
Россия в конце XIX-начале ХХ 
века. Царствования 

Александра III и Николая II 
Лекция по российской истории



Вопросы к семинарскому занятию

• Внутренняя политика Александра III
• Внешняя политика Российского 

государства в конце XIX-начале ХХ в.
• Русско-японская и первая мировая 

войны
• Крах династии Романовых



Император Александр III



Великий князь
Великий князь Александр Александрович был в императорской 

семье Романовых вторым сыном и предназначался к военной 
службе. Наследовать престол готовился его старший 
брат Николай, который и получил соответствующее воспитание. 
Главным воспитателем Александра был граф Борис Перовский; 
образованием заведовал профессор Московского 
университета экономист Александр Чивилев.

Первоначально, Александр II намеревался женить наследника 
престола на имевшей репутацию красавицы датской 
принцессе Александре; но эти планы были расстроены 
усилиями британской королевы Виктории, которая поспешила 
женить на ней своего сына Альберта (впоследствии 
король Эдуард VII).



Старший брат умер
Весной 1864 года брат Александра — Николай Александрович — 

отправился за границу и, находясь в Дании, 
сделал предложение датской принцессе Дагмаре; 20 сентября 
совершилась официальная помолвка. Перед свадьбой Николай 
отправился в путешествие по Италии, где почувствовал 
недомогание: после ушиба у него начались сильные боли в 
спине, от которых он вскоре слёг и скончался в апреле 1865 
года. Когда состояние здоровья старшего брата стало 
угрожающим, Александр поспешил к нему в Ниццу; по пути к 
нему присоединилась принцесса Дагмара с матерью. Они 
застали наследника престола уже при смерти; последний 
скончался в ночь на 13 апреля (ст. ст.) от туберкулёзного 
воспаления спинного мозга. Александр был провозглашён 
цесаревичем и наследником престола. 



Александр III в молодости



Невеста брата понравилась ему
Летом 1866 года цесаревич поехал путешествовать по Европе и, 

между прочим, собирался заехать в Копенгаген к невесте 
покойного брата, которая приглянулась ему при первой встрече. 
По дороге он писал отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень 
полюбить милую Минни (так в семье Романовых звали 
Дагмару), тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы всё 
устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на 
всё это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня 
очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы 
вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и 
устроил моё счастье». 17 июня 1866 года состоялась их 
помолвка в Копенгагене, а через три месяца наречённая 
невеста прибыла в Кронштадт; 13 октября состоялся обряд 
обручения, миропомазания и наречения новым именем — 
великой княгиней Марией Фёдоровной. 



Стал готовиться к 
государственной деятельности

Вскоре после свадьбы Александр, согласно статусу 
наследника, стал приобщаться к государственной 
деятельности, участвовать в заседаниях 
Государственного совета и Комитета министров. Его 
первая должность — председатель Особого комитета 
по сбору и распределению пособий голодающим — 
связана с голодом, наступившим в 1868 году в ряде 
губерний вследствие неурожая. В данной ситуации 
незаурядные организаторские способности проявил 
председатель Новгородской губернской земской 
управы Н. А. Качалов, который был отмечен царём, 
пользовался его расположением и доверием до 
конца своих дней и был частым его личным 
собеседником. 



Восшествие на престол 

Вступил на престол 2 марта (14 марта) 1881 года, после 
убийства его отца, которое повергло правящий класс 
империи в глубокое смятение и страх за судьбу 
династии и государства. К присяге императору и 
Наследнику впервые в истории приводились «и 
крестьяне наравне со всеми верными Нашими 
подданными». Манифестом от 14 марта 1881 
года великий князь Владимир 
Александрович назначался «Правителем 
Государства» на случай кончины императора — до 
совершеннолетия наследника престола Николая 
Александровича (или в случае кончины последнего); 
опека над наследником и другими детьми поручалась 
в таком случае императрице Марии Федоровне.



Манифест о незыблемости 
самодержавия

После некоторого периода колебаний, 29 апреля 1881 года 
императором был подписан (опубликован 30 апреля 1881 года) 
составленный Победоносцевым документ, известный в 
историографии как Манифест о незыблемости самодержавия, 
который возвестил об отходе от прежнего либерального курса, 
глася, в частности: «<…> Но посреди великой НАШЕЙ скорби 
Глас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело Правления, в 
уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину 
Самодержавной власти, которую МЫ призваны утверждать и 
охранять для блага народнаго от всяких на неё поползновений.» 
Манифест призывал «всех верных подданных служить верой и 
правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю 
Русскую, — к утверждению веры и нравственности, — к доброму 
воспитанию детей, — к истреблению неправды и хищения, — к 
водворению порядка и правды в действии всех учреждений». 



«Состояние усиленной охраны»
«Распоряжение о мерах к сохранению 

государственного порядка и общественного 
спокойствия и проведение определённых местностей 
в состояние усиленной охраны» (14 августа 1881 
года) предоставляло право политической полиции в 
10 губерниях Российской империи действовать 
согласно ситуации, не подчиняясь администрации и 
судам. Власти при введении этого законодательного 
акта в какой-либо местности могли без суда 
высылать нежелательных лиц, закрывать учебные 
заведения, органы печати и торгово-промышленные 
предприятия. Фактически в России устанавливалось 
чрезвычайное положение, просуществовавшее, 
несмотря на временный характер этого закона, до 
1917 года. 



Прием сельских старшин



Усиление религиозности
В сфере конфессиональной политики, определяющим было 

влияние обер-прокурора Победоносцева, который, опираясь на 
поддержку своих начинаний императором, стремился к 
усилению православной религиозности в обществе: оживилась 
деятельность православных миссий внутри Империи и за 
границей, возросли число церковных периодических изданий и 
тиражи духовной литературы; стимулировалось 
учреждение церковных братств, восстанавливались закрытые в 
прежние царствование приходы, шло интенсивное 
строительство новых храмов и основание новых монастырей 
(ежегодно освящалось до 250-ти новых церквей и открывалось 
до десяти монастырей); 13 июня 1884 года для всех епархий 
Империи, кроме Рижской, а также Великого Княжества 
Финляндского, были утверждены «Правила о церковно-
приходских школах», количество которых достигло к концу 
царствования 30 тыс. с 917 тыс. учеников (в 1884 году — 4,4 
тыс. со 105 тыс. учеников). 



Духовенство в начале ХХ века



Отмена либеральных начинаний
С тех пор либеральные реформы в политической области, начатые 

в предыдущем царствовании, уже не ставились на очередь — 
вплоть до царского манифеста 17 октября 1905 года. 
Распространение новых учреждений на области, оставшиеся 
ещё под действием дореформенных порядков, продолжалось, 
постепенно захватывая отдалённые окраины империи; но в то 
же время преобразованные учреждения подверглись новой 
переработке, на основах, не соответствовавших традициям 
преобразовательной эпохи. В частности, во второй половине 
1880-х годов были введены ограничения в области суда 
присяжных, в городах введен городской суд, в котором судьи 
назначались правительством. Восстановлена цензура в печати, 
отмененная в эпоху либеральных реформ, большого размаха 
достигли цензурные репрессии 



Покушения прекратились
В целом в течение царствования Александра III 

произошло резкое уменьшение протестных 
выступлений, характерных для второй половины 
царствования Александра II. Историк 
М. Н. Покровский указывал на «несомненный упадок 
революционного рабочего движения в середине 80-х 
годов», что, по его мнению, явилось результатом мер 
правительства Александра III. Пошла на спад и 
террористическая активность. После убийства 
Александра II было лишь одно удавшееся покушение 
народовольцев в 1882 году на одесского прокурора 
Стрельникова, и одно неудавшееся в 1884 году на 
Александра III. После этого террористических актов в 
стране не было вплоть до начала XX века 



Успехи в развитии промышленности

Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. 
Так, настоящая техническая революция началась в 
металлургии. Выпуск чугуна, стали, нефти, угля в период с 
середины 1880-х по конец 1890-х годов увеличивался 
рекордными темпами за всю историю дореволюционной 
промышленности. По мнению историков и современников, это 
стало результатом протекционистской политики правительства, 
начатой вскоре после начала царствования Александра III. В 
течение 1880-х годов было несколько повышений импортных 
пошлин, а начиная с 1891 года в стране начала действовать 
новая система таможенных тарифов, самых высоких за 
предыдущие 35-40 лет (тариф 1891 года). По большинству 
видов импорта были установлены пошлины порядка 25-30 %, а 
по некоторым товарным группам — до 70 % и более. Это 
способствовало не только промышленному росту, но и 
улучшению внешнеторгового баланса и укреплению финансов 
государства. 



Специфика налогообложения
Существенные изменения произошли в области налогообложения. 

Была отменена подушная подать, введен квартирный налог; 
начинается усиленное расширение и повышение косвенного 
обложения. Однако финансовые успехи этого периода не 
опирались на соответствующий подъём экономического 
благосостояния массы населения. Одним из главных источников 
государственных поступлений являлись косвенные налоги, 
умножение которых и в смысле увеличения предметов 
обложения (новые налоги на керосин, спички), и в смысле 
повышения норм обложения (поднятие акциза питейного, 
сахарного, табачного), носило почти исключительно фискальный 
характер. Основная тяжесть этих налогов ложилась на «низы», 
в то же время попытки министра финансов Бунге ввести налоги 
на «верхи» вызвали противодействие Государственного совета, 
отвергнувшего его законопроект. Со второй попытки ему 
удалось ввести лишь весьма низкие налоги (3—5 %) на прибыль 
акционерных обществ, наследства и доход по процентам 



Монеты времен Александра 
Третьего



Внешняя политика

• Укрепление влияния на Балканах;
• Поиск надежных союзников;
• Поддержка мирных отношений со всеми 

странами;
• Установление границ на юге Средней 

Азии;
• Закрепление России на новых 

территориях Дальнего Востока.



В мундире лейб-гвардии



Мария и Александр в Дании



Граф Витте об Александре
Как писал С. Ю. Витте, «у Императора Александра III было 

совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, 
чистота нравов и помышлений. Как семьянин — это был 
образцовый семьянин; как начальник и хозяин — это был 
образцовый начальник и образцовый хозяин… был хороший 
хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не 
только в Царской семье, но и у сановников, никогда не встречал 
того чувства уважения к государственному рублю, к 
государственной копейке, которым обладал Император… Он 
умел внушить за границею уверенность, с одной стороны, в том, 
что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то 
ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что 
Он не затеет никакой авантюры… У Императора Александра III 
никогда слово не расходилось с делом. То, что он говорил — 
было им прочувствовано, и он никогда уже не отступал от 
сказанного им… Император Александр III был человек 
чрезвычайно мужественный» 



Крушение царского поезда

17 октября 1888 года царский поезд, идущий с 
юга, потерпел крушение у станции Борки, в 50 
километрах от Харькова. Семь вагонов 
оказались разбитыми; были жертвы среди 
прислуги, но царская семья, находившаяся в 
вагоне-столовой, осталась цела. При 
крушении обвалилась крыша вагона; 
Александр, как говорили, удерживал её на 
своих плечах до тех пор, пока не прибыла 
помощь 



Фото с места событий



Император лечится
вскоре после этого происшествия император стал 

жаловаться на боли в пояснице. Профессор Трубе, 
осмотревший Александра, пришёл к выводу, что 
страшное сотрясение при падении положило начало 
болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. 
Государь все чаще чувствовал себя нездоровым. 
Цвет лица его стал землистым, пропал аппетит, 
плохо работало сердце. Зимой 1894 года он 
простудился, а в сентябре, во время охоты 
в Беловежье, почувствовал себя совсем скверно. 
Берлинский профессор Эрнст Лейден, срочно 
приехавший по вызову в Россию, нашёл у 
императора нефрит — острое воспаление почек; по 
его настоянию Александра отправили в Крым, 
в Ливадию. 



Больной Александр



Смерть царя
21 сентября 1894 года императорская семья 

приезжает в Ливадийский дворец. Здесь 
могучий богатырь, которому не было и 50 лет, 
угасает за месяц. Великан и здоровяк 
Александр III страшно похудел, измученный 
болезнью. Ему почти ничего нельзя есть, он 
уже не может ни ходить, ни лежать и почти не 
может уснуть.

20 октября 1894 года, в 2 часа 15 минут 
пополудни, сидя в кресле, Александр III 
скончался. Диагноз болезни императора 
Александра III



Император в гробу



Эпиграмма
• Стоит на площади 

комод,
На комоде — 
бегемот,
На бегемоте — 
обормот,
На обормоте — 
шапка. 



Николай Второй



Рождение и крещение
Николай II — старший сын 

императора Александра III и 
императрицы Марии Фёдоровны. Сразу 
после рождения, 6 мая 1868 года, был 
наречён Николаем. Крещение младенца было 
совершено духовником императорской 
семьи протопресвитером Василием 
Бажановым в Воскресенской 
церкви Большого Царскосельского дворца 20 
мая того же года; восприемниками были: 
Александр II, королева Датская Луиза, 
наследный принц Датский Фридрих, великая 
княгиня Елена Павловна 



Портрет в детстве



Опыт и познания
Первые два года Николай служил младшим офицером в 

рядах Преображенского полка. Два летних сезона он проходил 
службу в рядах лейб-гвардии гусарского полка эскадронным 
командиром, а затем лагерный сбор в рядах артиллерии. 6 
августа 1892 года был произведён в полковники. В то же время 
отец вводит его в курс дел по управлению страной, приглашая 
участвовать в заседаниях Государственного Совета и Кабинета 
министров. По предложению министра путей 
сообщения С. Ю. Витте, Николай в 1892 году для приобретения 
опыта в государственных делах был назначен председателем 
комитета по постройке Транссибирской железной дороги. К 23 
годам своей жизни Наследник был человеком, получившим 
обширные сведения в разных областях знания. 



Посетил Японию
В программу образования входили путешествия по 

различным губерниям России, которые он совершал 
вместе с отцом. В довершение образования отец 
выделил в его распоряжение крейсер «Память 
Азова» в составе эскадры 
для путешествия на Дальний Восток. За девять 
месяцев со свитой посетил Австро-
Венгрию, Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а 
позднее — сухим путем из Владивостока через 
всю Сибирь возвратился в столицу России. Во время 
путешествия Николай вёл личный дневник. В Японии 
на Николая было совершено покушение; рубашка с 
пятнами крови хранится в Эрмитаже 



Фото наследника престола



Первое выступление
Первым публичным выступлением императора в Петербурге стала 

его речь, произнесённая 17 января 1895 года в Николаевской 
зале Зимнего дворца пред депутациями дворянства, земств и 
городов, прибывших «для выражения их величествам 
верноподданнических чувств и принесения поздравления с 
бракосочетанием»; произнесённый текст речи (речь была 
заранее написана, но император произносил её лишь 
временами заглядывая в бумагу) гласил: «Мне известно, что в 
последнее время слышались в некоторых земских собраниях 
голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об 
участии представителей земства в делах внутреннего 
управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы 
благу народному, буду охранять начало самодержавия так же 
твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, 
покойный родитель» 



Большое внимание – рабочему вопросу

Большое внимание уделялось рабочему вопросу. 2 июня 1897 года 
был издан закон об ограничении рабочего времени, которым 
устанавливался максимальный предел рабочего дня не более 
11,5 часов в обычные дни, и 10 часов в субботу и 
предпраздничные дни, или если хотя бы часть рабочего дня 
приходилась на ночное время. На фабриках, имеющих более 
100 рабочих, вводилась бесплатная медицинская помощь, 
охватившая 70 процентов общего числа фабричных рабочих 
(1898 год). В июне 1903 года высочайше утверждены Правила о 
вознаграждении потерпевших от несчастных случаев на 
производстве, обязавшие предпринимателя выплачивать 
пособие и пенсию потерпевшему или его семье в размере 
50-66 % содержания потерпевшего. В 1906 году в стране 
создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в 
России вводилось обязательное страхование рабочих от 
болезней и от несчастных случаев. 



Картина Репина



Продолжалось строительство 
железных дорог

Продолжалось строительство железных дорог, 
суммарная протяженность которых, 
составлявшая 44 тыс. км в 1898 году, к 1913 
году превысила 70 тыс. километров. По 
суммарной протяженности железных дорог 
Россия превосходила любую другую 
европейскую страну и уступала только США, 
однако по обеспеченности железными 
дорогами на душу населения уступала как 
США, так и крупнейшим европейским 
странам. 



Николай II и Александра Федоровна



Договор с Китаем
3 июня 1896 года в Москве был заключён русско-китайский договор 

о военном союзе против Японии; Китай согласился на 
сооружение железной дороги через Северную Маньчжурию на 
Владивосток, строительство и эксплуатация которой 
предоставлялись Русско-Китайскому банку. 8 сентября 1896 
года между китайским правительством и Русско-Китайским 
банком был подписан концессионный договор о 
строительстве Китайской Восточной железной дороги (КВЖД). 
15 (27) марта 1898 года Россией и Китаем в Пекине была 
подписана Русско-китайская конвенция 1898, согласно которой 
России предоставлялись в арендное пользование на 25 лет 
порты Порт-Артура (Люйшуня) и Дальнего (Даляня) с 
прилегающими территориями и водным пространством; кроме 
того, китайское правительство давало согласие распространить 
концессию, дарованную им Обществу КВЖД, на постройку ветки 
железной дороги (Южно-Маньчжурская железная дорога) от 
одного из пунктов КВЖД к Дальнему и Порт-Артуру. 



Лубок начала ХХ века



Война оказалась неудачной
• 24 января 1904 года японский посол вручил русскому министру 

иностранных дел В. Н. Ламздорфу ноту, которая извещала о 
прекращении переговоров, которые Япония полагала 
«бесполезными», о разрыве дипломатических сношений с 
Россией; Япония отзывала свою дипломатическую миссию из 
Петербурга и оставляла за собой право прибегнуть для защиты 
своих интересов к «независимым действиям», какие она сочтёт 
нужными. Вечером 26 января японский флот без объявления 
войны атаковал порт-артурскую эскадру. Высочайший 
манифест, данный Николаем II 27 января 1904 года, объявлял 
Японии войну.

• За пограничным сражением на реке Ялу последовали сражения 
под Ляояном, на реке Шахэ и под Сандепу. После крупного 
сражения в феврале — марте 1905 года, русская армия 
оставила Мукден.

• 20 декабря 1904 года был сдан Порт-Артур. 



Шапкозакидательские настроения



Адмирал Того



Цусима как последний удар
После падения крепости Порт-Артура мало кто уже верил в 

благоприятный исход военной кампании. Патриотческий подъём 
сменился раздражением и унынием. Эта ситуация 
способствовала усилению антиправительственной агитации и 
критических настроений. Император долго не соглашался 
признать провал кампании, считая, что это лишь временные 
неудачи. Он, несомненно, хотел мира, только лишь почётного 
мира, который могла обеспечить сильная военная позиция. К 
концу весны 1905 г. стало очевидным, что возможность 
изменения военной ситуации существует лишь в отдалённой 
перспективе. Исход войны решило морское сражение при 
Цусиме 14-15 мая 1905 года, которое завершилось почти 
полным уничтожением русского флота. 23 мая 1905 года 
император получил, через посла США в Петербурге Мейера, 
предложение президента Т. Рузвельта о посредничестве для 
заключения мира.  



Карта сражения



События 9 января
9 января (ст. ст.) 1905 года в Петербурге по 

инициативе священника Георгия 
Гапона состоялось шествие рабочих к 
Зимнему дворцу. 6—8 января священником 
Гапоном и группой рабочих была составлена 
на имя императора Петиция о рабочих 
нуждах, в которой наряду с экономическими 
содержался ряд политических требований. 
Главным требованием петиции было 
устранение власти чиновников и 
введение народного представительства в 
форме Учредительного собрания. 



Чтение петиции



Николай не отдавал приказа о стрельбе

Когда правительству стало известно о 
политическом содержании петиции, было 
принято решение не допускать рабочих к 
Зимнему дворцу, а при необходимости 
задерживать их силой. Вечером 8 января 
министр внутренних дел П. Д. Святополк-
Мирский известил императора о принятых 
мерах. Вопреки расхожему мнению, Николай 
II не отдавал приказ о стрельбе, а только 
одобрил меры, предложенные главой 
правительства 



Одна из картин



Закончилось трагедией
Наэлектризованные фанатической пропагандой, рабочие упорно 

стремились к центру города, невзирая на предупреждения и 
даже атаки кавалерии. Чтобы предотвратить скопление 150-
тысячной толпы в центре города, войска вынуждены были 
произвести по колоннам ружейные залпы. По официальным 
правительственным данным, за день 9 января было убито 130 и 
ранено 299 человек. По подсчётам советского 
историка В. И. Невского, убитых было до 200, а раненых до 800 
человек. Вечером 9 января Николай II записал в своём 
дневнике: «Тяжёлый день! В Петербурге произошли серьёзные 
беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего 
дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, 
было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!» 



Фотография с места событий



Поворотный момент
События 9 января стали поворотным моментом в русской истории 

и положили начало Первой русской революции. Либеральная и 
революционная оппозиция возложила всю вину за случившиеся 
события на императора Николая. Священник Гапон, 
скрывшийся от преследований полиции, написал вечером 9 
января воззвание, в котором призвал рабочих к 
вооружённому восстанию и свержению династии. «Зверь-царь, 
его чиновники-казнокрады и грабители русского народа 
сознательно хотели быть и сделались убийцами безоружных 
наших братьев, жён и детей. Пули царских солдат, убивших за 
Нарвской заставой рабочих, нёсших царские портреты, 
простреливали эти портреты и убили нашу веру в царя. Так 
отомстим же, братья, проклятому народом царю, всему его 
змеиному царскому отродью, его министрам и всем грабителям 
несчастной русской земли! Смерть им всем!» 



Стачки и баррикады



Широкий размах волнений
Революционеры и сепаратисты получали поддержку деньгами и оружием 

от Англии и Японии. Так, летом 1905 года в Балтийском море был 
задержан севший на мель английский пароход «Джон Графтон», 
перевозивший несколько тысяч винтовок для финских сепаратистов и 
боевиков-революционеров. Произошло несколько восстаний на флоте 
и в различных городах. Самым крупным стало декабрьское восстание в 
Москве. Одновременно большой размах получил эсеровский и 
анархистский индивидуальный террор. Всего за пару лет 
революционерами были убиты тысячи чиновников, офицеров и 
полицейских — за один 1906 год было убито 768 и ранено 820 
представителей и агентов власти. Вторая половина 1905 года была 
отмечена многочисленными волнениями в университетах и в духовных 
семинариях: из-за беспорядков было закрыто почти 50 средних 
духовно-учебных заведений. Принятие 27 августа временного закона 
об автономиях университетов вызвало всеобщую забастовку учащихся 
и всколыхнуло преподавателей университетов и духовных академий. 
Оппозиционные партии воспользовались расширением свобод для 
усиления атак на самодержавие в печати 



Манифест о создании Думы
6 августа 1905 года были подписаны манифест об 

учреждении Государственной думы («как законосовещательного 
установления, коему предоставляется предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предложений и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов» — булыгинской Думы), закон о 
Государственной думе и положение о выборах в Думу. Но набиравшая 
силы революция перешагнула через акты 6 августа: в октябре 
началась всероссийская политическая стачка, бастовало свыше 2 млн 
человек. Вечером 17 октября Николай, после психологически тяжёлых 
колебаний, решился подписать манифест, повелевавший, среди 
прочего: «1. Даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов. <…> 3. Установить как 
незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной Думы и чтобы выбранным от народа 
обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий поставленных от нас властей». 



Депутаты от Самарской губернии



Две первые Думы неспособны
• Две первые Государственные думы оказались неспособны 

вести регулярную законодательную работу: противоречия 
между депутатами, с одной стороны, и императором, с другой, 
были непреодолимы. Так, сразу после открытия, в ответном 
адресе на тронную речь Николая II левые думцы потребовали 
ликвидации Государственного совета (верхней палаты 
парламента), передачи крестьянам монастырских и казённых 
земель. 19 мая 1906 года 104 депутата Трудовой группы 
выдвинули проект земельной реформы (проект 104-х), 
содержание которого сводилось к конфискации помещичьих 
земель и национализации всей земли.

• Дума первого созыва была распущена императором Именным 
указом Сенату от 8 (21) июля 1906 года (опубликован в 
воскресенье 9 июля), который назначал время созыва вновь 
избранной Думы на 20 февраля 1907 года.



Вторая дума еще более 
радикальная

Вторая дума оказалась ещё более левой, чем первая, так как в выборах 
участвовали социал-демократы и эсеры, бойкотировавшие первую 
думу. В правительстве созревала идея о роспуске Думы и изменении 
избирательного закона; Столыпин не собирался уничтожить Думу, но 
изменить состав Думы. Поводом для роспуска стали действия социал-
демократов: 5 мая на квартире члена думы от РСДРП Озоля была 
полицией обнаружена сходка 35 социал-демократов и около 30 солдат 
петербургского гарнизона; кроме того, полицией были обнаружены 
различные пропагандистские материалы, призывающие к 
насильственному свержению государственного строя, различные 
наказы от солдат воинских частей и фальшивые паспорта. 1 июня 
Столыпин и председатель Санкт-Петербургской судебной палаты 
потребовали от Думы отстранения всего состава социал-
демократической фракции от заседаний думы и снятия 
неприкосновенности с 16 членов РСДРП. Дума ответила на требования 
правительства отказом; следствием противостояния явился манифест 
Николая II о роспуске II Думы, опубликованный 3 июня 1907 года, — 
вместе с Положением о выборах в Думу, то есть новым избирательным 
законом.



Столыпинская реформа
С 1907 года начала осуществляться так называемая «столыпинская» 

аграрная реформа. Основным направлением реформы было 
закрепление земель, прежде находившихся в коллективной 
собственности сельской общины, за крестьянами-собственниками. 
Государство также оказывало широкое содействие покупке 
крестьянами помещичьих земель (через кредитование Крестьянским 
поземельным банком), субсидировало агрономическую помощь. При 
проведении реформы большое внимание уделялось борьбе с 
чересполосицей (явление, при котором крестьянин обрабатывал 
множество мелких полосок земли в разных полях), поощрялось 
выделение крестьянам участков «к одному месту» (отруба, хутора), 
приводившее к существенному повышению эффективности хозяйства. 
Реформа, требовавшая огромного объёма землеустроительных работ, 
разворачивалась достаточно медленно. До Февральской революции в 
собственность крестьян было закреплено не более 20 % общинных 
земель; так что результаты реформы, очевидно заметные и 
положительные, не успели проявиться в полной мере. 



Петр Столыпин



Попытки предотвратить войну
Николай II прилагал усилия для 

предотвращения войны и во все предвоенные 
годы, и в последние дни перед её началом, 
когда (15 июля 1914 г.) Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии и начала 
бомбардировки Белграда. 16 (29) июля 
1914 г. Николай II отправил Вильгельму II 
телеграмму, с предложением «передать 
австро-сербский вопрос на Гаагскую 
конференцию» (в Международный третейский 
суд в Гааге). Вильгельм II не ответил на эту 
телеграмму 



Антанта против Тройственного союза



Война объявлена
казами от 24 июля 1914 года прерывались с 26 июля 

занятия Государственного Совета и Думы. 26 июля вышел 
манифест о войне с Австрией. В тот же день состоялся 
высочайший приём членов Государственного Совета и Думы: 
император прибыл к Зимнему дворцу на яхте вместе с 
Николаем Николаевичем и, войдя в Николаевский зал, 
обратился к собравшимся со следующими словами: «Германия, 
а затем Австрия объявили войну России. Тот огромный подъём 
патриотических чувств любви к Родине и преданности престолу, 
который как ураган пронёсся по всей земле нашей, служит в 
моих глазах и, думаю, в ваших ручательством в том, что наша 
великая матушка-Россия доведёт ниспосланную Господом 
Богом войну до желанного конца. <…> Уверен, что вы все и 
каждый на своём месте поможете мне перенести ниспосланное 
мне испытание и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до 
конца. Велик Бог Земли Русской!» 



Казаки в первой мировой



В 1915 году ситуация ухудшилась

В начале июня 1915 года положение на 
фронтах резко ухудшилось: был 
сдан Перемышль, город-крепость, с 
огромными потерями захваченный в марте. В 
конце июня был оставлен Львов. Все военные 
приобретения были утрачены, начались 
потери собственной территории Российской 
империи. В июле была сдана Варшава, 
вся Польша и часть Литвы; противник 
продолжал наступать. В обществе заговорили 
о неспособности правительства справиться с 
положением. 



Немецкая карикатура



Царь возглавляет войска
23 августа 1915 года Николай II принял на себя звание Верховного 

главнокомандующего, сменив на этом посту Великого 
князя Николая Николаевича, который был назначен 
командующим Кавказским фронтом. Начальником штаба ставки 
Верховного главнокомандующего был назначен М. В. Алексеев. 
Вскоре состояние генерала Алексеева кардинально 
изменилось: генерал приободрился, исчезла его тревога и 
полная растерянность. Дежурный генерал в Ставке 
П. К. Кондзеровский даже подумал, что с фронта пришли 
хорошие вести, заставившие начальника штаба приободриться, 
однако причина была иной: новый Верховный 
главнокомандующий принял у Алексеева доклад о положении 
на фронте и дал ему определённые указания; на фронт была 
дана телеграмма, что «теперь ни шагу назад». 



Первые танки выглядят нелепо



Положение русской армии улучшается 
• Стороны перешли к позиционной войне: последовавшие в 

районе Вильно-Молодечно блестящие русские контратаки и 
последовавшие за этим события позволили после удачной 
сентябрьской операции, более не опасаясь вражеского 
наступления, готовиться к новому этапу войны. По всей России 
закипела работа по формированию и обучению новых войск. 
Промышленность усиленными темпами производила 
боеприпасы и военное снаряжение. Такая работы стала 
возможной благодаря появившейся уверенности, что 
наступление врага остановлено. К весне 1917 года были 
созданы новые армии, обеспеченные снаряжением и 
боеприпасами лучше, чем когда бы то ни было до этого за всю 
войну.

• Осенний призыв 1916 года поставил под ружьё 13 миллионов 
человек, а потери в войне перевалили за 2 миллиона.



Пехота атакует



Авиация в действии



Бронемашины



Пагубное влияние войны
Война, в ходе которой происходила широкая 

мобилизация трудоспособного мужского населения, 
лошадей и массовая реквизиция скота и 
сельскохозяйственных продуктов, пагубно 
сказывалась на экономике, особенно на селе. В 
среде политизированного петроградского общества 
власть оказалась дискредитирована скандалами (в 
частности, связанными с влиянием Г. Е. Распутина и 
его ставленников — «тёмных сил») и подозрениями в 
измене; декларативная приверженность Николая 
идее «самодержавной» власти вступала в острое 
противоречие с либеральными и левыми 
устремлениями значительной части думцев и 
общества. 



Применение газов и пулеметов



Беспорядки в столице империи
26 февраля в 17:00 приходит телеграмма М. В. 

Родзянко: «Положение серьёзное. В столице 
анархия. Правительство парализовано. Транспорт 
продовольствия и топливо пришли в полное расстройство. 
Растёт общее недовольство. На улицах происходит 
беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. 
Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся 
доверием, составить новое правительство. Медлить нельзя. 
Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы этот 
час ответственности не пал на Венценосца», но Николай II 
отказывается реагировать на эту телеграмму, заявив 
министру императорского двора Фредериксу: «Опять этот 
толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему 
не буду даже отвечать». 



Восстание гарнизона
27 февраля рано утром начинается вооружённое восстание части 

Петроградского гарнизона. Первой восстала учебная команда 
запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка в числе 
600 человек во главе со фельдфебелем 
команды Т. И. Кирпичниковым. Солдаты приняли решение не 
стрелять в демонстрантов и присоединиться к рабочим. 
Начальник команды штабс-капитан И. С. Лашкевич был убит. 
Затем к мятежному Волынскому полку присоединились 
Литовский и Преображенский полки (точнее, речь идёт о 
размещавшихся в Петрограде запасных батальонах этих 
полков, укомплектованных недавно призванными запасными 
старших возрастов. Сами же полки лейб-гвардии находились в 
действующей армии). В результате всеобщая забастовка 
рабочих получила поддержку вооружённым восстанием солдат. 



Царь принял решение
Гучков сообщил Николаю II, что существует 

опасность распространения беспорядков на 
войска, находящиеся на фронте, и что войска 
Петроградского гарнизона перешли на 
сторону восставших. На сторону революции, 
по словам Гучкова, перешли подразделения 
Собственного Конвоя, и остатки лояльных 
частей в Царском Селе, выславшие к 
восставшим солдатам своих представителей 
с просьбой «выдать удостоверение, что они 
также участвовали в движении». Выслушав 
его, царь сообщает, что уже принял решение 
отречься за себя и за сына. 



Царская телеграмма
Царский поезд отбыл в Могилёв в два часа 

ночи 3 марта 1917 года. В 14 часов 56 минут 
по дороге в Могилёв со станции Сиротино 
Николай отправил великому князю Михаилу 
Александровичу телеграмму: «Петроград. 
Его Императорскому Величеству Михаилу 
Второму. События последних дней 
вынудили меня решиться бесповоротно на 
этот крайний шаг. Прости меня, если 
огорчил тебя и что не успел предупредить. 
Останусь навсегда верным и преданным 
братом. Горячо молю Бога помочь тебе и 
твоей Родине. Ники.» 



Михаила предупреждают
Во время встречи утром 3 марта с великим князем Михаилом 

Александровичем М. В. Родзянко заявил, что в случае принятия 
первым престола немедленно разразится новое восстание и что 
следует передать рассмотрение вопроса о монархии 
Учредительному собранию. Его поддержал А. Ф. Керенский. 
Против выступил П. В. Милюков, заявивший, 
что «правительство одно без монарха… является утлой 
ладьей, которая может потонуть в океане народных 
волнений; стране при таких условиях может грозить потеря 
всякого сознания государственности и полная анархия 
раньше, чем соберется Учредительное Собрание. Временное 
правительство одно без него не доживет» и предложил всем 
монархическим силам сгруппироваться в Москве. Однако 
перспектива гражданской войны напугала всех присутствующих. 





Николай Романов после 
отречения



Михаил не принял престол
Подписание акта о непринятии верховной власти Михаил 

Александрович воспринимал как своё взвешенное и мудрое 
решение — он сохранял права на российский престол, вопрос о 
форме правления оставался открытым до решения 
Учредительного собрания; это, по мнению великого князя, было 
именно то, что должно умиротворить страну. Присяжный 
поверенный Н. Н. Иванов, видевший великого князя вечером 
того дня, вспоминал его слова: «Я поступил правильно. Я 
счастлив, что я частное лицо. У них всё устроится понемногу. И 
я думаю, что не будет так много крови и ужасов, как вы 
пророчили. И я отказался, чтобы не было никаких поводов 
дальше проливать кровь…». На следующее утро после 
описываемых событий Михаил Александрович выехал из 
Петрограда и вернулся к своей семье в Гатчину, где повёл жизнь 
провинциального обывателя 


