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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Истории России 

(вторая половина XIX – начало XX века)» предназначено для обу-

чающихся по направлению подготовки: 44.03.01 – педагогическое 

образование, по программе (профилю) «История и социально-

политические дисциплины». Ориентировано на подготовку обу-

чающихся к успешному освоению курса, получению глубоких и 

качественных знаний, а также к преподаванию в различных типах 

учебных заведений.  

Целью освоения обучающимися дисциплины является теорети-

ческая сформированность комплекса знаний в области изучения 

дисциплины, а также практическое овладение технологиями про-

фессионально-личностного применения полученных знаний в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины обеспечивается решением следующих  

задач:  

 развитие у обучающихся способности понимать историче-

скую обусловленность явлений и процессов современного мира; 

самопрезентации собственной позиции по отношению к окружаю-

щей действительности; сопоставлять собственные взгляды и прин-

ципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 формирование у обучающихся чувства гражданственности, 

национальной идентичности, необходимости включаемости в опре-

деленную систему общественно значимых отношений;  

 формирование у обучающихся мировоззренческих убеждений 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и соци-

альных установок и идеологических доктрин; 

 формирование у обучающихся исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их ис-

торической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 формирование у обучающихся способности к оперированию 

полученными знаниями, к осуществлению самостоятельной поис-

ково-аналитической работы с историческими источниками;  
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 овладение обучающимися умениями и навыками решения пе-

дагогических задач путем использования методов вспомогательных 

исторических дисциплин;  

 формирование у обучающихся способности к профессиональ-

ному самопознанию и саморазвитию; 

 подготовка обучающихся к будущей педагогической деятель-

ности и осуществлению самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История России второй половины XIX – начала 

XX века» является дисциплиной ОПОП ВО (Б1.В.04).  

Требование к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося, необходимым для ее изучения 

Обучающий должен знать: историческую обусловленность со-

бытий и явлений, основные вехи истории, предшествующие этапы 

становления и развития российской государственности, основные 

явления, процессы и события, роль и участие исторических персо-

налий, международное положение в мире. Осознавать логические и 

содержательно-методологические взаимосвязи дисциплины с дру-

гими практиками. Знания, полученные в ходе освоения предшест-

вующих дисциплин, способствуют формированию способности по-

нимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принци-

пы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности (ПК-3); 

 способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

В результате изучения учебной дисциплины «История России 

второй половины XIX – начала XX века» обучающийся должен 
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знать: 

 понятия, факты, явления и процессы, характеризующие цело-

стность конкретного исторического периода; 

 основные концепции, направления и подходы изучения исто-

рии второй половины XIX – начала XX века; 

 общие научные методы исследования и принципы историче-

ской науки; 

 особенности и закономерности исторического, социального, 

политического анализа событий, процессов и явлений; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных формах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явления-

ми, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта, реферата, рецензии; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источников 

изучаемого периода; 

 формировать личный алгоритм решения историко-

познавательных задач; 

владеть: 

 способами и приемами аргументации собственной позиции по 

отношению к происходящим явлениям современной действитель-

ности, исходя из их исторической обусловленности; 

 навыками соотнесения исторического анализа и объективной 

оценки получаемой извне социальной информации; 

 технологиями соотнесения своих действий и поступков других 

с исторически обусловленными формами социального поведения; 

 способностью осознавать свою гражданскую принадлежность 

к исторически сложившемуся гражданскому, этнокультурному, 

конфессиональному сообществу России. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 

Контактная работа (всего) 45/1,2 4 

в том числе:   

лекции 15/0,4 4 

практические занятия (ПЗ) 30/0,8 4 

самостоятельная работа (всего) 63/1,8 4 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

 

4 

Общая трудоемкость часы  

зачетные единицы 

108 4 

3 4 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических или астрономических часов и видов учебных занятий: 

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

(элемента модуля) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 

1.  «Великие реформы» 1860–70-х гг. 2 4 8 14 

2.  Внешняя политика Российской 

империи второй половины XIX – 

начала XX в. 

4 4 10 18 

3.  Внутренняя политика в последней 

трети XIX – начале ХХ в. 
2 4 8 14 

4.  Общественные движения в Россий-

ской империи 60–90-х гг. XIX в. 
2 4 4 10 
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5.  Социально-экономическое разви-

тие Российской империи во второй 

половине XIX – начале XX в. 

2 4 10 16 

6.  Первая российская революция 

1905–1907 гг. 
1 2 7 10 

7.  Формирование системы политиче-

ских партий 
2 2 4 8 

8.  Внутренняя политика Российской 

империи 1907–1914 гг. 
 2 2 4 

9.  Российская империя в Первой ми-

ровой войне 
 4 10 14 

Итого 15 30 63 108 

Зачет 108 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе  

освоения дисциплины (дисциплинарного модуля) 

Наименование  

дисциплинарного 

модуля 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
/з

а
ч

ет
н

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
б

щ
ее

 к
о
л

и
ч

ес
т
-

в
о

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

«Великие реформы» 1860–70-х гг. 14/ 

2 2 

Внешняя политика Российской им-

перии второй половины XIX – на-

чала XX в. 

19/ 

Внутренняя политика в последней 

трети XIX – начале ХХ в. 
14/ 

Общественные движения в Россий-

ской империи 60–90-х гг. XIX в. 
10/ 

Социально-экономическое разви-

тие Российской империи во второй 

половине XIX – начале XX в. 

16/ 

Первая российская революция 

1905–1907 гг. 
11/ 
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Формирование системы политиче-

ских партий 
8/ 

  

Внутренняя политика Российской 

империи 1907–1914 гг. 
4/ 

Российская империя в Первой ми-

ровой войне 
10/ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Великие реформы» 1860–70-х гг. 

Личность императора Александра II как государственного деяте-

ля. Подготовка проектов реформы 1861 года и их обсуждение в ре-

дакционных коллегиях и в Государственном совете. Характеристи-

ка портретов Великого князя Константина Николаевича и Н. А. 

Милютина.  

Царский манифест по отмене крепостного права в Российской 

империи и его оглашение. Положения манифеста: изменение право-

вого положения крестьян; введение крестьянского самоуправления; 

сельский и волостной сход; волостные суды; земельный вопрос; 

нормы наделов; уставные грамоты, временнообязанные отношения, 

выкупная операция. Введение мировых посредников по крестьян-

ским делам.  

Освобождение от крепостной зависимости удельных крестьян в 

1858 году и Положение 1863 года об их поземельном устройстве. 

Положение 1866 года о поземельном устройстве государственных 

крестьян. Крестьянские волнения 1861–1863 гг. Значение отмены 

крепостного права.  

Основные проблемы в историографии исторической науки по 

вопросу отмены крепостного права. Реформы 1860–70-х гг., их об-

суждение и подготовка. Земская реформа и ее значение. Городовое 

положение 1870 года. Формирование органов местного самоуправ-

ления, их деятельность и состав.  

Судебная реформа. Принципы формирования судов, прокурату-

ры, адвокатуры и основы их деятельности.  

Военные реформы. Портрет-характеристика военного министра 

Д. А. Милютина. Введение всесословной воинской повинности. Ре-

организация военного управления.  
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Реформы в области народного образования и печати. Универси-

тетский устав 1863 года. Высшее женское образование.  

Финансовые реформы. Отмена откупов, введение акцизной сис-

темы, учреждение Государственного банка, законы о государствен-

ном бюджете, о налоговой системе, частных банках.  

Значение реформ 1860–1870-х гг. для дальнейшей истории Рос-

сийского государства. 

 

Внешняя политика Российской империи  

второй половины XIX – начала XX в. 

Внешняя политика Российской империи в 1856–1900 е гг. А. М. 

Горчаков как выдающийся дипломат и государственный деятель. 

Расстановка сил на европейском континенте после Парижского 

мирного договора.  

Внешнеполитическая программа А. М. Горчакова «Россия со-

средотачивается». Отношения с Французской империей до и после 

Польского восстания 1863 года. Позиция Российской империи в пе-

риод Франко-прусской войны. Отмена статей Парижского мирного 

договора 1856 года, о «нейтрализации» Черного моря. «Союз трех 

императоров».  

Восточный кризис 1875–1876 гг. Поддержка Российской импе-

рией освободительного движения славянских народов. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Ход военных действий на Балканах и 

на Кавказе. Предварительный Сан-Стефанский мирный договор и 

Берлинский конгресс.  

Дальневосточная политика Российской империи. Иркутский ге-

нерал-губернатор граф Н. Н. Муравьев-Амурский и его портрет-

характеристика. Айгунский трактат и Пекинский договор. Продажа 

Российской империей своих североамериканских владений США. 

Установление границ Российской империи с Китаем, Японией и 

США. Присоединение Средней Азии.  

Положение среднеазиатских ханств в середине XIX века. Войны 

между Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинским ханствами. 

Отношения их с Российской империей. Поход 1864 года. Взятие 

русскими войсками Ташкента. Создание Туркестанского генерал-

губернаторства. Обострение отношений с Великобританией. Турк-

менский поход русской армии под командованием генерала М. Д. 

Скобелева. Присоединение части Средней Азии к Российской им-
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перии. Установление вассальной зависимости Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства. Н. К. Гирс.  

Европейское направление. Восстановление «Союза трех импера-

торов». Тройственный союз. Политика Российской империи на бал-

канском полуострове в 80-е гг. XIX века. Болгарский кризис  

1885–1886 гг. Ухудшение отношений Российской империи с Гер-

манской и Австро-Венгерской империями. Образование русско-

французского союза. Международное положение Российской импе-

рии к середине 90-х гг. ХIХ века. Русско-австрийское соглашение о 

сохранении статус-кво на Балканском полуострове.  

Соглашения с Персидской империей. Российский капитал в эко-

номической жизни Персидской империи. Предложение императора 

Николая II о созыве международной конференции об ограничении 

вооружений. Гаагская конференция 1899 года.  

Дальневосточная политика Российской империи. Обострение 

борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80–90-е гг. XIX века. 

Положение Российской империи на Дальнем Востоке. Экономиче-

ская экспансия в Китай. Японо-китайская война и позиция Россий-

ской империи. Московский договор 1896 года с Китаем. Строитель-

ство КВЖД. Захват Порт-Артура и договор 1898 года, о его аренде. 

Разногласия в правящих кругах Российской империи по вопросу о 

дальневосточной политике. Планы С. Ю. Витте и «безобраэовской» 

группы. Участие Российской империи в подавлении восстания в 

Китае. Обострение отношений с Японией. Русско-японская война 

1904–1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное нападение Японии. 

Ход военных действий на суше и на море в 1904 году. Оборона 

Порт-Артура. Мукденское сражение в 1905 году. Цусима. Русское 

общество в период войны: нарастание пораженческих настроений. 

Портсмутский мир.  

Внешняя политика Российской империи в 1906–1914 гг. Россий-

ская империя в системе международных отношений. Отношения с 

Францией, Англией, Германией и Австро-Венгрией. Присоединение 

России к Антанте. Англо-русский договор 1907 года. Российская 

империя – организатор второй Гаагской мирной конференции. Со-

глашения с Японией и Италией. Обострение отношений с австро-

германским блоком. Боснийский кризис. А. П. Извольский. Пози-

ция Германии. Потсдамский договор 1911 года. С. Д. Сазонов. Рус-

ская дипломатия во время первой и второй Балканских войн.  
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Внутренняя политика в конце последней трети ХIХ в. 

Империализм как высшая стадия капитализма, причины его по-

явления. Споры идеологов марксистской науки о его природе и ха-

рактере (Р. Гильфердинг, В. И. Ленин, К. Каутский). В. И. Ленин об 

империализме: его признаки; о «загнивании» и неизбежности краха; 

о государственно-монополистическом капитализме в Российской 

империи. История Российской империи второй половины ХIХ века 

в трудах исторических исследователей: теории отсталости России; 

«полуколониального положения»; «тюрьмы народов»; господства 

пережитков феодализма в аграрном строе; концепции среднего 

уровня развития капиталистического общества; социально-эко-

номических предпосылки социалистической революции. Внутрен-

няя политика в конце 90-х гг. XIX века. Император Николай II как 

государственный деятель. Ближайшее окружение последнего рус-

ского царя.  

Портрет-характеристика С. Ю. Витте и его программа реформ. 

Первые мероприятия: введение винной монополии, денежная ре-

форма, закон о рабочем дне. Первая всероссийская перепись насе-

ления 1897 года. Демографическая характеристика Российской  

империи конца XIX – начала ХХ века. Разработка нового внутрипо-

литического курса. Изменение политического мировоззрения импе-

ратора Николая II. Разработка программы реформ. Проекты В. П. 

Мещерского, Д. С. Сипягина, программа В. К. Плеве. Опубликова-

ние программ реформ в Манифестах 1903 и 1904 гг.  

Рабочий и крестьянский вопросы в политике правительства. 

С. В. Зубатов и его программа, зубатовские рабочие организации. 

Разработка проектов аграрной реформы в Особом совещании о ну-

ждах сельскохозяйственной промышленности и в Редакционной 

комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах (январь 

1902 – январь 1905 г.).  

Власть и общество в начале XX века. Радикализация ли-

берального движения, применение либералами нелегальных мето-

дов борьбы (журнал «Освобождение» и Союз освобождения). «Эра 

доверия» П. Д. Святополка-Мирского. Банкетная компания. 
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Общественные движения  

в Российской империи 60–90-х гг. XIX в. 

Общественное движение в Российской империи 60–70 гг. XIX 

века. Либеральный лагерь и бюрократия. Столичные либеральные 

деятели и провинциалы. Деятельность А. М. Унковского. Либераль-

ная профессура. Б. Н. Чичерин. Земский либерализм. Нелегальные 

съезды. «Адреса», «записки» царю. Либерально-оппозиционная 

деятельность славянофилов. В. А. Черкасский, Ю. Ф. Самарин, 

И. С. Аксаков.  

Консерватизм. Почвенничество. Н. Н. Страхов. А. А. Григорьев. 

Общественно-политические взгляды Ф. М. Достоевского. «Гражда-

нин» В. П. Мещерского. «Московские ведомости» М. Н. Каткова. 

Революционеры 1860-х гг. Разночинство как политическое явление 

истории Российской империи второй половины ХIХ века. Деятель-

ность А. И. Герцена за рубежом. «Колокол». Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов и «Современник». Молодые радикалы – П. Г. 

Заичневский, Н. Н. Утин. Нигилизм. Д. И. Писарев.  

«Земля и воля» 1860-х гг. Польское восстание 1863–1864 гг. и 

реакция русского общества. Кружок Н. Ишутина и покушения 

Д. Каракозова на императора. С. Г. Нечаев и «Народная расправа». 

Народничество. Большое общество пропаганды. Основные идейные 

течения в народничестве. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Тка-

чев. «Хождение в народ». Вторая «Земля и воля» 1870-х гг. Про-

грамма и деятельность землевольцев. Образование «Народной во-

ли» и «Черного передела». Либеральное народничество. Различие 

их программ и тактики. А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, С. И. Пе-

ровская, В. Н. Фигнер, Н. К. Михайловский.  

Традиционализм. К. П. Победоносцев – идеолог и государствен-

ный деятель. Идеологическое направление «Московских новостей», 

«Русского вестника» и «Гражданина». Сотрудники М. Н. Каткова: 

В. П. Мещерский, В. А. Грингмут. Л. А. Тихомиров. Неославянофи-

лы. Совет объединенного дворянства. Русское собрание.  

Либерализм. Б. Н. Чичерин. Земский либерализм. Совещания и 

съезды земских деятелей. «Беседа». М. М. Стасюлевич и «Вестник 

Европы». Радикальный либерализм. «Союз освобождения». Неона-

родничество. Кризис движения народничества. Н. К. Михайлов-

ский, Н. Ф. Даниэльсон и В. П. Воронцов.  

Революционное направление в общественных движениях Рос-

сийской империи. Г. А. Лопатин. М. Р. Гоц. В. М. Чернов. Форми-
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рование партии социалистов-революционеров. Марксизм. Распро-

странение марксистских идей в Российской империи. Легальный 

(критический) и революционный (ортодоксальный) марксизм. Г. В. 

Плеханов и П. Б. Аксельрод. П. Б. Струве и М. И. Туган-

Барановский. «Экономизм». С. Н. Прокопович.  

Формирование социал-демократической партии. Анархизм. Анар-

хо-коммунизм. П. А. Кропоткин. Анархо-индивидуализм. Я. В. Ма-

хайский. Персонифицированные направления общественно-

политической мысли. Религиозная философия В. В. Розанова. Тео-

кратическая утопия В. С. Соловьева. Историософия В. О. Ключев-

ского. Общественно-политические взгляды и деятельность Л. Н. Тол-

стого. Толстовство. Политическая окраска студенческого движения. 

Роль студенчества в политической жизни Российской империи.  

Начало рабочего движения в Российской империи. Морозовская 

стачка. Подъем рабочего движения в конце XIX века. Массовые 

крестьянские выступления в начале XX века. Национальные движе-

ния и формирование национальных партий. Общественно-

политическая мысль и политические движения в Российской импе-

рии (1881–1904). Реакция российского общества на событие 1 марта 

1881 года. Переоценка интеллигенцией социальных ориентиров и 

структурная перестройка общественного сознания. Основные тече-

ния общественно-политической мысли. 

 

Социально-экономическое развитие Российской империи  

во второй половине XIX – начале XX в. 

Население Российской империи и ее геополитическое положение 

в пореформенный период (1861–1917 гг.). Расширение территории 

страны, достижение геополитического равновесия ее границ. Демо-

графические характеристики населения. Изменение соотношения 

сельского и городского населения по периодам. Проблема аграрно-

го перенаселения. Размещение населения, усиление миграций и 

эмиграции.  

Народы Российской империи. Межэтнические отношения, этни-

ческие районы и размывание их границ. Развитие национа-

листических движений в конце XIX – начале XX века в Прибалтике, 

на Кавказе, на Украине. Религиозные отношения между православ-

ной и другими конфессиями. Закон о веротерпимости 1905 года. 

Еврейский вопрос. Изменение социальной структуры. Сословия, 

классы, социальные группы. Материальное положение различных 
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социальных групп в начале XX века. Дискуссия о социальной опоре 

самодержавия.  

Сельское хозяйство Российской империи во второй половине 

XIX – начале XX века (1861–1904 гг.). Историография проблемы 

развития аграрного строя в исторической науке. Новые условия 

развития крестьянских и помещичьих хозяйств после 1861 года как 

основа двух путей аграрного капитализма. Земельный вопрос. Фор-

мы землевладения (надельная, частная и казенная) и их эволюция 

по данным земельных переписей 1877 и 1905 гг. Распределение на-

дельной и частной земли. Действительный сельскохозяйственный 

фонд в начале XX века. Особенности продажи и аренды земли в 

Российской империи. Начало кооперативного движения в деревне. 

Агрокультура.  

Организация крестьянского хозяйства. Двор, семья, сельское 

общество. Социально-экономическое расслоение крестьянства. 

Бедные и зажиточные хозяйства. Тенденция «раскрестьянивания». 

Крестьянская община в 1860–1900 гг. Крестьянские хозяйства в 

центре и на окраинах. Помещичье хозяйство. Постепенный переход 

к частному хозяйству. Изменение соотношения капиталистической 

и отработочной систем. Причины сокращения дворянского земле-

владения и помещичьих хозяйств. Крупные помещичьи сельскохо-

зяйственные экономии, их организация. Формирование рынка на-

емного труда в деревне. Агрокультура помещичьего хозяйства. 

Развитие сельскохозяйственного производства в 1861–1904 гг. Со-

отношение крестьянского и помещичьего хозяйств в производстве 

продукции. Рост зернового производства. Влияние падения миро-

вых цен на хлеб. Повышение товарности производства. Интенсив-

ное и экстенсивное хозяйство, их преимущества и недостатки. Роль 

окраин. Развитие животноводства. Крестьянские промыслы. Район-

ная специализация. Соотношение различных хозяйственных укла-

дов в деревне. Рост применения сельскохозяйственных машин. 

Экономическое положение крестьянства. Анализ бюджетов кресть-

ян. Материальная база хозяйств, питание, одежда.  

Промышленность Российской империи в 1861 году – начале XX 

века. Особенности развития промышленности в пореформенный пе-

риод. Размещение промышленности. Соотношение мелкой (кустар-

ной) и крупной промышленности. Развитие важнейших отраслей тя-

желой и легкой промышленности, изменение их соотношения. 

Появление новых отраслей. Завершение промышленного переворота.  
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Железнодорожное строительство – важный фактор развития 

промышленности. Создание транспортной системы. Паровой мор-

ской и речной транспорт. Промышленный подъем 90-х гг. XIX века. 

Курс на индустриализацию страны.  

Роль отечественного и иностранного капитала и государства в 

развитии промышленности. Финансовая и кредитная системы. Соз-

дание банковской системы. Роль Государственного банка. Дворян-

ский и Крестьянский банки. Формирование государственного бюд-

жета. Развитие кредитной системы. Денежная реформа 1897 года.  

Развитие внутренней и внешней торговли. Общероссийский и 

местные рынки. Хлебная торговля. Биржи в Российской империи, 

их особенности. Структура экспорта и импорта. Главные торговые 

партнеры Российской империи.  

Культура конца XIX – начала XX века. Школа и просвещение. 

Подготовка введения всеобщего начального образования. Массовое 

открытие новых школ, педагогических учебных заведений, рост 

грамотности населения. Высшая школа, народные университеты. 

Создание сети коммерческих училищ.  

Издательская деятельность и печать. Рост издания газет, журна-

лов, книг. Значение издательской деятельности И. Д. Сытина. Дос-

тижения науки. Научная и общественная деятельность Д. И. Менде-

леева. Развитие естественных наук, открытие новых направлений. 

К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жу-

ковский, И. П. Павлов. Изобретение радио А. С. Поповым. Истори-

ческая наука в конце XIX – начале XX века. Русская философия. 

Художественная культура. Развитие реализма в литературе. А. П. 

Чехов. М. Горький. И. А. Бунин. Новые течения: символизм, футу-

ризм, акмеизм и др. Реализм и модернизм в изобразительном искус-

стве. И. Е. Репин, В. А. Серов, братья Васнецовы. «Мир искусства», 

«Голубая роза», «Бубновый валет» и другие объединения. Бенуа, 

М. А. Врубель. Мировое значение Серебряного века русской куль-

туры. Развитие культуры народов Российской империи. Политика 

просвещения.  

Развитие начального образования. Школы министерства народ-

ного образования, церковноприходские, земские. Среднее и высшее 

образование. Открытие новых университетов и технических вузов. 

Развитие женского образования. Высшие женские курсы. Издатель-

ское дело. Библиотеки. Музеи. Наука и техника. Успехи в области 

естественных, технических и гуманитарных наук (И. М. Сеченов, 
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И. Л. Чебышев, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев, С. В. Ковалев-

ская, А. С. Попов и др.). Русские географы и путешественники. Раз-

витие исторических исследований. Художественная культура. Ху-

дожественная литература. Мировое значение произведений И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Развитие русского 

театра. А. Н. Островский. Успехи музыкального образования. Рас-

цвет музыкальной культуры. Русская опера. «Могучая кучка». П. И. 

Чайковский. Живопись и скульптура. «Передвижники» и их значе-

ние в развитии реалистического искусства. П. М. Третьяков и его 

картинная галерея. Культура народов Российской империи. 

 

Первая российская революция 1905–1907 гг. 

Первая российская революция (1905–1907 гг.). Начало револю-

ции. Собрание русских фабрично-заводских рабочих. Священник 

Г. Гапон и эсер П. Рутенберг. Мирное шествие рабочих к царю и 

расстрел его войсками 9 января 1905 года. Рост стачечного рабочего 

движения в стране. Политика правительства в первые месяцы 1905 

года (прием царем представителей рабочих, комиссия сенатора 

Н. В. Шидловского, рескрипт царя на имя А. Г. Булыгина о подго-

товке законосовещательной Думы).  

Второй этап революции (май – август 1905 года). Нарастание но-

вой волны рабочего движения. Стачка иваново-вознесенских рабо-

чих и создание Советов рабочих депутатов. Восстание матросов на 

броненосце «Потемкин». Крестьянское движение и создание Все-

российского крестьянского союза. Высшая точка подъема револю-

ции. Октябрьская всероссийская политическая стачка и ее значение. 

Нарастание крестьянского движения. Власть и общество летом и 

осенью 1905 года. Создание Союза союзов, земско-либеральное 

движение, его программа. Деятельность социалистических партий.  

Манифест 17 октября 1905 года, его содержание и значение. 

Прекращение всеобщей стачки. Погромы 18–29 октября 1905 года. 

Ноябрьское восстание матросов в Севастополе. Вооруженные вос-

стания в Москве и в других городах в декабре 1905 года. Каратель-

ные экспедиции. Стачки рабочих и крестьянское движение в 1906–

1907 гг. Количественный и социальный состав политических пар-

тий Российской империи. Политическая жизнь в центре страны и в 

регионах. Национальные политические партии. Легальная и неле-

гальная политическая деятельность. Политическое масонство. Осо-
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бенности российской системы политических партий. Начало рос-

сийского парламентаризма.  

Первая Государственная дума. Выборы в Думу, ее состав. Реше-

ние II съезда Партии народной свободы и кадетская тактика при-

дать Думе права Учредительного собрания. Указ императора Нико-

лая II от 8 июля 1906 года о роспуске Думы и назначении новых 

выборов. Состав II Государственной думы и деятельность думских 

фракций. Обсуждение аграрного вопроса. Разгон II Государствен-

ной думы. Принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 го-

да – государственный переворот. 

 

Формирование системы политических партий 

Основные законы Российской империи 1906 года. Формирование 

системы политических партий в Российской империи (1905–1907 

гг.). Расстановка политических сил после 17 октября 1905 года.  

Традиционализм. Русская монархическая партия. Союз русского 

народа. А. И. Дубровин. В. М. Пуришкевич. Н. Е. Марков. Взаимо-

отношения русского царского правительства и черносотенцев. Пра-

вый экстремизм. Консервативный либерализм. «Союз 17 октября». 

Д. Н. Шипов. Братья Гучковы.  

Партия правового порядка и другие организации октябристского 

толка. Партия мирного обновления. Радикальный либерализм. Кон-

ституционно-демократическая партия. П. Н. Милюков. Братья Дол-

горуковы. Д. И. Шаховской. Выборгское воззвание 1906 года. Пере-

смотр партийной тактики.  

Радикальная партия. Неонародничество. Партия социалистов-

революционеров. Боевая деятельность партии социалистов револю-

ционеров. Эсеры-максималисты. Народно-социалистическая пар-

тия. А. В. Пешехонов.  

Социал-демократизм. РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. 

Ленин и А. А. Богданов. Ю. О. Мартов и Ф. И. Дан. «Внефракцион-

ные» социал-демократы. Л. Д. Троцкий.  

Анархизм. Анархо-коммунисты. Чернознаменцы. Анархо-

синдикалисты. Анархо-индивидуалисты. 

 

Внутренняя политика Российской империи 1907–1914 гг. 

Третьеиюньская монархия (1907–1914 гг.). Сущность думской 

монархии. Манифест императора Николая II от 3 июня 1907 года и 

новый избирательный закон как основа создания работоспособной 
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Государственной думы. Механизм деятельности государственного 

аппарата.  

Личность П. А. Столыпина как государственного деятеля. Его 

программа реформирования страны. Столыпин и Дума. Вопрос о 

терроризме и о борьбе против него. III Государственная дума и ее 

деятельность. Партийный состав, два большинства в Думе. Рабочий 

вопрос. Национальная политика. Введение земств в западных губер-

ниях. Конфликт П. А. Столыпина с Государственным советом. 

Холмский вопрос и законопроекты о Финляндии. Столыпинская 

аграрная реформа. Подготовка законопроектов в 1905–1906 гг. Роль 

В. И. Гурко, А. В. Кривошеина в комиссии И. Л. Горемыкина. Роль 

П. А. Столыпина в подготовке и проведении реформы. Основные 

направления реформы.  

Указ 9 ноября и закон 4 июня 1910 года о выходе из общины. 

Община накануне 1906 года. Организация выхода из общин, срав-

нение выходов по периодам и по регионам. Мероприятия прави-

тельства по увеличению крестьянского землевладения. Изменение 

деятельности Крестьянского банка после 1906 года и ее итог. Зем-

леустройство крестьян – одно из главных направлений столыпин-

ской аграрной реформы. Указ 4 марта 1906 года и закон 29 мая 1911 

года о землеустройстве. Итоги землеустройства и их значение. Пе-

реселение крестьян на окраины. Организация переезда и устройства 

переселенцев. Размеры и основные районы миграций. Новый курс 

переселенческой политики в 1910–1914 гг. Положительное значе-

ние переселения. Итоги столыпинской аграрной реформы.  

Подъем сельскохозяйственного производства и увеличение в нем 

доли крестьянских хозяйств. Развитие сельской кооперации в 1906-

1914 гг. Негативные стороны аграрной политики. Крестьянские вы-

ступления против выходов из общин. Положительное влияние ре-

формы, ее значение для крестьянства. Прекращение реформы в свя-

зи с войной, ее незавершенность.  

Политические партии в Российской империи в 1907–1914 гг. 

Правые партии. Раскол Союза русского народа. Дубровинцы и об-

новленцы. Русский народный союз имени Михаила Архангела, 

В. М. Пуришкевич, Н. Е. Марков. Кризис традиционализма. Октяб-

ристы и П. А. Столыпин. Раскол в партии «Союз 17 октября».  

Разделение фракций в IV Думе. Н. И. Гучков, М. В. Родзянко. Кон-

ституционно-демократическая партия и ее тактика. Сборник «Ве-

хи». Левый кадетизм. В. Н. Некрасов. Партия социалистов-
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революционеров. Тактика «боевизма». Разоблачение провокатора 

Е. Ф. Азефа. Легализм. Н. Д. Авксентьев. И. Бунаков (И. И. Фонда-

минский). Социал-демократические партии в 1907–1910 гг. Отзови-

сты, ультиматисты, ликвидаторы, голосовцы и партийцы. Пражская 

конференция большевиков 1912 года. Кризис меньшевизма. Авгу-

стовский блок 1913 года. Политическое масонство в Российской 

империи, его подпольная деятельность в 1906–1914 гг. Масонские 

ложи и их руководители. 

 

Российская империя в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Российская империя в Первой мировой войне (лето 1914 – фев-

раль 1917 года). Вступление Российской империи в войну. События 

на Балканском полуострове. Вопрос о мобилизации. Объявление 

Германской империей войны Российской империи. Характер на-

чавшейся войны. Российская империя в межблоковых противоречи-

ях на европейском континенте и ее национально-государственные 

интересы. Первоначальные планы сторон и оборонный потенциал 

Российской империи к лету 1914 года. Состояние армии и флота, 

программы по их модернизации, военная наука. А. Елчаиинов, 

Н. Михневич. Кампания 1914 году. Управление фронтом и тылом. 

Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николае-

вич и военный министр В. А. Сухомлинов. Боевые действия Севе-

ро-Западного фронта в Восточной Пруссии, 1-я и 2-я русские армии 

П. Ренненкампфа и А. Самсонова. Сражение у Гумбиннена. Битва 

при Сольдау. Поражение русских войск в Восточной Пруссии. Во-

енные действия против Австро-Венгрии. Галицийская битва. Под-

виг капитана П. Н. Нестерова. Морской флот в первые годы войны. 

Адмиралы И. К. Григорович, А. Ливен, П. О. Эссен. Значение воен-

ных операций на Восточном фронте для союзников Российской им-

перии. Великая (мировая) война и российское общество. Обращение 

императора Николая II к народу 20 июля (2 августа) 1914 года. 

Чрезвычайное заседание Государственного совета и Госу-

дарственной думы 26 июля (8 августа) 1914 года. Народный пат-

риотический подъем начала войны. Мобилизация и введение «сухо-

го закона».  

Деятельность общественных и благотворительных организаций 

и фондов. Всероссийский земский союз помощи больным и ране-

ным воинам. Всероссийский союз городов и др.  
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Политические партии Российской империи и их отношение к 

войне. В. М. Пуришкевич, А. И. Гучков, П. Н. Милюков. Кризис 

мирового и российского социалистического движения в связи с на-

чалом Первой мировой войны. Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, В. И. 

Ленин, Л. Д. Троцкий, В. М. Чернов.  

Военные действия в 1915–1916 гг. и роль Восточного фронта в 

общеевропейском театре военных действий. Отступление русских 

войск из Галиции и Польши. Переход к позиционной войне. Вступ-

ление императора Николая II в должность Верховного главноко-

мандующего русской армией. Брусиловский прорыв. Морские опе-

рации А. В. Колчака. Стратегический поворот в войне в пользу 

Антанты. Состояние русской армии и флота к концу 1916 года.  

Экономика Российской империи в годы войны. Недостатки в воо-

ружении и снабжении армии на начальном этапе войны. Мо-

билизация народного хозяйства. Законодательство военного времени. 

Особые совещания. Государственные (казенные) предприятия. 

Транспорт. Финансовые учреждения. Съезды предпринимателей. 

Г. Ш. Рябушинский, А. И. Путилов. Военно-промышленные комите-

ты и их функции. Продовольственный вопрос. Разверстка А. Риттиха.  

Сельское хозяйство в годы Первой мировой войны. Специализа-

ция регионов. Землеустройство. Кооперативное движение. Земство 

и его роль в подъеме местного хозяйства. Динамика экономическо-

го развития страны и структурные сдвиги в народном хозяйстве. 

Углубление общественно-политического кризиса в стране.  

Власть и общество в 1915–1916 гг. Царская власть и Государ-

ственная дума. Прогрессивный блок и его задачи. Министерская 

чехарда. Политические партии Российской империи и их оценка 

текущих событий. Политическое масонство в Российской империи. 

Речь П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 года. Убийство Г. Распутина. 

Радикальная оппозиция режиму и ее планы государственного пере-

ворота. Рост социальной напряженности и проявление забастовоч-

ных движений в городах. Рабочие организации. Активизация со-

циалистических партий и групп. Положение в армии. Подготовка 

переворота в Петрограде. Народные волнения в столице, выступле-

ние солдат. Временный комитет Государственной думы. Отречение 

Николая II от престола. Конец российской монархии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМСЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение дисциплины строится на основе контактной и само-

стоятельной работы обучающихся. Именно их взаимное примене-

ние является одним из условий успешного освоения образователь-

ного материала и приобретения новых компетенций. Одной из 

форм обучения является лекции. Она представляет собой логиче-

ское изложение материала в соответствии с планом, который со-

общается в начале каждой лекции. Структура лекции имеет закон-

ченную форму и содержит пункты, позволяющие максимально 

полно охватить преподаваемый материал. Содержание лекционно-

го материала имеет четкую заданность и направленность в изло-

жении, в обязательном порядке учитывает уровень подготовки 

обучающихся для более успешного освоения. Цель лекционного 

занятия – очертить ориентировочные основания для лучшего ус-

воения учебного материала. Лекции по образовательной дисцип-

лине позволяют решить ряд задач: 

 информативную – дать обучающемуся набор теоретических 

знаний по образовательной дисциплине; 

 развивающую – способствовать приобретению новых навыков 

и умений самостоятельной работы, на основе приобретенных зна-

ний; 

 формирующую – формирование профессионального кругозо-

ра и общей культуры и др. 

Темы и содержательно-образовательная часть лекционного ма-

териала определяется изучаемой дисциплиной (модулем) и соответ-

ствует требованиям ФГОС по направлению специальности подго-

тавливаемого выпускника.  

Тематика и содержание лекции определяются изучаемой дисци-

плиной, составленной в соответствии с ФГОС направления специ-

альности подготовки дипломированного специалиста. 

По своей содержательной структуре лекции могут быть весь раз-

нообразны, что зависит от содержательной части и изучаемого ма-

териала. Но существует некоторая общая структура, характерная 

для всех: 
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 лекционная тема; 

 план, содержащий основные вопросы, который послужит ба-

зой для составления вопросов итоговой аттестации обучающихся; 

 вводная часть – определить место и значение изучаемой темы 

в образовательной дисциплине; 

 основная часть – включает содержательно-образовательный 

материал, изложение которого заканчивается краткими выводами; 

 подведение итогов; 

 список источников и литературы. 

Конспектирование помогает обучающему внимательно слушать 

лектора, осмысливать записываемый материал, конспект служит 

опорным образовательным материалом для самостоятельной рабо-

ты и прохождении промежуточной и итоговой аттестации по обра-

зовательной дисциплине.  

В ходе лекционных занятий по дисциплине предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий, в частности применение мультимедийного проектора, а также 

интерактивных выступлений по принципу «вопрос – ответ», ис-

пользование мела и доски, схем, таблиц и рисунков.  

Контактная самостоятельная работа. Одной из форм практи-

ческих занятий является семинар, который является одной из важ-

ных составляющих, позволяющих обрести и закрепить новые ком-

петенции обучающимся. Подготовка к семинарскому занятию 

каждого обучающегося идет индивидуально, на основе источников 

и списка литературы, предоставленных преподавателем или най-

денных самостоятельно и согласованных с педагогом, ведущим 

данную образовательную дисциплину, дабы избежать возможных 

пробелов в процессе самостоятельной работы. Семинарские занятия 

в области гуманитарных наук – это своего рода «лаборатория», в 

рамках которой происходит процесс исследования, анализа, поиск 

новых подходов к решению научных проблем. 

Семинар может проходить как по проблемным вопросам (темы, 

раздела, курса), так и на основе подготовленной рецензии, доклада 

или реферативной работы. В рамках семинарского занятия зачиты-

ваются и комментируются несколько источников, рассматриваются 

и анализируются научные проблемы, что дает возможность понять 

алгоритм работы с ними. Отмечаются противоречия описаний фак-

тов, явлений, событий, их интерпретация в различных концептуаль-

ных подходах. Именно семинарские занятия учат грамотному пла-
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нированию и распределению своего времени, при сохраняющейся 

свободе.  

Проверка выполнения заданий семинара осуществляется с по-

мощью как устных выступлений обучающихся и их коллективного 

обсуждения, так и письменных самостоятельных (контрольных) 

работ. 

Ранее в классической практике получения высшего образования 

ряд семинарских занятий могли оканчиваться коллоквиумом. Но 

последнее время этот вид практических занятий применяется от-

дельно, особенно в рамках только практической работы обучаю-

щихся по самостоятельному освоению темы. Цель коллоквиума – 

обобщение и подведение итогов, что способствует успешному ос-

воению материала. 

Необходимым элементом успешного освоения дисциплины яв-

ляется творческая самостоятельная работа: 

 научно-исследовательская деятельность – подготовка докла-

дов и выступление на научных конференциях; 

 выполнение заданий в компьютерной обучающей среде – ов-

ладение продуктивным стилем самостоятельной работы (описание, 

объяснение, преобразование, накопление и структурирование ин-

формации, ее уплотнение, сведение к единым логическим основа-

ниям, профессиональная активность, моделируемость); 

 творческая работа – написание эссе объемом до 10 страниц 

(до 3000 слов), посвященного какой-либо исторической проблеме с 

аргументированным изложением материала и его критической 

оценкой. 
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие  

«“Великие реформы” 1860–70-х гг.»  

(4 часа) 

 

Император Алек-

сандр II: «Сегодня – 

прекраснейший день 

моей жизни». 

Император Алек-

сандр II: «Ко мне дохо-

дят слухи, что вы ожи-

даете другой воли. 

Никакой другой воли не 

будет, как та, которую 

я вам дал». 

В. О. Ключевский: 

«Любуясь, как реформа 

преображала русскую старину, не доглядели, как русская ста-

рина преображала реформу». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка крестьянской реформы (причины и предпосылки). 

2. Отмена крепостного права.  

3. Наделение крестьян землёй и выкупная операция. 

4. Реформа удельной и государственной деревни. 

5. Реакция населения на отмену крепостного права. 

6. Земская и городская реформы. 

7. Судебная реформа. 

8. Финансовые реформы. 

9. Реформы в области народного образования и печати. 

10. Военные реформы 1861–1874 гг. 

11. Значение «великих реформ» 1863–1874 гг. 

 

Источники и литература 

1. Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних 

дел. М.: Наука, 1961.  
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2. Великая реформа: русское общество и крестьянский вопрос в 

прошлом и настоящем. Юбилейное издание. М.: Т-во И. Д. Сытина, 

1911.  

3. Гармиза А. В. Подготовка земской реформы 1864 года. М., 

1957. 

4. Государственные деятели России глазами современников. 

Александр II. М., 1995. 

5. Дружинин И. М. Русская деревня на переломе. М., 1978. 

6. Ерошкин Н. П. Российское самодержавие. М., 2006. 

7. Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870-х годов в 

России. М., 1952. 

8. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 

1968. 

9. Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской ре-

формы 1861 г. М., 1958. 

10. Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы. 

1801–1917. М., 1994. 

11. Зелъдич Ю. Пётр Александрович Валуев и его время. М., 

2006. 

12. Конец крепостничества в России: документы, письма, ме-

муары. М., 1994. 

13. Кони А. Ф. Избранное. М., 1989. 

14. Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 го-

да в России. Воронеж, 1989. 

15. Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 г.: сб. 

документов. М., 1963. 

16. Ленин В. И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-кре-

стьянская революция // Полн. собр. соч. Т. 20. С. 171–180. 

17. Ленин В. И. Пятидесятилетие падение крепостного права // 

Полн. собр. соч. Т. 20. С. 139–142. 

18. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не уда-

лась реформаторская альтернатива. М., 1991. 

19. Ляшенко Л. М. Александр II. М., 2002. 

20. Милютин Д. А. Дневник Д. А. Милютина. Т. 1–4. М., 1947–

1950.  

21. Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – 

начале 90-х годов XIX в. Л., 1984. 

22. Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 7. Документы 

крестьянской реформы. М., 1987. 
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23. Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 8. Судебная 

реформа. М., 1991. 

24. Смирнов В. З. Реформы начальной и средней школы в 60-е 

годы XIX в. М., 1954. 

25. Трагедия реформатора: Александр II в воспоминаниях со-

временников. СПб, 2006. 

26. Фёдоров В. А. Падение крепостного права в России: доку-

менты и материалы. Вып. 1 ,  2 ,  3 .  М., 1968. 

27. Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины  

50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. 

28. Чернуха В. Т. Правительственная политика в отношении пе-

чати. 60–70-е годы XIX в. Л., 1978. 

29. Шумилов М. М. Местное управление и центральная власть в 

России в 50-х – начале 80-х годов XIX века. М., 1991. 

30. Эймонтова Р. Г. Русские университеты на путях реформы. 

Шестидесятые годы XIX в. М., 1993. 

31. Татищев С. Император Александр Второй. Кн. 1, 2. М., 1996. 

32. Чернышевский Н. Г. Устройство быта помещичьих кре-

стьян. Труден ли выкуп земли? // Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 5. 

33. Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989. 

 

События 1860–70-х гг. вполне правомерно считаются перелом-

ным этапом в отечественной истории. Современники исторических 

событий, а также потомки назвали этот период «эпохой освобожде-

ния», что непосредственно связано с именем императора Александ-

ра II. Одним из важных преобразований тех лет является отмена 

крепостного права. При подготовке к семинарскому занятию нужно 

обратить особое внимание, что подготовка и обсуждение этой ре-

формы проходило в трудное время, сказывались сложности в ди-

пломатическом корпусе вследствие поражения в Крымской войне и 

определенных ограничений, наложенных Парижским мирным дого-

вором, внутренние волнения среди части населения. Именно в этих 

условиях правительство приступило к проведению реформы.  

В историографии исторической науки где-то с середины 80-х гг. 

XX века обострились споры о причинах подготовки и проведения 

реформ. Так, на смену укоренившейся точке зрения об экономиче-

ских и социально-классовых предпосылках, о реформе как «побоч-

ном продукте революционной ситуации» реформисткой деятельно-

сти царского правительства пришли другие точки зрения на 
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события середины XIX столетия. Так, Н. Эйдельман увидел в про-

исходивших преобразованиях «революцию сверху», побудительный 

мотив укрепления военной мощи увидел Г. Попов.  

Современные исследователи подчёркивают огромную роль в её 

проведении лично императора Александра II. Следует также учиты-

вать, что российские императоры, начиная с Екатерины Великой, 

прекрасно понимали, что лучше реформы, чем революции, и были 

не только участниками всех основных преобразований в стране, но 

часто и их инициаторами. Точно так же и императору Александру II 

выпала миссия провести одну из величайших реформ в истории 

страны, хотя по своим человеческим качествам реформатором он не 

был. Подготовка и проведение реформы 1861 года явилось своего 

рода компромиссом между царским правительством, выражавшим 

общенациональные интересы, и дворянством, державшимся за ста-

рые, отжившие формы хозяйствования. Царское правительство по-

казало, что оно способно подняться над своими узкоклассовыми 

интересами. В то же время император не захотел возложить ответ-

ственность за её проведение только на себя, и в стране была создана 

специальная система центральных и местных учреждений для под-

готовки отмены крепостного права.  

Важно понимать отличительную особенность проводившегося 

преобразования, она впервые проводилось гласно. Анализируя ре-

форму, необходимо учитывать то, что она носила безальтернатив-

ный характер. Она привела к колоссальным изменениям в жизни 

российского общества: появилась новая свободная социальная 

группа, которая была наиболее многочисленной. Оценивая резуль-

таты реформы, необходимо четко осознавать, что, в отличие  

от стран Западной Европы, переход к буржуазному обществу со-

вершился мирным путём, что избавило Российскую империю от 

кровавых революционных эксцессов, но сохранило в стране много-

численные пережитки феодализма, продолжавшие тормозить эко-

номическое развитие. 

Необходимо четко осознавать, что отмена крепостного права в 

Российской империи побуждала к другим преобразованиям в стра-

не. Реформированию были подвергнуты местное самоуправление, 

суд, финансы, просвещение, военное дело и церковное управление. 

Цель проводимых преобразований – это приспособление самодер-

жавного государственного аппарата к потребностям капиталистиче-

ского развития. Важным обстоятельством является факт, что подго-
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товка этих реформ началась одновременно с подготовкой отмены 

крепостного права. Однако проведение их затянулось на полтора 

десятилетия, что требует объяснения.  

Реформирование русского общества пришлось на период выхода 

самодержавия из кризиса, а также наметившегося после первого 

покушения на императора перехода к внутренней реакции. Данное 

обстоятельство и противоречивости, непоследовательность и неза-

вершенность необходимо объяснить. Также важно то, что многое из 

того, что было сделано в 1860–70-е гг., было «скрыто» последую-

щими действиями правительства. 

Исторические личности: В. И. Назимов; С. С. Ланской; П. Н. 

Инатьев; А. М. Унковский; Я. И. Ростовцев; В. Н. Панин; великий 

князь Константин Николаевич; М. А. Корф; П. А. Валуев; Д. Н. За-

мятнин; Д. А. Милютин; А. В. Головнин; А. В. Головнин. 

Основные даты: 

 3 января 1857 года – учрежден секретный комитет по кресть-

янскому делу;  

 1857 год – создание Педагогического общества;  

 февраль 1858 года – преобразование секретного комитета в 

Главный комитет по крестьянскому делу;  

 1858 год – эстляндское восстание крестьян;  

 1858 год – освобождение удельных крестьян;  

 февраль 1959 года – образование редакционных комиссий;  

 19 февраля 1861 года – Манифест об отмене крепостного права;  

 1 января 1864 года – Положение о губернских и уездных зем-

ских учреждениях;  

 16 июня 1870 года – Городовое положение;  

 20 ноября 1864 года – Судебные уставы;  

 6 августа 1864 года – Положение о военных округах;  

 1 января 1869 года – Положение о военном министерстве;  

 1 января 1874 года – Устав о воинской повинности;  

 14 июля 1864 года – Положение о начальных народных учи-

лищах;  

 19 ноября 1864 года – Устав гимназий и прогимназий;  

 18 июня 1863 года – Университетский устав. 
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Практическое занятие  

«Внешняя политика Российской империи  

второй половины XIX – начала XX века»  

(4 часа) 

 

Горчаков А. М.: «Россию уп-

рекают в том, что она изолиру-

ется и молчит перед лицом  

таких фактов, которые не гар-

монируют ни с правом, ни со 

справедливостью. Говорят, что 

Россия сердится. Россия не сер-

дится, Россия сосредотачива-

ется». 

Император Александр III: 

«Во всем свете у нас только два 

верных союзника – армия и 

флот. Все остальные при пер-

вой же возможности сами 

ополчатся против нас». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные отношения в Европе после Крымской войны. 

2. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

3. Внешняя политика Российской империи в средней Азии. 

4. Дальневосточная политика Российской империи. 

5. Международные отношения в Европе на рубеже XIX – начала 

XX века. 

6. Основные задачи и направления внешней политики Россий-

ской империи. 

7. Политика Российской империи в Западной Европе и на Бал-

канах. 

8. Русско-японская война. Портсмутский мирный договор. 

 

Источники и литература 

1. Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России. 

Л., 1925. 

2. Бартольд В. В. История Туркестана: конспект лекций. Таш-

кент, 1922. 
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3. Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в начале XX века. М., 

1973. 

4. Буганов A. B. Отношение крестьянства к русско-турецкой вой-

не 1877–1878 годов (по материалам последней четверти XIX в.) // 

История СССР. 1987. № 5. 

5. Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. 

6. Деревянко И. В. «Белые пятна» Русско-японской войны. М., 

2005. 

7. Золотарёв В. А, Козлов И. А. Русско-японская война 1904–

1905 гг.: борьба на море. М., 1990. 

8. Золотарёв В. А., Соколов Ю. Ф. Трагедия на Дальнем Восто-

ке: Русско-японская война 1904–1905 гг. Кн. 1–2. М., 2004. 

9. Игнатьев А. В. С. Ю. Витте – дипломат. М., 1998. 

10. Игнатьев Н. П. После Сан-Стефано. Пг., 1916. 

11. История внешней политики России. Вторая половина XIX 

века. М., 1995. 

12. История Русско-японской войны. 1904–1905 гг. М., 1977. 

13. Керсновский А. А. История русской армии. В 4 т. Т. 3. М., 

1994.  

14. Куропаткин А. Н. Русско-японская война 1904–1905: итоги 

войны. СПб, 2002. 

15. Международные отношения в эпоху империализма: сб. до-

кументов. М., 1957. 

16. Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001.  

17. Орлик О. В. Представители прогрессивной интеллигенции 

России – участники русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Вопро-

сы истории. 1978. № 4. 

18. Переписка С. Д. Шереметева с К. П. Победоносцевым // 

Российский архив. 1999. Т. 9.  

19. Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-

политической и духовной жизни России. М., 2010. 

20. Пржевальский Н. M. Разбор приграничных районов При-

тянь-Шанского, Урпшского и Амурского // Сборник географиче-

ских, топографических и статистических материалов по Азии. СПб, 

1883. Вып. 1.  

21. Пржевальский Н. M. О возможной войне с Китаем // Сбор-

ник географических, топографических и статистических материалов 

по Азии. СПб, 1883. Вып. 1.  
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22. Редигер А. Ф. История моей жизни: Воспоминания военного 

министра. В 2 т. Т. 1. М., 1999. 

23. Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-

японской войны. 1895–1907. М.; Л, 1955. 

24. Русско-японская война 1904–1905. Взгляд через столетие: 

международный исторический сборник. М., 2004. 

25. Русско-японская война. СПб, 2003. 

26. Рыбачёнок И. С. Николай Романов и К. Путь к катастрофе // 

Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 

27. Сборник секретных документов из архива бывшего МИД. 

М., 1920. 

28. Сборники договоров России с другими государствами. 

1856–1917 гг. М., 1952. 

29. Суворин А. Русско-японская война и русская революция. 

Маленькие письма. 1904–1908. М., 2005. 

30. Толмачев Е. П. Александр III и его время. М., 2007.  

31. Уткин А. И. Русско-японская война. В начале всех бед. М., 

2005. 

32. Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ. 

М., 2010. 

33. Хевролина В. М. Н. П. Игнатьев и его «Походные письма 

1877 года» // Игнатьев Н. П. Походные письма 1877 года. М., 1999.  

34. Хевролина В. М., Н. П. Игнатьев и А. М. Горчаков: два 

взгляда на решение балканской проблемы (вторая половина 60-х гг. 

XIX в.) // Россия и Болгария к 125-летию русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. М., 2006.  

35. Цимбаев Н. И. Речь И. С. Аксакова о Берлинском конгрессе 

и закрытие Московского славянского общества // Россия и восточ-

ный кризис 70-х гг. XIX в. М., 1981. 

36. Чакир Н. Боевое содружество русских, румын и болгар в ос-

вободительной войне 1877–1878 гг. // О дружбе вечной и неруши-

мой (сб. статей). Л., 1963. 

37. Шацилло В. К., Шацилло Л. А. Русско-японская война 1904–

1905. Факты. Документы. М., 2004. 

38. Шульга В. В. Великий князь Александр Александрович в 

Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // Власть. 2009. № 1. 

39. Японские дневники А. Н. Куропаткина // Российский архив. 

Т. 6. М., 1995. 
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Внешняя политика Российской империи после Крымской войны. 

Главой российского внешнеполитического ведомства стал А. М. 

Горчаков реализовавший свою программу. Особое внимание нужно 

обратить на расстановку сил в европейском континенте после 1856 

года, а также реакцию европейских держав на польское восстание и 

его подавление. Следует уделить внимание позиции Российской 

империи в военном конфликте между Франции и Германской импе-

рией в начале 70-х гг. XIX века. Лондонская конвенция 1871 года. 

Циркуляр А. М. Горчакова 1870 года об отказе от ряда статей и ус-

ловий Парижского мирного договора. При рассмотрении вопроса о 

создании «Союза трех императоров» детально проанализировать 

внешнеполитическую ситуацию, указать причины формирования, а 

также антагонистские позиции по ряду общемировых проблем. 

Восточный кризис 1875–1876 гг. Причины поддержки Российской 

империей освободительного движения славянских народов. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Более детально рассмотреть ход и на-

правление военных действий на Балканском полуострове и на Кавка-

зе. При сравнительном анализе предварительного Сан-Стефанского 

мирного договора и Берлинского конгресса, найти текстовые измене-

ния содержания и объяснить причины их появления. 

Дальневосточная политика Российской империи в 50–70-е гг. 

ХIХ столетия. Иркутский генерал-губернатор граф Н. Н. Муравьев-

Амурский, его портрет-характеристика. Особое внимание уделить 

анализу содержаний Айгуньского трактата и Пекинского договора. 

Продажа Российской империей своих североамериканских владе-

ний США, переговоры и цена договора. При анализе договоренно-

стей о продаже земель обратить особое внимание на условия за-

ключения. Установление границ Российской империи с Китаем, 

Японией и США. Присоединение Средней Азии. 

При рассмотрении положения среднеазиатских ханств в середи-

не XIX века следует определить характер их отношения с Россий-

ской империей. Войны между Бухарским эмиратом, Кокандским и 

Хивинским ханствами. Поход 1864 года. Взятие русскими войсками 

Ташкента. Создание Туркестанского генерал-губернаторства. Обо-

стрение отношений с Великобританией. Туркменский поход  

русской армии под командованием генерала М. Д. Скобелева. При-

соединение части Средней Азии и установление вассальной зави-

симости Бухарского эмирата и Хивинского ханства от Российской 

империи.  
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Личность министра иностранных дел Н. К. Гирса. Европейское 

направление. Причины восстановление «Союза трех императоров». 

Создание Тройственного союза. Анализ политики Российской им-

перии на Балканах в 1880-е гг. и причины ее изменений. Особенно-

сти болгарского кризиса 1885–1886 гг. Ухудшение отношений Рос-

сийской империи с Германией и Австро-Венгрией. Причины 

образование русско-французского союза, а также международное 

положение Российской империи к середине 90-х гг. ХIХ века.  

Вековой рубеж XIX – начала XX века. Причины резкого усиле-

ния напряжённости в международных отношениях и переход круп-

нейших держав к новой форме колониальной экспансии: захвату 

территорий, которые ранее уже были захвачены другими государст-

вами. Этап борьбы за передел мира. Причины открытого усиления 

агрессивной внешней политике и безудержной гонки вооружений. 

Формирование военно-политических блоков. Появление новых ве-

ликих держав – Германской империи и США, уверенно теснивших 

традиционных лидеров – Великобританию и Францию. Выделить 

причины значительного укрепления положения Японии. Обозна-

чить место Российской империи в международной политике в нача-

ле ХХ века. Акцентировать внимание на сильных и слабых сторо-

нах, отрицательно сказывавшихся на ее внешнеполитической 

деятельности (экономическое и военно-техническое отставание от 

великих держав, сохранение феодальных пережитков и неразви-

тость социальной сферы внутри страны, расшатывавшие социаль-

ное единство империи). Осознавалось ли это положение правящей 

элитой?  

В последнее десятилетие XIX – первые годы XX века Российская 

империя отказывается от проведения активной внешней политики 

на европейском континенте, объясните причины такой политики, а 

также активизацию деятельности в дальневосточном регионе.  

Исторические личности: А. М. Горчаков; К. В. Несельроде; 

А. И. Барятинский; Д. А. Милютин; Н. И. Евдокимов; Н. Н. Му-

равьев; Е. В. Путятин; Н. П. Игнатьев; М. Г. Черняев; К. П. Кауф-

ман; М. Д. Скобелев; И. В. Гурко; Э. И. Тотлебен; Н. К. Гирс; П. С. 

Ванновский; З. П. Рожественский; А. Н. Куропаткин; С. Ю. Витте; 

С. О. Макаров; В. Ф. Руднев; Р. И. Кондратенко; А. М. Стессель; 

Н. П. Линевич; Н. И. Небогатова. 
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Основные даты:  

 1856 год – Парижский трактат;  

 март 1859 года – франко-прусский договор о благожелатель-

ном нейтралитете; 

 1870 года – Циркулярная депеша непризнания статей Париж-

ского тракта;  

 март 1871 года – Лондонская конференция стран участниц 

Парижского тракта;  

 август 1872 года – «Съезд трех императоров»;  

 6 апреля 1873 года – Военно-оборонительная конвенция между 

Российской империей и Германией;  

 Кавказская война 1816–1864 гг.;  

 март 1877 года – Лондонский протокол;  

 24 апреля 1877 года – Манифест объявления войны Осман-

ской империи;  

 24 июня 1877 года – воззвание Александра II к болгарам;  

 1850 год – основан Николаевск-на-Амуре;  

 26 января 1855 года – Симодский трактат;  

 16 мая 1858 год – Айгунский договор;  

 1 июня 1858 года – Тяньцзиньский трактат; 

 1860 год – основан Владивосток;  

 18 марта 1867 года – договор о продаже американских владе-

ний Российской империи США;  

 17 мая 1865 года – взятие Ташкента; 

 12 августа 1873 года – Гендемианский мирный договор;  

 3 марта 1878 – Сан-Стефанский мирный договор; 

 13 июля 1878 года – Берлинский трактат;  

 18 июня 1881 года – Австро-русско-германский договор;  

 1886 год – Германо-русская таможенная война;  

 июнь 1887 года – «перестраховочный» русско-германский до-

говор; 

 1894 год – Русско-французская конвенция; 

 1899 год – Гаагская конференция; 

 24 января 1904 года – прекращение дипломатических отно-

шений между Российской империей и Японией; 

 27 января 1904 года – морское сражение крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец»; 
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 31 марта 1904 года – гибель командующего флотом адмирала 

С. О. Макарова; 

 август 1904 года – Ляоленское сражение; 

 сентябрь 1904 года – сражение на реке Шахэ; 

 январь-декабрь 1904 года – оборона Порт-Артура; 

 февраль 1905 года – Мукденское сражение; 

 май 1905 года – Цусимское сражение; 

 23 августа 1905 года – Портсмутский мирный договор; 

 1907 год – рыболовная конвенция и торговый договор между 

Российской империей и Японией; 

 1910 год – соглашение о сотрудничестве и ограждении инте-

ресов в Маньчжурии. 

 

 

Практическое занятие  

«Внутренняя политика последней трети XIX века»  

(4 часа) 

 

Император Александр III: «Дай 

Бог, чтобы всякий русский, а в осо-

бенности министры наши … не за-

давались бы несбыточными фанта-

зиями и паршивым либерализмом». 

Император Александр III: «Если 

Запад ругает Россию, значит, все 

правильно делаем». 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстановка в Российской империи на рубеже 1870–80-х гг. 

2. Программа М. Т. Лорис-Меликова и события 1 марта 1881 года. 

3. Личность императора Александр III. 

4. Переходное правительство графа Игнатьева. 

5. К. П. Победоносцев, М. Н. Катков и их политические про-

граммы. 
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6. Мероприятия правительства в области цензуры и просвеще-

ния. 

7. Сословная политика правительства. 

8. Аграрно-крестьянский и рабочий вопрос. 

9. Финансово-экономическая политика. 

10. Контрреформы в области местного самоуправления и суда. 

11. Национальная политика императора Александра III. 

12. Итоги внутренней политики самодержавия 1880–90-е гг. 

 

Источники и литература 

1. Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неизвестный император 

Александр III. М., 2002. 

2. Богданович А. Ф. Три последних самодержца. Дневник. М., 

1990. 

3. Боханов А. Император Александр III. М., 1998. 

4. Дневник государственного секретаря А. А. Половцева (1883–

1892). Т. 1–2. М., 1966. 

5. Епанчин Н. А. На службе трёх императоров. Воспоминания. 

М., 1996. 

6. Зайончковский Л. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–

1880-х годов. М., 1964. 

7. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX 

столетия. М., 1970. 

8. Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 года. М., 1968. 

9. Российские консерваторы. М., 1997. 

10. Соловьёв Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX 

века. Л., 1973. 

11. Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержа-

вия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978. 

12. Чернуха В. Г. Внутренняя политика самодержавия с середи-

ны 50-х до начала 80-х гг. XIX века. Л., 1978. 

13. Щетинина Г. И. Университетский вопрос в 70–80-х годах 

XIX века и Университетский устав 1884 года. М., 1992. 

 

В подготовке к практическому занятию важно понимать, что по-

сле окончания эпохи «великих реформ» власть всё больше теряла в 

общественном мнении, поэтому период 1870–1880-х гг. не будет 

ошибкой назвать временем правительственного кризиса. Брожение 

в деревне, недовольство либерального общества креном «вправо» 
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во внутренней политике правительства, русско-турецкая война 

1877–1878 гг., окончившаяся военной победой, но дипломатиче-

ским поражением, организационное оформление «Народной воли» 

и её деятельность создали напряжённую внутриполитическую си-

туацию.  

В момент её обострения либеральная бюрократия делает риско-

ванный, но многообещающий шаг. Заручившись поддержкой импе-

ратора, она начинает действовать в двух направлениях: пытается 

жестокими полицейскими репрессиями уничтожить революционное 

подполье и одновременно обещаниями реформ вернуть правитель-

ству доверие либерально настроенных кругов общества. Исполни-

телем этих планов стал харьковский генерал-губернатор М. Т. Ло-

рис-Меликов, в феврале 1880 году возглавивший Верховную 

распорядительную комиссию, а в мае занявший пост министра 

внутренних дел. М. Т. Лорис-Меликов разработал идею представи-

тельства. Важно понимать, что время, отпущенное реформаторам, 

было слишком мало – началась временная гонка, в которой реша-

лось, кто успеет раньше: правительство сделает шаг навстречу об-

ществу или народовольцы сумеют привести в исполнение смертный 

приговор императору Александру II. Революционеры оказались бы-

стрее, император был убит до введения в жизнь представительных 

начал, разработанных Лорис-Меликовым. 1 марта 1881 года про-

изошло покушение на императора Александра II, он скончался от 

полученных ран.  

Новый русский император Александр III, как это часто бывает во 

время кризиса, обратился к поискам «истинно национальных начал» 

самодержавной власти. Идейным вдохновителем нового правитель-

ственного курса стал К. П. Победоносцев, считавший главной зада-

чей власти не допустить уступки «духу времени». Общим направ-

лением внутренней политики самодержавия стал «пересмотр и 

исправление» реформ предыдущего царствования. В этом русле са-

модержавию удалось провести серию контрреформ в сословном 

вопросе, местном самоуправлении, просвещении и печати. Главной 

задачей проводимых мероприятий было укрепление позиций дво-

рянства, остававшегося главной социальной опорой самодержавия. 

Однако в полном объёме осуществить задуманную программу не 

удалось.  

Нужно обратить особое внимание на то, что правительство не 

могло полностью игнорировать объективные потребности страны и 
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вынуждено было принимать меры, направленные на развитие эко-

номики, вызвавшие, в свою очередь, ряд важнейших позитивных 

изменений в крестьянском и рабочем вопросе. Необходимо отме-

тить, что в самом правительстве не было единства по вопросам 

внутренней политики страны. 

Исторические личности: Д. А. Толстой; Н. Рысаков; И. Грине-

вицкий; К. П. Победоносцев; М. Т. Лорис-Меликов; Н. П. Игнатьев; 

С. Ю. Витте; Е. Ф. Медников; В. Н. Фигнер; С. Халтурин; Д. А. 

Толстой; И. Н. Дурново; В. К. Плеве; П. И. Рачковский; А. Ульянов; 

И. Д. Делянов. 

Основные даты:  

 25 мая 1874 года – Положение о начальных народных учили-

щах;  

 30 июля 1871 года – Устав гимназий;  

 15 мая 1872 года – Устав о реальных училищах;  

 15 августа 1884 год – Университетский устав;  

 1 марта 1881 года – покушение на императора Александра II;  

 29 апреля 1881 года – манифест императора Александра III 

«О незыблемости самодержавия»;  

 3 апреля 1881 года – казнь пяти цареубийц;  

 14 августа 1881 года – Положение о мерах к охранению госу-

дарственного порядка и общественного спокойствия;  

 15 апреля 1881 года – антиеврейский погром в г. Елизавет-

град;  

 14 августа 1881 года – упразднение в подавляющем большин-

стве института мировых судей в губерниях;  

 1882 год – «Циркуляр о кухаркиных детях»; 

 3 декабря 1883 года – Положение об устройстве секретной 

полиции в Империи;  

 27 августа 1882 года – «Временные правила о печати»;  

 1886 год – «Учреждение об императорской фамилии»;  

 12 июля 1889 года – закон о земских начальниках;  

 1890 год – Положение о губернских и уездных земских учре-

ждениях; 

 11 июня 1892 года – Городовое положение. 
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Практическое занятие «Общественные движения  

в Российской империи 1860–90-х гг.» (4 часа) 

 

 

Н. Г. Чернышевский: «Важнейшие 

капитал нации – нравственные каче-

ства народа». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественный подъём во второй половине 1850-х гг. и исто-

ки революционности. 

2. «Теория крестьянского социализма» А. И. Герцена и «теория 

общественной народности» Н. Г. Чернышевского. 

3. Деятельность революционеров-демократов, «Земля и воля» 

1860-х гг. 

4. Революционные организации и кружки 1860–70-х гг. С. Г. 

Нечаев и «Народная расправа». 

5. М. А. Бакунин. Бунтарская теория. 

6. П. Л. Лавров и пропагандистское направление народничества. 

7. П. Н. Ткачёв. Теория заговора. 

8. Хождение в народ. 

9. «Земля и воля» второй половины 1870-х гг. 

10. «Народная воля»: программа и действие. 

11. Русское либеральное народничество. Н. К. Михайловский. 

12. Рабочее движение. Первые рабочие союзы и их деятель-

ность. 

13. Политика правительства в рабочем вопросе. 

 

Источники и литература 

1. «Народная воля» и «Чёрный передел». Воспоминания участ-

ников революционного движения. Л., 1989. 
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2. Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990. 

3. Агитационная литература русских революционных на-

родников. Потаённые произведения 1873–1875 гг. Л., 1970. 

4. Антонов В. Ф. Революционное народничество. М., 1965. 

5. Бакунин М. Л. Государственность и анархия // Бакунин М. Л. 

Собр. соч. и писем. 1828–1876. М., 1935. Т. 3. 

6. Бердяев Н. Л. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 

7. Валенская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в на-

родническом движении 70-х – начале 80-х годов XIX века. М., 1979. 

8. Виленская Э. С. Революционное подполье в России 60-е гг. 

XIX века. М., 1965. 

9. Волк С. С. Народная воля 1879–1882. М.; Л., 1966. 

10. Володин А., Корякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Не-

чаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном 

движении России 50–60-х годов XIX века. М., 1967. 

11. Дёмин В. Бакунин. М., 2006. 

12. Дудзинская Е. А. Славянофилы в пореформенной России. 

М., 1994. 

13. Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. 

М., 1965. 

14. Итенберг Б. С. П. Л. Лавров в русском революционном дви-

жении. М., 1988. 

15. Карпачёв М. Д. Истоки российской революции. Легенды и 

реальность. М., 1991. 

16. Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. 

17. Лавров П. Л. Исторические письма // Лавров П. Л. Фи-

лософия и социология: избранные произведения. Т. 2. М., 1965. 

18. Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60–70-е 

годы XIX века. М., 1958. 

19. Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. 

М., 1995. 

20. Лурье Ф. М. Нечаев: созидатель разрушения. М., 2001. 

21. Малинин В. А. История русского утопического социализма. 

Вторая половина XIX – начало XX вв. М., 1991. 

22. Михайловский Н. К. Что такое прогресс? Пг., 1922. 

23. Пантин И. К., Плимак Е. Г. Революционная традиция в Рос-

сии. М., 1986. 

24. Пирумова Н. М. Александр Герцен – революционер, мысли-

тель, человек. М., 1989. 
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25. Пирумова Н. М. Земское либеральное движение: соци-

альные корни и эволюция до начала XX века. М., 1977. 

26. Революционное народничество 70-х гг. XIX в.: сборник до-

кументов и материалов. В 2 т. М., 1964–1965. 

27. Россия в революционной ситуации на рубеже 1870–1880-х 

годов. М., 1983. 

28. Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм. Петр Ткачёв. М., 1992. 

29. Седов М. Г. Героический период революционного на-

родничества. М., 1966. 

30. Секиринский С. Филиппова Т. Родословная российской сво-

боды. М., 1993. 

31. Твардовская В. А. Социалистическая мысль России на ру-

беже 1870–1880-х годов. М., 1969. 

32. Ткачёв П. Н. Сочинения. В 2 т. М., 1975–1976. 

33. Троицкий Н. А. Царские суды против революционной Рос-

сии. Политические процессы 1871–1880 гг. Саратов, 1976. 

34. Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революцио-

неры и карательная политика царизма. 1866–1882. М., 1978. 

35. Утопический социализм в России: хрестоматия. М., 1985. 

36. Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Воспоминания. В 2 т. М., 

1964. 

37. Хорос В. Г. Народническая идеология и марксизм (конец 

XIX в.). М., 1972. 

38. Шахматов Е. М. П. Н. Ткачёв. Этюды к творческому портре-

ту. М., 1981. 

39. Штурманы будущей бури. М., 1987. 

40. Эйдельман Н. И. Герцен против самодержавия. М., 1973. 

41. Эймонтова Р. Е. Идеи просвещения в обновляющейся Рос-

сии. 50–60-е годы XIX века. М., 1998. 

 

Общественное движение в первые пореформенные годы прохо-

дило в обстановке подъёма, начавшегося в Российской империи в 

конце 1850-х гг., неотъемлемыми частями его стали крестьянское 

движение в пореформенной деревне, деятельность революционе-

ров-демократов, оживление либерального движения. В начале по-

реформенного периода величайшие мыслители Российской импе-

рии А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский завершили выработку 

основных положений теории «крестьянского социализма». Важно, 

что её основу составила система взглядов на крестьянскую общину 
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как на зародыш социализма и как средство, при помощи которого 

Российская империя сможет миновать капиталистический этап раз-

вития и сразу перейти к социализму.  

Объективными условиями появления этого учения стало не 

только наличие крестьянской поземельной общины, но и слабое 

развитие капиталистических отношений в экономической сфере, 

особенно в деревне. Именно эти взгляды составили основу народ-

нической идеологии. Народничество становится основным направ-

лением освободительного движения. Необходимо понимать, что 

освободительное движение включало широкий спектр различных 

течений – от революционно-демократического до либерального. 

Эти течения существовали параллельно друг другу.  

В 1870-е гг. ведущим направлением становится революционное, 

нужно четко понимать причины данного явления. На рубеже 1860–

70-х гг. складывается и оформляется его доктрина. Она не была 

единой. Главными идеологами этого направления стали М. Баку-

нин, П. Лавров, П. Ткачёв. Провал попыток революционных народ-

ников претворить эти идеи в жизнь привёл в первой половине  

1880-х гг. к утверждению в качестве ведущего направления либе-

рального народничества, признанным идеологом которого являлся 

Н. Михайловский. Узкий слой среднего класса определил и узость 

либеральной оппозиции. Её составляли либерально настроенные 

представители интеллигенции. Видную роль в ней играли славяно-

филы и земские либералы.  

Новым явлением в социальной жизни страны стало рабочее дви-

жение. Его развитие можно отнести к 1870-м гг. Особое внимание 

следовало бы уделить динамике его становления и развития. Оно 

прошло два этапа: 1870-е – первая половина 1880-х гг. – период 

оборонительной борьбы рабочих. С середины 1880-х гг. оно вступа-

ет в стадию наступательной борьбы. Важной вехой в истории рабо-

чего движения стало образование первых рабочих союзов. Разоча-

рование части народников, в основном членов группы «Чёрный 

передел», в народнической идеологии заставило их обратиться к 

марксизму. Так, в 1883 году в Женеве возникла группа «Освобож-

дение труда», положившая начало распространению марксизма в 

стране. 

Исторические личности: Н. Г. Чернышевский; А. И. Герцен; 

Н. П. Огарев; Д. В. Каракозов; Н. А. Ишутин; С. Г. Нечаев; И. И. 

Иванов; П. Л. Лавров; М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев; Г. В. Плеханов; 
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А. К. Соловьев; А. И. Желябов; С. Халтурин; С. Л. Перовская; Н. К. 

Михайловский; М. Н. Катков; В. П. Мещерский; Д. И. Иловайский; 

К. Н. Леонтьев; Л. А. Тихомиров; И. И. Петрункевич; М. М. Стасю-

левич; С. А. Муромцев; П. Б. Струве; П. Н. Милюков; В. А. Голь-

цев; П. Д. и П. Д. Долгоруковы; С. Н. и Е. Н. Трубецкие; Д. И. Ша-

ховской; В. И. Засулич; П. Б. Аксельроде; М. И. Туган-Барановский; 

В. И. Ульянов (Ленин); Ю. О. Цедербаум (Мартов); С. Н. Прокопо-

вич; А. В. Луначарский; В. П. Воронцов; Н. Ф. Даниельсон; В. М. 

Чернов; П. А. Кропоткин; Я. В. Махайский; В. О. Ключевский; Л. Н. 

Толстой; В. С. Соловьев; Д. С. Мережковский; О. Бланк. 

Основные даты:  

 1861 год – создание организации «Земля и воля»;  

 4 апреля 1866 года – покушение Д. В. Каракозова на импера-

тора Александра II; 

 1875 год – создан «Южнорусский союз рабочих»; 

 1876 год – создание тайной организации «Земля и воля»; 

 1878 год – создан «Северный союз русских рабочих»; 

 2 апреля 1879 года – покушение А. К. Соловьева на императо-

ра Александра II; 

 18–24 июня 1879 года – съезд в Воронеже сторонников орга-

низации «Земли и воли»; 

 15 августа 1879 года раскол «Земли и воли».  

 5 февраля 1880 года – взрыв над столовой Зимнего дворца; 

 1 марта 1881 года – покушение И. Гриневицкого на императо-

ра Александра II; 

 1882 год – запрет о привлечении к ночным работам детей до 

12 лет; 

 1885 год – закон ограничение на ночную работу женщин и 

подростков; 

 1886 год – закон о штрафах; 

 1 марта 1898 года – I съезд социал-демократов в России 

(РСДРП);  

 7 января 1885 года – стачка на мануфактуре Морозова в селе 

Никольском;  

 1896 год – «промышленная война», общая стачка рабочих пе-

тербургских текстильных фабрик. 

 

  



45 

Практическое занятие  

«Социально-экономическое развитие Российской империи  

во второй половине XIX – начале XX века» (4 часа) 

 

Вышеградский И. А.: «Не доедим, 

а вывезем». 

Витте С. Ю.: «Большинство 

наших дворян представляют собой 

кучку дегенератов, которые кроме 

своих личных интересов и удовле-

творения личных похотей, ничего не 

признают, а поэтому и направляют 

все усилия на получение тех или 

иных милостей за счет народных 

денег, взыскиваемых с обедневшего 

русского народа для государствен-

ного блага». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные изменения социальной структуры населения Рос-

сийской империи второй половины XIX века. 

2. Землевладение в Российской империи. Крестьянский вопрос. 

3. Сельская община и социальное расслоение. Помещичье хо-

зяйство. 

4. Развитие транспорта в пореформенной России. 

5. Многоукладность российской экономики. 

6. Финансово-банковская система и иностранный капитал. 

7. Внутренняя и внешняя торговля. 

8. Социально-экономический облик российской деревни и рос-

сийского города. 

9. Особенности русского капитализма и монополистические 

объединения. 

10. Динамика промышленного развития Российской империи. 

11. Реформы С. Ю. Витте. 

12. Положение рабочих и рабочее законодательство. 

 

Источники и литература 

1. Ананьин Б. Н. Банкирские дома в России. 1860–1914: очерки 

истории частного предпринимательства. Л., 1991. 
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2. Ананьич Е. В. Россия и международный капитал. 1897–1914: 

очерки финансовых отношений. Л., 1970. 

3. Анфимов A. M. Крупное помещичье хозяйство Европейской 

России (конец XIX – начало XX века). М., 1969. 

4. Анфимов A. M. Экономическое положение и классовая борь-

ба крестьян Европейской России. 1881–1904 гг. М., 1984. 

5. Берва-Флеровский В. В. Положение рабочего класса в России. 

М., 1938. 

6. Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Россий-

ской империи. М., 1994. 

7. Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в Рос-

сии: конец XIX – 1908. М., 1984. 

8. Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX – 1914 

год. М., 1992. 

9. Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. 

10. Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI – начало 

XX в.). М., 1973. 

11. Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948. 

12. Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая поли-

тика царского правительства (1861–1892 годы). М., 1960. 

13. Документы по истории монополистического капитализма в 

России. Материалы по истории СССР. В 7 т. Т. 6. М., 1959. 

14. Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе. М., 1978. 

15. Ильин С. Витте. М., 2006. 

16. Карелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861–

1904 гг. Состав, численность, корпоративная организация. М., 1979. 

17. Кирьянов Ю. М. Жизненный уровень рабочих России. Ко-

нец XIX – начало XX века. М., 1979. 

18. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1911–

1919. М., 1991. 

19. Лаверычев В. Я. Государство и монополии в дореволюцион-

ной России. М., 1982. 

20. Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной Рос-

сии: 1861–1900. М., 1974. 

21. Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. 

соч. Т. З. М., 1967. 

22. Лившиц Я. И. Монополии в экономике России (экономиче-

ская организация и политика монополистического капитала). М., 

1961. 
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23. Миронов Б. Н. Социальная история России. Т. 1, 2. СПб, 

2000. 

24. Рабочий класс России от зарождения до начала XX века. М., 

1989. 

25. Рашин А. Г. Формирование рабочего класса в России: исто-

рико-экономические очерки. М., 1958. 

26. Россия в начале XX века. М., 2002. 

27. Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник. 

М., 1995. 

28. Рындзюнекий П. Г. Утверждение капитализма в России. 

1850–1880 гг. М., 1978. 

29. Рындзюнекий П. Г. Крестьяне и город в капиталистической 

России во второй половине XIX века. М., 1983. 

30. Соловьёва A. M. Железнодорожный транспорт России во 

второй половине XIX века. М., 1975. 

31. Соловьёва A. M. Промышленная революция в России в XIX 

века. М., 1990. 

32. Тарновский К. Н. Мелкая промышленность дореволюцион-

ной России: историко-географические очерки. М., 1995. 

33. Туган-Барановский М. М. Периодические промышленные 

кризисы. М., 1997.  

34. Хромов Л. А. Экономическая история СССР. М., 1982. 

35. Шепелев Л. Е. Крупная буржуазия в России. Конец XIX – 

1914 год. М., 1992. 

36. Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX 

века: проблема торгово-промышленной политики. Л., 1981. 

37. Щацилло К. Ф. Государство и монополии в военной про-

мышленности России: конец XIX – 1914 год. М., 1992. 

38. Энгельгардш А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. М., 

1960. 

 

Приступая к анализу социально-экономическое развития Рос-

сийской империи в пореформенный период, важно понимать, что 

оно отличалось сложностью и противоречивостью, одним из глав-

ных направлений развития было укоренение капиталистических 

отношений. В Российской империи промышленный переворот на-

чался в 1820–30 гг. и не мог быть завершён вследствие господства 

крепостного права. Поэтому утверждение капитализма как эконо-

мической и социальной системы происходило в пореформенный 
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период. Этому способствовали как отмена крепостного права, так и 

последовавшие за ней «великие реформы». Таким образом, с самого 

начала развития капитализм оказался тесно связан с политическими 

факторами развития российского государства. 

Становление капиталистических отношений приходится на пер-

вое пореформенное двадцатилетие XIX века. Это был очень важный 

период в истории, когда происходила окончательная ломка фео-

дальных отношений в деревне, шёл процесс технического перевоо-

ружения промышленности, складывались новые слои населения: 

промышленная буржуазия и пролетариат. Особое внимание следует 

обратить на то, что активное участие в этих процессах принимало 

государство. Правительство для экономического подъёма страны 

сделало ставку на развитие транспорта, прежде всего железнодо-

рожного. Правительственная программа строительства железных 

дорог позволила стимулировать развитие отечественной промыш-

ленности и привлечь к развитию транспорта частный капитал. 

Становление капитализма в качестве господствующей социаль-

но-экономической системы относится к концу XIX – началу XX ве-

ка. Важным аспектом является то, что утверждение капитализма и 

дальнейшая модернизация проходили в условиях старой, хотя и не-

сколько обновлённой государственной системы. Это в свою очередь 

наложило определённый отпечаток на социально-экономические 

процессы, проходившие в стране. Капиталистическая экономика в 

Российской империи сохраняла многоукладность (сохранение нату-

рального и патриархального производства) и имела тесную связь с 

правительственными заказами, также ей была присуща зависимость 

от иностранного капитала, и отдельные части страны и отдельные 

отрасли хозяйства имели разный уровень экономического развития.  

Надо уметь объяснить, почему капиталистические отношения 

быстрее и интенсивнее развивались в промышленности, чем в сель-

ском хозяйстве, где этот процесс шёл значительно медленнее, что 

было обусловлено сохранением вплоть до конца 1920-х гг. до-

капиталистических, а зачастую и патриархальных, типов хозяйств. 

В промышленности полная победа капиталистических отношений 

произошла только в крупной и средней промышленности. 

Вместе с тем более позднее вступление страны на путь капита-

листического развития сжало сроки прохождения экономических 

процессов. В основе этого лежало использование передовой техно-

логии и инвестиций развитых стран Запада. К концу века по темпам 
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экономического развития Российская империя выходит на передо-

вые позиции. Однако общий уровень экономического развития 

страны был невысок, и к концу века продукция сельского хозяйства 

по-прежнему преобладала в общенациональном валовом продукте. 

Экономика Российской империи на рубеже XIX – начало XX века 

вступила в новую стадию экономического и политического развития, 

получившую название «империализм». После мирового экономиче-

ского кризиса 1880-х гг. отчётливо проявились новые тенденции: вы-

сокие темпы концентрации производства и капитала, ожесточение 

конкурентной борьбы, приведшей к образованию мощных производ-

ственных и финансовых объединений, занявших господствующее 

положение в промышленности и финансовой системе страны. 1890-е 

гг. стали периодом бурного развития промышленного сектора эконо-

мики. По показателю темпов роста промышленной продукции Рос-

сийская империя обогнала все европейские страны и сравнялась с 

США. Особенно быстрыми темпами развивались новые отрасли про-

изводства: тяжёлое машиностроение, химическое производство, 

электроиндустрия. Продолжала формироваться современная инфра-

структура – пути сообщения, средства связи, кредитная система. 

Процесс индустриализации страны определил темпы роста от-

дельных отраслей промышленности. В годы промышленного подъ-

ёма темпы роста тяжёлой промышленности заметно превысили этот 

показатель в лёгкой промышленности. По общему объёму промыш-

ленного производства Российская империя занимала 5–6-е место в 

мире, почти сравнявшись с Францией и превзойдя её по ряду важ-

нейших показателей тяжёлой промышленности. Заметно выросло 

производство сельскохозяйственной продукции, прежде всего зер-

новых, картофеля и ряда технических культур. Правда, в основном 

это было достигнуто за счёт увеличения площади обрабатываемых 

земель. С конца XIX века Российская империя прочно заняла лиди-

рующее положение на мировом рынке сельскохозяйственной про-

дукции. 

Значительно укрепилась финансовая система. Российский рубль 

считался одной из твёрдых конвертируемых валют, его золотое 

обеспечение было одним из самых прочных в мире. Нужно пони-

мать цену этого успеха, а также четко видеть их причины. 

При всех очевидных успехах хозяйственного развития Россий-

ская империя всё ещё оставалась по преимуществу аграрной держа-

вой. Подавляющее большинство населения было занято в сельском 
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хозяйстве, а главными статьями экспорта являлись предметы земле-

делия и животноводство. Надо уметь объяснять, почему экономика 

страны развивалась в условиях нарастающих противоречий между 

сложившимся к этому времени промышленно-капиталистическим 

производством и сохранявшими свою силу в сельском хозяйстве 

полукрепостническими формами. Факторами, тормозившими раз-

витие капитализма, являлись самодержавная политическая система, 

помещичье землевладение, сословная структура российского обще-

ства. 

Исторические личности: А. Е. и Г. Е. Струве; С. Поляков; П. Н. 

Яблочков; М. И. Кази; В. Г. Шухов; С. Ю. Витте; Д. И. Менделеев; 

С. Т. Морозов; А. Я. Прозоров; А. Д. Гурьев; Н. Х. Бунге; И. А. 

Вышнеградский. 

Основные даты:  

 1858 год – учреждена специальная комиссия для перестройки 

финансов; 

 1860 год – учреждение Государственного банка; 

 1864 год – открытие Петербургского частного банка; 

 1864 год – открытие Нижегородской ярмарки; 

 1865 год – общенациональная народно-хозяйственная выставка; 

 1866 год – открытие Московского купеческого банка; 

 1866 год – научно-промышленная выставка в Екатеринбурге; 

 1867 год – создание специализированного железнодорожного 

фонда; 

 1872 год – ликвидация откупной системы;  

 1872 год – политехнические выставки; 

 1881 год – открытие первой электростанции в Санкт-

Петербурге; 

 1882 год – учреждение Крестьянского банка; 

 1880 год – отмена соленого налога;  

 1881 год – снижение выкупных платежей;  

 1883 год – закон об обаятельном переводе крестьян на выкуп-

ные платежи; 

 1886 год – отмена подушной подати; 

 1887 год – торговый устав; 

 1887 год – строительство Трансазиатской магистрали; 

 1891 год – строительство Транссибирской магистрали; 

 1895 год – создан Русско-Китайский банк; 
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 1895 год – введение винной монополии; 

 1896 год – всероссийская художественно-промышленная вы-

ставка; 

 1896 год – сокращение поземельного налога; 

 1897 года – всероссийская перепись населения; 

 1897 год – денежная реформа С. Ю. Витте; 

 1897 год – открытие бесплатных высших курсов на Пречис-

тенке для рабочих. 

 

 

Практическое занятие  

«Первая российская революция 1905–1907 гг.» (2 часа) 

 

Ст. 44 Манифеста 17 

октября 1905 года: «Ни-

какой новый закон не 

может последовать без 

одобрения Государствен-

ного совета и Государст-

венной думы». 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки первой российской революции. 

2. Начало революции и динамика ее развития в 1905 году. 

3. Партий Российской империи в условиях революции. 

4. I и II Государственные думы. 

5. Третьеиюньский переворот 1907 года. 

6. Итоги революции 1905–1907 гг. 

 

Источники и литература 

1. Васильева Н. И., Гальперин Г. В., Королёв А. Л. Первая рос-

сийская революция и самодержавие. Л., 1975. 

2. Витте С. Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. 
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3. Драма российской истории: большевики и революция. М., 

2002. 

4. Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской рево-

люции. М., 1979. 

5. Кавторин В. В. Первый шаг к катастрофе. Свободное раз-

мышление строго по документам (о предыстории событий 9 января 

1905 г.). СПб, 1992. 

6. Колесниченко Д. А. Трудовики в период первой российской 

революции. М., 1995. 

7. Кризис самодержавия в России. 1895–1917. М., 1984. 

8. Ксенофонтов И. Л. Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 

1996. 

9. Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. 

10. Партия «Союз 17 октября»: протоколы съездов и заседаний. 

Т. 1. 1905–1917 гг. М., 1966. 

11. Партия социалистов-революционеров: документы и мате-

риалы. Т. 1. 1900–1907 гг. М., 1966. 

12. Правые партии России. М., 1998. 

13. Программы политических партий России конца XIX – нача-

ла XX в. М., 1995. 

14. История политических партий в России. М., 1994. 

15. Революция 1905–1907 гг. в России. М., 1975. 

16. Российские либералы, кадеты и октябристы: документы, 

воспоминания, публикации. М., 1996. 

17. Россия в начале XX века. М., 2002. 

18. Савинков Б. В. Воспоминания террориста. М., 1991. 

19. Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России: 

очерки истории (середина XIX – начало XX в.). М., 1995. 

20. Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 

1992. 

21. Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Марксизм и русская ре-

волюция. М., 1996. 

22. Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. РСДРП в первой российской 

революции. М., 1990. 

23. Чермеиский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской ре-

волюции. 2-е изд. М., 1970. 

24. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 

1905–1907 гг. М., 1985. 
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25. Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. 

М., 1996. 

26. Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой рос-

сийской революции. М., 1987. 

 

В начале XX столетия Российская империя вступила в полосу 

широкомасштабных социально-политических преобразований, ра-

дикально изменивших весь складывавшийся столетия облик. По-

реформенная эпоха, явившаяся временем ускоренной модернизации 

страны, породила беспрецедентные по сложности проблемы и 

обернулась революционными взрывами, крушением монархии.  

Самодержавие, веками безраздельно доминировавшее на внутри-

российской политической арене, к исходу столетия оказалось в 

чрезвычайно сложной ситуации. Недовольство существующими 

порядками охватывало широкие слои населения. Всё громче заяв-

ляло о себе рабочее движение. В деревне набирали силу крестьян-

ские выступления. Борьбу за ниспровержение существующего 

строя вели революционные группы эсеров, социал-демократов и 

других политических партий.  

Либеральное общество выступало за ограничение самодержавия, 

создание правового государства. Стремившиеся добиться своих це-

лей мирными, ненасильственными средствами, либералы в начале 

XX века вступили по примеру революционных организаций на путь 

создания нелегальных политических организаций (Союз земцев-

конституционалистов, «Союз освобождения»). В обстановке нарас-

тающего революционного подъёма в правящих кругах страны шла 

острая борьба между представителями различных течений по во-

просу об ориентации внутриполитического курса. Преобладающим 

влиянием пользовались сторонники сохранения неизменности су-

ществующих порядков. Неразрешённость вставших перед страной 

проблем привела к революции. Первая российская революция 

должна была разрешить возникшие противоречия. В ситуации по-

литического равновесия, когда правительство не могло подавить 

революцию, а революция – смести существующий строй, император 

Николай II согласился на проведение ряда преобразований,  

изменивших облик российской государственности. В стране начала 

действовать Государственная дума, несколько ограничившая власть 

императора. В период революции на политическую арену вышли 

политические партии различной направленности. Много-



54 

партийность постепенно становится непременным элементом обще-

ственно-политической жизни страны. 

Говоря об итогах революции, необходимо учитывать, что, не-

смотря на поражение, она имела огромное историческое значение. 

Она потрясла российское самодержавие, вынудило его пойти на ряд 

серьёзных уступок, главными из которых явились образование за-

конодательной Государственной думы, провозглашение ряда сво-

бод, отмена цензуры, легализация профессиональных союзов, про-

ведение аграрной реформы. Вместе с тем революция не решила 

кардинальных проблем российского общества, не ликвидировав, та-

ким образом, почву для предстоящих революционных выступлений. 

Исторические личности: Г. А. Гапон; С. А. Муромцев; П. П. 

Шмидт; Ф. А. Головин; П. А. Столыпин. 

Основные даты:  

 9 января 1905 года – Кровавое воскресенье; 

 18 февраля 1905 года – рескрипт об образовании законосове-

щательной Думы; 

 12 мая 1905 года – всеобщая стачка рабочих в Ивано-

Вознесенске; 

 14 июнь 1905 года – восстание на броненосце «Князь Потем-

кин Таврический»; 

 6 августа 1905 года – Манифест о созыве представительного 

органа – Государственной думы с совещательными правами; 

 27 августа 1905 года – возвращение автономии университе-

тов; 

 6–15 октября 1905 года – всероссийская стачка; 

 13 октября 1905 года – Петербургский совет рабочих депута-

тов; 

 17 октября 1905 года – Манифест о даровании народу «незыб-

лемых основ гражданской свободы»; 

 21 ноября 1905 года – Московский совет рабочих депутатов; 

 6 декабря 1905 года – московская стачка; 

 13–19 декабря 1905 года – восстание на Пресне; 

 27 апреля 1906 года – начало работы I Государственной думы; 

 9 июля 1906 года – роспуск I Государственной думы; 

 9 ноября 1906 года – указ о праве выхода крестьян из общины; 

 20 февраля 1907 года – начало работы II Государственной думы; 

 3 июня 1907 года – роспуск II Государственной думы.  
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Практическое занятие  

«Формирование системы политических партий»  

(2 часа) 

 

  

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирования многопартийной системы в Российской импе-

рии и ее особенности. 

2. Левые партии (эсеры и РСДПРП). 

3. Партии анархического толка. 

4. Либеральные партии (партия «Союз 17 октября» и кадеты). 

5. Правые партии (Союз русского народа и Союз Михаила Ар-

хангела).  
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Источники и литература 

1. Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской рево-

люции. М., 1979. 

2. История политических партий в России. М., 1994. 

3. Леонтович В. Б. История либерализма в России. 1762–1914. 

М., 1995. 

4. Милюков П. Л. Воспоминания. М., 1991. 

5. Партия «Союз 17 октября»: протоколы съездов и заседаний. 

Т. 1. 1905–1917 гг. М., 1966. 

6. Партия социалистов-революционеров: документы и материа-

лы. Т. 1. 1900–1907 гг. М., 1966. 

7. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX 

века: энциклопедия. М., 1996. 

8. Правые партии России. М., 1998. 

9. Программы политических партий России конца XIX – начала 

XX в. М., 1995. 

10. Российские либералы, кадеты и октябристы: документы, 

воспоминания, публикации. М., 1996. 

11. Российские либералы. М., 2001. 

12. Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России: 

очерки истории (середина XIX – начало XX века.). М., 1995. 

13. Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Марксизм и русская рево-

люция. М., 1996. 

14. Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. РСДРП в первой российской 

революции. М., 1990. 

15. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 

1905–1907 гг. М., 1985. 

16. Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. 

М., 1996. 

17. Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой рос-

сийской революции. М., 1987. 

 

Политические партии в Российской империи возникли значи-

тельно позже, чем в Западной Европе и в США. Это объяснялось 

различным стадиальным уровнем системы общественных отноше-

ний. Различался и порядок возникновения партий по их социальной 

стратификации. Если в европейских странах партийное строитель-

ство началось с возникновения буржуазных партий, то в Россий-

ской империи первоначально возникли партии социалистической 
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ориентации, затем либеральные и только после этого – консерва-

тивные. Важно уметь объяснить данную особенность возникнове-

ния партийных движений в Российской империи. 

Во многом возникновение массовых партий связано с периодом 

первой российской революции. По идеологическим программам их 

можно разделить на социалистические, либеральные и консерва-

тивные, а по территориальному принципу их деятельности – на об-

щероссийские, региональные и национальные. Характеризуя поли-

тические партии, необходимо учитывать, что внутри каждого 

партийно-политического направления наблюдается сложная диф-

ференциация. Так, например, либеральные партии имели либо уме-

ренно-консервативную (октябристы), либо радикальную ориента-

цию (кадеты). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в условиях  

перехода российского общества от традиционного к модернизиро-

ванному многопартийная политическая система в стране так и не 

сложилась, несмотря на наличие в начале XX века более 150 поли-

тических партий. Выражением этого стало отсутствие системы ро-

тации партий у власти. При изучении партий Российской империи 

можно придерживаться следующей примерной схемы: предпосылки 

создания партии, программные документы, структура партийных ор-

ганов, портреты-характеристики партийных лидеров, социальный 

состав, деятельность партии в период революции и мирного времени. 

Исторические личности: П. Н. Милюков; А. И. Дубровин; 

В. М. Пуришкевич; А. И. Гучков; Д. Н. Шипов; В. И. Ульянов (Ле-

нин); Л. Цедербаум (Мартов); И. В. Джугашвили (Коба). 

Основные даты:  

 8–12 февраля 1906 года – на I съезде учреждена партия «Союз 

17 октября»; 

 12 октября 1905 года – конституционные демократы (кадеты); 

 1905 год – Союз русского народа; 

 1908 год – Союз Михаила Архангела; 

 1902 год – Социал-демократическая партия (эсеры); 

 1898 год – I съезд РСДРП;  

 17 июля – 10 августа 1903 года – II съезд РСДРП. 
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Практическое занятие «Внутренняя политика  

Российской империи 1907–1914 гг.» (2 часа) 

 

Столыпин П. А.: «Вам нужны ве-

ликие потрясения, нам нужна великая 

Россия». 

Столыпин П. А.: «Дайте государ-

ству 20 лет покоя внутреннего и 

внешнего, и вы не узнаете нынешней 

России». 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Третьеиюньская политическая система. 

2. Послереволюционное «успокоение» страны. 

3. Аграрная реформа. 

4. Общая программа государственных реформ П. А. Столыпина. 

5. Разложение третьеиюньской политической системы. 

 

Источники и литература 

1. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 

1991. 

2. Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. 

3. Аврех А. Я. Столыпин и Третья Дума. М., 1968. 

4. Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914. M., 1981. 

5. Давидович A. M. Самодержавие в эпоху империализма. М., 

1975. 

6. Дёмин В. А. Государственная дума в России (1906–1917). Ме-

ханизм функционирования. М., 1996. 

7. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. Из ис-

тории сельского хозяйства и крестьянства в России в начале XX ве-

ка. М., 1963. 

8. Дякин B. C. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. 

Разложение третьеиюньской системы. Л., 1988. 

9. Дякин B. C. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–

1911 гг. Л., 1978. 
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10. Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 

1907–1914 гг. М., 1992. 

11. Зырянов П. Н. Пётр Столыпин: политический портрет. М., 

1992. 

12. Калиничев Ф. И. Государственная дума в России: сб. доку-

ментов и материалов. M., 1957. 

13. Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1911–

1919. М., 1991. 

14. Кризис самодержавия в России. 1895–1917. М., 1984. 

15. Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. 

16. Пожигайло П. А., Шелохаев В. В. Пётр Аркадьевич Сто-

лыпин: интеллект и воля. М., 2005. 

17. Российское законодательство X–XX веков. Т. 9. Зако-

нодательство эпохи буржуазно-демократических революций. М., 

1994. 

18. Россия в начале XX века. M., 2002. 

19. Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы российского кре-

стьянства 1905–1907 гг. Т. 1, 2. М., 1994. 

20. Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина: до-

кументы. М., 1973. 

21. Соловьёв Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. 

Л., 1990. 

22. Столыпин П. А. «Нам нужна великая Россия...»: полное соб-

рание речей в Государственном совете и Государственной думе. М., 

1991. 

23. Столыпин П. А. Мысли о России. М., 2006. 

24. Столыпин П. А. Программа реформ: документы и ма-

териалы. В 2 т. M., 2003. 

25. Тюкавкин В. Т. Великорусское крестьянство и столы-

пинская аграрная реформа. М., 2001. 

26. Ферро М. Николай II. М., 1991. 

27. Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия в 1907–1914 гг. Пробле-

мы торгово-промышленной политики. Л., 1987. 

 

Первая российская революция оказала решающее воздействие на 

все стороны жизни страны, в том числе и на государственный аппа-

рат. Проблема эволюции самодержавия в начале XX века остаётся 

одним из наиболее спорных вопросов в современной российской 

историографии. Сущность споров заключается в решении одного 
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вопроса: произошла ли эволюция государственного строя после 

первой российской революции или он остался в форме абсолютиз-

ма. Пытаясь решить данный вопрос, необходимо помнить, что со-

циальная сущность самодержавия не изменилась. Борьба с револю-

ционным движением, постоянное противостояние либеральному 

лагерю оставались одними из основных задач внутренней политики 

правительства. Вместе с тем председатель Совета министров П. А. 

Столыпин действовал совместно с императором Николаем II по во-

просу умиротворения страны, считал, что стабилизация не может 

быть достигнута только путём репрессий – для её успеха необходи-

мо реформирование государства. 

Вопрос модернизации страны стал предметом острых дискуссий 

в среде правящей элиты – важно это объяснить. Предложенная  

П. А. Столыпиным программа реформ, даже при сохранении силь-

ной самодержавной власти и помещичьего землевладения, вызы-

вала острую неприязнь и отторжение наиболее консервативной час-

ти правительственного лагеря. Для осуществления намеченной 

программы правительство вынуждено было маневрировать между 

правыми и центристами. В Государственной думе сложилось два 

блока: право-октябристский и октябристско-кадетский. Политика 

лавирования не привела к буржуазному реформированию страны. 

Правительство всё более склонялось к правому блоку, постоянно 

показывая своё особое расположение к дворянским землевладель-

цам. Эта позиция способствовала, с одной стороны, полевению 

буржуазии, а с другой – ещё большему охлаждению правительства 

к проблеме реформирования страны. 

Исторические личности: П. А. Столыпин; Н. А. Хомяков; А. И. 

Гучков; М. В. Родзянко; В. П. и П. П. Рябушинские; А. И. Конова-

лов; Д. Г. Богров; А. Ющинский; Г. Распутин; Ф. Ф. Юсупов; вели-

кий князь Дмитрий Павлович; Г. Е. Котельников; И. И. Сикорский. 

Основные даты:  

 1 ноября 1907 года – начало работы III Государственной думы; 

 1908 год – подводная лодка на механическом ходу;  

 1909 год – сборник статей «Вехи»; 

 июнь 1910 года – вступления в силу указа о новой аграрной 

политике; 

 1910 год – изобретение парашюта; 

 18 сентября 1911 года – убийство П. А. Столыпина; 

 1911 год – дело М. Бейлиса; 
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 1911 год – первый нефтепровод Майкоп – Новороссийск; 

 4 апреля 1912 года – Ленский расстрел; 

 12 мая 1912 года – указ о создании воздушного флота; 

 15 ноября 1912 года – начало работы IV Государственной  

думы; 

 1912 год – по рабочему вопросу; 

 1915 года – первый русский танк «сухопутный крейсер»; 

 лето 1915 года – образование главного комитета по снабже-

нию армии;  

 1916 год – министерская чехарда; 

 17 декабря 1916 года – убийство Г. Распутина. 

 

 

Практическое занятие «Российская империя  

в Первой мировой войне» (4 часа) 

 

Вильгельм II: «Вы вер-

нетесь до того, как опадут 

листья с деревьев!» 

Император Николай II: 

«Германия, а затем Авст-

рия объявили войну России. 

Тот огромный подъём пат-

риотических чувств любви 

к Родине и преданности 

престолу, который как 

ураган пронёсся по всей 

земле нашей, служит в мо-

их глазах и, думаю, в ваших, 

ручательством в том, что 

наша великая матушка-

Россия доведёт ниспослан-

ную Господом Богом войну 

до желанного конца. <…> 

Уверен, что вы все и каждый на своём месте поможете мне пере-

нести ниспосланное мне испытание и что все, начиная с меня, ис-

полнят свой долг до конца. Велик Бог Земли Русской!» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка накануне Первой мировой войны. 

2. Состояние вооружённых сил Российской империи накануне 

войны. 

3. Начало войны и русское общество. 

4. Военная кампания 1915 года. Оборона крепости Осовец. 

5. Мобилизация промышленности. 

6. Военные действия в 1916 года. Брусиловский прорыв. 

7. Экономический кризис.  

8. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

 

Источники и литература 

1. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

2. Армия и флот России в начале XX века. Очерки военно-

экономического потенциала. М., 1986. 

3. Боханов А. Император Николай II. М., 1998. 

4. Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1963.  

5. Бурджанов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в 

Петрограде. М., 1967. 

6. Васюков В. С. Внешняя политика России накануне Фев-

ральской революции. 1916 – февраль 1917 года. М., 1989. 

7. Данилов Ю. Н. На пути к крушению: очерки из последнего 

периода русской монархии. М., 1992. 

8. Думова H. Г. Кадетская партия в период Первой мировой 

воины и Февральской революции. М., 1988. 

9. Дякин B. C. Русская буржуазия и царизм в годы Первой миро-

вой войны: взаимодействие России с союзниками по вопросам войны. 

М., 1977. 

10. Емец В. А. Очерки внешней политики России в период миро-

вой войны. М., 1977. 

11. Ерошкин Н. П. Российское самодержавие. М., 2006. 

12. Ерошкин Н. П. Самодержавие накануне краха. М., 2006. 

13. Жилин А. Л. Последнее наступление (июнь 1917 года). М., 

1983. 

14. История Первой мировой войны. 1914–1918 гг. Т 1–2. М., 

1975. 

15. Китанина Т. М. Война, хлеб и революция (продовольст-

венный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917 года). Л., 1985. 

16. Кризис самодержавия в России. 1895–1917 гг. М., 1984. 
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17. Николай II: воспоминания, дневники. СПб, 1994. 

18. Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 

1993. 

19. Полемика Н. П. Возникновение Первой мировой войны 

(Июльский кризис 1914 года). М., 1964. 

20. Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по должно-

сти военного министра и помощника: 1907–1916. М., 1974. 

21. Россия 1917 год: выбор пути. М., 1988. 

22. Святой чёрт. Тайна Григория Распутина: воспоминания, до-

кументы. Материалы следственной комиссии. М., 1990. 

23. Сидоров А. Л. Финансовое положение России в годы Первой 

мировой войны (1914–1917). М., 1960. 

24. Тютюкин С. В. Война, мир, революция. Идейная борьба в ра-

бочем движении России 1914–1917 гг. М., 1972. 

25. Уткин А. И. Первая мировая война. М., 2001. 

26. Шацилло И. Ф. Россия перед Первой мировой войной. М., 

1974. 

27. Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989. 

28. Янов А. Л. Россия против России. Новосибирск, 1999. 

 

В начале XX века среди ведущих мировых держав всё яв-

ственней обозначались контуры военно-стратегических союзов. 

Второстепенные противоречия между странами отходили на задний 

план, в политике начали доминировать ведущие, генеральные цели, 

помогающие оформлять международные коалиции. Однако это не 

могло привести к сохранению стабильности в мире. Военная на-

пряженность на европейском континенте существовала постоянно, 

и главным центром подобной опасности были Балканы. Балканские 

войны стали прологом будущей мировой войны. 

Первая мировая война явилась лобовым столкновением импер-

ских амбиций крупнейших европейских государств. Российская 

империя вступила в войну, которой никто не желал и которая у 

большинства политических деятелей страны и простых граждан 

вызывала опасение и страх. Цели войны были отвлечёнными и не 

были доступны для понимания большинства населения. Экономи-

ческое положение государства в этот период было стабильным, а 

политическая обстановка – относительно прочной. Поражение рус-

ских войск привело к обострению внутриполитической обстановки, 

оживлению всех оппозиционных сил, выдвигавших различные тре-
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бования к правительству. Царская власть и общественные силы 

пришли в состояние конфронтации. Либеральные партии, особенно 

конституционные демократы, требовали продолжения реформ. Им-

ператор, понимая их необходимость, был твёрдо уверен, что их 

проведение во время войны невозможно. Создавался замкнутый 

круг, вырваться из которого не могли обе противоборствующие 

стороны. Начиная с 1916 года государственная администрация всё 

более погружалась в состояние оцепенения, необходимо видеть и 

объяснить причины данного явления. Монархия в последние годы 

своего существования как будто специально предоставляла массу 

поводов для ярких скандалов и разоблачений; Распутин, Сухомли-

нов, министерская чехарда и т. д. Постоянные мобилизации довели 

численность русской армии к концу 1916 года до 13 млн человек. 

Постепенно эта масса превращалась в маргинальную стихию, несу-

щую страшную разрушительную силу. Неспособность правительст-

венных сил разрешить накапливаемые проблемы привела к паде-

нию российской монархии. 

Исторические личности: П. К. Ренненкампф; А. В. Самсонов; 

Н. П. Нестеров; Г. Распутин; А. А. Брусилов; В. М. Пуришкевич; 

Г. Е. Львов; Гаврило Принцип; А. И. Гучков. 

Основные даты: 

 15 июня 1914 года – убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

 17 июля 1914 года – указ о всеобщей мобилизации; 

 19 июля 1914 года – объявление Германской империей войны 

Российской империи; 

 24 июля 1914 года – объявление Австро-Венгерской империей 

войны Российской империи; 

 17 августа 1914 года – наступление русских войск в Восточ-

ной Пруссии; 

 декабрь 1914 года – открытие Закавказского фронта;  

 январь – март 1915 года – Карпатская операция; 

 19 апреля 1915 года – германская операция в южной части 

Польши; 

 апрель 1915 года – массовая резня армян-христиан; 

 23 августа 1915 года – главнокомандующим русской армии 

стал император Николай II; 

 май 1916 года – Брусиловский прорыв;  

 22 августа 1916 года – открытие Румынского фронта; 
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 23 февраля 1917 года – начало буржуазно-демократической 

революции; 

 27 февраля 1917 года – создан Петроградский совет рабочих 

депутатов; 

 28 февраля 1917 года – установление двоевластия; 

 2 марта 1917 года – отречение Николая II; 

 2 марта 1917 года – создание временного правительства под 

руководством Г. Е. Львова; 

 3 марта 1917 года – отречение Михаила Александровича; 

 3 марта 1918 года – Брест-Литовский мирный договор. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. В чём заключалась общественная необходимость отмены кре-

постного права? 

2. Дайте характеристику основных подходов к крестьянской ре-

форме и этапов ее подготовки. 

3. Охарактеризуйте роль императора Александра II в подготовке 

реформы. 

4. Назовите главные принципы освобождения крестьян. 

5. В какой степени при проведении реформы 1861 г. были со-

блюдены (или не соблюдены) интересы крестьян, помещиков, госу-

дарства? 

6. В чём вы видите историческое значение отмены крепостного 

права? 

7. Чем была вызвана необходимость проведения «великих ре-

форм» 60–70-х гг. XIX века в Российской империи? 

8. Как повлияла судебная реформа 1861 года на развитие рос-

сийского общества? 

9. Как вы считаете, существовала ли в 60-е гг. XIX века аль-

тернатива реформам? Если да, то какая? Если нет, то почему? 

10. Назовите основные требования общественного движения  

60-х гг. XIX века. 

11. Охарактеризуйте общее и особенное во взглядах М. Бакуни-

на, П. Лаврова, П. Ткачёва. 

12. Назовите доводы народников, утверждавших, что русский 

крестьянин является носителем социалистического идеала? 

13. В чём суть внутренней политики М. Т. Лорис-Меликова? 

14. Объясните, почему политика М. Т. Лорис-Меликова по-

лучила столь неоднозначную оценку современников. 

15. Как вы считаете: политический террор был необходимым 

средством борьбы революционеров с царской властью на рубеже 

1870–1880-х гг. в Российской империи или он являлся безнравст-

венным, антигуманным поведением? 

16. Раскройте значение «великих» реформ 1860–70-х гг. для по-

следующего социально-экономического развития Российской импе-

рии. 

17. Определите, какие факторы способствовали развитию капита-

лизма в крестьянских хозяйствах, а какие затрудняли это развитие. 
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18. Определите, какие факторы способствовали переходу поме-

щичьих хозяйств на капиталистический путь развития, а какие за-

трудняли его. 

19. Объясните связь процесса расслоения крестьян и развития 

внутреннего рынка. 

20. Объясните, усилилось или замедлилось бы развитие капита-

лизма в стране, если бы крестьяне получили больше земли и бес-

платно. 

21. Охарактеризуйте особенности промышленного развития 

Российской империи во второй половине XIX века, объясните их 

причины и последствия. 

22. Определите сущность экономической политики прави-

тельства во второй половине XIX века. Каковы её результаты и по-

следствия? 

23. Дайте социально-бытовое описание жизни российской поре-

форменной деревни, указав при этом черты нового и старого, доре-

форменного. 

24. Почему император Александра III не сразу перешел к прак-

тической реализации консервативного политического курса? 

25. Охарактеризуйте основные направления внутренней полити-

ки императора Александра III. В поддержку какого сословия она 

была направлена?  

26. Какую роль играли либеральная и консервативная идеологии 

во внешней и внутренней политике Российской империи второй 

половины XIX века? 

27. Сравните либеральную и консервативную традиции в обще-

ственной жизни Российской империи второй половины XIX века. 

Определите, что их сближало, а что разъединяло. 

28. Как развивались и изменялись отношения власти и общества 

в Российской империи после реформ 60-х гг. XIX века? 

29. Объясните, почему марксизм не стал доминирующей идео-

логией в российском революционном движении 1870–80-х гг., а 

стал таковой в 1890-е гг. 

30. Объясните, почему марксизм считается крайне радикальным 

течением в рабочем движении. 

31. В чём заключались основные разногласия между на-

родниками и марксистами? 

32. Выделите основные направления внешней политики Россий-

ской империи. 
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33. Определите основные направления расширения территории 

Российской империи, охарактеризуйте последствия этих изменений и 

завоеваний для внутреннего и международного положения страны. 

34. Изложите сущность национальной политики российских им-

ператоров второй половины XIX начала XX века. 

35. Определите факторы, способствовавшие прогрессу россий-

ской науки и техники во второй половине XIX века. 

36. Какие социальные проблемы получили отражение в изобра-

зительном искусстве в российской империи в пореформенный пе-

риод? 

37. Определите место передвижничества в художественной 

культуре Российской империи. 

38. Дайте характеристику основных черт и особенностей рос-

сийского монополистического капитализма. 

39. Охарактеризуйте виды монополий в Российской империи. 

40. Определите основные разногласия между большевиками и 

меньшевиками. 

41. Назовите основные причины Русско-японской войны 1904–

1905 гг. 

42. Определите, почему Русско-японская война 1904–1905 гг. не 

пользовалась популярностью в обществе. 

43. Дайте характеристику основных причин поражения Россий-

ской империи в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 

44. Назовите причины первой российской революции 1905–

1907 гг. 

45. Сравните аграрные программы основных политических пар-

тий Российской империи. В чём их сходство и различие? 

46. Чем вы объясните крупный успех сил оппозиции в октябре и 

поражение в декабре 1905 года в ходе первой российской револю-

ции? 

47. Проанализируйте основные положения Манифеста 17 октяб-

ря 1905 года. 

48. Охарактеризуйте взаимоотношения между правительством и 

I, II Государственными думами. В чём вы видите основные причи-

ны конфронтации? 

49. Определите, какие из проблем, поднятых первой российской 

революцией, нашли своё решение в её ходе, а какие так и остались 

нерешёнными. 
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50. Охарактеризуйте основные направления правительственной 

программы реформ после революции 1905–1907 гг. 

51. Охарактеризуйте сущность и основные этапы аграрной ре-

формы П. А. Столыпина. 

52. Назовите основные мероприятия аграрной реформы. 

53. Охарактеризуйте реакцию крестьян на аграрную реформу 

правительства. 

54. Определите сущность Третьеиюньской монархии в Россий-

ской империи. 

55. Расскажите о механизме функционирования российского 

парламента. 

56. Определите причины нового общественного подъёма в Рос-

сийской империи. 

57. Почему после убийства П. А. Столыпина во внутренней по-

литики Российской империи наступил застой? 

58. Назовите основные причины вступления Российской импе-

рии в Первую мировую войну. 

59. Назовите основные причины отступления русской армии в 

1915 году. 

60. Расскажите о ходе боевых действий в 1916 году. 

61. Охарактеризуйте отношение к войне различных поли-

тических партий. 

62. Охарактеризуйте деятельность государственных органов и 

общественных организаций, созданных с целью мобилизации про-

мышленности на военные нужды. 

63. Расскажите о составе и программе «Прогрессивного блока». 

64. Чем была вызвана растущая политическая нестабильность в 

стране? В чём она проявилась? 

65. Назовите основные группировки, составлявшие легальную и 

нелегальную оппозицию. Охарактеризуйте их политическую про-

грамму. 

66. Охарактеризуйте основные проявления экономического кри-

зиса в 1916 года. 

67. Каковы причины социального взрыва в Петрограде в февра-

ле 1917 года? 

68. Как вы считаете, почему император Николай II не нашёл 

поддержки в стране, армии и даже среди высшего генералитета? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Социально-экономическое состояние Российской империи 

накануне отмены крепостного права. 

2. Личность императора Александр II и его политическая дея-

тельность. 

3. Люди реформы: великий князь Константин Николаевич, Я. И. 

Ростовцев, С. С. Ланской, Н. А. Милютин. 

4. «Голоса из России» – памятник русского либерализма. 

5. Крестьянское самоуправление по реформе 1861 года. 

6. Мировые посредники и их роль в проведении реформы 1861 

года. 

7. Отмена крепостного права у удельных и государственных 

крестьян. 

8. Крестьянское движение в стране после реформы 1861 года. 

9. Численность и социальная структура населения Российской 

империи второй половины XIX – начала XX века. 

10. «Железнодорожная горячка» второй половины XIX века. 

11. Дворянское землевладение в Российской империи порефор-

менного периода. 

12. Крестьянское землевладение в пореформенный период. 

13. Крестьянская община в пореформенный период. 

14. Русская буржуазия периода промышленного капитализма. 

15. Финансы и кредит в Российской империи в пореформенный 

период. 

16. Правовое положение сословий Российской империи. 

17. А. И. Герцен и вольная русская пресса. 

18. «Крестьянский социализм» А. И. Герцена. 

19. Н. Г. Чернышевский об общественном развитии Российской 

империи. 

20. Н. П. Огарёв и его роль в русском освободительном движе-

нии. 

21. Нигилизм как явление общественной жизни в Российской 

империи пореформенного периода. 

22. Польское восстание 1863 года и русское общество. 

23. Первые народнические организации. 

24. Г. Нечаев и его роль в русском революционном движении. 

25. М. А. Бакунин и его социальная доктрина. 

26. П. Л. Лавров в русском революционном движении. 
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27. П. Н. Ткачёв и его политические воззрения. 

28. Н. К. Михайловский и его общественно-политические 

взгляды. 

29. Политическая программа М. Т. Лорис-Меликова. 

30. Женщины русского революционного движения: В. Засулич, 

С. Перовская, В. Фигнер, Г. Гельман. 

31. Роль террора в русском революционном движении. 

32. Герои «Народной воли». 

33. Нравственный облик русских народников. 

34. Отражение народнического движения в русской культуре 

второй половины XIX в. 

35. «Дегаевщина» и провокаторство в Российской империи. 

36. Император Александр III и его внутриполитическая про-

грамма. 

37. К. П. Победоносцев и его общественно-политические воз-

зрения. 

38. М. Н. Катков и русский консервативный лагерь. 

39. Экономическое и правовое положение рабочих в Россий-

ской империи. 

40. Южнороссийский союз русских рабочих. 

41. Северный союз русских рабочих. 

42. Морозовская стачка. 

43. Группа «Освобождение труда» и начало распространения 

марксизма. 

44. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. 

45. А. М. Горчаков и внешняя политика Российской империи. 

46. Российская империя и Аляска. 

47. Российская империя и Великобритания: битва за Среднюю 

Азию. 

48. Русско-германские отношения во второй половине XIX века. 

49. Русско-французские отношения во второй половине XIX века. 

50. Политика Российской империи на Балканах накануне рус-

ско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

51. Русская армия в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

52. «Могучая кучка». 

53. Передвижники. 

54. Русская православная церковь во второй половине XIX века. 

55. Император Николай II и его окружение. 

56. Русские монополии на рубеже веков. 



72 

57. Финансовый капитал Российской империи на рубеже веков. 

58. С. Ю. Витте и его программа экономического развития 

страны. 

59. Сельское хозяйство Российской империи. 

60. Крестьянская община страны на рубеже веков. 

61. Русский либерализм начала XX века. 

62. Дипломатическая подготовка Русско-японской войны 1904–

1905 гг. 

63. Русская армия в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 

64. «Полицейский социализм» в Российской империи. 

65. Г. Гапон. 

66. Черносотенные организации Российской империи. 

67. П. Н. Милюков. 

68. «Союз 17 октября»: политическая программа и дея-

тельность. 

69. Конституционно-демократическая партия. 

70. Социалисты-революционеры: программа и деятельность. 

71. Образование РСДРП. 

72. Русский анархизм. 

73. I и II Государственные думы. 

74. III Государственная дума и её деятельность. 

75. П. А. Столыпин и его политическая программа. 

76. Аграрная реформа начала XX века. 

77. Е. Азеф и политические провокации в Российской империи. 

78. Григорий Распутин. 

79. Дипломатическая история Русско-японской войны. 

80. Внешнеполитическая программа А. Л. Извольского. 

81. Дальневосточная политика Российской империи в 1907–

1914 гг. 

82. Балканский вопрос во внешней политике Российской импе-

рии начала XX века. 

83. Международная обстановка и внешняя политика России на-

кануне Первой мировой войны. 

84. Российская империя перед Первой мировой войной: эконо-

мический и военный потенциал страны. 

85. Вступление Российской империи в Первую мировую войну. 

86. Русская армия в Первой мировой войне. 

87. Экономическое положение Российской империи в годы 

Первой мировой войны. 
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88. Внутриполитический кризис 1915–1916 гг. 

89. Политические партии Российской империи и Первая миро-

вая война. 

90. Изменения в государственном аппарате страны в годы Пер-

вой мировой войны. 

91. Русская православная церковь и государство в начале XX 

века. 

92. Масоны и революция. 

93. Проблема заговоров в отечественной историографии. 

94. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

95. Отречение императора Николая II от власти. 

96. Народное образование и просвещение во второй половине 

XIX – начале XX века. 

97. Меценатство в Российской империи. 

98. Серебряный век русской культуры. 

99. Изменение городского образа жизни во второй половине 

XIX – начале XX века. 

100. Традиционализм и модернизм сельского быта. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Доступ к изданиям с помощью информационной библиотечной 

системы филиала МАРК-SQL посредством Интернета по адресу: 

http://library.sfmgpu.ru. 

В университете создана электронная библиотека, которая регу-

лярно пополняется.  

Каждый обучающийся имеет индивидуальный логин и пароль  

к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭБС 

ZNANIUM.COM, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам.  

Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн» (договор № 29-106/03-01 от 14.03.2017). 

По индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым ис-

полнителем, из любой точки доступа в Интернет, круглосуточно, 

без ограничения времени пользования. 

Электронно-библиотечная система eLibrary (договор № 29-

867/10-04 от 31.10.2017). 

По IP-адресу. Количество подключений – без ограничений.  

http://library.sfmgpu.ru/
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Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (договор № 29-

107/03-01 от 21.03.2017). 

По индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым ис-

полнителем, из любой точки доступа в Интернет, круглосуточно, 

без ограничения времени пользования.  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (договор 

№ 29-30/01-01 от 31.01.2017). 

По индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым ис-

полнителем, из любой точки доступа в Интернет, круглосуточно, 

без ограничения времени пользования.  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (договор № 29-

311/01-02 от 15.05.2017). 

По индивидуальным логинам и паролям, предоставляемым ис-

полнителем, из любой точки доступа в Интернет, круглосуточно, 

без ограничения времени пользования.  

Развитие библиотеки и формирование фондов осуществляется по 

разным направлениям. Это расширение сервисов и услуг для чита-

телей на сайте www.samara.mgpu.ru (каталог оглавлений периодики, 

бюллетень новых поступлений, электронный каталог, удалённые 

ресурсы – ссылки на полнотекстовые источники, виртуальная биб-

лиографическая справка, электронный формуляр читателя, заявка 

на комплектование изданий), обеспечение учебной и научно-

исследовательской деятельности, пополнение традиционных биб-

лиотечных фондов, обеспечение доступа к полнотекстовым внут-

ренним и внешним ресурсам, базам данных и информационным 

системам в соответствии с образовательными и научными интере-

сами.  
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ОСНОВНОЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Источники 

1. Аграрная реформа П. А. Столыпина в документах и публика-

циях конца XIX – начала XX века: аналит. обзор / подгот. Л. И. Зай-

цевой. М., 1993. 

2. Архив русской революции. В 22 т. М., 1991–1993. 

3. Бакунин М. А. Государственность и анархия (любое издание). 

4. Брусилов А. Л. Мои воспоминания. М., 1963. 

5. Бок М. П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 

1992. 

6. Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. 

М., 1991. 

7. Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. Репринт. М., 

1991. 

8. Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1994. Т. 1–3. 

9. Внешняя политика России XIX и начала XX века: документы 

Министерства иностранных дел. Серия первая (1801–1815 гг.). Т. 1–

18. М., 1960–1972. Серия вторая (1815–1830). Т. 1–3. М., 1974–1979. 

10. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991. 

11. Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991. 

12. Герцен А. И. Былое и думы (любое издание). 

13. Государственный строй Российской империи накануне кру-

шения: сборник законодательных актов / сост. О. И. Листяков. M., 

1995. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Предпосылки отмены крепостного права. 

2. Подготовка крестьянской реформы 1861 года. 

3. Правовое положение крестьян и крестьянское само-

управление по реформе 1861 года. 

4. Мировые посредники. 

5. Наделение крестьян землёй по реформе 1861 года. 

6. Временнообязанное состояние крестьян и выкупная операция. 

7. Отмена крепостного права у государственных и удельных кре-

стьян. 

8. Крестьянский ответ на реформу 1861 года. 

9. Значение реформы 1861 года. 

10. Реформы в области местного самоуправления. 

11. Судебная реформа. 

12. Финансовые реформы. Реформа в области цензуры. 

13. Реформы в области образования и печати. 

14. Военные реформы 1861–1874 гг. 

15. Социально-экономическое развитие пореформенной деревни. 

16. Промышленное развитие Российской империи в порефор-

менный период. 

17. Особенности социально-экономического развития Россий-

ской империи в пореформенной период. 

18. Социальный состав населения и демографическая ситуация 

второй половины XIX века в Российской империи. 

19. Теория «крестьянского социализма» А. И. Герцена. 

20. Теория общественного развития Н. Г. Чернышевского. 

21. Общественное и революционное движение 1860-х гг. «Земля 

и воля». 

22. Польское восстание 1863–1864 гг. и русское общество. 

23. Революционные организации и кружки середины 60-х – нача-

ла 70-х гг. XIX века. 

24. «Бунтарский социализм» М. А. Бакунина. 

25. П. Л. Лавров и пропагандистское направление русского на-

родничества. 

26. «Русский бланкизм» П. Н. Ткачёва. 

27. Хождение в народ. «Земля и воля» 1870-х гг. 

28. «Чёрный передел» и «Народная воля»: теория и практика. 
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29. Рабочее движение в Российской империи. Распространение 

марксизма. 

30. Русское либеральное народничество. Н. К. Михайловский. 

31. Либерально-оппозиционное движение. 

32. Кризис самодержавной власти на рубеже 1870–80-х гг. По-

литика лавирования. М. Т. Лорис-Меликов. 

33. Внутренняя политика императора Александра III. 

34. Внешняя политика Российской империи во второй половине 

1850-х – 70-х гг. 

35. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

36. Внешняя политика Александра III.  Присоединение Средней 

Азии к Российской империи. 

37. Промышленное развитие Российской империи в конце XIX – 

начале XX века. 

38. Сельское хозяйство Российской империи в конце XIX – на-

чале XX века. 

39. Социально-демографическая характеристика Российской 

империи конца XIX – начала XX века. 

40. Император Николай II и его внутренняя политика на рубеже 

XIX – начала XX века. Реформы С. Ю. Витте. 

41. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

42. Внешняя политика России конца XIX – начала XX века. 

43. Первая российская революция. 

44. Формирование российской многопартийности. 

45. Третьеиюньская политическая система. Внутренний курс 

П. А. Столыпина. 

46. Российская империя в Первой мировой войне. 

47. Социально-экономическое положение страны в годы Первой 

мировой войны. 

48. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

49. Государство и Русская православная церковь в конце XIX – 

начале XX в. 

50. Русская культура второй половины XIX в. Серебряный век. 
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Приложение 1  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

для обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» по программе 

«История и социально политические дисциплины» 
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3. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

4. Алексеева И. В. Агония сердечного согласия: царизм, бур-

жуазия и их союзники по Антанте. Л., 1990. 

5. Ананьин Б. В. Банкирские дома в России. 1860–1914 гг. Л., 
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6. Ананьин Б. В. Россия и международный капитал. 1897–1914 

гг.: очерки финансовых отношений. Л., 1970. 

7. Антонов В. Ф. Революционное народничество. М., 1965. 

8. Аифимов A. M. Крестьянское хозяйство Европейской России. 

1881–1904 гг. М., 1980. 

9. Анфимов A. M. Крупное помещичье хозяйство Европейской 

России (конец XIX – начало XX века). Л., 1969. 

10. Балуев Л. Либеральное народничество на рубеже XIX–ХХ 

вв. М., 1995. 

11. Барковец О., Крылов-Толстикович А. Неизвестный им-

ператор Александр III. М., 2002. 

12. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. 

13. Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973. 

14. Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней поли-

тики. 1906–1910. М., 1961. 

15. Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России. 

М., 1967. 

16. Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Рос-

сийской империи. М., 1994. 

17. Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в Рос-

сии. Конец XIX – начало XX века. М., 1984. 

18. Боханов А. Н. Император Александр III. М., 1998. 

19. Боханов А. Н. Император Николай II. М., 1998. 

20. Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX века – 

1914 год. М., 1992. 
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21. Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в 

Петрограде. М., 1967. 

22. Васильева Н. И., Гальперин Г. Б., Королёв А. И. Первая рос-

сийская революция и самодержавие. Л., 1975. 

23. Великая реформа: русское общество и крестьянский вопрос 

в прошлом и настоящем. Т. 1–6. Юбилейное издание. М., 1911. 

24. Великие государственные деятели России: сб. статей / под 

ред. А. Ф. Киселева. М., 1996. 

25. Виленская Э. С. Революционное подполье в России. 60-е гг. 

XIX века. М., 1965. 

26. Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в на-

родническом движении 70-х – начале 80-х годов XIX века. М., 1979. 

27. Власть и реформы. От самодержавия к советской власти. М., 

2006. 

28. Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI – начало 

XX века). М., 1973. 

29. Волк С. С. Народная воля 1879–1882. М.; Л., 1966. 

30. Володин А., Корякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Не-

чаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном 

движении России 50–60-х годов XIX века. М., 1967. 

31. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Ре-

формы и революция. СПб, 1991. 

32. Гарниза А. В. Подготовка земской реформы 1864 года. М., 

1957. 

33. Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая по-

литика царского правительства (1863–1892 гг.). М., 1960. 

34. Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. 

35. Гросул В. Я. Русское общество XVIII–XIX веков. Традиции 

и новации. М., 2003. 

36. Давидович A. M. Самодержавие в эпоху империализма. М., 

1975. 

37. Данилов Ю. Н. На пути к крушению: очерки из последнего 

периода русской монархии. М., 1992. 

38. Дёмин В. А. Государственная дума России (1906–1917): ме-

ханизм функционирования. М., 1996. 

39. Дёмин В. Бакунин. М., 2006. 

40. Дмитриев С. С. Очерки истории русской культуры начала 

XX века. М., 1985. 
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М., 1978. 

43. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. М., 

1963. 
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53. Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 года. М., 1968. 

54. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в 

России. 1856–1861. М., 1984. 

55. Зельдич Ю. Пётр Александрович Валуев и его время. М., 

2006. 

56. Золотарёв В. А., Соколов Ю. Ф. Трагедия на Дальнем Вос-
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57. Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 
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58. Зырянов П. Н. Пётр Столыпин: политический портрет. М., 
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Приложение 2  

 

ГЛОССАРИЙ КУРСА 

 

АЛЬЯНС – объединение государств для достижения общей цели 

на основе договорных обязательств. 

АКЦИЗ – вид косвенного налога на предметы массового потреб-

ления и услуги, обычно на спиртные напитки и табачные изделия. 

АКЦИОНЕР – физическое или юридическое лицо, владеющее 

акциями, то есть ценными бумагами. Акция даёт владельцу право 

на приобретение прибыли в форме дивиденда. 

АЛЬТЕРНАТИВА – возможность выбора из нескольких вариан-

тов при решении того или иного вопроса; каждая из двух взаимоис-

ключающих возможностей. 

АНАРХИСТЫ – сторонники социально-политического течения, 

отвергающие всякую принудительную власть, в первую очередь 

государственную. Представляли будущее общество как союз воль-

ных общин. Подразделялись на ряд течений и направлений (анархо-

коммунисты, анархо-индивидуалисты и др.). Сторонники уничто-

жения государственной власти в результате стихийного, «самопро-

извольного» бунта масс. Главными идеологами анархизма были 

М. Штирнер, П. Прудон, в Российской империи – М. Бакунин, 

П. Кропоткин. В переносном смысле под словом «анархия» пони-

мают – хаос, беспорядок, отсутствие организации и контроля. 

АНТОГОНИЗМ – одна из разновидностей социального противо-

речия, для которого характерна острая и непримиримая борьба вра-

ждебных сил и тенденций в общественной жизни. 

АНТАНТА – союзный блок европейских стран, на первоначаль-

ном этапе включавший в себя Великобританию, Францию и Рос-

сийскую империю. Оформился в 1904–1907 гг. и объединил в ходе 

Первой мировой войны против Германии и её союзников более 20 

государств. 

БАКУНИСТЫ – сторонники теоретика анархизма М. А. Бакуни-

на в 60–70-е гг. XIX в. 

БАТРАКИ – наёмные сельскохозяйственные рабочие из обед-

невших крестьян. В своем большинстве являлись сезонными. 

БЕЙЛИСА ДЕЛО – нашумевший судебный процесс 1913 года, 

проходивший в городе Киеве над евреем М. Бейлисом по ложному 

обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика. Организован 
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черносотенцами при поддержке правительства. Вызвал протест ев-

рейской и русской общественности. Суд присяжных оправдал Бей-

лиса. 

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО – религиозно-идеологическое течение 

начала XX в. в Российской империи, представленное либеральной 

интеллигенцией. Свои идеи опубликовали в сборнике «Вехи» 1909 

года. Критиковали социалистов и марксистов за философские 

принципы, говорили о необходимости выработать новое религиоз-

ное сознание, неохристианство, о поисках Бога, соответствующего 

современным представлениям. 

БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО – философско-этическое течение в 

среде русской социал-демократии после поражения революции 

1905–1907 гг. Пытались придать теории социализма характер рели-

гиозного верования. Считали, что марксизм, облачённый в религи-

озную форму, станет понятен широким массам населения. Наиболее 

известные – В. Базаров, А. Луначарский, М. Горький и др. К началу 

Первой мировой войны течение прекратило своё существование. 

БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и политическая 

партия, оформившаяся в 1903 году на II съезде Российской социал-

демократической партии (далее – РСДРП) в результате борьбы мар-

ксистов – сторонников В. И. Ленина (Ульянова) и сторонников 

Л. Мартова (Ю. О. Цедербаума). 

БРОНЕНОСЕЦ – боевой корабль второй половины XIX – начала 

XX в. с башенной артиллерией крупного калибра (до 350 мм) и 

мощной бронёй. На русском флоте существовали эскадренные бро-

неносцы, предназначенные для ведения морского боя с брониро-

ванными кораблями противника, и броненосцы береговой охраны. 

БРОНЕПОЕЗД – бронированный подвижной железнодорожный 

состав из бронепаровоза, нескольких броневагонов с пулемётным и 

пушечным вооружением и 2–4 платформ прикрытия. Применялся в 

Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ – наступление русских войск Юго-

Западного фронта 22 мая (4 июня) – 31 июля (13 августа) 1916 года. 

Войска генерала А. А. Брусилова прорвали позиционную оборону 

австро-венгерских армий и заняли значительную территорию. По-

тери противника составили до 1,5 млн человек. 

БУРЖУАЗИЯ – в марксистской классовой структуре общества 

это класс, владеющий средствами производства на праве собствен-
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ности, живущий за счет прибавочной стоимости, получаемой при 

помощи применения наемного труда. 

БУНД – «Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и Россий-

ской империи», рабочая национальная партия, основанная в 1897 

году. С 1906 года – автономная организация в РСДРП. В 1912 году 

как «оппортунисты» исключены из РСДРП. В Первую мировую 

воину стояли на позициях социал-шовинизма. После Октябрьской 

революции руководство примкнуло к противникам большевиков. В 

1920 году организация отказалась от борьбы с советской властью, а 

через год самоликвидировалась. 

ВЕРХОВНАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – ведала во-

просами охранения государственного порядка и общественного 

спокойствия. Была чрезвычайным государственным органом в Рос-

сийской империи в феврале – августе 1880 года, созданным для 

борьбы с революционным движением. Председатель – М. Т. Лорис-

Меликов. 

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД – специальная судебная кол-

легия Российском империи в XIX веке. Был создан для проведения 

политических процессов над декабристами (1826 г.), Д. Каракозо-

вым (1866 г.), А. Соловьёвым (1879 г.). С 1906 года первая судебная 

инстанция для рассмотрения крупных уголовных дел. 

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ – обязанность населения нести во-

енную службу в вооружённых силах страны. В Российской империи 

установлена с 1874 года. 

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ – в 1874–1917 гг. учреждение (гу-

бернское, уездное, областное), ведавшее делами воинской повинно-

сти населения. 

ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК – с 1874 года лицо, возглавлявшее 

орган местного военного управления в губернии до 1881 года, в 

уезде до 1918 года. Заведовал местными войсками, военно-

мобилизационной и учётно-призывной работой. 

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ – орган местного крестьянского са-

моуправления в Российской империи со второй половины XIX – 

начала XX века. Состояло из волостного старшины, сельских ста-

рост и других должностных лиц, избиравшихся волостным сходом. 

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА – выборное должностное лицо, воз-

главлявшее волостное правление и волостной сход. Срок полномо-

чий составлял 3 года, а также утверждался мировым посредником и 
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земским начальником. Обладал административно-полицейскими 

функциями. 

ВОЛОСТНОЙ СУД – выборный судебный крестьянский орган 

для разбора мелких уголовных и гражданских дел в Российской им-

перии второй половины XIX – начала XX вв. Приговаривал к телес-

ному наказанию, штрафу, кратковременному заключению. 

ВОЛОСТНОЙ СХОД – орган местного крестьянского само-

управления в России второй половины XIX – начала XX века. Со-

стоял из выборных сельских и волостных должностных лиц и кре-

стьян-домохозяев. Осуществлял ограниченные административно-

судебные, фискальные и полицейские функции, контролировался 

мировыми посредниками и земскими начальниками. 

ВОЛОСТЬ – административно-территориальная единица Рос-

сийской империи. С 1861 года являлась единицей сословного кре-

стьянского управления. Упразднена в СССР административно-

территориальной реформой 1923–1926 гг. 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ – военнослужащий ряда армий, 

добровольно поступивший после окончания высшего или среднего 

учебного заведения в армию и несший армейскую службу на льгот-

ных условиях. Особенности: сокращенные сроки службы, право 

жить на собственные средства вне казарм, освобождение от хозяй-

ственных работ, обязанность по окончанию срока службы держать 

экзамен на звание младшего офицера. 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС – термин, обозначавший противоречия 

в международной политике, связанные с началом распада Осман-

ской империи и ростом национально-освободительного движения 

населявших ее народов. 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ – крестьяне в Российской империи в 

1861–1863 гг., бывшие крепостные, не перешедшие на выкупные 

платежи после крестьянской реформы 1861 года. Продолжали нести 

повинности (барщину или оброк) за пользование землёй. 

ВЫКУП – финансовая выкупная операция в Российской империи 

в 1861–1906 гг. Выкуп земельных наделом у помещиков крестьяна-

ми земель, предоставленных им по реформе 1861 года. Бывшие 

крепостные крестьяне платили помещику 20–25 % выкупа, осталь-

ную часть помещику платило государство, с которым крестьяне 

расплачивались в течение 49 лет по 6 % ежегодно (выкупные пла-

тежи). Сумма выкупа исчислялась величиной оброчного платежа, 
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который платили крестьяне. Взимание выкупа прекратилось в ре-

зультате революции 1905–1907 гг. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА – распорядительный орган городского са-

моуправления в 1870–1917 гг. Ведала вопросами городского благо-

устройства, здравоохранением, хозяйственными делами. Возглавля-

лась городским головой. 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА – в 1870–1917 гг. исполнительный орган 

городского самоуправления. Избиралась городской думой, возглав-

лялась городским головой. 

ДАРСТВЕННИКИ – бывшие крепостные крестьяне второй поло-

вины XIX века, получившие дарственный надел. 

ДАРСТВЕННЫЙ НАДЕЛ – крестьянский надел, полученный 

крестьянами по реформе 1861 года. Составлял четверть от высшего 

душевого надела и предоставлялся крестьянам бесплатно по добро-

вольному соглашению с помещиками. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ХУЛИГАНСТВА – оскорбление и применение 

насильственных действий в отношении священников, помещиков, 

учителей, врачей и работников земских учреждений. 

ДЕКАДЕНСТВО – термин, обозначающий кризисные явления 

культуры конца XIX – начала XX в., отмеченные настроениями 

безнадёжности, неприятия жизни, упадничества. Характерно воз-

рождение чистого искусства, отказ от гражданской позиции, воспе-

вание культа красоты как высшей ценности. 

ДОХОДНЫЙ ДОМ – городской жилой дом с квартирами разного 

типа, сдававшимися внаём. 

ДУШЕВОЙ НАДЕЛ – количество земли, приходившееся после 

реформы 1861 года на одну наличную душу крестьян мужского по-

ла независимо от возраста. 

ЖЕНСКИЕ УЧИЛИЩА – средние учебные заведения с 7-летним 

сроком обучения (1858 г.) Ведомства учреждений императрицы 

Марии Александровны. С 1862 года переименованы в Мариинские 

женские гимназии. 

ЗАБАСТОВКА – один из способов разрешения трудовых споров 

между работниками и работодателем, выраженный в организован-

ном прекращении трудовой деятельности с выдвижением опреде-

ленных требований для достижения цели. 

«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» – название революционных народнических 

организаций (1861–1864, 1876–1897 гг.), выступавших за преобра-

зование государственного строя путём крестьянской революции, 
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национализации земли, замены государства федерацией сельских 

общин. 

ЗЕМСКАЯ ПОЧТА – учреждена в Российской империи в 1861 

году для пересылки корреспонденции в местности, не имеющие го-

сударственных почт. 

ЗЕМСКАЯ УПРАВА – исполнительный орган земства в Россий-

ской империи, который состоял из председателя и 2–7 членов, из-

биравшихся земскими собраниями сроком на 3 года. Была уездной 

и губернской. 

ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ – распорядительные органы земств, со-

стоявшие из гласных. Они утверждали раскладку земских повинно-

стей, отчёты земских управ. Собирались ежегодно под председатель-

ством предводителя дворянства. Были уездными и губернскими. 

ЗЕМСКИЕ СЪЕЗДЫ – нелегальные совещания участников зем-

ского движения с целью выработки общей политической програм-

мы и координации выступлений. Зародились в 1870-х гг. 

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ – начальные школы с 3–4-летним сроком 

обучения. Открывались земствами с 1860-х гг. 

ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК – должностное лицо из дворян с 1889 

года. Контролировал деятельность органов крестьянского общест-

венного самоуправления, осуществлял функции мирового судьи. 

ЗЕМСКИЙ СОЮЗ – всероссийская буржуазно-помещичья орга-

низация, созданная в июле 1914 года для помощи правительству в 

организации снабжения русской армии. 

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – либерально-оппозиционное движение 

помещиков и интеллигенции середины XIX – начала XX века, своей 

целью видели расширение прав земства и распространения земско-

го управления на высшие государственные учреждения. В начале 

XX века возникли нелегальные политические организации «Бесе-

да», «Союз земцев-конституционалистов», проводились всероссий-

ские съезды. Движение распалось в ходе революции 1905–1907 гг. 

ЗЕМСТВО – выборные органы местного самоуправления (зем-

ские собрания и управы), введённые реформой 1864 года. Ведали 

просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. д. 

Контролировались Министерством внутренних дел и губернатором. 

Были упразднены в 1918 году. 

ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ – условная денежная единица Российской 

империи, введённая денежной реформой 1895–1897 гг. Золотые мо-

неты чеканились достоинством 5, 10, 15 рублей (империалы) и  
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7 рублей 50 копеек (полуимпериалы). Находились в обращении до 

1914 года. 

ЗУБАТОВЩИНА – одна из форм борьбы с рабочим движением в 

1901–1903 гг. Заключалась в насаждении легальных рабочих орга-

низаций под контролем полиции. Инициатор – полковник С. В. Зу-

батов, чиновник департамента полиции Российской империи. 

ИМПЕРИАЛ – русская золотая монета, содержащая 11,61 грамма 

золота и составлявшая с 1897 года 15 рублей. 

ИМПЕРИАЛИЗМ – монополистический капитализм с высокой 

концентрацией промышленного и финансового капитала. 

ИНОРОДЦЫ – в Российской империи все неславянские народы. 

В XIX – начале XX века в официальных документах название наро-

дов, обычно кочевых, проживавших на территории Казахстана и 

Сибири. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – основанное на сложной 

машинной индустрии, массовом рыночном производстве, глубокой 

классовой и профессиональной дифференции, рациональном мыш-

лении людей и либеральных ценностях. Утвердилось в наиболее 

развитых странах в Новое время. 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – общественный слой людей, профессио-

нально занимающихся умственным, преимущественно сложным 

творческим трудом, развитием и распространением культуры. Тер-

мин введен в 1860-х гг. русским писателем П. Д. Боборыкиным и из 

русского перешёл в другие языки. 

ИСПОЛЩИНА – один из видов аренды земли, плата за которую 

составляла половину полученного на ней урожая. 

ИШУТИНЦЫ – тайное революционное общество в Москве в 

1863–1866 гг. Руководитель – Н. А. Ишутин. Создавали коопера-

тивные организации, готовились к пропаганде в народе. Осуждены 

по «каракозовскому делу». 

КАЗАНСКИЙ ЗАГОВОР – попытка поднять военно-крестьянское 

восстание весной 1863 года в Поволжье в поддержку Польского 

восстания 1863–1864 гг. Организаторами были комитет русских 

офицеров в Польше, московское отделение «Земли и воли». 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА – артиллерийский корабль, предназна-

ченный для ведения боевых действий в прибрежных районах морей, 

на реках и озёрах. 

КАРТЕЛЬ (от итал. carta – бумага, документ) – одна из форм мо-

нополистического объединения, участники которого заключают 
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соглашение о регулировании объёмов производства, условий сбыта 

продукции и найма рабочей силы. Участники картеля сохраняют 

коммерческую и производственную самостоятельность. 

«КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРА» – устав «Народной распра-

вы». Написан С. Г. Нечаевым в 1869 году, в основе его заложен ие-

зуитский принцип «цель оправдывает средства». 

КОМИТЕТ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ – революционная 

организация в частях русской армии на территории Царства Поль-

ского в 1861–1863 гг. С конца 1862 года вошёл в состав «Земли и во-

ли». Его члены участвовали в Польском восстании 1863–1864 гг. 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ – акционерные частные банки, пре-

доставляющие кредиты предприятиям и коммерсантам на условиях 

вклада их денежных средств в эти банки. 

КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА – средние учебные заведения 

дореволюционной Российской империи, создаваемые с конца XIX 

века на средства торговых и промышленных коммерсантов. Подго-

тавливали кадры для торгово-промышленной деятельности. Срок 

обучения составлял 7 или 8 лет. 

КОНТРРЕФОРМЫ – мероприятия правительства императора 

Александра III в Российской империи в 1880-е гг., приведшие к пе-

ресмотру реформ 1860-х гг. 

КОНЦЕРН – одна из форм монополистического объединения 

самостоятельных промышленных, финансовых, торговых предпри-

ятий под общим финансовым руководством. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА – реформа 1861 года, отмена кре-

постного права в Российской империи на основе «Положений»  

19 февраля 1861 года. Согласно им помещичья собственность на 

землю сохранялась, полученные от помещиков земельные наделы 

бывшие крепостные крестьяне должны были выкупить. До выкупа 

они считались временнообязанными и несли в пользу помещика 

повинности (оброк или барщину). Реформа способствовала разви-

тию капитализма на селе. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ БАНК – крестьянский поземельный банк 

(1882–1917 гг.). Выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами 

земель. Во время столыпинской реформы скупал помещичьи земли 

и продавал их мелкими участками крестьянам. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ОБЩИНА – территориальное объединение от-

дельных домохозяйств, включавшая индивидуальную собствен-

ность на дом и приусадебный участок, а также общинную собст-
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венность на пашню, пастбища и лес. Регулярны переделы земли, 

имеется круговая ответственность (порука) за уплату налогов, а 

также имеется право решения местных вопросов хозяйственной 

жизни. 

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – 9 января 1905 года – день рас-

стрела правительственными царскими войсками мирного шествия 

петербургских рабочих с петицией к царю. Итогом стало свыше ты-

сячи убитых, две тысячи раненых демонстрантов. Послужило нача-

лу Революции 1905–1907 гг. 

КУРИЯ – разряд избирателей, выделяемых из населения (со-

словный, имущественный, возрастной, национальный). 

ЛАВРИСТЫ – сторонники П. Л. Лаврова в 1870-е гг. 

ЛИБЕРАЛИЗМ – идеологическое и общественно-политическое 

течение, объединяющее сторонников парламентского строя, демо-

кратических свобод, свободы предпринимательства. Ему были 

свойственны вера в прогресс и требование терпимости. 

ЛИКВИДАТОРСТВО – оппортунистическое движение в РСДРП, 

правое крыло меньшевизма, возникло в 1907 году и выступало за 

ликвидацию нелегальной революционной партии и создание ле-

гальной организации. 

МАРКСИЗМ – система теоретических взглядов, принципов и 

идеалов Карла Маркса и Фридриха Энгельса о путях и способах 

преобразования буржуазного общества в новую общественно-

экономическую формацию. 

«МАЛЫХ ДЕЛ ТЕОРИЯ» – возникла в 1880-х гг. в среде народ-

нической интеллигенции как реакция на неудачу «хождения в на-

род» и разгром правительством «Народной воли». Её сторонники 

призывали молодёжь к работе в земствах, созданию культурных 

сельскохозяйственных колоний и др., видели в «малых делах» один 

из путей облегчения положения трудящихся. 

МАТЕРИАЛИЗМ – одно из философских направлений, особен-

ностью которого является единство теории развития и методологии 

познания общества. 

МЕНЬШЕВИКИ – члены РСДРП, проголосовавшие на II съезде 

РСДРП в 1903 году против ленинских принципов построения пар-

тии и оказавшиеся в меньшинстве при выборе центральных органов 

партии. 
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МЕНЬШЕВИКИ-ОБОРОНЦЫ – правое крыло меньшевиков в 

период Первой мировой войны. Придерживались лозунга обороны 

Отечества. 

МЕНЬШЕВИКИ-ПАРТИЙЦЫ – течение в меньшевизме, возник-

ло в 1908 году. Выступали против ликвидаторства и за сохранение 

нелегальной РСДРП. 

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК – должностное лицо в период прове-

дения крестьянской реформы 1861 года, назначавшийся из дворян 

для утверждения уставных грамот и разбора споров между крестья-

нами и помещиками. Обладал судебно-полицейской властью над 

крестьянами. 

МИРОВОЙ СУД – был создан судебной реформой 1864 года для 

разбора незначительных уголовных и гражданских дел. Действовал 

в период 1864 года – середины 1898 года и в 1912–1917 гг. 

МИРОВОЙ СУДЬЯ – единолично рассматривал дела в мировом 

суде, избирался уездным земским собранием, а в городах – город-

ской думой. 

МИРСКИЕ ПОВИННОСТИ – натуральные денежные повинно-

сти сельского населения по содержанию органов крестьянского 

управления, исправлению дорог и т. д. 

МОДЕРН – стиль искусства 1866–1914 гг., включавший в себя 

несколько различных направлений. Всё новое в нём формировалось 

прежде всего в области архитектуры, декоративного и прикладного 

искусства. 

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА – рабочая стачка 7–17 января 1885 года 

на текстильных фабриках Морозовых в селе Никольском (современ-

ный город Орехово-Зуево). Первое массовое организованное выступ-

ление рабочих в Центральном промышленном районе. Подавлено 

вооружённой силой, 600 рабочих арестовано, 33 отдано под суд. 

«МОСКВИЧИ» – «Всероссийская социально-революционная ор-

ганизация» (1874–1875 гг.) – революционно-народническая группа 

интеллигентов и рабочих, которая стремилась к созданию всерос-

сийской революционной партии, вели пропаганду среди рабочих. 

Арестованы и осуждены по «процессу 50». 

МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО – судебный процесс 1892–1896 гг., сфаб-

рикованный полицейскими властями по ложному обвинению 10 

крестьян-удмуртов в убийстве жителей села Старый Мултан Вят-

ской губернии, целью которого якобы было приношение жертв 

языческим богам. Писатель В. Г. Короленко изобличил фальсифи-
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каторский характер процесса. Судьям пришлось вынести оправда-

тельный приговор. 

МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – передача земли, безвозмездно 

или за выкуп, органам местного самоуправления, муниципалитетам. 

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЙ – гласный и негласный, временный и 

пожизненный: административная мера, применялась в борьбе с осво-

бодительным и революционным движением. Законодательно утвер-

жден с 1882 года. Поднадзорный не имел права менять место жи-

тельства, состоять на государственной и общественной службе и т. д. 

«НАРОДНАЯ ВОЛЯ» – наиболее крупная революционная народ-

ническая организация (1879–1883 гг.). Программа ее предусматри-

вала уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, 

демократические свободы, передачу земли крестьянам. Во главе 

организации стоял Исполнительный комитет (А. Желябов, А. Ми-

хаилов. С. Перовская и др.). Тактика – агитация во всех слоях насе-

ления, а также политический террор. Организовала убийство импе-

ратора Александра II 1 марта 1881 года. За этим последовали 

массовые аресты, идейный и организационный кризис. 

«НАРОДНАЯ РАСПРАВА» – тайная революционная организация 

С. Г. Нечаева, созданная в 1869 года в городе Москве и Петербурге 

для подготовки «народной мужицкой революции». Отличалась 

крайней централизацией и заговорщическим характером. 

НАРОДНИЧЕСТВО – идеология и движение разночинной ин-

теллигенции в 1861–1895 гг. Выражало интересы крестьян, высту-

пало против крепостничества и капиталистического развития Рос-

сийской империи, свержения самодержавия. С начала 1860-х гг. два 

течения: революционное и либеральное. Родоначальники: А. Гер-

цен, Н. Чернышевский. Идеологи: М. Бакунин, П. Лавров, П. Тка-

чёв, Н. Михайловский. 

НАРОДНЫЕ СОЦИАЛИСТЫ – трудовая народно-

социалистическая партия Российской империи (1906–1918 гг.). Вы-

делилась из правых эсеров. Программа: демократическая республи-

ка, отчуждение помещичьих земель за выкуп, сохранение крупного 

землевладения. Лидеры: Н. Анненский, В. Мякотин, В. Пешехонов. 

НИГИЛИСТЫ – люди молодого возраста, принимавшие участие 

в революционных и демократических течениях 1860–70-х гг. и от-

рицавшие традиционные ценности, идеалы, моральные нормы, 

культуру и формы общественной жизни. 
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НЕЧАЕВЩИНА – методы мистификации и провокации, обнаро-

дованные С. Г. Нечаевым в «Катехизисе революционера». 

ОБУХОВСКАЯ ОБОРОНА – столкновение рабочих Обуховского 

завода в Петербурге 7 мая 1901 года с полицией. Одно из первых 

массовых политических выступлений русского пролетариата. 

ОКТЯБРИСТЫ – «Союз 17 октября» – партия крупных помещи-

ков и торгово-промышленной буржуазии (1905–1917 гг.). Лидеры: 

А. Гучков, М. Родзянко. 

ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СТАЧКА – всеобщая стачка 1905 года, один из важнейших этапов 

революции 1905–1907 гг. Главные политические лозунги: сверже-

ние самодержавия и демократические свободы. В ходе стачки воз-

никли Советы рабочих депутатов и профсоюзы. 

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО 

СЕНАТА – специальный орган по рассмотрению государственных 

преступлений и политических дел в 1872–1917 гг. 

ОТЗОВИСТЫ – фракция группы бывших большевиков, оформи-

лась в 1908 году. Требовала отзыва социал-демократов из Государ-

ственной думы, прекращения работы большевиков в легальных ор-

ганизациях. 

ОТРАБОТКИ – система экономических взаимоотношений между 

крестьянами и помещиками в пореформенный период, при котором 

крестьяне за аренду земли помещика или взятую у него ссуду (де-

нежную или натуральную) работали в его хозяйстве со своим ин-

вентарём и скотом.  

ОТРЕЗКИ – часть находившихся в пользовании крестьян земель, 

отрезанных после крестьянской реформы 1861 года в пользу поме-

щиков. Отрезки в основном производились, если надел превышал 

высшую норму, установленную «Положением» 19 февраля, и со-

ставляли 18 % дореформенного землепользования крестьян. 

ОТРУБ – земельный участок, выделенный в начале XX века из 

общинной земли в результате аграрной реформы П. А. Столыпина в 

единоличную крестьянскую собственность без переноса усадьбы. 

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – местный орган Департамента поли-

ции в Российской империи. Ведало политическим надзором и сыс-

ком, имело агентов для наружного наблюдения – филеров и секрет-

ных агентов, засылаемых в политические партии и организации. 
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ПАНСЛАВИЗМ – общественно-политическое течение в Россий-

ской империи и ряде славянских стран, в котором четко проявля-

лось стремление к объединению славянских этносов. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914–1918 гг. – война между двумя 

коалициями держав: германо-австрийским блоком и Антантой. Бы-

ла вызвана обострением борьбы за сферы влияния, источники сы-

рья, мировое господство. В войну было вовлечено 38 государств, 

численность действующих армий превысила 29 млн человек, коли-

чество мобилизованных – 74 млн. Потери воевавших сторон превы-

сили 10 млн, ранено свыше 20 млн. 

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – революция 1905–1907 гг. 

Началась с расстрела рабочих в Петербурге 9 января 1905 года 

(Кровавое воскресенье). Третьеиюньский переворот 1907 года озна-

чал конец революции. 

«ПЕРВОМАРТОВЦЫ» – члены «Народной воли», организаторы 

покушения на императора Александра II 1 марта 1881 года. Так же 

называют членов террористической фракции «Народной воли» (15 

человек), организаторов покушения на императора Александра III  

1 марта 1887 года. 

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД РСДРП – 1–3 (13–15) марта 1898 года в Мин-

ске. Присутствовало 9 делегатов от 6 организаций. В Манифесте 

РСДРП провозгласил образование партии. 

ПЕРЕДВИЖНИКИ – художники-реалисты, входившие в Това-

рищество передвижных выставок, созданное в 1870 году. В своих 

работах руководствовались методом критического реализма, обра-

тились к правдивому изображению жизни и истории народа. Карти-

ны отличались психологизмом, мастерством социального обобще-

ния. Среди наиболее известных представителей: И. Крамской, 

И. Репин, В. Суриков, В. Перов, В. Маковский и др. 

ПЕРЕДЕЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ – способ распределения земли внутри 

общины. Осуществлялись с 1861 года сельским сходом на основе 

уравнительного землепользования. С 1883 года поставлены под 

контроль земских начальников. 

ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР – тайный договор между 

Российской империей и Германией (18 июня 1887 г.). Стороны обя-

зывались сохранять дружественный нейтралитет в случае войны 

одной из сторон с третьей державой, кроме Франции и Австро-

Венгрии, и не допускать территориальных изменений на Балканах 
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без взаимной договорённости. В 1890 году правительство Германии 

отказалось его возобновить. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ – название одного из методов 

проведения внутренней политики, суть которого заключалась в том, 

чтобы создать пролетарские организации под контролем полиции с 

целью отвлечения рабочих от политической борьбы. 

ПОЛИЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ – орган Министерства внутренних 

дел в Российской империи в 1880–1917 гг. по политическому над-

зору и сыску, заведовал также общей полицией. 

«ПОЛОЖЕНИЯ» 19 ФЕВРАЛЯ – законодательный акт, офор-

мивший отмену крепостного права и начавший крестьянскую ре-

форму 1861 года. Состоял из общего положения о крестьянах, вы-

шедших из крепостной зависимости, 4 местных положений по 

группам губерний европейской России и 8 дополнительных правил 

для отдельных категорий крестьян. 

ПОРТСМУТСКИЙ МИР – завершил Русско-японскую войну 

1904–1905 гг. Заключён 5 сентября 1905 г. в Портсмуте (США). 

Российская империя признала Корею сферой влияния Японии, ус-

тупила ей Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров. 

ПОЧВЕННИКИ – представители русской общественной мысли 

1860-х гг., родственной славянофилам: Ф. Достоевский, А. Григорь-

ев, Н. Страхов. В журналах «Время», «Эпоха» проповедовали 

сближение образованного общества с народом на религиозно-

этической основе. 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – с 1864 года судьи-

непрофессионалы, участвующие в судебном заседании. Образуют 

отдельную от профессиональных судей коллегию, выносящую вер-

дикт о виновности или невиновности подсудимого. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ – с 1864 года адвокат на госу-

дарственной службе при окружном суде или судебной палате. 

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК – объединение ряда фракций в IV 

Государственной думе и Государственном совете: октябристов, ка-

детов и др. Образован в августе 1915 года в связи с военным пора-

жением. Для достижения победы требовал включения своих пред-

ставителей в правительство и проведения либеральных реформ. 

ПРОДВАГОН – Общество для торговли изделиями русских ва-

гоностроительных заводов – синдикат с 1906 года. К 1910 году объ-

единило почти все заводы, после Октябрьской революции в 1918 

году было национализировано. 



104 

ПРОТЕКТОРАТ – покровительство более сильного государства 

по отношению к слабому государству. 

РАЗНОЧИНЕЦ – представитель людей межсословной категории 

населения. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ – обстановка, при которой 

возможно проведение революции. Для нее характерны: кризис вер-

хов, т. е. невозможность представителей власти сохранять своё гос-

подство в неизменном виде, при этом верхи сами не могут жить по-

старому; обострение выше обычного нужды и бедствий угнетённых 

классов; значительное повышение политической активности широ-

ких масс. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ – идеологи крестьянской 

демократии: В. Белинский, М. Бакунин, А. Герцен, Н. Огарев, 

Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАРОДНИКИ – участники освободитель-

ного движения в Российской империи начала 70–90-х гг. XIX века, 

утопические социалисты, большинство – сторонники активной ре-

волюционной борьбы с самодержавием. 

РЕДАКЦИОННЫЕ КОМИССИИ – в 1859–1860 гг. рассматрива-

ли проекты крестьянской реформы, составленные губернскими ко-

митетами. Состояли из чиновников и членов-экспертов из помест-

ного дворянства. 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ – военно-политический союз 

Российской империи и Франции в 1891–1917 гг. Противостоял 

Тройственному союзу во время Первой мировой войны. 

САН-СТЕФАНСКИИ МИР – заключён 3 марта 1878 году в мес-

течке Сан-Стефано (западный пригород Стамбула). Завершил рус-

ско-турецкую войну 1877–1878 гг. Сербия, Черногория, Румыния, 

Северная Болгария получили независимость. Южная Болгария, 

Босния и Герцеговина получили автономию. К Российской империи 

отходили крепости Южная Бессарабия, Ардаган, Каре, Батум, Бая-

зет. Условия пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 года. 

САРАЕВСКОЕ УБИЙСТВО – убийство наследника австро-

венгерского престола Франца Фердинанда и его жены 26 июня 1914 

года конспиративной группой «Молодая Босния» в городе Сараево. 

Стало поводом для развязывания Первой мировой войны. 

«СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА» – «Добровольная охрана» – кон-

спиративная организация придворной аристократии в Российской 
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империи в 1881–1882 гг. Руководители: П. Шувалов, И. Воронцов-

Дашков и др. Имела обширную русскую и заграничную агентуру. 

СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ – одна из первых ре-

волюционных рабочих организаций (1878–1880 гг.), созданная в 

Петербурге. В него входило около 200 человек. Руководители: 

С. Халтурин, В. Обнорский. Программа: свержение самодержавия, 

демократические свободы, изменение социального строя. Сотруд-

ничал с «Землей и волей». Был разгромлен полицией. 

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА – выборное должностное лицо во вто-

рой половине XIX – начале XX века. Избирался сельским сходом, 

обладал ограниченной административно-полицейской властью. 

СЕЛЬСКИЙ СХОД – орган управления сельского общества во 

второй половине XIX – начале XX века. Состоял из домохозяев, из-

бирал сельского старосту и других должностных лиц. Обладал су-

дебно-административной властью. 

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО – низшая общественно-

административная единица во второй половине XIX – начале XX 

века. Состояла из одного или нескольких сёл, владевших общинны-

ми сельскохозяйственными угодьями. Управлялся сельским сходом. 

Несколько сельских обществ составляло административную едини-

цу – волость. 

СЕРЕДНЯКИ – крестьяне, владеющие средствами производства, 

обрабатывающие землю с помощью членов своей семьи, без при-

влечения чужого труда. 

СОВЕТ ОБЪЕДИНЁННОГО ДВОРЯНСТВА – постоянный орган 

съездов уполномоченных объединённых дворянских обществ в 

1906–1917 гг. Отстаивал незыблемость самодержавия и помещичье-

го землевладения. Вдохновитель третьеиюньского переворота и 

столыпинской аграрной реформы. 

СОВЕТЫ СЪЕЗДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ – ис-

полнительные органы представительных организаций в конце XIX – 

начале XX века. Руководители деятельностью организаций крупно-

го капитала были связаны с правительством, способствовали разви-

тию капитализма. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ – сторонник социал-демократии, общест-

венно-политического движения, направленного на достижение со-

циальной справедливости, преодоление острых классовых антаго-

низмов, улучшение материального положения трудящихся. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – переход земли из частной собст-

венности в общенародное достояние. Впервые требование «социа-

лизации земли» выдвинула Партия эсеров в 1906 году. Большевики 

включили термин «социализации земли» в свой Декрет о земле в 

1917 году. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИЯ – разделение, то есть расслое-

ние общества на большие социальные группы (конфессиональная, 

сословная, классовая, профессиональная и т. д.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНВЕРСИЯ – развитие ценностей на но-

вой (чуждой) основе. Присуща традиционному и переходному об-

ществу. 

СОЮЗ ЗЕМЦЕВ-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ – нелегальная по-

литическая организация участников земского движения в 1904–

1905 гг. Цель – подготовка обращений к царю с ходатайствами о 

введении конституции. Основана братьями Долгорукими, Д. Ша-

ховским. Затем вошла в Партию кадетов. 

СОЮЗ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА – организация черносотенцев в 

Российской империи в 1908–1917 гг. Выделилась из «Союза русско-

го народа». Председатель – В. Пуришкевич. 

СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ – нелегальное политическое объеди-

нение либеральной интеллигенции в 1904–1905 гг., группировав-

шееся вокруг журнала «Освобождение». Организаторы банкетной 

кампании и земских съездов. Программа: конституционная монар-

хия, всеобщее избирательное право, частичное наделение крестьян 

землёй. Вошли в Партию кадетов. 

СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА – организация русских национали-

стов в 1905–1917 гг. Лидер – А. Дубровин, с 1910 года – Н. Mapков. 

Программа: сохранение самодержавия, поддержка православия. 

«СОЮЗ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ» – совокупность соглашений 

между Российской империи, Германией, Австро-Венгерской импе-

рией (1873–1884 гг.). Первоначально предусматривал военную по-

мощь в случае нападения 4-й державы, с 1881 г. – благожелатель-

ный нейтралитет. 

СОЮЗЫ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА – 

первые социал-демократические организации в 1890-е гг., перешед-

шие от пропаганды марксизма к массовой политической агитации. 

СТАЧКА – см. Забастовка. 

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА – экономическая реформа, на-

правленная на ускоренное развитие капитализма, реформа кресть-
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янского землевладения. Названа по имени министра внутренних дел 

и председателя Совета министров П. А. Столыпина (1862–1911 гг.). 

Разрешение крестьянам выходить из сельской общины на хутора и 

отрубы (закон от 9 ноября 1906 г.), укрепление Крестьянского бан-

ка, принудительное землеустройство (законы от 14 июня 1910 года 

и 29 мая 1911 года) и переселенческая политика имели целью лик-

видацию малоземелья при сохранении помещичьего землевладения, 

ускорение расслоения деревни, создание среди зажиточного слоя 

крестьян дополнительной опоры власти. 

СУД ПРИСЯЖНЫХ – суд, в состав которого, кроме постоянных 

судей, входят присяжные заседатели. Судьи решают вопросы права – 

квалификация преступления, меры наказания, присяжные – виновен 

ли подсудимый. На основании вердикта присяжных судьи выносят 

приговор. 

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА – судебный орган в 1864–1917 гг., рассмат-

ривающий наиболее крупные уголовные и гражданские дела, долж-

ностные преступления и кассации на решения окружных судов. 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 года – преобразование суда и судо-

производства на основе судебных уставов. Провозгласила принци-

пы независимости судей, гласности, состязательности судебного 

процесса, ликвидировала сословный суд, ввела суд присяжных, ад-

вокатуру, мировые суды. 

ТЕРРОР (от лат. terror – страх, ужас) – политика устрашения, 

подавления политических противников насильственными мерами 

вплоть до физического уничтожения. 

ТЕРРОРИЗМ – преступление против общественной безопасно-

сти, заключающееся в совершении действий, создающих опасность 

гибели людей. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» – ре-

волюционная народническая организация в Петербурге (1886–1887 

гг.). Основатели (И. Шевырёв, А. Ульянов и др.) пытались возро-

дить «Народную волю». Разгромлена после неудачного покушения 

на императора Александра III 1 марта 1887 года. 

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕЖВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТ¬ВЕННЫХ 

ВЫСТАВОК – см. Передвижники. 

ТОЛСТОВЦЫ – участники религиозного утопического общест-

венного движения второй половины XIX – начала XX века. Пропо-

ведовали учение Л. Н. Толстого о преобразовании общества путём 
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морально-религиозного усовершенствования, пытались создать 

производственные общины. 

ТРЕЗВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ – стихийный протест в 1885–1859 

гг. податного населения Российской империи против системы отку-

пов. Охватил 32 губернии. Участники создавали крестьянские об-

щества трезвости, коллективно отказывались от употребления вина, 

громили питейные заведения. Усмирено войсками. Содействовало 

отмене откупов. 

ТРЕСТ (от англ. trust – доверие) – одна из форм монополистиче-

ского объединения, при которой все входящие в него предприятия 

теряют коммерческую и производственную самостоятельность, 

подчиняясь единому управлению. 

ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ – политический акт импера-

тора Николая II в 1907 году: арест и ссылка членов думской социал-

демократической фракции, разгон II Государственной думы и изда-

ние нового закона о выборах в III Государственную думу. Акт на-

рушил Манифест от 17 октября 1905 года и положил начало поли-

тической реакции. 

ТЯНЬЦЗИНСКИЙ ТРАКТАТ – между Российской империей и 

Китаем, заключён в городе Таньцзине 13 июня 1858 года. Устано-

вил сухопутную границу в Уссурийском крае, который переходил к 

Российской империи, расширял права российских купцов в Китае, 

предоставлял право назначать консулов в открытые для российских 

торговых судов порты, распространил на Российскую империю 

права наиболее благоприятствуемой нации. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РЕФОРМА – одна из реформ 1860–1870-х 

гг. Ввела университетский устав 1863 года, восстановила автоно-

мию университетов, отменила корпоративные организации студен-

тов, перестроила научную и учебную работу в соответствии с по-

требностями. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ УСТАВЫ – законодательные акты, опре-

делившие устройство и порядки в университетах. 

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ – фиксировали отношения помещика и 

временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 

года, устанавливали размер надела и повинности за пользование им. 

Вводились мировыми посредниками. 

ФИЛЁР – сыщик, шпик в конце XIX – начале XX века. Название 

агента охранного отделения, который вёл слежку, наружное наблю-

дение за подозреваемыми в революционной деятельности. 
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ХОДЫНКА – трагические события на Ходынском поле в городе 

Москве 18 мая 1896 года во время раздачи царских подарков по 

случаю коронации императора Николая II из-за халатности властей 

произошла давка. По официальным данным, погибло 1389 человек, 

изувечено 1300. 

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД – массовое движение демократической и 

революционной молодёжи в деревню. Началось в 1873 года, пик – 

1874 года. Цели: изучение народа, пропаганда социалистических 

идей, организация крестьянских восстаний. К ноябрю 1874 года 

арестовано свыше 4 тысяч человек, наиболее активные осуждены 

по «процессу 193». 

ХУТОР – сельское однодворное поселение. Усиленно насажда-

лось столыпинской аграрной реформой как одно из средств разру-

шения крестьянской общины. 

ЦЕНЗУРНАЯ РЕФОРМА – преобразование цензуры на основе 

«Временных правил о печати» 1865 года. Вводила карательную 

цензуру вместо предварительной, устанавливала судебную ответст-

венность за нарушение цензурных правил. 

ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ – 14–15 (27–28) мая 1905 года в Ко-

рейском проливе у острова Цусима во время Русско-японской вой-

ны. Японский флот разгромил 2-ю Тихоокеанскую эскадру вице-

адмирала З. П. Рожественского. После Цусимского сражения Рос-

сийская империя должна была начать мирные переговоры. 

«ЧАЙКОВЦЫ» – революционная народническая организация в 

Петербурге в 1869–1874 гг. Общая численность 100 человек. Участ-

ники готовили пропагандистов из интеллигенции и рабочих для ра-

боты в народе, издавали и распространяли революционную литера-

туру, были инициаторами «хождения в народ». 

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – члены погромно-монархических организа-

ций и «чёрных сотен» – вооружённых отрядов деклассированных 

элементов для борьбы с революционным движением. В переносном 

значении слово стало употребляться для обозначения крайних реак-

ционеров и погромщиков. 

«ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ» – революционная народническая органи-

зация в Петербурге в 1879–1882 гг. Возникла после раскола «Земли и 

воли», но сохранила её программу. Отрицала политическую борьбу и 

террор, вела революционную пропаганду среди рабочих. Руководи-

тели: Г. В. Плеханов, Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич. 
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ЧЕРНЫШЕВСКОГО ДЕЛО – закрытый политический процесс в 

1863–1864 гг. по обвинению Н. Г. Чернышевского в сношениях с 

А. И. Герценом и составлении воззвания «Барским крестьянам от их 

доброжелателей поклон». Несмотря на подложные улики, обвине-

ние практически не доказано. Приговор: 7 лет каторги и вечное по-

селение в Сибири. 

ЧИГИРИНСКИЙ ЗАГОВОР – неудачная попытка бывших чле-

нов кружка «южных бунтарей» Я. В. Стефановича, Л. Г. Дейча и 

И. В. Бохановского поднять крестьянское восстание в Чигиринском 

уезде Киевской губернии с помощью подложного царского манифе-

ста и нелегальной крестьянской организации «Тайная дружина». 

ЧУГУЧАГСКИЙ ПРОТОКОЛ – об установлении границы между 

Российской империи и Китаем в Центральной Азии согласно Пе-

кинскому трактату 1860 года. 

ЧЕРЕЗПОЛОСИЦА – расположение общинных крестьянских 

земельных участков вперемежку с помещичьими землями. 

ШИПКА – перевал в Балканских горах. Во время Русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. русско-болгарские войска под ко-

мандованием генералов Ф. Ф. Радецкого и Н. Г. Столетова отразили 

упорные атаки турецких войск Сулеймана-паши, а затем пять меся-

цев удерживали перевал до подхода русских войск. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТЕРНАЛИЗМ – покровительство и до-

минирование в экономике государства над подчинённым частным 

предпринимательством. 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ – подчинение законам собственно-

го государства и полный иммунитет от юрисдикции иностранного 

государства. 

ЭСЕРЫ – партия социалистов-революционеров, крупнейшая в 

России в 1901–1923 гг. До 1917 года на нелегальном положении.  

Выражала интересы мелкой буржуазии. Основные требования: демо-

кратическая республика, политические свободы, рабочее законода-

тельство, социализация земли. Главное тактическое средство – инди-

видуальный террор. Вели работу в массах, преимущественно 

крестьянских. Лидеры: В. М. Чернов, А. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и др. 

ЮЖНОРОССИЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ – первая революци-

онная рабочая организация в Российской империи (Одесса, 1875 

год). Организатор Е. О. Заславский, около 60 членов. Цель – объе-

динение рабочих для борьбы с экономическим и политическим 

строем. Устав составлен под влиянием Устава I Интернационала. 
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Деятельность: революционная пропаганда, распространение неле-

гальной литературы, организация стачек. Разгромлен в конце 1875 

года в результате предательства. 15 членов осуждены на каторгу и 

сибирскую ссылку. 

ЮНКЕР – с 1864 года воспитанник, курсант военных училищ. 

ЯКОБИНЦЫ РУССКИЕ – сторонники П. И. Заичневского и 

П. Н. Ткачева в Российской империи в 1860–1880-х гг. 

ЯКУТСКАЯ ТРАГЕДИЯ – вооружённое выступление 33 полити-

ческих ссыльных в Якутске 22 марта 1889 года против произвола 

администрации. Подавлено с помощью солдат. 6 ссыльных убито,  

7 ранено, 3 приговорены к смертной казни, 4 – к вечной каторге,  

16 – к различным срокам каторги. 

ЯНВАРСКОЕ ВОССТАНИЕ – употребляемое в литературе на-

звание начавшегося в январе 1863 года Польского восстания 1863–

1864 гг. 
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