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Политическая ситуация в стране и история 
написания Манифеста 17 октября 1905 года

В начале 20 века политическая ситуация в 
России была очень сложной. Отмена 
крепостного права привела к тому, что 
власть вызывала всё меньше доверия у 
народа. Рабочие требовали, чтобы их 
наделили гражданскими правами и дали 
больше свободы. Правительство кое-как 
справлялось с ситуацией. После 
«Кровавого Воскресенья», когда мирная 
демонстрация рабочих была расстреляна 
императорскими войсками, остановить 
революцию было уже невозможно – люди 
требовали свергнуть императора.

Пик забастовок пришёлся на октябрь, 
когда бастовало свыше 2 млн. человек. Эта 
всеобщая забастовка и вынудила 
императора пойти на уступки – подписать 
Манифест 17 октября 1905 года.



1. Причины
По инициативе департамента полиции в 

1903 году было создано «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих». 
Организация являлась легальной, а её 
главная задача состояла в ослаблении 
влияния различных революционных 
течений на рабочий класс.

Во главе рабочей организации особый 
отдел Департамента полиции поставил 
священника русской православной церкви 
Георгия Аполлоновича Гапона (1870-1906). 
Этот человек был чрезвычайно 
самолюбивым. Он возомнил себя 
исторической личностью и вождём 
рабочего класса.

3 января 1905 года на Путиловском заводе 
началась стачка – следствие ухудшения 
социального положения рабочих России. 
Повод – увольнение некоторых работников 
Путиловского завода.

«Кровавое Воскресенье»
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2. Событие
Во всеобщей политической стачке в начале января приняли участие более 150 

тысяч рабочих. Люди требовали отмены сверхурочных работ, 
гарантированного минимума заработной платы, восьмичасового рабочего 
дня. Правительство было серьёзно напугано. В Москву спешно стягивались 
достаточно серьёзные силы – около 40 тысяч военных и полицейских.

По предложению Гапона был организован крёстный ход к царю с петицией. В 
ней были политические и экономические требования.

Часть рабочих, вышедших в тот день на улицы, всё ещё сохраняла веру в 
царя. Однако демонстрация, назначенная на 9 января, в создавшейся ситуации 
имела довольно провокационный характер. И, несмотря на это, предотвратить 
события «Кровавого воскресенья» 1905 года не удалось.

Демонстрация, шедшая к Зимнему дворцу, была вполне мирной. Люди несли 
портреты царя. Среди демонстрантов были женщины и дети. Тем не менее, 
демонстрация была атакована кавалерией в 12 часов у Невских ворот. Пехота 
произвела 5 выстрелов. Гапон скрылся. Через час по рабочим вновь открыли 
огонь у Троицкого моста с двух сторон. Части Преображенского полка у 
Зимнего дворца дали несколько залпов по демонстрантам, появившимся в 
Александровском саду. События «Кровавого воскресенья» привели к гибели 2-
х тысяч человек. Ещё 2 тысячи получили ранения. Действия властей, 
превративших воскресенье 9 января 1905 года в «Кровавое», положили 
начало революционным событиям последующих лет.
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«Кровавое Воскресенье»
Примерное изложение текста 

петиции:
«Если существующее 

правительство отворачивается 
от нас в критический момент 
нашей жизни, если оно не только 
не помогает нам, но даже 
становится на сторону 
предпринимателей, то мы 
должны требовать уничтожения 
такого политического строя, при 
котором на нашу долю выпадает 
только одно бесправие. И отныне 
да будет нашим лозунгом: 
„Долой чиновничье 
правительство!“».
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«Кровавое Воскресенье»

Войцех Коссак. Кровавое воскресенье. 1905
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«Кровавое Воскресенье»

3. Последствия
• 12 января Николай II принял делегацию рабочих и 

выразил искреннее сожаление по поводу 
случившегося. В то же время он обсудил массовое 
шествие, заявив, что идти к нему мятежной толпой 
– преступление.

• Началась активная критика императора и 
правительства. Появился лозунг «Долой 
самодержавие!».

• Расстрел рабочих стал поводом для начала 
демонстраций – начала Первой российской 
революции.
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Основные положения Манифеста «об 
усовершенствовании государственного 

порядка» 17 октября 1905 года
Манифест 17 октября 1905 года – 

законодательный акт, 
разработанный С.Ю.Витте по 
поручению императора Николая II. 
Этот документ провозглашал 
дарование народу «незыблемых 
основ гражданской свободы»: 
неприкосновенность личности, 
свобода совести, свобода слова, 
свобода собраний и союзов. Также 
было обещано образовать новый 
орган власти – Государственную 
Думу и привлечь к выборам в неё 
те слои населения, которые не 
имели избирательных прав 
(рабочие, городская 
интеллигенция).Витте Сергей Юльевич



Политическое, правовое и историческое значение 
Манифеста 17 октября 1905 года

1. Политическое значение
Данный законодательный акт был первым в истории Российской 

Империи, в котором император заявлял о буржуазно-
демократических свободах. В стране возникают и легализуются 
многие политические партии, формирующие требования и пути 
политического преобразования строя.

Манифест послужил толчком к созданию многих 
законодательных актов.

2. Историко-правовое значение
Заключалось в распределении единоличного права Российского 

Императора законодательствовать между монархом и 
законодательным органом – Государственной Думой.

Манифест учреждал парламент, без одобрения которого не мог 
вступать в силу ни один закон. За императором сохранялось право 
распускать Думу и блокировать её решения.

В результате принятия манифеста императором были внесены 
изменения в «Основные государственные законы Российской 
Империи», которые стали первой российской конституцией.



Итог

В результате революции 1905 – 1907 гг. был создан 
первый в истории России представительный орган 
власти, имевший законодательные полномочия, - 
Государственная Дума, ограничившая власть 
императора.
Продолжительность рабочего дня была сокращена до 

9 – 10 часов, а заработная плата повышена.
Были отменены выпускные платежи, которые 

крестьяне платили с 1801 года, снижена арендная плата 
за землю, сельскохозяйственным рабочим повышена 
зарплата.
Новая политическая система получила название 

«Думская монархия».


