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Введение

Проблемы  внутренней  политики  России  в  начале  ХХ  в.  привлекает 

внимание как отечественных,  так и зарубежных историков потому,  что та 

или иная оценка процесса модернизации страны во многом предопределяла 

ответ  на  один  из  ключевых  вопросов  российской  истории:  была  ли 

неизбежной революция 1917 г.?

Изучение  рассматриваемой  темы  представляет  интерес  тем,  что  на 

современном этапе (спустя столетие) Россия вновь ступила на путь перемен, 

и изучение прошлого опыта, возможно, предостережет от прежних ошибок. 

Чем дальше от нас в историю уходят события, происходившие в России 

в начале ХХ века, тем сильнее желание общества осознать их в соответствии 

с законами истории, позволяющими увидеть в исторической ретроспективе 

перспективу возможного более прогрессивного развития страны. События в 

жизни  России  начала  ХХ  века,  несмотря  на  различные  их  оценки, 

привлекают внимание как ученых, так и широкой общественности.

Цель работы – анализ темы «Политические реформы в России начала 

ХХ в.: причины и результаты».

Задачи:

1.  Охарактеризовать  особенности  политического  развития  России  в 

начале XX века, причины политических реформ.

2.Рассмотреть реформы начала  XX века и их результаты.

При  написании  работы  была  использована  следующая  литература: 

Боханов А. Н. Николай II, Вильданов Р.Р. Специфика политического строя 

Российской империи в начале ХХ века,  Меняйленко Т.А., Агафонова М.С. 

Причины  несостоятельности  реформ  П.А.  Столыпина  и С.Ю.  Витте, 

Мунчаев Ш. М. История России, Орлов А.С. История России. 

В статье Вильданова Р.Р. Специфика политического строя Российской 

империи  в  начале  ХХ  века  анализируется  реформирование  органов 
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государственной  власти  в  Российской  империи  в  начале  20  века, 

рассматриваются различные подходы к проблеме.

Меняйленко  Т.А.  и  Агафонова  М.С.  в  статье  Причины 

несостоятельности  реформ  П.А.  Столыпина  и С.Ю.  Витте  отмечают,  что 

реформы  сыграли  большую  роль  в  развитии  товарного  производства  и 

переходе ее к рыночной модели хозяйства. В ходе них формируется развитой 

земельный рынок,  кардинально меняется  тенденция функциональной роли 

российского  государства.  Именно  благодаря  усилиям  государства 

уменьшается  его  удельный  вес  в  экономике,  быстрее  растет 

негосударственный  сектор,  который  составляя  рыночную  среду, 

превращается в господствующий.

В учебнике Орлова А.С. История России изложена история России с 

древнейших времен до наших дней с учетом новейших данных, накопленных 

исторической наукой.
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1. Характеристика политического развития России в начале XX века. 

Причины политических реформ

Россия начала XX века была клубком противоречий - экономических, 

политических, социальных, национальных, которые накладывались на этот 

первичный  конфликт  в  обществе,  усугубляя  его  до  предела.  Ситуация 

усугублялась  тем,  что  правящие  круги  России  не  совсем  осознавали 

кризисную ситуацию в стране, жили иллюзией, что российское государство 

было непобедимым и постепенно потеряло инициативу по преобразованию 

общества. Правительство, похоже, не хотело замечать, что уже было видно 

всем: остановить социальный прогресс было невозможно, необходимо было 

преобразовать  политическую  систему  общества  в  соответствии  с  новыми 

потребностями развития страны1.

Первая  русская  революция,  вопреки  ее  противоречивым  оценкам, 

является одной из важнейших вех в истории России.  Кровавые события в 

столице российского государства в январе 1905 года не могли поколебать 

фундамент  государственной  власти,  всколыхнув  массы  и  всю  правящую 

элиту. Под давлением «снизу» и «сверху» на эти события самодержец Всея 

Руси,  державший в  своих  руках  бразды правления,  не  имел  возможности 

уйти  от  ответственности  реакции  на  произошедшие  события.  Стремясь 

создать противовес Думе, Император реорганизовал Государственный совет, 

созданный  при  Александре  I,  придав  ему  законодательные  полномочия. 

Государственный совет был частично избран, частично назначен царем.

В манифесте от 6 августа 1905 г. Николай II учредил Государственную 

думу как «особое законосовещательное установление», которой было дано 

право  предварительной  разработки  и  обсуждения  законодательных 

1  Вильданов Р.Р. Специфика политического строя Российской империи в начале ХХ века 

// Евразийский юридический журнал. – 2014. № 3.– С.201.
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предложений.  Другой  палатой  российского  парламента  стал 

Государственный Совет.

Итак,  учреждение  Первой  Государственной  Думы  было  вызвано 

Революцией 1905–1907.  Первая русская революция 1905 г.  проходила под 

лозунгами  осуществления  буржуазных  свобод.  Власть  была  вынуждена 

искать  компромиссные  решения,  делая  определенные  шаги  навстречу 

требованиям протестующих. 

Любой законопроект должен был быть одобрен сначала Думой, затем 

Государственным советом, и только затем его подписывал царь. Император 

сохранил  власть  через  ответственное  только  перед  ним  правительство, 

руководство внешней политикой, армией и флотом. Он мог издавать законы 

между  заседаниями  Думы  и  распускать  Думу  до  истечения  пятилетнего 

срока.

Появление первого парламентского института, Думы, стало огромным 

шагом  вперед  в  превращении  самодержавной  монархии  в  ограниченную 

конституционную монархию. Это был путь эволюционного развития страны.

Итак,  в  России  парламент  появился  очень  поздно,  и  лишь  под 

давлением революции 1905-1907 гг. 17 октября 1905 г. Николай II подписал 

манифест,  в  котором  обещал  созвать  законодательную  Государственную 

думу1.

В  результате  разделения  общества  на  три  больших  группы,  начали 

формироваться политические партии. Во время первой революции появилась 

партия  от  монархии  –  Союз  русского  народа.  К  этой  партии  власти 

примкнуло  духовенство.  Чуть  позже  появилась  партия  от  буржуазии  и 

либералов.  Сначала  это  была  партия  оппозиции  царскому  правительству. 

Они  выступали  вместе  и  требовали  изменить  конституцию.  Но  позже  их 

взгляды  разошлись.  Появилась  партия  правых,  состояла  из  крупных 

капиталистов  и  помещиков.  И  партия  левых,  в  неё  входила  средняя 

1  Орлов А.С. История России. – М. : Проспект, 2020. – С.489.
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буржуазия.  Очередная  партия  социал-демократов  просуществует  недолго. 

Вскоре она расколоться на большевиков и меньшевиков. Ещё на рубеже  XX 

века  появится  партия  от  представителей  верхушки  крестьянства,  так 

называемая партия эсеров. 

2.Реформы начала  XX века и их результаты

Принципы формирования и функционирования Думы были изложены в 

Положении о выборах от 11 декабря 1905 г., в Указе о составе и устройстве 

Государственной  думы от  20  февраля  1906  г.  и  Основных  законах  от  23 

апреля  1906  г.  Последний  законодательный  акт  оформил  все  изменения 

государственного  устройства,  в  том  числе  наделение  законодательными 

функциями  Государственного  совета  и  учреждение  объединенного 

правительства – Совета министров.

Ослабление репрессий и возвращение к нормальной жизни страны в 

условиях нерешенности основных социально-экономических и политических 

проблем  привело  к  новому  революционному  подъему  и  политическому 

кризису.  В  его  условиях  Дума  превратилась  в  оппозиционный  орган, 

нарушилась  законотворческая  работа,  трибуна  Думы  использовалась  для 

критики власти, и это углубляло кризис в обществе. 

Политику реформ в начале  XX  века проводил в жизнь председатель 

Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911). Основной целью 

реформ  П.  А.  Столыпин  считал  создание  «великой  России».  Этот  лозунг 

подразумевал,  помимо всего  прочего,  целостность  и  единство  Российской 

империи  при  главенстве  русской  нации.  Правительство  стремилось 

ликвидировать те немногие уступки, которые были вырваны национальными 

окраинами  во  время  революции.  Эта  позиция  находила  отклик  у  части 

российского общества и депутатского корпуса. 

Столыпин  планировал  осуществить  целую  серию  преобразований: 

обеспечить  в  стране  неприкосновенность  личности,  равенство  всех  перед 
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законом, ввести волостные земства, расширить состав избирателей в земства, 

распространить  земства  на  западные  губернии,  Польшу,  Прибалтику, 

восстановить  деятельность  выборных  мировых  судей,  усовершенствовать 

систему школьного образования и т.д.

Центральное  место  в  реформаторской  деятельности  Столыпина 

занимал  аграрный вопрос.  Необходимо было коренным образом изменить 

всю  систему  крестьянского  землевладения  и  землепользования.  Считая 

пагубной крестьянскую общину с ее уравниловкой, Столыпин настаивал на 

правовом уравнении крестьян с другими сословиями, создании необходимых 

условий  для  частного  крестьянского  хозяйства.  Эта  политика  получила 

название столыпинской аграрной реформы.

Аграрная  реформа  Столыпина,  начавшаяся  в  1906  году,  была 

обусловлена теми реалиями, которые происходили в Российской Империи. 

Страна столкнулась с  массовыми народными волнениями,  в  ходе которых 

стало абсолютно очевидно, что народ не желает жить по-прежнему. Более 

того  само  государство  не  могло  управлять  страной,  опираясь  на  прежние 

принципы.  Экономическая  составляющая  развития  империи  находилась  в 

упадке. Особенно это было актуально в аграрном комплексе, где наблюдался 

явный  упадок.  В  результате,  политические  события,  а  также  события 

экономические побудили Петра Аркадьевича Столыпина начать проводить 

реформы1.

4  августа  1906  года  было  опубликовано  программа  реформ 

правительством Российской Империи в аграрном секторе. Данная реформа 

представляла собой два больших блока:

Первый  блок  призвал  граждан  страны  успокоиться,  а  также 

информировал о чрезвычайном положении во многих районах страны. Из-за 

1  Меняйленко  Т.А.,  Агафонова  М.С.  Причины  несостоятельности  реформ  П.А. 

Столыпина И С.Ю. Витте // Успехи современного естествознания. 2012. № 4. С. 137.
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терактов  в  ряде  регионов  России  были  вынуждены  ввести  чрезвычайное 

положение и военно-полевые суды.

Второй блок объявлял о созыве Государственной Думы, в ходе работы 

который планировалось  создать  и  реализовать  комплекс  аграрных реформ 

внутри страны.

В ходе столыпинской реформы желающим крестьянам выделяли часть 

общинной  земли  в  их  собственность,  им  продавали  и  помещичью  землю 

посредством льготных ссуд (помещики охотно избавлялись от земли, которая 

без  крепостных  стала  для  многих  обузой),  а  также  финансировали 

переселение  на  пустовавшие  окраины  России,  освобождая  от  налогов  и 

снабжая  сельскохозяйственной  техникой  по  низким  ценам.  Можно 

критиковать многие неудачные бюрократические аспекты проведения этой 

реформы (из-за чего треть крестьян-переселенцев вернулась), но не её смысл. 

Она  должна  была  решить  сразу  несколько  важнейших  государственных 

проблем:

 справиться  в  европейской части с  усугублявшимся малоземельем на 

селе и возможной безработицей в городе из-за стремительного роста 

населения, который приходился в основном на крестьянство;

 заселить пустующие земли в Сибири и на Дальнем Востоке, освоив их 

и закрепив их за Россией;

 дать  выход  предпринимательской  энергии  для  активной  части 

крестьянства, расширяя ее сферу действия за пределами общины;

 уменьшить социальную напряженность в деревне и тем самым отнять у 

революционеров почву для пропаганды1.

В результате создавался зажиточный слой крестьян-единоличников, то 

есть новая составная часть экономического уклада при сохранении прежних, 

традиционных,  в  том  числе  общины.  Реформа  не  собиралась  ее 

1  Вильданов Р.Р. Специфика политического строя Российской империи в начале ХХ века 

// Евразийский юридический журнал. – 2014. № 3.– С.202.
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ликвидировать полностью, хотя следовало бы одновременно способствовать 

оздоровлению  общины  как  высокого  действа  христианского  для  тех,  кто 

оставался в ней. 

Несмотря  на  медленное  осуществление  этой  реформы  (к  1913  году 

только около 10% земли перешло из общинной в личное владение крестьян), 

она дала обнадеживающие результаты: с 1906 года в Сибири осели 2,5 млн 

крестьян;  кроме  того,  около  700  тысяч  человек  разных  профессий 

переселились  в  Сибирь  самотеком.  Из  небольших  станций  вдоль 

Транссибирской  магистрали  выросли  целые  города;  резко  возросло 

производство  продовольственных  товаров:  например,  Европа  вскоре  была 

завалена русским маслом (с 1906 по 1911 год его годовой экспорт увеличился 

вдвое).

Основным  этапом  в  решении  рабочего  вопроса  годы  премьерства 

Столыпина стала работа Особого совещания в 1906 и 1907 годах, которое 

подготовило десять законопроектов, затрагивавших основные аспекты труда 

на  промышленных  предприятиях.  Это  были  вопросы  о  правилах  найма 

рабочих,  страховании несчастных случаев  и  болезней,  продолжительности 

рабочего времени и т.д.  К сожалению, позиции промышленников и рабочих 

(а  также  тех,  кто  подстрекал  последних  к  неповиновению и  бунту)  были 

слишком далеки друг от друга и найденные компромиссы не устраивали ни 

тех, ни других (чем охотно пользовались всякого рода революционеры)1.

Новый  избирательный  закон,  опубликованный  3  июня  1907  г., 

существенно  ограничивал  представительство  в  III  Государственной  думе 

(1907–1912) рабочих, крестьян, населения национальных окраин. Более того, 

нерусские  народы Сибири,  Средней  Азии  и  Забайкалья  совсем  лишились 

возможности иметь своих представителей в Думе. 

Внутреннюю  политику  правительства  в  этот  период  обусловливали 

объективные  послереволюционные  условия.  С  одной  стороны,  она  была 

1  Орлов А.С. История России. – М. : Проспект, 2020. – С.491.
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нацелена  на  подавление  антиправительственного  движения.  С  другой 

стороны,  нельзя  было  не  считаться  с  уроками  революции,  которые 

свидетельствовали  о  необходимости  проведения  реформ  для  расширения 

социальной опоры верховной власти. В связи с этим во внутренней политике 

правительства  прослеживалось  две  линии:  наступление  реакции  во  всех 

областях общественной жизни и лавирование между разными социальными 

силами.  Первая  линия  реализовывалась  административными  и 

идеологическими  мероприятиями.  Полицейско-чиновничьему  аппарату 

помогали печать и церковь. Вторая линия осуществлялась путем принятия и 

реализации новых законов1.

В результате III Дума оказалась более консервативной, чем первая и 

вторая. Из 442 мест правые получили 146, октябристы и их союзники – 155, 

кадеты и близкие им группы – 108, трудовики – 13, социал-демократы – 20. 

Фракция  октябристов  неуклонно  поддерживала  правительственную 

политику.  Октябристы  Н.  А.  Хомяков,  А.  И.  Гучков,  М.  В.  Родзянко 

последовательно были председателями Думы. Основным вопросом, который 

не  сходил  с  повестки  дня  Думы,  был  аграрный.  Постоянно  обсуждались 

также рабочий и национальный вопросы. III Дума оказалась единственной, 

которая просуществовала отведенный ей срок – 5 лет.

Осенью  1909  г.  в  Государственной  думе  была  создана  фракция 

«русских националистов».  Её члены ставили перед собой цель дать отпор 

тому,  что  они  называли  «инородческим  засильем»,  и  не  допустить 

повторения революционных событий, противопоставить националистическое 

мировоззрение  социалистическому.  Постепенно  фракция  националистов 

превратилась в главную опору Столыпина в Государственной думе.

1  Вильданов Р.Р. Специфика политического строя Российской империи в начале ХХ века 

// Евразийский юридический журнал. – 2014. № 3.– С.203.
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Озабоченность  правительства  вызывало  положение  в  Финляндии, 

власти  которой,  по  его  мнению,  проводили  курс,  ведущий  почти  к  её 

полному обособлению. 

Весной 1910 г. в Думу был внесён законопроект «О порядке издания 

законов, касающихся Финляндии». В нём определялось, что общеимперские 

законы,  затрагивающие  Финляндию,  должны  были  приниматься  только 

Государственной  думой  и  Государственным  советом,  мнение  же 

финляндского  сената  и  сейма  могло  не  учитываться.  Перечень  вопросов, 

отнесённых  к  общеимперскому  законодательству,  включал  основы 

государственного строя Финляндии, охрану порядка и суд, школьное дело, 

законодательство  о  партиях  и  печати  и  т.  д.  Законопроект  фактически 

ликвидировал финляндскую автономию.

Усилилась  антипольская  направленность  политики  правительства. 

Новый  избирательный  закон  резко,  почти  в  3  раза,  сократил  польское 

представительство в Думе. В 1907-1908 гг. были закрыты все национальные 

культурно-просветительские  общества  и  учреждения.  Антипольскую 

направленность  имел  и  закон о  земстве  в  западных губерниях.  Столыпин 

предложил  ввести  земства  только  в  тех  губерниях  края,  где  проживало 

значительное  число  русского  (украинского)  населения.  Вопреки 

общероссийскому,  закон  разделил  избирателей  западных  губерний  на 

национальные  курии  –  польскую  и  русскую.  Так  было  ограничено 

представительство поляков-помещиков в земском самоуправлении.

Правительство  продолжило  политику  притеснения  еврейского 

населения.  Были  введены  более  жёсткие  ограничения  приёма  евреев  в 

учебные заведения. С августа 1908 г.  число студентов-евреев в столичных 

высших  учебных  заведениях  не  должно  было  превышать  3  %,  в  других 

городах вне черты оседлости – 5 % и 10 % – в черте.

Столыпин был властным и независимым государственным деятелем, 

что вызывало раздражение как левых, так и правых. Левые понимали, что 
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создание  слоя  мелких  собственников  расширит  социальную  базу 

самодержавия  и  затруднит  их  революционную  пропаганду  и  агитацию. 

Оскорбительные  материалы  о  Столыпине  и  его  реформах  публиковали 

кадеты.  Враждебно  относились  к  главе  правительства  и  многие 

консерваторы. Крайне правые даже призывали отказаться от Манифеста 17 

октября  1905  г.,  от  всех  политических  свобод  и  выборного 

представительства. Именно от правых, имевших сильное влияние при дворе, 

исходила главная угроза курсу кабинета Столыпина. Ближайшее окружение 

царя  было  недовольно  Столыпиным.  Весной  1911  г.  Столыпин  подал 

прошение об отставке, но царь отклонил его просьбу. 1 сентября того же года 

Столыпин был тяжело ранен Д. Г. Багровым в Киеве и 5 сентября скончался.

С  1910  г.  в  России  наметилось  нарастание  нового  социально-

политического кризиса. «Правые» в Думе и черносотенцы были недовольны 

«излишним реформаторством» правительства. Помещики, не умевшие вести 

рентабельное  хозяйство,  требовали  от  правительства  новых  льгот  и  ссуд. 

Буржуазия настаивала на пересмотре налоговой системы, так как видела в 

казенных заводах, не плативших налогов, своих конкурентов. Интеллигенция 

была  шокирована  «разгромом»  Московского  университета,  когда  из  него 

вынуждены были уйти лучшие профессора.  Крестьяне требовали передела 

земли, ликвидации помещичьего землевладения. Рабочие, воспользовавшись 

новым  промышленным  подъемом,  вновь  усилили  стачечную  борьбу 

(Ленские события 1912 г.)1. 

Росло  национально-освободительное  движение  на  окраинах.  Все  это 

свидетельствовало о  постепенном разложении третьеиюньской системы.  В 

конце 1912 г.  прошли выборы в IV Государственную думу. Ее партийный 

состав  почти  не  изменился  и  в  ней  сохранилось  два  большинства 

(правооктябристское  и  октябристско-кадетское).  Однако  общественное 

1  Мунчаев Ш. М. История России. – М. : ИНФРА.М-НОРМА, 2018. – С.487.
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движение  значительно  оживилось.  Оформилась  новая  либеральная 

Прогрессивная партия. 

Ее возглавили представители крупной буржуазии — А. И. Коновалов, 

П. П. Рябушинский, С. Н. Третьяков и др. В своей программе они выступали 

за  конституционно-монархичсский  строй,  расширение  прав  Думы  и 

ответственность  министров  перед  ней.  Прогрессисты  занимали 

промежуточное  положение  между  октябристами  и  кадетами,  пытались 

добиться консолидации либералов.

В  апреле  1912  г.  Россия  была  потрясена  трагическими  событиями, 

разыгравшимися в Восточной Сибири, на Ленских золотых приисках. В ответ 

на начавшиеся там волнения рабочих были вызваны войска. В столкновениях 

с армией было убито 270 человек и ранено 250. 

На  заседании  Думы  при  обсуждении  этой  трагедии  министр 

внутренних  дел  А.  А.  Макаров  заявил:  «Когда,  потерявши  рассудок,  под 

влиянием злостной агитации, толпа набрасывается на войска, тогда войску не 

остаётся  ничего делать,  как  стрелять.  Так было и так  будет  впредь».  Эти 

слова немедленно разнеслись по всей стране. Ответом стали массовые стачки 

протеста,  в которых приняли участие до 300 тыс.  человек.  Вслед за ними 

прокатилась  волна  первомайских  демонстраций,  собравших  под  красные 

знамена  более  400  тыс.  рабочих.  Были  зафиксированы  отдельные 

выступления в армии (восстание сапёров в Ташкенте) и на флоте. До лета 

1914 г. революционное движение продолжало нарастать.

Таким образом, реформаторский путь, предложенный Столыпиным, не 

был  реализован  в  полной  мере.  Раскол  власти  и  общества  преодолеть  не 

удалось.
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Заключение

Таким  образом,  подводя  итоги  проделанной  работы,  можно  сделать 

следующие выводы.

В начале  XX века   Россия  оставалась  самодержавной монархией.  В 

России  был  более  жесткий  политический  режим,  чем  в  других  развитых 

странах  того  времени.  Вся  исполнительная,  законодательная  и  судебная 

власть  в  стране  была  сосредоточена  в  руках  царя;  все  государственные 

структуры  выполняли  свою  волю.  Император  никому  не  подчинялся  и 

контролировал  всю  власть  в  стране.   В  стране  отсутствовали 

представительные учреждения и основные демократические свободы.

Главную роль в относительной стабилизации положения в стране после 

первой  русской  революции  в  1906  г.  сыграли  надежды  населения  на 

российский парламент - Государственную думу. Созыв Думы, введение, хоть 

и с определёнными ограничениями, политических свобод заметно изменили 

обстановку в стране. Этот шаг императорской власти положил конец первой 

русской  революции.  Желая  избежать  нового  революционного  взрыва, 

правительство  вынуждено  было  искать  путь  к  решению  наболевших 

вопросов - прежде всего аграрного.

Аграрная  реформа  Столыпина  началась  с  попытки  разрушение 

общины. До этого момента крестьяне в деревнях жили общинами. Это были 

специальные  территориальные  образования,  где  люди  жили  единым 

коллективом,  выполняя  единые  коллективные  задачи.  Если  пытаться  дать 

более простое определение, то общины очень похожи на колхозы, которые в 

дальнейшем реализовала Советская власть. Проблема же общин заключалась 

в  том,  что крестьяне жили сплоченной группы.  Они работали для единой 

цели  для  помещиков.  У  крестьян,  как  правило,  не  было  своих  крупных 

наделов, и они не особо переживали за итоговый результат своей работы.
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После  революции  в  России  возникла  новая  система  политической 

организации государства, получившая название «третьеиюньская монархия». 

Внутреннюю  политику  правительства  в  этот  период  обусловливали 

объективные  послереволюционные  условия.  С  одной  стороны,  она  была 

нацелена  на  подавление  антиправительственного  движения.  С  другой 

стороны,  нельзя  было  не  считаться  с  уроками  революции,  которые 

свидетельствовали  о  необходимости  проведения  реформ  для  расширения 

социальной опоры верховной власти. 

Возможность  лавирования  и  заигрывания  правительства  с  разными 

политическими силами обеспечивал избирательный закон от 3 июня 1907 г. 

Он изменил порядок думских выборов.

Фактически  решение  основных  вопросов  в  Думе  зависело  от 

октябристов.  Если  они  блокировались  с  правыми  –  принимались 

консервативные законопроекты, с кадетами – реформистские. Правительство, 

умело  лавируя  между  этими  двумя  большинствами,  получало  одобрение 

нужных ему законов. III Дума вполне устраивала самодержавие.
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Термины

«зубатовщина»  –  название  созданной  в  России  в  начале  XX  века 

системы легальных рабочих организаций.  Названа  по  фамилии чиновника 

Департамента полиции Российской империи Сергея Васильевича Зубатова, 

основной идеей которого являлось создание подконтрольных правительству 

организаций для отвлечения рабочих от политической борьбы.

думская монархия – период в истории России между 1907 и 1917 г. В 

это  время  в  стране  функционировал  устойчивый  парламент,  который  в 

отличие  от  первых  двух  Государственных  Дум  не  распускался  царем 

Николаем II.  Дума стала ареной борьбы между различными политическим 

партиями.

 «военный коммунизм» – политика, проводимая Большевиками с 1918 

по 1920 годы. Фактически она закончилась в первой трети 1921 года, вернее 

в этот момент она была окончательно свернута, и был объявлен переход к 

НЭПу.  Данная политика характеризуется борьбой с  частным капиталом,  а 

также  установлением  тотального  контроля  буквально  над  всеми  сферами 

жизни людей, в том числе и над сферой потребления.

 «холодная  война»  –  глобальное  геополитическое,  военное, 

экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до 

конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых 

был СССР, а другого - США.

диктатура  пролетариата  –  особая  форма  классового  союза  рабочего 

класса с многомиллионными слоями трудящихся, прежде всего с трудовым 

крестьянством при руководящей роли рабочего класса в этом союзе.

мировая революция – идея Карла Маркса и Фридриха Энгельса о том, 

что  коммунистическая  революция  -  единый  интернациональный  процесс 

завоевания  пролетариатом  государственной  власти  и  радикального 

преобразования общественных отношений.
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тоталитаризм – политический режим, подразумевающий абсолютный 

контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. 

Тоталитаризм  в  политологии  -  форма  отношения  общества  и  власти,  при 

которой  политическая  власть  стремится  к  полному  контролю  людей  и 

общества, ставя задачу полностью контролировать все аспекты человеческой 

жизни.

культ  личности  –  возвеличивание  некой  личности  путём  всяческого 

подчеркивания,  преувеличения,  а  то  и  фабрикации  заслуг,  выдающихся 

способностей,  особого  статуса  или  святости  этой  персоны.  На  практике 

выражается особым обращением с особой, если она ещё жива, и созданием 

различных памятников от монументальных до литературных.

застой  –  период  в  истории  СССР,  охватывавший  два  с  небольшим 

десятилетия так называемого «развитого социализма» - с момента прихода к 

власти Л. И. Брежнева до  январского Пленума 1987 года, после которого в 

СССР были развёрнуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни 

общества.

ускорение  –  политический  курс  Генерального  секретаря  ЦК  КПСС 

Михаила Горбачёва, провозглашённый 23 апреля 1985 года, на апрельском 

пленуме ЦК КПСС, одно из ключевых направлений реформаторского курса 

(«гласность  —  перестройка  —  ускорение»),  проводившегося  в  Советском 

Союзе, в 1985—1991 годах.

 перестройка  –  комплексная  политика  реформирования, 

инициированная  руководством  КПСС  с  целью  кардинальных  перемен  в 

общественной  жизни.  Перестройка  представляет  собой  курс  политики 

руководства Советского Союза и КПСС, на модернизацию социалистической 

системы  через  преобразование  экономического,  политического, 

идеологической и социальной структуры в стране «развитого социализма», 

проводимый с апреля 1985 по декабрь 1991 гг.
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Даты 

1906  –  началась  «столыпинская»  реформа,  был  обнародован  указ 

императора, освободивший крестьян от власти общины.

 1914  –  Россия  вступила  в  Первую мировую войну.  1  августа  2018 

09:28.  1 августа 1914 года Германская империя,  не дождавшись ответа на 

ультиматум, объявила Российской империи войну.

 1917 – Февральская и Октябрьская революция.

 1945 – 9 мая День Победы над фашистской Германией.

 1964 – Пленум ЦК КПСС, на котором был отстранён от должности 

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв.

 1991 – год распада Советского Союза.

Исторический портрет Николая II 

Николай II  – последний российский император, правивший с 1894 по 

1917 г. Он был  старшим сыном императора Александра III и императрицы 

Марии Федоровны, родился 18 мая (6 мая по старому стилю) 1868 года в 

Царском Селе (ныне город Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга). 

Николай  взошел на русский престол после смерти своего отца императора 

Александра III,  проводившего политику ограничения либеральных реформ 

Александра II. 

Таким образом, изначально пред Николаем II стояла непростая задача: 

продолжать  политику  так  называемых  контрреформ  или  же  вспомнить  о 

либеральных  начинаниях  своего  деда  -  Александра  II.  Первые  годы 

царствования  продемонстрировали,  что  Николай  II,  будет  продолжателем 

взвешенного курса Александра III.  Однако начавшиеся в России в 1905 г. 

революционные события вынудили скорректировать взятый ранее Николаем 
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II  курс  и  заставили  императора  провести  необходимые  политические  и 

продолжить социально-экономические реформы.

Несмотря на долгие годы сохранявшееся мнение о том, что Николай II 

был  бездарным  правителем,  приведшим  страну  к  гибели,  за  годы  его 

правления,  Россия  добилась  больших  успехов.  Строились  новые  заводы, 

фабрики, железные дороги, повсеместно в стране наблюдался экономический 

рост.  Была  построена  Транссибирская  магистраль,  которая  активно 

используется и сейчас. В России уже в 1894 году по инициативе императора 

начались  масштабные  преобразования  в  социально-экономической  сфере, 

итогом  которых  стало  ее  преображение  в  одно  из  наиболее  динамично 

развивающихся государств мирового сообщества того времени.

Россия  к  этому  времени  стала  крупнейшим  производителем  и 

экспортером  хлеба  и  льна,  ряда  продуктов  животноводства.  На  ее  долю 

приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьянской продукции.

Уровень  жизни  населения  России  в  1913  году  был  сопоставим  с 

уровнем жизни Франции.

Еще в  первые годы царствования Николая была проведена перепись 

населения  империи.  По  итогам  переписи  население  Российской  империи 

составило 129,9 млн,  большинство которых составило сельское население. 

Городское население составляло тогда 13%.   Страна была аграрной. В 1913 

году Россия занимала первое место по производству овса, ржи, ячменя, на 

третьем месте по производству пшеницы. Страна была главным экспортером 

хлеба в мире.

Была  успешно  проведена  денежная  реформа,  в  разработке  которой 

принял активное участие выдающийся государственный деятель С.Ю. Витте. 

Благодаря  деятельности  финансистов  С.Ю.  Витте,  Н.Х.  Бунге,  И.А. 

Вышнеградского,  Россия  значительно  пополнила  свой  золотой  запас,  был 

полностью ликвидирован дефицит бюджета, стабилизирован валютный курс, 

рубль стал свободно конвертируемой валютой. 
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При Николае был впервые в российской истории создан парламент - 

Государственная  Дума.  Николай  II  по  своим  убеждениям  оставался 

противником реформ государственного устройства. Лишь события 1905 года 

заставили его выпустить Манифест от 17 октября. 

Переломным  моментом  для  биографии  Николая  II  стала  Первая 

мировая война. Государственный переворот в стране назревал с 1915 года. В 

это  время  Государственная  Дума  становится  центром  оппозиции.  На 

очередном заседании IV Государственной Думы Николай и Александра были 

объявлены  изменниками.  Это  выступление  лидера  кадетов  Милюкова 

вызвало небывалую критику царской семьи в оппозиционной прессе.

В  Петербурге  начались  волнения  и  беспорядки,  забастовка  стала 

всеобщей. 2 марта 1917 года Николай II подписал Манифест об отречении от 

престола и до середины августа жил вместе с семьей под арестом в Царском 

селе. 

К концу лета решением Временного правительства царская семья была 

переведена в город Тобольск, а в апреле 1918 года – в Екатеринбург. 

В июле 1918 года уральским советом рабочих депутатов было принято 

решение о расстреле Николая Романова и всех членов его семьи. В ночь на 

17 июля приговор привели в исполнение: Николай II, Александра Федоровна, 

дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, а также доктор семьи Боткин и 

прислуга были расстреляны в подвале дома. 

В 2000 году Николай и члены его семьи были канонизированы русской 

православной  церковью.  На  месте  особняка  Ипатьева  был  построен 

православный храм.
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