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План

1. Первая российская революция 
(1905-1907 гг.)

2. Падение самодержавия в России 
 (февраль 1917 г.)

3. Приход к власти партии большевиков 
(октябрь 1917 г.)



Причины  революции 1905-1907 гг.
• Накопившиеся социальные противоречия
• Устаревшая политическая система 

(отсутствие гражданских прав и парламента) 
• Отказ власти вступать в конструктивный 

диалог с обществом

Николай II - последний 
правитель Российской
империи (1894-1917)



Причины  революции 1905-1907 гг.

Догоняющий тип экономической модернизации 
России требовал сильной государственной власти. 
Сила власти - в осознании стоящих перед страной 
задач.

Возможные подходы к укреплению 
стабильности общества в начале ХХ века:

• силовые методы (В. К. Плеве)
• постепенная политическая модернизация вслед за 

экономической (С. Ю. Витте)
• расширение прав органов местного самоуправления 

(земства)



Причины  революции 1905-1907 гг.
У.Черчилль о Николае II: "Он не был ни великим 

полководцем, ни великим монархом. Он был только 
верным, простым человеком средних способностей, 
доброжелательного характера, опиравшимся в своей 
жизни на веру и Бога".

Николай II: "Пора покончить с бессмысленными 
мечтаниями о переустройстве общества".

Ответ Николая II на вопрос о роде занятий во время 
переписи населения 1897 г.: "Хозяин земли 
Русской".



Предвестники социального взрыва
• Закрытие более 3 000 промышленных предприятий в 

связи с экономическим кризисом 1900-1903 гг.
• Первомайские демонстрации и стачки рабочих
• Всеобщая забастовка в Ростове-на-Дону (ноябрь 1902 г.)
• Всеобщая забастовка на юге России (июль 1903 г.)
• Неурожай и голод дважды за 1900-1904 гг.
• 670 крестьянских выступлений (42 из 55 европейских 

губерний России)
• Большие потери в войне с Японией, огромные расходы на 

войну (3 млн. руб. в день), сдача Порт-Артура 20 декабря 
1904 г. 



Повод к началу революции 1905-1907 гг.
"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 года

Из петиции рабочих: 
"Мы, рабочие, жители Петербурга, пришли к Тебе. 
Мы - несчастные, поруганные рабы, мы задавлены 
деспотизмом и произволом. Когда переполнилась чаша 
терпения, мы прекратили работу и просили наших 
хозяев дать нам лишь только то, без чего жизнь является 
мучением... 
Государь! Не откажи в помощи Твоему народу!... 
Повели и поклянись, чтобы исполнить наши просьбы, и 
Ты сделаешь Россию счастливой; если нет, тогда мы 
готовы умереть тут же. У нас только два пути: свобода и 
счастие или могила". 



"Кровавое воскресенье"
 9 января 1905 года



Участники революции 1905-1907 гг. 
и их требования

Рабочие
(пролетариат)

- Рабочее законодательство
- Признание профсоюзов

Крестьяне
- Отмена выкупных платежей за землю
- Ликвидация малоземелья 
- Свободный выход из общины

Предприниматели 
(буржуазия)

- Парламент
- Гражданские права
- Рабочее законодательство

Интеллигенция - Парламент
- Гражданские права

Жители 
национальных 

районов

Равенство всех народов, всех языков,               
всех религий и всех культур



Изменения, произошедшие в результате 
революции 1905-1907 гг.

• Узаконены профсоюзы
• Улучшены условия труда в ряде отраслей промышленности
• С 1907 г. отменены выкупные платежи за землю
• Осенью 1906 г. начата аграрная реформа (разрешен свободный 

выход из общины; оказывается государственная поддержка 
крестьянам, пожелавшим переселиться на свободные земли 
Западной и Южной Сибири)

• Манифест "Об усовершенствовании государственного 
порядка" от 17 октября 1905 г.: 
- провозглашены неприкосновенность личности, свобода 
совести, слова, собраний, союзов;
- провозглашено создание законодательной Государственной 
думы

• Разрешен переход из православной веры в другие конфессии



Уроки революции 1905-1907 гг.

• В условиях конца XIX - начала XX века 
невозможно поддерживать стабильность в 
обществе только репрессивными мерами 

• Отказ от диалога с обществом может иметь 
роковые последствия для власти

• Экономическая модернизация неизбежно 
влечет за собой активизацию общества 
(органов местного самоуправления, 
общественных организаций, 
профессиональных союзов, политических 
партий)



Падение самодержавия в России

Дискуссии:
• неудачи России в Первой мировой войне - 

катализатор новой революции (как и в Германии, 
Австро-Венгрии), ее причины стали формироваться 
еще до начала войны

• неудачи России в Первой мировой войне -    
причина падения самодержавия, других серьезных 
оснований для новой революции не было



Россия в начале Первой мировой войны



Претензии народа к власти накануне падения 
самодержавия в России

• Недостаточная готовность России к войне 
(стратегические просчеты)

• Некомпетентность Николая II как Верховного 
Командующего

• Неспособность правительства оперативно решать 
вопросы снабжения армии

• Неспособность правительства решать социальные 
вопросы, связанные с войной

• Неспособность правительства справиться с 
нарастающим экономическим кризисом

• Компрометирующее царскую семью положение при 
дворе Григория Распутина



Активизация общества в годы Первой 
мировой войны

• Создание военно-промышленных комитетов (распределение 
военных заказов, снабжение армии, технические работы на 
фронте); глава Центрального ВПК - А. И. Гучков

• Координация работы Земского и Городского союзов (помощь 
беженцам, организация госпиталей, трудоустройство 
инвалидов); глава Земгора - Г. Е. Львов

• Создание Прогрессивного блока из представителей 
либеральных партий (председатель - П. Н. Милюков) с 
требованием сформировать правительство народного доверия 

• Агитация партии большевиков за немедленный выход России 
из мировой войны (руководитель РСДРП (б) - В. И. Ленин)



Проявления экономического кризиса 
накануне падения самодержавия

• Снижение на 27% валового сбора зерна из-за 
мобилизаций крестьян на фронт и реквизиций 
лошадей

• Транспортный коллапс
• Введение продразверстки в деревне
• Введение карточной системы снабжения продуктами 

городских жителей
• Падение покупательной способности рубля до 27 

копеек



Продуктовые карточки и очереди за 
продуктами в Петрограде и Москве в 1916 г.



Самые опасные для власти события 
накануне падения самодержавия

• Рост антивоенных настроений в армии,  в том числе 
среди офицерства

• Рост оппозиционных настроений в близких к трону 
кругах (роспуск IV Государственной думы)

• Убийство Г. Распутина
• Заговор против Николая II с целью заставить его 

отречься от престола в пользу сына Алексея при 
регентстве вел. кн. Михаила Александровича 
(генералы Брусилов и Алексеев, промышленники 
Коновалов и Терещенко, политики Гучков, 
Керенский, Некрасов)



Особенности Февральской революции

• Стремительное развитие событий (23 февраля - 2 
марта 1917 г.)

• Стихийность, полная неожиданность для всех 
политических сил, от Николая II до В. И. Ленина

• Очень широкий социальный состав участников: 
рабочие, солдаты, матросы, студенты, служащие, 
домохозяйки

• Лёгкость победы восставших



Февраль 1917 г. в Петрограде



Приход к власти партии большевиков 
(октябрь 1917 г.)

Дискуссии:
• вооружённое восстание в Петрограде и 

свержение Временного правительства - третья, 
социалистическая, революция в России

• захват власти партией большевиков - это 
окончание демократической революции, 
начавшейся в феврале 1917 г.



Проблема исторического выбора после 
падения самодержавия

• Временное правительство: создание 
демократического общества европейского типа, 
"непредрешение" государственного строя

• Леворадикальные силы (партия большевиков): 
свержение Временного правительства, установление 
диктатуры пролетариата

• Социалистические партии (эсеры, меньшевики): 
поддержка Временного правительства как 
легитимной власти, поиск компромисса между 
парламентской системой и Советами рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов



Ошибки Временного правительства
Недооценка фактора времени в ходе 
революции (промедление с созывом 
Учредительного собрания, нерешённость 
важнейших вопросов)

Г.Е. Львов, член партии кадетов,
первый председатель
Временного правительства



Ошибки Временного правительства
Недооценка антивоенных настроений народа 
(нота министра иностранных дел                  П. 
Н. Милюкова об участии России в войне до 
победного конца)

П. Н. Милюков, лидер партии кадетов,
министр иностранных дел первого
состава Временного правительства



Ошибки Временного правительства

Поддержка главой 
коалиционного 
Временного 
правительства 
(с июля 1917 г.) 
А. Ф. Керенским 
генерала Корнилова в 
его попытке установить 
военную диктатуру в 
Петрограде



Результаты выборов в Учредительное 
собрание (ноябрь 1917 г.)

В. М. Чернов, лидер партии эсеров,
председатель Учредительного
собрания



Результаты выборов в Учредительное 
собрание (ноябрь 1917 г.)



Из Декрета Совета Народных Комиссаров о 
роспуске Учредительного собрания 

6 января 1918 г.

"Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, 
что старый буржуазный парламентаризм пережил 
себя, что он совершенно несовместим с задачами 
осуществления социализма, что не 
общенациональные, а только классовые учреждения 
(каковы Советы) в состоянии победить 
сопротивление имущих классов и заложить основы 
социалистического общества"



Преимущества партии большевиков по 
сравнению с их политическими конкурентами
• Умелое обращение с лозунгами (лозунги "Долой 

войну!", "Земля - крестьянам!", "Власть - Советам!" 
давали массовую поддержку)

• Вооружённая поддержка матросов Балтийского 
флота, солдат (смогли организовать отпор войскам 
генерала Корнилова в августе 1917 г.)

• Большой опыт нелегальной деятельности
• Точно рассчитано время захвата власти (до выборов в 

Учредительное собрание)
• Наличие ярких, фанатичных лидеров (В. И. Ленин, Л. 

Д. Троцкий)



Лидеры партии большевиков, имевшие прямое 
отношение к организации вооружённого 

восстания 24-25 октября 1917 г.

В. И. Ленин, теоретик и 
стратег вооружённого 
захвата власти

Л. Д. Троцкий, непосредственный 
организатор вооружённого 
восстания в Петрограде



Поддержка большевиков после захвата 
власти

• Часть рабочих, охваченных революционной 
пропагандой и действительно веривших в мировую 
пролетарскую революцию

• Уставшая от войны армия
• Крестьяне, удовлетворённые "Декретом о Земле"
• Далекие от политики жители сёл и городов, уставшие 

от нестабильности и разрухи и увидевшие в 
большевиках единственную силу, способную 
установить порядок в стране

• Деклассированные элементы, надеявшиеся обрести 
устойчивый социальный статус в новой 
общественной системе



Приход к власти партии большевиков 
(октябрь 1917 г.)

• События 24-25 октября - классический переворот 
(вооружённое устранение правительства)

• II съезд Советов - попытка придать легитимность власти 
большевиков ("Декрет о Мире", "Декрет о Земле"), но часть 
делегатов покинула съезд в знак протеста против переворота

• Приход к власти большевиков был вполне логичным в 
условиях конфронтации общества, хотя и не был 
единственно возможным исходом событий

• После разгона большевиками Учредительного собрания 
стало очевидно их нежелание с кем бы то ни было делиться 
властью, стремление установить диктатуру своей партии



Спасибо за внимание


