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Бурное экономическое развитие 1890-х гг. сменилось 
на исходе столетия кризисом, затем последовали 
годы застоя. Обострение крестьянского, рабочего, 
национального вопросов, поражение в русско-
японской войне – все это привело к 
революционному взрыву. 

Первая российская революция по своим целям была 
буржуазной: она должна была сменить 
самодержавный государственный строй на 
конституционный, ввести политические свободы, 
уничтожить сословный строй и неравноправие 
различных слоев населения и народов страны.

 Революция подняла на борьбу широкие слои 
населения, в первую очередь пролетариат, и по 
характеру являлась буржуазно-
демократической.



«Кровавое воскресенье» - начало революции



9 января 1905 г. расстрелом 
мирного шествия рабочих, 
организованного Гапоном, 
началась революция 1905-1907 
гг.. Известие о расстреле 
мирного шествия привело к 
массовым забастовкам в 
промышленно развитых 
районах страны, где был 
сконцентрирован рабочий 
класс. В ходе забастовки в мае 
1905 г. в г. Иваново-
Вознесенске был создан Совет 
рабочих уполномоченных.

Весной 1905 г. по всей стране 
началось мощное крестьянское 
движение, сопровождающееся 
разгромом помещичьих усадеб.



В армии и на флоте начинается брожение, самым ярким 
свидетельством чему стало восстание на броненосце «Князь 
Потемкин – Таврический»



Наивысший подъем революции –                   
октябрь-декабрь 1905 г.

• В середине октября 1905 г. мощное забастовочное движение в 
стране слилось в единую Всероссийскую стачку. Это 
заставило Николая II пойти на уступки:                 17 октября 
он подписал манифест, «даровав» свободу слову, печати, 
собраний, союзов и пр. Созывалась Государственная дума, без 
одобрения которой ни один российский закон не мог иметь 
полной силы. К выборам в Думу привлекались все слои 
российского общества.

• Формально манифест превращал самодержавную монархию в 
ограниченную. Либералы с ликованием встретили манифест, 
левые же партии считали  необходимым продолжать 
революцию



Декабрьское вооруженное восстание в Москве
• В декабре 1905 г. в Москве вспыхнуло вооруженное 

восстание, в ходе которого происходили столкновения 
рабочих с полицией и войсками, по Садовому кольцу 
сооружались баррикады. 

• Московский Совет рабочих депутатов взял под контроль 
значительную часть города.

• Бои в Москве продолжались с 10 по 19 декабря. Лишь 
прибытие из Петербурга гвардейского Семеновского полка  
позволило подавить последний очаг восстания – в районе 
Пресни.

• В 1906 г. рабочее движение уменьшилось, хотя 
значительно возросла борьба крестьян, добивавшихся 
отмены выкупных платежей и снижения арендной платы 
за землю





Образование партий
• Манифест 17 октября привел к консолидации либеральных 

политических сил, так как открыл путь к легальной 
политической борьбе и образованию своих партий. Из них 
основными стали две:

• Конституционно-демократическая партия (кадеты) и 
• Союз 17 октября (октябристы)
Лидером кадетов стал историк П.Н.Милюков
Лидерами партии октябристов являлись А.И.Гучков и Д.Н.

Шипов
Наиболее правыми, консервативными партиями были «Совет 

объединенного дворянства», «Русский народный союз 
имени Михаила Архангела», «Союз русского народа».Эти 
партии стояли за незыблемость самодержавия. Лидером  
правых был В.М.Пуришкевич



Лидеры партий

П.Н.Милюков                   А.И.Гучков            В.М.Пуришкевич     





Работа Государственной думы
• Выборы в I Государственную думу были проведены на 

основе избирательного закона, обеспечивавшего в 
парламенте преимущество помещиков и крупной 
буржуазии. Все избиратели делились на 4 курии в 
зависимости от имущественного и сословного положения. 
Самой крупной партийной фракцией в Думе стали кадеты. 
Интересы крестьянства представляла фракция трудовиков. 
Большевики и эсеры выборы бойкотировали. 

• I Государственная дума работала с апреля по июль 1906 г.  
Главным направлением её деятельности  стал аграрный 
вопрос.

• Царским  манифестом, обвинившим Думу в «разжигании 
смуты», она была распущена.





Окончание революции
• II Дума собралась в феврале 1907 г. Она 

избиралась на основе прежнего закона, и в 
ней по-прежнему  было значительное 
число крестьянских депутатов. В выборах 
в неё принимали участие и большевики и 
эсеры. 

• Дума отвергла аграрный закон, 
предложенный председателем Совета 
министров П.А.Столыпиными 
подписанный Николаем II в ноябре 1906 г. 

• 3 июня 1907 г. Дума была разогнана, и без 
её согласия введен новый избирательный 
закон. События, связанные с разгоном II 
Государственной думы, оцениваются 
историками как третьеиюньский 
государственный переворот. Революция 
закончилась.



Итоги революции
• Главный итог – изменение социально-политической системы 

России

До революции После революции

Самодержавие – неограниченная 
власть императора

Ограничение самодержавия 
двухпалатным парламентом: 
Государственный совет и 
Государственная дума

Отсутствие политических свобод Введение свободы: слова, партий и 
союзов, отмена цензуры

Крайне высокая степень эксплуатации 
рабочих

Сокращение продолжительности 
рабочего дня до 9 – 10 часов, 
увеличение заработной платы

Нерешенность аграрно-крестьянского 
вопроса

Отмена выкупных платежей. Аграрная 
реформа: разрушение общины и 
укрепление прав крестьян как 
собственников земли



    После завершения революции 1905-1907 гг.                                   
аграрно –крестьянский вопрос сохранил остроту: 

сохранились:
У императора Право принятия законов + полнота 

исполнительной власти
У помещиков Лучшая и большая часть земли

У крестьян Малоземелье 


