
ПОСЛЕДНИЕ СОЛДАТЫ ИМПЕРИИ



100 лет назад Российская империя охватывала более десятка ныне 
независимых государств. Всем жителям в паспортах (если они их 
получали) указывали сословное положение: дворянин, духовное лицо, 
купец, мещанин, крестьянин, казак и т.д. Налоги и воинская повинность 
– всеобщая, большинство школ и училищ – общедоступны. Вместе с 
тем в классические гимназии запрещено принимать детей кучеров, 
лакеев, прачек, мелких лавочников. Служба в гвардии – только для 
дворян.

Еще одна запись в паспорте – вероисповедание. Православие считалось 
официальной религией – император фактически возглавлял Церковь. 
Переход в другую веру запрещался, в Православие – поощрялся. 
Однако, католики, протестанты, иудеи, мусульмани, буддисты, свободно 
строили свои храмы, мечети, молельни, могли поступать на 
государственную службу (хотя, к примеру, еврей мог получить 
офицерский чин только отрекшись от иудаизма. В начале XX века для 
многих молодых людей, особенно гимназистов и студентов, запись о 
вероисповедании становилась формальной. Они теряли интерес к 
вере, становились атеистами. Зато все большее значение приобретала 
национальность.

В составе России русских было примерно половина. Кроме них – более ста 
народов. 



Интеллигенты разных национальностей издавали в России книги и газеты 
на своих языках, создавали школы, объединялись в общества развития 
национальной культуры. Многие с гордостью именовали себя по 
национальному признаку.

В целом российские законы не разделяли людей по национальностей, хотя 
были и исключения. Так, полякам они затрудняли движение по 
государственоуй службе, евреям запрещали выезжать из западных 
губерний (черты оседлости). При этом народы Северного Кавказа, 
Средней Азии, Сибири освобождались от воинской повинности и ряда 
налогов. Тем не менее зафиксировано множество выступлений против 
русских властей

Правительство пыталось «обрусить» окраины. Так, в школах и 
госучреждениях Польши, Финляндии, Прибалтики, Грузии запрещалось 
учиться и говорить на родных языках – только на русском. 
Националисты именовали Россию тюрьмой народов и создавали 
подполькие национальные партии: польская Лига, еврейский Бунд, 
армянские социалисты, азербайджанский Мусават и др. Здесь тоже 
были реформаторы и радикалы. Реформаторы – требовали 
равноправия в развитии языка и культуры. Радикалы – отделения от 
России и уничтожения всех русских в своем крае



МОДЕРНИЗАЦИЯ В ДЕРЕВНЕ
К началу XX века класс помещиков лишь наполовину состоял из потомков 

дворян-крепостников, а наполовину – из разбогатевших крестьян, 
купцов и мещан, которые купили бывшие дворянские усадьбы и стали 
«новыми господами»

Помещики-предприниматели разбивали свои поля на участки, которые по 
очереди засеивали хлебом, картофелем, кормовыми травами и т.д. 
Наемные батраки пахали, сеяли, убирали урожай с помощью 
механических косилок, молотилок, веялок. Похожим образом 
действовали средние частные собственники – крестьяне-кулаки и 
богатые казаки. В таких хозяйствах постоянно росли урожаи.

Но большинство крестьянских земель были не частной, а общинной 
собственностью всей деревни. Из-за быстрого роста крестьянских 
семей на одни и те же общинные земли приходилось в 2 раза больше 
едоков, чем в 1861 году. Общины устраивали переделы земель, 
размеры крестьянских наделов уменьшались. Кулаки и зажиточные 
крестьяне докупали себе землю, технику, породистый скот. На селе 
таких было 20%. Большинство же было бедняками и середняками. 
Работали по старинке – деревянной сохой, без использования 
удобрений. Урожайность низкая. Бывали голодные годы, вплоть до 
вымирания деревень.



Покупалось только самое необходимое – соль, спички. Хлеб продавался 
только для того, чтобы заплатить налоги. С завистью смотрели 
крестьяне на помещичьи земли, считая их своими. Помещики сдавали 
часть земли в аренду малоземельным крестьянам за отработки.

Таким образом модернизация породила крестьянский вопрос, который 
проявился в революции 1905-1907 годов, когда крестьяне захватывали 
помещичьи усадьбы, забирали зерно и скот, жгли постройки. На 
заседании 1 Государственной думы избранный от крестьян депутат 
сказал с трибуны:

«Бог сотворил человека и вручил ему землю, но у нас ее нет, почему это? 
Я прямо скажу и откровенно: украли у нас ее. Но мы, господа, пришли 
сюда не искать – мы нашли, а пришли сюда взять ее, это наше.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕПУТАТЫ

ВТОРОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ





•                            
 Петр Аркадьевич Столыпин



Биография Столыпина

Петр Столыпин родился 2 
апреля 1862 в столице 
Саксонии Дрездене. 
Родители происходили из 
старинных дворянских 
родов — Столыпиных и 
Горчаковых. Отец — 
Аркадий Дмитриевич, 
атаман Уральского 
казачьего войска. Мать — 
Наталья Михайловна, 
урожденная княжна 
Горчакова. Вид на главный дом и флигели 

усадьбы Середниково 



Петр Аркадьевич 
студент физико-
математического 
факультета 
Петербургского 
университета. 



                                                       

                                                 

В 1902 году  В.К. Плеве 
назначил Петра 
Аркадьевича гроднецким 
губернатором. 



В марте 1903 года П. А. Столыпина назначают 
губернатором в  Саратовскую губернию. 



В апреле 1906 года Столыпин - министр внутренних дел.
 24 августа 1906 года была опубликована 
правительственная программа, согласно которой в 
местностях находящихся на военном положении 
водились «скорорешительные» суды, «началась 
вакханалия смертных приговоров и виселиц». 



Столыпин и дума

Вторая Дума начала свою работу 20 февраля 1907 года, уже 
6 марта состоялось выступление Столыпина в Госдуме с 
правительственной программой реформ. 10 марта Столыпин 
выступил с изложением правительственной концепции 
разрешения аграрного вопроса. 3 июня 1907 года – роспуск 
второй Думы. 



   

1 ноября — начала работу Третья Госдума. 16 ноября 1907 
года - Столыпин выступает перед думой с правительственной 
декларацией. Первой задачей правительства является борьба 
с революцией, второй задачей является проведение аграрного 
закона 9 ноября 1906 года. 



 Сущность, методы аграрной 
реформы

19 августа 1906г. - П.А. Столыпин ввел военно-полевые суды.
 12 августа 1906г. - указ о передаче Крестьянскому банку 
сельскохозяйственных удельных земель.
 27 августа - указ о порядке продажи казенных земель.
 19 сентября – о порядке продажи крестьянам казенных земель 
на Алтае, 
 19 октября -  указ, разрешавший Крестьянскому банку 
выдавать крестьянам ссуды под залог надельной земли. 
В октябре 1906г. последовал указ, уравнявший крестьянство в 
правах со всеми остальными сословиями в отношении 
государственной и военной службы, поступления в учебные 
заведения. 
9 ноября — опубликован знаменитый «Указ о выходе из 
крестьянской общины 



Несколько пунктов из Указа от 9 ноября 1906 года:

«Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на 
общинном праве, может во всякое время требовать 
укрепления за собой в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли.

Каждый домохозяин, за коим закреплены участки 
надельной земли имеет право во всякое время 
требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих 
участков соответствующий участок по возможности к 
одному месту.

В тех случаях, когда требование о выделении к одному 
месту не совпадает с общинным переделом, выдел 
оказывается неудобным и невозможным, обществу 
предоставляется удовлетворить желающего, выделиться 
домохозяина деньгами по взаимному соглашению, а при 
не достижении согласия – волостным судом…»





В конце мая 1911 - закон «О землеустройстве». На первое место 
в этом законе было поставлено -   образование хуторов и 
отрубов. 

Столыпин 
принимает рапорт 
у волостного 
старшины



Иные направления реформирования

Помимо аграрной реформы Столыпин проводил ряд 
других реформ: в армии и на флоте, уравнение в правах 
старообрядцев и расширение прав еврейского 
населения, совершенствование железнодорожной сети, 
создание системы социального страхования и 
пенсионного обеспечения, узаконение новых гражданских 
прав и реформа налогообложения, введение 
обязательного бесплатного образования.
 С 1908 по 1914 г. - бюджет народного образования 
увеличили втрое, открытие 50 тыс. новых школ. 
Столыпин ставил третьим условием модернизации 
страны (помимо аграрной реформы и развития 
промышленности) достижение всеобщей грамотности в 
объеме обязательной для всех четырехлетней начальной 
школы. Также подъем переживала промышленность и 
агрикультура.



Итоги аграрной реформы

1).  Проведение 
землеустроительных работ, 
отделение крестьян он 
общины. 
2). Переселение крестьян в 
Сибирь, Среднюю Азию, на 
Дальний Восток.
3). Освобождение 
крестьянских хозяйств от 
опеки общины. 





Производство зерна в 1913г.







Киевское покушение

Август 1911г - поползли слухи о скорой отставке Столыпина и 
готовящемся на него покушении.

28 августа – Петр Аркадьевич прибывает в Киев.
29 августа – церемония встречи императорского поезда.



26 августа – в охранное отделение явился киевский житель 
Богров.
1 сентября – во время второго антракта спектакля «Сказание о 
царе Салтане состоялось покушение на Столыпина.
9 сентября – повешенье Богрова. 

Богров



5 сентября 1911 года – скончался П.А. Столыпин.



1. Властям не удалось разрушить общину и создать 
устойчивый и достаточно массовый слой крестьян-
собственников.

2. Положение в русской деревне заметно улучшилось.  
    Факторы способствующие этому:

a. С 1907 года - отменена выкупных платежей. 
b. Окончание мирового сельскохозяйственного кризиса и 

начала роста цен на зерно.
c. Сокращение помещичьего землевладения. 
d. Один неурожайный год, но два года подряд - отличные 

урожаи. 

Вывод



• Указ от 9 ноября 1906 разрешал крестьянину выход 
из общины

• Закон от 14 июня 1910 делал выход обязательным
• Крестьянин мог потребовать объединения 

надельных участков в единый отруб, создать хутор.

• Создавался фонд из части казенных и 
императорских земель

• Для покупки земель Крестьянский банк давал 
ссуды.

• Правительство поощряло переселение крестьян за 
Урал.

• Переселенцам давали «подъемные», обеспечивали 
агрономические консультанции, медицинскую и 
ветеринарную помощь

Положительные результаты реформ:
1) Появление "среднего" класса, 
2) Крестьяне смогли продавать и покупать землю, которая 

теперь являлась их личной собственностью. 



Новые партии:
В октябре 1905 – кадеты (конституционные демократы). Лидер – историк П.

Н. Милюков. Модернизация России по европейскому образцу (английскому)
Ноябрь 1905 – «Союз 17 октября» - интересы промышленников и крупной 

буржуазии. Лидер – предприниматель А.И. Гучков. Программа 
предусматривала конституционную монархию с сильной властью царя, 
единой неделимой Россией.

Ноябрь 1905 «Союз русского народа» и в 1908 «Союз Михаила Архангела» 
(черносотенцы). Лидеры: Дубровин, Марков, Пуришкевич



1 государственная дума (апрель-июнь 1906)
Состав: кадетов 34%, октябристов 14%, трудовиков 23%, меньшевиков 4%
Требования: введение ответственности министров перед Думой, 

удовлетворение требований нацменьшинств, отмена смертной казни, 
полная политическая амнистия, социализация земли.

2 Государственная дума (февраль-июнь 1907)
Кадетов 19%, черносотенцев 10%, октябристов и буржуазно-

националистов 15%, трудовики, эсеры и соц-демократы образовали 
левый блок 43%.

Требования: от трудовиков – социализация земли, кадеты – выкупить 
часть земли и передать крестьянам.

Социализация земли – повод разогнать Думу. Была распущена. Повод – 
якобы подготовка социал-демократами государственного переворота.

3 июня 1907 – без одобрения Думы Госсовета принят новый 
избирательный закон. Начало «третьеиюньской монархии»



3 Государственная Дума: (ноябрь 1907- июнь 1912)
32% правых депутатов, 33% октябристов, 12% кадетов, 3% трудовиков, 

4,2% социал-демократов, 6% националистов.
Три вопроса: рабочий, национальный, аграрный
- Снижена продолжительность рабочего дня, приняты страхование, 

пенсия для рабочих. Национальная политика проводилась в духе 
русификации. Стабилизация положения в стране.

4 Государственная Дума: Последняя в истории самодержавной России, 
Дума работала в предкризисный для страны и всего мира период. С 
ноября 1912 по февраль 1917 года состоялось пять сессий. Две 
пришлись на довоенный период и три — на период Первой мировой 
войны. Из депутатов впоследствии было сформировано Временное 
правительство



ИСКУССТВО НАЧАЛА ВЕКА







Дама на остановке трамвая К. Малевич
Видение отроку Варфоломею М. Нестеров
Похороны жертв Ходынки В. Маковский



В Европе к 1907 два противостоящих военных 
блока: Антанта (Англия, Франция, Россия) и 
Тройственный союз (Германия, Австро-
Венгрия, Италия).

28 июня 1914 года в Боснии убит наследник 
австрийского престола Франц-Фердинанд.

1 августа 1914 Германия объявила войну 
России

3 и 4 августа к России присоединились 
Франция и Англия. Началась Первая 
Мировая война



1-я Мировая война.

ЭТАПЫ:

1914 год. Восточно-Прусская операция. 1 и 2 
армии (Самсонов, Ренненкампф). Окружение, 
разгром.

Юго-Западный фронт. Завоевана Галиция, 
разгромлены австро-венгерские войска.

Немцы перебрасывают подкрепления, армии 
переходят к обороне.

1915 год. Весенне-летнее наступление 
Германии на Восточном фронте.  Потеря 
Польши, Прибалтики, Западной Белоруссии и 
Украины.



1916 год. Верденская мясорубка в феврале. 
Брусиловский прорыв в июле
Кавказский фронт (против Турции) – заняты 
Трапезунд и Эрзерум. Германия теряет 
стратегическую инициативу.

1917 год. Февраль. Революция. Март 1917 года – 
отречение Николая Второго.

1918 год. 3 марта. Брестский мир. Первая 
Мировая для России заканчивается.





• Портсмутский мирный договор (окончание 
Русско-Японской войны 1904-1905 гг) – август 
1905

• Сердечное соглашение (Антанта) – 
Великобритания, Франция, Россия – 1904 г.

• Русские ученые: Павлов (физиология), 
Жуковский (авиастроение), Циолковский 
(ракетостроение), Вернадский (биохимия).

• Русские художники: Бенуа, Грабарь, Рерих 
(«мирискусники»); Врубель, Кустодиев, 
Билибин (русофилы); Малевич, Фальк, Шагал 
(авангардисты)

• Русские архитекторы: Шехтель, Клейн, 
Жолтовский, Щусев



Революция 1917 года
18 февраля – забастовка на Путиловском
23 февраля – демонстрации (хлеба, долой 
войну)
25 февраля – всеобщая забастовка в 
Петрограде.
27 февраля – массовый переход солдат на 
сторону рабочих. Выборы в Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов
1 марта 1917 года. Приказ №1. Развал армии.
2 марта. Николай задержан под Псковом и 
пишет отречение от престола. Сформировано 
временное правительство: Львов – 
председатель, Милюков – министр 
иностранных дел, Гучков – военный министр, 
Коновалов – торговым. Керенский – юстиции.





1917 Март – начало июля – двоевластие.

Июль – 25 октября 1917 года  - единовластие 
Временного правительства
Классы и партии. Рабочие – 18 млн., 
крестьяне 130 млн., армия 15 млн., 
дворянство и интел. 12 млн.

Партии: эсеры (за крестьян), кадеты 
(средняя буржуазия), октябристы (мелкая 
буржуазия), марксисты (меньшевики), 
большевики (самая малочисленная партия)



Кризисы Временного правительства:
Апрельский (нота Милюкова от 18 апреля к 
союзникам «Война до победного конца»). 
Массовые митинги. Отставка. Коалиционное 
правительство  - плюс шесть меньшевиков и 
эсеров.
Июльский кризис 3-4 – провал наступления, 
массовые демонстрации рабочих. Репрессии, 
попытка ареста Ленина. Создание 24 июля 2-го 
коалиционного правительства.
Августовский кризис – 25 августа Корниловский 
мятеж. К 30 августа войска остановлены, 
Корнилов арестован. Создание директории. 
Большевизация Советов



10 октября ЦК РСДРП – резолюция о 
вооруженном восстании
12 октября – формирование Военно-
революционного комитета ВРК.
24 октября – рабочие и матросы захватывают 
ключевые посты в городе. Керенский уехал.
25-26 октября. Арестовано Временное 
правительство. Открывается Второй Съезд 
Советов.
Декрет о земле. Декрет о мире.
Совет выбирает ВЦИК. Председатель 
Каменев. Подтверждаются выборы в 
Учредительное собрание.



Утверждение Советской власти – с октября 
1917 по март 1918 года
В Москве – 3 ноября после кровопролитных 
боев.

На фронтах – с ноября-декабря. Смещение (и 
убийство) Духонина.

Ухудшение экономического положения в 
стране.

Аппарат власти:

Президиум ВЦИК и СНК, местная власть – 
губернские и уездные Советы. Декабрь – 
создание ВЧК. Демобилизация старой армии. В 
ночь с 6 на 7 января – роспуск Учредительного 
Собрания.

10 июля 1918 года – Конституция РСФСР





Экономическая и социальная политика советской 
власти:
- Уничтожение частной собственности
- Централизованное управление экономикой
- Обобществление производства. Изначально – 

контроль за частными предприятиями через 
фабзавкомы

- В феврале принят закон о социализации земли. 
Крестьяне безвозмедно получали землю. 
Поддержка бедноты

- Введение продовольственной диктатуры с мая 
1918 года

- Отделение Церкви от государства
- Признание независимости Украины, Польши, 

Прибалтики, Белоруссии, Финляндии
- 3 марта 1918 года – Брестский мир.



Военный коммунизм – с лета 1918 по 1921 год.

Декрет от 28 июня 1918 года – национализация 
всех средств производства
- Продразверстка
- Уничтожение товарно-денежных отношений
- 1918 год – трудовая повинность для 

эксплуататоров, с 1920 – всеобщая
- Безраздельная власть РКП (б)

- Комбеды, ЧОН





Гражданская война в России
Март 1918 года.  На Дону и Кубани – Краснов, на Южном Урале 
– Дутов, на юге России – Алексеев и Корнилов 
(Добровольческая армия). Алексеев умер, Корнилов убит, 
командование принимает Деникин.

Весна 1918 года – иностранная интервенция Немцы – Украина 
и Северный Кавказ. Мурманск – англичане, французы, 
американцы, Владивосток – японцы.

Май 1918 – бунт Чехословацкого корпуса. Свержение советской 
власти в Поволжье и в Сибири. 

Лето 1918 – восстания под руководством эсеров в Центральной 
России. Ярославль, Рыбинск.

16 июля 1918 года – расстрел царя в Екатеринбурге
Июнь 1918 – создание Восточного фронта. Наступление 
Красной армии. В ноябре противник вытеснен за Урал. 
Восстановление советской власти в Приуралье и Поволжье



1918-1919 – максимальный размах Гражданской войны
В Сибири – генерал Колчак – объявил себя верховным правителем 
России
На Кубани и Северном Кавказе – генерал Деникин
На севере при помощи Антанты – генерал Миллер
В Прибалтике генерал Юденич – угроза Петрограду
25 декабря 1918 года Колчак взял Пермь
31 декабря фронт стабилизировался
В 1919 план одновременного удара Колчака, Деникина и Юденича (не 
удалось)

В марте 1919 Колчак начинает наступление к Волге. Апрель. 
Наступление остановлено (Каменев, Фрунзе). Крестьянское 
восстание, партизанское движение. Февраль 1920 года в Иркутске 
Колчак расстрелян
В июле 1919 Деникин захватил Украину и начал наступление на 
Москву. Курск, Орел, Воронеж. Красные - Южный фронт (Егоров). В 
октябре – контрнаступление при поддержке Махно. В начале 1920 
года деникинцы потерпели поражение, отошли в Крым. 
Командование передано генералу Врангелю.

В 1919 союзники выводят войска с территории России.



Завершающий этап: советско-польская война и Крым.

1920 год.

Поляки в мае вторгаются в Белоруссию и на Украину. Егоров и 
Тухачевский громят их. Идут на Польшу. В августе захлебывается 
наступление на Варшаву. Русские отбиты с большим уроном. 
Западная Белоруссия и Западная Украина отходят Польше. 
Рижский мир в марте 1921 года.

Октябрь-ноябрь 1920 года – Крымская кампания, захват Крыма.

В 1920 года Фрунзе, Буденный – в Средней Азии восстанавливают 
Советскую власть.  Азербайджан, Грузия.

Апрель 1920 года – создание ДВР – Дальневосточной республики. В 
1922 году Дальний Восток освобожден.

ИТОГИ:

КРАСНЫЕ – более продуктивная идея
БЕЛЫЕ – разобщенность и отсутствие общенациональной идеи
Последствия войны: кризис, экономический, социальный и 
политический.

Начало новой эпохи: НЭП





Петроград потерял 60% рабочих, Москва – 50%. Производство остановилось.  
Движение на железных дорогах практически не производится. Посевные 
площади сократились на четверть.  В декабре 1920 года утвержден план 
ГОЭЛРО, в 1921 году создан Госплан, готовилась полная отмена денежного 
обращения.

НО
В конце 1920 – начале 1921 года участились забастовки.  Восстания 
крестьян в Тамбовской области, на Украине, на Дону, на Кубани, в 
Поволжье, в Сибири. Требовали ликвидации диктата РКП (б), созыва 
Учредительного собрания. Подавлялись армией (Тухачевский) и ВЧК.

Март 1921 года – восстание в Кронштадте.  Кронштадт взят штурмом. К 
весне 1921 года рухнула надежда на мировую революцию.

Итог:

Декабрь 1921 – переход к НЭПу.

- Возрождение частного предпринимательства
- Введение свободы внутренней торговли
- Разрешение нанимать рабочую силу
- Замена продразверстки продналогом
- Деятельность госпредприятий – на самоокупаемость и хозрасчет
- Появление частных и кооперативных банков. Денежная реформа 1922 

года. Введение червонца. В результате к 1926 году достигнут довоенный 
уровень.


