
Первая русская 
революция 1905-1907

ПОДГОТОВИЛА:

УЧЕНИЦА 11 КЛАССА

РАСПУТИНА ЕЛЕНА



Причины 
         первой русской революции
Экономические Социальные Политические

1. Противоречия между
начавшейся модерни-
зацией и сохранивши-
мися докапиталисти-
ческими формами
хозяйства
(помещичье земле-
владение, община,
малоземелье крестьян)

2.  Экономический
кризис

1. Противоречия в
обществе между:
- помещиками и
  крестьянами;

- кулаками и
  бедняками;

- буржуазией и
  рабочими

- властью и
   народом

2. Тяжёлое поло-
жение рабочих и
крестьян

1. Кризис «верхов»
(борьба реформато-
ров и консервато-
ров в правительстве)

2. Неудачи в русско-
японской войне

3. «Зубатовщина»

4. Активизация левых
сил в стране

5. Национальный 
вопрос



Периодизация революции



3 лагеря в ходе революции

Консервативный
Состав: дворянство, 

чиновники.
Выступали за 
сохранение 

самодержавия.

Либеральный
Состав: передовое 

дворянство, 
буржуазия, 

ителлигенция.
Программа: 

демократические 
права и свободы.

Радикальный
Состав: 

интеллегенция, 
выражающая 

интересы рабочих и 
крестьян. РСДРП и 

ПСР. Программа: 
уничтожение 

самодержавия и 
помещичьего 

землевладения.



◼ Характер революции: буржуазно – демократическая.
◼ Гегемон (главная движущая сила) – рабочий класс.
◼ Социальные силы: буржуазия, рабочие, крестьяне.
◼ Основные средства борьбы:  стачки(коллективное 

организованное прекращение работы в организации 
или предприятии с целью добиться выполнения каких-
либо требований).



Восходящая линия революции (1905 г.)

9 января
«Кровавое воскресенье»

18 февраля
Рескрипт на имя Булыгина 

Март
Активизация эсеров; социал-демократов; 
либералов

Май
Всеобщая стачка текстильщиков 
в Иваново-Вознесенске

Март-июнь
Крестьянские выступления
(«пожарова эпидемия»)

Лето
Восстания в армии и на флоте

(Броненосец «Князь Потёмкин Таврический»)

6 августа
Манифест о Булыгинской думе



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»

• 



Восходящая линия революции (1905 г.)

Осень
Восстание в Севастополе на крейсере «Очаков»

Осень
Восстание рабочих на 
Московско-Казанской ж/дороге 
Всероссийская забастовка

17 октября
Манифест о законодательной Думе

Декабрь
Московское вооружённое восстание

(апогей революции)



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)



Переход 
к конституционному строю

• 11 декабря 1905 г.- Указ о выборах в Думу                                    
(по куриям - разряд избирателей по имущественному,

       национальному и другим признакам)
                                             

курии

землевладельческая крестьянская городская рабочая
(32%) (43%) (22%) (3%)

1 голос помещика =      3 гол. городской буржуазии; 
                                       15 гол. крестьян; 
                                       45 гол. рабочих



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



Реформирование 
Государственного совета

(20 февраля 1906 г.)

император

Государственный
совет

Дума

Назначались императором (50%)
Выбирались (50%) из:
- крупных помещиков
- буржуазии
- духовенства
- академиков



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



I Государственная Дума
(27 апреля – 8 июля 1906 г.)

Состав
Председатель – кадет С.А. Муромцев

Беспартийные
(200 чел.)

«трудовики»
(97 чел.)

Кадеты
(179 чел.)

«Октябристы»
(16 чел.)

монархисты

эсдеки и эсеры объявили  бойкот выборам в Думу



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

• Июль 1906 г. – председатель Совета Министров 
А. П. Столыпин

• 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума

• Снижение выступлений рабочих и крестьян
• Третьеиюньская монархия

•  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.



Требования фракции «трудовиков»

� Установление равных всеобщих выборов
� Личная ответственность министров перед думой
� Гарантии гражданских свобод
�Отмена смертной казни и полной  

    политической амнистии

� Аграрная реформа  «проект 104-х»:
    Уравнительное землепользование
    Уничтожение частной собственности на землю

Аграрная программа кадетов («проект 42-х»)

Создание земельного фонда за счёт казённых, монастыр-
ских и частично конфискованных у помещиков земель



II Государственная Дума
(20 февраля – 2 июня 1907 г.)

Состав
(председатель – кадет Ф.А. Головин)

социал-
демо-
краты

(65)

эсеры

(37)

«трудо-
вики»

(104)

каде-
ты

(98)

«октяб-
ристы»

(44)

монар-
хисты

(40)



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.


