
Первая русская 
революция



Россия в начале хх века.

■ 1900 - 1903 годы экономический кризис
■ 1904 - 1905 годы русско-японская война
■ Нерешённость крестьянского вопроса
■ Необустроенность жизни рабочих
■ Буржуазия не имела силы и не являлась 

оппозицией самодержавию



Периодизация революции 



Г. А. Гапон (1870 – 1906)
Священник и общественный 
деятель. С 1902 года был 
связан с шефом Особого 
отдела департамента 
полиции С. В. Зубатовым. 
Инициатор подготовки 
петиции и шествия рабочих к 
Зимнему дворцу 9 января 
1905 года. По подозрению в 
сотрудничестве с Охранным 
отделением был повешен 
рабочими.



Петиция рабочих:
Меры против нищеты народной:

1. Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
2. Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
3. Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
1. Возвращение пострадавших за политические и религиозные убеждения;
2. Предоставление прав и свобод личности;
3. Всеобщее обязательное народное образование;
4. Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
1. Отмена института фабричных инспекторов;
2. Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
3. Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая плата.



9 января 1905 г. 
«Кровавое воскресенье»



Революционный подъём:

■ 12 мая – 23 июля 1905 г. – политическая стачка в 
Иваново-Вознесенске;

■ 14 – 24 июня 1905 г. – восстание на броненосце 
«Князь Потёмкин-Таврический»;

■ Крестьянские выступления:
    Январь - февраль – 126; май – июнь – 721;
■ 6 августа 1905 г. - манифест царя о созыве Госдумы.



Апогей
Всероссийская Октябрьская стачка:

■ 6 октября 1905 г. – забастовка ж/д рабочих;
■ 15 октября 1905 г. – охвачена вся Россия.

Манифест «Об усовершенствовании
 государственного порядка»:

■ Даровать населению гражданские свободы;
■ Назначить выборы в Государственную Думу;
■ Закон приобретает силу по решению Гос. Думы.
Восстание на крейсере «Очаков» - 11 – 16 

ноября 1905 г.
Декабрьское восстание в Москве – 7 – 19 

декабря 1905 г.



Конец 1905 – первая половина 1906 
г.

■ Выступления рабочих
■ Усиление крестьянских волнений
■ Карательные действия власти:
1. Декабрь 1905 г. – запрет стачек;
2. Февраль 1906 г. - ограничение 

свободы слова и печати
■ 27 апреля – 8 июля 1906 г. – первая 

Гос. Дума



Окончание революции.

■ Июль 1906 г. – глава Совета Министров 
А. П. Столыпин

■ 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Гос. Дума

■ Снижение выступлений рабочих и 
крестьян

■ Третьеиюньская монархия



Государственная Дума, как компромисс между 
царизмом и либерализмом.

        I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; трудовики и социал-

демократы 23%; националисты 14%; большевики 
бойкотировали, черносотенцы не прошли. 

     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации 
России. 

     Распущена, как «сеющая смуту».
         II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.

     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-
демократы)-43%;  Кадеты – 19%;  Черносотенцы- 10%

     Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические 

свободы. 
     Распущена, под предлогом подготовки государственного       

переворота



Политические партии  в начале ХХ 
века.

■ В начале ХХ века в России была 
разрешена многопартийность, это 
подтверждает Манифест от 17 октября 
1905 года.

    Все партии можно разделить на три 
направления: монархические, 
либеральные и революционно- 
демократические. Основным вопросом 
для всех был аграрный.



Монархические партии

■ Это консервативно- охранительные партии: 
«Союз русского народа», «Партия русского 
собрания», «Союз русских людей».

   Социальная опора: дворянство, интеллигенция, 
купцы, мещане.

   Программа: предоставление крестьянам права 
выхода из общин, закрепление за ними земли, 
увеличение наделов за счет переселения на 
свободные земли в Сибири, Средней Азии.



Либеральные партии
■ Правое крыло «Союз 17 октября»  социальная опора: 

крупные торгово- промышленные круги, 
обуржуазившиеся помещики. Программа: уравнять 
крестьян в правах, урегулировать земельную аренду, 
продавать не обрабатываемые помещичье земли.

■ Левое крыло « Конституционно-     демократическая 
партия». Социальная опора: интеллигенция, 
либеральное дворянство, рабочие, крестьяне. 
Программа: сохранение помещичьего  
землевладения, увеличение наделов за счет 
государственных земель, земля крестьянам за выкуп, 
земельный кредит. 



Революционно-демократический 
лагерь 

■ В данный блок вошли партии: Российская социал-
демократическая рабочая партия (РСДРП);              
Партия социал-революционеров (ПСР)

■ Состав: рабочие, часть интеллигенции.
■ Программа РСДРП:(большевики) отмена выкупных 

платежей, отмена законов стесняющих крестьянство, 
возвращение всех изъятых сумм крестьянам; 
(меньшевики) отказ от конфискации земли у 
помещиков, выкуп земли, введение контроля за 
передачей земли.

■ Программа ПСР: земля общенародное достояние, 
распоряжается ей община, уравнительное 
распределение земли.



       Третьеиюньская          
             монархия                           

■ Николай II распустил Госдуму и в одностороннем порядке 
изменил избирательный закон, что явилось нарушением 
манифеста 17 октября 1905 года.

■ Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: самодержавное и 

либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между интересами сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение законодательной 

инициативы, запрет разработки законопроектов.



      Результаты революции
■ Революция завершилась, не разрешив большинства 

вопросов, стоявших перед страной. Тем не менее она 
напугала верхи своей мощью и грандиозным 
размахом. Сделав в борьбе с ней главную ставку на  
грубую силу, власть 17 октября 1905 года вынуждена 
была пойти на уступки. Созыв Госдумы, введение 
некоторых политических прав и свобод- всё это 
изменило атмосферу в стране. Подавив революцию, 
правительство не рискнуло полностью ликвидировать 
перемены и вынуждено было искать ответы на 
наболевшие вопросы.


