
Первая российская революция и 
политические реформы 1905 - 1907 гг.



Причины революции

1. Приверженность Николая II к самодержавной форме правления, 
отказ от предоставления населению политических свобод, 
категорическое неприятие идеи народного представительства во 
власти стали причиной нарастающего противостояния общества и 
власти.

2. Крестьяне страдали от малоземелья.
3. Произвол хозяев, низкая заработная плата, плохое материальное 

положение вызывали возмущение рабочих.
4. В национальных районах страны экономические и политические 

проблемы усугублялись нежеланием правительства учитывать 
региональную специфику.

5. Военные поражения в ходе Русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
Нежелание власти решать экономические, социальные и политические 
проблемы сверху вызвало попытку решить их снизу.



Основные задачи революции

• Ограничение или ликвидация самодержавия.
• Создание демократических основ: политических партий, 

свобода слова, печати, свободный выбор занятий и так 
далее.

• Сокращение рабочего дня до 8 часов.
• Наделение крестьян землей.
• Установление равноправия народов в России.



Начало революции

3 января 1905 г. на Путиловском заводе в Петербурге вспыхнула 
забастовка. Забастовка находилась под контролем зубатовской 
организации, которую возглавлял священник Г. А. Гапон.
9 января 1905 г. рабочие вместе с женами и детьми двинулись с окраин к 
Зимнему дворцу. В мирном шествии участвовало более 140 тыс. человек. 
Но путь преградили полиция и войска. Требования полиции остановить 
шествие и разойтись рабочие оставляли без внимания, поэтому 
демонстрантов останавливали выстрелами. Жертвами стали от 130 до 200 
человек. Эти события получили название Кровавое воскресенье.
Во второй половине дня 9 января начались массовые беспорядки в 
Петербурге.
Забастовки охватили Москву, Ригу, ряд городов Украины, Польши, 
Закавказья. В январе – феврале 1905 г. бастовали 810 тыс. рабочих, 
выдвигавших как экономические, так и политические требования.



Г. А. Гапон в «Собрании русских 
фабрично-заводских рабочих». 

Фото Карла Буллы

9 января 1905 г. на Васильевском 
остров. 

Художник В. Е. Маковский



Развитие революции весной – летом 1905 г.

Весной 1905 г. по стране прокатились мощные стачки рабочих. В них приняли 
участие до 600 тыс. человек. Крупнейшей была стачка текстильщиков в Иваново-
Вознесенске (12 мая – 23 июля).
Рабочие взяли власть в свои руки и организовали для управления городом Совет. Он 
образовал рабочие дружины и кассы взаимопомощи, заставил предпринимателей 
повысить зарплату и пойти на другие уступки.



Развитие революции весной – летом 1905 г.

14 – 25 июня 1905 г. произошло восстание матросов на броненосце «Князь 
Потемкин Таврический».
Матросы перебили офицеров и взяли управление кораблем в свои руки.
В Одессе броненосец поддержал стачку рабочих.
Больше недели корабль находился в море, не имея запасов продовольствия, сдался 
властям Румынии. Восставшие были жестоко наказаны.



Всероссийская октябрьская стачка

Осень 1905 г. Москва стала центром революционного 
движения. Бастовали московские печатники, рабочие 
московских предприятий, железнодорожники (7 октября 1905 – 
стачка на Московско – Казанской железной дороге).

Стачка стала общероссийской: охватила 120 городов, в ней 
приняли участие 2 млн рабочих и служащих. Более чем в 50 
городах были созданы Советы рабочих депутатов. 13 октября 
Совет рабочих депутатов появился в Петербурге.

Всероссийская октябрьская стачка проходила под лозунгами 
«Долой царское правительство!», «Да здравствует 
демократическая республика!».



7 октября 1905 г. – забастовка ж/д рабочих



Манифест 17 октября 1905 г.

Верховная власть была вынуждена пойти на уступки.
17 октября 1905 г. царь подписал Манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка».
Провозглашал дарование народу «незыблемых основ 
гражданской свободы»: неприкосновенность 
личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов.
Было обещано образовать новый орган власти – 
Государственную думу и привлечь к выборам в неё 
те слои населения, которые не имели избирательных 
прав (рабочие, городская интеллигенция). Дума 
должна была стать законодательным органом, без 
одобрения которого никакой закон не может 
вступить в силу (у императора было право в любой 
момент распустить Думу.
19 октября 1905 г. создавалось объединенное 
коллегиальное правительство – Совет министров. 
Председатель С. Ю. Витте.



«Русское собрание», «Русская монархическая партия», «Союз 
русского народа», «Союз Михаила Архангела» (1908 г.).
Выступали за восстановление и укрепление самодержавия, 
православия, народности, русскую народность объявляли 
«господствующей и первенствующей». Важное место в их 
идеологии занимал антисемитизм.

1905 – 1907 гг. действовала боевая организация «Черная сотня».
Устраивали погромы и столкновения с революционными 
манифестантами. Придерживались крайне правых взглядов. 
Выдвигали лозунги антисемитизма, защищали самодержавие и 
выступали против революционеров.

Монархические партии



Либеральные политические партии

Учредительный съезд состоялся в октябре 1905 г.
Положения программы партии: установление 
конституционного строя, увеличение 
крестьянских наделов, частичное отчуждение 
помещичьих земель, отмена сословных 
привилегий, равенство всех перед законом, 
свобода личности, слова, собраний, признание 
права рабочих на стачки и 8-часовой рабочий 
день, права наций на развитие культуры и языка.
Ядро партии: учёные, творческая 
интеллигенция, преуспевающие врачи, адвокаты, 
учителя, средние и мелкие служащие, 
либерально настроенные буржуазия, помещики.
Лидер – П. Н. Милюков.
Численность в 1905 – 1906 гг. – от 50 до 100 тыс. 
человек.

Конституционно-демократическая партия (кадеты)

Павел Николаевич
Милюков



Либеральные политические партии

Сформировалась в ноябре 1905 г.
Положения программы партии: «содействие 
правительству», сохранить единство и 
нераздельность Российского государства. 
Частная собственность – основа основ 
экономики. Предлагали уравнять крестьян в 
правах с другими сословиями, активизировать 
переселенческую политику, продажу крестьянам 
государственных и удельных земель. 
Ограничивали право рабочих на стачки в 
отраслях, имевших государственное значение.
Ядро партии: крупная буржуазия, помещики, 
военные, инженеры.
Председатель ЦК партии – А. И. Гучков.
Численность партии в 1906 г. – 75 – 77 тыс. 
человек.

Партия «Союз 17 октября» (октябристы)

Александр Иванович
Гучков



Вооруженное восстание в Москве

Революционные партии готовились к вооруженному восстанию. Очень 
большие деньги были истрачены на покупку оружия и создание в 
крупных промышленных центрах рабочих дружин.
Начало декабря 1905 г. – всеобщая политическая забастовка: 100 тыс. 
рабочих Москвы прекратили работу, к ним присоединились 110 тыс. 
петербуржцев.
В декабре 1905 г. участвовали около 6 тыс. рабочих.
15 декабря в Москву из Петербурга прибыл гвардейский Семеновский 
полк.
19 декабря 1905 г. восстание было прекращено.

В 1906 – 1907 гг. рабочие и крестьянские выступления, волнения в армии 
и на флоте пошли на убыль.



Баррикады на улицах Москвы



«Основные законы» 1906 г.

11 декабря 1905 г. – издан указ о выборах в Государственную думу. 
Открывал возможность участвовать в выборах практически всему 
мужскому населению страны, достигшему 25 лет.
Выборы были не всеобщими: не могли участвовать женщины, 
военнослужащие, молодежь до 25 лет, рабочие мелких предприятий, 
некоторые национальные меньшинства.
Выборы были не равными: 1 голос помещика = 3 голосам буржуазии, 
15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих.
Выборы были не прямыми: для крестьян – четырехстепенные, 
рабочих – трёхстепенные, буржуазии и помещиков – двухстепенные.
Члены Государственной думы избирались на 5 лет.
Манифест 20 февраля 1906 г. наделил законодательными функциями 
Государственный совет.



23 апреля 1906 г. Николай II утвердил «Основные 
законы Российской империи».
Императорская власть определялась как «верховная 
самодержавная».
Монарх руководил внешней политикой, армией и 
флотом, управлял страной, мог издавать законы.
Законодательная власть распределялась между 
императором, Государственным советом и 
Государственной думой.
Любой законопроект утверждался сначала Думой, затем 
Государственным советом и только потом поступал на 
подпись к царю.



I Государственная дума

27 апреля 1906 г. открытие                        
I Государственной думы.
Председатель – кадет С. А. Муромцев.
Депутаты, состоявшие членами одной 
партии или близкие по своим взглядам, 
распределялись в Думе по фракциям.
Аграрный вопрос занял центральное 
место в деятельности Думы.
23 мая 1906 г. фракция трудовиков 
выдвинула «Проект 33-х»: немедленное 
и полное уничтожение частной 
собственности на землю и объявление 
её вместе с недрами и водами общей 
собственностью всего населения 
России.
9 июля 1906 г. царь распустил                         
I Государственную думу.

Сергей Андреевич
Муромцев



Торжественное открытие Первой 
государственной думы Заседание Государственной Думы



II Государственная дума

20 февраля 1907 г. открытие                            
II Государственной думы.
Председатель – кадет Ф. А. Головин.
Левые партии потребовали полной и 
безвозмездной конфискации 
помещичьей земли и превращение всей 
земли в общенародную собственность.
Роспуск II Думы стал неизбежным.
3 июня 1907 г. II Дума была 
распущена.
Одновременно без согласия Думы 
император издал новый избирательный 
закон. Этим актом нарушались 
Основные законы 1906 г.
3 июня 1907 г. считается датой 
окончания революции в России



Итоги революции

Был создан первый в истории России представительный орган власти – 
Государственная дума.
Новая политическая система получила название думская монархия.
Трудящиеся наделялись правом создавать профсоюзы, кооперативные, страховые 
организации, культурно-просветительские общества.
Подданным Российской империи были дарованы многие демократические права: 
неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов.
Сформировались легальные политические партии.
Отменялся циркуляр 1897 г. об уголовном наказании стачечников, легализовались 
экономические забастовки, ликвидировалось право земских начальников налагать на 
крестьян административные взыскания, а также использовать телесные наказания.
Власти смягчили национальную политику: разрешили применять родной язык в 
школах.
Сокращен рабочий день до 9 – 10 ч, повышена заработная плата.
Внедрили систему заключения коллективных договоров рабочих с 
предпринимателями.
Были отменены выкупные платежи, которые крестьяне платили с 1861 г., снижена 
арендная плата за землю, сельскохозяйственным рабочим повышена зарплата.


