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 Причины и нарастание 
кризиса

• Несмотря на отмену крепостного права в 1861, в России начала 
XX века сохранялись помещичье землевладение, сословное 
деление и абсолютная монархия. До 1905 г. в Российской 
Империи отсутствовал какой-либо представительный 
законодательный орган.

• К ХХ веку существовал уже настоящий промышленный 
пролетариат, но положение его было примерно таким, в каком 
находился в европейских странах пролетариат в первой 
половине XIX: тяжелейшие условия труда, 12-часовой рабочий 
день отсутствие социального обеспечения в случае болезни, 
увечья, старости.

• Кризис 1900—1903 обострил все социально-политические 
проблемы страны; общий кризис также усугублялся аграрным 
кризисом, охватившим важнейшие земледельческие районы.

• Поражение в русско-японской войне 1904—1905 годов 
показало полную несостоятельность действующей формы 
правления, а также острейшую необходимость реформ. Отказ 
власти от каких-либо положительных решений в этом 
направлении также стал одной из причин начала Первой 
Русской Революции 1905-1907 годов.



          Задачи 
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 



          Основные 
события

      Кровавое воскресенье 9 января - расстрел рабочей демонстрации 
в Санкт-Петербурге;

      январь-февраль - волна забастовочного движения в стране, 
активизация эсеровского террора;

      май - образование первого рабочего Совета в Иваново-Вознесенске; 
весна-лето - активизация крестьянского движения, «пожаровая 
эпидемия», 1 съезд Всероссийского крестьянского союза, начало 
выступлений в армии и на флоте 

      июнь - восстание на броненосце «Потемкин»;
      осень - пик революции: Всероссийская октябрьская политическая 

стачка, принятие царского Манифеста 17 октября (в России 
провозглашаются демократические права и свободы, гарантируются 
выборы в Государственную думу), к открытой критике властей 
переходят либералы, которые формируют свои политические партии 
(кадетов и октябристов).

       После 17 октября либералы отходят от революции и идут на диалог 
с властью. Леворадикальные силы, не удовлетворенные Манифестом, 
пытаются обеспечить дальнейшее развитие революции. Но 
соотношение сил в стране уже складывается в пользу властей.

       Декабрьское вооруженное восстание в Москве потерпело 
поражение, привело к кровопролитию и было признано многими 
революционерами преждевременным.

       3 июня 1907г с роспуском Думы  и изданием нового 
избирательного закона революция заканчивается.



        Начало революции  
• 3 января 1905 забастовал Путиловский завод в 

Петербурге. К 7 января бастовало уже 100 тыс. 
рабочих на всех заводах города. А 8 января 
столица была охвачена всеобщей стачкой. Не 
работал городской транспорт, водопровод, не 
было освещения, город был парализован.

• 9 января 1905 года в Петербурге состоялась 
крупная рабочая демонстрация, обратившаяся 
к императору с политическими и социально-
экономическими требованиями. Произошло 
столкновение демонстрантов с войсками, в 
результате чего было большое число погибших 
и раненых. Эти события стали известны как 
Кровавое воскресенье и от них часто ведется 
отсчет активной фазы революции. 



• Всего с 1901 по 1911 г. жертвами 
революционного террора стали около 17 тысяч 
человек (из них 9 тысяч приходятся 
непосредственно на период революции 
1905—1907 гг.). 

• В 1907 году каждый день в среднем погибало 
до 18 человек.

• По данным полиции, только с февраля 1905 г. 
по май 1906 года было убито: генерал-
губернаторов, губернаторов и 
градоначальников — 8, вице-губернаторов и 
советников губернских правлений — 5, 
полицеймейстеров, уездных начальников и 
исправников — 21, жандармских офицеров — 
8, генералов — 4, офицеров — 7, приставов и 
их помощников — 79, околоточных 
надзирателей — 125, городовых — 346, 
стражников — 257, агентов охраны — 18, 
гражданских чинов — 85, духовных лиц — 12, 
сельских властей — 52, землевладельцев — 51, 
фабрикантов и старших служащих на фабриках 
— 54, банкиров и крупных торговцев — 29. 



•     Известные жертвы террора

• * министр внутренних дел Д. С. Сипягин (2.04.1902),
* * министр внутренних дел В. К. Плеве (15.07.1904),
* генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей 
Александрович (4.02.1905),
* московский градоначальник граф П. П. Шувалов 
(28.06.1905),
* бывший военный министр генерал-адъютант В. В. Сахаров 
(22.11.1905),
* начальник штаба Кавказского военного округа генерал-
майор Ф. Ф. Грязнов (16.01.1906),
* командующий Черноморским флотом вице-адмирал  Чухнин
(29.06.1906),
* командир Семеновского полка генерал-майор Г. А. Мин
(13.08.1906),
 (23.09.1906),
* бывший киевский генерал-губернатор член Государственного 
Совета граф А. П. Игнатьев (9.12.1906),
* петербургский градоначальник В. Ф. фон-дер Лауниц 
(21.12.1906),
* главный военный прокурор В. П. Павлов (27.12.1906),
* * начальник Главного тюремного управления А. М. 
Максимовский (15.10.1907). 



–ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ 
  Божией милостью 
  МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
  император и самодержец 

всероссийский, 
  царь польский, великий князь 

финляндский, 
  и прочая, и прочая, и прочая 
  Объявляем всем нашим 

верноподданным: 



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

• и 3. Установить как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог восприять силу без 
одобрения Государственной Думы и чтобы 
выбранным от народа обеспечена 
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начала общего избирательного права вновь 
установленному законодательному порядку.

• и 3. Установить как незыблемое правило, 
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• была возможность действительного участия в 
надзоре за закономерностью действий 
поставленных от НАС властей.

• Призываем всех верных сынов России 
вспомнить долг свой перед Родиной, помочь 
прекращению этой неслыханной смуты и 
вместе с НАМИ напрячь все силы к 
восстановлению тишины и мира на родной 
земле.

– Дан в Петергофе в 17 день Октября, в лето от 
Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, 
Царствования же НАШЕГО в одиннадцатое 



  •  
«Манифест 
Николая II с 
кровавой 
рукой»  



Депутаты Всероссйиского 
дворянского съезда. Санкт-

Петербург, 1906



    Восстание на броненосце 
«Потемкин»



• 14 июня 1905 г. на броненосце 
произошло восстание матросов. Поводом 
к восстанию послужил приказ 
командира корабля о расправе с 30 
матросами, отказавшимися есть борщ с 
испорченным мясом. Матросы 
арестовали офицеров, подняли на 
броненосце красный флаг и привели 
корабль в охваченную всеобщей 
забастовкой Одессу, пытаясь помочь 
бастующим рабочим. Мятеж 
продолжался одиннадцать дней, в 
течение которого команде мятежного 
корабля так и не удалось привлечь на 
свою сторону другие корабли. 
Израсходовав запасы топлива и 
продовольствия, моряки ушли в 
румынский порт Констанцу и сдали 
броненосец румынским властям. 



Прибытие броненосца 
«Потемкин» в Одессу



На блюде изображён матрос с броненосца "Потёмкин". Под 
его портретом, по борту блюда, вырезана надпись: 

"Русская свобода родилась на море" 



Участники восстания на 
броненосце "Потемкин"



17 октября 1905 года. 
Картина Ильи Репина.



Демонстрация в Якобштаде. Осень 
1905.



–« Кровавое  воскресенье» 
9января 1905 г.

•  Расстрел войсками мирной демонстрации 
рабочих (140 тыс.чел), шедших во главе со 
священником Г.Гапоном к Зимнему дворцу, с 
целью вручить петицию царю Николаю II. 
Убито около 1 тыс. человек. В ответ в столице 
начались нападения на офицеров и жандармов. 
На Васильевском о-ве захвачена оружейная 
мастерская Шаффа, частная типография, в 
которой отпечатано несколько сотен 
революционных прокламаций. 200 человек 
разгромили управление 2-го участка 
Васильевской полицейской части. Началось 
строительство баррикад. Вечером на собрании 
столичной интеллигенции в здании Вольного 
экономического общества начался сбор средств 
для семей убитых рабочих, на раненых и на 
оружие. Начало первой революции в России 
1905-1907 гг. 



«Кровавое воскресенье» И.
Владимиров 



• Георгий 
Апполонович 
Гапон 



Манифест Московского совета рабочих 
депутатов «Ко всем рабочим, солдатам и 

гражданам» (газета «Известия»)



• Практическую 
работу по 
подготовке 
восстания 
осуществляла 
Техническая 
группа ЦК 
РСДРП во 
главе с Л. Б. 
Красиным. 



• В оценке восстания большевики и меньшевики 
стояли на принципиально противоположных 
позициях. Лидер меньшевиков Г. В. Плеханов 
заявил: "Не нужно было браться за оружие". 
Ленин, большевики указывали, что "напротив, 
нужно было более решительно, энергично и 
наступательно браться за оружие, нужно было 
разъяснять массам невозможность одной 
только мирной стачки и необходимость 
бесстрашной и беспощадной вооруженной 
борьбы" (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 13, с. 371 
— 72). Ленин писал: "До вооруженного 
восстания в декабре 1905 года народ в России 
оказывался неспособным на массовую 
вооруженную борьбу с эксплуататорами. После 
декабря это был уже не тот народ. Он 
переродился. Он получил боевое крещение. Он 
закалился в восстании. Он подготовил ряды 
бойцов, которые победили в 1917 году..." 



Боевик стреляет в полицейского. Рисунок из 
польской социалистической газеты Robotnik. 

1907.



Солдаты ведут группу 
арестованных. 1906



• Когда в разгар революционных событий 1905 
года Николай II под нажимом Витте, скрепя 
сердце, подписывал Манифест 17 октября, 
казалось, Конституции в России жить долго. И 
монархии тоже. Появление Думы 
удовлетворило и успокоило разные 
политические силы. Только социалисты 
отказывались участвовать в новом, 
представительном органе власти, надеясь все 
же расшатать устои монархии и сломить ее.

•
Несмотря на лояльность Николая II и его 
корректное поведение по отношению к 
парламентариям, правительство не осталось в 
долгу перед Думой. Оно демонстративно не 
рассматривало ее всерьез. За 72 дня ее 
существования правительство прислало в 
парламент всего один законопроект -- об 
ассигновании 40 тыс. руб. для строительства 
оранжереи и прачечной при Юрьевском 
университете. По существу, деятельность 
первой Думы тем самым была парализована. И 
9 июля 1906 года она была распущена.



• Новый премьер-министр России П.А. 
Столыпин надеялся, что вторая Дума будет 
лояльной правительству, во всяком случае, 
работоспособной. И чтобы гарантировать 
нужный диалог с думцами, верховная власть 
сделала все, чтобы изменить ее будущий 
состав в свою пользу. Во-первых, был принят 
новый избирательный закон. Отныне права на 
участие в выборах лишались крестьяне, не 
являвшиеся домохозяевами. Пассивного 
избирательного права были лишены рабочие. 
Во-вторых, было сделано все, чтобы 
дискредитировать кадетов. В декабре 1906 
года состоялся суд над 167 депутатами первой 
Думы, в основном кадетами, подписавшими так 
называемое Выборгское воззвание. За 
распространение документа, "призывавшего 
население к противодействию закону", они 
были привлечены к трехмесячному сроку 
заключения и тем самым лишены возможности 
баллотироваться в новую Думу.



• 3-й 
Председатель 
Совета 
Министров 
Российской 
империи 8 
июля 
1906 — 18 
сентября 
1911. 



•
19 августа 1906 года общество было шокировано известием 
о покушении на Столыпина. В результате взрывов на даче 
премьера на Аптекарском острове в Петербурге погибли 27 
человек и свыше 30 были ранены, в том числе дочь и сын 
Столыпина. После этого царь издал указ, согласно которому в 
82 губерниях из 87 было введено чрезвычайное или военное 
положение. Всего в 1906 году было совершено 2600 
террористических актов..

Для борьбы с террором на основании 87-й статьи Основных 
законов были учреждены военно-полевые суды. Они 
состояли из офицеров местных гарнизонов и рассматривали 
дела террористов по законам военного времени. Судебное 
разбирательство проходило за закрытыми дверями, без 
участия адвокатов и не могло длиться более двух суток, 
приговоры не подлежали обжалованию и в течение суток 
приводились в исполнение. В результате по приговорам судов 
было казнено 1102 человека, тогда как от рук террористов 
погиб за 1906--1907 годы 4131 человек.

Вот в таких условиях формировалась и действовала вторая 
Государственная дума, открывшаяся 20 февраля 1907 года. 
Чрезвычайное же положение для гражданского населения 
действовало вплоть до 20 апреля 1907 года (для армии -- до 
Февральской революции 1917 года).



В.Брюсов о первой русской 
революции.

• В стихотворении «Грядущие гунны», которое 
Валерий Брюсов писал почти целый год и 
закончил 10 августа 1905 г., он выразил 
трагическое отношение к неизбежной революции 
и надежду, что эта революция будет спасением – 
спасением народа даже при гибели ценностей 
прошлого:

•  Где вы, грядущие гунны,
•  Что тучей нависли над миром!
•  …………………………………
•  Но вас, кто меня уничтожит,
•  Встречаю приветственным гимном



•  Революцию ждали как законное и 
необходимое, очищающее возмездие. В 
общем, все общество чувствовало, что 
несправедливость жизнеустройства 
перешла невидимую критическую черту, 
после которой народ не только получил 
нравственное право покарать 
угнетателей, но и обязан это сделать, 
чтобы восстановить миропорядок. 
Валерий Брюсов написал 29 июля 1905 
г.:

•  Не время ль, наконец, настал
•  Земных расплат, народных кар,
•  Когда довольно искры малой,
•  Чтоб охватил всю брешь пожар!


