
РОССИЯ 
в XVII – начале XX вв.: 

от абсолютной 
монархии до краха 

абсолютизма
Лекция 



ПЛАН:
▪ Смутное время и его последствия. 
▪ Реформы Петра I.
▪ Буржуазные реформы 1860-1870-х 

годов и их  значение.
▪ Социально-экономическое  и 

политическое развитие страны на 
рубеже XIX–XX веков.
▪ Революция 1905-1907 годов и ее 

последствия



▪Смутное время и его 
последствия



▪ Термин «смутное время» (1598 – 1613 
гг.)  принят историками XVIII-XIX вв.
▪ В советский период историки его 

отвергли как «дворянско-
буржуазный», предложив взамен 
«крестьянскую войну и иностранную 
интервенцию».
▪ На современном этапе понятие 

«смуты» возвращается, и 
одновременно предлагается 
называть события начала XVII в. в 
России гражданской войной. 



Эпоху Смуты сопровождали 
▪Народные выступления и 

мятежи
▪Правление самозванцев 

(Лжедмитрий I, Лжедмитрий II)
▪Польская и шведская 

интервенция
▪ Разрушение государственной 

власти
▪ Разорение страны



Предпосылки кризиса 
российской государственности 
Смутного времени –
▪  нестабильность власти, 
порожденная опричниной и 
Ливонской войной, 
▪царствование Федора, его 
смерть и другие.



▪ ПРАВЛЕНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА 
(1598-1605 гг.)
▪ ПРАВЛЕНИЕ ЛЖЕДМИТРИЯ I (1605- 

1606 гг.)
▪ ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ IV 

ШУЙСКОГО (1606–1610 гг.)
▪ "СЕМИБОЯРЩИНА” (1610–1612 гг.)
▪ ВОЦАРЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА 

(1613-1645 гг.)



"СЕМИБОЯРЩИНА” (1610–1612)

После низложения 17 июля 1610 г. В. 
Шуйского к власти пришло боярское 
правительство (семь человек):
- заключили договор с польским 
королевичем Владиславом о "призвании 
его на царство”. На основании этого 
договора польские войска вошли в 
Москву, и наместник Владислава стал 
распоряжаться в стране. 



народные ополчения
  Первое: сформировалось в 1611 г. в Рязани под 

руководством П. Ляпунова. В марте ополчение 
осадило Москву, но освободить ее не смогло, захватив 
лишь Белый город, и летом распалось. 
Положение же страны ухудшалось: поляки захватили 

Смоленск, шведы – Новгород. 
 Второе: сформировалось в Нижнем Новгороде по 

инициативе купца К. Минина и под руководством 
князя Д. Пожарского. В августе 1612 г. оно вошло в 
Москву, а в октябре того же года польский гарнизон в 
Кремле капитулировал.  "Семибоярщина” была 
ликвидирована. Попытка Сигизмунда III вернуть 
Москву не удалась.



ВОЦАРЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА

В январе 1613 г. в Москве  
многолюдный (около 700 человек) 
Земский собор одобрил кандидатуру 
16-летнего Михаила Федоровича 
Романова (1613–1645), сына 
митрополита Филарета и родственника 
первой жены Ивана IV, и избрал царем.
Воцарение Михаила Романова 

положило начало царской династии 
Романовых, восстановило 
государственную власть и 
ознаменовало конец Смутного 
времени. 



Положение в стране:
Королевич Владислав продолжал настаивать на 

своих правах в отношении русского престола и в 
1617–1618 гг. пытался даже военной силой взять 
Москву, но был отброшен.

▪ в 1617 г. был заключен Столбовский мирный 
договор со Швецией, по которому Россия 
вернула себе Новгородскую землю, но потеряла 
выход к Балтийскому морю. Земли, отошедшие к 
Швеции, в XVII в. отвоевать не удалось. 

▪ в 1618 г. было заключено Деулинское 
перемирие с Польшей, оставлявшее за ней 
Смоленские и Северские земли, которые 
удалось вернуть лишь после новой войны в 
1654–1667 гг. 



Реформы 
Петра I



Петр I



НОВАЯ СИСТЕМА ВЫСШИХ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
 (первая четверть XVIII в. )

Сущность реформ:
 формирование 

дворянско-чиновничьего 
централизованного аппарата 

абсолютизма



НОВАЯ СИСТЕМА ВЫСШИХ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

 ▪В 1711 г. Боярская дума заменена 
высшим органом исполнительной, 
судебной и отчасти законодательной 
власти – Сенатом. 
▪В 1722 г. во главе Сената - генерал-

прокурор ("око и ухо государевы«) 
/первый генерал-прокурор - П. И. 
Ягужинский/. 



НОВАЯ СИСТЕМА ВЫСШИХ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

▪ В 1717–1721 гг. устаревшая система 
приказов заменена коллегиями / 
коллегии отличались от приказов 
коллегиальным принципом принятия 
решений, единообразными штатами, 
четким разграничением обязанностей. 
Каждая коллегия ведала определенной 
отраслью или сферой управления. 
Организация работы коллегий 
определялась Генеральным 
регламентом/.



Коллегии
▪ Главные коллегии: Иностранная, Военная и 

Адмиралтейство. 
▪ Коммерц-, Мануфактур- и Берг-колле /вопросами 

торговли и промышленности /. 
▪ Камер-коллегия, Штатс-коллегия и Ревизион-

коллегия /финансами /. 
▪ Юстиц-коллегия/гражданским судопроизводством
▪ Вотчинная /дворянским землевладением/. 
▪ Главный магистрат/управление городами/.
▪ Особое место занимала Духовная коллегия 

(Синод), управлявшая церковью /во главе с Обер-
прокурором/. 



НОВАЯ СИСТЕМА ВЫСШИХ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

▪ к прокуратуре добавлялась 
система фискалов, 
возглавлявшихся обер-фискалом. В 
их обязанности входило 
доносительство / донесение о всех 
злоупотреблениях учреждений и 
должностных лиц и нарушениях 
"казенного интереса"/.



НОВАЯ СИСТЕМА ВЫСШИХ И 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

▪Вся полнота законодательной, 
исполнительной и судебной власти 
сосредоточена в руках царя (с 1721 
г. императора). 



РЕФОРМЫ 
МЕСТНОГО    УПРАВЛЕНИЯ

▪ В 1708–1709 гг. начата перестройка 
органов власти и управления на 
местах. /укрепление власти на местах 
было вызвано необходимостью сбора 
растущих налогов, с взиманием которых 
прежние органы не справлялись, 
пополнения армии, а также угрозой 
народных восстаний/.
▪ В 1708 г. страна поделена на 8 

губерний /во главе губернии - 
губернатор/.  



РЕФОРМЫ 
МЕСТНОГО    УПРАВЛЕНИЯ

ОБЛАСТНАЯ РЕФОРМА 
( 1719–1720 гг.)

▪  Губернии разделены на провинции 
(число провинций равнялось 50) /во главе 
провинции – воевода/. 
▪ Провинции делились на дистрикты /во 

главе дистрикта - земский комиссар из 
местных дворян или отставных офицеров/. 
▪ В городах созданы городские 

магистраты, члены которых избирались из 
купцов пожизненно. 



ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I
▪ главой церкви объявлен "местоблюститель 

патриаршего престола", лишенный прав 
патриарха. 
▪ утвержден Духовный регламент (в 1721 г.)  

/составил  Феофан Прокопович/, который 
предусматривал: 

1. уничтожение патриаршества
2. учреждение Духовной коллегии ( Синод) 

/надзор за деятельностью осуществляло 
светское лицо – обер-прокурор. В Синод 
входили назначаемые царем церковные 
иерархи. Члены Синода приносили присягу на 
верность императору/.



ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I

▪ Одновременно изменен уклад жизни 
монахов: им было запрещено держать в 
кельях чернила и бумагу, ограничивался 
переход из одного монастыря в другой. 
▪ В 1701 г. для управления церковью и 

сбора церковных доходов создан 
Монастырский приказ.  



ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I

Суть реформы: 
 ликвидация самостоятельной 
политической роли церкви. 



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I
Суть: 

создание современной, боеспособной регулярной 
армии и флота.  

▪ликвидировано поместное дворянское ополчение и 
стрелецкое войско. 
▪основу вооруженных сил составили регулярные 
пехотные и кавалерийские полки с единообразным 
штатом, обмундированием, вооружением.  
▪изменен принцип комплектования армии 
/периодические созывы дворянского ополчения 
заменил рекрутскими наборами. Рекрутская 
повинность распространялась на все население, 
платившее подати и несшее государственные 
повинности. В 1705 г. был произведен первый такой 
набор, и с этого времени они становятся 
регулярными. Дворяне были освобождены от 
рекрутской повинности, но для них была 
установлена обязательность военной или 
гражданской службы. 



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I

Суть: 
создание современной, боеспособной 

регулярной армии и флота



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I
▪ликвидировано поместное дворянское 
ополчение и стрелецкое войско. 
▪ основу вооруженных сил составили 
регулярные пехотные и кавалерийские полки
▪изменен принцип комплектования армии  /  
введена рекрутская повинность 
распространялась на все население, платившее подати и 
несшее государственные повинности. В 1705 г. 
произведен первый набор, и с этого времени они 
становятся регулярными. 
▪Дворяне освобождены от рекрутской 
повинности, но для них установлена 
обязательность военной или гражданской 
службы. 



ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I
▪ Значительное внимание уделено 

вооружению /старые ружья с фитильным 
запалом заменены ружьями со штыком, изогнутым 
прикладом и ударно-кремневым замком. 
Артиллерия вооружена новыми орудиями строго 
установленных образцов взамен устаревших 
разнокалиберных  орудий/  
▪ создан военный флот /с 1702 по 1715 г. 

сооружено 25 линейных кораблей, 19 фрегатов и 298 
судов других классов/.  
▪ управление флотом с 1718 г. 

осуществлялось Адмиралтейской 
коллегией.  



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

▪бурный рост мануфактур /в конце XVII в. в 
России было около 15 мануфактур, а в 1725 г. их 
насчитывалось уже 96/
▪главные отрасли мануфактурной 
промышленности - металлургия  и 
металлообработка, судостроение, 
текстильная  и кожевенная /выплавка 
чугуна увеличилась более чем в 5 раз/. 
▪главным центром металлургии стал 
Урал, легкой промышленности – 
Москва. Мануфактуры возникли в Ярославле, 
Воронеже, Казани, Калуге, на Украине.



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.
Политика меркантилизма 

▪  Таможенный устав 1724 г. оградил 
русскую мануфактуру от конкуренции 
иностранных товаров, обеспечил 
беспошлинный ввоз необходимого 
сырья и т.д. 
▪  правительство предоставило 

мануфактуристам ряд льгот, помогло 
поставкой оборудования, присылкой 
специалистов 



Политика меркантилизма 
▪привела к значительному увеличению 
товарооборота, достижению крупного 
положительного сальдо торгового 
баланса /в 1726 г. экспорт через главные порты 
России (Ригу,  Архангельск  и Петербург ) составил 4,2 
млн., а импорт – 2,1 млн. рублей/. 
▪вместе с тем торговая монополия казны 
охватывала множество товаров (соль, 
табак, юфть, пенька, лен, сало, воск и т.д.) и 
способствовала наряду с ростом налогов 
и повинностей разорению части 
купечества.



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В.

▪ по пути огосударствления и 
укрепления крепостничества /вплоть до 
конца второго десятилетия XVIII в. мануфактуры 
строила главным образом казна. Частные 
мануфактуры работали под жестким 
государственным контролем в виде уставов, 
регламентов, обязанностей. Для решения 
обострившейся проблемы рабочих рук в 1721 г. 
владельцам мануфактур было разрешено прикупать 
к предприятиям крепостных.  

▪ Таким образом, мануфактуры в России стали 
развиваться не на капиталистической, а на 
крепостнической основе.



 
Социальная политика Петра I 

в отношении крестьян: 
укрепление крепостнических 

отношений:
▪в 1718–1724 гг. крепостное право 
распространено на лично свободных 
"гулящих людей" и холопов. 
▪создана новая податная категория 
крестьян – государственные крестьяне. /в 
нее вошли черносошные крестьяне Севера, 
однодворцы, пашенные люди Сибири и т.д./ 
▪подворный принцип налогового 
обложения заменен подушным 
принципом обложения. 



 Социальная политика Петра I 
▪В 1718–1724 гг. осуществляется перепись 
всего податного населения мужского пола 
независимо от возраста.
▪Лица, внесенные  в ревизские сказки, 
должны:

1.платить по 70 коп. подушной подати в год /в 
случае смерти записанного подать продолжали платить 
до следующей ревизии семья умершего или община/. 

2.платить государству по 40 коп. "оброка"/все 
податные сословия (кроме помещичьих крестьян)/.

3. нести различные повинности (рекрутская, 
дорожная, постойная, подворная и др.) и 
платить огромное число налогов и сборов. 



 Социальная политика Петра I 

▪ правительство ввело паспортную   
систему  



 Социальные конфликты

▪ восстание в Астрахани в 1705 г. 
▪ восстание под предводительством 
К.А. Булавина на Дону в 1707–1708 
гг.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА I 
В ОТНОШЕНИИ ДВОРЯН

▪ Социальная политика Петра I была направлена на консолидацию класса 
феодалов в единый класс – сословие дворян – и резкое его усиление.

▪ Дворянство выделилось из верхов служилого сословия, а низы его стали 
государственными крестьянами. Дворянство оттеснило от власти боярскую 
аристократию и укрепило свое господствующее положение. 

▪ В первой четверти XVIII в. завершилось слияние двух форм феодального 
землевладения. Указом о единонаследии 1714 г. все дворянские поместья 
превращались в вотчины, земля и крестьяне переходили в полную и 
неограниченную собственность помещика.  При этом всю недвижимую 
собственность отныне мог получить лишь один из наследников, а остальные 
– движимое имущество. Этими мерами Петр надеялся предотвратить 
дробление дворянских владений и побудить дворян (главным образом 
беспоместных) активнее заниматься обязательной для всех них постоянной и 
пожизненной военной или гражданской службой. 

▪ Порядок прохождения службы регламентировала принятая в 1722 г. Табель о 
рангах. Разделив все гражданские и военные должности на 14 чинов, она 
поставила во главу угла не знатность происхождения, а личные достоинства 
дворян, их способности, знания, усердие.

▪ Новый порядок продвижения по службе обеспечивал способным 
представителям неродовитого дворянства быстрое получение высоких 
чинов. Табель о рангах, кроме того, открывала возможности для 
проникновения в ряды дворянства выходцам из "подлых сословий". Все, кто 
получал первый офицерский чин на военной или морской службе, 
становились потомственными дворянами. На гражданской службе 
потомственное дворянство предоставлялось с восьмого класса. Однако 
необходимость постоянной и часто тяжелой службы вызывала серьезное 
недовольство дворянства и приводила к тому, что некоторые его 
представители оказывались участниками всякого рода заговоров. 



КУЛЬТУРА России
 эпохи Петра Великого

900igr.net



Дворянский быт
▪ Реформы Петра 

коснулись всех 
областей жизни, но 
самыми 
впечатляющими, 
пожалуй, были 
преобразования в 
быту и культуре. 
Внешний вид 
современников Петра 
разительно изменился.



Внешний вид 
привелигированных сословий

1698г. Брадобритие

Бородовая пошлина:
купцы-100рублей
дворяне -60рублей
прочие горожане- 30 рублей

1700г. Указ об обязательном 
ношении венгерского или
немецкого платья.





Ассамблеи
Общественные 
собрания 
знатных лиц

Как изменилось положение женщины?



Юности честное зерцало

«Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами 
везде не мотай,  не утирай губ рукою, но 
полотенцем…Над ествою не чавкай, как свинья, и 
головы не чеши, не проглотя куска, не говори…
Говорить с людьми должно благочинно, учтиво, 
вежливо, разумно».



Просвещение и науки
▪ 1701г. - Навигацкая и 

Артиллерийская школы
▪ 1712г. - Инженерная школа
▪ 1707г.- Медицинское училище
▪ Для детей провинциальных 

дворян и чиновников были 
созданы цифирные школы
(училища низшей ступени). 
Дети мастеровых учились в 
горных школах, солдатские - в 
гарнизонных.

▪ По указу 20 января 1714г. 
запрещалось жениться тем 
дворянам, которые не окончат 
хотя бы цифирной школы.

Главная цель реформирования образования-подготовка специалистов.



Содержание обучения
Содержание обучения изменилось. На первом месте оказались
те предметы, которые давали полезные для практики знания: 
математика, астрономия, инженерное дело, фортификация.

Арифметика
Леонтия Магницкого
(1703г.)

Пособия по 
грамматике, 

математике, физике,
словари («лексиконы»).

Развивалось
книгоиздательское 

дело.



Изменение календаря
Петр в 1700г. приказал считать началом года не 1 сентября,
а 1 января. Одновременно ввел счет лет от Рождества Христова,
а не от Сотворения мира.

Считалось, что Иисус Христос родился
в 5508г. от Сотворения мира.

Посчитайте, в каком году Россия вступила
 в Северную войну?

5508 + 1700 = 7208г.



Кунскамера
Петр, с его интересом ко всему 
необычному, стремился пробудить 
любознательность у подданных. 
Уже в 1698г. началось создание 
коллекции первого в России 
музея- Кунскамеры. В 1714г. 
Кунскамеру 
открыли для 
свободного посещения. 
Помимо экспонатов
в музее была
богатая библиотека.
В Петербурге был
 основан и Ботанический сад.



Академия наук

Открыта после смерти 
Петра в1725г.
Русская наука
к этому времени
достигла больших 
успехов.

Высший научный центр в России

А.К.Нартов-
русский механик.



Архитектура
Строительство Санкт-Петербурга

1703г.- заложен первый камень
на Заячьем острове.
1712г. - 
Санкт- Петербург- 
столица России.

Новое в архитектуре- переход к регулярной планировке.



Д.Трезини

Летний домик Петра Петропавловский 
собор

Здание двенадцати коллегий

Раннее барокко (монументальность,
 сочетающаяся с пышностью)



И.К.Коробов

Собор в Москве

Адмиралтейский
луг в Петербурге



И.П.Зарудный

   При Петре I создается особый, неповторимый стиль, который
   обычно называют русским (или петровским) барокко.

Строительство новых
зданий в Москве.



Живопись
Начало XVIII века- время утверждения
светской живописи, приходящей на смену
 иконописи. В отличие от парсун XVII в.
портреты нач.XVIIIв. окончательно
освободились от канона.

Придворный 
художник

И.Н.Никитин 

Портрет Г.И.Головкина

Умение передавать внутренний героев,
духовную индивидуальность позволило
русскому портрету первой половины XVIII в.
занять место в ряду выдающихся 
достижений мирового искусства.



Театр
В 1704 году на 
Красной
площади в Москве 
был открыт первый
общедоступный 
театр- 
«комедиальная 
храмина».
Профессиональные
 актеры.



Общественно-
политическая мысль

Самым ярким пропагандистом
преобразований стал псковский
архиепископ Феофан Прокопович

Свои проповеди
он посвящал
светским темам,
прославляя
победы русского
оружия и 
восхваляя царя.

Другой известный 
публицист, автор «Книги
о скудости и богатстве»
Иван Посошков считал 
абсолютную монархию
идеальным государственным 
устройством.





Гражданский 
шрифт

Первая
печатная
газета
«Ведомости»
(1702г.)

 Есть ли разница между церковным и 
гражданским  шрифтом?

















П Р Е З И Д Е Н Т

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

СОВЕТНИКСОВЕТНИК СОВЕТНИК

АССЕССОРАССЕССОР АССЕССОР АССЕССОР







Подведем итоги
▪ Какие изменения в области культуры и быта 

вы можете назвать?
▪ Почему во времена Петра I возросло 

количество книг светского содержания?
▪ Зачем Петру I понадобилось вводить новую 

одежду?
▪ Какой архитектурный стиль господствовал в 

России во времена Петра I?
▪ Как восприняло общество культурные 

новшества Петра?



В результате реформ Петра I 
культурная жизнь страны
кардинально изменилась. 
Коренным образом изменилось 
отношение к Европе- 
в России перешли к 
масштабным 
заимствованиям 
опыта европейских 
государств.



•Петровские реформы 
ознаменовали собой 
оформление абсолютной 
монархии в России. 



•22 октября 1721 г. во время 
празднования Ништадтского мира 
Сенат преподнес Петру I титул 
Великого, императора 
Всероссийского и Отца Отечества.  



•Умер Петр I 
28 января 1725 г.



▪Буржуазные реформы 
1860-1870-х годов и их  
значение.



 Алекса́ндр II  Николаевич
 ( 17 [29] апреля 1818, Москва — 1 [13] марта 1881 

▪Император 
Всероссийский, Царь 
Польский и Великий 

князь Финляндский из 
династии Романовых 
(с 1855  по 1881 гг.) . 

Старший сын 
Николая I Павловича и 
Александры Фёдоровны

▪Вступил на престол 
после смерти своего 
отца Николая I. 



Крестьянская реформа
Манифест об отмене крепостного права и 
"Положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» (19 февраля 1861 г.) 
▪бывшие крепостные получали личную 
свободу и большинство общегражданских 
прав
▪ Но: они оставались неполноправным 
сословием: по-прежнему платили подушную 
подать, несли рекрутскую повинность, 
подвергались телесным наказаниям, были 
прикреплены к месту жительства. 



Крестьянская реформа

▪ крестьянам выделялись за выкуп /его 
вносило государство помещикам, примерно 75–80% 
единовременно/ пахотные земли, за которые 
они должны были выплачивать долг 
государству в течение 50 лет /но 
собственником земли становилась сохранившаяся община, а 
не крестьянин. Внутри общины обмен наделами допускался, 
но юридически продажа земли не дозволялась. Основной 
земельный фонд после выкупной сделки остался у помещиков.

▪ На тех же принципах были освобождены 
посессионные и дворовые крестьяне.



КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

▪вводила крестьянское 
самоуправление – создаваемые 
на основе общины сельские и 
волостные (из нескольких 
сельских) общества



ЗНАЧЕНИЕ 
КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г. 

▪ Реформа 1861 г. была половинчатой 
/наделив крестьян гражданскими 
правами, она не создала из них 
собственников-землевладельцев/.
▪ Капитализм в сельском хозяйстве 

развивался крайне медленно. В то же 
время она стимулировала развитие 
промышленности, высвободив массу 
рабочих рук. 



ЗЕМСКАЯ  РЕФОРМА 1864 г.
▪новыми органами местного 
самоуправления стали всесословные 
выборные учреждения – земства.
▪выборы в земские 
распорядительные органы – 
собрания гласных (депутатов) – 
проводились на основе 
имущественного ценза по куриям



РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
▪ Земские собрания гласных: 

собирались на сессии один раз в году.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
▪ Земские управы:

Срок полномочий земства равнялся 
трем годам. 



ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870 г.

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН :
▪ городская дума 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
▪ городская управа во главе с городским 

головой /голова утверждался губернатором 
или министром внутренних дел/.



ЗЕМСТВА И ГОРОДСКИЕ ДУМЫ 
▪ведали культурно-хозяйственными 
вопросами и полностью лишены 
политических функций /главными 
задачами  их были управление 
благоустройством, образованием, медицинским 
обслуживанием /
▪не имели права объединяться во 
всероссийском масштабе /правительство 
опасалось возникновения оппозиции, несмотря 
на преобладание в органах местного 
самоуправления дворян.



Значение реформы 
местного управления

▪реформа имела половинчатый и 
противоречивый характер
▪создав всесословные выборные 
местные органы, реформа не 
привела к  созданию 
всероссийского представительного  
органа.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

Новое судопроизводство 
строилось на принципах:

▪  бессословности, 
▪ равенства сторон перед законом, 
▪ гласности и публичности процесса, 
▪ несменяемости судей, 
▪ независимости их от 

администрации.



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.
▪ Вводились прокуратура  как орган 

судебного надзора и адвокатура как 
институт, призванный обеспечить защиту и 
представительство сторон в суде.
▪ Процесс стал состязательным и 

проходил как соревнование защиты, 
осуществляемой адвокатом (присяжным поверенным), 
и обвинения, поддерживаемого государственным 
обвинителем – прокурором.
▪ В уголовном разбирательстве в 

обязательном порядке стало принимать 
участие жюри присяжных заседателей  
в количестве 12 человек.  



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 Г.

1. МИРОВЫЕ 
▪рассматривали гражданские и 
уголовные дела, ущерб по которым не 
превышал 500 руб.
▪разбирательство в мировом суде осуществлял 
единолично мировой судья, избираемый 
уездным земским собранием и утверждаемый 
Сенатом/.
▪мировой судья мог быть уволен только по 
собственному желанию или по суду.



2. ОБЩИЕ СУДЫ
▪Система общих судов состояла из трех 
инстанций:
1.окружной суд (в губернии) 
/рассматривал важные гражданские и 
уголовные дела/
2.судебная палата (одна на несколько 
губерний) /наиболее важные уголовные, а 
также дела о политических преступлениях/.
3.Сенат – высшая кассационная 
инстанция. 
▪Судьи общих судов назначались царем и 
являлись государственными чиновниками. 

-
 



ЗНАЧЕНИЕ 
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г.
▪Одна из наиболее радикальных и 
последовательных реформ.  
▪Реформа 1864 г., несмотря на свою 
радикальность, не уничтожила полностью 
сословность судебной системы – сохранились: 
▪сословные волостные суды для крестьян, 
разбиравшие вопросы, относящиеся к производственным 
отношениям в общине и "благочинию" (поведению); 
▪сословные суды для духовенства – консистории, 
разбиравшие также и гражданские бракоразводные дела 
(брак регистрировался церковью); 
▪военные суды, ведавшие делами лиц, находящихся на 
действительной военной службе. 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1861–1874 гг. 

▪Толчком к военной реформе стало 
поражение России в Крымской войне 
1853–1856 гг. 
▪Инициатор и руководитель военной 
реформы с 1861 г. - военный министр 
генерал Д.А. Милютин
▪Отход от прежних принципов 
сословного формирования армии, 
трансформация ее из профессиональной 
в общегражданскую. 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1861–1874 гг. 

▪в 1857 г.  отменена система 
военных поселений
▪в 1864 г.  реорганизована 
система военного управления 
/страна была разделена на 
военные округа, подчиненные 
военному министерству/.



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1861–1874 гг. 

▪вооружение армии новым, 
нарезным оружием вместо 
гладкоствольного; 
▪налажено производство 
стальных пушек, 
▪началось активное 
строительство парового 
военного флота. 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1861–1874 гг. 
Изменилась система

 военного образования:
▪ созданы военные и юнкерские 

училища с двухлетним сроком 
обучения и военные академии для 
подготовки более 
квалифицированных кадров, 
▪ чинопроизводство по сословному 

принципу отменено. 



РЕФОРМА 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ

"Устав 
о всеобщей воинской повинности" 

(1874 г.)

вводил в стране всеобщую 
воинскую повинность

-  



"УСТАВ 
О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ" 

(1874 Г.)
 Все годные по состоянию здоровья 

мужчины с 21 года должны были 
проходить срочную военную службу: 
▪6 лет в пехоте рядовым с 
последующим зачислением в запас 
на 9 лет или 
▪7 лет на флоте матросом с 
последующим зачислением в запас 
на 3 года

 



"УСТАВ 
О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ" 

(1874 Г.)
 

▪для лиц, окончивших 
начальную школу, срок службы 
сокращался до 3 лет, 
▪для окончивших гимназию – до 
1,5 года, 
▪для окончивших высшее 
учебное заведение – до 6 
месяцев.



ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМЫ 
 ▪ Военная реформа наряду с судебной 

наиболее радикальная
▪ Вместе с тем она не была до конца 

последовательной: 
-в армии сохранялись сословно-классовые 

различия между офицерами  и солдатами, 
произвол офицеров в отношении солдат

-не соблюдался и всеобщий характер 
воинской повинности /социальные "верхи" 
находили много возможностей избежать ее, а 
многие народы Средней Азии, Кавказа и 
Сибири, вообще, не подлежали призыву. 



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 1864 г.
Главная ее тенденция - усиление 

специализации.
▪разделение гимназий на 
классические (с гуманитарной 
учебной программой) и реальные (с 
технической программой).
▪к системе начальной школы 
добавлены земские школы и 
воскресные училища.



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 1864 г.
Сложилась система женского 

среднего и высшего образования
▪созданы женские гимназии (в 
1858–1862) 
▪женщин допустили на правах 
вольнослушательниц в 
государственные университеты 
(1860–1870-х)  
▪открыли Высшие женские курсы с 
университетской программой (1872).



Общее значение реформ
Они способствовали:

▪  росту производительных сил 
страны
▪ ее обороноспособности 
▪ развитию гражданского 

самосознания среди населения
▪ распространению просвещения
▪ улучшению качества жизни.



Социально-экономическое  и 
политическое развитие страны 

на рубеже XIX–XX веков.



Сословная структура Российского общества

Если в 1893 г. население страны 
составляло 125 млн. человек, то в 
1913 г. – уже 165 млн. 
Начиная с середины XVI в. основу 

структуры российского общества 
составляли сословия:

-  они сложились как наследственные 
профессиональные группы 
населения и различались 
законодательно оформленными 
правами (привилегиями) и 
обязанностями.  



Сословная структура 
Российского общества

В правление Николая II 
сохранялось деление на сословия:
▪ дворянство – 1,5%, 
▪ купечество и духовенство –0,5%, 
▪ казаки – 2,5%,
▪ мещанство – 11%,
▪ крестьянство – 77%).



ПРОЦЕСС РАЗМЫВАНИЯ 
СОСЛОВНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

▪в начале ХХ в. этот процесс 
распространился на самое 
многочисленное сословие – 
крестьянство
 



КРЕСТЬЯНСТВО 

к началу века в правах 
крестьянства мало что 
изменилось /бывшие крепостные 
получали личную свободу и 
большинство общегражданских 
прав, но оставались 
неполноправным сословием/.
 



КРЕСТЬЯНСТВО 

▪только в 1905 г. были, 
наконец, отменены телесные 
наказания и сословные суды 
для крестьян. 



КРЕСТЬЯНСТВО 

▪в 1906 г. крестьяне получили 
право свободно избирать род 
занятий и место жительства 
вне зависимости от согласия 
общинного схода



КРЕСТЬЯНСТВО 

▪в начале ХХ в. составляло 
подавляющую часть населения. 
▪оставалось самой 
малообразованной и политически 
слабо организованной частью 
общества. 



КРЕСТЬЯНСТВО 
▪значительная часть крестьян 
находилась в трудном материальном 
положении и периодически испытывала 
голод
▪в среде крестьянства росли 
антиправительственные настроения

Но:
▪их (крестьян) борьба за лучшие условия 
жизни сводилась в основном к поджогам и 
потравам помещичьих и кулацких хозяйств и 
не носила политического и 
организованного характера 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ 
ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ СОСЛОВИЙ 

▪теперь место человека в обществе 
все более определялось не его 
сословной принадлежностью, а 
имущественным положением и 
способом его достижения, т.е. 
экономическими (классовыми), а не 
юридическими (сословными) 
признаками. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ 
ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ СОСЛОВИЙ 

▪среди представителей любого 
из сословий можно было 
встретить представителей 
основных классов, 
характерных для буржуазного 
общества, – буржуазии и 
пролетариата. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ 
ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ СОСЛОВИЙ 

▪окончательно сословия в 
России отменены в 1917 г.



ПОМЕЩИКИ
В начале ХХ в. обладали реальной 

политической властью:
- среди: членов Государственного совета 
помещики составляли 56%, министров – 
58,8%, губернаторов – 70,9%. 
Однако экономическую базу они 
постепенно теряли /большинство их не 
смогли перестроить свое хозяйство на 
буржуазный лад  



ХАРАКТЕР  КЛАССОВОЙ  СТРУКТУРЫ 
РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  НАЧАЛЕ  ХХ  В.

носила переходный характер – в 
ней одновременно существовали 
основные классы, характерные 
для капитализма (буржуазия и 
пролетариат) и для феодализма 
(помещики и крестьяне).



РОССИЙСКАЯ БУРЖУАЗИЯ

▪быстро укрепляла свою 
экономическую базу. Экономическая 
сила ее не подкреплялась 
политическим влиянием. 
▪ поэтому она в значительной мере 
была оппозиционно настроена по 
отношению к правительству.



ПРОЛЕТАРИАТ 

▪в начале ХХ в. растет 
численно (15% от 
численности населения 
страны к 1914 г.).  



ПРОЛЕТАРИАТ 
Его состав был неоднородным и состоял:

▪квалифицированные (обычно – 
потомственные) рабочие составляли лишь 
незначительную часть: их труд сравнительно 
хорошо оплачивался. 
▪неквалифицированные рабочие (в 
подавляющем большинстве недавние 
выходцы из деревни, не имеющие 
квалификации и чуждые городской культуре. 
▪значительную часть составляли сельские 
батраки. 
▪небольшой процент в этом классе составляла 
и городская прислуга



ПРОЛЕТАРИАТ 
▪Общим для всех слоев пролетариата 
было выдвижение экономических 
требований /но правительство не 
уделяло внимания разработке рабочего 
законодательства и жестко боролось с 
проявлениями рабочего протеста/. 
▪ Поэтому рабочее движение в России 
постепенно стало приобретать 
политический, антиправительственный 
характер.
▪ 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
К концу 19 в. Россия стала огромной 
(22,2 млн. кв. км), экономически сильной 
державой: 
▪капитализм в стране не только вполне 
сложился, но и начал переходить в 
стадию монополизации . 
▪высокими темпами развивалось железнодорожное 
строительство, горнодобывающая, 
машиностроительная, металлургическая отрасли 
тяжелой промышленности. 



 В НАЧАЛЕ ХХ В.
▪задача догнать по уровню 
индустриализации ведущие буржуазные 
страны. 
▪меры по ускорению индустриализации 
разработаны министром финансов 
России С.Ю. Витте. 

Среди осуществленных мер:
- государственное финансирование 
строительства железных дорог. В числе 
построенных железных дорог была 
Транссибирская магистраль.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

1. ведущая роль государства в развитии 
индустрии /проявилась в тяжелой 
промышленности, основу которой 
составлял быстрорастущий 
государственный сектор/.
▪государство активно вмешивалось и в 
регулирование негосударственного 
сектора промышленности /через 
госзаказы, протекционистские 
таможенные тарифы, прямой диктат в 
ценообразовании/.
 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

2. широкое привлечение иностранных 
капиталов (до 70% новых капиталовложений по 
отдельным отраслям) через государственные 
займы и прямое инвестирование в 
промышленные предприятия /почти 58% 
капиталовложений в российскую промышленность 
принадлежало франко-бельгийскому капиталу, 24% – 
германскому, 15% – британскому/. 
▪размещались эти капиталовложения в 
перспективных отраслях тяжелой 
промышленности – металлургии, машиностроении, 
угольной, нефтяной , химической и 
электротехнической/.
▪ 
 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

3. высокая концентрация 
производства /около 54% рабочих 
трудилось на крупных 
предприятиях с численностью 
работников более 500 человек, 
дававших основную часть 
продукции/. 

 



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

 4. высокий уровень 
монополизации промышленности 
/в каждой из отраслей сложились 
одно или несколько 
монополистических объединений, 
контролирующих от 60 до 97% 
выпуска и сбыта продукции/.

  



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

5. сращивание финансового 
(банковского) и промышленного 
капиталов /крупные банки, 
становясь акционерами 
промышленных предприятий, 
получали над ними контроль и 
формировали мощные 
многоотраслевые концерны/.



 
 

Самым крупным из них стал 
концерн, организованный в 1910 г. 
Русско-Азиатским банком. Его 
возглавили ведущие предприниматели 
России А.И. Путилов, П.П. Батолин и И.
И. Стахеев /в состав концерна входили 
металлургические заводы Урала, машиностроительные 
предприятия (в том числе крупнейший в стране 
Путиловский завод), нефтяные и угольные 
предприятия, лесные компании, текстильные и 
маслобойные фабрики, хлебная и хлопковая торговля, 
железнодорожный и водный транспорт.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В НАЧАЛЕ ХХ В.

1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОДЪЕМ 

1893–1899 гг.



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

 2. КРИЗИС 1899–1903 гг. 
-связан с мировым экономическим кризисом, 
вызвавшим отток иностранного капитала из 
России. 

-поразил отрасли, где иностранные 
капиталовложения были особенно велики, и не 
затронул отрасли легкой промышленности – 
пищевую и текстильную, доля которых в общем объеме 
промышленной продукции составляла около 60%. За 
счет этого общий спад производства оказался 
небольшим. 

-резко ускорил процесс монополизации в 
промышленности России. 



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

3. ДЕПРЕССИЯ 
1903–1909 гг.



ОСНОВНЫЕ   ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

4. НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
1909–1914 гг. 

- стал возможен в результате 
государственно-монополистического 
регулирования экономики и 
характеризовался самыми высокими в 
мире темпами развития российской 
промышленности (до 9% в год).

 



ИТОГИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В НАЧАЛЕ ХХ В.

-  Россия занимала четвертое место в мире 
по валовому производству промышленной 
продукции, уступая США, Великобритании, 
Германии и обгоняя Францию, а по темпам 
прироста опережала все страны мира. 

Но: 
-по производству продукции на душу 

населения и по производительности труда 
она отставала от ведущих стран в 5–10 раз.



Революция 1905-1907 годов и 
ее последствия.



Причины
▪участие и поражение России в русско-
японской войне 1904–1905 гг. /Россия за 
время войны потеряла 400 тыс. человек 
убитыми, ранеными и пленными/.
▪правительство и военное командование  
оказались неспособным к эффективной 
деятельности в условиях войны. 



Правительство препятствовало 
созданию в России 
представительных органов власти, 
политических партий и союзов, 
выступало противником введения 
законодательных ограничений 
царской власти



Другим направлением реакционной 
политики Николая II стал курс:

📫 на сохранение привилегий дворянства
📫 на расширение полномочий бюрократии и 

полиции

Политика репрессий, полицейский 
произвол и бесконтрольность царской 
бюрократии явились причиной глубокого 
кризиса самодержавного политического 
строя в России в начале XX в., стали одной 
из главных причин подъема рабочего 
движения и формирования революционной 
ситуации в стране.



"Полицейский социализм"
Инициатором ее стал начальник Московского 

охранного отделения С.В. Зубатов:
- предложил создать официальные рабочие 

организации, которые действовали бы под 
контролем полиции, боролись с распространением 
революционных настроений и укрепляли в рабочих 
веру в царя как в естественного защитника их 
интересов  

В феврале 1904 г. Гапон при поддержке полиции 
организовал массовую рабочую организацию – 
"Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга". 
Деятельность гапоновцев сосредоточивалась в 

основном в клубах, чайных, где велась 
просветительная работа в духе идей самодержавия 
и православия. 



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ 1905–1907 ГГ

День 9 января 1905 г., вошедший в 
историю под именем "Кровавое 
воскресенье", стал днем начала 
революции 1905 – 1907 гг. – первой 
российской буржуазно-
демократической революции
 
 Погибло около 1200 человек, еще 
около 5000 получили ранения.  



1-й этап: 
▪ Весной и летом 1905 г. революция развивалась по 

нарастающей:
📫 происходил быстрый рост стачечного движения  

(наиболее крупной была стачка ткачей в Иваново-
Вознесенском районе (май – июль 1905 г.). В ходе 
стачки для руководства действиями рабочих в июне 
1905 г. был создан один из первых Советов рабочих 
депутатов.  

📫 увеличилось количество крестьянских выступлений 
(основными районами крестьянского движения стали 
Украина, Прибалтика, Грузия, Центральный 
черноземный район России).

📫 волнения охватили также часть армии и флота (15 
июня 1905 г. восстание вспыхнуло на самом 
современном судне российского Черноморского 
флота – броненосце "Князь Потемкин Таврический«) .



2-й этап:
Октябрь – декабрь 1905 г. стали 

периодом наивысшего подъема 
революции:

-  в начале октября 1905 г. 
забастовочное движение в стране 
слилось в единую Всероссийскую 
октябрьскую политическую стачку, 
охватившую 120 городов России.



17 октября 1905 г. царь, видя остроту 
положения, вынужден был принять 
Манифест 17 октября 1905 г., в котором он 
обещал:

📫 созвать законодательную 
Государственную Думу

📫 предоставить населению 
демократические свободы: свободу 
слова, печати, собраний, союзов, 
свободу совести. 

📫 отныне, говорилось в Манифесте, 
"никакой закон не мог воспринять силу 
без одобрения Государственной 
Думы". 



Декабрьское вооруженное восстание в Москве 
стало высшей точкой в развитии революции 
1905–1907 гг.:
- 7 декабря 1905 г. по призыву Московского Совета 

началась Всеобщая политическая забастовка 
московских рабочих, переросшая в восстание, в 
котором, по некоторым оценкам, участвовало около 6 
тыс. вооруженных рабочих.
- в ходе восстания рабочие строили баррикады, вели 

уличные бои. 
- восстание продолжалось с 10 по 19 декабря 1905 

г. 
- после его подавления (декабрь – январь 

1905–1906 гг.) восстания произошли во многих 
других городах России. 



3-й этап

▪ январь 1906 года – июнь 1907 года
▪ революционная волна пошла на спад



3-й этап
▪ переход к политике открытой реакции:
- в августе 1906 г. председателем Совета 

министров П.А. Столыпиным был издан 
указ о введении военно-полевых судов 
/за последующие 8 месяцев эти суды 
вынесли более 1100 смертных приговоров/. 

📫 число стачек пошло на убыль, 
политическая борьба постепенно 
перемещалась в легальное русло. 

📫 большое значение начали приобретать 
профсоюзы, легализованные в 1906 г. 



РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ И 
ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГГ.

к апрелю 1906 г. относится 
начало российского 
парламентаризма, что связано 
с началом работы 
Государственной Думы, 
явившейся первым в истории 
страны законодательным 
собранием народных 
представителей.



Правительство готовилось к началу 
парламентской деятельности в стране:

📫 избирательный закон (декабрь 1905 г.) установил 
цензовый, многоступенчатый характер выборов в 
Государственную Думу (1 голос помещиков 
приравнивался к 2 голосам представителей 
буржуазии, 15 крестьян и 45 рабочих). 

📫 законом от февраля 1906 г. были заранее урезаны 
законодательные права Государственной Думы. 

📫 высший законосовещательный бюрократический орган 
империи – Государственный совет (с 1810 г.) был 
превращен в верхнюю палату Государственной 
Думы, имевшую право отклонять любой принятый 
Думой законопроект.



I Государственная Дума открылась в апреле 1906 
г.:
- наибольшее число мест на выборах получили 
кадеты (170 мест) и трудовики – представители 
российского крестьянства (около 100 мест). 
Главным вопросом в деятельности I 

Государственной Думы стал аграрный вопрос. 
Кадетами и трудовиками были предложены 
радикальные проекты аграрной реформы:

-  о частичной (кадетский проект) или полной (проект 
трудовиков) конфискации помещичьих земель. 

📫 Дума выступила с требованием расширения 
демократических прав и свобод, введения всеобщего 
избирательного права в стране. 
Подобного вольнодумства царский режим долго 

терпеть не мог. Уже в июле 1906 г. оппозиционная I 
Государственная Дума была распущена 
министром внутренних дел П.А. Столыпиным по 
прямому указанию Николая II. 



II Государственная Дума, начавшая свою работу в 
феврале 1907 г., оказалась еще более 
революционной:

📫 в выборах приняли активное участие 
революционные социалистические партии, ранее 
бойкотировавшие выборы. 

📫 кандидаты от крайне правых партий ("Союз 
русского народа" и др.) и октябристов составили 
незначительные фракции. 
Снова центральным вопросом в Думе стал 

аграрный вопрос. 
Государственная Дума осудила 

правительственные репрессии против 
революционеров. 



II Государственная Дума была распущена 
царским правительством досрочно 
согласно Манифесту Николая II от 3 июня 
1907 г., одновременно утвердившему 
новый избирательный закон:
Изменение избирательного закона без 

согласия Государственной Думы 
противоречило царскому Манифесту 17 
октября 1905 г. и другим законам, изданным 
в ходе революции. Поэтому это событие 
было расценено современниками как 
государственный переворот. 

Переворот 3 июня 1907 г. принято считать 
датой окончания революции.



ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ

После переворота 3 июня 1907 г. – роспуска 
II Государственной Думы и изменения 
избирательного закона – в стране 
утвердился политический режим, 
опиравшийся на союз крупной буржуазии и 
помещиков, получивший название 
"третьеиюньская монархия".
Основным организатором третьеиюньской 

политической системы выступил бывший 
саратовский губернатор и министр 
внутренних дел, председатель Совета 
министров в 1906–1911 гг. П.А. Столыпин:

-  



Революция 1905–1907 гг. потерпела 
поражение.

▪ Революционному движению не удалось 
уничтожить монархический строй и 
авторитарный политический режим. 

▪ Революция не устранила основное 
противоречие в аграрном вопросе: не 
ликвидировала помещичье землевладение 
и малоземелье крестьян. 
Однако трехлетняя борьба не прошла 

бесследно:
▪ царское правительство вынуждено было 

пойти на уступки.
▪ революция дала опыт организации 

революционных выступлений, создания 
Советов, стачкомов, союзов и политических 
партий.


