционному оборончеству. Демонстрации 
солдат и рабочих Петрограда 20 апреля (3 мая) в ответ на ноту Милюкова 
послужили началом апрельского кризиса 1917 года, приведшего к отстав-
ке Милюкова и образованию коалиционного Временного правительства с 
участием социалистов. 

Оборончество – политика обороны, защиты отечества от нападения 
врага. С началом Великой (I-й мировой) войны многие социал-демократи-
ческие партии европейских стран-участниц конфликта посчитали необхо-
димым поддержать свои правительства и свои вооруженные силы, вопре-
ки базовым программным установкам II-го Интернационала о классовой 
непримиримости пролетариата и капитала. Лишь левые социалисты осу-
дили политику «оборончества» как социал-шовинизм и оппортунизм, по-
скольку посчитали его потворством интересам империалистических кру-
гов (Циммервальдская конференция, 1915 г.). С точки зрения большеви-
ков, «оборончество» – политика защиты буржуазного государства и инте-
ресов национальной буржуазии, проводимая оппортунистическими пар-
тиями II Интернационала во время Первой мировой войны под лозунгом 
«защиты отечества» и означавшая в действительности измену интересам 
рабочего класса. Большевики, напротив, желали поражения воюющим 
странам (прежде всего, – Российской империи), проводя в жизнь тезис о 
перерастании войны империалистической в войну гражданскую. 

Октябристы («Союз 17 октября») – право-либеральная политиче-
ская партия чиновников, помещиков и крупной торговой промышленной 
буржуазии России, существовавшая в 1905–1917 годах. Партия представ-
ляла правое крыло российского либерализма, придерживаясь умеренно-
конституционных взглядов. Название партии восходит к Манифесту, из-
данному Николаем II 17 октября 1905 года. Партия была основана в ок-
тябре 1905 года; с 1906 её возглавлял Александр Гучков. Основные поло-
жения: ограничение власти монарха; сохранении монархической формы 
правления; свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность лич-
ности и жилища, свободу слова, собраний, союзов, передвижения; сохра-
нение «единой и неделимой» России; содействия покупке крестьянами зе-
мель у частных владельцев; создание слоя «зажиточного крестьянства»; 
нормирование рабочего дня, но в виду технической отсталости от Европы 
не обязательно сокращение рабочего дня до 8 часов; отрицание возможно-
сти предоставления автономии отдельным частям империи, кроме Фин-
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ляндии. Самая многочисленная фракция в 3-й Государственной думе, по-
переменно блокировалась с умеренно-правыми кадетами. Наиболее из-
вестные деятели: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков, 
Д.Н. Шипов, М.В. Красовский, П.А. Гейден, М.А. Стахович, Н.С. Волконский, 
Л.Н. Бенуа, В.И. Герье, Г.Е. Грум-Гржимайло, П.П. Марсеру, Н.С. Таганцев, 
Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, Э.Л. Нобель, В.П. Рябушинский. К.Г. Фаберже и 
др. 

Особые совещания – специальные органы государственного регу-
лирования, созданные в августе 1915 г. для предотвращения экономиче-
ской разрухи. Всего было создано пять Особых совещаний: по обороне го-
сударства; обеспечению топливом министерства путей сообщения, госу-
дарства и обществ, учреждений и предприятий, работающих для обороны; 
по перевозке топлива, продовольствия и военных грузов; по продовольст-
венному делу; по устройству беженцев. Особые совещания возглавляли 
систему государственно-монополистического регулирования военного 
производства России, в которую входили также государственно-монопо-
листические учреждения по регулированию отдельных отраслей народно-
го хозяйства (Комитет по делам металлургической промышленности, Хи-
мический комитет, Центральное бюро по закупкам сахара, Комитет для 
снабжения сырьём хлопчатобумажных фабрик и др.) и различные военно-
бюрократические органы. После Октябрьского вооруженного восстания 
1917 г. аппарат Особых совещаний был использован в строительстве цен-
тральных и местных органов ВСНХ. 

Отруб – земельный участок в России начала XX в., выделявшийся из 
общинной надельной земли в частную собственность отдельным крестья-
нам. Отруба возникли в результате осуществления столыпинской аграр-
ной реформы. При выходе на отруба крестьянам предоставлялся полевой 
надел в одном месте и, в отличие от хутора, без переноса усадьбы. Многие 
бедные крестьяне, получив отруба, продавали их. Созданное за 1907–1916 гг. 
отрубное и хуторское землевладение составило 10,3% всех крестьянских 
дворов и 8,8% площади надельной земли. Отрубов было в 2 раза больше, 
чем хуторов. Перестали существовать отруба в ходе выполнения Декрета о 
земле, принятого II-м Всероссийским съездом Советов в 1917 г., и после-
дующих земельных переделов в советской деревне. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петроград-
ский совет, Петросовет) – Совет, созданный в Петрограде в марте 1917 года 
с целью представлять интересы рабочего класса. Главой исполкома Петро-
градского совета, состоявшего из пятнадцати человек, стал Н.С. Чхеидзе. 
Официальным печатным органом была избрана газета «Известия». Члена-
ми исполкома могли быть только представители конкретных социалисти-
ческих партий. 2 марта Петросоветом был создан наблюдательный коми-
тет, целью которого было отслеживание политики Временного прави-
тельства. Параллельное существование Петросовета и Временного прави-
тельства породило ситуацию, которая получила название «двоевластие». 
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Петроградский совет de facto признавался союзниками как законный ор-
ган власти. В то время, как Временное правительство теряло авторитет 
среди населения, Петросовет, как представительный орган, укреплял свои 
позиции. Во время Корниловского мятежа именно вооружение рабочих, 
подконтрольных Петросовету, помогло локализовать ситуацию, что также 
сказалось на авторитете Временного правительства. Постепенное увеличе-
ние большевиков с составе Петросовета было одной из задач, сформулиро-
ванных Лениным в рамках подготовки к социалистической революции. Уже 
на выборах 20 августа 1917 треть мест досталась именно им. 25 сентября 
большевики имели уже подавляющее большинство в Петросовете, и это по-
зволило избрать Льва Троцкого его главой. 

Предпарламент (Временный совет Российской республики), 20 сен-
тября – 25 октября (3 октября – 7 ноября) 1917 г. Создан на Демократиче-
ском совещании в качестве представительного органа всех российских 
партий до созыва Учредительного собрания; был ограничен совещатель-
ными функциями; большевики вышли из Предпарламента. Распущен Пет-
роградским ВРК. 

Приказ № 1 – принят Петроградским Советом 1 (14) марта 1917 г. Он 
был адресован столичному гарнизону, всем солдатам гвардии, армии, ар-
тиллерии и матросам флота для немедленного исполнения, а рабочим 
Петрограда для сведения. В приказе предписывалось создать выборные 
комитеты из представителей нижних чинов. Главным в приказе № 1 был 
третий пункт, согласно которому во всех политических выступлениях во-
инские части подчинялись теперь не офицерам, а своим выборным коми-
тетам и Совету. В приказе предусматривалось, что всякого рода оружие 
передается в распоряжение и под контроль солдатских комитетов. Приказ 
лишил Думский комитет возможности использовать армию в интересах 
контрреволюции. С принятием приказа № 1 в армии был нарушен осново-
полагающий для любой армии принцип единоначалия. Произошло резкое 
падение дисциплины и боеспособности старой русской армии, что в ко-
нечном итоге способствовало ее развалу. 

Прогрессивный блок – объединение депутатских фракций IV Госу-
дарственной думы и Госсовета Российской империи в годы Первой миро-
вой войны 1914–1918 гг. Образован в августе 1915, когда патриотический 
подъём первых месяцев войны сменился тревогой, вызванной весенне-
летним отступлением русских войск. Состоял преимущественно из пред-
ставителей парламентских партий прогрессистов, кадетов, октябристов и 
сблизившихся с октябристами «прогрессивных русских националистов». 
После Февральской революции лидеры объединения, кроме национали-
стов, вошли во Временное правительство России – так называемое «пра-
вительство народного доверия». 

«Птенцы Керенского» – уголовники, выпущенные на свободу из 
мест лишения свободы тремя амнистиями Временного правительства, на-
чиная с марта 1917 года. Инициатор амнистий – тогдашний министр юс-
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тиции А.Ф. Керенский. В результате необдуманной амнистии в стране рез-
ко возросло количество разбоев, грабежей, убийств. 

Революционное оборончество – идейно-политическое течение, 
возникшее в России после победы Февральской буржуазно-демократичес-
кой революции 1917 г.; являлось формой мелкобуржуазного патриотизма. 
Предшественником Революционного оборончества был революционный 
шовинизм 1915–1917 мелкобуржуазных слоев российского общества, сти-
хийно соединявших идею буржуазно-демократической революции со 
стремлением довести I-ю мировую войну до победного конца. Временное 
правительство в первые месяцы после революции пыталось скрыть свои 
захватнические цели в войне, что породило иллюзию изменения характе-
ра империалистической войны для России. Лидеры мелкобуржуазных 
партий (меньшевики, эсеры и т.п.), до революции занимавшие открытые 
или замаскированные позиции оборончества, защиты интересов буржуа-
зии, после революции прямо заявили о необходимости всемерно поддер-
живать Временное правительство и продолжать войну, якобы в защиту 
завоёванной в феврале 1917 свободы. 

Репарации – форма материальной ответственности субъекта меж-
дународного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им 
международного правонарушения другому субъекту международного 
права.  

Российская республика – название России с 1 сентября по 25 октяб-
ря (ст. стиля) 1917 года. Провозглашена постановлением Временного пра-
вительства от 1 (14) сентября 1917 года. Всероссийское Учредительное 
собрание провозгласило Россию Российской Демократической Федера-
тивной Республикой, однако в связи с роспуском большевиками Всерос-
сийского Учредительного собрания это не имело практического значения. 
Словосочетание «Российская Республика» встречается в Конституции 
РСФСР 1918 года два раза (ст. 10 и ст. 20), один раз «Российская Советская 
Республика» (ст. 2), а в остальных случаях Россия в этом документе имену-
ется «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». 

«Русские сезоны» – театральная антреприза С.П. Дягилева. Гаст-
рольные выступления артистов Императорских театров С.-Петербурга и 
Москвы за границей в летние месяцы 1908–1914 годов. В «Русских сезо-
нах» был показан ряд русских опер и новые русские балеты. 

Сепаратный мир – мирный договор, заключённый одним из участ-
ников воюющей коалиции без ведома и согласия союзников. Сепаратный 
мир как правило заключается до всеобщего прекращения войны. 

«Серебряный век» – образное название периода в истории русской 
поэзии, относящегося к концу XIX – началу XX века, данное по аналогии с 
золотым веком (начало XIX века). Серебряный век датируется 1890-ми го-
дами – первым двадцатилетием XX века.  

Советы – избираемые населением на определённый срок коллеги-
альные представительные органы народной власти в Российской империи 



50 
 

(в 1905–1907 гг.). Возникли как органы руководства стачками, а в даль-
нейшем и борьбой с правительством, в том числе вооружённой. На перво-
начальном этапе своего существования являлись классовым органом, при-
званным выражать интересы пролетариата. 

Стачка (забастовка – от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!») – 
коллективное организованное прекращение работы в организации или 
предприятии с целью добиться от работодателя или правительства вы-
полнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых 
споров. Одной из первых крупнейших организованных забастовок рабочих 
Российской империи считается морозовская стачка, произошедшая 7–17 ян-
варя 1885 года на текстильной фабрике «Товарищества Никольской ману-
фактуры Саввы Морозова, сына и Ко» (село Никольское, ныне в черте го-
рода Орехово-Зуево). Фабрика принадлежала купцу Тимофею Саввичу Мо-
розову. В забастовке приняло участие около 8 тысяч из 11 тысяч рабочих 
мануфактуры. С конца XIX в. стачки в России будут нарастающим явлением 
и достигнут пика в октябре 1905 г. 

Третьеиюньская монархия («Думская монархия») – система государ-
ственной власти, сложившаяся после государственного переворота 3 июня 
1907 г. и просуществовавшая до середины Первой мировой войны. Госу-
дарственный переворот был инициирован Советом объединенного дво-
рянства. С согласия председателя Совета министров П.А.Столыпина, по 
сфабрикованному охранкой обвинению в подготовке антигосударствен-
ного переворота, практически вся социал-демократическая фракция Думы 
в ночь на 3 июня 1907 была арестована. Это было сделано без решения 
думской комиссии по расследованию обвинения в подготовке переворота. 
Одновременно был опубликован манифест о роспуске Думы и об измене-
ниях в положении о выборах. Указ об изменении избирательного закона, 
повысивший имущественный ценз для избирателей нарушал несколько 
статей так называемых «Основных законов Российской империи», утвер-
жденных 23 апреля 1906 во время революции 1905–1907 гг. и обнародо-
ванные в Манифесте 17 октября 1905. Государственная дума III-го созыва 
(1 ноября 1907 – 9 июня 1912) была избрана по новому «третьеиюньско-
му», «бесстыжему», по определению социал-демократов закону о предста-
вительстве, одобренному царем. Новый закон обеспечил привилегии 
предпринимателей и банкиров (около 45% выборщиков), а также поме-
щиков (50% выборщиков). В самой Думе правые либералы – октябристы 
получили 30%, правонационалистические группы вместе – 32%, кадеты и 
прогрессисты – 21%, левые (социал-демократы и трудовики) – 7%. По-
скольку левые (социал-демократы и трудовики) имели всего 7% голосов, а 
твердое политическое большинство в Думе отсутствовало, любое голосо-
вание в парламенте зависело от самой большой фракции – октябристов, 
которые склонялись то к правым, то к либералам центристского и левого 
крыла (эту ситуацию называли «октябристским маятником»). Таким обра-
зом, своеобразием монархической системы того периода был синтез демо-
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кратии и авторитаризма, лавирования между классами и политическим 
партиями в обстановке социальной напряженности постреволюционного 
времени. 

Трудовики («Трудовая группа») – фракция мелкобуржуазных демо-
кратов, депутатов крестьян и интеллигентов народнического направле-
ния в Государственной думе России. Возникла в апреле 1906 г. как органи-
зация крестьянских депутатов I-й Гос. Думы. Программа: требования на-
родовластия (но умалчивалось о свержении царизма), всеобщего избира-
тельного права, демократических свобод. Программа требовала передачи 
всех земель, в т.ч. и помещичьих, крестьянам при национализации всех зе-
мель, кроме крестьянских надельных и частновладельческих, не превы-
шающих «трудовой нормы». С началом 1-й мировой войны Т. стали обо-
ронцами. В IV-й Государственной Думе председателем фракции трудови-
ков был А.Ф. Керенский, перешедший после Февральской революции в 
партию эсеров. Трудовики фактически поддерживали «Прогрессивный 
блок». После Февральской революции деятельность «Трудовой группы» 
оживилась. Трудовики требовали установления демократической респуб-
лики, созыва Учредительного собрания, выдвигали принцип националь-
ного самоопределения в рамках сохранения государственного единства. 
VI-й съезд «Трудовой группы» (17–21 июня (30 июня – 3 июля) 1917) при-
нял решение о слиянии с энесами в одну партию. Это произошло на I-м 
Всероссийском съезде 17–23 июня (30 июня – 5 июля) Трудовой народно-
социалистической партии, которая стала выразительницей интересов за-
житочного крестьянства. Трудовики в составе этой партии активно под-
держивали Временное правительство. Во время Октябрьской революции и 
Гражданской войны выступали на стороне антибольшевистских сил. 

Фабрично-заводские комитеты, фабзавкомы – рабочие комитеты 
на заводах, создававшиеся во время революции 1917 года. Фабрично-
заводские комитеты были организованы на многих российских промыш-
ленных предприятиях после Февральской революции. Фабзавкомы захва-
тывали контроль над управлением заводов. Явочным порядком они вво-
дили 8-часовой рабочий день, решали вопросы расценок и зарплаты, 
приёма и увольнения, снабжения рабочих продовольствием. В некоторых 
случаях фабзавкомы формировали отряды рабочей милиции и красной 
гвардии для защиты заводов от волны криминала, поднявшейся в резуль-
тате разгрома полиции и освобождения преступников во время револю-
ции. Фабзавкомы были опорой большевиков на предприятиях, участвова-
ли в подготовке Октябрьской революции. В 1918 году ФЗК были объеди-
нены с профсоюзами. 

«Ходынка» – слово, ставшее крылатым после того, как 18 мая 1896 г. 
на Ходынском поле под Москвой в ходе «народных гуляний», устроенных 
по случаю коронации российского императора Николая II, погибло более 
тысячи человек. Иносказательно: о большом собрании людей на ограни-
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ченном пространстве – с теснотой, бестолковщиной, опасностью тяжелых 
последствий. 

Хуторское хозяйство – форма ведения с.-х. производства. Землеуст-
ройство при хуторском хозяйстве характеризуется тем, что на обособлен-
ном участке земли находится всё хозяйство с усадьбой владельца или 
часть построек и инвентаря, необходимых для его обработки. В России 
появилось в 1-й половине XVIII в. на территории Войска Донского; вла-
дельцами хуторов были богатые казаки, захватившие большие участки 
земли. В 1-й половине XIX в. хуторское хозяйство начало распространяться 
в бывшем Царстве Польском (с 1830-х гг.) и в Прибалтике; в конце XIX в. – 
в западных губерниях России (Волынская, Смоленская, Витебская, Псков-
ская и др.). Хуторское хозяйство усиленно насаждалось в период проведе-
ния Столыпинской аграрной реформы (с конца 1906 г.), имевшей целью 
укрепление кулачества в деревне. К 1910 г. удельный вес отрубных и ху-
торских хозяйств в общей массе крестьянских хозяйств в Европейской час-
ти России составлял 10,5%. Наиболее характерно хуторское хозяйство бы-
ло для западных и северо-западных губерний. Развивалось хуторское хо-
зяйство в основном за счёт экспроприации и эксплуатации крестьянских 
масс кулачеством, что вызывало обострение классовых противоречий в 
деревне. 

Центральная рада (Украинская Центральна Рада, букв. «Централь-
ный совет») – на начальном этапе, с марта 1917 года, представительный 
орган украинских политических, общественных, культурных и профессио-
нальных организаций; с апреля 1917 года, после Всеукраинского нацио-
нального конгресса, взял на себя функции высшего законодательного ор-
гана на Украине, координирующего развитие украинского национального 
движения, провозгласил автономию Украины, а после Октябрьской рево-
люции 1917 года – её государственную самостоятельность. 

Циммервальдская конференция – международная социалистиче-
ская конференция, выступившая против развязанной империалистами I-й 
мировой воины и социал-шовинизма. Проходила в Циммервальде 
(Zimmerwald, Швейцария) 5–8 сентября 1915 г. В работе конференции уча-
ствовало 38 делегатов из России, Польши. Италии, Швейцарии, Болгарии, 
Румынии, Германии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. Накануне 
открытия конференции В.И. Ленин организовал группу социалистов-
интернационалистов – Циммервальдскую левую, которой на конференции 
противостояло центристское и полуцентристское большинство конфе-
ренции. Основным вопросом, обсуждавшимся на конференции, был вопрос 
о борьбе пролетариата за мир. В ходе обсуждения этого вопроса левые 
внесли свои проекты резолюции и манифеста, раскрывавшие империали-
стический характер мировой войны, решительно осуждавшие социал-
шовинизм и призвавшие рабочих воюющих стран к гражданской войне с 
целью завоевания политической власти, необходимой для социалистиче-
ской организации общества. Большинство конференции отклонило оба 
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документа, предлагая ограничиться лишь пацифистской декларацией. Ле-
нин от имени левых потребовал конкретизации политических лозунгов. 
Однако конференция приняла компромиссный манифест, который во мно-
гом не соответствовал идейной платформе Циммервальдской левой, но в 
целом отвечал задаче мобилизации международного пролетариата на 
борьбу против империализма и войны, т.к. признавал империалистиче-
ский характер войны и указывал (хотя и в недостаточно чётких выраже-
ниях) на лживость лозунга «защита отечества» и на измену вождей II-го 
Интернационала. По сути, на конференции была создана Интернацио-
нальная социалистическая комиссия (ИСК), представлявшая собой факти-
чески новое Международное социалистическое бюро. 

Черносотенцы – собирательное название представителей консерва-
тивных, часто антисемитских, монархических, православных кругов, ак-
тивно выступивших против Русской революции 1905 года. Первоначально 
они называли себя «истинно русскими», «патриотами» и «монархистами», 
но затем быстро адаптировали это прозвище, возведя его происхождение 
к нижегородским «чёрным (низовым) сотням» Кузьмы Минина, которые 
вывели Россию из состояния Смутного времени. Черносотенное движение 
не представляло собой единого целого и было представлено различными 
объединениями, такими как «Русская монархическая партия», «Чёрные 
Сотни», «Союз русского народа» (Дубровина), «Союз Михаила Архангела» и 
др. В 1905–1907 гг. термин «чёрная сотня» вошёл в широкое употребление 
в значении ультраправых политиков и антисемитов. Социальную основу 
этих организаций составляли разнородные элементы: помещики, пред-
ставители духовенства, крупной и мелкой городской буржуазии, купцы, 
крестьяне, рабочие, мещане, ремесленники, полицейские чины, выступав-
шие за сохранение незыблемости самодержавия на основании уваровской 
формулы «Православие, Самодержавие, Народность». Период особой ак-
тивности черносотенцев пришелся на интервал с 1905 по 1914 год. 

Энесы («Трудовая народно-социалистическая партия») – неонарод-
ническая партия городской интеллигенции, была создана в период рево-
люции 1905 года в Российской империи. Среди партий близких к народни-
кам партия народных социалистов была единственной исключившей тер-
рор, как средство политической борьбы. К 1907 г. партия народных социа-
листов (энесов) насчитывала 56 местных организаций, в которых состояло 
около 2 тыс. членов. В подавляющем большинстве это была городская ин-
теллигенция, земские служащие и незначительное число крестьян. Видными 
идеологами энесов являлись «левые» легальные народники, отвергавшие 
насильственные методы борьбы – профессора и публицисты А.В. Пешехонов, 
В.А. Мякотин, Н.Ф. Анненский, В.Г. Богораз, В.И. Семевский, С.Я. Елпатьев-
ский. В апреле 1907 г. состоялась 1-я конференция энесов однако после 
третьеиюньского переворота 1907 года партия фактически перестала су-
ществовать. Партия энесов возродилась после Февральской революции 
1917 г. Партия поддерживала Временное правительство. В июне 1917 года 
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на I съезде партии энесы объединились с трудовиками. В состав объеди-
нёного ЦК вошли А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин (председатель), С.П. Мель-
гунов, А.Д. Демьянович, Н.П. Огановский и др. На съезде была принята про-
грамма партии. Официальным органом энесов стала газета «Народное 
слово». В 1918 г. партия прекратила свое существование. 

Эсеры (Партия социалистов-революционеров, ПСР) – радикальная 
политическая партия Российской империи, позже Российской Республики 
и РСФСР. Входила во Второй интернационал. Партия социалистов-рево-
люционеров занимала одно из ведущих мест в системе российских поли-
тических партий. Она была наиболее многочисленной и самой влиятель-
ной немарксистской социалистической партией. Её судьба была более 
драматичной, чем судьба других партий. Триумфом и трагедией для эсе-
ров стал 1917 г. В короткий срок после Февральской революции партия 
превратилась в крупнейшую политическую силу, достигла по своей чис-
ленности миллионного рубежа, приобрела господствующее положение в 
местных органах самоуправления и большинстве общественных органи-
заций, победила на выборах в Учредительное собрание. Её представите-
лям принадлежал ряд ключевых постов в правительстве. Привлекатель-
ными были ее идеи демократического социализма и мирного перехода к 
нему. Однако, несмотря на всё это, эсеры оказались неспособными проти-
востоять захвату власти большевиками и организовать успешную борьбу 
против их диктаторского режима. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Хронология основных событий в Российской империи  

с 1895 по 1917 гг.  
 1895 г. – 17 января состоялся высочайший прием депутаций от дво-

рянства, земств, городов и казачьих войск, прибывших в Петербург по-
здравить их императорские величества по случаю бракосочетания. Импе-
ратор заявил, что некоторые земские собрания увлеклись бессмыслен-
ными мечтаниями и пообещал охранять начало самодержавия так же 
твердо и неуклонно, как и его незабвенный покойный родитель. В Москве 
основана крупная ежедневная газета «Русское слово». В Москве пущена 
первая электрическая трамвайная линия. 7 мая в Петербурге русский фи-
зик и электротехник Александр Степанович Попов продемонстрировал 
изобретение, ставшее прототипом радио. Из телесных наказаний сохра-
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нены только розги в воинских законах, в 3 статьях Уложения о наказаниях 
(для бродяг, корабельных служителей и малолетних ремесленников), в 
сельско-судебном уставе и в уставе о ссыльных. Существуют следующие 
виды мест заключения гражданского ведомства: 1) помещения для под-
вергаемых аресту, 2) исправительные приюты для несовершеннолетних, 
3) арестантские помещения при полиции, 4) губернские, областные и 
уездные тюремные замки. С.-Петербургская тюрьма, московская исправи-
тельная тюрьма, 5) исправительные арестантские отделения, 6) тюрьмы 
для содержания присужденных к каторжным работам преступников,        
8) пересыльные тюрьмы. Снесено здание Алексеевского равелина Петро-
павловской крепости. Внутри Алексеевского равелина находился, так на-
зываемый «секретный дом» (политическая тюрьма с жестким режимом). 
Окончена Китайско-японская война, Россия выступает в роли покрови-
тельницы Китая. Основан Русско-китайский банк с привлечением ино-
странных капиталов. Договор между Россией и Англией о разделе Памира, 
тем самым завершив присоединение Центральной Азии и Казахстана. С 
осени в Петербурге стали появляться марксистские печатные проклама-
ции. После встречи в Женеве с Плехановым В.И. Ульянов (Ленин) объеди-
нил социал-демократические кружки Петербурга в «Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса». 21 декабря арестованы большинство членов 
группы, в том числе В. Ульянов и Ю.О. Мартов. Владимир Ульянов прове-
дет 15 месяцев в тюрьме и затем 3 года в ссылке в Сибири. В России вве-
дён золотой стандарт для рубля в противовес серебряному. Организовано 
Российское Общество Туристов (РОТ). В этот год сооружена первая про-
мышленная гидроэлектростанция в России. Вышел указ о принятии госу-
дарством функций сахарного синдиката. 

1896 г. – 24 марта А.С. Попов осуществил в Русском физико-химичес-
ком обществе первую в мире передачу радиосигнала.13 мая коронованы в 
Успенском соборе Кремля император Николай II и императрица Алексан-
дра Федоровна. 18 мая – катастрофа на Ходынском поле в Москве во время 
празднеств в связи с коронацией Николая II. 22 мая заключен оборони-
тельный союз России и Китая против Японии. Российско-китайскому бан-
ку предоставлено право на строительство и эксплуатацию в течение 80 лет 
железной дороги через восточные провинции Китая (прямая линия Чита – 
Владивосток через Маньчжурию, КВЖД). В мае в Петербурге забастовка. 
Основное требование 35 тысяч рабочих текстильных фабрик – оплата за 
коронационные дни, которые рабочие вынуждено прогуливали. В июне в 
Нижнем Новгороде началась Всероссийская промышленная и художест-
венная выставка (продлится до октября), а также первый всероссийский 
торгово-промышленный съезд. На ней представлен первый отечествен-
ный автомобиль. Проводится собрание председателей земств (по инициа-
тиве либерала Д. Шипова, председателя московского земства). Следующее 
собрание земцы наметят на 1897 год, но оно будет запрещено властями. В 
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августе – участие делегатов от русских рабочих на международном социа-
листическом конгрессе в Лондоне (конгресс II Интернационала). Среди 
прочих на нем присутствует П.Б. Струве. 30 августа в районе станции Ше-
петовка скоропостижно скончался министр иностранных дел России 
князь Алексей Лобанов-Ростовский, сопровождавший императорскую се-
мью в поездке в Европу. 23–27 сентября – официальный визит Николая II 
во Францию. 17 октября – премьера пьесы А.П. Чехова «Чайка», прошед-
шая на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра, закончив-
шаяся полным провалом. Создано особое переселенческое управление для 
содействия заселению Сибири (по инициативе А. Куломзина): казна берет 
на себя большую часть расходов по переезду и обустройству, хотя разре-
шение на переселение будут предоставлять не всем. С 1885 по этот год в 
Сибирь переселилось 165 тыс. человек. Завершено строительство основ-
ного направления Закаспийской железной дороги. Конечная станция – 
город Красноводск, основанный русскими в 1716 году и долго заброшен-
ный. Казна дала на церковноприходские школы 3,3 миллиона рублей. От-
крыто Московское инженерное училище министерства путей сообщения.  

1897 г. – 16 января – Закон о введении золотого денежного обраще-
ния (денежная реформа Витте). Девальвация рубля на треть его стоимо-
сти, установление золотого эквивалента и введение конвертируемости 
кредитных билетов благодаря накоплению достаточного золотого запаса. 
В феврале в России прошла первая в истории страны всеобщая перепись 
населения. В Санкт-Петербурге проживает 1 миллион 265 тысяч жителей, 
в Москве – 1 миллион 39 тысяч, в Риге – 282 тысячи, в Киеве – 248 тысяч, в 
Одессе – 404 тысячи, в Баку – 112 тысяч, в Екатеринославе – 118 тысяч, в 
Иваново – 54 тысячи жителей. Из общего числа живущих в России 129 мил-
лионов жителей по переписи городского населения оказалось около 12,9%. 
Масса деревенского населения, составляющая более 110 миллионов, за-
нимается сельским хозяйством или исключительно, или преимуществен-
но. Годовой прирост населения составляет 1 млн 600 тыс. человек. Чис-
ленность православных составляла 87,3 миллиона человек, или 69,5% на-
селения империи. 15 мая в Петербурге вышел в свет первый номер журна-
ла «Русское экономическое обозрение» под редакцией М.М. Фёдорова. В 
мае подписан Русско-австрийский договор о сохранении статус-кво на 
Балканах. 15 июня издан закон о продолжительности и распределении 
рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности. 
Основная норма продолжительности работ для взрослых мужчин уста-
новлена в одиннадцать с половиной часов. Ночная работа не может про-
должаться более десяти часов. Воскресенье объявлено выходным днем. Во 
всех губерниях европейской России образованы присутствия по фабрич-
ным делам и учреждены должности фабричных инспекторов. В августе 
президент Франции Феликс Фор находится с визитом в Санкт-Петербурге. В 
сентябре 80 делегатов из России присутствовали на первом конгрессе миро-
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вой сионистской федерации (всего там было 204 делегата из 18 стран). Кон-
гресс провозгласил целью сионистского движения «создание правоохрани-
тельного убежища для евреев в Палестине». В октябре в Вильне создан 
«Бунд» – Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. 
Создаются все новые группы, вышедшие из народнического течения, в ча-
стности в Саратове, Минске и Харькове. Провозгласив себя социалистами-
революционерами (эсерами), они предполагают вести агитационную ра-
боту в крестьянской среде. Во Владивостоке по всенародной подписке по-
ставлен памятник адмиралу Г.И. Невельскому и его сподвижникам. За 
службу на Дальнем Востоке военным стали назначать прибавки к пенсии: 
прослужившие там 10 лет получают добавку в 1/8 содержания, получае-
мого в день назначения пенсии. Вывоз сельскохозяйственных продуктов 
составляет 77,7% российского экспорта. Масла ввозят в Россию на 300 ты-
сяч рублей, из них из Финляндии на 295 тысяч рублей. Экспорт сливочно-
го масла составил 529 тысяч пудов на сумму в пять с половиной миллио-
нов рублей. Интерес к русской нефти стали проявлять англичане. В их 
собственность перешел ряд бакинских предприятий. Несколько фирм 
объединилось в торгово-транспортную компанию «Шелл». Создана право-
славная миссия в Корее. До этого православие распространялось только 
среди корейских переселенцев на Дальнем Востоке. 

1898 г. – 13–15 марта – первый съезд РСДРП в Минске. На нем присут-
ствовало всего 9 делегатов от марксистских кружков и от «Бунда» и они 
решили создать РСДРП, объединив социал-демократические кружки и 
группы. Манифест партии пишет Струве. 27 марта подписана конвенция 
между Россией и Китаем об аренде Порт-Артура и Дальнего. Китай усту-
пает России в аренду на 25 лет Квантунский полуостров с Порт-Артуром. 
Общество Китайско-Восточной железной дороги получает концессию на 
строительство железнодорожной линии через Южную Маньчжурию (Хар-
бин – Порт-Артур). 26 апреля – Русско-японский договор, признающий 
интересы Японии в Корее. 06-го сентября Николай II подписал циркуляр-
ную ноту, приглашающую все правительства на конференцию по сокра-
щению вооружений. Две созванные потом такие конференции никаких 
результатов не дадут. По проекту С.О. Макарова построен первый русский 
ледокол «Ермак». Вышел первый номер журнала «Мир искусства», кото-
рый просуществует до 1904 г. и сыграет первостепенную роль в распро-
странении художественной культуры и в закладывании основ современного 
искусства в России (в его выпуске участвуют С. Дягилев, А. Бенуа, Л. Бакст, 
М. Врубель). 26 октября в Москве открыт Художественный общедоступ-
ный театр (ныне – МХАТ). 18 ноября возник Московский союз потреби-
тельских обществ. Открыт Русский музей в Петербурге. На базе Телеграф-
ного училища в Петербурге открыт электротехнический институт. От-
крыт киевский политехнический институт. Ликвидирована обязатель-
ность приобретения сословных купеческих прав для получения промы-
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словых и торговых свидетельств. Купеческие гильдии утратили фискаль-
ное значение. Ныне с принадлежностью к первой или второй гильдии 
связан лишь объем преимуществ личного характера, не наследственных и 
не пожизненных – они утрачиваются при невозобновлении соответствен-
ных свидетельств. Сословные права распространяются и на членов се-
мейств. Купцы обеих гильдий освобождены от телесных наказаний, полу-
чают бессрочные паспортные книжки и свободу передвижения. За особые 
заслуги купцы-христиане награждаются медалями и орденами. Купцы пер-
вой гильдии пользуются сверх того правами: приезжать ко двору, носить 
губернский мундир и шпагу. Их могут возвести в звание коммерции и ма-
нуфактур-советников после 12 лет пребывания в первой гильдии. По дан-
ным переписи, в Амурской и Приморской областях проживают 45300 ки-
тайцев и 12465 корейцев. 

1899 г. – 16 февраля – императорский манифест о преобладании за-
конов Российской империи над финляндским законодательством. Начало 
политики русификации Финляндии, проводником которой становится 
генерал Н. Бобриков. Бастовали студенты петербургских высших учебных 
заведений. Волнения начались 21 февраля в Петербургском университете 
и охватили и другие высшие учебные заведения. 5 марта высочайшим по-
велением назначена особая комиссия под председательством генерал-
адмирала Ванновского. Кроме обычных в таких случаях мер, то есть вре-
менного прекращения лекций, увольнения и высылки отдельных лиц, к 
большинству высших учебных заведений применена особая мера. Уволи-
ли всех студентов, обратно их принимали по усмотрению соответствую-
щего министра. Ко времени экзаменов беспорядки утихли. Чтобы предот-
вратить такое в дальнейшем 29 июля высочайше утверждены «времен-
ные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками выс-
ших учебных заведений, удаляемых из сих заведений за учинение скопом 
беспорядков», представленные министром просвещения Н. Боголеповым. 
В мае – июне на I-й мирной конференции в Гааге приняты международ-
ные конвенции о законах и обычаях войны. 20-го июня Высочайше ут-
вержден монетный устав, по которому российская монетная система ос-
нована на золоте. Из золота, содержащего сто частей медной лигатуры и 
девятьсот частей чистого металла, выбиваются монеты в пятнадцать, де-
сять, семь с половиной и пять рублей по расчету 476 рублей 3 27/121 ко-
пейки из фунта лигатурного металла. Золотую монету чеканят также из 
золота, представляемого на монетный двор частными лицами, если пред-
ставлено не менее четверти фунта, причем взимают за чеканку с пуда 
чистого золота по 42 рубля 31 1/2 копейки. 20 июня издано положение о 
главном по фабричным и горнозаводским делам присутствии. Оно ведает 
заведениями фабрично-заводской и горно-заводской промышленности, за 
исключением заведений, принадлежащих Кабинету Его Императорского 
Величества, главному управлению уделов, казне и правительственным 
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установлениям, а также железнодорожных мастерских. На это присутст-
вие возлагается высший надзор и издание правил в разъяснение дейст-
вующего законодательства. Учреждены шесть должностей окружных 
фабричных инспекторов и 80 новых должностей фабричных инспекторов, 
так что всего фабричных инспекторов стало 251. 08-го июля закон осво-
бодил от круговой поруки подворных владельцев и сельские общества, в 
которых числится менее 60 ревизских душ. В августе в Петербург прибыл 
с визитом министр иностранных дел Франции Теофиль Делькассе. Про-
длён русско-французский военный союз. Чтобы проводить в жизнь раз-
личные мероприятия министерства земледелия учреждены особые долж-
ности уполномоченных, по одному на каждую губернию. До этого мини-
стерство не имело специальных органов в провинции. Для устройства ак-
ционерного общества по эксплуатации естественных богатств Кореи и 
Маньчжурии образовалась отдельная группа («безобразовская клика»). В 
нее входят: великий князь Аексей Михайлович, член особого совета по де-
лам Дальнего Востока А.М. Безобразов, контр-адмирал, управляющий дела-
ми того же комитета А.М. Абаза, Е.И. Алексеев, предприниматель В.М. Вон-
лярский, крупные помещики М.В. Родзянко, И.И. Воронцов, Н.П. Балашов, 
В.К. Плеве и др. В Европе вышла брошюра «Развитие капитализма в Рос-
сии», написанной В.И. Ульяновым в сибирской ссылке и содержащей кри-
тику народнических взглядов. Банкирский дом Ротшильдов совместно с 
Санкт-Петербургским Международным банком и торговым домом «Поляк 
и сыновья» создали торгово-транспортное предприятие «Мазут». В конце 
1899 г. начаты окончательные изыскательские работы для выбора мар-
шрута Кругобайкальской железной дороги. 

1900 г. – в России начался экономический кризис, связанный с обще-
мировым кризисом 1900-1903 гг. Он затронет металлургию, будут сры-
ваться проекты строительства крупных железных дорог, разоряться ком-
пании, начнутся увольнения и снижение заработков рабочих. 11 мая – на 
Петербургском заводе «Новое адмиралтейство» спущен на воду крейсер 
«Аврора». В июне вышел закон о постепенном введении русского языка в 
финляндское делопроизводство. В Финляндии нелегально отпечатан 
первый номер «Революционной России», органа социалистов-революцио-
неров. В июле В.И. Ульянов (Ленин) выехал в первую эмиграцию в Европу. 
В июле в Благовещенске прошел китайский погром. К этому году длина 
железных дорог России составляет 53 тысячи километров. Объем ино-
странных капиталов в промышленных и банковских компаниях – 911 мил-
лионов золотых рублей. П.В. Мордин на основе открытых им в 1892 году 
золотых приисков учредил Амурское золотопромышленное общество на 
реке Харге под Благовещенском. Сеть школ церковного ведомства срав-
нялась с сетью школ министерства народного просвещения и включает 
42,6 тысячи школ с 1,6 миллионами учеников. В начальной школе обуча-
ются 4 млн учеников. Количество ярмарок в России исчисляется тысяча-



60 
 

ми. Важнейшими являются: Нижегородская, Ирбитская, Крещенская в 
Харькове, Троицкая, Ильинская в Полтаве, Коренная в Курске, Маслян-
ская, Вознесенская в Ромнах, Симбирская, Контрактовая в Киеве, Мензе-
линская и др. Экспорт сливочного масла составил рекордные 1189 тысяч 
пудов. В декабре в Лейпциге вышел первый номер газеты «Искра», выра-
жающей взгляды группы, куда входят Ульянов, Мартов, Потресов, Плеха-
нов, Аксельрод и Засулич. Нелегально доставляемая в Россию газета 
должна служить двойной цели: борьбе с экономизмом и созданию сети 
подпольных комитетов. 

1901 г. – 27 февраля Министр просвещения России Боголепов смер-
тельно ранен бывшим студентом Московского университета в отместку за 
репрессии против студенческих волнений. 17 марта 1901 г. состоялась 
студенческая демонстрация у Казанского собора, при ее разгоне арестова-
но более тысячи студентов. Вновь вспыхнули студенческие волнения в 
Москве, Петербурге, Казани, Харькове и других городах. 20 мая 1901 За-
бастовка на Обуховском заводе, столкновения рабочих с полицией («Обу-
ховская оборона»). 20 мая 1901 г. состоялось торжественное заседание Го-
сударственного совета по случаю столетия со дня основания. Ультиматум 
России правительству Китая с требованием вывести регулярные китай-
ские войска из Маньчжурии. В ответ посланнику России М. Гирсу вручен 
совместный протест Великобритании, США и Японии против русского 
проникновения в Маньчжурию. Население империи на 1 января 1901 года 
составляло 141 403 900 человек, а вместе с княжеством финляндским – 
144 186 615. Русские среди населения империи составляли 44,3%, мало-
россы – 17,8%, а белорусы – 4,6%. Все эти народы в тогдашних статистиче-
ских выкладках объединялись общим именем «русские». После «объеди-
ненных русских» самыми многочисленными народами империи (6,3%) 
были поляки (на территории принадлежавшей России части Польши про-
живало около 8 миллионов человек) и евреи (5 063 155 человек, или 
4,1%). Далее шли: татары (2,97%), немцы (1,42%), латыши (1,14%), баш-
киры (1,25%) и грузины (1,1%). На долю каждой из остальных наций России 
приходилось меньше одного процента. В России проживало 1 220 169 по-
томственных дворян. 630 тысяч дворян личных, 15 386 392 мещанина,       
2 908 846 войсковых казаков, 281 179 купцов и 588 497 лиц духовного 
звания, 15 386 392 крестьян. К началу XX в. в России существовало 11 ка-
зачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, 
Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссу-
рийское). В этот год Лев Толстой отлучен от церкви. В конце 1901 г. в Рос-
сии на нелегальной основе создана партии социалистов-революционеров 
(эсеров). 

1902 г. – 22 января создана специальная комиссия по изучению по-
требностей сельского хозяйства под председательством Витте. 25 января 
в России отменена смертная казнь. По договору 30 января (между Англией 
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и Японией) Англия обязана поддержать Японию, если ей придется вести 
войну сразу с двумя какими-либо державами. Ответом на этот договор 
была франко-русская декларация 3 (16) марта 1902 г., которой подтвер-
ждалось тождество интересов Франции и России на Востоке. В марте Рос-
сия, под предлогом охраны Восточно-Китайской железной дороги, окку-
пировала своими войсками Маньчжурию, обязавшись эвакуировать ее в 
три срока; последним было 8 октября 1903 г. 15 апреля 20-летним эсером 
С.В. Балмашевым cмертельно ранен в Мариинском дворце министр внут-
ренних дел России с 1900 года Дмитрий Сергеевич Сипягин. 18 апреля 
арестован Иосиф Джугашвили (Сталин) во время незаконного собрания и 
сослан в Сибирь. Первомайская демонстрация в Сормове. 4 мая – первая 
политическая демонстрация в Баку. Начало ноября – 25 ноября – в Росто-
ве-на-Дону прошла первая в России политическая стачка. Об этом событии 
Ленин писал: «Пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, 
всем остальным классам и царскому правительству». 

1903 г. – 11–13 февраля – грандиозный костюмированный бал в Зим-
нем Дворце. 15 марта политическая демонстрация в Баку. 19–20 апреля – 
антисемитский погром в Кишинёве. 17 мая изданы правила о поземель-
ном устройстве поселян и переселенцев на казённых землях в Закавказье. 
19 мая эсер Егор Дулебов застрелил губернатора Уфимской губернии 
Н.М. Богдановича. Законом 15 июня установленные для ссыльнокаторж-
ных и ссыльнопоселенцев тягчайшие виды телесных наказаний – бритье 
головы и наказания лозами, плетьми и приковывание к тачкам – отмене-
ны, с заменой их в большинстве случаев одиночным заключением. 14 ию-
ля начинаются Бакинские стачки – всеобщая забастовка в Баку, продлив-
шаяся до 4 августа. С 14 июля открыто регулярное движение по КВЖД. 
Общее ее протяжение составляет 2346 верст, распадающихся на три ли-
нии: 1) Маньчжурия (на границе Забайкалья) – Харбин: 877 верст, 2) Хар-
бин – Пограничная (на границе Приморской обл.): 512 верст и 3) Харбин – 
Дальний – Порт-Артур с ветвью на Инкоу: 957 верст. Вследствие техниче-
ских трудностей, а также поспешности работ, постройка дороги обошлась 
крайне дорого – 375 млн. руб. Благодаря КВЖД переезд между Дальним и 
Москвой (8288 верст) сократился до 13 дней (в экспрессе). В июле 1903 г. 
начался дипломатический обмен мнений между Россией и Японией, ка-
савшийся вначале одной Кореи, потом Кореи и Маньчжурии. Россия со-
глашалась признать протекторат Японии над Кореей, при условии пре-
доставления ей двух опорных пунктов в Корее, Мозампо и Мокпо, необхо-
димых для обеспечения коммуникационной линии Порт-Артур – Влади-
восток. Япония не соглашалась, считая, что обладание этими гаванями 
создает господство над Корейским проливом, недопустимое с точки зре-
ния интересов Японии. Июль – август – II съезд РСДРП в Брюсселе и Лон-
доне. На этом съезде произошло разделение на группы большевиков и 
меньшевиков. На съезде была принята программа партии. 29 августа – от-
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ставка графа Витте с поста министра финансов Российской империи под 
давлением группы сторонников усиления российской экспансии в Мань-
чжурии (т.н. «безобразовская клика»). 1-го ноября Ленин вышел из ре-
дакции «Искры», газета перешла в руки меньшевиков. 

1904 г. – 9 февраля произошло сражение крейсера «Варяг» с японской 
эскадрой. Начало Русско-японской войны. Война требовала не менее        
50 млн руб. в месяц, и кроме того, подрывая торговлю и промышленность, 
неблагоприятно отражалась на поступлении государственных доходов. 
Поэтому весной 1904 г. был заключен в Париже 5%-й заем на сумму       
300 млн. руб., а в августе объявлено о выпуске нового внутреннего займа 
на 150 миллионов рублей шестью сериями по 25 миллионов. Увеличен 
сбор с пассажирских билетов в пользу Красного Креста. Война отразилась 
очень тяжело на экономическом состоянии России. Особенно пострадала 
нефтяная промышленность, вследствие затруднения вывоза из портов 
Черного моря; на рабочем рынке появилось исключительно большое чис-
ло свободных рабочих рук; торговые обороты сильно упали. 24 апреля 
торжественно открыто Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
города С.-Петербурга по инициативе Георгия Гапона. 1 мая произошло 
первое значительное сражение русско-японской войны – бой на реке Ялу. 
16 июня в Гельсингфорсе при покушении смертельно ранен генерал-
губернатор Финляндии Н.И. Бобриков. 28 июля – теракт на Измайловском 
проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Министр 
внутренних дел России Вячеслав Константинович Плеве. Летом в Петер-
бурге проходит Земский съезд, который требует принятия республикан-
ской конституции и гражданских свобод. Высочайшим манифестом 24 ав-
густа телесные наказания, установленные по закону для сельских обыва-
телей, инородцев и других лиц, не изъятых от этих наказаний по правам 
состояния или особым узаконениям, отменены, с заменой их другими 
взысканиями; также отменены телесные наказания, установленные для 
малолетних ремесленников и корабельных служителей. 14 сентября на-
чало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство (ныне 
ИТАР-ТАСС). 1 октября – начато рабочее движение поездов по Кругобай-
кальской железной дороге. 15 октября – Российская вторая тихоокеанская 
эскадра (36 боевых кораблей, 228 орудий) под командованием вице-
адмирала З. П. Рожественского выходит из Ревеля (Эстония) на Балтий-
ском море, направляясь в Порт-Артур. 21 октября – Гулльский инцидент: 
корабли Второй тихоокеанской эскадры обстреляли британские рыболо-
вецкие суда, приняв их за японские миноносцы. 10 декабря Ивану Петро-
вичу Павлову вручена Нобелевская премия. 26 декабря началась 18-
дневная всеобщая стачка в Баку, завершившаяся подписанием первого в 
Российской империи коллективного договора между рабочими и нефте-
промышленниками. 
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1905 г. – 1 января на заводе «Алагир» во Владикавказе получен пер-
вый в России цинк. 2 января – окончание обороны Порт-Артура, крепость 
сдана японской стороне по решению коменданта Стесселя. 17 января на-
чалась забастовка на заводах и в механических мастерских Баку. 22 янва-
ря – «Кровавое воскресенье», начало Первой русской революции. 25 янва-
ря в Риге началась всеобщая забастовка. 17 февраля в Москве эсером Ива-
ном Каляевым убит великий князь Сергей Александрович. 19 февраля на-
чались трёхдневные межнациональные столкновения в Баку. 18 февраля 
(3 марта) – манифест российского императора Николая II с призывом к 
правительственным учреждениям и «благомыслящим людям всех сосло-
вий и состояний» содействовать правительству в одолении врага внешне-
го и в искоренении «крамолы» внутри страны; также Высочайший Указ 
Сенату, в котором впервые выразилось стремление обновить государст-
венный строй, путем облегчения «всем верноподданным» возможности 
непосредственно «быть услышанными» Верховною властью; а также Вы-
сочайший рескрипт министру внутренних дел А.Г. Булыгину с выражени-
ем намерения привлечь «достойнейших, доверием народа облечённых, 
избранных от населения людей к участию в предварительной разработке 
и обсуждении законодательных предположений». На основании рескрип-
та комиссия министра внутренних дел А.Г. Булыгина начала разработку 
положения о Государственной Думе. 17 (30) апреля российский импера-
тор Николай II дал Указ об укреплении начал веротерпимости. В нём 
впервые в истории России декларируется свобода вероисповедания и 
свобода смены религиозной конфессии для христиан. 27–28 мая – Цусим-
ское сражение русской и японской эскадры, полный разгром российской 
2-й Тихоокеанской эскадры. 16 июня – расстрел мирной демонстрации 
рабочих во время стачки на реке Талка в Иваново-Вознесенске. 21–24 ию-
ня – восстание в г. Лодзь в Царстве Польском. 27 июня – восстание матро-
сов на броненосце «Потёмкин». 8 июля – завершение восстания на броне-
носце «Потёмкин». Восставшие моряки в Констанце передали броненосец 
румынским властям, а сами сошли на берег как политэмигранты. 9 июля – 
всеобщая забастовка в Латвии. 21 июля – началась десятидневная забас-
товка моряков Каспийского торгового флота и рабочих судоремонтных 
мастерских. 30 июля началась десятидневная забастовка на нефтяных 
промыслах и в механических мастерских Баку. 6 (19) августа – Манифест о 
созыве Думы как высшего законосовещательного представительного ор-
гана Российской империи (Булыгинская дума). Дискриминационные ус-
ловия формирования Думы вызвали общественный протест; выборы в 
Думу по предусмотренному манифестом проекту не состоялись. 27 авгу-
ста был принят 5-й Университетский устав, восстановивший универси-
тетскую автономию. 5 сентября заключён Портсмутский мир с Японией. 
Конец Русско-японской войны. 7 октября – начало всеобщей политиче-
ской стачки в России, бастуют даже Госбанк и министерства. 19 октября в 
России впервые создано объединённое правительство – Совет министров – 
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во главе с С.Ю. Витте. 26 октября создан Петроградский Совет рабочих де-
путатов. 30 октября издан царский манифест, вводящий гражданские 
свободы, расширяющий представительство в Думу и провозглашавший её 
законодательным органом, в России впервые ограничивается монархиче-
ская власть в пользу подданных. 30 октября – демонстрация солдат и 
матросов во Владивостоке. На следующий день в городе началось восста-
ние. 31 октября провозглашена Марковская республика (на территории 
Марковской волости Волоколамского уезда Московской губернии). 3 но-
ября в России объявлена политическая амнистия. 4 ноября издан указ об 
автономии Финляндии. 6 ноября возникла организация «Союз русского 
народа». 6 ноября – Приморье и город Владивосток объявлены на воен-
ном положении. 16 ноября издан царский манифест об уменьшении напо-
ловину выкупных платежей за землю и полном прекращении их взимания 
с 1 января 1907 года. 24-29 ноября – восстание в Севастополе под руково-
дством лейтенанта Шмидта. 4 декабря – создан Московский Совет рабо-
чих депутатов. 20–31 декабря – вооружённое восстание в Москве, пик ре-
волюции 1905–1907 годов, подавлено Семёновским гвардейским полком. 
Возвращение В.И. Ульянова (Ленина) из эмиграции в Россию. 

1906 г. – 9 января во Владивостоке матросы Сибирского экипажа за-
хватили склад с оружием.10 января–расстреляна демонстрация во Влади-
востоке. 11 января – с выступления артиллеристов Иннокентьевской ба-
тареи началось восстание владивостокского гарнизона. Возникла «Влади-
востокская республика». 22 января – царскими войсками подавлена Читин-
ская республика. 26 января – подавлено восстание во Владивостоке. 10 ап-
реля в пригороде Петербурга (Озерки) повешен эсерами повешен Георгий 
Гапон. 27 апреля – отставка С.Ю. Витте. 26 апреля – назначение П.А. Сто-
лыпина министром внутренних дел. 10 мая – первое заседание Государст-
венной думы Российской империи. 18 июня – прекратила своё существо-
вание Марковская республика. 11 июля – началась забастовка на промыс-
лах братьев Нобель в Баку. 20 июля – принятие финским сеймом Консти-
туции. 21 – июля роспуск I-й Государственной Думы, назначение Столы-
пина премьер-министром. 22 июля – депутаты распущенной I Государст-
венной думы Российской империи подписали Выборгское воззвание.       
20 августа зарегистрирован устав «Союза русского народа» (черносотен-
цы). 25 августа – покушение на П.А. Столыпина на Аптекарском острове. 
26 августа в Новом Петергофе эсеркой застрелен командир Семеновского 
полка генерал Г.А. Мин. 9 ноября – начало аграрной реформы П.А. Столы-
пина. Указ о выходе крестьян из общины.  

1907 г. – 19 февраля – образование «Коммерческого института мос-
ковского общества распространения коммерческого образования» в Мо-
скве (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-
ва). 6 марта – выступление П.А. Столыпина в Госдуме с программой пра-
вительства (известное как «Не запугаете!»). 22 марта – в России начинает-
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ся забастовка моряков Каспийского торгового флота. Закончилась 8 мая. 
13 мая – открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и 
получивший название Лондонского Съезда. Среди делегатов – Ленин, 
Сталин, Троцкий. 14 мая – первомайская политическая стачка и демонст-
рация на нефтепромыслах Баку. 16 июня – роспуск Второй Госдумы 
(третьеиюньский переворот). Фактически завершение первой революции 
в Российской империи. 18 (31) августа – в Петербурге подписан междуна-
родный договор, который разграничивал сферы влияния Российской им-
перии и Британской империи в Средней Азии. Положил конец «Большой 
игре» в Азии и завершил складывание тройственной Антанты. 1-е сентяб-
ря – освящение храма Воскресения Христова («Спаса-на-Крови»). 9 сен-
тября – в Петербурге создано Императорское Русское военно-истори-
ческое общество. 16 октября – подписан секретный Петербургский прото-
кол между Российской империей и Германией. Стороны договорились со-
хранять статус-кво на Балтийском море и взаимно гарантировать непри-
косновенность территориальных владений в этом регионе. 17 октября – 
во Владивостоке на трёх миноносцах подняты красные флаги. Миноносец 
«Скорый» открыл огонь по городу. Восстание подавлено. 1 ноября – нача-
ла свою работу Третья Государственная Дума (до 9-го июня 1912 г.). В 
России был создан союз семи основных медеплавильных заводов – синди-
кат «Медь». 

1908 г. – 3 февраля – глава Совета министров Российской империи 
граф Пётр Столыпин заявил: «Иная политика, кроме строго оборонитель-
ной, была бы в настоящее время бредом ненормального правительства, и 
она повлекла бы за собой опасность для династии». Апрель – крупнейшее 
в истории Москвы наводнение. Вода в Москва-реке поднялась на 8,9 м 
выше постоянного летнего горизонта, на набережных у Кремля слой её 
доходил до 2,3 м. Река и Водоотводный канал слились в одно русло шири-
ной 1,5 км. Было затоплено 16 кв. км территории города. 30 июня – Тун-
гусский феномен (метеорит). 28 августа – состоялся первый полёт перво-
го российского дирижабля «Учебный», построенного в Воздухоплаватель-
ном парке. 27 июля на Крестовском острове открылся первый чемпионат 
России по легкой атлетике. 15 сентября – министр иностранных дел Рос-
сийской империи А.П. Извольский и министр иностранных дел Австро-
Венгрии А.фон Эренталь заключили в Бухлау соглашение по Балканскому 
вопросу. Австро-Венгрия соглашалась на открытие проливов для россий-
ского флота в обмен на аннексию Боснии и Герцеговины. 28 октября – 
вышел на экраны первый в истории российский короткометражный ху-
дожественный фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин»). 28 нояб-
ря – сформирована Амурская речная флотилия. 28 декабря – Мессинское 
землетрясение магнитудой 7,5 баллов. В результате были разрушены 
итальянские города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. Это земле-
трясение считается сильнейшим в истории Европы. Первыми в Мессину 
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для спасательных работ прибыли корабли Гардемаринского отряда Бал-
тийского флота броненосцы «Цесаревич» (командир – П.Я. Любимов), 
«Слава» (командир – Э.Э. Кетлер), броненосный крейсер «Адмирал Мака-
ров» (командир – В.Ф. Пономарёв) и чуть позже – бронепалубный крейсер 
«Богатырь» (командир капитан 1 ранга Н. Петров). 

1909 г. – 30 апреля в Петербурге создана первая в России скаутская 
организация. 5 июня открыт памятник Александру III на Знаменской 
площади Петербурга (скульптор П.П. Трубецкой). 14–18 июня – первая за-
бастовка работников городских железных дорог в Петербурге. 26–27 ию-
ня (ст. стиля) – празднование 200-летия со дня Полтавской битвы. Выпуск 
первого автомобиля Руссо-Балт (летом). Основан город Нижневартовск на 
берегу реки Обь, как пристань Нижневартовская. Новониколаевск (в по-
следующем Новосибирск) получает статус города. Выход в свет сборника 
«Вехи». 

1910 г. – 4 февраля в Петербурге начал функционировать особый суд 
для малолетних. На Удельном ипподроме в Санкт-Петербурге впервые в 
России проведены международные авиационные состязания. 21 апреля – 
в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель. 5 июня – в Киеве под-
нялся в воздух первый аэроплан российской постройки, который создал 
А.С. Кудашев. 21 сентября на Комендантском аэродроме (близ Коломяг) 
открыт первый всероссийский праздник воздухоплавания. 21 сентября в 
Михайловском манеже Петербурга открыта первая Всероссийская вы-
ставка молочного скота. 15 декабря – согласно переписи, население Пе-
тербурга составило 1 миллион 905 тысяч 589 человек. 

1911 г. – 25 марта – убийство Андрея Ющинского – ученика пригото-
вительного класса Киево-Софийского духовного училища. Власть (в том 
числе в лице министра юстиции) оказывала давление на следствие и спо-
собствовала принятию религиозно-ритуальной версии убийства. В пре-
ступлении обвинили еврея Менделя Бейлиса, однако суд присяжных его 
оправдал. Расследование убийства и последовавший судебный процесс, 
получивший название «дело Бейлиса», широко освещались в российской и 
международной печати и имели огромный общественный резонанс. 29 мар-
та – в помещении петербургского Общества любителей бега на коньках 
состоялось учредительное собрание Российского олимпийского комитета. 
17 июля начался первый в России автопробег военных грузовиков между 
Петербургом и Москвой. 19 августа – в Санкт-Петербурге подписано рус-
ско-германское соглашение о Персии и Багдадской дороге. Россия согла-
силась на строительство Германией Багдадской железной дороги и на по-
стройку линии от Ханекина до Тегерана с правом Германии добиваться 
концессии на неё в случае отказа России. Германия признала «специаль-
ные интересы» России в Персии. 14 сентября – покушение на председате-
ля Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, 
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в результате которого спустя несколько дней он скончался. 12 октября в 
Петербурге проведен «День борьбы за трезвость».  

1912 г. – 20 января – Николай II утвердил закон «Об уравнении в пра-
вах с финляндскими гражданами других русских подданных», предостав-
ляющий всем гражданам Российской империи на территории Финляндии 
равные с местными гражданами права, а также возможность подачи бумаг 
и прошений во все официальные учреждения и всем должностным лицам 
на русском языке. Закон допускает исключения в отношении евреев. 
Вступил в действие с 14 мая. 17 апреля – Ленский расстрел – расстрел ра-
бочих правительственными войсками на золотых приисках на реке Лене. 
5 мая – в Петербурге вышел первый номер большевистской газеты «Прав-
да». 8 июля – в Российской империи принято Положение о замене 3-х и      
4-х классных городских училищ на высшие начальные училища. 7 сентяб-
ря – Российская империя отметила столетие победы над Наполеоном в 
Отечественной войне 1812 года. 15 ноября начала работу IV-я Государст-
венная Дума Российской империи (ее полномочия должны были прекра-
титься 6-го (19) октября 1917 г., но из-за Февральской революции Чет-
вертая Дума фактически свернула свою работу в марте 1917 г.). 

1913 г. – на 1 января 1913 г. на территории Уссурийского казачьего 
войска насчитывалось 76 станиц и поселков. 2 января – в Российской им-
перии принят закон о прекращении временнообязанных отношений кре-
стьян и поселян в Тифлисской, Кутаисской, Эриванской, Елизаветполь-
ской и Бакинской губерниях. 10 ноября – в Киеве оправдан Бейлис. В этот 
год пышно прошли торжества по случаю 300-летия дома Романовых. С 
этого года добровольно с 17 лет принимались на службу вольноопреде-
ляющимися лица с высшим и средним образованием. Срок службы – 2 го-
да. Сдавшие на службе экзамен на чин офицера запаса служили 1,5 года. 
Вольноопределяющиеся во флот – только с высшим образованием – срок 
службы 2 года. Лица, не имеющие образования, могли поступить добро-
вольно на службу без жребия, как охотники, и служить на общих основа-
ниях. 21 декабря дано высочайшее соизволение Николая II на покупку за 
150 тыс. руб. картины «Мадонна со цветком» кисти Леонардо да Винчи. 

1914 г. – 14 мая – первомайская политическая забастовка на 20 неф-
теперерабатывающих предприятиях и в типографиях Баку. 28 июля – Ав-
стро-Венгрия объявляет Сербии войну, начало Первой мировой войны.   
29 июля – Россия начинает мобилизацию в пограничных с Австро-
Венгрией округах. На следующий день объявляется всеобщая мобилиза-
ция. 1 августа – в ответ на отказ от прекращения мобилизации Германия 
объявляет России войну. 6 августа – Австро-Венгрия объявила войну Рос-
сийской империи. 12 августа – столкновение разъездов на границе с Вос-
точной Пруссией, близ местечка Любов. Донской казак Козьма Крючков 
лично уничтожил 11 немецких улан, в результате чего стал первым награж-
дённым Георгиевским крестом в Первой мировой войне. Подвиг казака ши-
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роко освещался в прессе и использовался в пропагандистских целях. Тем не 
менее, по мнению некоторых исследователей и специалистов обстоятельст-
ва боя были искажены, а потери немцев – сильно преувеличены. 31 августа – 
император Николай II на волне антигерманских настроений переименовал 
Санкт-Петербург в Петроград. 4 (17) августа – 2 (15) сентября – Восточно-
прусская операция (русско-германский фронт). 5 (18) августа – 8 (21) сен-
тября-Галицийская битва (русско-австрийский фронт). 15 (28 сентября) – 
26 октября (8 ноября) – Варшавско-Иваногородская операция (русско-
германский фронт). 20 октября – объявление Россией войны Османской 
империи. 29 октября – 11 ноября (11–24 ноября) – Лодзинская операция 
(русско-германский фронт). 1 (14) ноября – Опубликование Манифеста ЦК 
РСДРП об отношении к империалистической войне. В августе – декабре 
1914 года прошла всеобщая мобилизация. В армию было призвано 
5115000 человек. К началу Первой Мировой войны в армии насчитыва-
лось 80 тыс. офицеров. Резерв офицеров и военные училища не смогли 
обеспечить офицерскими кадрами мгновенно выросшую армию и с 1 ок-
тября 1914 года училища перешли на ускоренную подготовку прапорщи-
ков (3–4 месяца). До этого времени юнкера выпускались в армию подпо-
ручиками. Открылся ряд школ прапорщиков. В августе образован Всерос-
сийский земский союз помощи больным и раненым воинам и Всероссий-
ский союз городов (Земский и Городской союзы). 

1915 г. – 14 февраля – в Лондоне прошла 1-я Конференция социали-
стов стран Антанты, в которой приняли участие социал-демократы Вели-
кобритании, Франции, Бельгии и России (большевиков представлял Мак-
сим Максимович Литвинов). 22 марта – после продолжительной осады 
крепость Перемышль была взята русской армией. В плен сдались более 
100 тысяч австрийцев. 7 июня – заключено трёхстороннее русско-китай-
ско-монгольское Кяхтинское соглашение, гарантировавшее автономию 
Внешней Монголии от Китая. Китай лишился права вводить свои войска 
на территорию Монголии, колонизировать её земли и вмешиваться в её 
внутренние дела. 9 июля – на Кавказе перешла в наступление ударная груп-
па 3-й турецкой армии. Русские войска начали Алашкертскую оборонитель-
ную операцию. 21 июля – русские войска на Кавказе отошли к Алашкерту. 
На следующий день ударная группа генерал-лейтенанта Н.Н. Баратова из 
района Даяра нанесла удар во фланг и в тыл наступающих турецких 
войск, сорвав турецкое наступление. 8 (21) августа германские войска 
взяли Варшаву. 17 (30) августа – учреждение «Особых совещаний» (по 
обороне; по обеспечению топливом; перевозке топлива, продовольствия и 
военных грузов; по продовольственному делу; по устройству беженцев) и 
военно-промышленных комитетов. 5 сентября – Николай II принимает на 
себя звание Верховного главнокомандующего русской армии, сменив на 
этом посту великого князя Николая Николаевича. 5-8 сентября – в Цим-
мервальде (Швейцария) состоялась первая международная конференция 



69 
 

левых социалистических партий, стоящих на антивоенных позициях и 
выступающих против поддержки социалистами правительств своих 
стран, связанной с участием последних в Первой мировой войне. 19 ок-
тября – начались волнения матросов на российском линкоре «Гангут». 
Подавлены через три дня. В 1915 было сделано шесть наборов новобран-
цев и ополченцев старших возрастов. Грузины и армяне в 1915 г. получи-
ли право создания добровольческих соединений в рамках Кавказского 
фронта. 

1916 г. – 27 февраля – начались трёхдневные продовольственные 
волнения в Баку. 1 марта – начинается забастовка работников предпри-
ятий Каспийско-Черноморского товарищества. 30 марта – Русское госпи-
тальное судно «Портюгаль» затонуло на Чёрном море в результате тор-
педной атаки немецкой подводной лодки. 4 июня – 20 сентября – Бруси-
ловский прорыв под командованием генерала Брусилова. Пленены более 
400 тысяч австрийцев. 25 июня – Николай II издал декрет о мобилизации 
на прифронтовые работы («реквизиция инородцев») коренного населе-
ния Средней Азии и Казахстана, до сих пор отлучённого от воинской по-
винности, ввиду лишения их избирательных прав указом от 16 июня 1907 
года, что привело к восстанию. 4 июля – начало Среднеазиатского восста-
ния. Из азербайджано-тюрков и мусульманских горцев Северного Кавказа 
была сформирована «Дикая дивизия». 4 октября – на месте железнодо-
рожного посёлка Семёновского у станции «Мурман» основан город Рома-
нов-на-Мурмане (16 апреля 1917 года переименован в Мурманск). 18 ок-
тября – состоялось торжественное освящение и открытие для постоянно-
го движения железнодорожного моста через реку Амур возле г. Хабаров-
ска. 16 ноября – закончено строительство Мурманской железной дороги, 
протянувшейся от Петрограда до Мурманска. Строительство заняло всего 
полтора года – небывалые для того времени темпы. 29 декабря – убийст-
во Григория Распутина. 

1917 г. – 8 марта – в Российской империи началась Февральская демо-
кратическая революция. 10 марта – Русское бюро ЦК РСДРП(б) призвало 
рабочих и солдат к активной борьбе с монархией. 15 марта – после пере-
говоров с делегатами Исполкома Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов Временный комитет Государственной думы сформи-
ровал первый состав Временного правительства России. Император все-
российский Николай II подписал манифест об отречении в пользу своего 
брата – великого князя Михаила Александровича. 16 марта – отказ вели-
кого князя Михаила Александровича от принятия престола. В своём акте 
об отказе от восприятия верховной власти великий князь Михаил Алек-
сандрович написал, что примет верховную власть только в случае, если 
народ выразит на то свою волю посредством всенародного голосования 
через своих представителей в Учредительном собрании. 16 апреля – Вла-
димир Ленин вернулся в Петроград из Цюриха. 1 мая – министр ино-
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странных дел Временного правительства Павел Милюков направил ноту 
правительствам стран Антанты о продолжении войны. Содержание ноты 
спровоцировало правительственный кризис, завершившийся образова-
нием нового состава Временного правительства – первой коалиции с уча-
стием социалистов. 18 мая – между Временным правительством и Испол-
нительным комитетом Петроградского совета достигнуто соглашение о 
создании коалиции. 16 июня – 7 июля – в Петрограде состоялся I Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, принявший резо-
люции о полной поддержке министров-социалистов Временного прави-
тельства и продолжении «революционной войны» на принципах отказа 
от аннексий и контрибуций. 16 июля – в Петрограде началось подавлен-
ное через 2 дня восстание солдат 1-го пулемётного полка, рабочих петро-
градских заводов, кронштадтских матросов, поддержанных большевика-
ми. 20 июля Временное правительство отдало приказ об аресте В.И. Лени-
на. Ленин скрылся. Министр-председатель Временного правительства 
князь Георгий Львов ушёл в отставку со своего поста. Его место занял 
Александр Керенский, сохранивший должность военного и морского ми-
нистра. 8-16 августа – в Петрограде состоялся VI съезд РСДРП(б). Прохо-
дил полулегально, в газетах было объявлено только о созыве съезда, но 
не было указано место его заседаний. 21 августа – разыскиваемый рос-
сийскими властями В. И. Ленин из своего укрытия на озере Разлив пере-
брался в Финляндию под видом кочегара на паровозе. 25 августа (9 сен-
тября) – началось Корниловское выступление. 31 августа (13 сентября) – 
Переход Петроградского совета на сторону большевиков. 1 (14) сентября 
–образование Директории; министр-председатель Временного прави-
тельства Александр Керенский и министр юстиции Александр Зарудный 
совершили государственный переворот, подписав Постановление о про-
возглашении России республикой, узурпировав этим одну из важнейших 
функций предстоящего Учредительного собрания – принятие решения об 
установлении той или иной формы правления в России. До этого поступка 
Керенского в течение 6 месяцев Россия, согласно подписанному 16 марта 
Великим князем Михаилом Александровичем акту, оставалась монархией 
с вакантным троном в ожидании волеизъявления народа через Учреди-
тельное собрание. 14–22 сентября (27 сентября – 5 октября) – «Демокра-
тическое совещание» в Петрограде; постановление об организации Пред-
парламента. 27 сентября – В.И. Ленин направил ЦК РСДРП(б), Петроград-
скому и Московскому комитетам партии письмо «Большевики должны 
взять власть». 8 октября – Александр Керенский сформировал третье коа-
лиционное правительство. 8 октября председателем Петроградского Со-
вета избран Л.Д. Троцкий. 19 октября – в связи с предстоящими выборами 
в Учредительное собрание распущена Государственная дума. 22 октября – 
на заседании исполкома Петросовета создан Революционный комитет 
обороны. 23 октября – ЦК РСДРП(б) по докладу В.И. Ленина принял резо-
люцию о вооружённом восстании. Впервые сформировано Политическое 
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бюро ЦК РСДРП(б). 25 октября – при Петроградском совете создан Воен-
но-революционный комитет. 7 ноября – произошла Октябрьская револю-
ция, открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута-
тов. Ликвидация Временного правительства. 8 ноября – II Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял Декрет о мире и 
Декрет о земле. Сформирован Совет Народных Комиссаров во главе с 
В.И. Лениным. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, объявивший 25 октября (7 ноября) о переходе всей власти в 
руки Советов, избрал ВЦИК и образовал впервые в истории рабоче-кре-
стьянское правительство Российской Советской Республики – Совет На-
родных Комиссаров (СНК) под председательством В.И. Ленина. Председа-
телем ВЦИК с ноября 1917 по март 1919 был Я.М. Свердлов, с марта 1919 
М.И. Калинин. 11 ноября – подавление юнкеров в Петрограде. 13 ноября – 
разгром под Пулковым войск генерала Краснова. 20 ноября – третий уни-
версал Центральной рады провозгласил о создании Украинской народной 
республики в составе Российской республики. 27 ноября – принятие ВЦИК 
положения о рабочем контроле. 30 ноября – в России национализирована 
фабрика товарищества Ликинской мануфактуры А.В. Смирнова во Влади-
мирской губернии – первая национализация промышленного предпри-
ятия, осуществлённая советской властью. 3 декабря – ликвидация Ставки 
Верховного главнокомандующего в Могилёве; начало переговоров в 
Брест-Литовске о перемирии между Советской Республикой и странами 
германского блока; обращение СНК «Ко всем трудящимся-мусульманам 
России и Востока». 8 декабря – декретом СНК ликвидирован Крестьян-
ский поземельный банк. Его земли национализированы и розданы кре-
стьянам, крестьянские долги банку в размере 3 310 000 000 рублей анну-
лированы. 15 декабря – Петросовет принял резолюцию о пьянстве и по-
громах. 15 декабря – Декрет ВЦИК и СНК об организации ВСНХ; подписа-
ние перемирия с Германией в Брест-Литовске. 18 декабря – роспуск Пет-
роградского военно-революционного комитета. 20 декабря – учреждение 
ВЧК; разграбление винных запасов Зимнего дворца. 23 декабря – англо-
французское соглашение о «сферах действия» в России. 27 декабря – дек-
ретом ВЦИК национализированы все коммерческие банки России и уста-
новлена государственная монополия на банковское дело. 29 декабря – 
декреты СНК о демократизации армии. 31 декабря – Совет народных ко-
миссаров постановил внести на рассмотрение Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета вопрос о признании государственной не-
зависимости Финляндской Республики. 

 
 

 
 

 



72 
 

Лица эпохи 
 

  
Ахматова А.А. (1889–1966)  Бакст Л.С. (1866–1924) 

 
 

  
Белый Андрей (1880–1934)  Бенуа А.Н. (1870–1960) 

 

  
Бердяев Н.А. (1874–1948)  Бехтерев В.М. (1857–1927) 
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Блок А.А. (1880–1921) Брюсов В.Я. (1873–1924) 

 
 

  
Булгаков С.Н. (1871–1944) Булла Карл (1855–1929) 

 
 

  

Бунин И.А. (1870–1953)  Вернадский В.И. (1863–1945) 
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Витте С.Ю. (1849–1915)   Волошин М.А. (1877–1932) 

 

  
Гапон Г.А. (1870–1906)  Гиппиус З.Н. (1869–1945) 

 

  
Горький А.М. (1868–1936) Гумилев Н.С. (1886–1921) 
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Гучков А.И. (1862–1936)  Дягилев С.П. (1872–1929) 

 

  
Жуковский Н.Е. (1847–1921)  Зубатов С.В. (1864–1917) 

 

  
Ильин И.А. (1883–1954) Карсавин Л.П. (1882–1952) 
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Клюев Н.А. (1884–1937)  Книппер-Чехова О.Л. (1868–1959)  

 
 

  

Коковцов В.Н. (1853–1943) Комиссаржевская В.Ф. (1864–1910) 

  
Карсавина Т.П. (1885–1978)  Керенский А.Ф. (1881–1970) 
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Кондратенко Р.И. (1857–1904) Коровин К.А. (1861–1939) 

 
 

  
Короленко В.Г. (1853–1921) Крючков К.Ф. (1890–1919) 

 

  
Куприн А.И. (1870–1938)  Кустодиев Б.М. (1878–1927) 
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Лансере Е.Е. (1875–1946) Лебедев С.В. (1874–1934) 

 

  
Лидваль П.И. (1882–1963) Лидваль Ф.И. (1970–1945) 

 

  
Малевич К.С. (1879–1935) Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852–1912) 
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Мережковский Д.С. (1865–1941) Милюков П.Н. (1859–1943) 

 

  
Мозжухин И.И. (1889–1939) Морозов С.Т. (1862–1905) 

 

  
Нижинский В.Ф. (1889–1950) Павлов И.П. (1849–1936) 
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Павлова А.П. (1881–1931)   Пастернак Б.Л. (1890–1960) 

 
 

  
Плевицкая Н.В. (1884–1940) Поддубный И.М. (1871–1949) 

 
 

  
Прокудин-Горский С.М. (1863–1944) Рахманинов С.В. (1873–1943) 
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Рерих Н.К. (1874–1947) Великий князь Константин  

Константинович (1858–1915) 
 

  
Великая княгиня Елизавета  
Фёдоровна (1864–1918) 

Руднев В.Ф. (1855–1913) 

 

  
Сарьян М.С. (1880–1972)  Серов В.А. (1865–1911)  
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Сикорский И.И. (1889–1972) Скрябин А.Н. (1872–1915)  

 

  
Собинов Л.В. (1872–1934)  Сомов К.А. (1869–1939)  

 

  
Сорокин Питирим (1889–1968)  Станиславский К.С. (1863–1938)  

 
 
 



83 
 

 

  
Столыпин П.А. (1862–1911) Стравинский И.Ф. (1882–1971) 

 
 

  
Тенишева М.К. (1858–1928) Уточкин С.И. (1876–1916) 

 

  
Филонов П.Н. (1883–1941) Хлебников Велимир (1885–1922) 
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Холодная Вера (1893–1919) Ханжонков А.А. (1877–1945) 

 
 

  
Циолковский К.Э. (1857–1935) Чаплыгин С.А. (1869–1942)  

 

  
Чехов А.П. (1860–1904) Шагал М.З. (1887–1985) 
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Шаляпин Ф.И. (1873–1938) Шмидт П.П. (1867–1906)  

 

  
Шухов В.Г. (1853–1939) Щепкина-Куперник Т.Л. (1874–1952) 

 

  
Щусев А.В. (1873–1949) Эфрон С.Я. (1893–1941), 

Цветаева М.И. (1892–1941) 
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Время, события, люди: отражение эпохи в фотографиях 
 

Группа нижегородских купцов.  
Фото начала XX в. 

 

Мужчины-бурлаки. Сезонные работы на 
Волге 

 
Женщины-бурлаки. Фото начала XX в. 

 
Л.Н. Толстой играет в «городки». Ясная 

Поляна, 1909 г. 
 

1912 г. Продажа велосипедов. Торговый 
дом «Победа», Петербург 

 

Максим Горький дурачится: замахнулся 
метлой в оперного певца Фёдора  

Шаляпина. 1905 г. 
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Переброска войск из Иркутска  
в Маньчжурию. 1904 г. 

 

Мобилизация в Петербурге. Медицин-
ский осмотр запасных. Фото К. Буллы 

 
 

Русские солдаты у артиллерийского 
орудия. 1904 г. 

 
 
 

 
 

Русские залегли на оборонительных ру-
бежах Порт-Артура. 1904 г. 

 
 

 
Русские солдаты варят щи в полевой 
походной кухне. Маньчжурия, 1904 г. 

 

Русские офицеры в палаточном лагере. 
Маньчжурия, 1904 г. 
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Следственная комиссия с министром 
юстиции Н.В. Муравьевым на месте 
убийства министра МВД В.К. Плеве.  

28 июля 1904 г. 

 

Нижегородские «босяки».  
Фото начала XX в. 

 

Хитрованцы – обитатели Хитровского 
рынка в Москве – самого криминоген-

ного места в царской России 
 

Подводная лодка «Порт-Артурец». 
Была изготовлена в Порт-Артуре 

 
 

 
Розовый бал у графини Шуваловой, 

1914 г. 
 

 
Петербургский трамвай. 1907 г. 
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Прогулка по Дворцовой набережной. 

Петербург, 1905 г. 
 

Спуск на воду эскадренного броненосца 
«Победа» со стапеля Балтийского судо-

строительного завода, 1911 г. 
 

 
Жители Петербурга наблюдают сол-
нечное затмение. 4 апреля 1912 г. 

 
 
 

 
Кружок любителей спорта. Бег с барье-

рами. Финиширует Павел Иванович Лид-
валь, 1909 г. 

 

 
 

 
Многоместный автобус в Петербурге, 

1911 г. 
 

Антропометрические измерения атлетов 
перед соревнованиями. Петербург, 1907 г. 
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Николай II и Александра Федоровна с 
наследником на торжествах в честь 
300-летия дома Романовых, 1913 г. 

Раненые русские солдаты в госпитале, 
1915 г. 

Николай II с дочерьми Ольгой, Татья-
ной, Марией и сыном Алексеем выходят 
из Федоровского собора (Царское Село), 

1913 г. 

Николай II с сыном Алексеем прибыл в 
Ставку. Могилев, 1916 г. 

Февраль 1917 г.  Арест и конвоирование 
переодетых городовых. Петроград. 

Братание на фронте русских солдат и 
солдат Австро-Венгрии, весна 1917 г. 
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Присяга Временному правительству 
войск Петроградского гарнизона, ап-

рель, 1917 г. 

Комиссар Временного правитель-
ства выступает перед фронтовиками с 
призывом к войне до победного конца. 

Июнь, 1917 г. 
 

 
А.Ф. Керенский воодушевляет солдат 
перед июньским наступлением на Юго-

Западном фронте 

 

 
Разложение в Русской армии. Солдаты 

дезертируют. Июль, 1917 г. 
 

 
Л.Г. Корнилов в дни работы Государст-
венного совещания в Москве. Август, 

1917 г. 

 
Арестованные по приказу Керенского 
участники Корниловского мятежа. Бы-

ховская тюрьма. Осень, 1917 г. 
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Государственные символы свободной России 
(с 1(14) сентября 1917 г. – Российская республика) 

 
Флаг свободной России 

 
 
В период с марта по октябрь 1917 г. об-
щепринятым флагом России, которая 
сбросила бремя монархии, становится 
триколор в сочетании цветов: белый-
синий-красный. В период «двоевластия» 
у второго полюса власти – Петросовета 
– в ходу было красное полотнище.  
 
 

 
 
 

Герб свободной России 
 

После Февральской революции двугла-
вый орел потерял все монархические 
(имперские) атрибуты: убрали короны, 
жезл и державу, орденскую цепь ордена 
Андрея Первозванного, геральдический 
щит с всадником, гербы на крыльях. Эс-
киз главного геральдического символа 
свободной России выполнил известный в 
то время художник И.Я. Билибин. За ос-
нову он, вероятно, взял изображение ор-
ла на печати великого князя Ивана III. 
Советская власть, озадаченная государст-

венным строительством, с ноября 1917 г. по июль 1918 г. вообще не ис-
пользовала никакого геральдического знака. С 1992 г. «билибинский орел» 
стал эмблемой Банка России и в течение нескольких лет на российских 
монетах чеканился данный образец двуглавого орла. 
 

Гимн свободной России 
«Рабочая Марсельеза» – русская революционная песня на мелодию 

французского гимна – песни «Марсельеза». Использовалась в качестве 
гимна в первые месяцы после Февральской революции. Известна также 
под названиями «Новая песня» и «Отречёмся от старого мира». Оригиналь-
ные слова П.Л. Лаврова, музыка Клода Жозефа Руже де Лиля. Временным 
правительством «Марсельеза» была утверждена в качестве государствен-
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ного гимна 6 (19) марта 1917 г. – через 4 дня после отречения от престола 
Николая II. Первое время она исполнялась под оригинальную французскую 
мелодию, но затем композитор А.К. Глазунов видоизменил музыку так, 
чтобы она лучше соответствовала русским словам. В Петрограде местный 
Совет рабочих и солдатских депутатов 4 апреля 1917 года провозгласил 
вместо «Марсельезы» гимном «Интернационал», но тогда это решение не 
встретило поддержки. Временное правительство лишь заявило, что окон-
чательное решение о гимне должно в будущем принять Учредительное со-
брание. Гимн был достаточно продолжительным: пять куплетов с припе-
вами. 

Текст первого куплета и припев: 
Отречёмся от старого мира, 

Отряхнём его прах с наших ног! 
Нам враждебны златые кумиры, 
Ненавистен нам царский чертог. 

Мы пойдём к нашим страждущим братьям, 
Мы к голодному люду пойдём, 

С ним пошлём мы злодеям проклятья – 
На борьбу мы его поведём. 

Припев: 
Вставай, поднимайся, рабочий народ! 

Вставай на врага, люд голодный! 
Раздайся, клич мести народной! 

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! 
 
Что же касается Русской армии, то после Февральской революции в воин-
ских частях вместо «Боже, Царя храни!» стали исполнять Преображенский 
марш (создан еще в петровские времена). После Октября 1917 года совет-
ская власть его в качестве «гимна» упразднила, но в Добровольческой ар-
мии «Преображенский марш» продолжал оставаться «российским гимном».  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «История России  
(XIX – начало XX века)» (II часть): 

 
1. Общая характеристика положения Российской империи в начале XX в. 
2. Последний российский император и его семья. 
3. Сословно-классовая структура Российского общества в начале XX в. 
4. Экономическое развитие России в начале XX в. Реформы С.Ю. Витте. 
5. Крестьянский вопрос накануне столыпинской аграрной реформы. 
6. Рабочий вопрос накануне первой русской революции 1905–1907 гг. 
7. Самодержавие и реформа местного управления в начале XX в. 
8. Европейская внешняя политика Российской империи 1890–1905 гг.  
9. Дальневосточная политика царской России на рубеже веков.  
10. Русско-японская война 1904–1905 гг. 
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11. Первая русская революция 1905–1907 гг. 
12. Политика самодержавия накануне и в годы революции 1905–1907. 
13. Политические реформы после принятия Манифеста 17 октября 

1905 г. 
14. Рабочее законодательство в годы революции 1905–1907 гг. 
15. История I Государственной Думы. 
16. История II Государственной Думы. 
17. Конституционно-демократическая партия (кадеты). 
18. Партия «Союз 17 октября» (октябристы). 
19. Партия социалистов-революционеров (эсеры). 
20. Русские анархические организации на рубеже веков. 
21. Монархические партии России. «Союз русского народа».  
22. Российская социал-демократическая рабочая партия: меньшевики. 
23. Российская социал-демократическая рабочая партия: большевики. 
24. Третьеиюньская политическая система. 
25. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
26. Объективные последствия аграрной реформы П.А. Столыпина. 
27. Экономическая политика третьеиюньской монархии (1907–1914 гг.) 
28. Третьеиюньская монархия и рабочий вопрос. 
29. История III Государственной Думы. 
30. История IV Государственной Думы. 
31. Внешняя политика третьеиюньской монархии (1907–1910 гг.). 
32. Внешняя политика третьеиюньской монархии (1911–1914 гг.). 
33. Разложение третьеиюньской политической системы (1911–1914 гг.) 
34. Участие России на фронтах Первой мировой войны. 
35. Внутренняя политика России в годы Первой мировой войны. 
36. Военная мобилизация России в годы Первой мировой воны. 
37. Экономика России в годы Первой мировой войны. 
38. Внешняя политика России в годы Первой мировой войны. 
39. Февральская революция 1917 г. (предпосылки, периоды и итоги). 
40. Временное правительство России в 1917 г.  
41. Развитие науки и техники в России в конце XIX – начале XX вв. 
42. «Серебряный век» русского искусства. 
43. Живопись «Серебряного века».  
44. «Серебряный век» русской литературы. 
45. Музыка и театр в эпоху «Серебряного века».  
46. Русская архитектура и скульптура «Серебряного века».  
47. Образование и просвещение в России в конце XIX – начале XX вв.  
48. Русская Православная Церковь (РПЦ) в конце XIX – начале XX вв. 

 
Экзаменационные билеты содержат по 2 теоретических вопроса. Во-

просы на экзамене должны быть подобраны из разных хронологических 
периодов истории России и содержать материал, освещающий такие сфе-
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ры Российской истории и государственности как внутренняя политика, 
экономика, культура внешнеполитические вопросы. 

Например: 
1. Монархические партии России. «Союз русского народа». 
2. Временное правительство России в 1917 г.  

 На экзамене студент получает возможность в течение 10 – 15 минут 
актуализировать свои знания, умения и навыки по предложенной теме. В 
ходе устного ответа он демонстрирует комплекс знаний, прибегая к све-
дениям, полученным из разных источников (текстовых и визуальных), ко-
торый накопился в течение всего семестра.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 

1. Богомазов, Г.Г. Экономическая история России в 2 ч. Часть 2. XХ век : 
учебник для вузов / Г.Г. Богомазов, И.А. Благих ; под общей редакцией 
Г.Г. Богомазова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2022. – 282 с.  

2. Волков, В.А. История России. Конец XVII – начало ХХ вв.: учебник 
для бакалавриата / В.А. Волков. – Москва: Прометей, 2019. – 456 c.  

3. Егоров, С.А. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. вто-
рая половина XIX века – начало XXI века : учебник и практикум для вузов / 
С.А. Егоров, А.Б. Иванов ; под общей редакцией В.Н. Карташова. – 2-е изд. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 345 с.  

4. Зуев, М.Н. История России : учебник и практикум для вузов / 
М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. – 706 с.  

5. Иванов, А.Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. 
Вторая половина XIX – начало XXI века : учебник и практикум для вузов / 
А.Б. Иванов, С.А. Егоров ; под общей редакцией В.Н. Карташова. – 2-е изд., 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 309 с.  

6. История России XVIII – начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, 
Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. – Мо-
сква : ИНФРА-М, 2019. – 648 с.  

7. Ковнир, В.Н. Экономическая история России в 2 ч. Часть 1. С древ-
нейших времен до 1917 г : учебник для вузов / В.Н. Ковнир. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 252 с.  

8. Федоров, В.А. История России 1861–1917 гг. (с картами) : учебник 
для среднего профессионального образования / В.А. Федоров, Н.А. Федоро-
ва. – 5-е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 376 с.  

9. Фирсов, С.Л. История России : учебник для вузов / С.Л. Фирсов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 380 с.  
 
 



96 
 

Дополнительная литература: 
1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. – Москва : 

Наука, 1989. – 364 с. 
2. Айрапетов, О.Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Военно-политическая история / О.Р. Айрапетов. – Москва : Алгоритм, 2014. – 
496 с. 

3. Андреевский, Г. Москва на рубеже XIX–XX / Г. Андреевский. – Моск-
ва : Дипак, 2011. – 560 с. 

4. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 году глазами 
современников (воспоминания, документы, комментарии). – Москва : АСТ, 
2010. – 542 с. 

5. Боханов, А.Н. Николай II / А.Н. Боханов. – Москва : Молодая гвардия – 
ЖЗЛ; Русское слово, 1997. – 480 с. 

6. Будницкий, О.В. История терроризма в России / О.В. Будницкий.– 
Ростов-на-Дону, 1996.–397 с. 

7. Будницкий, О.В. Терроризм в российском освободительном движе-
нии: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.) / 
О.В. Будницкий. – Москва :РОССПЭН, 2000. – 453 с. 

8. Быков, П.Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия на море / 
П.Д. Быков. – Москва : Эксмо, 2003. – 2-е изд. – 672 с. 

9. Бьюкенен, Дж. У. Моя миссия в России. Воспоминания английского 
дипломата. 1910–1918 / Дж. Бьюкенен. – Москва : Центрполиграф, 2006. –
408 с. 

10. Варламов, А.Н. Григорий Распутин-Новый / А.Н. Варламов. – Мо-
сква : Молодая гвардия, 2007. – 851 с. 

11. Верт, Н. 1917. Россия в революции / Н. Верт; перевод с фр. А. Ки-
тайцевой. – Москва : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 
АСТ»,2003. – 160 с. 

12. Врангель, Н.Е. Воспоминания. От крепостного права до больше-
виков / Н.Е. Врангель. – Москва : Новое литературное обозрение, 2003. – 
512 с. 

13. Ганелин, Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и 
революция / Р.Ш. Ганелин. – Санкт-Петербург: Наука, 1991. – С. 221. 

14. Герасимов, А.В. На лезвии с террористами / А.В. Герасимов. – Мо-
сква : Товарищество Русских художников, 1991. – 208 с. 

15. Гейфман, А. Революционный террор в России. 1894–1917 / А. Гейф-
ман, Пер. с англ. Е. Дорман. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1997. – 448 с. 

16. Войтинский, В.С. «1917-й. Год побед и поражений». Книга воспо-
минаний / В.С. Войтинский. – Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. –349 с. 

17. Гайда, Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – 
весна 1917 г.) / Ф.А. Гайда. – Москва : РОССПЭН, 2003. – 432 с. 



97 
 

18. Гиппиус, З.Н. Дневники. Кн. 2. / З.Н. Гиппиус. – Москва : Интелвак, 
1999. –720с. 

19. Гурко, В.И. Война и революция в России. Мемуары командующе-
гоЗападным фронтом. 1914-1917 / В. И. Гурко. – Москва : «Центрполи-
граф», 2007.–419 с. 

20. Гусев, К.В. Рыцари террора: О террористической деятельности 
партииэсеров. / К.В. Гусев. – Москва : Луч, 1992. – 143 с. 

21. Деникин, А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. 
Февраль – сентябрь 1917 / А.И. Деникин. – Минск : Харвест, 2002. – 464 с. 

22. Иоффе, Г.З. Керенский и Корнилов. Разрыв / Г.З. Иоффе. – Москва : 
Факел, 1990. – 352 с. 

23. Иоффе, Г.З. Революция и семья Романовых / Г.З. Иоффе. – Москва : 
Эксмо, 2012. – 368 с. 

24. Кавторин, В.В. Первый шаг к катастрофе. 9 января 1905 года / 
В.В. Кавторин. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 428 с. 

25. Катков, Г.М. Февральская революция / Г.М. Катков. – Москва : 
ТЕРРА, 1997. – 401 с. 

26. Керенский, А.Ф. Русская революция. 1917 / А.Ф. Керенский. – Мо-
сква : Центрполиграф, 2005. – 384 с. 

27. Керенский, А.Ф. Трагедия дома Романовых А.Ф. Керенский. – Мо-
сква : Центрполиграф, 2005. – 207 с. 

28. 10. Керенский, А.Ф. Потерянная Россия А.Ф. Керенский. – Москва : 
ПРОЗАиК, 2014. – 317 с. 

29. Киган, Д. Первая мировая война / Д. Киган. – Москва : АСТ, 2004. – 
576 с. 

30. Ксенофонтов, И.Н. Георгий Гапон : вымысел и правда / И.Н. Ксе-
нофонтов. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 320 с. 

31. Ланник, Л.В. Падение российской монархии / Л.В. Ланник. – Моск-
ва : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 240 с. 

32. Ланцов, С.А. Революционный терроризм в России. Террор и тер-
рористы: Словарь / С.А. Ланцов. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2004. – 376 с. 

33. Леонов, М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. / 
М.И. Леонов. – Москва : РОССПЭН, 1997. – 512 с. 

34. Мельгунов, С.П. Мартовские дни 1917 года / С.П. Мельгунов; пре-
дисловие Ю. Н. Емельянова. – Москва : Айрис-пресс, 2008. – 688 с. 

35. Милюков, П.Н. Воспоминания / П.И. Милюков. – Москва : Вече, 
1990. – Т. 1. – 401 с. 

36. Морозов, К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. / 
К.Н. Морозов. – Москва :РОССПЭН, 1998. – 624 с. 

37. Мультатули, П.В. Император Николай II. Человек и монарх / 
П.В. Мультатули. – Москва : Вече, 2016. – 734 с. 



98 
 

38. Мультатули, П.В. Император Николай II. Мученик / П.В. Мульта-
тули. – Москва : Вече, 2016. – 679 с. 

39. Мультатули, П.В. Николай II. Отречение, которого не было / 
П.В. Мультатули. – Москва : АСТ, Астрель, 2010. – 640 с. 

40. Набоков, В.Д. До и после Временного правительства В.Д. Набоков. – 
Санкт-Петербург :Центрполиграф. – 2015. – 385 с. 

41. Островский, А.В. Процветала ли Россия накануне Первой мировой 
войны? / А.В. Островский. – Санкт-Петербург : Полторак, 2016. – 252 с. 

42. Павлов, Д.Б. Русско-японская война 1904–1905 гг. Секретные опе-
рации на суше и на море / Д.Б. Павлов. – Москва : Материк, 2004. – 464 с. 

43. Пайпс, Р. Русская революция. Агония старого режима. 1905–1917 / 
Р. Пайпс. – Москва :Захаров. 2005. – 328 с. 

44. Половцов, П.А. Дни затмения: (Записки главнокомандующего вой-
сками Петроградского военного округа генерала П.А. Половцова в 1917 го-
ду) / П.А. Половцов. – Москва : Гос. публ. историч. библиотека, 1999. –273 с. 

45. Прайсман, Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и про-
вокаторы / Л.Г. Прайсман. – Москва : РОССПЭН, 2001. – 431 с. 

46. Спиридович, А.И. Великая война и Февральская революция: Вос-
поминания. Мемуары / А.И. Спиридович. – Минск : Харвест, 2004. – 231 с. 

47. Спирин, Л.М. Россия 1917 год: Из истории борьбы политических 
партий / Л.М. Спирин. – Москва : Мысль, 1987. – 296 с. 

48. Федюк, В.П. Керенский / В.П. Федюк. – Москва : Молодая гвардия, 
ЖЗЛ, 2009. – 314 с. 

49. Федюк, В.П., Ушаков А.И. Корнилов / В.П. Федюк, А.И. Ушаков. – 
Москва: Молодая гвардия, ЖЗЛ,2006. – 302 с. 

50. Чернов, В.М. Перед бурей. Воспоминания / В.М. Чернов. – Москва : 
Международные отношения, 1993. – 408 с. 

51. Шишов, А.В. Корнилов. Несостоявшийся диктатор / А.В. Шишов. – 
Москва : Вече, 2004. –321 с. 

52. Шульгин, В.В. Последний очевидец: Мемуары. Очерки. Сны 
В.В. Шульгин. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 588 с. 

53. Шунков, В., Мерников, А., Спектор, А. Полная энциклопедия. Рус-
ская Армия в Первой мировой войне 1914–1918 / В. Шунков, А. Мерников, 
А. Спектор. – Москва : АСТ, 2014. – 240 с. 

 
Источники: 

 
Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 17 ок-

тября 1905 г. – Доступно из URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm. 

Мирный договор между Россией и Японией. Портсмут, 23 августа / 5 
сентября 1905 г. – Доступно из URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/portsmth.htm. 



99 
 

Об отречении Государя Императора Николая II от престола Россий-
ского и о сложении с себя верховной власти. – Доступно из URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/03_17.htm.  

Основные Законы Российской Империи. Царское Село. 26 апреля, 
1906. – Доступно из URL:   г. 
https://ru.wikisource.org/wiki/Основные_Законы_Российской_Империи/Час
ть_первая. 

Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II 9 ян-
варя 1905 г. – Доступно из URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/jan1905.htm. 

Постановление о провозглашении России республикой. – Доступно 
из URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/Постановление_о_провозглашении_России_р
еспубликой. 

Русско-китайская конвенция (1898). – Доступно из URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/Русско-китайская_конвенция_(1898). 

С.-Петербург, 18/31 августа 1907 г. Конвенция между Россией и Анг-
лией по делам Персии, Афганистана и Тибета. – Доступно из URL : 
https://istmat.org/node/27292. 

Телеграфная переписка Ставки, Петрограда и командующих фронта-
ми в феврале-марте 1917 г. – Доступно из URL: 
http://www.dk1868.ru/telegramm/oglavlen.htm. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
  
 Исторический архив. Журнал 
http://www.rosspen.su/ru/archive/istarch/gia2013_03. 
 Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/. 
 Курсы проекта «Арзамас» – http://arzamas.academy/courses. 
 Постнаука. Научно-популярный интернет-журнал – 
https://postnauka.ru/. 
 Проект «HISTORIC.RU» – http://historic.ru/. 
 Проект «Троицкий вариант» – http://trv-science.ru. 
   Российская государственная библиотека. Официальный сайт. 
http://www.rsl.ru/. 
  
 


