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Эпоха абсолютизма 
• Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы 
приходится на XVII—XVIII вв. В России абсолютизм 
существовал в XVIII — начале XX веков. 

• При абсолютизме государство достигает 
наивысшей степени централизации, создаются 
разветвленный бюрократический аппарат, 
постоянная армия и полиция; деятельность 
органов сословного представительства, как 
правило, продолжается. 

• С формально-юридической точки зрения при 
абсолютизме в руках главы государства — монарха 
сосредотачивается вся полнота законодательной и 
исполнительной власти, он самостоятельно 
устанавливает налоги и распоряжается 
государственными финансами.



1589-1792 – династия Бурбонов
Людовик XIII (1610-43 

– годы правления)

Людовик XIV 

(1643-1715)



Людовик XV 

(1715-1774)

Людовик XVI 

(1772-1792)



Версаль как памятник 
абсолютной монархии





Лево-Ленотр-Лебрен

• Архитектор Луи Лево (1653-1670 
год — первый королевский архитектор). 

• Паркостроитель – Андре Ленотр,

• Декоратор-живописец – Шарль Лебрен. 

• В 1658-61 гг. работают над замком 

Во-ле-Виконт для Николя Фуке -  
суперинтенданта финансов при 
Людовике XIV



Во-ле-Виконт (1658-1661)



17 августа 1661 года 

• - торжественное новоселье, на котором 
выступали Мольер и Лафонтен. Пышное 
приобретение (в числе прочих обвинений) 
было использовано Кольбером для атаки 
на Фуке, король дал Кольберу согласие, и 
5 сентября Фуке был арестован Д’
Артаньяном. Король конфисковал Во-ле-
Виконт; команда Лево, Ленотра и Лебрена 
перешла на постройку королевского 
дворца в Версале. 



Французский театр XVII веков
Жан-Батист Люлли 

(1632-1687) 

Мольер (1622-78) 

(Жан-Батист Поклен)



Просветительский классицизм 
Жан Батист Шарден 

(1699-1779) 
Маленькая учительница 
(ок.1736)



Англия - Стюарты
(первоначально гэльск. Stiùbhairt, англ. Stewa

rd, Stewart, с XVI века установилось 
офранцуженное написание англ. Stuart) — 
династия королей 

Шотландии (в 1371—1651, 1660—1707 гг.), 
Англии (в 1603—1649, 1660—1694, 

1702—1707 гг.), 
Ирландии (в 1603—1649, 1660—1694, 

1702—1714 гг.) и 
Великобритании (в 1707—1714 гг.).



Яков I (1603—1625) 

• сын Марии Стюарт и 
потомок Генриха VII по 
женской линии, соединил 
в своём лице все три 
короны: Англии, Шотланди
и и Ирландии. Взял курс на 
усиление абсолютистской 
монархии. Карл I 
продолжил, но в итоге был 
казнен в 1649 г. 



Английская революция XVII 
века (1642-89)

• англ. English Civil War (1642-46)
• конфликт исполнительной и 
законодательной властей (парламент 
против короля), вылившегося в 
гражданскую войну, 

• религиозная война между англиканами 
и пуританами (борьба за веротерпимость). 

• национальная борьба (на втором плане) 
между англичанами, шотландцами и 
ирландцами.



Итоги 

— процесс перехода 
в Англии от абсолютной 
монархии к конституционной, при которой 
власть короля ограничена властью 

 парламента, а также гарантированы 
гражданские свободы. Революция 
открыла путь к промышленному 
перевороту в Англии и 
капиталистическому развитию страны.



Реставрация Стюартов 
(1660—1689)

• => «Славная революция» - государственный 
переворот 1688 года в Англии, в результате 
которого был свергнут король Яков II Стюарт. В 
перевороте участвовал голландский 
экспедиционный корпус под командованием 
правителя Нидерландов Вильгельма 
Оранского, который стал новым королём 
Англии под именем Вильгельма III (в 
совместном правлении со своей женой Марией 
II Стюарт, дочерью Якова II). Переворот 
получил широкую поддержку среди самых 
разных слоёв английского общества. 



Правление Вильгельма III 
(1689-1702)

• проведены глубокие реформы, заложившие 
основу политической и хозяйственной 
системы страны. В эти годы начинается 
стремительный взлёт Англии и её 
превращение в могучую мировую державу. 
Одновременно закладывается традиция, по 
которой власть монарха ограничивается 
рядом законоположений, установленных 
фундаментальным «Биллем о правах». 
Уменьшилась дискриминация протестантских 
меньшинств (Акт о веротерпимости), но 
сохранилась, а затем усилилась 
дискриминация католиков — они, в частности, 
не могли занимать престол и лишались права 
голоса (Акт о престолонаследии).



Билль о правах 1689 года
— «Акт, декларирующий права и свободы 
подданного и устанавливающий 
наследование Короны» (англ. Bill of Rights — 
"An Act declaring the Rights and Liberties of the 
Subject and Settling the Succession of the 
Crown") — законодательный акт, принятый 
парламентом Англии 16/26 декабря 1689 
года  — одна из основных 
частей британской Конституции. Один из 
первых документов, юридически 
утвердивших права человека.



Создание Великобритании
1 мая 1707 

– 
подписан 
акт об 
унии = 
объеди-
нение 
Англии и 
Шотлан-
дии. 

Карта 
ок.1897 г.



Война за независимость 
США (1775—1783)

•  4 июля 1776 г. конгресс 
колоний провозгласил Декларацию 
независимости США 
(13 Соединенных штатов). Война в 
это время была уже в полном ходу. 
Сначала успех был на стороне 
англичан; но ход дела изменился, 
когда колонии в 1778 г. заключили 
союз с Францией, которая 
воспользовалась этим случаем, 
чтобы отомстить своей сопернице, и 
в 1779 г. привлекла к участию в 
войне также и Испанию. Сверх того, 
по инициативе России, северные 
морские державы образовали 
«вооруженный нейтралитет» для 
защиты своих взаимных торговых 
интересов. Лондонский кабинет 
пришёл в такое раздражение, что 
объявил войну Голландии за её 
намерение присоединиться к союзу 
северных держав. 



 30 ноября 1782 был подписан отдельный 
мир с колониями, за которыми признана 
полная независимость, а в 
сентябре 1783 заключен общий мир в 
Версале. 



Великая Французская 
революция

Декларация прав человека и гражданина – 
важнейший документ Великой французской революции, 
определяющий индивидуальные права человека. 
Декларация была принята Национальным 
учредительным собранием ( фр. Assemblée nationale 
constituante) 26 августа 1789 года. 

В основе - концепция равноправия и свободы, 
принадлежащей каждому от рождения.

Естественными правами человека и гражданина 
объявлялись 

• свобода личности, 
• свобода слова, 
• свобода убеждений, 
• право на сопротивление угнетению.



Промышленная революция
• — это переход от ручного труда к машинному, 
от мануфактуры к фабрике. Переход от 
преимущественно аграрной экономики (аграрного 
общества) к индустриальному 
производству=обществу. 

• Промышленный переворот происходил в разных 
странах не одновременно. Всех раньше 
в Великобритании (начинается еще в посл. 
треть XVI века), наиболее последовательно со 
второй половины XVIII века и приняла в первой 
половине XIX века всеобъемлющий характер, 
охватив страны Европы  и  Америки. Характерной 
чертой промышленной революции является 
стремительный рост производительных сил на 
базе крупной машинной индустрии и 
утверждение капитализма в качестве 
господствующей мировой системы хозяйства.



Причины промышленной революции 
в Англии (по Джону Хиксу)

• формирование институтов, защищающих частную 
собственность и контрактные обязательства, в 
частности, независимой и эффективной судебной 
системы;

• высокий уровень развития торговли;
• формирование рынка факторов производства, в 
первую очередь рынка земли (то есть торговля землёй 
стала свободной и была освобождена от феодальных 
ограничений);

• широкое применение наёмного труда и невозможность 
использования принудительного труда в широких 
масштабах;

• развитость финансовых рынков и низкий уровень 
ссудного процента;

• развитие науки.



Главные инновации Англии как база 
для развития индустриального 

общества
• Текстильная промышленность — прядение нити 
из хлопка на прядильных машинах Р.Аркрайта (1769), Дж. 
Харгрейвза и С. Кромптона. Впоследствии сходные 
технологии были применены для прядения нити 
из шерсти и льна.

• Паровой двигатель — изобретенная Дж. Уаттом и 
запатентованная им в 1775 г. паровая машина первоначально 
использовалась в шахтах для откачивания воды. Но уже в 
1780-х она нашла применение в некоторых других 
механизмах, заменяя гидроэнергию там, где она была 
недоступна.

• Металлургия — в чёрной металлургии кокс пришел на 
смену древесному углю, так же, как ранее он уже 
использовался при производстве свинца и меди. Теперь кокс 
использовали не только при изготовлении передельного 
чугуна в доменных печах, но и для получения ковкого чугуна, в 
том числе при пудлинговании, изобретенном Генри Кортом в 
1783-1784 годах.



Россия – век XVIII

• 1689-1725 – Петр I

• 1727-1730 – Петра II 

• 1730-1740 – 

Анна Иоанновна
• 1741-1761 – Елизавета
• 1761-62 – Петр III

• 1762-1796 – Екатерина 
II

• 1796-1801 – Павел.



Правление Елизаветы 
(1741-61)

Реорганизация учебных заведений: 
1744 г. - указ о расширении сети начальных школ. 
Открыты первые гимназии: в Москве (1755) и 
Казани (1758). 

1747 – Петербургская академия наук и Художеств, 
открытая в 1724 г., преобразована в 
Императорскую академию наук и художеств, 
введен «Регламент Императорской Академии 
Наук и художеств в Санкт-Петербурге» и «Штат 
Санкт-Петербургской Императорской Академии 
Наук и художеств», с разделением её собственно 
на Академию и Университет. 

1755 г. - Московский университет,
1757 г. — Академия художеств в Санкт-Петербурге. 



Правление Екатерины (1762-1796)

• Дальнейшая поддержка Академии наук и 
Московского университета. 

• Положила начало женскому образованию: Май 
1764 -  Смольный институт благородных девиц; 
следом открылся Новодевичий институт для 
воспитания мещанских девиц. 

• На приказы общественного призрения возложена 
обязанность открывать училища губернского и 
уездного уровня. 

• Поощряла развитие литературы и журналистики 
(начинают выходить первые журналы, в частности 
сатирический журнал «Всякая всячина», куда 
писала сама Екатерина).



Формирование коллекции 
Эрмитажа

1764 – Екатерине 
переданы из 
Берлина 317 ценных 
картин общей 
стоимостью в 180 
тысяч талеров из 
частной коллекции 
живописи Йоханна 
Эрнста Гоцковского 
в погашение 
контрибуции 
после Семилетней 
войны. 
1764—1775 гг. 
построено 
специальное здание 
Малый Эрмитаж 
(арх. 
Валлен-Деламот + 
Ю.Фельтен)



1795 - Императорская 
публичная библиотека

•В 1766 году план 
создания 
публичной 
российской 
библиотеки был 
предложен на 
рассмотрение 
Екатерины II, но 
одобрен только в 
1795 г.
•1795-1810 – арх. 
Соколов



Внешняя политика

• Русско-турецкая войны 1768-1774 и 
1787-1792 (+ 1806-1812): удалось выйти 
к Чёрному морю. 

• После 3-х разделов Польши (1772, 1793 и 
1795) между Россией, Австрией и 
Пруссией, к России присоединены 
значительные территории Украины,
Белоруссии, Польши и Литвы. 

• 1773-75 – восстание Пугачева . 



Реформы управления 
• 1762 - Жалованная грамота дворянству, 
согласно которой необходимость службы для 
дворян отменялась. В губерниях и уездах 
создавались выборные дворянами 
дворянские собрания. Судебными органами в 
уездах становились земские суды, 
избираемые дворянами и государственными 
крестьянами. 

• 1775 –реформа губернского управления 
• 1785 - Жалованная грамота городам, 
согласно которой создавались выборные 
купцами и фабрикантами городские думы, 
магистраты стали судебными органами 
городов



Правление Александра I 
(1801-1825)

Отменено крепостное право в Лифляндии и 
Эстляндии.

Открыты университеты в Казани, Харькове, 
СПпб, Дерпте (Тарту) и Вильне (Вильнюс).

Учрежден царско-сельский лицей. 
Реформа государственного управления: 
1801 – создал Государственный совет и 
министерства вместо коллегий, реорганизовал 
Сенат, сделав его высшей судебной 
инстанцией, а функции сената перешли к 
созданному им Комитету Министров. 

Дважды намеревался ввести конституцию 
(1809-11 и 1818), но не осуществил



Наполеоновские войны
• - итальянская кампания 1796-97,

• - египетский поход 1798-99, но 

• - главным образом, ноябрь 1799 — июнь 1815 = 
войны, которые  Наполеон I вел будучи 
Первым консулом и императором: 

• с Италией, Германией, Пруссией, Англией, 
Австрией, Португалией, Испанией, Россией.

• 1812 – поворотный год. 

• Для русской культуры – это широкое 
знакомство с европейской культурой и 
укладом.   



Основные тренды в культуре 
XIX века

• 1. Историзм
• 2. Демократизм



Ампир
(фр. Empire – империя) – стиль в архитектуре и 
искусстве (гл.о. декоративном) первой трети 19 в., 
завершающий эволюцию классицизма. 

• Часто называется художественным стилем эпохи 
наполеоновских войн, при этом на первое место 
выдвигается стиль империи во Франции и 
александровский классицизм в России.

• Ампир служил воплощению идей государственного 
могущества и воинской силы Наполеон, 
демонстративно объявил свою державу 
наследницей великого Рима => Римские воинские 
атрибуты стали непременным орнаментальным 
мотивом нового стиля в искусстве. 



Излюбленные мотивы
• триумфальные сооружения (арки, 
колонны), имперские символы – орлы, 
лавровые венки, ликторские пучки, 
разнообразные арматуры (декоративные 
композиции из воинских доспехов и 
регалий) и т.д.

• Включал в себя отдельные 
древнеегипетские архитектурные и 
пластические мотивы: большие 
нерасчленённые плоскости стен и 
пилонов, массивные геометрические 
объёмы, египетский орнамент, 
стилизованные сфинксы и т.п. 



Концепция образования
• 1817 – Указ об объединении министерства 
народного просвещения с ведомством 
духовных дел, «чтобы  истинно  христианское  
благочестие  всегда  служило  основанием 
просвещению  умов». 

• Пострадали  и  старый, Московский 
университет,  и  открытые  в  начале  века  
Казанский,  Харьковский  и Петербургский,  в  
которых был обнаружен «дух  вольнодумства 
и  лжемудрия»;  введенные в них регламент 
походил на жесткий воинский устав. 

• Но дух вольнолюбия был уже неискореним
• 14.12.1825 - восстание декабристов



Французские революции XIX 
века 

• 1789-1794 – Великая Французская революция, 
• 1814 – свержение Наполеона, реставрация 
Бурбонов, установление конституционной 
монархии. Хартия 1814 гарантировала 
основные гражданские свободы. Король делил 
законодательную власть с наследственной 
палатой пэров и выборной на основе 
имущественного ценза палатой депутатов. 
1820-е усиление правого крыла => 

• Июльская революция 1830. 
• 1830-е – устойчивое развитие, 1840-е – 
усиление консервативных тенденций  => 
Революция 1848.



1852-1770 – «2-я империя»
• 16 марта 1850 Законодательное собрание ввело надзор 
церкви над образованием, 

• 31 мая установило ценз оседлости для избирателей, 
• 16 июля ограничило свободу печати.
• Открыто стремясь к реставрации Империи, Бонапарт осенью 

1850 вступил в конфликт с Законодательным собранием, 
углублявшийся на протяжении всего 1851. Депутаты, 
расколотые на три противоборствующие и примерно равные 
фракции (бонапартисты, республиканцы и альянс 
легитимистов с орлеанистами), не смогли оказать ему 
эффективного сопротивления. 2 декабря 1851 Бонапарт 
совершил военный переворот, распустил собрание и 
арестовал лидеров республиканской и монархической 
оппозиции. Разрозненное вооруженное сопротивление в 
Париже и провинции было подавлено. Восстановив всеобщее 
избирательное право, Бонапарт юридически закрепил 
результаты переворота на плебисците 20 ноября 1852 (7 481 
280 «за»; 647 292 «против»). По итогам же плебисцита 20 
ноября 1852 (7 839 000 «за»; 253 000 «против») он был 
провозглашен императором Наполеоном III.  



Революция 1870 и 
Парижская Коммуна 1871 

• 1870 - Франко-прусскую война, 4 сентября 
1870 - император с армией капитулировал 
под Седаном, в Париже вспыхнуло 
восстание. Депутаты оппозиции 
провозгласили республику и сформировали 
правительство национальной обороны 
(Фавр, Пикар, Гарнье-Пажес, Гамбетта и 
др.), которое возглавил генерал Л. Трошю.

• 3/03/1871 - Низложение Наполеона III. 
• 1871 – Парижская коммуна (гражданская 
война между коммунарами и версальцами)



18.03-28.05.1871 – 
Парижская коммуна

•  революционное правительство Парижа во 
время событий 1871 года, 
провозгласившее самоуправление. Во 
главе Парижской коммуны стояли 
объединённые в 
коалицию социалисты и анархисты. Не 
смогли заручиться поддержкой провинции 



Третья французская 
республика (1870-1940)

• 1875 – принятие конституции:
• Чрезвычайный консерватизм
• Компромиссный характер (до поправок 1879 и 1884 
года — нечто среднее между монархией и 
республикой)

• Краткость и отсутствие декларации о принципе 
государственного устройства

• Законодательная власть принадлежала 
парламенту, состоящему из палаты депутатов и 
сената. Вместе 2 палаты составляли 
Национальное собрание, которое выбирало 
президента.

• Временность, неопределенность и возможность 
внесения изменений 2 палатами парламента без 
участия народа.



Правление Николая I 
(1825-1855)

• 14.12.1825 – взошел на престол, в тот же 
день – Декабристское восстание, что 
наложило в дальнейшем отпечаток на 
все правление. 

• 1830- издано первое полное собрание 
законов Российский империи.

• Введено III отделение канцелярии и 
корпус жандармов (политическая 
полиция). 

• Православие – Самодержавие - 
Народность



Крестьянский вопрос
• 1811—1817 - 57-58 % в годах = крепостные крестьяне, 
• 1857—1858 - 35-45 %, из них около 50% - государственные 
крестьяне, положение которых значительно лучше, чем у 
крестьян помещиков (реформа Киселева): 

• всем государственным крестьянам были выделены 
собственные наделы земли и участки леса, 

• повсеместно были учреждены вспомогательные кассы и 
хлебные магазины, которые оказывали крестьянам 
помощь денежными ссудами и зерном в случае неурожая. 

• В результате этих мер не только выросло благосостояние 
госкрестьян, но и доходы казны с них увеличились на 
15-20 %, недоимки по податям уменьшились вдвое, а 
безземельных батраков, влачивших нищенское и 
зависимое существование, к середине 1850-х годов 
практически не осталось, все получили землю от 
государства.

• Это очень не нравилось помещикам



Защита прав крестьян
• помещикам было строго запрещено продавать 
крестьян (без земли) и ссылать их на каторгу; 

• крепостные получили право владеть землей, вести 
предпринимательскую деятельность и получили 
относительную свободу передвижения

• впервые государство стало систематически 
следить за тем, чтобы права крестьян не 
нарушались помещиками (это являлось одной из 
функций Третьего отделения), и наказывать 
помещиков за эти нарушения. В результате 
применения наказаний по отношению к 
помещикам к концу царствования Николая I под 
арестом находилось около 200 помещичьих 
имений, что сильно сказалось на положении 
крестьян и на помещичьей психологии



Недовольство в верхах
• недовольство со стороны крупных помещиков 
и вельмож, которые увидели в них угрозу 
сложившемуся порядку. 

• Особенное негодование вызвали 
предложения П. Д. Киселева в отношении 
крепостных крестьян, которые сводились к 
приближению их статуса к государственным 
крестьянам и усилению контроля за 
помещиками. 

• Как заявлял в 1843 году крупный вельможа 
граф Нессельроде, планы Киселева в 
отношении крестьян приведут к гибели 
дворянства, сами же крестьяне будут все 
больше наглеть и бунтовать



Образование

• 1838 - 60 крестьянских школ, где училось 
1500 учеников, 

• 1856 - 2551 школы, где училось 111 000 
учеников.

• открыто много технических училищ и 
вузов — по существу, была создана 
система профессионального начального 
и среднего образования страны. 



Промышленность
• В Западной Европе заканчивалась промышленная 
революция.

• Россия – глубочайшее отставание. В экспорте 
России было лишь сырье, почти все виды 
промышленных изделий, необходимые стране, 
приобретались за рубежом. 

• Протекционистская политика Николая I привела к 
началу формирования технически передовой и 
конкурентоспособной промышленности – 
текстильной, сахарной, развивалось производство 
изделий из металла, одежды, деревянных, 
стеклянных, фарфоровых, кожаных и прочих 
изделий, начали производиться собственные 
станки, инструменты и даже паровозы.



Рост производительности 
труда

•  с 1825 по 1863 годы годовая выработка 
продукции русской промышленности на 
одного рабочего выросла в 3 раза, в то 
время как в предыдущий период она не 
только не росла, но даже снижалась.

• 1819 - 1859 годы объём выпуска 
хлопчатобумажной продукции России 
увеличился почти в 30 раз; 

• объём машиностроительной продукции с 
1830 по 1860 годы вырос в 33 раза



Отмена крепостного труда на 
фабриках

• В 1840 году было принято решение 
Государственного совета, утвержденное 
Николаем I, о закрытии всех посессионных 
фабрик, использовавших крепостной труд, 
после чего только в период 1840—1850 
годов, по инициативе правительства, было 
закрыто более 100 таких фабрик. К 1851 
году число посессионных крестьян 
сократилось до 12-13 тысяч, в то время как 
в конце XVIII — начале XIX вв. их число 
превышало 300 тысяч



Дороги и транспорт
• шоссейные дороги с твердым покрытием: 
построены трассы Москва — Петербург, 
Москва — Иркутск, Москва — Варшава. Из 
7700 миль шоссейных дорог, построенных 
в России к 1893 году, 5300 миль (около 70 %) 
было построено в период 1825—1860 
годов.

• начато строительство железных дорог и 
построено около 1000 верст 
железнодорожного полотна, что дало 
стимул к развитию собственного 
машиностроения.



Начало урбанизации

• 1825 – доля городского населения - 4,5 % 

• 1858 - 9,2 % 



Правление  Александра II 
(1855-1881)

• «Освободитель», т.к. осуществил ряд т.н. 
«великих реформ»: 

• значительно смягчил цензуру
• 1861 - отмена крепостного права, 
• 1864 – судебная реформа (ввел суд присяжных), 
• Создал банковско-кредитную систему,
• Ввел местное самоуправление (1864 – земская 
реформа, 1870 – городская реформа), 

• 1874 – введена всеобщая воинская повинность 
(вместо рекрутского набора),

• Почти ввел Конституцию (убит 
народовольцами)



Образование
• 1863 - Университетский устав для высших 
учебных заведений вводил частичную 
автономию университетов — выборность 
ректоров и деканов и расширение прав 
профессорской корпорации

• 1864 - утверждён новый Школьный устав, по 
которому в стране вводились (классические) 
гимназии и реальные училища (основной упор 
делался на преподавание математики и 
естественных наук). 

• 1869 - в Москве были открыты первые в России 
высшие женские курсы с 
общеобразовательной программой. 



Либеральный курс
• «Промышленность находится в плачевном 
состоянии, ремесленные знания не 
совершенствуются, фабричное дело поставлено в 
неправильные условия и много страдает от 
господства теории свободной торговли и 
случайного покровительства отдельных 
предприятий» Н. П. Игнатьев, министр внутренних 
дел в 1881 г

• Разочарование в либеральной экономической 
политике к концу царствования Александра II 
было столь сильным, что в список книг, 
запрещенных его преемником (указом от 5 января 
1884 г.), наряду с трудами Маркса, Лассаля и 
Чернышевского, были включены и труды Адама 
Смита



Экономический кризис
• Все 1860-70е – затяжной экономический 
кризис как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве, финансовой системе. 

• урожайность в сельском хозяйстве страны не 
увеличивалась вплоть до 1880-х годов, 
несмотря на стремительный прогресс в других 
странах (США, Западная Европа). 
Периодически начинался голод, которого в 
России не было со времен Екатерины II и 
который принимал характер настоящего 
бедствия (например, массовый голод в 
Поволжье в 1873 г.)



Чугун
• за 20 лет (с 1855-59 по 1875-79 гг.) выплавка 
чугуна в России увеличилась лишь на 67 %, в 
то время как в Германии она выросла за это 
время на 319 %, при том что население России 
росло рекордно высокими темпами (прирост 
за указанный период составил почти 40 %).

• за дальнейшие 20 лет (с 1880—1884 по 
1900—1904 гг.), при тех же темпах роста 
населения, производство чугуна в России 
увеличилось на 487 %, то есть оно росло в 7-7,5 
раз быстрее, чем в эпоху Александра II



Рост недовольства
• резкое увеличение числа крестьянских 
восстаний (особенно в связи с 
грабительскими условиями выкупа),

• появилось много протестных групп среди 
интеллигенции и рабочих.

• 1861-64 «Земля и воля» - революционное 
общество, вдохновители Герцен и 
Чернышевский. Цель - подготовка 
крестьянской революции. 1876-79 – 
восстановились как народническая 
организация. 



Народничество
• 2-я половина 1870-х - протестные группы и движения: 
кружок курских якобинцев, кружок чайковцев, кружок 
Перовской, кружок долгушинцев, группы Лаврова и 
Бакунина, кружки Дьякова, Сирякова, Семяновского, 
Южно-российский союз рабочих, Киевская коммуна, 
Северный рабочий союз, новая организация Земля и 
Воля и ряд других. 

• Занималось преимущественно антиправительственной 
пропагандой и агитацией. В 1873—1874 гг. 2-3 тысячи 
человек, преимущественно из числа интеллигенции, 
отправились в сельскую местность под видом простых 
людей с целью пропаганды революционных идей (т. н. 
«хождение в народ»). 1877-78 – «Процесс 193-х» = 
осуждение народников за антиправительственную 
пропаганду =>

• С конца 1870-х гг. - явный крен в сторону террористических 
актов. 



Покушения
• 1878 г. — на киевского прокурора 
Котляревского, на жандармского офицера 
Гейкинга в Киеве, на шефа жандармов 
Мезенцева в Петербурге;

• 1879 г. - на харьковского губернатора князя 
Кропоткина, на полицейского агента 
Рейнштейна в Москве, на шефа жандармов 
Дрентельна в Петербурге

• февр. 1880 г. - покушение на «диктатора» Лорис-
Меликова.

• 1878—1881 гг.- серия покушений на Александра 
II.



Террористические группы
• 1879 – «Свобода или смерть»
• 1879 – «Народная воля» - переросла в партию со своей 
программой: 

• постоянное народное представительство, имеющее полную 
власть во всех общегосударственных вопросах;

• широкое областное самоуправление, обеспеченное 
выборностью всех должностей, самостоятельностью мира и 
экономической независимостью народа;

• принадлежность земли народу;
• система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и 
фабрики;

• полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и 
избирательной агитации;

• всеобщее избирательное право, без сословных и всяких 
имущественных ограничений;

• замена постоянной армии территориальной.
• Просуществовала до 1887 г. 



Ограждающие меры
• В последние годы царствования Александра 

II были приняты решения 
• о введении полицейского контроля в вузах, 
• о предоставлении духовенству 
преобладающего участия в заведовании 
народными школами, 

• об ограничении принятия в вузы «лиц, 
материально не обеспеченных» и др., 
которые, по словам П. А. Зайончковского, 
«перечеркивали буквально все, что было 
осуществлено в области народного 
просвещения с момента отмены крепостного 
права»



Попытка перехода к 
конституционной монархии

• В конце царствования Александра II был составлен 
проект создания двух органов при царе — 

• расширение уже существующего Государственного 
совета (включавшего в основном крупных вельмож и 
чиновников) 

• создание «Общей комиссии» (съезда) с возможным 
участием представителей от земств, но в основном 
формировавшейся «по назначению» правительства. 

• Речь шла не о западной модели конституционной 
монархии, но о возможном ограничении 
самодержавной власти в пользу органов с 
ограниченным представительством. Александр II успел 
утвердить этот план, но его не успели обсудить на 
совете министров, и на 4 марта 1881 года было 
назначено обсуждение, с последующим вступлением в 
силу (которое не состоялось ввиду убийства царя)



1881 - Манифест о незыблемости 
самодержавия,

• Обсуждение этого проекта реформы 
самодержавия состоялось уже при 
Александре III, 8 марта 1881 г. Хотя 
подавляющее большинство министров 
высказалось «за», Александр III принял точку 
зрения графа Строганова («власть перейдет 
из рук самодержавного монарха… в руки 
разных шалопаев, думающих… только о 
своей личной выгоде») 
и К. П. Победоносцева («надобно думать не об 
учреждении новой говорильни, …а о деле»). 
29.04.1881 – Манифест…



Александр III (1881-1894)

• Унаследовав трон после убийства отца, 
вел жесткую внутреннюю политику.

• Открыты Русский музей в СПб (1893), 
Исторический музей в Москве, 
ГМИИ (ныне им. Пушкина), тогда все 3 
музея носили имя Александра III.

• Открыт Политехнический музей. 

• Активное строительство жд, развитие 
промышленности  



Николай II (1894-1917)

• Поражение в русско-японской войне 1904-05 
г. 

• Создание Государственной думы и 
дарование определенных прав и свобод 
населению было призвано снизить 
революционный накал.

• Столыпинская аграрная реформа была 
призвана решить крестьянский вопрос. 

• 1914 – Россия вступает в I мировую войну, 
очень неудачно, что способствовало 
новому росту революционных настроений.   


