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га» эта не имела главного - «рельсов»: у подавляющей части населения - 
крестьян - не было права частной собственности на землю. А именно она 
обеспечила технический и экономический прогресс в тех странах, которые 
Витте считал образцом для подражания, - во Франции, Германии, Велико-
британии и США.  

Двадцатый век показал ограниченность использования администра-
тивной системы при проведении реформ. То, что при С.Ю. Витте было 
неочевидным, становится более понятным теперь, по мере накопления 
опыта преобразований как в нашей стране, так и за рубежом.  
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В начале ХХ века Российской империей управлял император Николай 
II. Социальные противоречия и неспособность правительства решить важ-
нейшие политические проблемы привели к глубокому социально-
политическому кризису. Он выражался в обострении рабочего и аграрно-
крестьянского вопросов, в борьбе трудящихся против самодержавно-
политического строя, в создании леворадикальных политических партий и 
либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки 
и колебаниях правительственного курса. 

Перед правительством встала задача: или сохранение существовавше-
го строя репрессивными методами, или его модернизация. В высших пра-
вительственных сферах не было единства в решении этой проблемы. Вы-
бор правительственного курса целиком и полностью зависел от самодер-
жавца. Николай II был склонен к принятию решений, направленных на 
консервацию существовавших порядков, и лишь в крайних обстоятельст-
вах вынужден был согласиться на изменения государственного устройства. 

Причины революции 1905-1907гг. коренились в экономическом и со-
циально-политическом строе России. Задачи революции - свержение само-
державия, созыв Учредительного собрания для установления демократиче-
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ского строя; ликвидация сословного неравноправия; введение свободы 
слова, собраний, партий и объединений; уничтожение помещичьего земле-
владения и наделение крестьян землей; сокращение продолжительности 
рабочего дня до 8 часов, признание права рабочих на стачки и создание 
профессиональных союзов; достижение равноправия народов России. 

I Государственная дума (апрель – июнь 1906г.), которая состояла из 
34% кадетов, 14% октябристов, 23% трудовиков, социал-демократы были 
представлены меньшевиками (около 4%), предложила программу демокра-
тизации России. Главным стал аграрный вопрос. Обсуждалось 2 законо-
проекта: кадетов и трудовиков. Правительством были отвергнуты оба про-
екта, в результате чего через 72 дня после открытия Думы, царь распустил 
ее, заявив, что она разжигает страсти в народе. Были усилены репрессии: 
действовали военно-полевые суды и карательные отряды. В апреле 1906г. 
министром внутренних дел был назначен П.А.Столыпин. 

II Государственная дума (февраль – июнь 1907г.) состояла из 19% ка-
детского центра, 10% черносотенцев, 15% октябристов. Как и раньше, цен-
тральным был аграрный вопрос.  

Главным результатом революции 1905г. явилось вынужденное соци-
ально-политическое изменение системы России. В ней сложились новые 
государственные структуры, было достигнуто некоторое ограничение са-
модержавия, изменилось социально-политическое положение граждан 
России, улучшилось материальное положение рабочих, крестьяне доби-
лись отмены выкупных платежей, началась аграрная реформа. Окончание 
революции привело к установлению временной внутриполитической ста-
билизации в России. 

После революции в России возникла новая система политической ор-
ганизации государства, получившая название «третьеиюньская монархия». 
Она была нацелена на подавление антиправительственного движения и на 
проведение реформ для расширения социальной опоры верховной власти. 

III Государственная дума (ноябрь 1907г. – июнь 1912г.) состояла из 
32% «правых» депутатов, 33% октябристов, 12% кадетов, 4,2% социал-
демократов, 6% «левый» фланг. Перед Думой стояли три вопроса: рабочий, 
национальный, аграрный. Обсуждались 4 законопроекта о продолжитель-
ности рабочего дня, о стаховании и пенсиях для рабочих. 

Центральное место во внутренней политике занимал аграрный вопрос. 
Высказанная еще в 1902г. аграрная реформа Столыпина осуществлялась 
несколькими методами. Цель реформы состояла в том, чтобы сохранить 
помещичье землевладение и одновременно ускорить буржуазную эволю-
цию сельского хозяйства, преодолеть общинную ментальность и воспитать 
в каждом крестьянине чувство собственника, хозяина земли, сняв тем са-
мым социальную напряженность в деревне и создав там прочную социаль-
ную опору правительства в лице сельской буржуазии. 

Реформа способствовала подъему экономики страны. Сельское хозяй-
ство приобрело устойчивый характер. Увеличились покупательная способ-
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ность населения и валютные поступления, связанные с вывозом зерна. 
Реформа ускорила социальное расслоение-формирование сельской бур-
жуазии и пролетариата. Правительство не обрело в деревне прочной соци-
альной опоры, так как не удовлетворило нужды крестьян в земле. 

С 1910г. в России наметилось нарастание нового социально-
политического кризиса. Росло национально-освободительное движение на 
окраинах. Всё это свидетельствовало о постепенном разложении третье-
июньской системы. 

В конце 1912г. прошли выборы в IV Государственную думу. Её пар-
тийный состав почти не изменился и в ней сохранилось два большинства 
(право-октябристское и октябристско-кадетское).  

Вступление России в первую мировую войну в 1914г. вызвало боль-
шой патриотический подъем, но поражения на фронте, ухудшение матери-
ального положения трудящихся, стачки рабочих, неспособность прави-
тельства стабилизировать обстановку в стране – все это вызвало новое 
оживление оппозиционного движения. В 1915г. часть депутатов Государ-
ственной думы и Государственного совета образовали Прогрессивный 
блок. Они потребовали создать правительство, обладающее доверием об-
щества и ответственное перед думой. Ситуация усугубилась тем, что по-
степенно падал авторитет верховной власти из-за безраздельного влияния 
на царя и его жену Г.Е. Распутина, который вмешивался в государственные 
дела, смещал и назначал министров. Царь все больше терял доверие наро-
да. Среди думских депутатов стала созревать идея дворцового переворота с 
целью замены царя и создания правительства, ответственного перед Ду-
мой. Начались совещания представителей разных политических партий, но 
они оказались бесплодными. Революция перечеркнула их планы, и ничто 
уже не могло спасти монархию.  

В середине февраля 1917г. усилились перебои в поставках продоволь-
ствия. Из-за спекуляции и роста цен начались забастовки рабочих Пути-
ловского завода, которые переросли в массовую забастовку в Петрограде. 
Попытки властей использовать войска против бастующих положительного 
эффекта не дали. Председатель Думы М.В.Родзянко настаивал на немед-
ленном создании нового правительства во главе с государственным деяте-
лем, пользующимся доверием общества, но Николай отверг его предложе-
ние. 

27 февраля 1917г. на совещании лидеров думских фракций было ре-
шено образовать Временный комитет Государственной думы во главе с 
М.В.Родзянко. Комитет взял под контроль все министерства и занимался 
созданием нового правительства.  

2 марта Николай II был вынужден подписать Манифест об отречении 
от престола за себя и своего сына в пользу брата – великого князя Михаила 
Александровича, который отрекся от престола 3 марта, заявив, что даль-
нейшую судьбу политического строя в России должно решить Учреди-
тельное собрание. 
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2 марта после переговоров Временного комитета Государственной 
думы и Исполкома Петросовета было сформировано Временное прави-
тельство. Изначально Временное правительство было вынуждено согласо-
вывать все свои действия с Петроградским советом, но с июля по октябрь 
1917г. Временное правительство установило единовластие в форме коали-
ции либеральной буржуазии с «умеренными» социалистами. В стране рос-
ло возмущение масс проволочками правительства в проведении самых 
насущных экономических, социальных и политических преобразований.  

10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восста-
нии. Через два дня при Петроградском Совете был сформирован Военно-
революционный комитет (ВРК).  

Переход власти в руки большевиков в Москве растянулся на неделю, в 
течение которой шли ожесточенные бои между сторонниками Временного 
правительства и большевиками. Но победу в этой борьбе одержали боль-
шевики, они провозгласили установление в России экономического и со-
циально-политического строя, не имевшего аналогов в мировой истории.  
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В истории мы видим пять периодов Российского государства: киев-
скую Русь, Русь татарского периода, Россию московскую, Россию петров-
скую, императорскую и советскую Россию. Перестройка второй половины 
80-х годов ХХ века действительно стала для России — как и других быв-
ших субъектов советской федерации — новым историческим рубежом, 
переходом к «шестой» России. 

Задуманная высшим руководством партии как революция сверху, пе-
рестройка была изначально направлена не на разрушение сложившейся 
общественной системы и политического строя, а на их сохранение посред-
ством некоторой либерализации «реального социализма». (Неслучайно 
первоначально речь велась не о «перестройке», а об «ускорении» на основе 
соединения достижений НТР с «преимуществами социализма».) Как рево-


