
Первая российская революция 
(1905-1907). 

Реформы политической системы

Запишите тему



Домашнее задание 
Подготовиться к контрольной работе 
Необходимо повторить

Войны России с Наполеоном, в том числе Отечественная война 1812 года
Военные поселения
Декабристы и их организации
Деятельность М.М. Сперанского в царствование Николая I
Теория официальной народности
Славянофилы и западники
Война на Кавказе
Крымская война
Реформы Александра II
Убийство Александра II
Народники
Контрреформы Александра III



Первая революция в России вспыхнула в результате глубоких 
политических и социально-экономических противоречий, 

сложившихся ранее и обострившихся в начале XX в. 

"Морозовская стачка". Художники: А.М. 
Куров, А.Н. Шапошников



Причины революции
Противоречия между буржуазией и пролетариатом из-за 
жестких форм эксплуатации. 

Нарастающие противоречия между помещиками и 
крестьянами из-за острой проблемы малоземелья и 
выкупных платежей по реформе 1861 г. 

Бесправие общества по отношению к самодержавной 
власти, интеллигенция требовала политических свобод.

Проблемы, связанные с национальной политикой 
царского правительства (русификация, антисемитизм).

Недовольство всех слоев общества усилилось

Кратко запишите основные 
причины революции (слайды 4-6)



Поражение в русско-японской войне подталкивало 
оппозиционные силы к решительным действиям

С началом 
Русско-японской 

войны ситуация в 
стране 

обострилась. 

В решении этих задач были 
заинтересованы самые широкие слои 
населения — крестьяне, рабочие, 
предприниматели, интеллигенция. Они 
приняли активное участие в революции.



Самодержавие – 
главная причина 
революции



Осенью 1904 г. В Париже прошло совещание всех 
политических партий России

Конференция 
приняла 
резолюцию о 
необходимост
и ликвидации 
самодержавия
и замены его демократическим строем на основе 
всеобщего избирательного права, о праве 
самоопределения народов, населяющих Россию



Периодизация  революции
9 января 1905 г. - 3 июня 1907 г.

I этап – начало революции 
(январь – сентябрь 1905 г.)

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

III этап – спад революции 
(январь 1906 – июнь 1907 г.)

Кровавое воскресенье 
9 января 1905 года

Роспуск II Государственной 
Думы 3 июня 1907 года Запишите этапы революции



Начало революции
«Союз Освобождения» через земское 

движение выдвигает идею проведения 
всероссийского земского совещания для 
обсуждения экономических и политических 
нужд России

Министр внутренних дел П.Д. Святополк-
Мирский поддержал эту идею, но Николай 
II фактически запретил его

Но неофициально съезд состоялся в 
ноябре 1904 г. Резолюция съезда 
содержала требования политических 
свобод и ликвидации самодержавия

Николай IIП.Д. 
Святополк-

Мирский



Георгий Гапон

По всей России развернулась кампания 
в поддержку решений съезда

Это движение совпало с усилением 
активности «Собрания русских 
фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга», во главе которого 
священник Г.А. Гапон. Организация 
Гапона была создана при поддержке 
властей, однако им не удалось удержать 
под контролем её деятельность

В декабре 1904 г. рабочие Путиловского 
завода предъявляют дирекции 
требования, которые та отказалась 
выполнить



На Путиловском заводе началась забастовка

К путиловцам 
присоединились 
работники других 
предприятий столицы
По предложению Гапона, 
рабочие приняли 
решение обратиться со 
своими нуждами к царю

6 января была составлена петиция к Николаю II (кроме 
экономических, в неё вошли и политические требования)



У Георгия Гапона родилась мысль о встрече обиженного народа с его 
единственным заступником — царём-батюшкой. 

Утром 9 января 1905 г. празднично одетые рабочие вместе с женами и 
детьми, неся иконы и портреты царя, двинулись 

с окраин к Зимнему дворцу. 



Петиция – коллективное письменное обращение 
к властям

«Нет больше сил, государь. Настал предел терпенью. Для нас пришел тот 
страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых 
мук… Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит 
страной вместе с тобой…
1) Немедленной освобождение и возвращение всех пострадавших за 
политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские 
беспорядки.
2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, 
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.
3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.
4) Ответственность министров перед народом…
5) Равенство перед законом всех без исключения…»

Определите характер требований, 
предъявленных царю, записывать не надо



Императора в столице не было, но войска не пустили 
демонстрантов ко дворцу. 
Мирная демонстрация была расстреляна, погибли сотни людей

9 января 1905 г. 
 – Кровавое  

воскресенье
всколыхнуло 
всю страну, 
престиж власти 
был сильно 
подорван

Запишите событие



Весть о расстреле демонстрации рабочих и долго зревшее 
недовольство вылилось в революцию. Массовые беспорядки в 
Петербурге начались уже во второй половине января. 

В январе — феврале 1905 г. бастовали 810 тыс. рабочих, 
выдвигавших как экономические, так и политические требования.



18 февраля Николай II издает манифест
В котором выразил намерение 

созвать законосовещательную 
Государственную думу

Но это уже не могло погасить 
волнений, хотя был принят 
избирательный закон. Но он был 
полон ограничений, особенно для 
рабочих

Пока власти решали вопрос о новом 
государственном органе, произошло 
формирование такого органа снизу



Во время забастовки 
текстильщиков в Иваново-
Вознесенске
был создан Совет 
уполномоченных, в который 
вошло 150 рабочих, 
представители эсеров и социал-
демократов
Совет взял на себя некоторые 
функции городского 
самоуправления
Но самым тревожным для властей 
стало брожение в армии, 
считавшейся опорой трона.

Крупнейшей была 
начавшаяся в мае стачка 
текстильщиков в 
Иваново-Вознесенске. 



Весна – лето 1905 г.
Крестьянское движение 

охватило Орловскую и 
Курскую губернии, 

Поволжье, Польшу, 
Украину, Белоруссию, 

Среднюю Азию.
Основными формами 

протеста крестьян 
оставались стихийные 

бунты, разгром дворянских 
имений, захват хлебных 

амбаров. 



Восстание на броненосце 
Черноморского флота «Князь 
Потемкин Таврический»
Матросы перебили офицеров и 
взяли управление кораблем в 
свои руки
В Одессе броненосец 
поддержал стачку рабочих
Больше недели корабль 
находился в море, не имея 
запасов продовольствия, 
сдался властям Румынии. 
Восставшие были жестоко 
наказаны.

Июнь 1905 г.



Забастовки и стачки не 
прекращались, в некоторых 
городах перерастая в стычки с 
полицией

7 октября 1905 г. началась 
забастовка на Московско-
Казанской железной дороге

Вскоре к ней присоединились 
рабочие всех железных дорог 
России

Прекратили работать 
магазины, заводы, учебные 
заведения. Жизнь в стране 
остановилась.



Люди повсеместно требовали 
- созыва Учредительного собрания
- провозглашения республики
- 8-часового рабочего дня

В Петербурге и Москве образовались Советы рабочих депутатов.



Всероссийская октябрьская 
стачка

Стачка стала общероссийской. 
Она охватила 120 городов, в ней приняли участие 
2 млн. рабочих и служащих. 
Более чем в 50 городах и рабочих посёлках 
страны были созданы Советы рабочих депутатов. 

«Долой царское 
правительство!» «Да здравствует 

демократическая 
республика!»



Верховная власть была вынуждена пойти на уступки

17 октября 1905 г., 
после обсуждения в 
Государственном 
совете, императором 
был подписан 
Манифест «Об 
усовершенствовании 
государственного 
порядка»

Запишите событие



 17 октября 1905 г. , Илья Репин



Основные положения манифеста 17 октября 1905 г.
Дарование народу «незыблемых основ 
гражданской свободы»: неприкосновенность 
личности, свободы совести, слова, собраний и 
союзов. 

Введение избирательного права. 
Образование законодательного органа власти — Государственной 
думы. 

Ограничение власти царя, однако у императора было право в 
распустить Думу. 

Создано объединённое коллегиальное правительство — Совет 
министров. 



1. Многопартийность
2. Парламентаризм
3. Провозглашение политических 

свобод и демократических прав 
4. Ограничение самодержавия

Значение  Манифеста

Принятие Манифеста остановило 
революцию и стало важным шагом в 

перестройке российского общества, шаг 
этот был лишь промежуточный, так как 

он не удовлетворял требований 
общества полностью.

Запишите значение Манифеста 



с. 92-93

Прочитайте п. 5 и п. 6, запишите 
созданные политические партии, 
их основные политические идеи

Партия Основные политические идеи



Кульминация революции

2 декабря 1905 г. 
Петербургский Совет 
рабочих депутатов 
опубликовал манифест, в 
котором призывал 
прекратить платить налоги
Правительство арестовало 
многих членов совета

Революционные партии, расценив Манифест 17 октября как 
попытку самодержавия хитростью и уступками остановить 
революцию, стали готовиться к вооруженному восстанию. 

Более 100 тыс. рабочих 
прекратили работу 

В ответ оставшиеся члены Совета 
призвали пролетариат России к 

всеобщей забастовке до полной 
передачи власти временному 
революционному управлению



В основном решительно настроены были только рабочие Санкт-
Петербурга и Москвы

Кульминация революции

К 10 декабря стачка в Москве переросла в 
восстание. В восстании в декабре 1905 г. 
участвовали около 6 тыс. рабочих (из них имели 
оружие около 2 тыс.). Семь дней они вели бои с 
жандармскими и армейскими силами. 

Начался артиллерийский обстрел баррикад и рабочих 
кварталов. Центр борьбы переместился на Пресню. 
19 декабря 1905 г. по решению Московского совета 
восстание было прекращено.

15 декабря в Москву из 
Петербурга прибыл 
гвардейский Семёновский 
полк и другие войска. 



Декабрьские 
события были 
высшей точкой 
революции. 
В 1906—1907 гг. 
рабочие и 
крестьянские 
выступления, 
волнения в армии и 
на флоте пошли на 
убыль



11 декабря 1905 г. был издан указ о выборах в Государственную думу. 
Члены Государственной думы избирались на 5 лет.

Выборы  не были всеобщими: в них не могли участвовать 
женщины, военнослужащие, молодёжь до 25 лет, рабочие 
мелких (менее 50 работников) предприятий, некоторые 
национальные меньшинства. 

Выборы  не были равными: один голос помещика 
приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 
45 голосам рабочих. 

Выборы  не были прямыми: для крестьян — 
четырёхстепенные, для рабочих — трёхстепенные, для 
буржуазии и помещиков — двухстепенные.



Манифест 20 февраля 1906 г. наделил законодательными функциями 
Государственный совет.  Царь видел в нем противовес 
Государственной Думе. 

Государственной совет

50 % членов 
назначались 

царём 

50 % 
избирались



Торжественное заседание 
государственного совета, Илья Репин



23 апреля 1906 г. Николай II утвердил Основные законы Российской 
империи в новой редакции. Императорская власть определялась 
как «верховная самодержавная». 

Монарх сохранил всю полноту власти 
через ответственное только перед ним 
правительство, руководство внешней 
политикой, армией и флотом. 

Законопроект

Государственная 
дума

Государственный 
совет



I Государственная дума
27 апреля 1906 г. в присутствии Николая II в 
Петербурге состоялось торжественное открытие I 
Государственной думы. Ее председателем был 
избран профессор Московского университета 
кадет  С. А. Муромцев



Выборы растянулись на несколько месяцев так, что к моменту начала 
работы Думы из 524 депутатов было избрано около 499. Левые партии 
и крайне правые партии бойкотировали выборы.

I Государственная дума



Крестьяне мечтали о переделе земли.  Аграрный вопрос занял 
центральное место в деятельности Думы

«Проект 104-х» (трудовики): национализация всей земли, 
превышающей трудовую норму, передача её крестьянам и 
помещикам по числу рабочих рук. 

«Проект 42-х» (кадеты): выплата собственникам изъятых земель 
выкуп, частично компенсирующий потери.

«Проект 33-х» (трудовики): немедленное и полное уничтожение 
частной собственности на землю и объявление ее вместе с 
недрами и водами общей собственностью всего населения России.

9  июля 1906 г. царь распустил I Государственную думу (72 дня) 

I Государственная дума

1

2

3



II Государственная дума
II Государственная дума начала свою работу 20 
февраля 1907 г. Председателем Думы был избран 
кадет  Ф. А. Головин.



II Государственная дума
Тон во II Думе задавали левые партии. Они потребовали полной и 
безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращения всей 
земли в общенародную собственность.



Роспуск II Думы стал неизбежным. Правительство обвинило 55 
социал-демократических депутатов в заговоре и потребовало дать 
санкцию на немедленный арест 16 из них. Дума ответила созданием 
специальной комиссии для разбора дела. 3 июня 1907 г. II Дума 
была распущена (102 дня).  



3 июня 1907 г., без согласия 
Думы император издал 
новый избирательный 

закон. Этим актом 
нарушались Основные 

законы 1906 г. Поэтому 3 
июня 1907 г. считается 

датой окончания 
революции в России.



Итоги революции 1905-1907 гг.
Государственная дума – высший выборный представительный 
орган власти

Новая политическая система – думская монархия

Гражданские права и свободы

Улучшилось положение рабочих, сокращение рабочего дня

Расширение автономии Финляндии, использование 
национальных языков

Отменены выкупные платежи крестьян

Революция носила незавершенный характер, т.к. не решила 
стоящие перед страной задачи.


