
Революция 1905-1907 гг. в России



Причины революции

• Бурное экономическое развитие страны в 90-х гг. ХIX в. 
сменилось на исходе столетия кризисом в ряде отраслей, 
особенно в тяжелой промышленности

• Недовольство всех слоев общества усилилось: крестьяне 
ждали передачи им помещичьих земель, рабочие 
боролись за увеличение заработной платы, 8-часового 
рабочего дня и т.п.

• Интеллигенция требовала предоставления политических 
свобод.

• Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. 
подталкивало оппозиционные силы к решительным 
действиям по отношению к власти.



Россия в начале XX века.
•1900 - 1903 гг.- 
экономический кризис

• 1904 - 1905 гг.- русско-
японская война

• Нерешённость 
крестьянского вопроса

• Эксплуатация рабочих, 
отсутствие четкой 
социальной политики

• Буржуазия не имела 
политической силы и не 
являлась оппозицией 
самодержавию



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

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

• «Союз Освобождения» (либералы) через земское движение выдвигал 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 дальнейшее рассмотрение этого вопроса

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



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



Георгий Апполонович Гапон 

(1870-1906 гг.), 
• из зажиточных крестьян 

• священник, агент охранки

• инициатор создания проправительственной   
рабочей организации  «Собрание русских  фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга в 1903—04 гг.

• 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

• 28 марта 1906, после разоблачения, в Озерках (под 
Петербургом) судим группой рабочих и повешен



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)



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.



9 января 1905 г. демонстрация двинулась к 
Зимнему дворцу









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»





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)





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 и начало терять 
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».



Октябрьская стачка  и Манифест 17 октября

• 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.

«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».





Повсеместно восставшие требовали 
созыва Учредительного собрания

• Провозглашения республики, 8-
часового рабочего дня

• В Петербурге и Москве образовывались 
Советы рабочих депутатов.

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



Кульминация революции
• 2 декабря 1905 г. Петербургский Совет 

рабочих депутатов опубликовал манифест, 
в котором призывал прекратить платить 
налоги

• Правительство арестовало многих членов 
совета

• В ответ оставшиеся члены Совета призвали 
пролетариат России к всеобщей забастовке 
до полной передачи власти временному 
революционному упарвлению



Спад и итоги революции
1. Одной из причин поражения революции 

стало отсутствие единого центра ее 
руководства

2. Армия оставалась еще верной власти.
3. В ходе революции каждый слой общества 

добился некоторых уступок: снижена 
арендная плата за землю, рабочим 
сократили рабочий день, легализованы 
профсоюзы, введено медицинское 
страхование, право на  стачки по 
экономическим причинам



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.



Появление легальных политических партий
Манифест 17 октября 1905 г. дал возможность всем политическим силам 
России начать формирование своих партий для выборов в 
Государственную думу



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






















