
Российская 
империя в 

1905-1916 гг.



Первая русская 
революция 
1905-1907 гг.



Причины и предпосылки 
революции

Политические Экономическ
ие Социальные 

1) Сохранение 
самодержавного 
строя;
2) Отсутствие 
органа народного 
представительст
ва;
3) Национальный 
вопрос.

1) Сохранение 
помещичьего 
землевладени
я;
2) 
Малоземелье 
крестьян;
3) Тяжелые 
условия жизни 
и труда 
рабочих

1) Отсутствие у 
большинства 
населения 
демократически
х прав и свобод;
2) Обострение 
ситуации в 
стране с 
началом 
Русско-
японской 
войны.  



Поводы к началу революции
• Поражение в русско-японской войне 1904-1905 

гг.

• Социальная напряженность = следствие 
экономического кризиса 1899-1903 гг.

• Особенности личности Николая II: 
нерешительность сочеталась с упрямством и 
жестокостью

• Чрезвычайная активность радикальных и 
либеральных политических объединений 
накануне революции

✔ Движущая сила - рабочие (главное средство - 
стачка = специфически пролетарское средство 
борьбы)



Этапы революции 
(9 января 1905 – 2 июня 1907 гг.)

• Начало 
революции (янв. – 
сент. 1905 г.);

• Наивысший 
подъем 
революции (окт. – 
дек. 1905 г.);

• Спад революции 
(янв. 1906 – июнь 
1907 г.).



Стачка на Путиловском заводе 
(3-8.01.1905)

• 3 января 1905 года началась стачка на 
Путиловском заводе в Петербурге 

• поддержали другие предприятия => 8 
января 1905 года бастовали более 110 
тысяч человек.

• в ходе стачки было предложено вручить 
царю рабочую петицию – идея «Собрания 
русских фабрично-заводских рабочих  
Санкт-Петербурга» во главе со 
священником Георгием Гапоном



Рабочие Путиловского завода



Г. А. Гапон (1870 – 1906)
• священник и 
общественный деятель

• инициатор подготовки 
петиции и шествия 
рабочих к Зимнему дворцу 
9 января 1905 года

• по подозрению в 
сотрудничестве с 
Охранным отделением 
был повешен рабочими



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… Мы и терпели…Нет больше 
сил, государь. Настал предел терпению. Для нас 

пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, 
чем продолжение невыносимых мук…Разрушь стену 

между тобой и твоим народом, и пусть он правит 
страной вместе с тобой… 

Из петиции рабочих царю 

от 9 января 1905 г.



Петиция рабочих
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. Восьмичасовой рабочий день и нормальная 

рабочая плата.



Кровавое воскресенье (9.01.1905)

• 9 января 1905 года свыше 140 тысяч 
рабочих (в том числе женщины, дети и 
старики) направились к Зимнему дворцу. 

• в нескольких местах города колонны 
демонстрантов были расстреляны 
солдатами (около 1 тысячи убитых, 2 тысячи 
раненых). 

• гибель мирных демонстрантов стала 
шокирующим событием для всей России

• Николай II отказался назвать виновников 
этого преступления => подорвана вера 
народа в «доброго царя»



Дворцовая площадь 9 января 1905 
года. 

Фотография Карла Буллы



Рост революционного 
движения

• «Кровавое воскресенье» положило 
начало революции: в январе 1905 г. в 
России бастовало 440 тысяч человек = 
больше, чем за предыдущие 10 лет. 

• в 3/4 стачек выдвигались политические 
требования. 

• крестьянское движение к весне 1905 
года охватило 1/6 уездов России.





Первые уступки 
самодержавия

• создана комиссия для 
урегулирования 
взаимоотношений 
рабочих и 
предпринимателей. 

• Николай II подписал 
указ о привлечении 
выборных 
представителей к 
разработке 
законопроектовНа фото: Николай II и Георг 

V, король Великобритании



Митинг у Санкт-Петербургского университета 12 января 1905 
года



Рост революционного движения 
(весна-лето 1905 г.)

• новый подъем рабочего движения начался в 
связи с 1 мая (>200 тысяч участников стачек).

• 12 мая - стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, 
продолжавшаяся 72 дня

• в ходе стачки был создан Совет рабочих 
уполномоченных = фактически орган власти

• 27 июня 1905 г. – восстание матросов на 
броненосце «Потемкин» (арестовали 
офицеров, подняли красный флаг и привели 
корабль в охваченную всеобщей забастовкой 
Одессу, пытаясь помочь рабочим)





Пик революции: всероссийская 
стачка (осень 1905 г.)

• в сентябре 1905 г. в Москве прошла 
забастовка печатников, а 7 октября – стачка 
на Московско-Казанской ж/д

• 10 октября 1905 года стачка стала 
общегородской, а к середине октября 
охватила всю страну (более 2 млн 
участников)

• бастовали железные дороги, предприятия, 
учебные заведения, коммунальные службы, 
связь

• стачка охватила 120 городов, на местах 
стали появляться Советы рабочих 
депутатов



Никто не даст нам 
избавленья:

Ни бог, ни царь и не герой.

Добьёмся мы 
освобожденья

Своею собственной 
рукой.

...

Лишь мы, работники 
всемирной

Великой армии труда,

Владеть землёй имеем 
право,

Но паразиты — никогда!



Манифест 17 октября 1905 г.

• Николай II подписал 17 октября 1905 года манифест 
«Об усовершенствовании государственного 
устройства»:

✔ введение свободы совести, слова, печати, собраний
✔ Государственная дума – законодательный орган  

(принятые законы утверждались царём)

✔ предоставлены избирательные права рабочим
✔ внешняя политика - вне ведения Думы
✔ министры назначались только царем, без учета 

мнения Думы

=> Манифест превращал Россию в конституционную 
монархию



Манифест «Об 
усовершенствован

ии 
государственного 

устройства», 
17 октября 1905 г.



Развитие революции после 
Манифеста

• появление легальных политических партий
• издание Манифеста не удовлетворило 

наиболее радикальную оппозицию = 
революция продолжается

• ноябрь-декабрь 1905 г.: почти 1600 
крестьянских выступлений, было разгромлено 
более 2 тысяч усадеб

• вооруженное восстание в Москве (7-19 
декабря)





Баррикады во 
время Декабрьского восстания в 

Москве



Политические партии в России в 
начале XX века: заполнить 

таблицу
• Критерии сравнения:

1. Партия
2. Время создания, 

лидеры
3. Социальная опора
4. Методы достижения 

цели
5. Политические 

требования
6. Аграрный вопрос
7. Рабочий вопрос
8. Национальный вопрос

• Партии:
1. РСДРП(б)
2. РСДРП(м)
3. Партия социалистов-

революционеров = эсеры
4. Конституционно-

демократическая партия 
= кадеты

5. «Трудовая группа» = 
трудовики

6. «Союз 17 октября» = 
октябристы

7. «Союз русского народа» 
= черносотенцы



Спад революции в 1906-1907 гг.

• Историки считают кульминацией революции 
либо Всероссийскую стачку и Манифест 17 
октября, либо декабрьское вооруженное 
восстание в Москве

• с конца 1905 г. - спад революции, численность 
бастующих: 1905 г. – 3 млн чел., 1906 г. – 1,1 
млн, 1907 г. – 740 тыс.

• продолжались волнения в армии: в 
Свеаборге, Кронштадте и Ревеле => быстро 
подавлены

• карательные действия власти: запрет стачек, 
ограничение свободы слова и печати



Созыв Государственной Думы
• 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, 
демократические 
преобразования

✔ распущена, как «сеющая 
смуту»



Созыв Государственной Думы
• II Госдума: 20 февраля – 3 

июня 1907 г.
✔ состав: «Либеральный 

блок»(эсеры + трудовики + 
социал-демократы) - 43%;

✔ кадеты – 19%;
✔ черносотенцы- 10%
✔ Националисты и 

октябристы – 15%
✔ основные вопросы: 

аграрный, налоги, 
политические свободы

✔ распущена под предлогом 
подготовки 
государственного 
переворота



«Третьеиюньская монархия»

• 3.06.1907 г.: Николай II распустил Госдуму + в 
одностороннем порядке изменил 
избирательный закон

• => нарушение манифеста 17 октября 1905 г. 
• содержание указа:  
✔ в Думе сформировалось два большинства: 

самодержавное и либеральное
✔ союз самодержавия и буржуазии был не 

равноправный
✔ ограничение прав Думы: нарушение 

законодательной инициативы, запрет 
разработки законопроектов



Итоги и значение первой русской 
революции 1905-1907 гг.

• осталась незавершенной = не решены 
задачи (ликвидация самодержавия + 
помещ. землевладения)

• появление легальных полит. партий и 
законодательного органа

• революция пробудила активность народа 
в политической жизни

• сокращение продолжительности 
рабочего дня до 8-10 часов

• окончательная отмена выкупных 
платежей



III и IV Госдумы (1907-1917)

• в отличие от 
предыдущих, тесно 
сотрудничали с 
правительством

• III Госдума 
просуществовала 
полные 5 лет – как и 
положено: осень 1907 
г. – июнь 1912 г.

• IV Госдума: сентябрь 
1912 г. – конец 
февраля 1917 г.



Пётр Аркадьевич Столыпин – 
председатель Совета министров 

(1906-1911)
• «Вам нужны великие 

потрясения, нам нужна 
великая Россия»

• цели: лавирование 
между интересами 
разных соц. групп => 
успокоение обстановки 
в стране

• программа 
преобразований



Политика Столыпина: борьба с 
революцией

• борьба с революц. 
настроениями

✔ август 1906 г. – взрыв на 
даче у Столыпина, 
ранены 60 человек

✔ «столыпинские 
галстуки»: военно-
полевой суд над 
участниками 
выступлений против 
властей

✔ внедрение полицейских 
агентов в 
революционные 
организации



Политика Столыпина: цели 
реформ

• общегражданские свободы:
✔ постепенная отмена чрезвычайных мер;
✔ неприкосновенность личности;
✔ равенство перед законом.

• местное самоуправление:
✔ увеличение прав земств;
✔ распространение земств на Прибалтику и 

Польшу;
✔ выборный мировой суд.



Политика Столыпина: цели 
реформ

• просвещение, образование:
✔ всеобщее начальное обучение;
✔ реформа средней школы;

• религия:
✔ снятие ограничений для иудеев;
✔ свобода совести;

• рабочий вопрос:
✔  обязательное государственное 

страхование рабочих.



Аграрная реформа Столыпина 
(1906-1911)

• вечная проблема: у помещиков земли много, у 
крестьян мало

• суть реформы: за 7 лет решить проблему, не 
трогая земель помещиков + замена общинного 
землевладения частным

• октябрь 1906 г. – первые преобразования:
✔ отмена подушной подати и круговой поруки;
✔ увеличение прав крестьян на земских выборах;
✔ расширение свободы передвижения и избрания 

места жительства



Аграрная реформа Столыпина 
(1906-1911)

• 9 ноября 1906 г. – свободный выход из 
общины с передачей части земли в частную 
собственность (14 июня 1910 г. – закон)

• отруб = отдельные полосы => в один участок
• хутор = вынесение дома из деревни со 

всеми жилыми постройками
• обеспеченные крестьяне могут покупать 

участки у соседей => решение проблемы 
малоземелья



Аграрная реформа Столыпина 
(1906-1911)

• скупка помещичьих владений для продажи 
крестьянам, кредиты на покупку земли

• 1910 – указ о переселении на незанятые 
земли (Сибирь, Средняя Азия, Казахстан)

• выплата подъёмных, переезд за госсчёт
• 35% - хотели выйти, 26% - вышли, многие – 

продали землю => в город.
• за Урал – 3,3 млн чел., 2 млн основали 

новые хозяйства, 500 000 – вернулись, 
остальные рассеялись по стране



Итоги аграрной реформы
• не завершена из-за международной 

обстановки
• реформа запоздала + организована 

бюрократическими методами
• не учитывалась психология крестьян

(заставляли выходить целыми селами)
• крестьянам жалко земли, которую отрезали 

после 1861 г. и не вернули
• => крестьяне недовольны



Окончание политики 
Столыпина

• После аграрной реформы по цепочки могут 
пойти и другие => Государственный совет 
недоволен => отвергает все столыпинские 
проекты

• Николай II: недоволен популярностью и 
силой премьер-министра

• Столыпина убило его же детище – введение 
тайных агентов к революционерам

• 14 сентября 1911 г.: молодой адвокат Д.Г.
Богров, эсер и агент полиции, стреляет в 
Столыпина в театре в Киеве



Нарастание революционной 
ситуации в начале 1910-х гг.

• крестьяне: против помещиков, хуторян => бьют, жгут 
дома, травят скот, посевы, ломают инвентарь

• 1911 г.: студенческая забастовка в МГУ => в знак 
протеста против власти уходят 130 преподавателей

• 1912 г.: забастовка на Ленских приисках => 
расстреляна демонстрация, требовавшая улучшения 
условий жизни

• «Ленский расстрел» => забастовки по всей стране (300 
000 человек)  

• 1913 - первая половина 1914 г.: – бастуют 2 млн чел. = 
больше, чем в 1905 г.

• волнения на армии и флоте, в Закавказье, 
Прибалтике, Польше



Россия в Первой мировой войне 
(1914-1918)

• «Великая война»: 38 государств-участников; 
вовлечено 87% населения планеты;

• общая причина: борьба ведущих государств 
за передел мира (колонии, сферы влияния, 
рынки сбыта)

• главные военно-политические блоки: 
Антанта (Великобритания + Франция+  
Россия) vs Тройственный союз (Германия + 
Австро-Венгрия + Италия)

• повод к войне: убийство 28 июня 1914 г. в 
городе Сараево наследника австро-
венгерского престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда





• 23 июня: ультиматум  
Австро-Венгрии в адрес 
Сербии => Россия 
объявила всеобщую 
мобилизацию

• 1 августа: Германия 
объявляет войну России

• 2 основных фронта: 
Западный (Франция), 
Восточный (Россия)

• немецкий план: 
блицкриг (быстрый 
разгром противников)

Начало Первой 
мировой войны

Антанта. Плакат 1914 
г.



Боевые действия на фронтах 
ПМВ: заполнить таблицу

Этапы 
войны

Западный 
фронт

Восточный 
фронт

Итоги к 
концу этапа

1) 1914-1915

2) 1916

3) 1917

4) 1918



Перед отправкой на фронт. 1914 г.



Российское общество в годы ПМВ

• начало войны: всплеск патриотизма, митинги в 
поддержку правительства

✔ в крупных городах прошли антигерманские 
манифестации и погромы 

✔ Санкт-Петербург => Петроград
✔ на мобилизационные пункты явились почти все 

военнообязанные, женщины добровольно 
работали санитарками и сестрами милосердия

• к концу 1915 г. (= начало поражений русской 
армии) настроение меняется => рост 
недовольства

• оппозиция: правительство не умеет вести войну
• большевики: война идеологически чуждая и 

захватническая => мы против



Патриотическая демонстрация в Петрограде. 
Лето 1914 г.



«Министерская чехарда»
• за 1916 год Николай II 

сменил:
• четырех председателей 

совета министров (И.Л.
Горемыкина, Б.В.
Штюрмера, А.Ф. 
Трепова и кн. Н.Д.
Голицына);

• четырех министров 
внутренних дел;

• трех министров 
иностранных дел;

• двух военных 
министров;

• трех министров юстиции Штюрмер Б.В. (1838-1917), 
министр иностр. дел в 1916 г.



Политическая обстановка 
в 1915-1917 гг.

• основная тенденция: ухудшение жизни в стране, 
перебои с продуктами, инфляция => стачки, призывы 
к выходу из войны

• в 1915 г. Николай II взял командование армией в 
свои руки и проводил много времени  в Ставке 
Главнокомандующего в г. Могилеве 

• управление страной легло на императрицу, которую 
в обществе подозревали в измене

• кроме того, она попала под влияние авантюриста 
Григория Распутина - он получил возможность 
влиять на принятие решений

• чтобы спасти авторитет монархии, в высших 
русского общества кругах возник заговор



Григорий РаспутинАлександра 
Фёдоровна   



Григорий Ефимович Распутин 
(1869-1916)

• деятельность: крестьянин, 
друг царя Николая II, 
провидец и целитель; 

• в 1910-е годы имел 
репутацию «царского 
друга», «старца», провидца 
и целителя

• помогал наследнику 
престола Алексею 
бороться с гемофилией - 
болезнью, перед которой 
оказывалась бессильной 
медицина

• негативный образ 
Распутина использовался в 
революционной + позднее 
советской пропаганде



Обвинения в 
безнравственности

• В 1914 году 
Распутин 
поселился в 
квартире на 
Гороховой улице, 
64 в Петербурге. 

• стали ходить слухи, 
что Распутин 
превратил её в 
притон + 
используется для 
колдовства



Второе дело о «хлыстовстве» 
(1912)

• в январе 1912 г. Дума заявила о 
своем отношении к Распутину

• Николай II приказал 
возобновить дело Святейшего 
Синода о «хлыстовстве»

• 26 февраля 1912 г. на 
аудиенции председатель ГД 
Родзянко предложил царю 
навсегда выгнать крестьянина

• заключение Синода: Распутин 
назван «христианином, 
человеком духовно 
настроенным и ищущим 
правды Христовой»

• => никаких официальных 
обвинений больше не было

Николай II и генерал Брусилов в 
ставке Главнокомандования



Заговор против Распутина 
(декабрь 1916 г.)

• Распутин стал 
символом ненависти 
народа к царской 
власти

• был убит в ночь на 
17 декабря (30 по 
новому стилю) 1916 
года во дворце 
Юсуповых на Мойке

Князь Феликс Юсупов, 
граф Сумароков-

Эльстон



основные участники заговора: 
Дмитрий Романов (племянник Николая II), Феликс 

Юсупов, Владимир Пуришкевич (лидер 
консерваторов)



Последствия убийства
• вечером 1 января 1917 года стало известно, 

что тело Распутина было обнаружено в 
ледяной проруби под Петровским мостом 

• императрица Александра Федоровна 
потребовала немедленного расстрела 
убийц Распутина => император ограничился 
ссылкой

• великая княгиня Мария Павловна 
рассказала, с каким неистовым восторгом 
была встречена войсками весть об 
убийстве Распутина: «Никто не сомневался, 
что теперь-то государь найдет себе людей 
честных и преданных»


