
Первая русская 
революция.
1905-1907 г.

«Слишком много слуг 
лукавых,
Партий правых, жертв 
кровавых…
И растет в душе тревога,
 Что терпения у Бога  - 
слишком много!»

Саша Черный



Революция – от латинского 
«переворот»,- резкая смена 
политического и других 
общественных укладов жизни. Как 
правило, революция 
сопровождается применением 
насилия со стороны сторонников 
этих изменений и массовыми 
выступлениями населения. 



Революционная ситуация

1. Невозможность для «верхов» 
управлять по старому, а «низов» 
жить по старому.

2. До крайности ухудшение условий 
существования основной массы 
населения.

3. Рост политической активности 
всех слоев населения.



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.



Восстание на Путиловском заводе

        В конце декабря 1904 г.  дирекция 
Путиловского завода уволила четырех 
рабочих. Путиловцы встали на защиту 
своих товарищей. Но требования 
рабочих не были удовлетворены и 3 
января они обьявили забастовку. 
Теперь рабочие не только настаивали 
на приеме уволенных, они выдвинули 
более широкие требования:

- установить 8-часовой рабочий день; 
- учредить выборную комиссию от 

рабочих для разрешения спорных 
вопросов с администрацией; - 

- улучшить условия труда, повысить 
заработную плату.



Петиция о нуждах народа (9 января 
1905 года)

   «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». 

    «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.  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.



Георгий Апполонович Гапон 
(1870-1906 г.) 

• из зажиточных крестьян; 
• священник, агент охранки;
• инициатор создания проправительственной   
рабочей организации  «Собрание русских  
фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга в 1903—04 ;

• по его инициативе  была выработана петиция 
и организовано шествие рабочих к царю 9 
января 1905 г., которое закончилось 
расстрелом рабочих;

• эмиграция;
• возвращение в Россию осенью 1905 г.;
• 28 марта 1906, после разоблачения, в Озерках 
(под Петербургом) судим группой рабочих и 
повешен.



9 января 1905 г. -
«Кровавое воскресенье»



▣ Разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 
имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную 
Петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено 
легальной организацией «Собрание русских фабрично-
заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе со 
священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления 
рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, 
начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все 
заводы и фабрики Петербурга. 5 января Гапон бросил в массы 
мысль обратиться за помощью к самому царю, а 7—8 января 
составил петицию, перечислявшую требования рабочих. 
Наряду с экономическими, петиция включала ряд 
политических требований, главным из которых был созыв 
народного представительства в форме Учредительного 
собрания[1]. В день шествия самого царя не было ни во дворце, 
ни в городе. Политический характер выступления и 
стремление демонстрантов прорваться сквозь оцепление 
солдат стали причиной разгона шествия, в ходе которого 
против безоружных рабочих было применено огнестрельное 
оружие. Разгон шествия, повлёкший гибель нескольких сотен 
человек, вызвал взрыв возмущения в российском обществе и 
во всём мире и послужил толчком к началу Первой русской 
революции.



ИЗ ДНЕВНИКА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

«9-го января. Воскресенье. Тяжелый 
день! В Петербурге произошли 
серьезные беспорядки вследствие 
желания рабочих дойти до Зимнего 
дворца. Войска должны были стрелять в 
разных местах города, было много 
убитых и раненых. Господи, как больно и 
тяжело!»



Причины революции:
▣ 1. Сохранение феодально-крепостнических пережитков, 

которые сдерживали прогрессивное развитие страны;

▣ 2. Наличие самодержавной формы правления, отсутствие 
парламентской;

▣ 3.Отсутствие у населения демократических прав и свобод;

▣ 4. Стремление крестьян добиться разрешения в свою пользу 
«аграрного вопроса»;

▣ 5. Желание рабочих (да и всего народа) улучшить уровень 
материальной жизни;

▣ 6. Недовольство национальных районов                       
русификаторской политикой царизма. 



Задачи революции:
▣ 1. Свержение самодержавия
▣ 2.Созыв Учредительного 

собрания
▣ 3. Ликвидация сословного 

неравноправия
▣ 4. Введение свобод…
▣ 5. Уничтожение помещичьего 

землевладения…
▣ 6. Решение рабочего вопроса
▣ 7. Достижение равноправия 

народов России



Социальные силы:
Рабочие, крестьяне, солдаты и 
матросы, большая часть средней и 
мелкой  буржуазии, интеллигенция, 
служащие.

Движущая сила:

Рабочий класс
        Характер революции:                              
Буржуазно-демократическая



Основное средство 
борьбы - стачка



Периодизация революции







Армия и флот в революции 1905-1907 гг.

Июнь 1905 г. – Восстание на броненосце 
«Потемкин»
Июль 1905 г. – Волна недовольства 
моряков в Кронштадте, Свеаборге
Ноябрь 1905 г. – восстание солдат и 
матросов Черноморского флота















Манифест 17 октября 1905 
г.

Введение 
всеобщего 
избирательного 
права

Предоставление 
народу 
демократических 
свобод – слова, 
собраний, печати, 
совести

Создание 
Государственной 
Думы, наделенной 
Законодательным
и полномочиями

«Об усовершенствовании 
государственного порядка»



Политические партии начала ХХ 
века

социалистическ
ие

Либеральны
е
«Конституционно-
демократическая 
(Кадеты)

«Союз 17 октября»
(Октябристы)

Монархическ
ие
«Русское собрание»

«Союз русского 
народа»

«Монархическая 
партия»

Особенности российской 
многопартийности

Значительн
ое число 
партий

Способ формирования 

(не «снизу», а 
инициатива 
интеллигенции)

Первыми 
оформились 
социалистические 
партии



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.



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

❑    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 г.:

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.



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



Значение революции:

1. Власть пошла на изменение социально-политической 
системы России;
2. Сложились новые государственные структуры;
3. Изменилось социально-политическое положение 
граждан;
4. Улучшилось материальное положение рабочих.

Вывод: временная внутриполитическая 
стабилизация в России.



Мнения историков
(для обсуждения)

«Вполне правомерно рассматривать первую российскую 
революцию как важный шаг на пути к правовому 
государству и демократизации общества…», — Ю.Ю. 
Иерусалимский , 
В.М. Марасонова 

«Первая революция в России как попытка модернизации 
страны хотя и привела к ряду позитивных изменений во 
всех сферах жизни, но не разрешила  политических, 
социокультурных, этнонациональных, конфессиональных 
противоречий…» , —
Г.И. Авцинова 

«Касаясь вопроса о том, были ли революционные события 
1905 – 1907 г. революцией или нет, хотелось бы заметить, 
что встречающиеся время от времени утверждения, будто 
неудачная революция – это вовсе не революция, трудно 
воспринимать всерьез…», — С.В. Тютюкин


