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Три русские революции 

Причины Даты Развитие событий Результаты 

Первая русская революция (1905-1907 гг.) 
1. Экономические: 

противоречие между начавшейся в 

стране капиталистической 

модернизацией и сохранением 

докапиталистических форм хозяйства 

(помещичье землевладение, община, 

малоземелье, аграрное перенаселение, 

кустарная промышленность); 

мировой экономический кризис начала 

XX в., который особо тяжело сказался на 

экономике России и в  1900-1903 гг. 

привел к маргинализации больших масс 

рабочих; неурожаи и голод в ряде 

губерний в начале XX в.); огромный 

государственный долг, выросший со 

времен Русско-Турецкой войны. 

 

2. Социальные: 

комплекс противоречий, сложившихся в 

обществе как вследствие развития 

капитализма, так и вследствие его 

незрелости 

 

3. Политические: 

кризис «верхов», борьба 

реформаторской и реакционной линии в 

правительстве, неудачи в русско-

японской войне, активизация левых сил 

в стране 

обострение социально-политической 

обстановки в стране вследствие 

поражения в русско-японской войне 

1904-1905 гг. 

 

9 января 

1905 г. 

«Кровавое воскресенье» - расстрел мирной 

демонстрации рабочих Санкт-Петербурга, 

шедших с петицией к Николаю II к зимнему 

дворцу, что вызвало недовольство населения по 

всей стране. 

революция изменила политическую 

ситуацию России: появились 

конституционные документы (Манифест 

17 октября и «Основные государственные 

законы», был образован первый парламент 

- Государственная дума, изменились 

состав и функции Государственного 

совета, сформировались легальные 

политические партии и профсоюзы, 

получила развитие демократическая 

пресса) 

достигнуто некоторое ограничение 

самодержавия (временное), хотя , остались 

возможность принятия законодательных 

решений и вся полнота исполнительной 

власти 

изменилось социально-политическое 

положение граждан России: введены 

демократические свободы, отменена 

цензура, разрешено организовывать 

профессиональные союзы и политические 

партии (временно) 

буржуазия получила широкую 

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 

Весна 

1905 г. 

Забастовки на предприятиях во многих городах 

страны, пиком которых стали Первомайские 

забастовки. 

17 

апреля 

1905 г. 

Был издан Указ об укреплении начал 

веротерпимости. Он разрешал «отпадение» от 

православия в другие исповедания. Были 

отменены законодательные ограничения в 

отношении старообрядцев и сектантов. 

Ламаистов было воспрещено впредь официально 

называть идолопоклонниками и язычниками 

Май-

июнь 

1905 г 

Иваново-Воскресенская стачка, в ходе которой 

впервые был образован Совет рабочих депутатов, 

который на месяц сумел взять власть в городе в 

свои руки. 

14 июня 

1905 г. 

Восстание матросов на броненосце «Потемки. 

12—18 

октября 

1905г. 

Всероссийская политическая стачка: в различных 

отраслях промышленности бастовало свыше 2 

млн. человек. 

17 

октября 

1905 г. 

Издание царского Манифеста 17 октября, по 

которому в России провозглашались 

демократические и гражданские права и свободы, 

учреждалась Государственная дума и 

гарантировались выборы в нее. После этого 

либеральные (буржуазия) силы отходят от 

революции и идут на диалог с властями, а 

леворадикальные силы (пролетариат) , не 

удовлетворенные Манифестом, пытались 

обеспечить дальнейшее развитие революции. 



4. Национальные: 

полное политическое бесправие, 

отсутствие демократических свобод и 

высокая степень эксплуатации 

трудящихся всех наций, 

межнациональная неприязнь. 

Декабрь 

1905 г. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве, 

которое потерпело поражение. 

реформы, что способствовало 

дальнейшему развитию буржуазных 

отношений в деревне 

революция изменила морально-

психологическую обстановку в стране: 

пошли на убыль царистские иллюзии в 

деревне, волнения охватили часть армии и 

флота, массы ощутили себя субъектами 

истории, революционные силы накопили 

значительный опыт борьбы, в том числе 

осознали действенную роль насилия 

Итог 

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. Как буржуазная 

революция, революция 1905 г, не 

выполнила всех своих задач, она осталась 

незавершенной. 

 

Весна 

1906 г. 

 Принятие «Основных государственных законов», 

закреплявших изменения политической системы: 

Россия юридические становилась ограниченной 

«думской» монархией. 

27 

апреля – 

9 июля 

1906 г 

Деятельность 1-ой Государственной думы, 

которая вместо 5 лет отработала только 72 дня и 

была распущена императором. 

20 

февраля 

– 3 июня 

1907 г. 

Деятельность 2-ой Государственной думы, 

которая вместо 5 лет отработала только 103 дня и 

была распущена императором, а также издание 

нового Избирательного закона. 

Февральская революция (1917 г.) 

Антивоенные настроения. 

Тяжелое положение рабочих и крестьян. 

Политическое бесправие. 

Спад авторитета самодержавной власти 

и ее неспособность провести реформы 

20 

февраля 

объявление администрацией Путиловских 

заводов локаута (увольнения всех) из-за перебоев 

в снабжении сырьём. 

Падение монархии и установление 

двоевластия. Первая ветвь власти - 

буржуазно-демократическая, была 

представлена Временным правительством, 

его органами на местах (комитеты 

общественной безопасности), местным 

самоуправлением (городским и земским). 
В правительство вошли представители 

партий кадетов и октябристов. Вторую 

ветвь власти - революционно-

демократическую, олицетворяли Советы 



рабочих, солдатских, крестьянских 

депутатов, солдатские комитеты в армии и 

на флоте.  Демократизация политического 

режима. Новая власть провозгласила в 

России политические права и свободы 

(слова, собраний, совести, печати, союзов, 

манифестаций); были отменены 

сословные, национальные и религиозные 

разграничения, смертная казнь, военно-

полевые суды, объявлялась политическая 

амнистия, явочным порядком вводился 8-

часовой рабочий день. 12 апреля был 

издан закон о собраниях и союзах, 

провозгласивший свободу 

профессиональных объединений. Рабочие 

получили право на восстановление 

демократических организаций, 

запрещенных в годы войны, создание 

профсоюзов, фабрично-заводских 

комитетов. 

Однако важнейший политический вопрос 

о власти не получил законченного 

решения в ходе революции. Образование 

двоевластия не консолидировало, а еще 

более раскололо российское общество. Все 

это, наряду с затягиванием решения 

основных задач буржуазно-

демократических преобразований, привело 

к углублению революционного процесса в 

послефевральский период. 

 23 

февраля 

Демонстрация петроградских работниц по 

призыву ЦК партии большевиков против голода, 

войны и царизма. 

 

 25-26 

февраля 

Всеобщая забастовка рабочих Петрограда, 

закончившаяся расстрелом рабочей 

демонстрации. Начало перехода запасных полков 

Петр. гарнизона на сторону рабочих. 

 



 26 

февраля 

Указ Николая II о перерыве в работе 

Государственной думы. 

 

 27 

февраля 

Победа Февральской революции в России; 
братание солдат и рабочих в Петрограде, захват 

Арсенала и Зимнего дворца; свержение 

самодержавия (отречение Николая II под 

давлением начальника штаба Ставки Верховного 

главнокомандующего, и командующих фронтами 

и флотами. Его предполагаемый преемник, 

великий князь Михаил Александрович, 

отказывается от власти под давлением думской 

делегации, заявившей, что они в сложившийся 

обстановке «не могут гарантировать 

безопасность».); образование Временного 

комитета Государственной думы во главе с М. В. 

Родзянко (Временное правительство России). 

 

Октябрьская революция (1917 г.) 

Усталость от войны. 

Промышленность и сельское хозяйство 

страны оказались на грани полного 

развала. 

Катастрофический финансовый кризис. 

Нерешенность аграрного вопроса и 

обнищание крестьян. 

Оттягивание социально-экономических 

реформ. 

Противоречия Двоевластия стали  

С 26 

июля по 

26  

октября 

В Петрограде прошел VI съезд партии 

большевиков. Съезд принял курс на вооруженное 

восстание. Временное правительство продолжало 

ужесточать репрессивную политику. 

В армии была введена смертная казнь. Началась 

охота за Лениным с целью его физического 

уничтожения. Реакционные круги требовали 

установления военной диктатуры. В качестве 

предполагаемого диктатора выступил 

главнокомандующий русской армии генерал Л. Г. 

Корнилов. 25 августа по приказу Корнилова на 

Петроград выступил 3-й конный корпус генерала 

А. М. Крымова. Корнилов потребовал отставки 

Временного правительства и передачу ему всей 

власти. В борьбе с мятежом выдающуюся роль 

сыграли большевики, их влияние резко возросло. 

В то же время начался кризис Временного 

правительства — коалиционное правительство 

В итоге октябрьской революции 

большевики одержали победу, 

установилась диктатура пролетариата. 

Классовое общество было ликвидировано, 

помещичья земля передана в руки 

крестьянам, а промышленные сооружения: 

фабрики, заводы, шахты – в руки рабочих. 

 

Вследствие октябрьского переворота 

началась Гражданская война, из-за 

которой погибли миллионы людей, и 

началась эмиграции в другие страны. 

Великая октябрьская революция повлияла 

на последующий ход событий мировой 

истории. 



распалось. Мятеж был вскоре подавлен, генерал 

Крымов застрелился. Большевики получили 

преобладающее влияние в Советах. Они стали 

контролировать и Петроградский, и Московский 

Советы. 31 августа Петроградский Совет принял 

резолюцию «О власти» , в которой содержался 

призыв к передаче власти в руки рабочих и 

крестьян. Осенью 1917 г. на фоне тяжелого 

положения на фронтах, развала экономики, 

ухудшения уровня жизни трудящихся в стране 

назрел общенациональный революционный 

кризис. 10 октября 1917 г. под руководством 

Ленина состоялось заседание ЦК партии 

большевиков. Было решено в ближайшие дни 

провести вооруженное восстание. Против 

выступили Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев, 

утверждавшие, что Россия не созрела для 

социалистической революции. 12 октября при 

Петроградском Совете был создан военно-

революционный комитет, который начал 

практически подготавливать вооруженное 

восстание.  

16 октября состоялось расширенное заседание 

ЦК, совместно с Петроградским комитетом, 

профсоюзами и другими организациями 

подтвердившее решение от 10 октября. Каменев и 

Зиновьев снова выступили против. Получив 

отпор, они опубликовали протест в 

меньшевистской газете, в котором разгласили 

информацию о секретном решении ЦК и о сроках 

проведения восстания. Ленин потребовал 

исключить их из партии, но до этого дело не 

дошло.  

24 октября восстание началось. Красногвардейцы, 

солдаты и матросы захватили телеграф, 

телефонную станцию, мосты, вокзалы, 

правительственные учреждения. В ночь на 26 

октября был взят Зимний дворец. Керенский 

бежал, остальные члены правительства были 

арестованы. 
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