
Предпосылки первой русской революции 1905 – 1907 гг.

Политика консервативного
охранительства, проводимая

Александром III

Конец   
XIX вв.

Торможение процесса модернизации

Углубление диспропорций социально-
экономического и политического развития

Николай II (1894-1917 гг.)
продолжил политический курс

Александра

Начало 
XX вв.

Нарастание внутриполитической напряженности

Проигранная война с Японией



Начало революции в России

- издержки догоняющей модернизации;

- пережитки крепостничества в экономике и политическом 
строе страны; противоречия, порожденные индустриальной 
эпохой;

- великодержавная русификаторская политика;

- сильный контраст в уровне жизни “верхов” и “низов”.

Общенациональный кризис

“Кровавое воскресенье” – расстрел мирного 
шествия рабочих, идущих с петицией к 
Зимнему дворцу 9 января 1905 г.

Взрыв общественно-политических 
движений



Специфика революции в России

Специфика социально-
экономического и

политического развития
России

Основные революционные силы:

• рабочее движение;

• крестьянская аграрная революция;

• национально-освободительное движение.

Забастовочная активность рабочего класса

Революционные 
выступления в городах и 

деревнях

Солдатские и 
матросские 
волнения

Проявления протеста средних слоев, 
интеллигенции и студенчества

Формальное ограничение самодержавной власти;
созыв совещательной Думы, при которой, однако,
полностью сохранялись прерогативы монархии.

“Булыгинская” Дума (6 августа 1905 г. – названа так по имени 
министра внутренних дел)



Кульминация революции

Радикализировавшееся общество не 
удовлетворилось “уступкой” властей.

Во второй половине сентября начался новый 
подъем стачечной борьбы.

Паника в правительственных кругах

17 октября 1905 г. был подписан Манифест, предусматривающий:

Введение 
гражданских свобод

Расширение круга 
избирателей в Думу

Предоставление Думе 
законодательных прав

Начало буржуазного 
конституционализма



Результаты революции

Несмотря на издание Манифеста, октябрьская стачка переросла в вооруженное восстание, 
которое прокатилось по ряду городов России.

После поражения декабрьского вооруженного восстания революция вступила в полосу 
спада.

3 периода революции:

Подъем Кульминация Спад

Окончанием революции принято считать 3 
июня 1907 г. (роспуск II Государственной 

Думы)

Во время революции в России образовалось три политических 
направления, защищавших определенные пути развития страны.



Консервативно-
охранительное
 направление

Уваровская формула:
“православие, самодержавие,

народность”

Воспевание
патриархальной

старины

Проповедь
антисемитизма

Либеральные
силы

“Союз 17 октября” 
(октябристы)

Конституционно-демократическая партия 
народной свободы (кадеты)

Наследственная 
конституционная 

монархия

Представительный орган, совместно с монархом 
осуществляющий законодательную власть

Конституционная монархия с 
полноправным парламентом, правовое 

государство по западному типу



Социалистические
партии

Эсеры
(главная цель революции – “социализация” 

земли)

Большевики
(форсирование революции; вооруженное 
восстание, массовый террор против 
властей; установление революционно-

демократической диктатуры)

Меньшевики
(при сохранении установок марксизма - 
менее радикальные пути общественного 

развития)



Последствия революции

Возникли новые формы организации общества – советы рабочих депутатов, бравших на себя 
руководство революционными действиями.

С 1905 г. начинается история 
российского парламентаризма

Требования привели к 
конфликту с правительством 
и царем и роспуску I Думы 

8 июля 1906 г.

II Дума оказалась еще более “левой” по составу, чем первая. Требования представителей 
левого блока об отмене столыпинских законов, принятых в период с 8 июля 1906 г. по 
20 февраля 1907 г., свидетельствовали о невозможности сотрудничества правительства и 
Думы, что и предопределило ее роспуск.

Тем не 
менее:

Изменился
государственный
строй страны:

самодержавие было
ограничено,
появилось

законодательное
представительство.

Правительство
было вынуждено
принять ряд мер,
направленных на
повышение уровня
жизни рабочих
и крестьян.

Страна сделала шаг
по пути к правовому

государству;
реальностью стала
многопартийность;
народ осознал свою

социальную
значимость.


