
Первая русская революция (1905 – 1907 гг.)
Этапы Первый Второй Третий

Даты Январь-сентябрь 
1905 г.

Октябрь-декабрь 
1905 г.

Январь 1906 –               
3 июня 1907 г.

Общая 
характеристик
а событий

Начало и развитие 
революции вширь и 
вглубь

Высший подъем 
революции

Спад и 
отступление 
революции

Катализаторы, 
ускорившие развитие 

революции

Экономический 
кризис 

1900-1903 гг. , 
ухудшивший 
положение 

народных масс

Поражение России в 
русско-японской 

войне
Расстрел мирного шествия 

рабочих 
Петербурга 9 января 1905 г. – 

«Кровавое воскресенье»
Причины Задачи

Самодержавие – устаревшая форма 
государственной власти, не отвечающая 
интересам общества
Политическое бесправие народа, 
полицейский произвол, запрещение 
создавать партии и союзы, отсутствие 
свободы слова, печати, собраний, гарантий 
неприкосновенности личности.
Ухудшение материального положения 
рабочих, тяжелые условия труда, высокая 
степень эксплуатации и правовая 
незащищенность перед 
предпринимателями
Нерешенность аграрного вопроса: 
господство помещичьего землевладения, 
малоземелье крестьян, выкупные платежи.
Неравноправие народов национальных 
окраин империи

Ликвидация самодержавия, созыв 
Учредительного собрания и 
установление демократической 
республики
Введение демократических свобод (?), 
установление равноправия граждан и 
его законодательное обеспечение
Сокращение рабочего дня до 8 час., 
предоставление права на стачки и 
создание профсоюз0ов ждя защиты 
экономического и правового положения 
рабочих
Уничтожение помещичьего 
землевладения, наделение крестьян 
землей, возвращение им отрезков и 
отмена выкупных платежей
Установление равноправия всех 
народов России, их самоопределение

По задачам – буржуазный – 
уничтожение 

феодально-крепостнических 
пережитков

По движущим силам 
(участникам -  демократический – 

рабочие, крестьяне, солдаты…
В реализации задач революции были заинтересованы все слои общества – 

общенародный характер

Характер революции



Этапы и события первой российской революции
Этап Основные события Формы борьбы

I
Нарастание 
революционно
го движения, 
его 
распространен
ие вширь и 
вглубь (новые 
регионы 
страны и слои 
населения). 
Январь –
сентябрь 1905 
г.

▪«Кровавое воскресенье» в Петербурге (повод 
революции).
▪Создание во время стачки Совета депутатов 
рабочими Иваново-Вознесенска (май 1905 г.).
▪Крестьянские волнения. Организован 
Всероссийский крестьянский союз.
▪Баррикадные бои с войсками пролетариата 
польского города Лодзи.
▪Восстание матросов на броненосце 
«Потемкин» (июнь 1905 г.).
▪Манифест царя об учреждении 
законосовещательной (без права принимать 
законы) Государственной думы - 
«булыгинская дума».

🠊Мирная демонстрация 
петербургских рабочих.
🠊Массовые забастовки.
🠊Возникновение 
общественных 
организаций, профсоюзов.
🠊Вооруженное 
выступление пролетариата, 
отдельные выступления в 
армии.

II
Апогей 
революционно
й борьбы. 
Октябрь –
декабрь 
1905 г.

▪Всероссийская октябрьская стачка (осень 
1905 г.).
▪17 октября Николай II издает (разработан С.
Ю. Витте) Манифест «Об 
усовершенствовании основ государственного 
управления», по которому объявляется созыв 
законодательной Государственной думы, 
даруется свобода печати, собраний, союзов, 
слова, совести.
▪Создаются либеральные партии – 
Конституционно-демократическая или Партия 
народной свободы (кадеты, лидер П.Н. 
Милюков) и «Союз 17 октября» (октябристы, 
лидер А.И. Гучков).
▪Оформляются монархические 
(черносотенные) организации – «Союз 
русского народа» (лидер А.И. Дубровин) ….
▪Вооруженное восстание в Москве (декабрь).

🠊Всеобщая массовая 
забастовка.
🠊Налеты на финансовые 
учреждения – 
«экспроприация».
🠊Вооруженные нападения 
революционеров-
террористов на высших 
чиновников.
🠊Грабеж и поджоги 
крестьянами имений 
помещиков «пожаровая 
эпидемия».

III
Постепенное 
затухание 
революции. 
Январь 
1906 г. –
3 июня 1907 г.

▪I Государственная дума (апрель – июль 1906 
г.).
▪Принята новая редакция «Основных 
государственных законов», из которых изъято 
определение власти царя как неограниченной.
▪Начало проведения аграрной реформы П.А. 
Столыпина (август 1906 г.).
▪II Государственная дума (февраль – 3 июня 
1907 г.). «Третьеиюньский переворот».

🠊Переплетение 
традиционных методов 
революционной борьбы 
(восстания, стачки) с 
парламентскими.

Г.Гапон

С.Ю.Витте

П.А.Столыпин



На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу привлечь 
теперь же к участию в Думе, по мере возможности, …те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав …
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу 
без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 
возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 
поставленных от Нас властей …».

                     Манифест «Об усовершенствовании основ 
государственного управления» от 17 октября 1905 г.

«…От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое 
нестроение народное и угроза целости и единству Державы 
Нашей.
     Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми 
силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему 
прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев 
подлежащим властям принять меры к устранению прямых 
проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, к охране людей 
мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на 
каждом долга. Мы, для успешнейшего выполнения общих 
преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни 
мер, признали необходимым объединить деятельность высшего 
Правительства.

Из петиции рабочих и жителей Петербурга Николаю II 9 января 1905 г. 

Государь!

Мы, рабочие и жители города Санкт-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.



Какие явления в русской общественной жизни получили название «гапоновщина»?

______________________________________________________________________________
_

«зубатовщина»? ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_Укажите, что объединяет следующие события. 

Расставьте их в хронологической 
последовательности:

1. Манифест Николая II от 17 октября 1905 г. 

2. Булыгинская дума

3. Восстание на броненосце «Потемкин»

4. Портсмутский мир с Японией

Что произошло?

9 января 1905 г.

17 октября 1905 г. 

Октябрь 1905 г. 

Декабрь 1905 г.

3 июня 1907 г.

Характер 
революции

Социальный 
состав 

революции

Задачи революции

Основные требования 

Экономические:

Политические:Две линии революции

Итоги революции:

во
сх

од
ящ

ая нисходящая



Организации 
социалистического 

течения общественной 
мысли

Организации 
либерального течения 
общественной мысли

Организации 
консервативного 

течения общественной 
мысли

Партия 
социалистов-
революционе

ров (ПСР)

Российская 
социал-

демократиче
ская рабочая 

партия 
(РСДРП)

Конституцио
нно-

демократич
еская 

партия 
(кадеты)

«Союз 17 
октября» 

(октябрист
ы)

Черносотенцы
«Союз русского народа»
«Русский народный 
союз имени Михаила 
Архангела»
«Союз русских людей»
«Общество активной 
борьбы с революцией и 
анархией» и др.

Союз эсеров-
максималистов
(радикальное 

течение)

Трудовая 
нородно-
социалистическ
ая партия 
(энесы)
(реформистское 
течение)

Меньшевики
(реформистско

е течение)

Большевики
(радикальное 

течение)

Сформировались до 
революции

Сформировались в ходе революции осень 1905 
года

Система политических партий 
России

Высшая законодательная 
власть

Высшая исполнительная 
власть

Высшая судебная 
власть

Император Парламент

Государственный совет
Государственная дума

Совет министровИмператор Сенат 

Начало превращения самодержавного государства в конституционную 
монархию

Новый политический строй 
России

Партия – политическая организация какого-либо общественного слоя, 
выражающая и защищающая его интересы, руководящая им для 
достижения им определенных целей и имеющая свою программу.



ПСР (партия социалистов-революционеров)

Российская многопартийность начала ХХ века

1897-1898 гг. – создание неонароднических кружков в Петербурге, Полтаве, Пензе и др.   
1900 г. – организация В.МЧерновым в Париже Аграрно-социалистической лиги                         
1902 г. – объединение Южной партии эсеров и Союза социалистов-революционеров в    
Партию русских социалистов-революционеров (эсеров)                                                                              
1900-1905 гг. – выработка Программы партии в газете «Революционная Россия»                        
1906 г. – II съезд партии утвердил Программу партии

Лидеры: В.М.Чернов, А.Р.Гоц, Г,А.Гершуни, Н.Д.Авксентьев

Три лагеря общественного движения в начале ХХ века

Революционный Либеральный Консервативный

Особенность России: сначала формируются партии революционного (радикального) 
лагеря, затем – остальные (в Европе первыми образуются буржуазно-либеральные партии)

Партия – политическая организация, имеющая Устав и Программу, и активно 
выражающая интересы определенного класса

Программа состояла из двух частей, рассчитанных на два этапа революции

Программа-минимум Программа-максимум

Осуществление буржуазно-
демократических требований: 
ликвидация самодержавия, 
установление демократической 
республики, 
введение всеобщего равного, прямого, 
тайного голосования,
полная свобода совести, слова, печати, 
собраний, рабочих стачек и союзов 
8-часовой рабочий день
Социализация всех частновладельческих 
земель и передача их в распоряжение 
демократически организованных общин 
для распределения между крестьянами 
по трудовой норме

Проведение государственных реформ для 
перехода к социализму:
Экспроприация капиталистической 
собственности,
Реорганизация производства и всего 
общества на социалистических началах.
Победа рабочего класса и установление 
его временной революционной диктатуры

Тактика – 
революционный террор (унаследовано от народничества): «Боевая организация»

 партии эсеров подготовила и провела ряд террористических актов, чтобы разжечь 
Революцию, устранить правительство, заставить его созвать 

Земский собор (Учредительное собрание)



РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая 
партия)

1898 гг. – I съезд в Минске девяти социал-демократов провозгласил образование 
партии, издав Манифест, но Устав и Программа приняты не были, делегаты съезда – 
арестованы.                                                                                                                            
Декабрь 1900 г. – группа социал-демократов – Г.В.Плеханов, Ю.О.Цедербаум (Л.
Мартов), В.И.Ульянов (Ленин)  - начала издавать за границей газету «Искра», которая 
сплотила разрозненные кружки и подготовила новый съезд                                                В 
1903 г. на II съезде в Лондоне делегаты российских социал-демократических 
организаций приняли Программу и Устав, оформившие создание РСДРП, выбрали 
состав руководящих органов: Центральный комитет (ЦК) и редакцию газеты «Искра» - 
Центральный орган (ЦО)

Программа состояла из двух частей, рассчитанных на два этапа революции

Программа-минимум Программа-максимум

Осуществление буржуазно-
демократических требований: 
ликвидация самодержавия, 
введение всеобщего равного, прямого, 
тайного голосования и других 
демократических свобод,
8-часовой рабочий день
Возвращение крестьянам отрезков, 
отнятых у них после реформы 1861 г.

Осуществление социалистической 
революции
Установление диктатуры ролетариата как 
необходимого средства для построения 
социализма

Споры по программным и организационным (уставным ) вопросам вызвали

РАСКОЛ   ПАРТИИИ

Большевики
-

вошли в ЦК

В.И.Ленин

Меньшевик
и 
-

вошли в ЦО

Л.Мартов

РСДРП(б)

1917-19
18 

РСДРП
(б)

1918-19
25 

РКП(б)
1925-19

52
ВКП(б)
1952-19

91 
КПСС



Партия октябристов (партия «17 октября 1905 г.»)

17 октября 1905 г. – царский Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка»создал почву и импульс для политической активизации 
умеренных либералов

Октябрь 1905 г. – начало организационного оформления партии

Февраль 1906 г. – I съезд создал праволиберальный «Союз 17 октября» и 
утвердил Программу.

Лидеры: А.И.Гучков, Д.Н.Шипов.

История создания:

Программа – обновление государственного и общественного строя

Созыв законодательной Государственной думы и установление конституционной 
монархии с сильной исполнительной властью царя
 сохранение единой и неделимой России (с предоставлением автономии 
Финляндии)
 введение общего избирательного права
 введение гражданских свобод: вероисповедания, слова, печати, собраний и 
союзов, передвижений и рода занятий, приобретения собственности
 обеспечение неприкосновенности личности, жилища, переписки и 
собственности граждан
 Право рабочих на стачки, образование профессиональных союзов, социальное 
страхование и охрану труда
Ограничение рабочего времени для женщин и детей
Возвращение крестьянам отрезков, удовлетворение земельной нужды крестьян 
за счет государственных и удельных земель, при недостаточности этих мер 
частичное отчуждение помещичьих земель с передачей их крестьянам на 
условиях справедливого вознаграждения

Тактика – 
Парламентская деятельность:

сотрудничество с правительством в Государственной думе
для проведения реформ,  установления порядка и законности



Партия конституционных демократов (кадеты)

1899 г. – создание либеральными земскими деятелями кружка «Беседа». Цель – 
борьба за свободу местного самоуправления                                                                       
1902 г. – земцы-либералы организовали за границей издание нелегального журнала 
«Освобождение» (редактор П.Б.Струве)                                                                               
1903 г. – создание либеральных политических организаций: «Союз освобождения» и 
«Союз земцев-конституционалистов»                                                                            17 
октября 1905 г. – царский Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка»создал почву и импульс для политической активизации умеренных либералов                          
Октябрь 1905 г. – начало организационного оформления партии. Учредительный съезд 
утвердил Программу партии русских конституционных демократов (кадетов)         
Лидеры: П.Н.Милюков, П.Д.Долгоруков, С.А.Муромцев

Программа – модернизация по западноевропейскому образцу

Созыв законодательной Государственной думы
Установление парламентского демократического строя в форме конституционной 
монархии с ответственным перед народными представителями министерством 
(парламентский строй)
равенство всех российских граждан без различия пола, религии и национальности
Сохранение единой и неделимой России (с предоставлением полной автономии 
Польше и Финляндии)
 Введение общего избирательного права
Введение политических свобод: совести, слова, печати, собраний и союзов, 
передвижений неприкосновенность личности и жилищ
 свобода культурного самоопределения национальностей
 независимый суд
обеспечение граждан судебной защитой
 право рабочих на стачки, образование профессиональных союзов, социальное 
страхование и охрану труда
Установление 8-часового рабочего дня
законодательная охрана труда
Частичное отчуждение помещичьих земель с передачей их крестьянам на условиях 
справедливого вознаграждения помещиков: бесплатная передача крестьянам земель 
государственных, удельных, кабинетских и монастырских; принудительный выкуп в их 
пользу части земель частновладельческих «по справедливой оценке» всеобщее 
бесплатное и обязательное начальное образование
 культурное самоопределение всех наций и народностей (религия, язык, традиции)

Тактика – 
Парламентская деятельность:

Борьба в Государственной думе
за проведение реформ



Монархические партии

1900 г. – создание «Русского собрания» консервативными деятелями для защиты 
русской культуры и православия                                                                                          
Весна 1905 г. – «Русская монархическая партия». Лидер: В.А.Грингмут.                            
Октябрь 1905 г. – после «Манифеста» в разных городах образовались десятки 
черносотенных организаций, выступавших против революционеров, «за законность и 
порядок»                                                                                                                                    
Ноябрь 1905 г. – в Петербурге оформилась самая крупная черносотенная организация 
– «Союз русского народа» Лидеры: В.М.Пуришкевич, А.И.Дубровин, Н.Е.Марков        
Ноябрь 1905 г. – из части «Союза русского народа» образовался «Русский народный 
союз имени Михаила Архангела»                                                                                           
Март 1908 г. – с принятием устава «Союз Михаила Архангела» оформился в 
самостоятельную, наиболее консервативную партию. Лидер: В.М.Пуришкевич

Программа – укрепление существующего строя на принципах «православие, 
самодержавие, народность»

Сохранение неограниченной власти царя и созыв Земского собора «из излюбленных 
коренных русских людей»
Сохранение единой и неделимой России 
Сохранение господствующего положения русских
Неприкосновенность частной собственности, в т.ч. помещичьего землевладения 
Усиление позиций русской православной церкви 

Тактика – 
Различными методами последовательная защита власти царя, 

содействие карательным органам правительства, организация «боевых дружин» 
для борьбы с революционерами 



Прогрессивная партия

1912 г. – оживление общественного движения и разногласия по политическим вопросам 
в «Союзе 17 октября» привели к выделению из него новой либеральной, центристской 
Прогрессивной партии

Лидеры: А.И.Коновалов, П.П.Рябушинский, С.Н.Третьяков

Программа – изменение государственного и общественного строя

Расширение законодательных прав Государственной думы
Реальное установление конституционной монархии
Интенсификация реформ
Подлинное осуществление гражданских свобод 
Введение высокого  имущественного ценза для депутатов, избираемых в 
Государственную думу
Главное требование: введение ответственности правительства перед 
Государственной думой («ответственное министерство»)

Тактика – 
Образование в Государственной думе Прогрессивного блока 

(объединение прогрессистов, кадетов и октябристов) для давления на 
правительство, 

проведения реформ и противостояния революционерам



Революционные события Государственная дума Действия правительства

∙1906-1907 гг. – 
волнообразное снижение 
количества и размаха стачек, 
количества их участников – 
«арьергардные бои» рабочего 
класса, имевшие 
политический характер
∙Лето 1906 г. – массовые 
крестьянские волнения, 
прекратившиеся после 
уступок правительства
∙Июль 1906 г. – восстания в 
Крон
штадте, Свеаборге и Ревеле 
под руководством эсеров
∙1906 – начало
1907 г. – различные формы 
движения в национальных 
районах (Грузия, 
Прибалтика), в отдельных 
случаях (Польша, 
Прибалтика) возглавленного 
созданными либеральными 
национальными партиями

∙20.02.1906 г. – издание акта 
«Учреждение 
Государственной думы», 
определявшего 5-летний срок 
ее полномочий, но 
оставлявшего за царем право 
роспуска Думы и назначения 
новых выборов
∙26.03. – 20.04.1906 – Выборы 
в Государственную думу
∙27.04 – 08.07.1906 г. – 
Деятельность I 
Государственной думы 
(председатель – кадет С.А. 
Муромцев), предложившей 
программу демократизации 
России и обсуждавшей два 
проекта закона по аграрному 
вопросу: кадетов и 
трудовиков
∙10.07.1906 г. – 182 депутата 
подписали «Выборгское 
воззвание» в знак протеста 
против разгона Думы
∙Февраль 1907 г. – выборы во 
II Государственную думу
∙20.02. – 02.06.1907 г. – 
Деятельность II 
Государственной думы 
(председатель – кадет Ф.А. 
Головин). В центре дебатов – 
четыре проекта по аграрному 
вопросу

∙20.02.1906 г. – 
преобразование 
законосовещательного 
Государственного совета в 
верхнюю законодательную 
палату
∙04.03.1906 г. – издание 
«Временных правил», 
разрешавших создание 
профсоюзов
∙23.04.1906 г. – публикация 
«Основных законов 
Российской империи», 
определявших прерогативы 
царя, полномочия 
Государственного совета и 
Государственной думы
∙26.04.1906 г. – назначение П.
А. Столыпина министром 
внутренних дел;
08.07. – стал одновременно и 
председателем Совета 
министров
∙08.07.1906 г. – царь 
распустил Думу, заявив, что 
она не «успокаивает народ», 
а «разжигает смуту»
∙Летом – осенью 1906 г. – 
усиление репрессий
∙09.11.1906 г. – издание Указа, 
разрешавшего крестьянам 
выходить из общины и 
получать надел в личную 
собственность – начало 
аграрной реформы
∙3 июня 1907 г. – Манифест 
царя о роспуске Думы и 
принятии нового 
избирательного закона



Даты Революционные события Даты Действия правительства

3-8 
янв

Всеобщая стачка рабочих 
Петербурга
Подготовка петиции к царю с 
экономическими и политическими 
требованиями
Мирное шествие 140 тыс. рабочих к 
Зимнему дворцу для подачи 
петиции царю

9 янв Расстрел шествия рабочих  - 
Кровавое воскресенье
Захват оружия рабочими и 
строительство баррикад

Янв-
февр

Массовые стачки рабочих и 
демонстрации протеста 
демократических слоев против 
расстрела 9 января

19 янв Речь царя перед делегацией 
рабочих: «прощение вины» 
за шествие и угроза нового 
расстрела при повторении 
подобных петиций

Февр-
март

Крестьянские бунты, захват 
помещичьих земель в 1/6 части 
уездов России
Волна протестов и активный бойкот 
рабочих, крестьян, интеллигенции и 
левых партий «Булыгинской думы»

18 
февр

Публикация актов о созыве 
законосовещательной 
Государственной думы на 
основе крайне ограниченного 
избирательного права 
(«Булыгинская дума»)

1 мая Новая волна стачек
Восстание ткачей в Лодзи (Польша)
Политические демонстрации в 
Варшаве, Риге, Ревеле

1 мая Расстрел демонстраций

12 
мая – 
23 
июля

Всеобщая стачка рабочих в 
Иваново-Вознесенске
Создание Совета рабочих 
уполномоченных

14-25 
июня

Восстание моряков на броненосце 
«Потемкин-Таврический»

Июль-
авг

Продолжение ререссий: 
аресты участников стачек, 
демонстраций, восстания 
моряков, деятелей 
крестьянского движения

31 
июл – 
1 
август

Учредительный съезд 
Крестьянского союза



Даты Революционные события Даты Действия правительства

7-15 
окт

Всеобщая всероссийская 
политическая стачка: остановилась 
работа заводов, почты, телеграфа, 
транспорта, учебных заведений

12 
сент – 
17 окт

Приказ применять оружие 
для подавления стачки
Манифест царя «Об 
усовершенствовании 
государственного порядка»

Окт-
нояб

Создание политических партий 
(кадетов, октябристов, 
черносотенцев)
Новый размах крест. Движения: 
восстания и создание 
«крестьянских республик, 
устанавливающих свою власть»
II съезд Всероссийского 
крестьянского союза
Восстания на флоте. Кронштадт, 
Севастополь

3 нояб

Нояб

Манифест об уменьшении 
выкупных платежей в 1906 г. 
вдвое и о полном 
прекращении с 1 января 1907 
г.

Подавление восстаний на 
флоте

Нояб-
дек

Стихийное создание в Москве, 
Петербурге, др. городах Советов 
рабочих депутатов, выдвигавших 
политические требования 

Нояб-
дек

Аресты руководителей 
Советов рабочих депутатов

7-9 
дек
11-19
дек

Всеобщая стачка в Москве, 
перешедшая в
Декабрьское вооруженное 
восстание 11 дек

17-19 
дек

Публикация нового 
избирательного закона
Подавление восстания в 
Москве

Дек 
1905-
нач.
янв 
1906

Вооруженные восстания в Нижнем 
Новгороде, Харькове, Ростове-на-
Дону, Чите, Красноярске, 
Владивостоке, на Урале, в Грузии

Дек Подавление восстаний, 
аресты, привлечение к суду 
их участников



БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА – вошедшее в историю наименование проекта 
представительного законосовещательного органа в России, о создании которого 
было объявлено царским манифестом от 6 августа 1905 в соответствии с 
"Положением о выборах в Государственную думу" (опубликована в тот же день). 
Проект Б. д. был маневром, рассчитанным на раскол сил революции, на создание 
основы для соглашения с буржуазией, добивавшейся узко цензового 
представительного учреждения, на привлечение крестьянства в расчёте на его 
монархические и конституционные иллюзии. Проект Б. д. был разработан в 
министерстве внутренних дел [министром с 22 января по 22 октября 1905 был А. Г. 
Булыгин (1851—1919); отсюда название], рассмотрен в Совете Министров и 
окончательно утвержден на совещаниях в Новом Петергофе 19, 21 и 26 июля 1905 
(под председательством царя), в которых участвовали великие князья, члены 
Государственного совета, министры. Б. д. должна была быть созвана не позднее 
середины января 1906. Большинство населения, согласно проекту, не имело 
избирательных прав (рабочие, женщины, военнослужащие, учащиеся и,т.д.). Для 
крестьян предполагалось установить четырёхстепенные, для помещиков и 
буржуазии — двухстепенные выборы; 42% выборщиков должно было избираться 
съездами уполномоченных от волостей, 34% — съездами уездных 
землевладельцев (ценз от 100 до 800 десятин) и 24% — съездами городских 
избирателей (ценз — недвижимое имущество стоимостью 1500 руб., в столицах — 
3000 руб.). Проектировавшееся сравнительно высокое представительство от 
крестьянской курии объяснялось расчётом правящих кругов на консервативность 
крестьянства, оказавшимся ошибочным. Либеральная буржуазия согласилась 
участвовать в выборах. Меньшевики выдвинули лозунг "организации 
революционного самоуправления" в условиях сохранения самодержавия. В. И. 
Ленин оценил Б. д. как "... самое наглое издевательство над „народным 
представительством", Большевики призывали рабочих и крестьян к активному 
бойкоту Б. д. и использовали всю агитационную кампанию для подготовки 
вооруженного восстания. Б. д. не была созвана. Её смела Октябрьская 
всероссийская политическая стачка 1905– вошедшее в историю наименование 
проекта представительного законосовещательного органа в России, о создании 
которого было объявлено царским манифестом от 6 августа 1905 в соответствии с 
"Положением о выборах в Государственную думу" (опубликована в тот же день). 
Проект Б. д. был маневром, рассчитанным на раскол сил революции, на создание 
основы для соглашения с буржуазией, добивавшейся узко цензового 
представительного учреждения, на привлечение крестьянства в расчёте на его 
монархические и конституционные иллюзии. Проект Б. д. был разработан в 
министерстве внутренних дел [министром с 22 января по 22 октября 1905 был А. Г. 
Булыгин (1851—1919); отсюда название], рассмотрен в Совете Министров и 
окончательно утвержден на совещаниях в Новом Петергофе 19, 21 и 26 июля 1905 
(под председательством царя), в которых участвовали великие князья, члены 
Государственного совета, министры. Б. д. должна была быть созвана не позднее 
середины января 1906. Большинство населения, согласно проекту, не имело 
избирательных прав (рабочие, женщины, военнослужащие, учащиеся и,т.д.). Для 
крестьян предполагалось установить четырёхстепенные, для помещиков и 
буржуазии — двухстепенные выборы; 42% выборщиков должно было избираться 
съездами уполномоченных от волостей, 34% — съездами уездных 
землевладельцев (ценз от 100 до 800 десятин) и 24% — съездами городских 
избирателей (ценз — недвижимое имущество стоимостью 1500 руб., в столицах — 
3000 руб.). Проектировавшееся сравнительно высокое представительство от 
крестьянской курии объяснялось расчётом правящих кругов на консервативность 
крестьянства, оказавшимся ошибочным. Либеральная буржуазия согласилась 
участвовать в выборах. Меньшевики выдвинули лозунг "организации 
революционного самоуправления" в условиях сохранения самодержавия. В. И. 
Ленин оценил Б. д. как "... самое наглое издевательство над „народным 
представительством", Большевики призывали рабочих и крестьян к активному 
бойкоту Б. д. и использовали всю агитационную кампанию для подготовки 
вооруженного восстания. Б. д. не была созвана. Её смела Октябрьская 
всероссийская политическая стачка 1905, вынудившая царя издать Манифест 17 
октября 1905 с обещанием законодательной думы.

Гапоновщина - деятельность петербургской охранки, направленная на создание 
легальной рабочей организации под контролем полиции во главе со священником 
Гапоном Г.А. Организована с целью отвлечения пролетариев от борьбы. В н.XX в. 
идею создания подобных организаций выдвинул начальник московской охранки 
Зубатов С.В., что получило название "полицейский социализм". Используя 
наивный монархизм народных масс, Гапон Г.А. спровоцировал рабочих на 
составление петиции Николаю II и проведение шествия к Зимнему дворцу 9 ЯН 
1905, завершившегося расстрелом, что стало поводом и началом революции.
 
Зубатовщина - политика "полицейского социализма", внедрявшаяся Зубатовым 
С.В. - начальником Московского охранного отделения (с 1896) и Особого отдела 
департамента полиции (1902-1903). В ИН 1903 был принят закон "Об учреждении 
старост в фабричных предприятиях". Зубатов С.В. создал систему политического 
сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции (например, 
организация Гапона Г.А. в Петербурге). После Февральской революции 2 МР 1917 
покончил жизнь самоубийством. 



Главный итог
Изменение социально-политической системы 

России

До 
революции

После 
революции

Самодержавие – 
неограниченная 

власть императора

Отсутствие политических 
свобод

Крайне высокая степень 
эксплуатации рабочих

Несовершенство 
аграрно-крестьянского вопроса

Отмена выкупных платежей. Аграрная 
реформа: разрушение общины и 

укрепление 
прав крестьян как собственников земли

Сокращение продолжительности рабочего 
дня до 9-10 часов, в ряде отраслей 

увеличение заработной платы

Введение свободы: слова, партий, союзов, 
отмена цензуры

Ограничение самодержавия двухпалатным 
парламентом: Государственная дума 

и Государственный совет

                                                          Сохранились:
у императора -  право принятия законов     у помещиков – лучшая и 
большая
 + полнота исполнительной власти          часть земли; у крестьян - 
малоземье

вывод
Аграрно-крестьянский вопрос сохранил остроту

Российское 
общество 

освободилось от 
монархических 

иллюзий и 
перешло 

в оппозицию 
самодержавию

Пролетариат и 
крестьянство 

добились 
 некоторого 
улучшения 

своего положения

Манифест Николая II
17.10.1905

1.Активация политической 
жизни страны

2.Государственная дума
3.Политические партии

Столыпинск
ая 

аграрная 
реформа


