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Цель и актуальность

• Цель: Проследить изменения в 
политической системе во время первой 
революции

• Актуальность: Анализ изменения 
политической системы под давлением 
революции позволяет понимать 
общественные настроения и уступки на 
которые была готова идти власть в то 
время



Причины революции
• 1. Противоречие между капиталистической 
модернизацией и сохранением докапиталистических 
форм хозяйства (помещичье землевладение, община, 
малоземелье, аграрное перенаселение, кустарная 
промышленность).

• 2. Противостояние самодержавия и общества, отсутствие 
буржуазно-демократических свобод и прав в обществе, 
«кризис верхов».

• 3. Поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг., 
обострение социально-политической обстановки в 
стране.

• 4. Ухудшение положения рабочих.
• 5. Национальный вопрос: политическое бесправие, 
отсутствие демократических свобод и высокая степень 
эксплуатации трудящихся национальных окраин.



Цели революции
• Свержение самодержавия и установление 
демократической республики.

• Ликвидация сословного неравноправия.
• Введение свободы слова, собраний, партий и 
объединений.

• Уничтожение помещичьего землевладения и 
наделение крестьян землей.

• Сокращение продолжительности рабочего дня до 8 
часов.

• Признание права рабочих на стачки и создание 
профессиональных союзов.

• Установление равенства народов России.



Три социально-политических 
лагеря 

Консервативный Либеральный Радикально-
демократический

Сохранение 
самодержавной 
монархии, создание 
представительного 
органа с 
законосовещательными 
функциями, защита 
интересов дворянства, 
расширение 
социальной опоры 
самодержавия за счет 
крупной буржуазии и 
крестьянства

Обеспечение 
демократических прав и 
свобод, отмена 
политической 
монополии дворянства, 
диалог с властью и 
осуществление реформ 
«сверху»

Уничтожение 
самодержавия и 
помещичьего 
землевладения, созыв 
Учредительного 
собрания, 
провозглашение 
демократической 
республики, решение 
аграрного, рабочего и 
национального 
вопросов радикально-
демократическим путем

В революции приняли участие большая часть средней и мелкой 
буржуазии, интеллигенция, рабочие, крестьяне, солдаты, матросы. По 
целям и составу участников она была общенародной. Имела буржуазно-
демократический характер. 



Первый этап революции
• Революция продолжалась 2,5 года 

(с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 
г.).  В ее развитии выделяют три 
этапа.

• 7–8 января забастовка переросла 
во всеобщую. В это время Гапон 
составил петицию о рабочих 
нуждах, в которой выдвигались 
требования экономического и 
политического характера. 7 января 
о содержании петиции стало 
известно правительству. Было 
принято решение не допускать 
рабочих до Зимнего дворца. 

• 18 февраля вышел рескрипт 
Николая II на имя А. Г. Булыгина с 
предписанием разработать закон о 
создании выборного 
представительного учреждения 
(Думы). Был подготовлен проект 
создания Государственной думы.



• На втором этапе революции 
(октябрь-декабрь 1905 г.) центром 
революционных событий стала 
Москва.

• 5 октября забастовка становится 
всероссийской.  Под воздействием 
Октябрьской  забастовки 17 
октября Николай II подписал 
Манифест «Об усовершенствова
нии государственного порядка». 
В России были провозглашены 
демократические права и свободы, 
гарантированы выборы в 
законодательную Государственную 
думу. По Манифесту 
Государственной думе были 
свойственны определенные черты 
парламента

Второй этап революции



• Из манифеста 17 октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании 
государственного порядка»:

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, в меру возможности, 
соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те 
классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных 
прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала 
общего избирательного права вновь установленному 
законодательному порядку. 
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. 



• 19 октября 1905 г. был опубликован указ о мерах, 
направленных на укрепление единства в 
деятельности министерств и главных управлений. 
Был реорганизован Совет министров. Следующим 
шагом стало изменение закона о выборах. По новому 
закону от 11 декабря 1905 г. были утверждены четыре 
избирательные курии: от помещиков, городского 
населения, крестьян и рабочих. Были лишены прав 
выбора женщины, солдаты, матросы, учащиеся, 
безземельные крестьяне, батраки и некоторые 
«инородцы». 

• Обнародование манифеста 17 октября создало 
условия для формирования либеральных  (кадетов и 
октябристов) и правомонархических политических 
партий.



План на будущее страны
• Партия народной свободы(кадеты): 
Конституционно-парламентская монархия, 
разделение властей, всеобщее избирательное право, 
демократические свободы, отмена сословий

•
Октябристы: Конституционная монархия с 
двухпалатным парламентом, единство и 
нераздельность Российской империи, политические 
свободы в рамках «Манифеста 17 октября»

• «Союз русского народа» «Русский народный союз 
Михаила Архангела»: Незыблемость самодержавия, 
единство Российской империи, антисемитизм, 
господствующее положение РПЦ



Рабочий вопрос
• Партия народной свободы:Парламентское 
решение рабочего вопроса, установление 8-
часового рабочего дня, право рабочих на стачки 
и демонстрации, социальное страхование, 
охрана труда

 Октябристы :Свобода рабочих организаций, 
социальное страхование, охрана и 
нормирование труда

РНСМА и СРН:Сокращение рабочего дня, 
улучшение условий труда



Земельный вопрос
• Партия народной свободы: Принудительное 
отчуждение помещичьих земель за выкуп 

 Октябристы : Уравнение крестьян в правах с 
другими сословиями, выход из общины, 
переселение крестьян, содействие покупки 
крестьянами земель 

 РНСМА и СРН: Развитие кредита, помощь при 
переселении, продажа по низкой цене 
государственных земель



Третий этап революции
• Весной 1906 г.  принимаются 

«Основные государственные 
законы», закрепляющие 
изменение политической 
системы (Россия 
трансформируется в «думскую» 
монархию), проводятся выборы в 
I Государственную думу.

• 19 августа 1906 г. был принят указ 
о введении военно-полевых 
судов. В сжатые сроки число 
террористических актов 
сократилось. 

• В 1907 г. в результате 
деятельности военно-полевых 
судов и начала аграрной 
реформы революционное 
движение пошло на спад. 



Первая Государственная дума 
• 27 апреля 1906 г. в присутствии Николая II в Тронном зале Зимнего дворца 

состоялось торжественное открытие I Государственной думы. Наибольшее 
количество мест получили кадеты. Председателем Государственной думы был 
избран лидер кадетов, профессор Московского университета С. А. Муромцев. 

 Центральное место в деятельности Думы занял аграрный 
вопрос. Фракция трудовиков выступила с законопроектом, в котором 
потребовала отчуждения помещичьих и прочих частновладельческих 
земель, превышавших «трудовые нормы». По их мнению, следовало 
создать «общенародный земельный фонд» и ввести уравнительное 
землепользование (проект 104). В процессе обсуждения часть 
трудовиков выдвинула еще более радикальный проект: немедленно 
уничтожить частную собственность на землю. Земля вместе с 
недрами и водами должна стать общей собственностью всего 
населения России (проект 33). Кадеты выдвинули требования 
ликвидации казенных, удельных монастырских земель и 
принудительного выкупа частновладельческих земель для решения 
проблемы малоземелья, отмены смертной казни и амнистии 
политзаключенным, установления ответственности министров перед 
народным представительством, упразднения Государственного 
совета, всеобщего равенства, политических свобод.



• В итоге обсуждения аграрного вопроса думская комиссия 
признала принцип "принудительного отчуждения 
земель". 13 мая глава правительства И. Л. Горемыкин 
выступил с декларацией, в которой резко отказал Думе в 
праве подобным образом решать аграрный вопрос. 
Парламенту было отказано в расширении избирательных 
прав. Депутаты выразили правительству недоверие. 9 
июля 1906 г. царским манифестом I Дума была 
распущена,  просуществовав 72 дня.

     9–10 июля 1906 г. в г. Выборге на совещании бывших 
членов  I Государственной думы было принято обращение 
к народу, в котором содержался призыв к пассивному 
сопротивлению властям. Подписавшие воззвание  167 
депутатов I Думы были приговорены к 3-месячному 
заключению и лишены избирательных прав. Поэтому в 
составе II Думы не оказалось деятелей кадетской партии 
«первой величины».



Вторая Государственная дума
• 20 февраля 1907 г. начала работу II Государственная дума под 

председательством кадета Ф. А. Головина. По своему составу 
она оказалась еще более левой, чем первая.

• Основным вопросом оставался аграрный. Дума отказалась 
утверждать указ от 9 ноября 1906 г., встретивший решительное 
сопротивление большинства членов комиссии по аграрному 
вопросу, хотя правительство уже претворяло его в жизнь.  Это 
стало одной из главных причин ее разгона. 24 марта 1907 г. 
аграрная комиссия Думы отметила необходимость отчуждения 
помещичьих земель в пользу крестьян. Также Дума не приняла 
законопроект о принятии чрезвычайных мер против 
революционеров. 

• В правительстве созрело решение разогнать II Думу и изменить 
избирательный закон. Это решение противоречило основным 
законам империи (избирательный закон можно было принять 
только с согласия Думы).

• 3 июня 1907 г. был издан царский манифест о роспуске II Думы и 
об изменении Положения о выборах. Это событие стало 
последним днем революции 1905–1907 гг. и вошло в историю под 
названием Третьеиюньского государственного переворота.



Итоги революции
• Главным итогом революции стало движение России к 

конституционной монархии и правовому государству. Революция 
изменила политическую ситуацию России: появились 
конституционные документы (Манифест 17 октября и «Основные 
законы Российской империи»), был образован первый 
парламент − Государственная дума, Государственный совет 
преобразован в верхнюю палату парламента, сформировались 
легальные политические партии и профсоюзы, провозглашена 
свобода слова.

• Были введены демократические свободы, отменена цензура, 
буржуазия получила возможность участия в политической жизни 
страны, улучшилось материально-правовое положение трудящихся: 
в ряде отраслей промышленности увеличилась заработная плата и 
уменьшилась продолжительность рабочего дня, крестьяне 
добились отмены выкупных платежей. В ходе революции были 
созданы предпосылки для проведения аграрной реформы.

• Окончание революции привело к становлению временной 
внутриполитической стабилизации в стране. Власть сумела на этот 
раз взять ситуацию под контроль и подавить революционную волну. 
Вместе с тем оставался нерешенным аграрный вопрос, сохранялось 
множество феодальных пережитков и привилегий. Революция 
1905–1907 гг.  осталась незавершенной.
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