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Революционный кризис начала 
XX в.

▣ Глобальные причины революции – 
незавершенность модернизации и 
искусственное торможение реформ в 1880-е 
гг.

▣ Модернизация носила догоняющий 
характер  - перенапряжение сил, 
обостренное Русско-японской войной.
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Главные вопросы революции
▣ Конституционный вопрос. Парадокс революции 

заключается в том, что для 80% конституционный 
вопрос был абсолютно безразличен. Но для 
интеллигенции это решающий вопрос.

▣ Аграрный вопрос. Частная собственность на землю 
или община.

▣ Рабочий вопрос. 
▣ Национальный вопрос. 
В силу широты поставленных вопросов можно 

говорить, что революция носила общенародный 
демократический характер.

В России хотя и медленно, но все же формировался 
слой «модернизированного» населения; к 1917 г. он 
достиг 16-18% - именно эти люди составили основу 
белого движения.
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Особенности революции
▣ Аграрный вопрос – один из главных
▣ Крайне низка роль политических партий, 

крестьянство и пролетариат выступали 
самостоятельно. На «западе» революционные 
движения были организованы буржуазией – в 
России этот невозможно (две группы русской 
буржуазии). 

▣ Поэтому политические партии в России создаются 
интеллигенцией – они антигосударственны и 
поэтому до 1905 г. запрещены.

▣ Существование двух социальных войн в революции:
Общенациональная борьба за свободу в широком 

смысле;
Социальное противостояние внутри самого общества.
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Среднее душевое потребление ряда важнейших продуктов
питания в Москве (1898-1902 гг. – 100%)

Демографический рост в России существенно опережал 
динамику экономического развития. Потреблять 
продуктов питания население в начале XX в. стало 
заметно меньше.
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Концепция революции П. Сорокина
«Социология революции»

▣ Определяющая роль развития революции 
заключена в ущемлении базовых безусловных 
рефлексов у массы лиц. 

▣ Ущемленный или ущемленные безусловные рефлексы 
начинали давить на все контрарные условные 
рефлексы. Итогом этого может быть лишь 
отпадение, или угасание последних в поведении масс.

▣ - деформация речевых рефлексов
▣ - деформация реакций поведения и подчинения
▣ - деформация трудовых рефлексов
▣ - деформация рефлексов собственности
▣ - деформация половых рефлексов
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Революционная ситуация
▣ 1900-1901 гг. – массовые студенческие волнения; 

убийство мин. нар. просвещения – Н.П. 
Боголепова. 

▣ 1902-1903 гг. – демократизация рабочих; 
нарастание стачечного движения: 1902 – 64; 
1903- 550. 

▣ В рабочую среду проникает и укореняется 
лозунг – долой самодержавие. 1903 г. забастовки 
в Златоусте, Одессе, Киеве; еврейский погром в 
Кишиневе; волнения на национальной почве в 
Гомеле, волнения в закавказских городах с 
армянским населением на религиозной почве.

▣ 1902 г. – крестьянские восстания на Украине 
(Полтавская и Харьковская губернии). Это шок 
для власти – эти губернии традиционно 
самодержавные. Но в восстании участвуют 
крестьяне-общинники, которые как считала 
власть являются ее опорой.     
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Революционная ситуация
▣ Образование партий социалистов-

революционеров и Российской социал-
демократической рабочей партии.

▣ 15 июля, был убит министр внутренних дел В. 
К. Плеве, взрывом бомбы Е. Сазонова, 
разнесшей в щепы его карету, убившей кучера 
и ранившей десять человек, в том числе 
трехлетнюю девочку. Это было выступление 
боевой организации социалистов-
революционеров. Общество ликовало после 
убийства. «Строго посещает нас Господь гневом 
Своим», - писал государь. 

▣ 2-9 1904 г. ноября работа земской 
конституционной группы. Далее последовала 
банкетная компания – главный лозунг 
«Учредительное собрание». 8



Революционная ситуация

▣ Министром внутренних дел назначен П.Д. 
Святополк-Мирский, который предлагает 
комплекс реформ: введение общеимперского 
представительного органа, законодательство о 
крестьянах (антиобщинный характер), решение 
еврейского вопроса. 12 декабря 1904 г. вышел 
государев указ, в котором он согласился со 
всеми предложениями кроме создания 
представительства.  
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▣ Священник Георгий 
Гапон – «Общество 
фабрично-заводских 
рабочих».

▣ Возникает идея 
обратиться к царю с 
петицией. «Немедленно 
повели созвать 
представителей земли 
русской... Повели, чтобы 
выборы в 
Учредительное 
Собрание происходили 
при условии всеобщей, 
тайной и равной подачи 
голосов. Это самая наша 
главная просьба; в ней и 
на ней зиждется все, это 
главный и единственный 
пластырь для наших 
ран». Повели и 
поклянись исполнить 
их... А не повелишь, не 
отзовешься на нашу 
просьбу — мы умрем 
здесь на этой площади 
перед твоим дворцом».
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«Кровавое воскресенье» 

▣ 9 января 1905 г. – «Кровавое 
воскресенье» – по официальным 
данным убито 130 человек. 
Грандиозная политическая 
провокация; в вязанку с хворостом 
был брошен факел. 

▣ Реакция общества на эти события 
выразилась в массовом стихийном 
движении: 1 млн. человек в 180 
городах бастует; 30 из 33 железных 
дорог бастует; в городах ненависть к 
власти.  

▣ В марте 1905 г. образуются 
профессиональные союзы, которые 
объединяются в Союз Союзов (14)

▣ 4 февраля взрывом бомбы с.-р. 
Каляева был убит московский 
генерал-губернатор Великий Князь 
Сергей Александрович, которого 
революционные круги считали 
главою «партии сопротивления». 
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▣ Представленная 
картина 
принадлежит перу 
художника-
передвижника В.Е.
Маковского, 
принимавшего 
участие в рабочем 
шествии 9 января 
1905 г.

▣ «Кровавое 
воскресенье» 
нанесло 
непоправимый удар 
по легитимности 
монархии в России. 
«Итак, - обращался 
Георгий Гапон к 
русским людям по 
следам расстрела, - у 
нас больше нет царя! 
Неповинная кровь 
пролегла между ним 
и народом»
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Реакция власти

▣  18 февраля 1904 г. выпущено 3 документа:
▣ 1) Манифест о нестроениях и смутах. 

Обращен государем к обществу дабы люди 
объединились и поддержали его.

▣ 2) Указ о праве петиций
▣ 3) Указ министру внутренних дел А. Г. 

Булыгину о создании законосовещательной 
Думы  
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Государство и общество

▣ 18 февраля на заседании Комитета 
министров С.Ю. Витте был единственным 
противником «совещательной Думы».

▣ Общество  к этому времени уже переросло 
совещательную Думу, она должна быть 
законодательной.

▣ В России все реформы в период революции 
были вынужденными и запоздалыми, что 
снижало их ценность в глазах общества. 
Общество видело, что это оно само 
добивается реформ, а не государь их дарует. 
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Развитие революции весной-
летом 1905 г. 

▣ В Иваново-Вознесенске стачка. В мае 
рабочие избирают первый Совет 
уполномоченных депутатов, которые 
решают все городские вопросы. Рабочим это 
близко – похоже на общину.

В.И. Ленин «Найдена форма для развития 
революции». 
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Крестьянское движение

▣ В центрально-земледельческом, 
старопахотном районе разворачивается 
мощнейшее крестьянское движение.

Восстания носят общинный характер и 
привязаны к ритму сельскохозяйственных 
работ.

В.И. Ленин «Крестьяне сожгли две с 
половиной тысячи усадеб, как жаль, что так 
мало».
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Восстание на броненосце 
Потемкин

▣ 14 июня 1905 г.команда броненосца 
Потемкин под предлогом выдачи несвежего 
мяса, подняла восстание перебила 
офицеров и командира и подняв красный 
флаг направила броненосец на Одессу, где в 
то время происходили волнения и 
забастовки.

▣ 17 июня столкновение с черноморской 
эскадрой.

▣ В Одессе им высадится не удалось и 
скитания корабля продолжались до 24 
июня, когда он сдался румынским властям в 
Констанце.
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Булыгинская дума

▣ 6 августа 1905 г. – манифест об учреждении 
законосовещательной думы; реально никогда не 
собиралась (совещательность, 
многоступенчатость, возрастной ценз 25 лет, 
имущественный ценз, кроме крестьян, выборы 
по трем куриям: землевладельцев независимо от 
сословия, горожан, крестьян); рабочие в выборах 
не участвовали.

▣ Но общество недовольно этой реформой, 
обществу нужна законодательная Дума. 
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Развитие революции осенью-зимой 
1905 г. 

▣ Единство антигосударственных политических 
сил. Кто бы не начал все должны поддержать. 
Задача – давление на власть. 

▣ Центр стачек в Москве. Всероссийский 
железнодорожный союз назначает начало 
забастовки на 12 часов 7 октября. Бастовать 
начинает Московский узел железных дорог и к 
нему присоединяются все остальные. 

Требования передаются не правительству, а С.Ю. 
Витте: Учредительное собрание: всеобщее, прямое, 
тайное, равное голосование; отмена усиленной 
охраны и военного положения, провозглашение 
гражданских прав и свобод, 8-ми часовой рабочий 
день на железных дорогах. 
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Всероссийская политическая 
стачка

▣ 1,5 миллиона рабочих бастует
▣ в 120 городах 
▣ 219 аграрных беспорядков
▣ Процесс создания Советов. 13 октября создан 

Совет в Петербурге (Хрусталев-Носарь; Л.Д. 
Троцкий).

Не работают железные дороги, электростанции, 
аптеки, не выходят газеты, прекращен 
товарооборот; жизнь города парализована.

К 14-15 октября возникает антиреволюционная 
сила – охотнорядовцы (Черная Сотня). 
Консервативные силы городов.
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Манифест 17 октября
▣ С.Ю. Витте предлагает царю 2 варианта выхода из 

кризиса: 1) введение военной диктатуры – подавление 
революции силой оружия; 2) дарование прав и свобод, 
законодательного представительства, объединенного 
правительства реформ.

▣ С 10 по 17 октября проходят совещания в Петергофе – 
какой путь выбрать.

▣ Николай II склонялся к диктатуре. В.к. Николай 
Николаевич: «Если Вы пойдете на диктатуру, я пущу 
себе пулю в лоб».

▣ 17 октября царь подписал Манифест – сокращенный 
вариант конституции:

▣ 1) дарованы основы гражданских прав и свобод
▣ 2) расширены избирательные права по сравнению с 

«Булыгинской Думой»
▣ 3)Дума имеет законодательный характер
▣ 4) создание объединенного правительства (во главе 

премьер-министр, у которого есть право назначать 
министров).

▣ С.Ю. Витте стал первым премьер-министром России   
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Значение Манифеста 17 октября

▣ Если бы такой манифест появился раньше – в мирное время, то это бы 
дало импульс развития государства, но в условиях революции его 
ценность падала.

▣ Общество считало, что можно еще надавить на власть и монархия 
вообще падет.

▣ После манифеста открылись возможности для сотрудничества 
общества и власти. 
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Значение Манифеста 17 октября
▣ Одновременно с революционными формируются 

социальные слои, которые выступают в поддержку 
власти.  Это приводит к столкновениям в городах 
между революционными и монархическими 
демонстрациями и еврейскими погромами сразу 
после 17 октября 

▣ С.Ю. Витте ошибся: он считал, что после 17 
октября революция закончится.

▣ Он был главой режима 17 октября. Попытка 
привлечения либералов в правительство 
провалилась. 

▣ Успокоения в стране не наступило.
▣ Манифестом 3 ноября 1905 г. были отменены 

выкупные платежи — единственный крупный 
прямой налог, лежавший на деревне. 24



Вооруженное восстание в Москве
▣ С ноября 1905 г. идет подготовка к вооруженному 

восстанию. Субсидии на революцию из-за границы 
(американцы – до 1 миллиона рублей).

▣ 2 декабря в восьми петербургских газетах появился 
«Манифест Совета Рабочих Депутатов: «Надо 
отрезать у правительства последний источник 
существования — финансовые доходы. Для этого 
народ призывался: 1) отказываться от платежа 
налогов; 2) требовать при всех сделках уплаты 
золотом или полноценной серебряной монетой; 3) 
брать вклады из сберегательных касс и банков, 
требуя уплаты всей суммы золотом, 4) не допускать 
уплаты по займам, которые правительство 
заключило, «когда явно и открыто вело войну со 
всем народом.

▣ Таким образом, предполагалось распылить золотой 
запас Государственного банка, чтобы обесценить 
бумажный рубль, и в то же время лишить власть 
возможности заключать заграничные займы.
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Вооруженное восстание в Москве

▣ Третья всеобщая забастовка началась в 
назначенный срок 8-го декабря, но сразу же 
обозначился ее неуспех. Многие железные 
дороги прямо отказались к ней примкнуть. В 
Петербурге бастовала только незначительная 
часть рабочих. 

«Приказали начать забастовку, а не слушаются!» 
— иронически замечало «Новое Время» 9 
декабря, и уже на следующий день сообщало: 
«Всероссийская забастовка провалилась самым 
плачевным образом».

Москва стала центром забастовочного движения.
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▣ Дороги московского узла забастовали, и революционные партии, собравшие в 
Москве около двух тысяч вооруженных дружинников, решили продолжать 
выступление по намеченному плану

▣ Штаб боевых дружин решил повести партизанскую войну. 
▣ Дружинникам были даны следующие «технические указания»: «Действуйте 

небольшими отрядами. Против сотни казаков ставьте одного-двух стрелков. 
Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно 
стреляет и неизвестно куда исчезает... Пусть нашими крепостями будут 
проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти».

▣ Расчет был таков: солдаты будут стрелять, попадая не в скрывшихся 
дружинников, а в мирное население; это озлобит его, и побудит примкнуть к 
восстанию.

▣ По всему городу строили баррикады — по большей части из опрокинутых 
саней или телег, и выломанных ворот, с фундаментом из снега. Баррикад было 
много, но их вообще не защищали; они должны были только задерживать 
движение войск, и облегчать возможность обстрела из окон. 27



«Баррика
дные бои 

на 
Пресне»

▣ Представленная картина отражает 
утвердившееся мифологизированное 
представление о баррикадных боях во время 
Декабрьского вооруженного восстания в 
Москве. 28



Вооруженное восстание в Москве

▣ С 15 декабря инициатива переходит в руки 
власти; в Москвы прибывают Семеновский и 
Ладожский полки.

▣ Дольше всего держалась Пресня – рабочий 
район - до 16-17 декабря

▣ Итоги восстания – до 2000 убитых с обеих 
сторон. Власть взяла ситуацию в свои руки.
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▣ Одновременно отряды Рененкампфа и 
Меллер-Закомельского очищают 
Транссибирскую магистраль.

▣ После подавления революционной смуты 
силой оружия отставка С.Ю. Витте была 
предрешена.  Николай II в письме своей 
матери 12 января: «Витте, после 
московских событий, резко изменился. 
Теперь он хочет всех вешать и 
расстреливать. Я никогда не видел такого 
хамелеона... Благодаря этому свойству 
своего характера, почти никто ему больше 
не верит, он окончательно потопил себя в 
глазах всех... 
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Государственные реформы  в России в 
условиях революции 1905-1907 гг. Начало 

российской революции. 

▣ Реформы высших государственных 
учреждений 1905-1906 гг.

▣ Политические партии в России в начале XX 
в. 

▣ Деятельность I –й и II-й государственной 
Думы.
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Основные законодательные акты 
реформ

▣ 17 октября 1905 г. – Манифест об 
усовершенствовании государственного 
порядка.

▣ 19 октября 1905 г. – создание Совета министров 
(объединенное правительство)

▣ 11 декабря 1905 г. – закон о выборах в 
Государственную Думу

▣ 20 февраля 1906 г. - реформа Государственного 
Совета, разграничение полномочий Гос. Совета 
и Гос. Думы

▣ 23 апреля 1906 г. – основные законы Российской 
Империи

▣ 27 апреля 1906 г. – созыв I Государственной 
Думы
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Основные законодательные акты 
реформ

▣ В результате избирательный закон расширен – в 
него введена рабочая курия (206 выборщиков); 
право избирать получили все наниматели 
квартир в городах.
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Закон о выборах в Государственную 
Думу –   11 декабря 1905 г.

В выборах не участвовали «бродячие инородцы», 
рабочие мелких предприятий, женщины, 
военнослужащие и мужчины в возрасте до 25 
лет. 

Власть спешила с созывом Думы, считая, что это 
принесет успокоение. 

Государство стремилось опереться на 
землевладельцев и крестьян, которых 
продолжала считать главной опорой трона. 

I и II Государственные Думы – это думы крестьян и 
интеллигенции. 
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Реформа Госсовета
▣ Чтобы придать большую устойчивость  системе 

Госсовет преобразовывался в Верхнюю Палат 
парламента – ему придавался законодательный 
характер.

▣ Состав Госсовета наполовину назначался 
государем, а на половину избирался 
(духовенство – 6 чел., от каждого губернского 
земского собрания – 49 чел., от дворянских 
Губернских собраний – 18 чел., от профессуры – 
6 чел., от промышленников и торговцев – 12 
чел., от Финского Сейма – 2 чел.).

▣ Всего из 98 человек – 74 землевладельцы – это 
противовес не только радикализму, но и 
реформам. 35



Свод законов Российской империи – 23 
апреля 1905 г.

▣ Правительство опасалось, что если свод 
законов не утвердить, то дума провозгласит 
себя Учредительным собранием и захочет 
изменить законы.
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Особенности государственного строя 
России после манифеста 17 октября

▣ После реформ 1905-1907 гг. английский 
справочник так определял русский 
государственный строй: 

▣ «С 1905 г. Россия стала конституционной 
наследственной монархией, но фактически 
законодательная, исполнительная и судебная 
власти продолжают в значительной степени 
соединяться в лице императора, который 
продолжает носить титул Самодержца». 

▣ В России сформировалось «конституционное 
самодержавие».

▣ То, что казалось в теории несовместимым, было 
соединено на практике. 37



Особенности образования политических 
партий в России в годы революции.

▣ Формирование политических партий 
проходило по трем направлениям: 
монархическое, либеральное, радикальное.

▣ На западе длительное развитие демократии – в 
России полное отсутствие демократии и общая 
оппозиционность режиму и нелегальность. 

▣ Большинство партий антиправительственные и 
нелегальные.

▣ На западе первые партии создаются 
буржуазией - в России буржуазия либо 
аполитична, либо зависима от власти. 

▣ Русские политические партии создавались 
интеллигенцией.
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Партия народной свободы 
(кадеты)

▣ В 1890 – е гг. консолидация либерального движения.
▣ В 1902—1905 гг. издавали за границей журнал 

«Освобождение» (ред. П. Б. Струве, вышло 79 номеров). 
▣ 12-18 октября 1905 г. Учредительный съезд партии; 

формируется из двух организаций «Союз 
освобождения»  и «Союз земцев-конституционалистов»

1) Партия не должна стать республиканской
2) Партия демократическая не должна стать 

социалистической – отмежевание от сторонников слева. 
3) Социальный состав партии: профессура, либерально 

настроенные помещики, состоятельные слои крупных 
городов, юристы, адвокаты и т.д.

4) Численность: до 100 тыс. человек.
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КАДЕТЫ

Фёдор 
Александ-

рович 
Головин

Владимир Иванович 
Вернадский

Павел Николаевич Милюков

Сергей 
Андреевич 
Муромцев

Пётр 
Бернгар-

дович 
Струве

Князь Георгий 
Евгеньевич Львов
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Программа ПНС

▣ Конституционный строй, выборы по 
«четыреххвостке» 

▣ Ответственное министерство
▣ Национально-культурная автономия окраин
▣ Отчуждение за счет государства 

частновладельческих земель, создание 
государственного земельного фонда и раздача ее 
на разных условиях.

▣ 8-и часовой рабочий день
Лидеры: В.Ц.К. – князь Долгоруков, Муромцев, 

Вернадский, Набоков, П.Н. Милюков. 
Кадеты это леводемократическая, леволиберальная 

партия, ориентированная на права человека.  41



Союз за 17 октября
▣ Начали формироваться с ноября 1905 г. Цель – 

содействие правительственному курсу 
реформирования.

▣ Основные программные положения:
- Единство России, но особо положение Финляндии
- Гарантия свободы предпринимательства, 

ограничение надзора правительства в сфере 
экономики, классовое сотрудничество, учет прав 
рабочих (но против 8 –час рабочего дня).

- Приобщение крестьянства ко всей полноте 
гражданских прав и свобод; ликвидация общины; 
ориентация на создание класса собственников 
земли.

По духу – это столыпинская партия.
Отсутствовала четкая партийная структуры. 
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ОКТЯБРИСТЫ

Михаил 
Владимирович 

Родзянко

Александр Иванович Гучков

Николай 
Алексеевич 
Хомяков

Павел 
Леопольдович 

Корф

Пётр 
Александ-
рович 
Гейден
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Монархисты
▣ Черносотенцы (от древнерусского «чёрная сотня» — 

тяглое посадское население, которое делилось на сотни, 
представлявшие собою военно-административные 
единицы) — члены русских правохристианских, 
монархических и антисемитских организаций: «Союз 
Русского Народа» (Дубровина), «Союз Михаила 
Архангела», «Русская монархическая партия» 
(Грингмута), «Чёрные Сотни» и др. в нач. XX в. 

▣  В противовес демократическим институтам 
черносотенцы выдвигали принцип абсолютной, 
единоличной власти. По их мнению, у России было три 
врага, с которыми следует бороться, - инородец, 
интеллигент и инакомыслящий, в неразрывном 
восприятии.

▣ Черносотенцы возводят своё происхождение к низовому 
нижегородскому ополчению Смутного времени, 
предводимого Кузьмой Мининым. Черносотенное 
движение выступило в начале XX века под лозунгами 
защиты Российской империи и его традиционных 
ценностей «православия, самодержавия, народности».

▣ Термин «черносотенцы» вошёл в широкое употребление 
в значении ультраправых политиков и антисемитов.
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Союз русского народа
• Создан в 1905 году.
• Председатель – А.И. 

Дубровин,
• Лидеры - Н.Е. Марков, В.

М. Пуришкевич
• Позднее часть «Союза 

русского народа» 
откололась и была 
организована партия 
«Русский народный союз 
имени Михаила 
Архангела».

• Печатный орган партии – 
газета «Русское знамя». 
Также «Союз русского 
народа» выражал свои 
взгляды в журнале «За 
царя», газетах «Колокол», 
«Московские ведомости».

Владимир Митрофанович 
Пуришкевич
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Программа  монархистов 
◼  Незыблемость и 

укрепление 
самодержавия

◼ Укрепление православия 
и позиций РПЦ

◼ Неприкосновенность 
частной собственности

◼ Продажа крестьянам 
казенных и выкупных 
земель

◼ Сохранение крестьянской 
общины

◼ Сохранение единой 
неделимой России

◼ Национализм.   
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Деятельность I и II Государственных Думы

▣ I Гос. Дума – 27 апреля – 9 июля 1906 г.
▣ II Гос. Дума – 20 февраля – 3 июня 1907 г.
На выборы оказало влияние революционное 

возбуждение населения; сознательный бойкот 
социал-демократов. 
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 Дума народного гнева
Избрано 478 депутатов: 161 кадеты, 103 

беспартийных (крестьяне от крайне левых до 
крайне правых), 97 – трудовики (левые, в 
основном эсеры), 70 - автономисты 
(представители окраин), 25 – мирообновленцы, 
17 – социал-демократы (хотя с.-р. и с.-д. 
бойкотировали Думу).

В итоге получилась Дума интеллигенции и 
крестьянства (200 полуграмотных крестьян и 200 
интеллигенции).

Для   интеллигенции характерна ярко выраженная 
оппозиционность  самодержавию и 
антибуржуазность.

Крестьяне оппозиционны власти по аграрному 
вопросу. Крестьяне - за «черный передел», их 
главное требование, чтобы вся 
частнособственническая земля была передана в 
общину.
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Дума народного гнева
▣ Большинство 

депутатов считало 
себя выразителями 
воли народа, 
которым по праву 
должна была бы 
принадлежать 
власть. Они 
исходили не из 
существующих 
законов, а из 
собственных 
программ, из 
своего 
«расширительного 
толкования» 
манифеста 17 
октября. 

▣ Они шли на 
борьбу.
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▣ Заседание государственной Думы
50



Расстановка сил в Думе
▣ Кадеты самая многочисленная 

фракция, но они становятся в 
жесткую оппозицию 
правительственному курсу.

▣ На съезде в январе 1906 г. была 
поставлена задача использовать 
Думу как аппарат давления на 
власть.

▣ Дума начала свою работу 26 
апреля 1906 г.   

▣ Председателем думы был избран 
к.д. московский депутат С. А. 
Муромцев, профессор римского 
права.
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Начало работы Думы
▣ Первый конфликт возникает из-за ответного 

адреса государю. В него внесены следующие 
требования: ответственное министерство, 
упразднение Госсовета, всеобще избирательное 
право, отмена смертной казни, всеобщая 
амнистия, отчуждение частновлад., монастырск., 
государств. земель.

▣ Этим адресом была по существу предрешена 
дальнейшая судьба I Гос. думы. Государь 
отказался принять адрес.
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Аграрный вопрос
▣ Проект 42-х (кадеты). Отчуждение частной 

земельной собственности в особый земельный 
фонд за вознаграждение из казны, и 
распределение крестьянам.

▣ Проект 104-х (трудовики). Создание 
государственного земельного фонда, 
отчуждение всей частновлад. земли ( с 
оставлением по трудовой норме – для 
обработки своими силами). Уравнительное 
перераспределение в общине.

▣ Проект 33-х (эсеры). Полная ликвидация 
частной собственности, социализация земли, 
уравнительное землепользование   
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Аграрный вопрос
▣ 20 июня правительство издает обращение по 

земельному вопросу – отказ обсуждать проекты, 
предусматривающие отчуждение 
частновладельческой земли.

▣ Дума прореагировала очень гневно.
▣ 4 июля Дума обращается к народу (по закону она не 

имела на это право) с заявлением, что 
▣ «от принудительного отчуждения 

частновладельческих земель не отступит, отклоняя 
все предположения, с этим не согласованные». 

▣ Это стало поводом для роспуска Думы,  манифест о 
роспуске был подписан 9 июля. Здание Думы было 
закрыто и оцеплено войсками, чтобы депутаты не 
попытались оказать сопротивление, которое могло 
бы вызвать беспорядки. Эта мера застигла 
депутатов врасплох. Узнав о роспуске, многие 
члены Думы выехали в Выборг.
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Роспуск Думы и реакция 
общества

▣ Дума оказалась антисистемной, в вопросе о 
праве собственности на землю – это главное 
противоречие.

▣ Одновременно с роспуском Думы был 
изменен и состав правительства: премьер-
министром был назначен П.А. Столыпин.

▣ Роспуск Думы вызвал волну протестов
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После взрыва дачи 
П.А. Столыпина на 

Аптекарском 
острове

56



Реакция правительства
▣ 25 августа 1906 г. было опубликовано правительственное 

сообщение с декларированием программы реформ: 
- свобода вероисповеданий; 
- неприкосновенность личности и гражданское 

равноправие;
-  улучшение крестьянского землевладения; 
- улучшение быта рабочих (государственное страхование); 
- реформа местного самоуправления (мелкая земская 

единица);
-  введение земства в Прибалтийском и в Западном крае; 
- земское и городское самоуправление в Царстве Польском; 
- реформа местного суда; 
- реформа средней и высшей школы; 
- введение подоходного налога; 
- объединение полиции и жандармерии и издание нового 

закона об исключительном положении. 
Упоминалось также об ускорении подготовки церковного 

собора и о том, что будет рассмотрен вопрос, какие 
ограничения для евреев, «как вселяющие лишь 
раздражение и явно отжившие», могут быть немедленно 
отменены.
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Реакция власти

▣ П.А. Столыпин адресовал либералам предложение 
о создании коалиционного правительства которое  
было ими отвергнуто. Оппозиционеры полагали, 
что битва за страну ими уже выиграна, а потому 
можно диктовать властям свои требования.

▣ Милюков выдвинул перед Столыпиным в качестве 
условия компромисса ультиматум об образовании 
чисто кадетского кабинета министров.

▣ «Мы поставим гильотины на площадях и будем 
беспощадно

 расправляться со всеми, кто ведет борьбу против 
опирающегося на народное доверие 
правительства», - заявлял вождь конституционных 
демократов министру внутренних дел, которого 
либералы, казалось бы, не раз обвиняли в 
чрезмерной жестокости.
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II Государственная Дума
▣ Выборы во II Думу: Трудовики – 101, Кадеты – 

92,Социал-демократы – 65, Беспартийные – 50, 
Поляки – 47, Эсеры – 34, Мусульмане – 31, 
Октябристы – 32, Правые – 22, Казаки – 17

Из 500 человек 216 социалисты. 
По своему личному составу II Дума была беднее 

первой: больше полуграмотных крестьян, 
больше полуинтеллигенции; гр. В. А. 
Бобринский назвал ее «Думой народного 
невежества». 

Кадеты стремились к сохранению Думы и 
выдвинули лозунг «Сберечь Думу»

Дума открылась 20 февраля 1907 г. 
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Столыпин в Думе
6 марта 1907 г. Столыпин  выступил с декларацией 

и развернул обширный план реформ. 
«…Правительство будет приветствовать всякое 
открытое разоблачение какого-либо 
неустройства - но иначе оно должно отнестись к 
нападкам, ведущим к созданию настроения, в 
атмосфере которого должно готовиться 
открытое выступление. Эти нападки 
рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти 
паралич и мысли и воли, все они сводятся к 
двум словам - «руки вверх». На эти два слова, 
господа, правительство с полным спокойствием, 
с сознанием своей правоты может ответить 
только двумя словами: «не запугаете».
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Столыпин и Государственная 
Дума
▣ 10 мая Столыпин говорил 

о крестьянской реформе. 
–  «…В западных 
государствах на это 
потребовались 
десятилетия. Мы 
предлагаем вам 
скромный, но верный 
путь. Противникам 
государственности 
хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь 
освобождения от 
исторического прошлого 
России, освобождения от 
культурных традиций. 
Им нужны великие 
потрясения, нам нужна 
великая Россия». 62



II Государственная Дума

▣ 103 дня работала 
Дума.

▣ Главный вопрос по 
прежнему аграрный: 
к имеющимся 
добавились проекты 
меньшевиков 
(муниципализация 
земли) и 
большевиков 
(национализация 
земли).

▣ Крестьянин депутат 
Николаев: «Нас 
послали сюда за 
землей и мы её 
возьмем». В аграрном 
вопросе нет 
взаимопонимания.
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II Государственная Дума
▣ 3 июня был издан манифест о роспуске Гос. 

Думы и введен новый избирательный закон.
▣ Население встретило роспуск Думы спокойно 

– революция в России завершилась 
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Итоги революции
▣ Революция закончилась временным 

компромиссом между «верхами» и «низами» 
общества, которые жаждали реванша.

▣ Это свидетельствовало о неизбежности 
продолжения борьбы за наиболее 
эффективный и приемлемый для народа путь к 
модернизации страны как средства ее 
выживания в мировом сообществе.

▣ Вопрос заключался в том, что сделают ли 
«верхи» надлежащие выводы из событий 
1905-1907 гг., ускорив проведение радикальных 
политических и социальных реформ, или 
быстро забудут о пережитых потрясениях, и 
народу снова придется прибегнуть к 
революционному насилию.        
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