
Революция
1905 -1907гг.



Причины:

■ Кризис самодержавия
■ цензура
■ Отсутствие гражданских прав и свобод
■ Маргинализация общества
■ Рабочий вопрос
■ Крестьянский вопрос
■ Национальный вопрос
■ Социальные противоречия
■ *маленькая победоносная война*



Маргинализация 
общества

■ Крестьяне-основной источник 
рабочей силы, не имели 
образования 🡺  нет 
квалификации  🡺 низкая 
заработная плата 🡺 низкий 
уровень жизни  🡺 люмпенизация 
общества



Рабочий вопрос
■ Т.к. предложение на рынке труда 

было много больше спроса 
🡺рабочая сила была дешевой 
🡺полная эксплуатация рабочих

■ Низкий уровень труда
■ Отсутствие соц. обеспеченности ,

права на забастовки и др.
■ Система штрафов



Крестьянский вопрос
■ Как следствие *отрезков* 

основной и наиболее острой 
проблемой было 
малоземелье





Национальный вопрос
Связан с проводившейся 

политикой русификации и 
навязывания христианской 
идеологии



Социальные 
противоречия

■ Развитие промышленности 🡺 
появление новых классов 
(буржуазия ,пролетариат)

■ Но сохранялись старые сословия, 
такие как помещики и дворянство 🡺 
про-дворянская политика 
правительства не нравилась 
буржуазии т.к. она тоже стремилась 
к власти



*Маленькая победоносная 
война*

■ Для того что бы отвлечь общество от 
насущных проблем Николай II придумал 
провести *маленькую победоносную 
войну*  с японией , с которой тогда были 
противоречия 

■ 1904-1905 – Русско-японская война  – 
была проиграна из-за неумелого 
командования  ,что стало каплей 
переполнившей чашу общественного 
терпения



■ Среди рабочей среды стал 
популярен труд К.Маркса    
*Капитал* 🡺 рабочие охотно 
пошли за появившейся 
*РСДРП*, обещавшей решить 
все  их соц.проблемы 





■ Серге́й Васи́льевич 
Зуба́тов (25 марта (7 
апреля) 1864, Москва 
— 2 (15) марта 1917, 
Москва) — офицер 
русской полиции, 
известный русский 
деятель полицейского 
сыска и полицейский 
администратор, 
полковник Отдельного 
корпуса жандармов.



*Зубатовщина*
Министр *внутренних дел* Зубатов 

предложил организовывать на заводах 
кружки рабочих под контролем полиции, 
на которых бы они предлагали 
\обсуждали свои нововведения этим он 
надеялся убить 2х зайцев :

■   создать видимость *заботы о рабочих*
■   самых ярых революционеров можно 

было бы легко выявлять и 
*обезвреживать*



Гапон
■ Гапон, Георгий Александрович - деятель 

революционного периода 1904 - 05 годов. Родился 
около 1870 г.; происходил из малороссийских 
казаков; по окончании полтавской духовной 
семинарии некоторое время служил земским 
статистиком в полтавской губернии, затем был там 
же священником. Поступил в Петербургскую 
духовную академию, которую окончил в 1903 г. Еще 
во время пребывания в духовной академии 
началась его двойственная служба: с одной 
стороны, революционному рабочему движению, с 
другой стороны - охранному отделению и 
департаменту полиции. Он сблизился с 
начальником московского охранного отделения 
Зубатовым, с Рачковским и другими чиновниками 
департамента полиции и благодаря этим связям мог 
сравнительно свободно принимать участие в жизни 
рабочего класса Петербурга, в качестве его 
организатора и агитатора. В 1903 г. он получил 
место священника в санкт-петербургской 
пересыльной тюрьме и, с разрешения 
администрации, основал "Общество русских 
фабричных и заводских рабочих", состоявшее в 
Петербурге из 11 отделов, в которых насчитывались 
тысячи членов. Эти отделы собирались для 
обсуждения своих дел, имели кассу; их организация 
являлась посредницей между рабочими и 
фабрикантами, а также и властями города 
Петербурга, которые считали Гапона своим 
человеком. Гапону в начале удалось приобрести 
огромную популярность среди рабочих.



НАЧАЛО
■ 3 янв. 1905 г на Путиловском заводе в 

ответ на увольнение нескольких рабочих 
вспыхнула забастовка .Её поддержали 
все крупные предприятия петербурга . 
Забастовка находилась под контролем 
зуботовской организации под 
предводительством попа Г.А. Гапона

■ Среди рабочих всё еще была вера в 
последнего и единственного заступника 
за народ –  в  *царя-батюшку* 🡺 



■  🡺 Г.А. Гапон предложил идею 
мирного шествия к Зимнему 
дворцу для подачи  царю 

написанной ими петиции о 
нуждах рабочих



Выдержки из петиции :
■ Необлодимо (народное) представительство, необходимо, чтобы сам 

народ помогал и управлял собой. Ведь ему только известны истинные 
его нужды. Не отталкивай же его помощи, прими ее, повели немедленно, 
сейчас призвать представителей земли русской от всех классов, от всех 
сословий, представителей и от рабочих. . Это самая главная наша 
просьба, в ней и на ней зиждется все; это главный и единственный 
пластырь для наших ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и 
быстро двигать нас к смерти. 

■ Но одна мера все же не может залечить всех наших ран. Необходимы 
еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о 
них от лица всего трудящегося класса России. . Меры против невежества 
и бесправия русского народа.

■  1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за 
политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские 
беспорядки. 

■ 2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, 
свободы слова, печати, свободы собрания, свободы совести в деле религии. 

■ 3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.



■ 4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления. 
■ 5) Равенство перед законом всех без исключения. 
■ 6) Отделение церкви от государства. 
                  II. Меры против нищеты народной. 
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным 

налогом. 
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и передача земли народу. 
3) Исполнение заказов военного и морского ведомств должно быть в России, а не за 

границей. 
4) Прекращение войны по воле народа.
                          III. Меры против гнета капитала над трудом. 
1) Отмена института фабричных инспекторов.
 2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных рабочих, 

которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных 
рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановления 
этой комиссии. 

3) Свобода потребительско-производственных и профессиональных союзов - 
немедленно.

 4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 
5) Свобода борьбы труда с капиталом - немедленно. 
6) Нормальная рабочая плата - немедленно. 
7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта 

о государственном страховании рабочих - немедленно. Вот, государь, наши 
главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. 



Кровавое воскресенье 
9 января 1905 г.

■ Ясным утром  - 9 янв. 1905 г. (КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ) - 
празднично одетые рабочие вместе с женами и детьми, неся 
иконы и портреты царя двинулись с окраин к Зимнему дворцу. 
Всего участвовало около 140 тыс. чел. 🡺 

■ НО царские власти  испугались 🡺 для разгона демонстрантов 
были высланы полиция и войска, которые после 
приближения толпы к Зимнему дворцу применили оружие и 
расстреляли демонстрантов

■ Весть о расстреле  рабочих вызвала гнев и возмущение во 
всех слоях общества 🡺  уже во второй половине дня начались 
массовые беспорядки

■ Рабочие разоружали полицейских ,захватывали оружейные 
склады, сооружали баррикады

■ 🡺начало первой русской революции





Крестьянские движения в годы 
революции 1905-1907 гг.

■ Курской, Орловской и Черниговской губерний), 
началось все с изъятия хлебных запасов в помещичьих 
экономиях и распределения среди населения окрестных 
сел, которое в очередной раз встреча весну в 
впроголодь. Первые группы "арестованных" грабителей 
на вопрос властей: "Чего вы хотели?" Отвечали: "Мы 
хотели и хотим есть". 

■ Однако в марте-апреле с приближением времени 
посевных работ стало быстро расти число самочинных 
захватов помещичьих земель (иногда и рабочего скота 
вместе с пахотными орудиями) и распределения среди 
крестьянских хозяйств для полевых работ.



Крестьянские движения в годы 
революции 1905-1907 гг.

■ Осенью 1905 г. крестьянское движение охватывало свыше 
половины Европейской России, практически все регионы 
помещичьего землевладения. Всего за 1905 г. было 
зарегистрировано 3228 крестьянских выступлений, за 1906 г. - 
2600, за 1907 г. - 1337. 

■ Современники говорили о начавшейся в России крестьянской 
войне против помещиков, за передачу всей земли тем, кто ее 
обрабатывает своим трудом. "Лозунгом восставших ... служила 
идея о принадлежности всей земли крестьянам", - писал 
Николаю II министр земледелия С. Ермолов, оценивал 
деревенские события весны 1905 г. Помещик, который понял к 
чему идет дело и попытался вырубить принадлежавший ему лес, 
крестьяне это запретили: "Не смей! Все наше! И земля наша, и 
лес наш!..." Появление карательных сил встречало всеобщее 
сопротивление: "Берите всех...", "Бейте нас, стреляйте, не 
уйдем...'', "Все равно земля наша!"



Стачка в Иваново-Вознесенске 12 
мая - 23 июня 1905 г.

■ Стачка 1905 происходила 12 мая — 23 июля под руководством 
большевистской организации, во главе которой были М. В. 
Фрунзе, Ф. А. Афанасьев, С. И. Балашов. Она началась как 
экономическая, но вскоре приобрела политический характер. 
В стачке, которая распространилась на весь текстильный район 
Иваново-Вознесенска, участвовало около 70 тыс. чел. 

■ Бастующие требовали 8-часового рабочего дня, повышения 
зарплаты, отмены штрафов, ликвидации фабричной полиции, 
свободы слова, союзов, печати, стачек, созыва Учредительного 
собрания и др. 

■ Рабочие выбрали 15 мая 151 депутата, создавших Собрание 
уполномоченных депутатов — фактически первый в России 
общегородской Совет рабочих депутатов. В Совете было 57 
большевиков (С. И. Балашов, Е. А. Дунаев, Н. А. Жиделев, М. 
И. Голубева, Ф. Н. Самойлов, М. П. Сарментова и др.). 



■ Совет действовал как орган революционной власти: 
осуществлял явочным порядком свободу собраний, слова, 
печати, устанавливал революционный порядок в городе, 
принимал меры по оказанию помощи бастующим и их 
семьям. Боевую дружину рабочих возглавлял большевик И. 
Н. Уткин (по прозвищу «Станко»). 

■ Царские власти применили войска. 3 июня у р. Талки, на 
месте собраний рабочих, были расстреляны участники 
митинга. Расправа не сломила воли стачечников. Всеобщая 
забастовка продолжалась 72 дня. Лишь голод принудил 
рабочих удовлетвориться частичными уступками 
предпринимателей и возобновить работу.

■ В связи с данными событиями Иваново-Вознесенск в 
дальнейшей советской пропаганде предстала как «Родина 
первого Совета»

Стачка в Иваново-Вознесенске 12 
мая - 23 июня 1905 г.



Броненосец *Потёмкин*

■ В июне вспыхнуло восстание на броненосце 
*Князь Потёмкин-Таврический*. поводом стал 
приказ старшего офицера о расстреле матросов 
,отказавшихся есть борщ из протухшего мяса. 
Возмущенные матросы прибили на месте 7 
человек, приговорили к смерти командира и 
корабельного врача.  Броненосец был 
блокирован но сумел прорваться в открытое 
море.  А затем сдался властям Румынии Т.к. на 
борту не было запасов продовольствия и угля.



Всероссийский крестьянский союз

■ 31 июля-1 августа 1905г.  – состоялся 
учредительный съезд Всероссийского 
крестьянского союза в Москве.

■ Союз собрал огромное количество 
делегатов от крестьян и требовал 
перехода земли в «общенародную» 
собственность.



«Булыгинская дума»
■ Летом 1905 г. был составлен проект учреждения Гос. Думы, 

составленный А. Булыгиным, по имени которого новый 
законодательный орган получил негласное название «Булыгинская 
Дума»

■ «БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА» - название представительного 
законосовещательного органа — Государственной думы, о создании 
которого было объявлено Манифестом императора Николая II от 
6.08.1905 г. Председателем Особой комиссии, выработавшей проект 
положения о Гос. Думе, стал А.Г. Булыгин. Дума по проекту должна 
была созваться не позже середины января 1906 г.

■ «Булыгинская Дума» получила право обсуждать все законопроекты, 
бюджет, отчет гос. контроля, давать по их поводу заключения, 
которые передавались в Гос. Совет; оттуда законопроекты с 
заключениями Думы и Совета представлялись на «Высочайшее 
благовоззрение» (за исключением законопроектов, отклоненных 2/3 
членов Думы и Совета).

■ «Булыгинская дума» так и не была созвана. После начала всеобщей 
политической стачки 1905 г. Манифестом 17.10.1905 г. было 
провозглашено создание законодательной Гос. Думы



Октябрьская всероссийская 
политическая стачка

■ Октябрьская всероссийская политическая стачка 1905, всеобщая 
стачка в России; один из важнейших этапов Революции 1905—07, 
начало её высшего подъёма. О. в. п. с. завершила процесс 
перерастания революционного движения, проходившего в стране 
в январе — сентябре 1905, в массовую всероссийскую 
политическую стачку. Важнейшую роль в подготовке О. в. п. с. 
сыграли большевики, опиравшиеся в своей деятельности на 
решения 3-го съезда РСДРП. За подготовку стачки летом 1905 
высказался и Всероссийский железнодорожный союз 1905—07 
(ВЖС). 

■ Экономическая забастовка печатников, начавшаяся 19 сентябре в 
Москве, превратилась в политическую забастовку московских 
рабочих др. профессий. В начале октября печатники, металлисты, 
столяры, табачники и железнодорожники Москвы создали Советы 
уполномоченных по профессиям. Собрания и митинги в 
поддержку московских рабочих прошли в конце сентября — 
начале октября в др. промышленных центрах. Большевики 
стремились перевести экономические стачки в политические, 
разрозненные — во всеобщую. Перерастание сентябрьских 
выступлений пролетариата в О. в. п. с. ускорила всеобщая 
забастовка железнодорожников. 



Манифест 17 октября 1905 г.
По инициативе графа Витте Николай II 17(30) октября 

подписал манифест “Об усовершенствовании 
государственного порядка”. В соответствии с этим 
манифестом Николай II гарантировал российскому 
народу: 

■ основополагающие принципы гражданских свобод: 
неприкосновенность личности, свободу мысли, слова, 
собраний и организаций; 

■ Учреждение законодательной Государственной Думы 
проведения демократических выборов в неё; 

■ впредь ни один закон не мог вступить в силу без 
одобрения его Думой



Манифест 17 октября 1905 г.

Итоги манифеста 17 окт. :
■   создание гос. думы с правом 

утверждения и обсуждения 
законов

■  официальное появление 
партий

■  дарование основных 
гражданских свобод населению 





Восстание   П.П. Шмидта 1905 г.
В Симферополе 17 октября состоялась одна из крупных политических 
демонстраций, в которой приняло участие 500 человек. Начались стычки с 
полицией и черносотенцами, митинги. На одном из них впервые с яркой 
речью выступил лейтенант П. П. Шмидт, возглавивший позднее 
восстание революционных матросов на крейсере «Очаков» . В 
Севастополе 18 октября была расстреляна мирная демонстрация рабочих и 
матросов. Все это вызвало бурю возмущения. Организаторами 
вспыхнувшего в 1905 г. восстания на "Очакове" были матросы А. Гладков, Н. 
Антоненко. Восставших матросов поддержали некоторые другие военные 
корабли Черноморского флота и армейские части Севастопольского 
гарнизона. Повстанцы предъявили ультиматум командующему флотом 
адмиралу Чухнину о немедленном освобождении всех политических 
заключенных. Командующим революционным флотом на заседании Совета 
13 ноября был назначен лейтенант П. П. Шмидт, который организовал штаб 
восстания на крейсере "Очаков". На сторону восставших перешло 12 
кораблей, остальные выступили против революционно настроенных 
рабочих. Численный перевес верных правительству войск, стянутых к 
Севастополю, решил судьбу восстания. В ходе карательной экспедиции 
войска генерала Меллер-Закомельского потопили в крови выступление 
матросов и солдат. Крейсер "Очаков" был расстрелян прямой наводкой. 
Командир крейсера П. П. Шмидт был взят под стражу. Начались расправы 
над восставшими, часть их была сослана на каторгу. Шмидт, Антоненко, 
Частник, Гладков были расстреляны. 



Декабрьское вооруженное 
восстание 1905 г. в  г. Москве

■ Буржуазия с ликованием приняла Царский манифест . Либералы 
считали революцию законченной и ее цель достигнутой. 
Манифест 17 октября полностью отвечал их интересам. Дальше 
этих уступок, вырванных у царизма, буржуазия идти не хотела. 

■ Революционные партии  расценили манифест от 17 окт. . Как 
попытку самодержавия хитростью и уступками остановить 
революцию 🡺 стали готовить вооруженное восстание. Было 
истрачено много денег на покупку оружия и создания в крупных 
промышленных центрах рабочих дружин.

■ В начале декабря московский совет рабочих депутатов 
постановил начать всеобщую политическую забастовку 🡺 более 
100 тыс. рабочих прекратили работу к москвичам 
присоеденились110тыс петербуржцев 🡺 правительство бросила 
на разгон бастующих войска 🡺 рабочие взялись за оружие

■ 15 дек в москву из Петербурга прибыл гвардейский семёновский 
полк начался артиллерийский обстрел баррикад. 🡺

■ Силы были неравные и  19 дек .  1905 г. По решению московского 
совета восстание было прекращено

■ Октябрьские и декабрьские события были высшей точкой 
революции в 1906-07г рабочие и крестьянские выступления 
пошли на убыль.



Избирательный закон 1905 г.

■ 11 дек. 1905 г в разгар  вооруженного 
восстания в москве были объявлены 
выборы в 1ю Гос. Думу .Они проходили 
по 4 куриям (т.е. категория):

       -землевладельческая (помещики)
      -городская (горожане)
      -крестьянская (крестьяне)
      -рабочая (рабочие)



Избирательный закон 1905 г.
■ Выборы были неравными. Курии имели следующее 

соотношение голосов:
■ 1 (землевл.) = 3 (гор.) = 15 (крест.) = 45 (раб.)

■ Выборы были многоступенчатые. Т.е. избиратель 
сначала выбирал выборщиков, а те выбирали либо 
новых выборщиков, либо депутатов. 
■ для городской и землевладельческой курии выборы были 

2-ступенчатыми (избиратель 🡪 выборщик 🡪 депутат.
■ для рабочей курии выборы были 3-ступенчатые 

(избиратель 🡪 выборщик 🡪 выборщик 🡪 депутат)
■ для крестьянской курии выборы были 4-ступенчатые 

(избиратель 🡪 выборщик 🡪 выборщик 🡪 выборщик 🡪 
депутат) 



Избирательный закон 1905 г.

■ Дума выбиралась на 5 лет 
■ Выборы не были всеобщими:

■ Существовал ценз на имущество , на 
землю ,проживание, возрастной (с 25 
лет), половой (женщинам нельзя было 
голосовать)

■ Такие соц. группы как учащиеся, 
военные, заключённые в выборах 
участие тоже не принимали





Парламент :

■ Верхняя палата- Гос. Совет 
(назначаемый)

■ Нижняя палата- Гос. Дума
(избираемая)



■ 23 Апр. 1906г –  Николай II 
утвердил проект *Основных  
государственных законов  
российской империи* - 
прообраза конституции



I Государственная Дума

■ 27 апреля - 9 июля 1906г
■ 27 апр.  1906г в присутствии Николая II в 

Петербурге состоялось торжественное 
открытие   I Государственной Думы

■ Её председателем был избран кадет, 
профессор московского университета С.А.
Муромцев

■ Победу одержали кадеты, объединившиеся 
затем с трудовиками(фракция крестьян и 
народнической интеллигенции, близкая по 
идеологии к эсерам)



I Государственная Дума
 1я гос. дума благодаря своему составу  

встала в оппозицию правительству .Она 
потребовала 

■  отмены смертной казни 
■  Землю помещиков отдать крестьянам 

(безвозмездно – трудовики, за выкуп - 
кадеты)

■   *ответственного министерства*( т.е. 
правительство было ответственно перед 
Гос. думой , а не перед царём)



Роспуск I Государственной Думы

● Стремление думцев к изъятию 
помещичьих земель и требование 
*ответственного министерства* 
особенно сильно затронули 
интересы царя , и поэтому 9 июля 
1906г Николай II распустил 
Государственную Думу 



Выборгское воззвание 1906 г.
■  воззвание 10 июля 1906 года «Народу от народных 

представителей» составленное в городе Выборг и подписанное 
значительной группой депутатов Государственной Думы I созыва 
через 2 дня после её роспуска указом императора Николая II. 
Воззвание призывало к пассивному сопротивлению властям — не 
платить налоги, не ходить на военную службу и так далее.

                        Выдержка из воззвания :
     *     Граждане! Стойте крепко за попранные права народного 

представительства, стойте за Государственную Думу. Ни одного 
дня Россия не должна оставаться без народного 
представительства. У вас есть способ добиться этого: 
Правительство не имеет права без согласия народного 
представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать 
народ на военную службу. А потому теперь, когда Правительство 
распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни 
солдат, ни денег. *

■ Под воззванием стояла дата 9 июля 1906 года (по старому стилю) 
и подписи 180 депутатов Думы. В результате царь согласился на 
созыв 2-й Гос. Думы.



Столыпинская аграрная реформа.

■ Первая русская революция показала, что 
крестьянство не является надежной опорой монархии. 
Правительством была провозглашена программа 
реформ, в основе которой лежало стремление 
укрепить крестьянство как основную опору 
самодержавия, без разрушения помещичьего 
землевладения. В истории эта программа получила 
название Столыпинской аграрной реформой. 
Реформе предшествовал манифест 3 ноября 1905 г. 
об отмене выкупных платежей с 1 января 1906 г. 
наполовину, а с 1 января 1907 г.- полностью (по 
положениям реформы 1861 г. с этого момента земля 
переходила в собственность крестьян).



Столыпинская аграрная реформа.
■ 9 ноября 1906 г., не дожидаясь созыва II Думы, Столыпин 

царским указом провел отмену закона 1893 г. о 
неприкосновенности общины. По указу крестьяне получали 
право выхода из общины с закреплением в личную 
собственность причитающейся им части общинной земли. 

■ Для поощрения выхода из общины указ предусматривал льготы: 
излишки сверх нормы душевого надела можно было получить по 
выкупным ценам 1861 г., если же в данной общине переделы не 
производились в течение 24 лет, то бесплатно. Крестьянин имел 
право требовать выделения всех угодий к "одному месту" в виде 
хутора или отруба. 
■ Отруб - земельный участок, выделявшийся из общинной 

земли в частную собственность отдельным крестьянам, где 
усадьба не переносится на полевой надел.

■ Хутор - Обособленная усадьба с хозяйственными 
постройками и земельным участком, находящимся в 
индивидуальном пользовании.



ОТРУБ

Земельный 
надел

ПОЛЕ

Усадьба Д Е Р Е В Н Я



ХУТОР

П О Л Е

Земельный надел

Усадьба



Столыпинская аграрная реформа

■ Для выдела из общины требовалось согласие 
сельского схода; если в течение 30 дней сход 
согласия не давал, то выдел производился 
распоряжением земского начальника.

■ Проведение указа было возложено на специальные 
губернские и уездные землеустроительные комиссии. 
Указ 9 ноября 1906 г. преследовал решение двух 
задач:

                      🡺 создать в деревне крепкие крестьянские 
хозяйства на собственной земле, которые могли бы 
стать опорой царизма; 

                🡺 добиться подъема сельского хозяйства.



Столыпинская аграрная реформа
■ Одним из компонентов новой аграрной политики 

было массовое переселение крестьян на восточные 
окраины страны. Закон 6 июля 1904 г. предоставлял 
крестьянам возможность переселения, но дли этого 
следовало пройти сложную процедуру получения 
разрешения на переселение. 9 марта 1906 г. 
Николай II утвердил положение Совета министров 
"О порядке применения закона 1904 г.", вводившее 
свободу переселения.

■ 29 мая 1911 г. был издан закон о землеустройстве, 
который должен был форсировать разрушение 
общины. По этому закону землеустройство могло 
проводиться независимо от того, укреплена или нет 
надельная земля в собственность: селение, в 
котором проведено землеустройство, объявлялось 
перешедшим к наследственному участковому 
владению.





II Государственная Дума

■ 20 февр. 1906г - 3 июня 1906г
■ Председатель – кадет  Ф.А.

Головин
■ Основные фракции :  
               - трудовики
               -  эсэры 
               -  соц-демократы (РСДРП)  



II Государственная Дума

● Тон во 2-й Гос. Думе задавали левые 
партии, поэтому её предложения были 
ещё радикальнее :
● полная и безвозмездная конфискация 

помещичьих земель и превращение всей 
земли в общенародное достояние

● проект соц. преобразований в пользу 
рабочих и крестьянства



II Государственная Дума

■ 🡺 Роспуск 2й гос.думы стал неизбежным.
■ Для этого правительство обвинило 55 

социал-демократов в революционном 
заговоре и потребовало дать санкцию на 
арест 16 из них 🡺

■ Дума ответила созданием специальной 
коммисии по разбору дела 🡺



Третьеиюньский государственный 
переворот (3 июня 1907 г.)

■ 🡺Но правительство и не думало 
ждать итогов работы комиссии и 3 
июня 1907г был издан манифест об 
роспуске II Государственной Думы

■ Это событие получило название 
«Третьеиюньский 
государственный переворот».

■ 1я русская революция закончилась.



Третьеиюньский государственный 
переворот (3 июня 1907 г.)

■  3 июня 1907г. одновременно с 
Манифестом о роспуске II 
Государственной думы был опубликован 
новый избирательный закон, который 
обеспечил правительству формирование 
угодного состава представительного 
органа власти. 3 июня считается 
последним днем революции 1905-1907 гг. 
В России возникла новая система 
политической организации государства, 
получившая название «третьеиюньской 
монархии».



Избирательный закон 1907 г.

■ Городская курия была разделена на 2 курии:
■ 1 городская курия (крупные собственники)
■ 2 городская курия (мелкие собственники)

■ Было ещё больше увеличено соотношение 
голосов курий:
■ 1 (землевл.) = 4 (1 гор.) = 68 (2 гор.) = 260 

(крест.) = 543 (раб.)



Избирательный закон 1907 г.
■ Численность лиц, обладавших активным избирательным 

правом, сократилась до 15% от общей численности 
населения Российской империи. Резко сокращено было 
количество депутатских мест от национальных окраин. 
Сокращена была и общая численность депутатов Думы (442 
вместо 524).

■ по-прежнему предусматривал категории населения, которые 
лишались избирательных прав -   женщины, молодежь до 25 
лет, студенчество, военнослужащие. Не могли участвовать в 
выборах и кочевые народы.

■  Значительные ограничения избирательных прав 
предусматривались для национальных меньшинств: в законе 
указывалось, что Государственная Дума должна быть 
«русской по духу»



Избирательный закон 1907 г.

■ Выборы, проведенные на основе 
нового избирательного закона, дали 
большинство в Думе «Союзу 17 
октября», консервативным 
политическим элементам. Крайне 
правые и левые получили 
незначительное число мест. Такой 
состав Думы позволил 
правительству в сотрудничестве с 
ней провести ряд важнейших 
преобразований    



ИТОГО :
■ Создание первого представительного органа 

власти, имевшего законодательные 
полномочия

■ Трудящиеся получили право создавать 
профсоюзы, культурно-просветительские 
организации, страховые организации и тд.тп.

■ Подданным российской империи были 
дарованы некоторые основные гражданские 
права

■ Сформировались легальные политические 
партии

■ Были улучшены условия труда рабочих 
(9-10 час.раб день, повышена зар.плата)



ИТОГО:

■ Были отменены выкупные платежи ,
которые крестьяне платили 1861г

■ Снижена арендная плата за землю
■ НО первая русская революция не 

смогла решить все причины ,
породившие её, она заставила власть 
осуществить лишь некоторые 
неотложные преобразования




