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1. Революция 1905-1907 гг. 
Образование политических партий

Революция – коренной переворот, 
радикальное изменение, переход в 
качественно новое состояние.

                       Причины:
• Экономические: мировой 

экономический кризис 1900-1903 гг. 
привел к закрытию в России 3 тыс. 
заводов, увольнению 100 тыс. рабочих, 
сокращению зарплаты. 



• Социальные: сословное неравенство, 
нерешённость аграрного вопроса 
(помещичье землевладение, 
малоземелье крестьян, выкупные 
платежи) обострили противоречия 
между помещиками и крестьянами, 
буржуазией и рабочими и т.д.

• Политические: самодержавие,  
отсутствие демократических свобод и 
парламента, засилье бюрократии и 
полицейско-чиновный произвол



Порождали протестные настроения. 
Обострило политическую ситуацию и 
поражение в русско-японской войне 
1904-1905 гг.

• Национальные: бесправное положение 
наций и народов, имперская и 
русификаторская политика 
правительства («Россия – тюрьма 
народов»).



Характер революции 1905-1907 гг. – 
буржуазно-демократический (цель – 
уничтожение феодальных пережитков).            

                 Решаемые задачи:
• свержение самодержавия и 

установление демократического строя;
• ликвидация сословного неравноправия;
• введение демократических свобод;
• ликвидация помещичьего 

землевладения и наделение крестьян 
землей;



• сокращение рабочего дня до 8 часов, 
признание прав рабочих на стачки и 
создание профсоюзов;

По движущим силам (составу участников) 
революцию называют:

✔ Общенародная (участвовали широкие 
слои населения – рабочие, крестьяне, 
студенты, часть средней и мелкой 
буржуазии, интеллигенция и служащие);

✔ Крестьянская (аграрный вопрос был 
главным – затрагивал большинство 
населения);



✔ пролетарская (активное участие 
пролетариата).

 Первый этап (январь-сентябрь 1905 г.) – 
 начало и восходящая линия революции:
• 9.01.1905 г. – расстрел рабочей демонстрации 

в Петербурге («Кровавое воскресенье»);
• Май 1905 г. – создание первого Совета 

рабочих уполномоченных (Иваново-
Вознесенск);



         Г.А.Гапон
Священник, агент 

охранки, создатель 
«Собрания русских 
фабрично-заводских 
рабочих», возглавлял 
(«полицейский 
социализм» или 
«зубатовщина») 
9.01.1905 г. шествие 
рабочих к Зимнему 
дворцу.



• Лето 1905 г. – подъём крестьянского 
движения; восстание на броненосце 
«Потемкин» (14-25.06.1905);

• 6.08.1905 г. – царский Манифест об 
учреждении законосовещательной Гос. Думы 
(«булыгинской»).

Второй этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – 
апогей революции:

• октябрь 1905 г. – Всероссийская 
политическая стачка (до 2 млн. участников);

• царский Манифест 17.10.1905 г.: 
провозглашались демократические права и



и свободы, создание законодательной 
Гос. думы («никакой закон не может 
воспринять силу без одобрения Гос. 
думы»); формируются легальные 
политические партии;

• Восстание матросов и солдат Черноморского 
флота (лейтенант П.П.Шмидт, крейсер 
«Очаков»);

• Ноябрь-декабрь 1905 г. образование Советов 
рабочих депутатов в Москве и Петербург;



• 11.12.1905 г. – избирательный закон в Гос. 
думу (С.Ю.Витте): многостепенные выборы 
по куриям, не участвуют женщины, 
военнослужащие, батраки, рабочие мелкие 
предприятий. 1 выборщик от 2 тыс. 
помещиков, 7 тыс. –  городской буржуазии, 
30 тыс. крестьян и 90 тыс. рабочих;

• Вооруженное восстание в Москве 
(11-19.12.1905): до 8 тыс. участников, из 
них 1 вооруженных дружинников, 
баррикады Пресни, подавлено 
семеновским полком, до 1100 погибших.



Третий этап (январь 1906 г. – 1907 г.) – 
отступление и окончание революции.

• работа I Госдумы (председатель кадет С.А.
Муромцев), преобладали либеральные и 
демократические партии: 153 кадета, 107 
трудовиков (крестьяне и сельская интел-
лигенция), 63 нац. партий, 13 октябристов, 
105 (112) беспартийных; Распущена за 
«разжигание смуты» (8.07.1906).

•  массовые крестьянские волнения, восстания 
моряков и солдат в Кронштадте и Свеаборге;

• создание военно-полевых судов (19.08.1906);



казнено 1632 чел, в 1907-1910 гг. – 5086 чел.
• II  Гос. Дума (председатель кадет Ф.А.

Головин); преобладали левые (104 
трудовика, 66 социал-демократов, 37 
эсеров, 16 энесов), 99 кадетов, 44 
октябриста, 10 монархистов;

• 3.06.1907 г. - роспуск Думы и изменение 
избирательного закона (нарушение 
Манифеста 17.10.1905). Мнения 
историков: а) гос. переворот; б) Дума не 
обладала полнотой законодательной 
власти (нельзя считать переворотом).



Историческое значение
(итоги и последствия) революции 1905-1907 гг.

• создание Гос. думы положило начало 
парламентаризма (некоторое 
ограничение самодержавия);

• введение демократических свобод, 
отмена цензуры, легализованы 
профсоюзы и политические партии;

• увеличение зарплаты и сокращение 
рабочего дня (до 9-10 час.), отмена для 
крестьян выкупных платежей;



• Ослабление царистских иллюзий 
населения, размежевание 
общественных сил и опыт политической 
борьбы (включая насильственные);

• Правительство приступает к реформам 
по дальнейшей модернизации.

Сохранились феодальные пережитки: 
фактическое самодержавие, сословное 
и национальное неравенство, 
помещичье землевладение, 
крестьянское малоземелье.



Политическая партия (лат. Pars – 
часть) – наиболее активная и 
организованная часть общественного 
слоя или класса, выражающая его 
интересы. Имеет программу, 
руководящие и местные структуры, 
печатные органы. 

В 1907 г. в России было около 50-ти 
партий. Самые крупные из них отстаивали  
определённыё тип общественного 
развития, включали в себя представителей 
всех слоев общества (ядро руководства –
интеллигенция).



По идейно-политическим и программным 
установкам (целям, средствам и 
методам их достижения) выделялись 
революционные , либеральные и 
консервативные партии:

Революционные (социалистические) 
партии: социал-демократические 
(марксистские) – РСДРП (большевики и 
меньшевики) и неонароднические – 
ПСР и анархисты. 



Российская социал-демократическая 
партия (РСДРП) учреждена в 1898 г., 
окончательно оформилась на II  съезде 
в 1903 г. «Программа-минимум»: 
свержение самодержавия, 
установление демократической 
республики, 8-часового рабочего дня, 
решение аграрного и национального 
вопросов. «Программа-максимум»: 
установление диктатуры пролетариата 
и построение революции.



Два течения в РСДРП:
Большевики (В.И.

Ленин, Г.Е.
Зиновьев).

Меньшевики (Л.
Мартов, Г.В.
Плеханов).

Окончательное 
разделение на 
отдельные партии 

   в 1912 г.



Большевики (опора на ранний марксизм) 
выступали за перерастание 
демократической революции в 
социалистическую, создание 
централизованной партии с жесткой 
дисциплиной, ставка на нелегальные и 
вооруженные формы борьбы.

Численность (1905): 26-40 тыс. чел.
Состав: демократическая интеллигенция 

и рабочие (в основном –  
неквалифицированные).



Меньшевики (опора на поздний марксизм) 
выступали за демократические 
преобразования под руководством 
либеральной буржуазии и постепенное 
реформирование в социализм, пред-
почтение мирным средствам борьбы, 
компромиссам с разные общественно-
политическими силами.

Численность (1905): 100 тыс.
Состав: демократическая интеллигенция 

и квалифицированные рабочие.



Партия социалистов-революционеров 
(ПСР) возникла в 1900-1902 гг.: за 
народную революцию, установление 
(через Учредительное собрание) дем. 
строя, «социализацию» земли 
(передача в распоряжение органов 
местного самоуправления для 
уравнительного распределения), индив. 
террор как метод борьбы. 

Численность (1905): 65-100 тыс.
Состав: дем. интеллигенция, рабочие, 

крестьяне. 



Лидеры: В.М.Чернов 
(главный теоретик), 
А.Р.Гоц, М.А.
Натансон, Е.К.
Брешко-
Брешковская.

Боевая организация 
(БО) (Г.А.Гершуни, 
Е.Ф.Азеф – агент 
охранки, Б.В.
Савинков)



Только в 1905-1907 гг. БО организация 
совершила 220 терактов (162 убитых, 80 
раненых). Жертвами стали: министр 
народного просвещения Н.П.Боголепов 
(1901), министры внутренних дел Д.С.
Сипягин (1902) и В.Я.Плеве (1904), 
московский генерал-губернатор вел.кн. 
Сергей Александрович (1905), 33 
губернатора и вице-губернатора.

В 1906 г. из ПСР выделились эсеры-
максималисты (М.И.Соколов) – ставка на 
террор и «эксы», и народные социалисты (А.
Ф.Пошехонов, Н.Ф.Анненский) – мирные 
средства борьбы.



Анархисты: за уничтожение 
революционным путем государства и 
создание Федерации 
самоуправляющихся общин и и 
ассоциаций.

В 1905-1907 гг. от 125 до 250 групп 
разных направлений (П.А.Кропоткин, Я.
И.Кирилловский, А.А.Боровой)

Различные методы политической борьбы 
(включая террор).



Основные либеральные партии 
организационно оформились после 
царского Манифеста 17.10.1905.

Коституционно-демократическая партия 
(кадеты). «Партия народной свободы».

За созыв Учредительного собрания и 
превращение России в дем. гос-во 
(конституционную монархию или 
республику), всеобщее избирательное 
право, отчуждение (обязательную 
продажу) помещичьих земель в 
крестьянскую собственность, 



за сохранение единой и неделимой 
России (культурная автономии лишь 
Финляндии и Польше), укрепление 
частной собственности и рыночной 
экономики, признание прав рабочих на 
забастовки, гос. страхование, 8-час. 
рабочий день.

Численность (1906-1907): 100 тыс.
Состав: научная и творческая 

интеллигенция, служащие, 
предприниматели и либеральные 
помещики.



Лидеры: гл. теоретик П.
Н.Милюков (историк),

П.Б.Струве (экономист),
В.И.Вернадский 

(эколог), 
князь Г.Е.Львов.
Видные деятели:  С.А.

Муромцев, А.А.
Корнилов, В.А.
Маклаков, В.Д.
Набоков, А.И.
Шингарев 



«Союз 17 октября» (октябристы)  –  более 
умеренные позиции: содействие власти 
в проведении либеральных реформ. 

За власть императора и законодательную 
Думу, единую и неделимую Россию 
(автономия для Финляндии), продажу 
крестьянам гос. и удельных земель, 
разрушение общины и переселение на 
окраины.

Численность (1906-1907): 25-30 тыс.
Состав: промышленная и финансовая 

буржуазия, помещики-
предприниматели, интеллигенция.



Лидеры:
 А.И.Гучков 

(предприниматель и 
банкир), Д.Н.Шипов, 
М.В.Родзянко 
(помещик), П.П.
Рябушинский 
(промышленник), Б.
А.Суворин 
(издатель), Ф.Н.
Плевако (адвокат). 



Консервативные (монархические) 
возникают после 17.10.1905 г.

«Союз русского народа» (СРН) (ноябрь 
1905 г.; около 400 тыс.).

«Союз Михаила Архангела» (выделился 
из СРН в 1907 г.; 20-100 тыс.).

Состав: лавочники, извозчики, дворники, 
отставные военные, священники, купцы, 
помещики, часть интеллигенции, 
крестьян и рабочих.  



Лидеры СРН:
А.И.Дубровин (земский 

врач, издатель), В.М.
Пуришкевич и Н.Е.
Марков (2-й) 
(помещики).

Основатель и лидер 
«Союза Михаила 
Архангела» В.М.
Пуришкевич. 

  



Выступали за сохранение самодержавия, 
единой и неделимой России, интересы  
«великорусского народа» и ограничение 
«враждебных инородцев» (евреев, 
поляков, финнов, кавказцев), активное 
использование боевыми дружинами 
террора и погромов («черная сотня»). 
По данным прессы осенью 1905 г. от рук 
черносотенцев погибло 4 тыс. чел. (в том 
числе большевики Н.Э.Бауман и Ф.А.
Афанасьев, кадеты М.Герценштейн и Г.
Иолос), покалечено около 10 тыс. чел.



2. Деятельность П.А.Столыпина. 
Аграрная реформа

Правительство П.А.Столыпина: 
решительное подавление 
революционного движения и  умеренно-
либеральные реформы («сначала 
успокоение, затем реформы»).

По приговорам военно-полевых судов в 
1906-1910 гг. казнено 3925 чел. (от рев. 
террора в 1906-1907 гг. погибло 4126 
чиновников). 

Избирательный закон 3.06.1907 г. обеспе-
чил «удобный» состав III Гос. думы.



      П.А.Столыпин 
Саратовский 

губернатор 
(1903-1906), 
председатель 
Совета министров и 
министр внутренних 
дел (1906-1911).

«Им нужны великие 
потрясения – нам 
нужна великая 
Россия!»



Аграрная («столыпинская) реформа

                       Направления:
1) Разрушение крестьянской общины: указ 

от 9.11.1906 г. разрешался  выход из 
общины без согласия сельского схода, 
закон 14.06.1910 г. выход стал 
обязательным. 

Создавались 2 типа частных крестьянских 
(фермерских) хозяйств: отруб (в пределах 
села) и хутор (перенесенные за село).



2) Финансовая поддержка фермерских 
хозяйств: продажа через Крестьянский 
банк по льготным кредитах.

В 1906-1916 гг. проданы крестьянам около 4 
млн. дес. помещичьей земли.

3) Переселение крестьян в восточные 
районы (Сибирь, Казахстан, Дальний 
Восток): беспроцентные ссуды, 5-
летнее освобождение от налогов, 
льготный проезд.

В 1906-1916 гг. за Урал переселились около 3,7 
млн. малоземельных крестьян.



Цель реформы: создание слоя 
земельных собственников (сельской 
буржуазии) как социальной опоры 
самодержавия, ускорение буржуазного 
развития сельского хозяйства (при 
сохранении помещичьего 
землевладения), преодоление 
общинной ментальности (воспитание 
психологии собственника), увеличение 
продуктивности их труда, снятие 
социальной напряженности в деревне.



Результаты и последствия (дискуссия в 
историографии):

1) Реформа в целом потерпела неудачу 
(А.М.Анфимов и др.). К 1916 г. из 
общины выделилось 2,5 млн. хозяев 
(26% всех дворов, или 22% общинной 
земли), около 16% переселенцев 
вернулись в Центр страны, ½ 
выделивших из общины продали свои 
наделы или разорились (20% 
получивших ссуды Крестьянского 
банка). В итоге к 1917 г. фермерскими 



были лишь 10,5% крестьянских хозяйств, 
«крепкими» среди них было еще 
меньше (малоземелье, банковские 
долги).

2) Неоднозначная оценка из-за малых  
сроков проведения (В.Г.Тюкавкин и др.): 
наметились успехи – увеличение 
посевных площадей (в Сибири на 62%), 
улучшение агротехники, рост доходов 
крестьян. К 1915 г. валовый сбор зерна 
вырос в 1,7 раза, товарность 
крестьянских хозяйств – с 10-15 до 40%.



Однако обострились противоречия: 
между крестьянами и помещиками, так 
и среди разных слоев крестьянства.

       Другие реформы Столыпина:
▪ Местного управления и 

самоуправления: создание волостных 
земств, упразднение должности земских 
начальников и волостного суда, 
восстановление мировых судов;



▪ Народного просвещения: переход (в 
течение 10 лет) к обязательному 
начальному 4-х летнему образованию. 

В 1906-1914 гг. расходы на образование 
выросли в 3 раза, было открыто 50 тыс. 
школ, с 4 до 7 млн. увеличилось количество 
учеников.
▪ Рабочего законодательства: введение 

системы страхования (закон принят в 
1912 г.), сокращение рабочего дня;
▪ Вероисповедания: отмена всех 

ограничений по религиозному признаку.



Большинство реформ не реализованы. 
Причины: 1) противодействие части гос. 
аппарата и лично Николая II (многие 
проекты «зависали» в Госсовете или 
отклонялись императором); 3) отсутствие 
надёжной общественной поддержки, 
противостояние (как правых, так и 
левых); 1) требовалось значительное 
время (П.А.Столыпин: «Дайте государству 
20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы 
не узнаете нынешней России»);



Столыпинские реформы носили 
запоздалый и половинчатый характер – 
пытались приспособить феодальную 
форму правления к развивающимся 
буржуазным отношениям.

Способствовали экономическому росту, 
однако после гибели П.А.Столыпина (в 
1911 г. в Киеве от теракта) постепенно 
были свёрнуты.

Первая мировая война окончательно 
сорвала умеренно-консервативную 
модернизацию России.



3. Россия в Первой мировой войне: 
нарастание общенационального 

кризиса

I мировая война 1814-1818 гг. была 
порождена противоречиями между 
ведущими мировыми державами, 
обострением борьбы за колонии. 
Сложились 2 военно-политических 
блока: Антанта (Англия, Франция, 
Россия) и Тройственный союз 
(Германия, Австро-Венгрия, Италия).



В войну втянулись 38 государств с 1,5 
млрд. чел. (3/4 населения планеты).

Война носила империалистический, 
захватнический характер. 

Правящие круги рассчитывали (на волне 
патриотизма) укрепить политическую 
ситуацию в своих странах. 

В России война была объявлена 
«отечественной», прекратились стачки, 
лидеры большинства партий 
поддержали ведение оборонительной 
войны. Госдума почти единогласно



вотировала военные кредиты. Даже 
среди РСДРП и ПСР не было единства: 
выявились оборонцы (Г.В.Плеханов, Б.
В.Савинков), пацифисты (Л.Мартов, В.
М.Чернов), пораженцы (В.И.Ленин).

Лозунги лидера большевиков (поражение 
правительства и превращение  
империалистической войны в  
гражданскую) сначала не пользовались 
успехом. 


