
Тема: Первая российская 
революция 1905-1907 годов 
(причины, характер, движущие 
силы, ход и итоги революции)



.

• ПЛАН:
• 1. Предпосылки революции, ее характер и 

задачи 
• 2. Нарастание революционного процесса 

(«Кровавое воскресенье», Октябрьская 
всероссийская политическая стачка 1905 г., 
Манифест 17 октября, Декабрьское 
вооруженное восстание, I Государственная 
Дума (апрель-июль 1906 г.))

• 3. Поражение революции (Июльский 
политический кризис в стране, Вторая дума, 
разгон Второй думы, конец революции)

• 4. Итоги первой русской революции 
1905-1907 гг. Причины поражения и ее 
последствия



.
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События 9 (22) января 1905 года в Санкт-
Петербурге, известные также как «Кровавое 
воскресенье», или «Красное воскресенье»



.

«Кровавое воскресе́нье» – — 
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





Стачка путиловцев, по выражению 
Ленина, стала той «искрой, которая 
зажгла пожар».

•  «…Переливаясь из 
улицы в улицу, масса 
людей быстро росла, и 
этот рост внешний 
постепенно вызывал 
ощущение 
внутреннего роста, 
будил сознание права 
народа-раба просить у 
власти внимания к 
своей нужде»

• (М. Горький)

•  «И вдруг  в воздухе что-то неровно 
и  сухо просыпалось, дрогнуло, 
ударило  в толпу десятками 
невидимых  бичей… Тут и там 
раздавались  стоны, у ног толпы 
легло несколько  тел… И снова 
треск ружейного  залпа, еще более 
громкий, более  неровный….Люди 
падали по двое, по трое, приседали 
на землю, хватаясь за животы, 
бежали куда-то прихрамывая, 
ползли по снегу, и всюду на снегу 
обильно вспыхнули яркие красные 
пятна. Они расползались, дымились, 
притягивали к себе глаза… Толпа 
подалась назад, на миг 
остановилась, оцепенела, и вдруг 
раздался дикий, потрясающий вой 
сотен голосов. Он родился и потек 
по воздуху непрерывной, 
напряженно дрожащей пестрой 
тучей криков острой боли, ужаса, 
протеста, тоскливого недоумения и 
призывов на помощь». (М. Горький)



Всероссийская Октябрьская политическая стачка- первая в 
истории России всеобщая политическая забастовка. Охватила 120 
городов России, почти 3 тыс. предприятий, более 2 млн. 
участников (1,7 млн. рабочих и 0,3 млн. служащих). Волнения 
прокатились в 66 губерниях из 71. В крупных городах не работали 
транспорт, водопровод, освещение, телефон, не выходили газеты.



.

• «Москва и Питер 
поделили между 
собой честь 
революционного 
пролетарского 
почина», - писал В.И. 
Ленин в статье 
«Всероссийская 
политическая стачка».

•  «Всероссийская 
политическая стачка 
охватила на этот раз 
действительно всю 
страну, объединив в 
геройском подъеме 
самого угнетенного и 
самого передового 
класса все народы 
проклятой «империи» 
Российской». (Ленин)



Манифест 17 октября 1905 года

• Высочайший Манифест 
об усовершенствовании 
государственного порядка 
(Октябрьский манифест) 
–  законодательный акт 
Верховной Власти 
Российской империи, 
обнародованный 17 (30) 
октября 1905. Был 
разработан Сергеем Витте 
по поручению Императора 
Николая II в связи с 
непрекращающейся 
«смутою». 



.

• Историческое значение Манифеста заключалось в распределении 
прежде единоличного права Российского Императора 
законодательствовать между собственно монархом и 
законодательным (представительным) органом — Государственной 
Думой.

• Манифест, вкупе с Манифестом Николая II от 6 августа 1905 «Об 
учреждении Государственной Думы», учреждал парламент, без 
одобрения которого не мог вступать в силу ни один закон. В то же 
время за Императором сохранялось право распускать Думу и 
блокировать её решения своим правом вето. Впоследствии Николай II 
не раз пользовался этими правами.

• Также Манифест провозглашал и предоставлял политические права и 
свободы, такие как: свобода совести, свобода слова, свобода 
собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности.

• В результате принятия манифеста Императором были внесены 
изменения в Основные государственные законы Российской империи, 
которые фактически стали первой российской конституцией.



ПОСЛЕДСТВИЯ:
Буржуазия добилась прихода к власти (работа в Государственной 
Думе).
Появились некоторые политические свободы, расширено участие 
народа в выборах, легализованы партии.
Увеличена заработная плата, рабочий день уменьшен с 11,5 до 10 
часов.
Крестьяне добились отмены выкупных платежей, которые должны 
были платить помещикам

• Декабрьское 
восстание 1905 года в 
Москве –  
происходившее в 
Москве 7 (20)-18 (31) 
декабря 1905 год; 
кульминационный 
эпизод Революции 
1905 года.
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• ВЫВОД:
•  Революция, безусловно, дала дополнительный импульс  

процессу буржуазной модернизации России, но он был не 
настолько силен, чтобы  коренным образом изменить 
обстановку в стране и заставить власть извлечь  из 
революции все необходимые  уроки и продолжить новый 
тур  больших реформ, начавшийся в 1905 г., но так и 
оставшийся незавершенным. Конечно, революцию 
1905-1907 гг. нельзя отнести к числу самых кровавых и 
разрушительных мировых социальных катаклизмов, хотя 
нельзя сбрасывать со счетов ни ее человеческие жертвы, 
ни тот материальный ущерб, который был нанесен 
экономике страны в результате многочисленных 
забастовок, терроров, демонстраций, стычек и восстаний.


