
Революция 
1905



Причины:
- сохранение помещичьего землевладения;
- мировой экономический кризис, сказавшийся на благосостоянии 
населения;
- крайние формы эксплуатации пролетариаты, отсутствие социальных 
гарантий, легального профсоюзного движения;
- самодержавие, как форма правление;
- неспособность правительства решить стоящие перед страной 
проблемы;
- неудачи в русско-японской войне;
- неготовность самодержавие к сотрудничеству с либеральным 
движением;
- полное политическое бесправие, отсутствие демократических свобод;
- политика самодержавия в национальном вопросе.



Характер революции – буржуазно-демократический.

Движущие силы: рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия, 
интеллигенция.

Армия на стороне царя.

Задачи революции:
- ликвидация самодержавия;
- введение демократических свобод;
- решение аграрного вопроса;
- введение 8-часового рабочего дня.



I этап – начало и развитие революции по нарастающей
Январь – сентябрь 1905
9 января 1905 – «Кровавое воскресенье». (Гапон)
18 февраля 1905 – Николай II обещает проведение реформ.



Май-июнь 1905 – стачка в Иваново-
Вознесенске (72 дня). Проходила под 
руководством Иваново-Вознесенского 
комитета РСДРП (Фрунзе, Афанасьев и 
др.) Значение – был создан первый Совет 
рабочих депутатов, с деятельностью 
которого были вынуждены считаться 
фабриканты, полиция и Владимирский 
губернатор.



- 12 июня 1905 – восстание на броненосце «Потемкин» - первое 
революционное выступление на флоте. Повод – непригодное 
мясо для пищи, а затем вооруженное столкновение матросов и 
офицеров. Командиром корабля назначен Алексеев. Восстание 
было поддержано другими кораблями, но в связи с отсутствием 
четкого руководства команда броненосца приняла решение уйти 
в Румынию. 25 июня броненосец сдался властям.



31 июля – 1 августа 1905 – создан 
Всероссийский крестьянский союз, 
который принимал половинчатые решения: - 
передача земли в собственность крестьянам
- выплаты выкупа помещикам за 
отобранные земли (влияние партии эсеров)



- 6 августа 1905 – проект создания 
законосовещательной Думы, разработанный 
по поручению царя министром внутренних 
дел Булыгиным – не воплощен в жизнь.



II этап – высший подъем революции
Октябрь – декабрь 1905 – высший подъем революции.



Октябрь 1905  – Всероссийская политическая стачка. 
Центр – Москва. Проходила под руководством большевиков. 
Выступление я с политическими лозунгами: «Долой 
самодержавие!», «Да здравствует республика!». В стачке 
принимало участие свыше 2-х мил. Человек. Стачка показала, 
что пролетариат еще не в силах свергнуть самодержавие, а 
самодержавие не может подавить революцию.



17 октября 1905 – опубликован царский манифест
«Об усовершенствовании государственного порядка», 
который получил название «Манифест свобод»:

- дарование населению гражданских свобод – 
неприкосновенность личности, свободы печати, слова, 
собраний, союзов
- привлечение в Думу представителей всех классов и сословий
- придание Думе законодательного характера



Манифест 17 октября – не конституция, а декларация 
намерений, правительству поручалось на основе 
принципов, провозглашенных в Манифесте, 
разработать комплекс реформ.

Манифест 17 октября привел к созданию новых 
политических партий.



- Кадеты (конституционно-демократическая партия народной 
свободы) образовалась в октябре 1905. 

Лидер – Милюков. 
Ядро – интеллигенция, буржуазия, либеральные помещики. 

Выступали за установление в России республики или 
конституционной монархии, за проведение социальных реформ 
(равенство всех перед законом, 8часовой рабочий день), за 
принудительное отчуждение земли помещиков в пользу крестьян. В 
программе ничего не сказано о собственности.

Тактика борьбы – давление на правительство через представительные 
органы (Думу).



- Октябристы («Союз 17 октября») – образовались в 
феврале 1906. Умеренно-консервативная партия. 

Лидер – Гучков. 
Ядро – крупная промышленная и финансовая буржуазия, 
помещики. 

Выступали за сохранение единства и неделимости России.

Аграрная программа должна была удовлетворить нужды 
крестьян за счет их переселения на неосвоенные земли и 
продажи крестьянам государственных земель.



- «Союз русского народа» (черносотенцы) – оформилась как 
партия в ноябре 1905. Считали себя наследниками 
славянофилов. 

Лидер – Дубровин. 
Ядро – торговцы, лавочники, извозчики, дворники. Основной 
метод для защиты самодержавия – погромы (евреев). 

Земельная собственность помещиков должна быть 
неприкосновенной. 

Николай II был почетным членом этой организации.



11 декабря 1905 – издан закон о выборах в 
первую Государственную Думу.
Ноябрь-декабрь 1905 – созданы Советы 
рабочих депутатов в Питере и Москве.



Декабрьское вооруженное восстание – происходило по ряду 
объективных причин: 
1. царское правительство переходит в наступление
2. буржуазия открыто поддерживает правительство
3. черносотенные организации нападают на рабочие митинги
4. происходят массовые увольнения рабочих.

Восстание потерпело поражение, т.к. не было единого 
руководства, и оно носило оборонительных характер.

Причины поражения восстания: не было единого руководства, 
отсутствовал план восстания, восстание носило 
оборонительный характер.



III этап – спад революции
Январь 1906 – июнь 1907



20 февраля 1906 – Государственный совет преобразован во вторую 
верхнюю палату парламента. Состав частично избирался, частично 
назначался.
8 марта 1906 – Николай II издал указ, который урезал бюджетные 
права будущей Думы.
Февраль-март 1906 – выборы в Первую Государственную Думу – 
победа либералов: 
∙ кадеты – 179
∙ трудовики (легальная партия нелегальных эсеров) – 97
∙ представители национальных меньшинств – 63
∙ социал-демократы (меньшевики) – 16
∙ октябристы – 16



Апрель 1906 – издан сборник «Основных 
государственных законов Российской империи. 
Законодательная власть осуществлялась: императором, 
Государственным советом, Государственной Думой.

Апрель 1906 – председателем Совета министров назначен 
Горемыкин – непреклонный защитник интересов 
помещиков и незыблемости государственного строя.



Первая Государственная дума (24 апреля – 8 июля 1906)
Председатель – кадет Муромцев.
Основные вопросы:
- исполнительная власть, ответственная перед Думой – преобразование 
Совета министров;
- решение аграрного вопроса: кадетов (отчуждение помещичьих земель 
со справедливым вознаграждением) и трудовой группы (без 
вознаграждения)
Споры по аграрному вопросу привели к роспуску I Гос. Думы, после 
чего в стране наблюдается подъем революционной активности масс – 
выступление крестьян, восстания в армии и на флоте – Свеаборг, 
Кронштадт.
Вместе с роспуском Гос. Думы в отставку отправлен Горемыкин, вместо 
него председателем Совета министров назначен Столыпин (июль 1906).



Вторая Государственная Дума (20 февраля – 2 июля 1907)
Более радикальная, чем первая:
 
Монархисты (черносотенцы) – 33 места.
Октябристы – 19 мест.
Кадеты – 99 мест.
Национальные меньшинства – 80 мест.
Трудовики – 80.
Социал-демократы (меньшевики и большевики) – 65 мест.
Эсеры – 37 мест.
 
Председатель – кадет Головин.



Основные вопросы:
- аграрный (4 проекта: правительственный, кадетов, трудовиков и 
социал-демократов)
- законопроекты по обеспечению свободы совести 
(вероисповедания)
- законопроекты, касающиеся гарантий неприкосновенности 
личности
- проекты рабочего законодательства
- проекты законов, обеспечивающие обязательное начальное 
образование
Споры по предложенной правительством программе реформ 
(особенно аграрного) привели к разгону II Думы – 3 июля 1907.



Итоги и значение первой русской революции 1905-1907.
1. Революция осталась незавершенной, т.к. не решила поставленной задачи – 
ликвидации самодержавия.
2. Государственный переворот 3 июня 1907 (Третьеиюньская монархия) не стал 
возвратом к 1904 г.
3. Революция пробудила активность народных масс к политической жизни.
4. Рабочему классу удалось добиться сокращения продолжительности рабочего 
дня до 8-10 часов.
5. Крестьянам отменили выкупные платежи.
6. Провозглашены некоторые демократические свободы.
7. Россия начала движение в сторону думской монархии.
8. Революция для революционных партий стала генеральной репетицией по 
ликвидации самодержавия и изменила взгляды либеральных партий, которые 
стали искать иные пути для решения тех или иных вопросов.
9. Царская власть вынуждена была пойти на преобразования и заняться решением 
аграрного вопроса.



Третье июньская монархия
Роспуск Гос. думы с точки зрения царского законодательства 
был правомерен, а вот изменение избирательного закона без 
думского одобрения – нарушение положений Манифеста 17 
октября 1905 г. И «Основных государственных законов 
Российской империи». Поэтому 3 июня 1907 принято 
называть переворотом, в результате которого в стране 
установилась новая политическая система.
Суть системы – лавирование правящих кругов между 
помещиками и крупной буржуазией в поисках социальной 
опоры царизму и разделение между ними политических и 
экономических привилегий.



III-я Государственная Дума (1 ноября 1907 – 9 июня 1912)
Новый избирательный закон от 3 июня 1907 изменил соотношения 
политических сил в Думе.
Монархисты – 144 (правые).
Кадеты – 54 (левые).
Октябристы – 148 (роль маятника).
Председатели:
- Хомяков (1907-1910);
- Гучков (1910-1911);
- Родзянко (1911-1912). Все октябристы.
Основные вопросы: аграрный, рабочий, национальный.
Дума за время работы рассмотрела и утвердила 2197 законопроектов.
Принятие законопроектов по рабочему вопросу встретило 
сопротивление со стороны собственников заводов и фабрик. Часть из 
них была принята лишь в 1912 г.



Реформы Столыпина
Окончил Петербургский университет, начал служебную карьеру 
в Министерстве внутренних дел. Был губернским 
предводителем дворянства, губернатором.
1903-1906 – Губернатор Саратовской губернии
С началом революции занял решительную и бескомпромиссную 
политику к зачинщикам беспорядков.
1906 – стал министром внутренних дел.
Июль 1906 – стал председателем совета министров (сохранив 
пост министра внутренних дел)
Август 1906 – покушение на Столыпина (взрыв)



19 августа 1906 – указ о военно-полевых судах. Суд по делам о 
революционном терроре должны разбираться на 48 часов и за сутки 
приговор должен приводиться в исполнение.
24 августа 1906 – опубликована правительственная программа 
проведения реформ:
∙ Необходимость успокоения страны при помощи чрезвычайных мер, в т.

ч. введения военного положения в отдельных регионах страны

∙ Не дожидаясь созыва II Думы начать аграрную реформу

∙ Объявлено о подготовке законопроектов о свободе вероисповедания, о 
гражданском равноправии, об улучшении быта рабочих, о реформе 
местного самоуправления, о реформе высшей и средней школы, о 
введении всеобщего начального обучения, улучшении материального 
обеспечения народных учителей, о подоходном налоге и др.



Основы аграрной реформы разработаны Витте, а 
Столыпин осуществил весь комплекс мероприятий:

- свободный выход крестьян из общины;
- возможность продажи крестьянских наделов;
- возможность свободного переселения крестьян на 
окраины.



Цели аграрной реформы:
- способствовать развитию капитализма в стране,
- разрушить крестьянскую общину,
- ликвидировать малоземелье крестьян и феодальные 
пережитки в деревне,
- создать в виде крепкого крестьянина-хозяйственника 
социальную опору в деревне,
- снизить революционную активность крестьян, 
выселить беспокойных за Урал на свободные земли,
- вовлечь крестьян в систему начального образования.



Пути решения аграрного вопроса:
- насильственное разрушение общины и получение 
надела крестьянами в частную собственность,
- создание и деятельность Крестьянского банка для 
поддержки крепких крестьян-собственников,
- переселение крестьян из центральных 
переселенных губерний в Сибирь.



Проведение реформы:
- к 1916 из общины выделено около 30% общинников (Отруба – 
земельные участки, выделенные из общинной земли в единоличную 
собственность без переноса усадьбы – 9,1%. Хутора – обособленные 
крестьянские усадьбы, вынесенные за пределы общинного поселения 
вместе с земельными участками – 2,3%),
- из общины выделились кулаки и беднейшие крестьяне,
- Крестьянский банк продавал землю отдельным домохозяевам,
- На землях банка было создано 280 тыс. хуторов и отрубов,
- Переселение имело прогрессивное значение, но организация 
переезда и отвод земель крестьянам имела большие недостатки 
(нехватка поездов, произвол местных чиновников).



Отношение политических партий к реформе:
- монархические организации и октябристы открыто 
защищали помещичьи интересы,
- кадеты внешне критиковали правительство, но их 
выступления и действия в Думе говорят об обратном – о 
поддержке помещиков,
- трудовики (представители крестьянства) – критиковали 
столыпинскую реформу,
- большевики не отрицали прогрессивности реформы, но 
считали, что программа Столыпина выражает интересы 
помещиков, а России необходимо идти по американскому 
пути развития.



Последствия реформы:
- реформа способствовала развитию капитализма в стране, но 
сохранила помещичье землевладение и самодержавие,
- не удалось создать крепкого единоличника,
- не удалось создать внутренний рынок для промышленников, хотя 
увеличился рост закупок сельскохозяйственных машин,
- резко ускорилось расслоение крестьянства,
- не устранила условия для социальной войны между крестьянами 
и помещиками.



Причины неудачи:
- Столыпин пытался сохранить крупное 
помещичье землевладение и создать мелких 
собственников, обеспечив их землей (связать 
воедино несвязанное),
- недостаток выделяемы средств на проведение 
переселения и землеустройство,
- подъем рабочего движения в 1910-1914,
- сопротивление крестьянства проведению 
реформы (критика реформы в III Думе).



IV Государственная Дума (15 ноября 1912 – 27 февраля 1917)
По результатам выборов в Думе больше стало кадетов и 
черносотенцев. 

Октябристы утратили треть представителей. 

Дума была оппозиционна правительству.
Председатель – Родзянко (октябрист).



Основные вопросы:
- в августе 1915 в Думе создается Прогрессивный блок 
(противостоящий правительству) из кадетов, октябристов 
и других либеральных фракций, который требует создание 
ответственного перед Думой.
- поддержка правительства за участие России в Первой 
мировой войне (Дума проголосовала за военные кредиты).



Путь реформ в России был заторможен войной.
Успешной реализации реформ Столыпина способствовал 
экономический подъем страны в период с 1908 по 1913 гг.:
- прибыльная внешняя торговля (Россия – самый крупный 
поставщик зерна),
- государственный бюджет был бездефицитный,
- промышленное производство возросло в 1,5 раза,
- количество рабочих увеличилось на 30%,
- все отрасли промышленности находились на подъеме,
- расцвела банковская деятельность,
- наблюдается приток иностранного капитала,
- увеличился национальный доход.



Вывод: экономическая политика Витте, а 
затем Столыпина, несмотря на 
экономический подъем в России, не 
приблизила страну к западной модели, т.к. 
сельское хозяйство развивалось медленно, 
российская буржуазия была разрозненной, в 
России процветал национализм.



Отношение к Столыпину:
Дворянство – Столыпин разрушитель вековых устоев и 
узурпатор власти (помещикам нужен был успокоитель, в 
реформаторе они не нуждались)
Либеральная интеллигенция – против военно-полевых 
судов, против антисемитских настроений и 
самодержавных форм правления
Революционные партии – душитель революции, 
вешатель, реакционер
Крестьяне – разочарованы, что им не отдали помещичьи 
земли и отправляли в Сибирь
Безоговорочная поддержка – октябристами, 
патриотически настроенная русская буржуазия, часть 
интеллигенции и чиновников.



Весна 1911 – Гучков (глава октябристов) порвал со 
Столыпиным, т.к. тот старался действовать в обход Гос. Думы.
За Столыпина только фракция националистов, которые не 
пользовались широкой поддержкой.
Курс Столыпина перестал поддерживать Николай II, т.к. если 
пройдут реформы, то самодержавие станет ненужным.
Николай стал все больше прислушиваться к крайне правым 
силам – вернуть Россию к неограниченному самодержавию, т.к. 
испуг от революции прошел.
1 сентября 1911 – в присутствии императора в оперном театре в 
Киеве Столыпин смертельно ранен Багровым (агент полиции и 
связан с революционерами)
 



Нарастание революционных настроений
Осень 1910 – массовые выступления студентов и рабочих против 
смертной казни
Январь 1911 – в ВУЗах запрещены любые собрания, т.е. 
ликвидация всех легальных студенческих организаций, ⇒ взрыв 
недовольства студентов
Апрель 1912 – на Ленских золотых приисках начались волнения, 
подавлены войсками
Весна 1912 – массовые стачки протеста (300 тыс. человек)
Май 1912 – волна первомайских демонстраций рабочих – под 
красными знаменами 400 тыс. человек
Отдельные выступления в армии и на флоте.
До лета 1914 – нарастает революционное движение 




