
Первая российская революция (1905-1907гг)

План:

1. Причины революции 1905-1907 гг., ее 
характер.

2. Начало революции. «Манифест 17 октября».
3. Декабрьское вооруженное восстание.
4. Поражение и итоги революции.



Цели:

❑ Подвести учащихся к пониманию причин, характера, 

последствий первой российской революции.

❑ Продолжить формирование умений анализировать, 

обобщать, делать выводы, работать с историческими 

документами.



1. Каковы причины, характер, последствия Русско-японской войны 

1904-1905 гг.?

2. Почему Николай II стремился проводить в Европе политику мира?

3. В чем суть программы Японии «великая Япония» и «большая азиатская 

программа» России?

4. Сформулируй главную причину войны, ее характер.

5. Кратко освети ход военных действий. Воспользуйся картой.

6. Каковы итога Русско-японской войны? Чего лишилась Россия по 

Портсмутскому договору 1905 г.? Покажи эти территории на карте.

7. Каковы последствия этой войны для России?



1. Какая форма правления существовала в России в начале XX века?

2. Существовало ли народное представительство во власти?

3. Какие политические права имели жители Российской империи?

4. Решен ли был аграрный вопрос? Чем были недовольны крестьяне?

5. Как жили рабочие?

6. От чего страдали жители национальных районов?

7. Как повлияло на ситуацию в стране поражение России в войне с 

Японией?

8. Вспомните причины буржуазных революций на Западе? Когда в 

Англии появляется парламент?

Вспомните  причины первой российской революции.





Россия в начале хх века.

•1900 - 1903 гг.- экономический кризис
• 1904 - 1905 гг.- русско-японская война
• Нерешённость крестьянского 
вопроса

• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела силы и не 
являлась оппозицией самодержавию

Николай II
(1894-1917 гг.)



Крестьянские волнения

Российские поставщики хлеба на европейский  
рынок столкнулись с конкуренцией других 
поставщиков. 
Пострадали хозяйства и помещиков и крестьян. 
Были организованы комитеты для выяснения 
нужд деревни.

В Малороссии начались 
крестьянские волнения.



Рабочее движение

• Выдвигали экономические требования 
(увеличение оплаты труда, мед. 
страхование, охрана труда и др.)

• Добавлялись политические требования  
(«Долой самодержавие!»…)

• «Зубатовский социализм» - попытка 
царского правительства отвлечь 
рабочих от революционной борьбы 
путем создания легальных рабочих 
организаций под опекой департамента 
полиции (1901–1903) по инициативе 
начальника московского охранного 
отделения С. В. Зубатова

Зубатов С.В.



Причины революции.
       В начале 1900-х годов в России разразился 

экономический кризис. В 1904 г.  началась  война 
с Японией. Нужда и бедствия широких народных 
масс резко усилилась. В 1905 в России 
вспыхнула революция, вызванная социально-
экономическим и политическим кризисом 
(запущенный аграрный вопрос, поражение в 
Русско-японской войне, рост забастовочного 
движения). Толчком к ее началу послужил 
расстрел мирной рабочей демонстрации в 
Санкт-Петербурге. 



Этапы революции.
• 9 января 1905 года – «Кровавое 

воскресенье»
• Стачки рабочих
• Май 1905 – Совет рабочих депутатов
• Июнь 1905 – Восстание на броненосце 

«Потемкин»
• Осень 1905 – Всероссийская Октябрьская 

стачка
• Декабрьское вооруженное восстание



Периодизация революции



I  этап (9 января - сентябрь 1905 г.) – начало и 
развитие революции по восходящей линии

• 9 января 1905 г. – расстрел мирной демонстрации рабочих. 
Массовые беспорядки в Петербурге. Вслед за ними забастовки 
объявили рабочие Москвы, Риги и ряд других городов Украины, 
Закавказья

• весна 1905 г. – волна первомайских стачек (600 тыс. человек). 
Наиболее крупной стала стачка в Иваново – Вознесенске (72 дня), в 
ходе которой избран Совет рабочих уполномоченных, ставший 
органом власти в городе

• лето 1905 г. – армия и флот охвачены революционным движением. 
14 июня 1905 г. восстали матросы на броненосце                  
«Князь Потемкин Таврический»

• 



Кровавое воскресение
9 января 1905 года.

В 1904 году с помощью полиции и городских 

властей молодой священник Георгий Гапон 

организовал "Собрание русских фабрично-

заводских рабочих Санкт-Петербурга". 

В конце 1904 года с одного из заводов было 

уволено 4 человека, которые являлись членами 

организации. 

За них немедленно вступилось собрание. За этим 

последовала двухдневная забастовка. 

2 января 1905 года Путиловский завод прекратил 

работать и остановился. В число требований 

бастующих вошли установление 8-ми часового 

рабочего дня, а так же повышение жалования. 

Спустя ещё несколько дней в Петербурге 

бастовало около 150 тысяч человек. 



На собраниях Гапон призывал идти с 

мирным шествием к царю. 

Он говорил, что только царь может 

заступиться за них. 

Перед событиями «кровавого воскресенья» 

Гапон писал царю послание, в которых 

говорил о просьбах рабочих и всех 

проблемах. 

В этом сообщении в первые были изложены 

требования политических свобод. 

Можно сказать, что это была практически 

революционная программа. 

На 9 января было назначено мирное шествие 

к стенам Зимнего Дворца.



Петиция о нуждах народа

   1)  «Государь! Мы, рабочие города Санкт- Петербурга, наши жены и дети 
и беспомощные старцы- родители пришли к тебе, государь, искать 
правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют 
непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают 
людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать». 

   2)  «Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему 
народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты, невежества, дай 
ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него 
невыносимый гнет чиновнков. Разрушь стену между тобой и твоим 
народом, и пусть он правит страной вместе с тобой».    

 
   3)  «Не  отзовешься на нашу мольбу, - мы умрем здесь, на этой 

площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. 
У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу…»

         



Петиция рабочих:

Меры против нищеты народной:
1. Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
2. Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
3. Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
1. Возвращение пострадавших за политические и религиозные 

убеждения;
2. Предоставление прав и свобод личности;
3. Всеобщее обязательное народное образование;
4. Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
1. Отмена института фабричных инспекторов;
2. Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
3. Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая плата.



Рабочие во главе с Гапоном были уверены, 

что царь выйдет к ним и выслушает их 

предложение. Примерно 140 тысяч человек 

9 января вышли на улицы Петербурга. 

Рабочие вышли на шествие вместе со 

своими жёнами и детьми, все они были в 

праздничных одеяниях. В их руках были 

портреты царя и иконы. 

По всей дороге к Зимнему Дворцу стояли 

вооружённые солдаты, но ни кто не мог себе 

даже представить, что они будут стрелять. 9 

января Николай II находился в царском селе, но 

митингующие верили, что он обязательно 

приедет для того, что бы выслушать их просьбы.



В тот момент, когда колонны рабочих 

подошли к воротам Зимнего Дворца 

раздались первые выстрели, которых 

ни кто не ожидал. 

В этот момент на землю упали первые 

раненные и убитые. 

Те, кто держал в руках иконы и 

портреты верили в то, что в них не 

будут стрелять. 

Но когда раздались новые выстрелы, то 

на землю стали падать и те, кто нёс эти 

святыни. 

Люди стали бежать, и толпа смешалась, 

были слышны крики, плач и новые 

выстрелы. 



В тот день погибло, примерно, от 150 до 

200 рабочих, а ранено было около 800 

человек. 9 января было прозвано 

«кровавым воскресеньем». События 

этого дня потрясли всю страну. 

Портреты царя, которые ранее 

почитали, теперь стали рвать и топтать. 

Чудом оставшийся в живых Георгий Гапон 

стал призывать людей к борьбе. Он написал 

новое сообщение, в котором были строки: 

«Heт бoльшe Бoгa, нeтy бoльшe цapя!». 

Haчaлo пepвoй pyccкoй peвoлюции былo 

пoлoжeнo имeннo coбытиями, пpoшeдшими 

9 янвapя. Peвoлюция, пoлoженная «кровавым 

воскресеньем» охватила всю страну.



II этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – высший 
подъем революции

• октябрь 1905 г. – всеобщая октябрьская политическая стачка 
(2 млн. человек). Крестьянскими волнениями          
охвачено     1/3 уездов России. Николай II издает        
указ о прекращении взимания выкупных платежей                    
за землю.

• 17 октября 1905 г. -  император подписал 
Манифест

• 10-19 декабря 1905 г. – вооруженное   
восстание в Москве (6 тыс. человек)



Всероссийская октябрьская 
политическая стачка.

               Силы революции готовились к решительному штурму 
самодержавия. Началом его явилась Октябрьская 
всеобщая политическая стачка. Инициатива стачки 
принадлежала пролетарской Москве, которая  с 
сентября 1905 г. Стала главным центром революционной 
борьбы. 

            19 сентября забастовали московские печатники. 
            23 сентября бастующие рабочие с красными флагами 

вышли на улицы. Против рабочих были брошены казаки 
и полиция.

             С 24 по 28 сентября на улицах Москвы шли настоящие 
бои. Выступление москвичей было поддержано 
рабочими Петербурга, Саратова,  Харькова, Киева, Калуги, 
Одессы и других городов. Страна стояла накануне 
всеобщей забастовки.



        7 октября – 
железнодорожная 
забастовка.

        Одно за другим 
предприятия 
прекращали работу, 
остановились 
трамваи, не работал 
телефон, было 
выключено 
электричество, 
закрылись аптеки, 
банки, учебные 
заведения.

        К 17 октября стачка 
охватила весь город.



Совет рабочих депутатов.
     Одним из первых возник Совет в Иваново-Вознесенске, 

крупном центре текстильной промышленности.  12 мая 
текстильщики объявили забастовку, охватившую до 70 
тыс. человек, которой руководили Иваново- 
Вознесенские большевики.

       Бастующие требовали ввести 8-часовой рабочий день, 
установить минимум заработной платы, улучшить 
условия труда, созыва Учредительного собрания.

       Собрание уполномоченных депутатов рабочих Иваново-
Вознесенска стало одним из первых Советов рабочих 
депутатов и просуществовало более 2-х месяцев.

     Осенью 1905 года Советы рабочих депутатов возникли 
более чем в 50 городах и рабочих поселках.



Восстание на броненосце 
«Потемкин»



Манифест 17 октября 1905 года

       К октябрю 1905 года бастовали рабочие крупных промышленных центров 
страны. Революционная волна захлестнула деревню - крестьяне громили и 
жгли усадьбы помещиков. В революционное движение всё шире 
втягивались студенты и интеллигенция, армия, флот.

 
       Революционные события в стране нарастали, осенью 1905г. центром 

революционного движения становится Москва. Московское восстание 
явилось высшей точкой революции.

 
       Правительство было застигнуто врасплох этим революционным взрывом.
 
       Оно теряло контроль над ситуацией. Традиционные меры борьбы – 

массовые аресты, ссылки, применение войск для разгона демонстраций – 
не приносили успеха.

 
В правительственных кругах заговорили о необходимости уступок. 
Серьёзность положения была наконец осознана и самим царём. 
Верховная власть была вынуждена пойти на уступки. 17 октября 1905г. 
царь подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка».



Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» .
Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов.
…Привлечь к участию в Думе…те классы населения, которые ныне совсем 
лишены избирательных прав…
Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 
силу без одобрения Государственной думой…
ВОПРОС: Какие права получило российское население?
                  Какой новый орган государственной власти был обещан в 
манифесте?

       Какими полномочиями он наделялся?
                 Что нового вносил он в политический строй Российской 

империи?
                         Оцените значение Манифеста.
 
Т.О., Высшим законодательным органом стала Государственная дума. 19 

октября 1905г. был создан Совет министров. Председателем стал С.Ю. 
Витте.

 
Эссе: «Милая мама, - обращался Николай II к матери через день после 

подписания Манифеста, - сколько я перемучился, ты представить себе не 
можешь. Единственное утешение, что такова воля Божия и что это тяжёлое 
решение выведет дорогую Россию из того невыносимого, хаотического 
состояния, в котором она находится почти год».

 ВОПРОС: Почему для Николая II вопрос о Конституции был столь 
болезненным, ведь многие монархи Западной Европы пошли на 
ограничение своей власти?



Манифест 17 октября 1905 
г.

Введение 
всеобщего 
избирательного 
праваПредоставление 

народу 
демократических 
свобод – слова, 
собраний, печати, 
совести

Создание 
Государственной 
Думы, 
наделенной 
Законодательными 
полномочиями



Манифест 17 октября

Высочайший Манифест Об 

усовершенствовании государственного 

порядка (Октябрьский манифест) — 

законодательный акт Верховной Власти 

Российской империи, обнародованный 17 

октября (30 октября) 1905. Был разработан 

Сергеем Витте по поручению Императора 

Николая II в связи с непрекращающейся 

«смутою». 

❑ учреждалcя парламент, без одобрения 

которого не мог вступать в силу ни один 

закон. 

Провозглашались гражданские права и

свободы: 

❑ свобода совести, 

❑ свобода слова, 

❑ свобода собраний

❑ свобода формирования объединений.

❑ Всеобщее избирательное право



Конец 1905 – первая половина 1906 
г.

Восстание на крейсере «Очаков» - 11 – 16 
ноября 1905 г.

Декабрьское восстание в Москве – 7 – 19 
декабря 1905 г.  

В начале была объявлена всеобщая забастовка. 
Был блокирован железнодорожный узел. 
Москвичей поддержали рабочие Петербурга. 

К 10 декабря стачка переросла в вооруженное 
восстание. Его центром стала Пресня. На 
подавление восстания из Петербурга 
правительство прислало Семеновский полк. 

Восстание было локализовано в в р-не Пресни и 
19 декабря Моссовет принял решение о его 
прекращении. 

По городу прокатилась волна арестов и массовых 
расстрелов. 

Диорама
Героическая
Красная
Пресня.



 

Декабрьское вооруженное восстание



Конец 1905 – первая половина 1906 г.

◻ Выступления рабочих
◻ Усиление крестьянских волнений
◻ Карательные действия власти:
1. Декабрь 1905 г. – запрет стачек;
2. Февраль 1906 г. - ограничение 
       свободы слова и печати
◻ В апреле царь утвердил «Основные 

законы Российской империи».
◻ 27 апреля – 8 июля 1906 г. – первая 

Государственная Дума



Окончание революции.

• Июль 1906 г. – глава Совета Министров А. 
П. Столыпин

• 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная Дума

• Снижение выступлений рабочих и крестьян
В 1905 г. бастовало 3 млн. чел.,
 в 1906-1 млн.
в 1907-740 тыс.
• Третьеиюньская монархия



Государственная Дума, как компромисс 
между царизмом и либерализмом.

I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; 
                  трудовики и социал-демократы 23%; 
                  националисты 14%; 
                  большевики бойкотировали,
                  черносотенцы не прошли. 
     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации России. Распущена, 

как «сеющая смуту».

II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.
     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-демократы)-43%;
                 Кадеты – 19%;
                 Черносотенцы- 10%
                 Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические свободы. 

Распущена, под предлогом подготовки государственного переворота



Политические партии начала ХХ века

социалистические
либеральные

монархические

Особенности российской многопартийности

Значительное 
число партий Способ формирования (не 

«снизу», а инициатива 
интеллигенции)

Первыми оформились 
социалистические 
партии



III этап (январь 1906-3 июля 1907 гг.) – период 
нисходящей революции 

• Июль 1906 г. – председатель Совета Министров А. 
П. Столыпин

• 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума

• Снижение выступлений рабочих и крестьян
• Третьеиюньская монархия

•  В 1906 - 1907 гг. наблюдались лишь 
отдельные лишь отдельные вспышки рабочих, 
крестьянских и солдатских выступлений, но они 
очень быстро подавлялись. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 
потерпела поражение.



Третьеиюньская монархия

• Николай II распустил Госдуму и в одностороннем 
порядке изменил избирательный закон,

   что явилось нарушением манифеста 17 октября 1905 
года.

• Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: 

самодержавное и либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не 

равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между интересами 

сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение 

законодательной инициативы, запрет разработки 
законопроектов.





Изменения в избирательном законе:

1 голос помещика = 4 
голосам крупной 
буржуазии = 65 голосам 
мелкой буржуазии = 260 
голосам крестьян = 543 
голосам рабочих
  Резко ограничены права 
нерусских народов.



Результаты первой русской революции 
1905-1907 гг.

1. Главный итог революции- это революционные изменения в 
сознании народа. Революция нанесла удар по самодержавию, в 
стране появились элементы демократии – Государственная Дума, 
многопартийность, признание прав личности, но без гарантий их 
соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена арендная 
плата за землю. Но аграрный вопрос не был решен: сохранялось 
помещичье землевладение.

3. Рабочие получили право создавать профсоюзы, разрешались 
забастовки. Рабочий день сокращен до 9 часов, повышена зарплата.

4. Русификаторская политика самодержавия была значительно 
ограничена: в школах вводилось преподавание на национальных 
языках. Национальные окраины получили представительство в 
Думе.

5. Но основные противоречия русской действительности решены не 
были: оставалось самодержавие, помещичье землевладение, 
национальные противоречия, не было введено современное рабочее 
законодательство.



Итоги революции



Вывод: Революция имела незавершённый 
характер, так как она не могла разрешить все 
проблемы, которые её породили. Главным 
итогом революции было то, что она заставила 
верховную власть пойти на некоторые 
изменения политической системы страны и 
вплотную заняться аграрным вопросом.

Проблемный вопрос:
Почему эта революция не привела к 

падению существующего строя?



КОРОТК
О



Революция 1905—1907 годов в России
Первая русская революция

Дата: 9 января 1905 — 3 июня 1907

Характер революции Буржуазно-демократический (почему?)

Причины:

1. Необходимость ликвидации  феодально-крепостнических пережитков, сдерживающих развитие 
страны (перечислите)

2. Противоречия между помещиками и крестьянами  (перечислите)
3. Противоречия между рабочими и буржуазией (перечислите)
4. Противоречия между центром и окраинами (перечислите)
5. Противоречия между властью и обществом (перечислите)

Основная цель: Ликвидация феодально-крепостнических пережитков, либерализация  политической системы; 
введение прав и свобод человека; улучшение условий труда; 

Организаторы:
Партия социалистов-революционеров, РСДРП, СДКПиЛ, Польская социалистическая партия, Всеобщий еврейский рабочий 
союз Литвы, Польши и России, Латышские лесные братья, Латвийская социал-демократическая рабочая партия, 
Белорусская социалистическая громада, Финляндская партия активного сопротивления, Поалей Цион, «Хлеб и воля» 
и другие

Движущие силы: рабочие, крестьяне,  мелкая буржуазия, интеллигенция, отдельные части армии

Число участников: Свыше 2 000 000

Противники: Сторонники императора Николая II, различные черносотенные организации, Союз 17 октября

Требования:
Создание представительного органа власти,  наделение политическими, экономическими и 
гражданскими правами и свободами, создание рабочего законодательства, решение земельного 
вопроса.

Основные формы 
борьбы:

Стачки, забастовки, вооруженные столкновения, восстания крестьян, захват земель, поджоги 
помещичьих усадеб.

Лозунги: «Долой самодержавие!» «Да здравствует всенародное восстание!», 

Погибшие и 
получившие ранения: 9000 и 8000 соответственно



Историческое значение и итоги 
революции.

• Сокращение рабочего дня и повышения 
заработной платы для рабочего класса. 

• Отмена выкупных платежей для крестьян.
• Трудящиеся получили право создавать 

профсоюзы.
• Отмена уголовного наказания для стачечников.
• Революция до основания потрясла устои цаского 

самодержавия.
• Верховная власть занялась аграрным вопросом.


