
Революция 1905-1907гг.: причины, 
этапы, значение.



Причины революции:
● 1) Самодержавный принцип правления, 

сословное неравенство и негарантированность 
гражданских прав несоответствовало реалиям 
времени;

● 2) Крепостные пережитки в деревне                            
( отработки, малоземелье и 
перенаселенность…)

● 3) Острый рабочий вопрос, отсутствие 
трудового законодательства;

● 4)Межнациональные и межконфессиальные 
конфликты;

● 5)русско-японская война обострила 
недовольство, падал авторитет самодержавия;



● В 1904 г. либералы организовали так называемую 
«банкетную кампанию» (череду банкетов-митингов, 
где под видом тостов звучали призывы к созвать 
Учредительное собрание и ввести демократические 
свободы). 

● Учредительное собрание – временный 
представительный орган, созываемый с целью 
определить государственное устройство 
и основные законы страны в случае какого-либо 
нарушения преемственности власти (революции, 
государственного переворота, гражданской 
войны, иностранной оккупации и т.п.). После 
принятия соответствующих решений 
Учредительное собрание должно 
самораспуститься и уступить место регулярным 
органам власти. В России решение о созыве 
Учредительного собрания было принято сразу 
после отречения императора Николая II в марте 
1917 г. Избранное в конце 1917 г., в январе 1918 г. 
было распущено большевиками. 



Святополк-Мирский Петр Данилович (1857–1914) 
С6.

● Князь, русский государственный деятель; 
генерал-лейтенант (1901), генерал-адъютант 
(1904). С 1895 г. пензенский, с 1897 г. 
екатеринославский губернатор. В 1900–1902  
товарищ министра внутренних дел и 
командующий корпусом жандармов; в 1902–1904 
гг. виленский, ковенский и гродненский генерал-
губернатор. С августа 1904 г. министр 
внутренних дел. Отличался либеральными 
взглядами и несколько ослабил охранительную 
политику правительства (частичная амнистия, 
ослабление цензуры, разрешение земских 
съездов), чем пытался привлечь деятелей 
оппозиции. В ноябре 1904 г. выступил с 
проектом реформ, предусматривавших 
включение в Государственный совет выборных 
представителей от земств и городских дум. По 
инициативе Святополк-Мирского был издан 
царский указ 12 декабря 1904 г., обещавший ряд 
государственных реформ, но при сохранении 
самодержавия. Политика Святополк-Мирского, 
названная «эпохой доверия», не смогла 
предотвратить революцию 1905–1907 гг. 
18 января 1905 г., после событий «Кровавого 
воскресенья», он был отправлен в отставку.



«Кровавое воскресенье». Начало 
революции

● 3 января 1905 г. началась 
стачка на Путиловском 
заводе в Петербурге. 
8 января бастовали более 
110 тыс. 

● 9 января 1905 г. свыше 
140 тыс. рабочих (в том 
числе женщины, дети 
и старики) направились 
к Зимнему дворцу. 
В нескольких местах города 
колонны демонстрантов 
были расстреляны 
солдатами (около 1 тыс. 
убитых, 2 тыс. раненых). 

● Вера народа в «доброго 
царя» была серьезно 
поколеблена.

● «Кровавое воскресенье» 
положило начало 
революции. 

● Гапон Георгий Апполонович.
● Священник, агент охранки. С 1902 г. 

был связан с С. В. Зубатовым и в 
1904 г. создал «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга», аналогичное 
зубатовским организациям в 
Москве. Инициатор составления 
петиции петербургских рабочих 
императору Николаю II, сам 
возглавил шествие к Зимнему 
дворцу 9 января 1905 г., 
закончившееся расстрелом 
(«Кровавое воскресенье»). До 
октября 1905 г. жил в эмиграции. 
Разоблачен и повешен рабочими – 
членами эсеровской боевой 
дружины.



Петиция рабочих и жителей Петербурга 
● Государь! 
● Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных 

сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцы-
родители, пришли к тебе, государь, искать правды и 
защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют 
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся как к рабам, которые 
должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и 
терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, 
бесправия и невежества, нас душат деспотизм и 
произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, 
государь. Настал предел терпению. Для нас пришел 
тот страшный момент, когда лучше смерть, чем 
продолжение невыносимых мук. <...>



● В петиции содержались как чисто 
экономические, так и политические 
требования: 

● свобода слова, печати, собраний, 
союзов, 

● амнистия политзаключенным, 

● передача земли народу,

●  отделение Церкви от государства, 

● созыв Учредительного собрания. 



Особенности социально-политической 
борьбы:

● 1) Монархические силы полноценными 
участниками общественного движения не 
являлись, были разнородными;

● 2) Попытки организованного оформления 
оппозиционных сил:

● - либералы объединялись вокруг «Союза 
земцев-конституционалистов» и «Союза 
освобождения»;

● - Радикально-революционные силы имели 
нелегальные политические партии: Партию 
социалистов-революционеров и Российскую 
социал-демократическую рабочую партию 
(РСДРП).



Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) .

● Основана в 1898 г. (I съезд был созван в Минске по 
инициативе петербургского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса») как революционная марксистская партия 
российского пролетариата. Избранный на съезде ЦК партии 
вскоре был арестован. Программа и Устав партии были 
приняты на II съезде (1903). 

● Программа состояла из программы-минимум (совершение 
буржуазно-демократической революции для свержения 
самодержавия и установления демократической республики) 
и программы-максимум (осуществление социалистической 
революции, свержение капитализма,установление диктатуры 
пролетариата). 

● Голосование на съезде привело к расколу членов партии на 
большевиков во главе с В. И. Лениным и меньшевиков во 
главе с Ю. Мартовым. Со временем раскол в партии 
углубляется, что приводит к организационному оформлению 
большевиков (РСДРП (б)) и меньшевиков (РСДРП(м)). 



● Большевики
● Политическое течение, 

сформировавшееся внутри 
РСДРП, возглавляемое           
В. И. Лениным, с апреля 
1917 г. ставшее 
самостоятельной 
политической партией. 
Понятие «большевики» 
возникло на II съезде РСДРП 
(1903), после того как при 
голосовании по Уставу партии 
сторонники Ленина оказались 
в большинстве, а их 
противники – в меньшинстве 
(меньшевики). При этом 
реально вплоть до октября 
1917 г. большевиков в РСДРП 
было меньше, чем 
меньшевиков.

● Меньшевики
● Понятие «меньшевики» возникло на 

II съезде РСДРП (1903), после того 
как при голосовании по Уставу 
партии эта ее часть оказалась в 
меньшинстве, а ее противники – в 
большинстве (большевики). 
Возглавляли фракцию меньшевиков 
Л. Мартов, П. Б. Аксельрод, Г. В. 
Плеханов и др. Меньшевики 
выступали за большую открытость 
социал-демократической партии, за 
возможность коалиции пролетариата 
с либеральной буржуазией, вели 
работу в профсоюзах и легальных 
рабочих организациях. После 
Февральской революции 1917 г. 
поддержали Временное 
правительство. В октябре 1917 г. 
выступили против большевистского 
переворота, считая, что Россия не 
готова к социализму. 



Позиции социал-демократов по основным 
вопросам революции: 

● Большевики:
●  Российская буржуазия связана 

с царизмом и контрреволюционна.
●  В России три политических лагеря: 

реакционно-монархический, либерально-
буржуазный и революционный.

●  Гегемоном буржуазно-демократической 
революции станет пролетариат, а его 
союзником – крестьянство.

●  После свержения царизма будет 
установлена революционно-
демократическая диктатура пролетариата 
и крестьянства без участия буржуазии. 
Она подготовит переход ко второму, 
социалистическому этапу революции. 

● На первом этапе главный противник 
революции – царизм, на втором – 
буржуазия. Союзник пролетариата 
на втором этапе революции – не все 
крестьянство, а лишь беднейшее.

● . Большевики считали необходимым 
вооруженное восстание и начали 
подготовку боевых дружин. 

● Меньшевики:
●  В России два политических 

лагеря: царизм и оппозиция. 
● Руководителем буржуазно-

демократической революции 
должна стать буржуазия. 
К ней перейдет власть после 
свержения самодержавия. 

● Пролетарские партии 
не войдут в правительство. 

● После длительного 
буржуазного развития 
страна подойдет 
к социалистической 
революции. 

● Меньшевики отвергали 
вооруженную борьбу. 



Эсеры:Па́ртия социали́стов-
революционе́ров (ПСР )

● наследники старого народничества, сущность 
которого составляла идея о возможности 
перехода России к социализму 
некапиталистическим путём. 

● Лидер: В.М.Чернов;
● требовали ликвидировать самодержавие,
●  учредить демократическую республику, 
● социализировать (передать в общественную 

собственность) всю землю, в том числе помещичью, 
распределить ее на уравнительных началах между 
крестьянами.

●  Основным средством борьбы эсеры считали 
индивидуальный террор против 
представителей власти (убийства министров 
внутренних дел Д.С. Сипягина и В.К. Плеве, 
московского генерал-губернатора великого князя 
Сергея Александровича, губернаторов Уфы и 
Харькова).



Развитие революции 1905 г. (В12)
● Новый подъем рабочего движения начался в связи с 1 мая (свыше 200 тыс. участников стачек). 
● 12 мая началась стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, продолжавшаяся 72 дня. В ходе ее был 

создан Совет рабочих уполномоченных, ставший фактически органом власти (руководил рабочей 
милицией, поддерживал порядок, помогал малоимущим семьям бастующих). 

● В мае 1905 г. образован Всероссийский крестьянский союз.  (лидер-эсер – В. М. Чернов). 
● 14-24июня-восстание на броненосце «Потемкин»;
● 7октября-начало Всероссийской политической стачки;  13октября-создание Петербургского 

Совета рабоч.депутатов;
● - 17октября- Манифест Николая2 «о совершенствовании государственного 

порядка»,которым даровались основные гражданские свободы;
● -12-18октября-Учредительный съезд Конституционно-демократической партии (кадеты);
● -11ноября-в Севастополе под руков. Капитана 2ранга П.П.Шмидта-крейсер «Очаков»;
● -ноябрь-Образование «Союза 17октября» ;
● -9-19декабря-Московское вооруженное восстание – апогей революции;
● 11декабря-Закон о выборах в Государственную думу.
●  1906г.- события революции:
●         -27апреля-9июля-Деятельность 1-й Гос.Думы; В апреле 1906 г. принята новая редакция 

«Основных государственных законов Российской империи», из которых изъято определение власти царя 
как неограниченной. 

● -9июля-Выборгское воззвание (9июля рескрипт императора о роспуске 1Думы- 230членов думы 
–кадеты члены трудовой группы,не подчинившись указу,провели в Выборге заседания и приняли 
воззвание не давать «ни капейки в казну, ни единого солдата в армию», не признавать займов 
государства);

● -19июля-Восстание в Кронштадте и на крейсере «Память Азова»;
● -19августа введение военно-полевых судов.
● 13. 1906, 9ноября-начало аграрной реформы П.А.Столыпина.
● 14. 1906, 20февраля-2июня- Деятельность 2-й Государственной Думы.
● 15. 3июня 1907-Государственный переворот:новый закон о выборах в Думу-поражение 

революции.



Броненосец «Князь Потемкин-
Таврический» 

● 27 июня 1905 г. на броненосце 
вспыхнуло восстание матросов. 
Поводом послужил приказ 
командира корабля о расправе с 30 
матросами, отказавшимися есть 
борщ с испорченным мясом. 
Матросы (Матюшенко) арестовали 
офицеров, подняли на броненосце 
красный флаг и привели корабль в 
охваченную всеобщей забастовкой 
Одессу, пытаясь помочь 
бастующим рабочим. Мятеж 
продолжался одиннадцать дней, в 
течение которого команде 
мятежного корабля так и не удалось 
привлечь на свою сторону другие 
корабли. Израсходовав запасы 
топлива и продовольствия, моряки 
ушли в румынский порт Констанцу и 
сдали броненосец румынским 
властям. 



● Булыгинская дума
● Проект представительного законосовещательного органа в 

России, о создании которого было объявлено царским 
манифестом 6 августа 1905 г. Проект получил название по 
фамилии автора – министра внутренних дел А. Г. Булыгина. 
Большинство населения (рабочие, женщины, 
военнослужащие, учащиеся и др.) согласно этому проекту 
не получили избирательных прав. Для крестьян 
предполагались четырехстепенные, для помещиков и 
буржуазии – двухстепенные выборы. Устанавливался 
довольно высокий имущественный ценз. В результате 
Булыгинская дума так и не была созвана. Многие партии 
бойкотировали выборы, а начавшаяся Октябрьская 
всероссийская политическая стачка вызвала появление 
Манифеста 17 октября 1905 г., предполагавшего иные 
принципы формирования представительного органа.



● Всероссийская октябрьская политическая 
стачка

● Осенью центр революции переместился в Москву. 
В сентябре 1905 г. здесь прошла забастовка 
печатников, а 7 октября – стачка на Московско-
Казанской железной дороге. 10 октября стачка 
стала общегородской, а к середине октября 
охватила всю страну. Бастовали железные дороги, 
предприятия, учебные заведения, коммунальные 
службы, связь. Участвовало более 2 млн чел. 
Повсеместно создавались Советы рабочих 
депутатов (по примеру Иваново-Вознесенского 
Совета рабочих уполномоченных). Всего было 
создано 55 городских Советов.

● Забастовка приняла политический характер. 
Ее участники требовали 8-часового рабочего дня, 
демократических свобод и созыва 
Учредительного собрания.



17октября- Манифест Николая2 «о совершенствовании 
государственного порядка»

● Законодательный акт, появившийся в 
ходе революции 1905 г. под воздействием 
Всероссийской Октябрьской политической 
стачки. 

● Провозглашал гражданские свободы: 
неприкосновенности личности, свободы 
совести, слова, печати, собраний, союзов, 
создание народного представительства в 
форме Государственной думы. 
Государственная дума стала 
законодательной. 

● Были предоставлены избирательные 
права рабочим и создана 4-я, рабочая, 
курия. 

● Манифест был разработан при участии 
графа С. Ю. Витте и опубликован в 
момент наивысшего подъема 
всероссийской политической стачки. 
Ознаменовал собою значительные 
уступки царского правительства.



● Конституционные демократы (кадеты, Партия народной 
свободы)

● Одна из основных либерально-буржуазных партий в России. 
Сформировалась в 1905 г. 

● Лидер партии – П. Н. Милюков, наиболее видные представители –            
П. Б. Струве, В. Д. Набоков, И. И. Петрункевич и др. 

● В партию входили в основном представители буржуазной 
интеллигенции – адвокаты, профессора, литераторы, земские 
деятели, либеральные помещики. 

● Одной из главных целей партии кадетов было установление в 
России «конституционного устройства», парламентской монархии, 
ответственность правительства перед парламентом («ответственное 
министерство»), 

● Программа включала требования 
● основных гражданских свобод: слова, совести, собраний, 

передвижения, неприкосновенности жилища и т.п.
●  Предусматривалось наделение землей безземельных и 

малоземельных крестьян за счет государственных, удельных и 
монастырских земель. 

● По рабочему вопросу программа требовала введения 8-часового 
рабочего дня, права рабочих на стачки и союзы, обязательного 
государственного страхования. 

● Особое внимание кадеты уделяли расширению прав земств. 
● По национальному вопросу требовали свободы языков, признания 

права автономии за Польшей и Финляндией. 
● До 1917 г. кадеты оставались оппозиционной либеральной партией. 

После Февральской революции 1917 г. вошли во Временное 
правительство. 



● «Союз 17 октября» (октябристы)
● Праволиберальная политическая партия, 

объединявшая в основном крупных 
землевладельцев и предпринимателей. 

● Оформилась в 1905–1906 гг. Получила название 
в честь Манифеста 17 октября 1905 г.

● Идеал октябристов – ограниченная монархия 
с законодательным парламентом и правительством, 
назначаемым монархом, но из людей, которым доверяет 
общество («министерство доверия»), 

●  Октябристы выступали с требованием введения 
народного представительства, демократических свобод, 
гражданского равенства и проч. 

● Лидер партии – А. И. Гучков, наиболее видные 
представители – М. В. Родзянко, Д. Н. Шипов и др. 

● К 1915 г. «Союз 17 октября» как самостоятельная партия 
прекратил свое существование.



Либералы:
● -ограничение самодержавия;
● -созыв органов народного 

представительства;
● -принятие конституции;
● - обеспечение политических свобод- 

слова, печати, собраний;
● - расширение местного самоуправления;
● - аграрные и национальные реформы 

мирными средствами



Монархические партии.
● «Союз русского народа»
● Крайне правая политическая 

организация, созданная в 
ноябре 1905 г. Центр ее 
базировался в Петербурге.

● Руководители – А. И. Дубровин, 
В. М. Пуришкевич и др. 

● В программе Союза 
содержались требования 
сохранения монархии, борьбы с 
«засильем инородцев» и 
господством бюрократии, 
улучшения положения 
трудящихся и пр.

●  В результате раскола в 1908 г. 
из «Союза русского народа» 
выделился «Союз Михаила 
Архангела». В 1910–1912 гг. Союз 
распался на «Союз русского 
народа» и «Всероссийский 
Дубровинский союз русского 
народа». После Февральской 
революции 1917 г. деятельность 
Союза была запрещена

● Массовую опору этих 
партий составляли 
малообразованные мелкая 
буржуазия, крестьяне 
и городские 
деклассированные 
элементы. 

● Цели черносотенцев: 
неограниченное 
самодержавие, единая 
и неделимая Россия.

●  Черносотенцы вели 
шовинистическую 
пропаганду, при 
попустительстве полиции 
устраивали еврейские 
погромы. Деятельность 
черносотенцев 
поощрялась и отчасти 
финансировалась 
правительством.



● Развитие революции в октябре-декабре 1905 г. Вооруженное 
восстание в Москве

● Издание Манифеста 17 октября, не удовлетворив наиболее радикальную 
оппозицию, не смогло остановить революцию. За ноябрь-декабрь 
состоялось почти 1600 крестьянских выступлений. 

● В ноябре 1905 г. восстали моряки в Севастополе. К восставшему крейсеру 
«Очаков» примкнули еще 12 кораблей. Руководил восстанием лейтенант 
П. П. Шмидт (казнен после подавления восстания). 

● 7 декабря началась стачка в Москве. Произошли столкновения с полицией 
и войсками. 10 декабря вспыхнуло восстание, охватившее рабочие 
окраины: Пресню, Рогожско-Симоновский район, район трех вокзалов, 
Замоскворечье. 19 декабря сопротивление дружинников на Пресне было 
подавлено силами прибывшего из Петербурга Семеновского полка (адмирал 
Дубасов).

● Восстания произошли также в ряде других городов. В Красноярске и Чите 
были даже созданы «рабочие республики»,были быстро подавлены. 

● В. И. Ленин и большевики считали, что вооруженное восстание, даже 
потерпевшее поражение, принесло пользу, так как способствовало 
быстрому политическому воспитанию рабочих. Меньшевики, особенно 
Г. В. Плеханов, считали, что восстание привело лишь к бесполезным 
жертвам и усилило реакцию, в конечном счете отдалив победу 
революции.



● Весной 1906 г. состоялись выборы в I Государственную 
думу. 

● В соответствии с избирательным законом, принятым весной 
1906 г., 1 голос землевладельца = 3,5 голоса городских 
избирателей = 15 голосам крестьян = 45 голосам рабочих. 

● Победили кадеты (43% голосов). 
● Председателем I Думы был избран кадет С. А. Муромцев.
● 23% голосов получила крестьянская Трудовая группа 

(трудовики), близкая по своим взглядам к эсерам. Социал-
демократы (меньшевики) получили в I Думе 17 мест (из 448). 

● Большевики бойкотировали выборы в Думу (впоследствии 
Ленин признал этот бойкот ошибкой). 

● Правые партии и октябристы провели лишь 25 депутатов.
●  В целом I Дума оказалась оппозиционной по отношению 

к правительству.
● Правительство отвергло принцип принудительного 

отчуждения и требование Думы о введении «ответственного 
министерства» (т.е. права Думы формировать правительство). 
В ответ Дума выразила вотум недоверия правительству. 
8 июля царь распустил Думу, обвинив ее в разжигании смуты.



● В феврале 1907 г. состоялись выборы во II Государственную 
думу. 

● На этот раз большевики предложили создать блок всех 
революционных партий. 

● На выборах трудовики получили 157 мест, 
● кадеты-98, 
● социал-демократы – 65, 
● правые и октябристы – 54 места. 
● Председателем II Государственной думы стал кадет                    

Ф. А. Головин. 
● В целом II Дума была левее предыдущей. 
● Главным вновь стал аграрный вопрос. Поскольку 

трудовики и кадеты по-прежнему отстаивали принцип 
принудительного отчуждения, а правительство уже начинало 
Столыпинскую аграрную реформу, царь 3 июня 1907 г. вновь 
распустил Думу. Предлогом послужило обвинение 
депутатов социал-демократов в заговоре.



● Третьеиюньский переворот. Поражение 
революции

● Одновременно с роспуском Думы был изменен 
избирательный закон. 

● По новому закону усилилось неравенство избирательного 
права: 1 голос помещика = 4 голоса крупных буржуа = 
68 голосов мелких буржуа = 260 голосов крестьян = 
543 голоса рабочих.

● Принятие избирательного закона в обход Думы нарушало 
Манифест 17 октября и являлось государственным 
переворотом. Третьеиюньский переворот означал 
поражение революции.

● Революция 1905–1907 гг. вынудила самодержавие 
принять важнейшие политические свободы, 
создать, хотя и ограниченный, парламент, 
обладающий законодательными правами, 
отменить выкупные платежи, приступить 
к аграрной реформе, сократить рабочий день, 
повысить уровень оплаты труда рабочих. Вместе 
с тем революция дала большой опыт левым, 
революционным политическим силам.



 Итоги революции противоречивы. 

● ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ: Она заставила власть 
осуществить ряд неотложных 
преобразований: 

● создать законодательный представительный 
орган  – Государственную думу, 

● гарантировать фундаментальные 
политические свободы, 

● пересмотреть «Основные государственные 
законы Российской империи», 

● разрешить легальную деятельность 
политических партий, профсоюзов, прессы,

●  отменить выкупные платежи,
●  сократить продолжительность рабочего дня и 

др.



● ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: Самые сложные 
вопросы оставались нерешенными:

● (в первую очередь аграрный).

●  Власть была вынуждена прислушаться к 
мнению общества, но продолжала 
воспринимать его как докучливого просителя. 

● Общество в лице оппозиционных партий, в 
свою очередь, осталось при своем – 
настороженном и недовольном  – отношении к 
власти. И те, и другие оказались не готовы к 
диалогу, начавшемуся в столь драматических 
обстоятельствах.


