
Политическая жизнь России 
после принятия Манифеста 

17 октября 1905 г.



Три направления 
общественного

 движения

Консервативное
(охранительное) Либеральное

Революционно-
Демократическое

(«Левые»)



Особенности общественно-политической 
ситуации:

■ Революционные партии 
образовались раньше и 
смогли привлечь к себе 
большое количество 
сторонников.

■ Зависимость буржуазии от 
государства не позволила ей 
стать самостоятельной 
политической силой.

■ Руководство всех партий 
состояло в основном из 
интеллигенции.



Консервативные партии:
■ Союз Русского Народа.

Александр Иванович
Дубровин (1855-1921)

Владимир Митрофанович 
Пуришкевич (1870-1920)



■ Самодержавие. Православие. Народность.
■ Национализм.
■ «Черносотенцы».

В.М. Пуришкевич выступил против 
террористических методов, еврейских 
погромов, за легальные методы, 
парламентскую работу.
Разрыв с А.И. Дубровиным.
В.М. Пуришкевич  создаёт собственную 
партию – Русский Народный Союз имени 
Михаила Архангела.



Либеральные партии:
■ Партия народной 

свободы 
(Коституционно-
демократическая 
партия) – «Кадеты».

Павел Николаевич 
Милюков (1859-1943).



Сергей Андреевич 
Муромцев

(1850-1910)

Павел Дмитриевич 
Долгоруков
(1866-1927)

Пётр Дмитриевич 
Долгоруков
(1866-1951)



Дмитрий Иванович 
Шаховской
(1861-1939)

Владимир Иванович
 Вернадский
(1863-1945)





Программные идеи:
■ Общенародный внеклассовый характер.
■ Отмена сословных различий, равенство 

всех перед законом.
■ Свобода совести и вероисповеданий, 

отделение церкви от государства.
■ Отмена цензуры, свобода слова, печати.
■ Свобода собраний, союзов.
■ Неприкосновенность личности и 

жилища, свобода передвижения.
■ Парламентская монархия.
■ Всеобщие, прямые и равные выборы.



Аграрный вопрос:
■ Отмена выкупных платежей, наделение 

крестьян землёй за счёт государственных и 
церковных земель. 

■ Частичное отчуждение помещичьих земель с 
выплатой компенсации за государственный 
счёт.

Рабочий вопрос:
■ Право собраний, стачек, профсоюзов.
■ Восьмичасовой рабочий день.
■ Сокращение и ограничение сверхурочных.
■ Запрет на женский труд и труд подростков.



Национальный вопрос:
■ Единая неделимая Россия.
■ Автономия Финляндии и Польше, 

восстановление Конституций.
■ Право народов на культурное 

самоопределение.



■ Союз 17 Октября – 
«Октябристы».

Александр Иванович 
Гучков (1862-1936).



Михаил Владимирович
Родзянко

(1859-1924)

Николай Алексеевич 
Хомяков

(1850-1925)

Павел Павлович 
Рябушинский
(1871-1924)

Владимир Павлович
Рябушинский
(1873-1955)



Программные идеи:
■ Реформы «сверху». Вмешательство масс 

в политику недопустимо.
■ Демократические свободы и 

равноправие.
■ Конституционная монархия.
■ По аграрному, рабочему и 

национальному вопросу солидарны с 
«Кадетами».



«Левые» 
(революционные) 

партии.
■ Российская социал-

демократическая рабочая 
партия (РСДРП).

■ Георгий Валентинович 
Плеханов (1857-1918)



■ 1883 г. Женева. Г.В. Плеханов создаёт марксистскую 
группу «Освобождение труда».

■ Г.В. Плеханов, Василий Николаевич Игнатов, Лев 
Григорьевич Дейч, Павел Борисович Аксельрод, Вера 
Ивановна Засулич.

■ 1895 г. Санкт-Петербург. В.И. Ульянов (Ленин) создаёт 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

■ В.И. Ленин, Глеб Максимилианович Кржижановский, 
Анатолий Александрович Ванеев, Юлий Осипович Мартов 
(Цедербаум).



■ 1898 г. Минск – I Съезд РСДРП.
■ 1903 г. Брюссель-Лондон – II Съезд РСДРП.
■ Приняты Программа и Устав.
■ Программа «Минимум»: 
1. Свержение самодержавия. Демократическая 

республика.
2. Восьмичасовой рабочий день, 

гарантируемый минимум зарплаты.
3. Ликвидация помещичьего землевладения, 

отмена выкупных платежей, земля – 
крестьянским общинам.

4. Право наций на самоопределение вплоть до 
отделения.



■ Программа «Максимум»:
1. Социалистическая революция.
2. Общественная собственность на средства 

производства.
3. Диктатура пролетариата.
■ Конфликт по поводу Устава:
В.И. Ленин: закрытая партия 

профессиональных революционеров.
Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов: открытая 

демократическая партия.
■ Большинство Съезда приняло точку зрения 

Ленина. Большинство партии – Плеханова.



Раскол РСДРП: 

■ Социалистическая 
революция преждевременна.

■ Партия широкого 
представительства.

■ Манифест создал условия 
для легальной деятельности.

■ Социалистическая 
революция.

■ Закрытая партия.
■ Манифест – уловка 
самодержавия. Бойкот Думе.

Георгий Валентинович 
Плеханов (1857-1918),
Юлий Осипович Цедербаум 
(Мартов) (1873-1923).

Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин) (1870-1924) 

РСДРП (м) – «Меньшевики».РСДРП (б) – «Большевики». 



• Социалисты-революционеры 
– Эсеры.

■ Екатерина Константиновна 
Брешко-Брешковская (1844-1934)

■ Григорий Андреевич Гершуни 
(1870-1908)



■ 1899 г. Минск. – Е.К. Брешко-Брешковская и 
Г.А. Гершуни создают Рабочую партию 
политического освобождения России.

■ 1901 г. – Г.А. Гершуни возглавил Боевую 
Организацию.

■ 1902 г. – организация переименована в 
партию социалистов-революционеров.

■ Девиз: «В борьбе обретёшь ты право своё!»
■ 1903 г. – в руководство БО вошёл Е.Ф. Азеф 

(агент Охранки).
■ Декабрь 1905 – январь 1906 г.Финляндия. – 

I Съезд ПСР.



Программа партии:
■ Демократическая республика.
■ Политические права и свободы.
■ Учредительное Собрание.
■ Социализация земли – передача в 

собственность крестьянским общинам.
■ Рабочее законодательство.
■ Опора на крестьянство и пролетариат. 

Буржуазия – реакционная сила.
■ Федеративное устройство.
■ Террор.



Раскол ПСР 
(1905-1906)

Партия Народных
Социалистов

(правое крыло).

Партия 
социалистов

Революционеров.

Союз 
Социалистов-

Революционеров- 
Максималистов
(левое крыло) 



Борис Викторович
Савинков

(1879-1925)

Виктор Михайлович
Чернов

(1873-1952)

Евно Фишлевич
Азеф

(1869-1918)



Реформа государственного строя. 
Первая и Вторая Государственные Думы.

■ 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил 
новую редакцию «Основных законов 
Российской империи».

■ Исключено определение самодержавной 
власти как неограниченной.

■ Ни один закон не может быть принят без 
одобрения Государственной Думы.

■ Избрание депутатов на 5 лет.
■ Думе предоставлены право 

законодательной инициативы и право 
направлять запросы.

■ Дума утверждает бюджет и штат ведомств.
■ Государственный Совет – верхняя палата.
■ Провозглашены гражданские права и 

свободы.



■ Армия, флот подчинены 
императору.

■ Учреждён Совет министров, 
как полноценное 
правительство.

■ Председатель Совета 
министров наделён 
исполнительной властью.

■ Правительство назначается 
императором и ответственно 
только перед императором.

■ Военные дела и внутренняя 
политика вне компетенции 
Государственной Думы.



• 11 декабря 1905 г. – Избирательный закон.
Выборы:
■ Не прямые.
■ Не равные.
■ Не всеобщие.
■ Избирательное право для мужчин с 25 лет, за 

исключением военнослужащих, рабочих мелких 
предприятий и национальных меньшинств.

■ 4 избирательные курии: Землевладельческая, 
Городская, Крестьянская, Рабочая.

■ 1 выборщик на 90 тыс. рабочих, 30 тыс. крестьян, 
4 тыс. горожан, 2 тыс. землевладельцев.

■ 1 голос помещика = 3 голосам буржуазии = 15 
голосам крестьян = 45 голосам рабочих.

Март 1906 г. – выборы в Гос. Думу. Большевики и 
эсеры бойкотировали.



■ 27 апреля – 9 июля 
1906 г. – Первая 
Государственная Дума.

■ Таврический Дворец. 
Санкт-Петербург.

■ Председатель – Сергей 
Андреевич Муромцев, 
кадет.

■ 153 кадета, 107 
«трудовиков».

■ Поставили на повестку 
дня решение аграрного 
вопроса за счёт 
помещиков

■ Роспуск Думы.



■ 20 февраля – 3 июня 1907 г. – Вторая 
Государственная Дума.

■ Председатель – Фёдор Александрович 
Головин, кадет.

■ В работе приняли участие эсеры и 
большевики 

■ Дума «полевела», кадеты утратили 
лидерство.

■ Министром внутренних дел, затем и 
Председателем Совета министров 
назначен Пётр Аркадьевич Столыпин.

■ «Вам нужны великие потрясения, нам 
нужна великая Россия!»

■ 1 июня 1907 г. – против социал-
демократической фракции Думы 
выдвинуто обвинение в подготовке 
восстания.

■ 3 июня – роспуск Думы. Без согласия Думы 
принят новый Избирательный закон.

■ «Третьеиюньский переворот».


