
ВНУТРЕННЯЯ  И 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
САМОДЕРЖАВИЯ



Николай 
Александрович 
Романов (1868-1918 гг).
Николай II 
Правление 1894-1917 
гг.



Семья императора: Николай II,Александра 
Фёдоровна (урождённая принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-

Дармштадтская ),                 Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия, Алексей.



Государственные
 символы.

Гербом 
Российской 

империи был 
двуглавый орел 

с царскими 
регалиями — 

коронами, 
скипетром и 

державой 



Государственный флаг представлял собой 
полотнище с белой, синей и красной 

горизонтальными полосами. Государственный 
гимн начинался словами: «Боже, Царя храни...»

Государственные 
символы.



Политический строй. 
Из свода Основных государственных законов

Российской империи
Ст. 1. Император всероссийский есть монарх 

самодержавный и неограниченный. Повиноваться 
верховной его власти не токмо за страх, но и за 

совесть сам Бог повелевает...
Ст. 51. Никакое место или правительство в 

государстве не может само собой установить 
нового закона, и никакой закон не может иметь 

своего совершения без утверждения 
Самодержавной власти.

Какой строй был в Российской 
империи в н. 20 в.



Правление Николая II 
(1894-1917)
Политический курс: 

«Я … буду охранять 
начало самодержавия 

так же твердо и 
неуклонно, как охранял 
его мой незабвенный 
покойный родитель»

Использование чрезвычайных мер 
(охранные отделения, жандармерия, 

армия, военные суды) для наведения 
порядка и борьбы с революционными 

организациями



Политический строй. 

Российская империя оставалась самодержавной 
монархией. В руках императора сосредоточивалась 

вся полнота государственной власти — 
законодательной, исполнительной, отчасти 

судебной.

Совещательным органом при императоре являлся 
Государственный совет. Он имел право «подавать 
императору мнения по вопросам законодательства». 
Но император вовсе не был обязан прислушиваться к 

этим мнениям. 

Монарх руководил страной через Комитет 
министров, являвшийся высшим 

исполнительным органом империи. Министры 
были ответственны только перед 

императором. 

Император был главой не только государства, но и 
Русской православной церкви, официально 

признанной «первенствующей и господствующей» в 
стране. Управление православной церковью царь 

осуществлял через Синод. 

К высшим государственным учреждениям 
относился и Сенат, который следил за 

законностью действий высших 
чиновников и обладал правом 

обнародовать законы.



Самодержавие

Император 
законодательная, 
исполнительная,

судебная

Государственный 
совет

совещательная

Комитет министров
исполнительная



Самодержавие

Император

Сенат
судебная

Синод
церковная



•Общий  курс  царствования – охрана  
самодержавия  и  борьба  с  его  
противниками.

•Усовершенствовал  политическую  
полицию

•Усилил  работу  губернских  управлений  
жандармерии.

•Охранные отделения в Москве  , 
Петербурге и Варшаве которые были 
учреждены при  Александре III 
послужили основой для создания  
политического сыска.



                      Охранка. 
Личная охрана царя.
            ↓



Чрезвычайные меры наведения 
порядка

•1. 
•Политический сыск, внедрение агентов, провокации

•2.
•Рассмотрение политических дел военными судами и вынесение 
смертных приговоров и длительных сроков заключения

•3.
•В каждой из 97 губерний действовало жандармское отделение

•4.
•Для подавления массовых беспорядков привлекали войска



Самодержавие и дворянство. 
•Чем  являлось  дворянство  
для  самодержавия?

• Как  самодержавие  
поддерживало  дворян?

•Какие  изменения  произошли в  
составе  и  взглядах  
дворянства. 



Самодержавие и дворянство

Особо 
благожелательное 

отношение к 
«благородному 

сословию», 
готовность идти 

навстречу его 
пожеланиям

•Выдача льготных кредитов 
Дворянским банком

•Назначение на высокие 
государственные должности

•Юридическая, политическая, военная 
защита

НО: часть дворян уходила на либеральные позиции, 
становясь оппозицией царской власти



Самодержавие  и  буржуазия. 

•В  чём  заключалось  
противоречивость 
отношений  самодержавия  и  
буржуазии?

• В  каких вопросах 
самодержавие  шло  
навстречу  буржуазии? 



•В  каких вопросах 
самодержавие  шло  
навстречу  
буржуазии? 



Самодержавие и буржуазия

Бескомпромиссная 
борьба с 

притязаниями 
буржуазии на 

власть, но помощь 
и поддержка в 
экономической 

сфере
С.Ю.Витте, министр 
финансов России



Крестьянский  вопрос

•Какие  проблемы  с/х  
заставили  правительство  
искать  пути  выхода  из  
создавшегося  положения? 



Какие  пути  решения  
крестьянского  вопроса  были  
предложены? 

С. Ю. Витте В. К. Плеве. 



Крестьянский вопрос

1903 г. царским манифестом было объявлено, что 
сохранение сословной обособленности крестьян и 
неприкосновенность общины должны оставаться 

руководящими принципами при любом пересмотре 
крестьянского законодательства



Рабочий вопрос



Самодержавие  и  пролетариат.
«Зубатовщина»



•Попытка  
поставить  под  
контроль  
власти  
рабочее  
движение. 

С. В. Зубатов. 



«                 «Зубатовщина»

Сергей 
Васильевич 

Зубатов

1901-1903 гг.
Попытка создать в Москве подконтрольные 

полиции общества «взаимного 
вспомоществования рабочих», проведение 

мероприятий для рабочих, помощь в 
конфликтах с фабрикантами

Роспуск организаций, отставка 
Зубатова в связи с активным 

участием зубатовских рабочих во 
всероссийских забастовках 1903 г.:



•Дворянство – опора.
•Буржуазия – в финансовом плане 
влиятельна, но не в политическом.

•Крестьяне – земельный вопрос.
•Рабочие – проблема забастовок.

Самодержавие и…



Внешняя политика
Основные направления

Европейское
1894 г. союз 

России и Франции 
(«Антанта» – 

сердечное 
согласие») для 
противостояния 
агрессивному 

блоку Германии-
Австро-Венгрии и 

Италии (1882)

Дальневосточное:
Стремление 

расширить сферу 
влияния на Китай и 

Корею, 
столкновение с 

интересами 
Японией



Основные  направления  внешней  
политики

•Западное 
•1882 г. – Тройственный  союз-  
(Германия,  Австро – Венгрия, 
Италия)- стремление усилить  своё  
влияние  в  Юго – Восточной  Европе, 
Ближнем  Востоке  и  С. Африке.

•1894 г. – заключен русско- 
французский  союз.



•Дальневосточное
•Россия  заставила  Японию вернуть  
часть  территорий,  захваченных  у  
Китая.

•Россия  заключила  с  Китаем  
оборонительный  союз и  в  Маньчжурии  
построена  КВЖД.

•1898 г. – Россия  арендовала  у  Китая  
порт Порт- Артур.

•Россия  усиливает  своё  экономическое  
и  политическое  влияние  в  Корее. 



Русско-японская война (1904-1905 
гг.)

1. Причины и повод 

к войне.

2. Соотношение сил.

3. Основные 

сражения.

4. Итоги.

5. Условия мирного 

договора между 

Японией и 

Россией



•Определить  причины  
русско – японской  
войны.



• Русско-японская война 1904-1905 гг.

1). Стремительное усиление России на Дальнем Востоке (в 
1898 г. была построена КВЖД в Маньчжурии, в 1903 - сквозная 
Транссибирская магистраль до Владивостока, на Ляодуньском 
полуострове Россия построила военно-морские базы. Укрепились 
позиции России в Корее) обеспокоило Японию, США и Англию. 
Они стали подталкивать Японию к началу войны против России с 
целью ограничить ее влияние в регионе;
2). Царское правительство стремилось к войне с, казалось, 
слабой и далекой страной - нужна была "маленькая 
победоноснаяя война", - полагал В.К. Плеве и другие;
3). Требовалось укрепление позиции России на 
международной арене;
4). Стремление правительства России отвлечь народ от 
революционных настроений.
Главным итогом войны стало то, что, вопреки надеждам на то, что 
"победоносная война" отсрочит революцию, она, по мнению С.Ю. 
Витте, приблизила ее "на десятки лет".



Дата Событие Результат Последствия



Русско – японская  война.
27. 01. 1904 г. – 23.08 1905 г. 

•27.01.1904 г. – нападение 
японских  миноносцем  на  
русские  корабли  у  Порт – 
Артура  и  корейском  порту  
Чемульпо (гибель  крейсера 
«Варяг»  и  канонерской  лодки  
«Кореец»)   
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•Февраль 1904 г.  - в 
Порт-Артур прибыл 
новый командующий 
Тихоокеанским 
флотом вице-
адмирал Степан 
Осипович Макаров, 
который развернул 
активные боевые 
действия.



•31 марта 1904 г. –
гибель 
флагманского  
броненосца                     
«Петропавловск»- 
погибли С. О. 
Макаров  и  весь  
штаб. 





Февраль – высадка  
1-й  японской  
армии  в  Корее.

Апрель – поражение  
русских войск  у  
Тюренчена  и  отход  
их к  Ляояну.

-высадка  2-й 
японской  армии  на  
Ляодунском 
п/острове  в  тылу  
Порт – Артура.
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Август 1904 г. – 
осада  японцами  
Порт- Артура

- отход 
Маньчжурской  
армии  под  
командованием А. 
Н. Куропаткина  к  
Мукдену.



 Октябрь 1904 г.  - 
выход  из  
Балтийского  моря  
2-й  Тихоокеанской  
эскадры  под 
командованием 
адмирала З.П. 
Рожественского

на выручку Порт-
Артуру.



•Декабрь 1904 г. -  погибает 
начальник сухопутной обороны  
крепости Р.И. Кондратенко, А.М. 
Стессель  сдал  крепость врагу.

А.М. Стессель



Ход  военных  действий в  1905 г.
Февраль - преимущество  на  
стороне японцев. Русские  войска  
А. Н. Куропаткина  оставили  
Мукден.

14  мая  1905 г.- Цусимское  
сражение – разгром  русского  
флота.



05.02.2020 46



05.02.2020 Антоненкова А.В. МОУ Будинская ООШ 47



05.02.2020 48



•Июнь 1905 г.  – 
высадка  японского  
десанта  на  
Сахалине.

•23 августа  1905 г. 
– Портсмутский  
мир. 

С. Ю. Витте. 

Т. Рузвельт. 



•Условия  мира.
•Япония
•Сфера  интересов – Корея
•Южная  часть  острова  Сахалин  и  Порт – 
Артур

•Право  рыболовства  вдоль  русских  
берегов  в  Японском, охотском  и  
Беринговом  морях.

•Япония и  России  выводили  войска  
из  Маньчжурии



•Причины  поражения  России  
в  войне.

•Неподготовленность к войне
•Трудности  переброски  войск  и  
снаряжения  на  Д. Восток.

•Недооценка  сил  противника
•Бездарность  руководства.



•1907 г. – подписание  
соглашения  между  Россией  и  
Англией. 

•В  Европе  созданы  два  военно 
– политических  блока. 

•Тройственный  союз и  
Антанта. 


