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Основные события революции: год 1905.
Дата Событие Результат 

09.01.1905 Кровавое воскресенье Расстрел рабочих. Начало революции.

Май 1905
Стачка в Иваново - 
Вознесенске

Рабочие создали собственный орган власти – 
Совет и рабочую милицию

Май 1905 Москва. Съезд земских и 
городских деятелей

Высказался за скорейшее принятие 
конституции

14.06.1905 Восстание на броненосце 
«Князь Потемкин 
Таврический»

После 12 – дневного плавания сдался 
румынским властям в порту Констанца.

Октябрь 
1905

Стачка  
М. ж/дорожников

Превратилась во всероссийскую стачку

17 октября 
1905

Манифест «Об 
усовершенствовании 
государственного порядка

Провозглашались: демократические свободы.
Обещано  создание законодательной  
Государственной Думы.

Ноябрь 1905 Восстание экипажа 
крейсера «Очаков»

подавлено

Декабрь 
1905

Вооруженное восстание подавлено

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

С конца 1905 г. начался спад революции. 



17 октября 1905 – 
Манифест Николая II 

Дарование населению 
гражданских и 

политических свобод

Учреждение
 законодательного органа – 

Государственной Думы

Ограничение самодержавия



Государственное устройство России 
после манифеста 17 октября

Сенат         Император       С. Е. И. В. 
Канцелярия

Государственная        Государственный    
Синод

         дума                                       совет
Совет министров 

Министерства 
                                                           



Депутатов Государственной думы выбирали мужчины, достигшие 25 
лет по четырем избирательным группам (куриям): 
землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей. Закон 
обеспечивал большое представительство в парламенте от крупных 
землевладельцев и буржуазии. Женщины, военнослужащие, учащиеся 
избирательного права не имели. 

Выборы были не прямыми, многоступенчатыми, голосование за 
кандидатуры было тайным только на уровне губернских 
избирательных собраний. 

Законы и государственный бюджет принимались Государственной 
думой, но утверждали Государственный совет и император.

Государственный совет наполовину формировался императором, 
наполовину состоял из избранных представителей дворянских 
обществ, церкви, Академии наук, университетов.



Формирование политических 
партий России в начале ХХ 

века

Политический
 спектр

Левые партии
ПСР (эсеры)

РСДРП 
(большевики 

и меньшевики)

Центристские
(либеральные)

Кадеты
Октябристы

Правые
Монархические 

Партии
«Черносотенцы»



Особенности формирования 
политических партий в 

России
•Процесс образования партий спрессован в 
несколько лет;

•В России партии образовывались в 
порядке, противоположном 
европейскому: сначала социалистические, 
затем – либеральные и консервативные;

•В Европе самыми сильными партиями 
были либеральные, в России – 
социалистические и консервативные 
(радикальные)



Сравнительная таблица
Партии

ПСР (эсеры) РСДРП (б) и 
(м)

Идейные 
основы

Время образо -
вания

Лидеры

Год создания

Социальная 
база

Методы

Печатный 
орган

Программа:
решение 
основных 
вопросов

         



Основные политические партии и их программы

партии и их 
лидеры

Отношение
к самодерж.

Идеал госуд.
устройства

Отношение к 
аграрному вопросу

Переустройств
о  общества

Либералы 
Кадеты.
 П.Н. Милюков;
Октябристы – А.И. 
Гучков

Левые и революционно-демократические партии 

Эсеры – В.М. 
Чернов;

 РСДРП - Ленин

Консерваторы 
Русское собрание – 
Д.П. Голицын. 
 Союз русского 
народа -Пуришкевич

Задание: с. 42. в 3. 

проверить



Основные политические партии и их программы

партии и их 
лидеры

Отношение
к самодерж.

Идеал госуд.
устройства

Отношение к 
аграрному вопросу

Переустройств
о  общества

Либералы 
Кадеты.
 П.Н. Милюков;
Октябристы – А.И. 
Гучков

отрицали Констит. 
монархия 
или 
республика

Выкуп земель за 
счет государства и 
передача части 
пом. земель 
крестьянам

реформы

Левые и революционно-демократические партии 

Эсеры – В.М. 
Чернов;

отрицали Демокр. 
республика

Социализация 
земли, передача 
общине.

террор

 РСДРП - Ленин Пролетар. 
диктатура

Уничт. пом. 
землевл.

Социалист. 
революция

Консерваторы 
Русское собрание – 
Д.П. Голицын. 
 Союз русского 
народа -Пуришкевич

Защита 
самодерж.

Абсол. 
монархия

Право крестьян 
приобретать 
землю, сохранение 
общины

погромы

Задание: с. 42. в 3. 

Вывод:



Российская социал-
демократическая

рабочая партия  (РСДРП)

Руководитель партии – 
В.И. Ленин
1898 г. – I съезд в Минске
Июль-август 1903 г. – II 
съезд РСДРП – приняты 
Программа и Устав партии



Партия социал – демократов. РСДРП.
РСДРП оформилась на 2 съезде в 
1903 г., который состоялся в 
Брюсселе. На съезде были приняты 
программа и устав партии. 
Программа партии состояла из 2 
частей: программы - минимум и 
программы – максимум. 

 

Социалистические партии



 1 решение задач буржуазно- демократической революции:
       а) свержение самодержавия и установление демократической 

республики
       б) всеобщее избирательное право и демократические свободы 

(свобода        
 совести, печати, союзов, собраний и т. п.)
       в) всеобщее образование, отделение школы от церкви, церкви -  

от  государства.
       г) экономические требования: введение 8-часового рабочего дня, 

запрет детского труда, ограничение женского труда, введение 
государственного пенсионного обеспечения, социальное 
страхование, отмена штрафов и сверхурочных  работ.

аграрный вопрос:
а) возвращение крестьянам отрезков, которые получились после 

реформы 1861 г. , для решения проблемы крестьянского 
малоземелья.

б) отмена выкупных и оброчных платежей за землю и возвращение 
ранее выплаченных выкупных сумм.

• Крестьянство социал-демократами   не   рассматривалось как 
союзник рабочего класса, поэтому требования по аграрному 
вопросу были умеренные.

Программа – минимум предусматривала:



Программа – максимум  предусматривала:

Победа пролетарской революции
Установление диктатуры пролетариата, что 
необходимо для социалистического 
переустройства общества – создание 
бесклассового общества, где нет 
«эксплуататоров» и частной собственности.

Во время  обсуждения программных и 
уставных вопросов наметились разногласия 
между 2-мя течениями радикальным 
(возглавлял Ленин) и реформаторским 
(возглавлял Мартов). Когда проходили выборы 
в руководящие органы партии, сторонники 
Ленина получили большинство и стали 
именоваться «большевики», а сторонников 
Мартова называть стали «меньшевиками».



ЛИДЕР БОЛЬШЕВИКОВ ЛИДЕР БОЛЬШЕВИКОВ



большевики меньшевики

Отстаивали идею создания партии «нового типа» - 
замкнутой, законспирированной организации, со 
строгой дисциплиной.
 Считали, что, хотя революция в России и носит 
буржуазно -демократический характер,  ее 
гегемоном  и движущей силой является 
пролетариат, а его союзником – крестьянство.
 Российскую буржуазию  считали «придатком 
царизма», контрреволюционной силой. 
Отвергали идею буржуазно – демократического 
реформирования и выступали за революционный 
слом старых институтов власти в ходе 
вооруженного восстания. 
На смену  царизму должна прийти диктатура 
пролетариата.
Аграрный вопрос: 

1)конфискация всех помещичьих, государственных, 
церковных, монастырских, царских земель.

2)ликвидация помещичьего землевладения
3)национализация всех земель, т.е. передача ее в 

собственность государства.
Национальный вопрос:
Право наций на самоопределение, вплоть до 
отделения.

Ориентировались на опыт западноевропейской 
демократии и считали, что партия должна открыть 

доступ всем слоям населения, в ней могут 
ужиться различные точки зрения и взгляды.

Начавшаяся  в России революция буржуазная по 
характеру, роль гегемона (руководителя) должна 
принадлежать либеральной буржуазии, которая 
затем возглавит реформы. Ее союзником будет 

выступать пролетариат. 
Крестьянство ими рассматривалось как 

реакционная сила, пережиток феодального 
общества.

Аграрный вопрос:
1)ликвидация помещичьего землевладения

2)конфискация помещичьих  и прочих земель.
3)Муниципализация земли, т.е. передача 

конфискованной земли в собственность местных 
органов власти  при сохранении мелкой 
крестьянской собственности на землю.



Политические партии России 
1905-1907 гг.
    РСДРП (большевики): 1898 г. 

(1903г.), лидер – В. И. Ульянов 
(Ленин).

    Ленин (Ульянов) Владимир 
Ильич (1870-1924) – теоретик 
большевизма, создатель 
большевистской партии и 
организатор захвата власти в 
октябре 1917 г. после 
Октябрьской революции 
председатель Совета народных 
комиссаров (1917-1924).



Программа РСДРП
1.Свержение царского самодержавия и 

замена его демократической республикой
2.Введение гарантированного уровня 

заработной платы
3.Ликвидация помещичьего землевладения 
4.Отмена выкупных платежей
5.Осуществление социалистической 

революции
6.Замены частной собственности 

общественной
Радикальное 

течение
Реформистское 

течение

В.И. Ленин Ю.О. Мартов



Политические партии России 
1905-1907 гг.
    РСДРП (меньшевики): 1898 г. 

(1903г.), лидеры – Ю. А. Мартов, А. 
Н. Потресов, П. Б. Аксельрод.

    Мартов Юлий Осипович 
(1873-1923) - 

    российский политический деятель, 
участник революционного 
движения, один из 
лидеров меньшевиков, публицист. 
Мартов выступал против 
заключения мирного договора 
России с Германией. В мае 1918 г. 
был делегатом Всероссийского 
совещания меньшевиков.



Политические партии России 
1905-1907 гг.

    Партия социалистов- 
революционеров (эсеры): 
1902г., лидеры - В. М. Чернов, 
М. Р. Гоц, М. А. Спиридонова.

    Чернов Виктор Михайлович 
(1973-1952) - русский 
политический деятель, 
мыслитель и революционер, 
один из основателей партии 
социалистов-
революционеров и её 
основной теоретик. Первый и 
последний 
председатель Учредительног
о собрания.



Партия социалистов-
революционеров

Программа партии:
1.Свержение самодержавия
2.Установление демократической 

республики
3.Значительное расширение прав 

рабочих
4.Социализация земли
5.Индивидуальный террор в 

качестве эффективного 
средства политической борьбы

Лидер партии – 
Чернов В.М.



Политические партии России 
1905-1907 гг.
     Конституционно-демократическая 

партия (кадеты): 1905 г., лидеры - П. 
Н. Милюков, В. И. Вернадский, П. Б. 
Струве.

     Милюков Павел Николаевич 
(1859-1943) - русский политический 
деятель, историк и публицист. 
Лидер Конституционно-
демократической партии (Партии 
народной свободы, кадетской 
партии). Министр иностранных 
дел Временного 
правительства в 1917 году. С 1916 г. 
почётный доктор Кембриджского 
университета.



Конституционно-
демократическая 

партияПрограмма:
1.Отмена сословных различий
2.Установление равенства перед 

законом всех российских граждан 
вне зависимости от пола, 
вероисповедания и 
национальности

3.Конституционное устройство 
государства

4.Отмена выкупных платежей
5.Наделение малоимущих крестьян 

землей за счет государственных 
владений

Лидер партии – 
Милюков П.Н.



Политические партии России 
1905-1907 гг.

    Союз 17 октября (октябристы): 
1905 г., лидеры – А. И. Гучков, М. В. 
Родзянко.

     Гучков Александр Иванович 
(1862-1936) – один из создателей 
партии октябристов, выступал за 
борьбу с революцией. 

     Родзянко Михаил Владимирович 
(1859-1924) – один из лидеров 
октябристов, в 1906-1907 гг. член 
Государственного совета. Во 
время Февральской революции 
считал необходимым сохранить 
монархию. Во время Октябрьской 
революции стоял на защите 
временного правительства.



«Союз 17 
октября»Лидер партии – Гучков А.И.

Программа:
1.Сохранение единства и 

нераздельности Российского 
государства

2.Установление конституционно-
монархического строя с 
сохранением за монархом 
титула «самодержец»



Политические партии России 
1905-1907 гг.

    Союз русского народа: 1905 г., 
лидеры – В. М. Пуришкевич, Н. Е. 
Марков, А. И. Дубровин.

    Пуришкевич Владимир 
Митрофанович (1870-1920) -  русский 
политический деятель правых 
консервативных 
взглядов, монархист, черносотенец. 
Был видным оратором. С 1904 по 
1906 гг. — чиновник для особых 
поручений. В 1918 году уехал на юг, 
принимал участие в организации 
идеологической и пропагандистской 
поддержки белого движения, 
сотрудничал с А. И. Деникиным.



Консервативные 
партии

Лидер партии «Союз русского 
народа» – Пуришкевич В.М.

Программа:
1.Принцип единой и неделимой 

России, не допуская 
самоопределения  какой-либо 
нерусской нации.

2.Освобождение отечественных 
капиталистов от подчинения 
иностранным банкам и 
предпринимателям, принятия 
протекционистских мер



Новое государственное устройство России.

17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка

23 апреля 1906 г. Николай II утвердил новую редакцию «Основных законов 
Российской империи». Полномочия Думы ограничивались. Правительство 
несло ответственность перед государем. Император руководил внешней 
политикой, командовал армией и флотом, получил право досрочного роспуска 
Думы. Государственный Совет преобразовывался в верхнюю палату Думы.



Новое государственное устройство России.

Право голоса не получили более половины населения страны.

Весной 1906 г. состоялись выборы в I Государственную думу. 



Таврический дворец – место 
заседания Государственной 
думы 1906 – 1917гг.

Открытие I Государственной Думы
 в Зимнем Дворце

Государственная Дума и самодержавие.



Государственная Дума и самодержавие.

Наиболее сильную думскую фракцию создали кадеты, их поддерживали 
октябристы, беспартийные, крестьяне – трудовики. Они имели абсолютное 
большинство.  Монархисты в Думу не прошли.



Государственная дума и 
самодержавие

I Государственная дума (27 апреля- 8 июля 
1906 гг.) – С. А. Муромцев (кадет)

Вопросы и направления деятельности:
• Аграрный вопрос (передача всей земли в 

общенациональный фонд и тем, кто ее 
обрабатывает без выкупа) – трудовики.

• Ликвидация частной собственности на землю 
– эсеры.

• Отчуждение у помещиков арендуемых 
крестьянами земель.

Все отклонено верховной властью и 
роспуск Государственной думы.



 Государственная Дума и самодержавие.

II Дума оказалась так же непослушной, т.к. большинство 
депутатов – центристы и левые (социал-демократы и 

эсеры).



Государственная дума и 
самодержавие

II Государственная дума (20 февраля – 2 
июня 1907 г.) – Ф. А. Головин (кадет)

Вопросы и направления деятельности:
• Аграрный вопрос
• Отказ поддержать Столыпинскую 

аграрную реформу
Распущена по указу царя (предлог: 

обвинение социал-демократов в 
«антиправительственном заговоре»)



Государственная Дума и самодержавие.



3 июня 1907 г. В нарушение «Манифеста 17 октября был 
принят новый избирательный закон, который увеличил в 
Думе представительство помещиков, крупной буржуазии. 
Это обеспечило успех  на выборах в III Думу   октябристам 
и монархистам. Вместе они получили в Думе 
большинство. Такой состав Думы устраивал 
правительство, поэтому Дума проработала весь срок – 5 
лет.
 I Русская революция закончилась установлением 
политического режима – ТРЕТЬИЮНЬСКОЙ 
МОНАРХИИ.



Государственная дума и 
самодержавие

III Государственная дума (1 ноября 1907 -9 июня 1912 гг.) – 
Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзенко 
(октябристы).

Вопросы и направления деятельности:
• Утверждено аграрное законодательство по реформе П. А. 

Столыпина
• Принято рабочее законодательство
• Ограничена автономия Финляндии.
IV Государственная дума (15 ноября 1912 – 6 октября 1917 

гг.) - М. В. Родзенко (октябрист).
• Поддержка участия России в Первой мировой войне
• Создание в Думе «Прогрессивного блока», требовавшего 

формирование ответственного перед Думой правительства.
Официально распущена Временным правительством в 

связи 
с выборами в Учредительное собрание.



Государственная дума и 
самодержавие

Третьеиюньская монархия 1907-1914 гг. - политический 
режим в России, установившейся после революции 
1905-1907 гг., характеризующийся усилением 
преследования участников революционных выступлений, 
восстановлением самодержавия. 

3 июня 1907 г. - роспуск II Государственной думы и 
введение нового избирательного закона без одобрения 
его парламентом, что явилось нарушением Манифеста 
17 октября 1905 г.

Сущность: 
1. Подавление революционных выступлений;
2. Проведение реформ для расширенной поддержки 

самодержавия;
3. Союз царя, дворян, крупной буржуазии.



Итог:
• Какие изменения в политической жизни 

страны произошли в данный период?
• Каковы были идеи партий?
• В чем заключалась сущность 

третьеиюньской политической системы?  
Почему данная система вошла в историю 
именно под таким названием?

• Подведите итоги политической жизни 
страны в изучаемый период?


