
«Власть и общество в российских революциях»

Тема лекции:

Кризис политической системы и 
эволюция государственной власти в 

период  российской революции 
1905-1907гг.



План лекции:

 

 1. Власть и общество в дореформенной 
России XIX века : краткая характеристика.

2. Россия в начале XX в.: самодержавие в 
условиях кризиса.

3. Эволюция российской государственности 
на этапе буржуазной революции 1905-1907 
гг. 



Паллиативные  реформы – это реформы 
носившие характер полумеры. 

Эти мероприятия не могли сгладить остроту 
социальных противоречий.

Паллиативный - имеющий характер 
полумеры, действующий не глубоко.

 
В медицине паллиативное лечение 

облегчает  страдания, устраняет тяжелые 
для больного внешние проявления, но не 

уничтожает причину болезни.



Николай II 

(1868-1918).

Последний 
российский 

царь 
 (1894-1917).





Маклаков Василий Алексеевич 

(1869-1957) 

 депутат II-IV Государственных дум от 
кадетской партии.  С 1906 года член ЦК 

партии кадетов. 

С 1914 г. работал во Всероссийском 
земском союзе. В феврале 1917 г. комиссар 

Временного комитета Государственной 
думы в Министерстве юстиции. В 1919 

возглавлял Центральный офис по делам 
русских беженцев во Франции. С 1924 года 

руководитель Русского (эмигрантского) 
комитета объединенных организаций. Умер 

в Швейцарии, похоронен близ Парижа. «Представители старого строя вместо того, чтобы, 
воспользовавшись своей неограниченной и никем не 
оспариваемой властью, вести Россию по тому пути, по 
которому ей все равно неизбежно было идти, принимали 
лицемерно ее государственную отсталость  за ее 
преимущества».



Вячеслав 
Константинови

ч фон Плеве 
20 апреля 1846 - 
28 июля 1904  -

российский 
государственный 

деятель.
 



Сергей Юльевич Витте 
29 июня 1849 —  13 марта 1915 

русский государственный 
деятель, 

министр путей сообщения 
(1892), 

министр финансов 
(1892—1903), 

председатель Комитета 
министров   (1903—1906), 

председатель Совета 
министров (1905—1906). 

Добился введения в России 
«золотого стандарта» (1897), 

способствовал притоку в 
Россию капиталов из-за 

рубежа, поощрял инвестиции 
в железнодорожное 

строительство (в том числе 
Великий Сибирский путь).



Пётр Дмитриевич 
Святополк-

Мирский 
(1857 — 1914 ) 

русский 
государственный 

деятель . 
Занимал 

должность министр
а внутренних 

дел Российской 
империи (26 августа 

1904 — 18 января 
1905), с которой был 

уволен вскоре 
после 

начала массовых 
беспорядков в 

январе 1905 года.



Варианты государственно-политического развития России:

Радикальный
уничтожение самодержавия 

(революционные партии большевиков, меньшевиков, эсеров и др.); 
 Либеральный

 ограничение самодержавия конституцией и введение 
представительной формы правления по типу английской 

парламентской монархии (конституционно-демократическая партия 
П. Н. Милюкова и отчасти партия «октябристов» - "Союз 17 октября" 

А. И. Гучкова); 
Консервативный 

сохранении исторической государственности при дополнении ее 
земским элементом, развитием местного самоуправления

 (торгово-промышленный союз, другие буржуазные партии); 
Реакционный 

требование ничего не менять в характере власти, поскольку любые 
изменения приводят к расшатыванию государственного строя

 (националистические и крайне монархические партии, 
черносотенные организации).



Причинами  революции 1905-1907 годов 
считают:

Обострение политической обстановки в стране 
из-за нежелания правящих кругов проводить 
реформы;

1. нерешенность аграрного вопроса – 
малоземелье крестьян, выкупные платежи и т.д.;

2. нерешенность рабочего вопроса – 
отсутствие социальной защищенности рабочих 
при крайне высоком уровне эксплуатации;

3. нерешенность национального вопроса – 
ущемление прав национальных меньшинств, 
особенно евреев и поляков;

4. падение авторитета правительства из-за 
поражения в русско-японской войне 1904-1905 гг.



Выделяют главные задачи 
революции: 

• замена монархического 
государственного строя 
конституционным;

• предоставление политических свобод;

• уничтожение сословной 
обособленности и неравноправия 
разных слоев населения;

• решение аграрного вопроса;

• решение национального вопроса. 



Движущие силы революции:
 

Буржуазия, Крестьянство, Пролетариат. 

Образовалось три лагеря:
 буржуазно-демократический 

(либеральный), революционный и 
монархический. 

Исходя из задач и лозунгов революции, 
характер  – буржуазно-демократический.  



Требования 
различных представителей общества к власти:

 Буржуазия – требования конституции, 
демократических свобод;

 Революционные партии – демократических свобод, 
немедленного решения аграрного и рабочего вопроса, 
свержение самодержавия;

 Рабочие – законодательного урегулирования условий 
труда, демократических свобод, прекращения войны;

 Крестьяне – передела помещичьих земель; 

 Солдаты и матросы – демократических свобод, 
урегулирования отношений с командным составом. 



Первый этап 
(1905 г.)

 характеризуется  развитием событий  по 
нарастающей, в сторону  радикализации. 

Второй этап
 (1906 – 3 июня 1907 г.) 

характеризуется спадом вооруженной борьбы, 
переходом ее в русло парламентской борьбы 

в I и II Государственной думе.

Основные этапы 
революции. 



Выделяют три этапа :
1этап. Январь-сентябрь 1905 года. 

Начало революции. 
2 этап. Октябрь - декабрь 1905 года. 

Наивысший побьем революции.
3 этап. Январь 1906 года - июнь 1907года. 

Спад революции: массовые крестьянские 
волнения и восстания в Свеаборге, Кронштадте 
и Ревеле летом 1906 года, введение военно - 
полевых судов, работа I и II Государственных 
дум, начало аграрной реформы П. А. 
Столыпина, роспуск II Государственной думы и 
изменение избирательного закона, поражение 
первой русской революции.



Первый этап.
 Январь-сентябрь 1905 года. 

Начало революции. 
-«Кровавое воскресенье»,

-Рескрипт Николая II с обещаниями реформ, 

-Иваново-Вознесенская стачка и возникновение Совета 
рабочих уполномоченных, 

-Восстание на броненосце «Потемкин», 

-Съезды земских представителей и Всероссийский 
Крестьянский съезд с требованием конституционных реформ, 

- Указ императора о созыве «Булыгинской думы».



Второй  этап. 
Октябрь - декабрь 1905 года. 

Наивысший побьем революции.

-легализация политических партий, 

-Всероссийская политическая октябрьская 
стачка, 

-Образование Советов рабочих депутатов в 
Москве и Петербурге, 

-Восстания в Севастополе и Кронштадте, 

-Манифест 18 октября 1905 года и закон о 
выборах в I Государственную думу, 

-Декабрьское вооруженное восстание в Москве 
и его подавление правительственными 
войсками.



Третий этап. 
Январь 1906 года - июнь 1907года. 

Спад революции.
-Массовые крестьянские волнения и 
восстания в Свеаборге, Кронштадте и 
Ревеле летом 1906 года, 

-Введение военно-полевых судов, 
-Работа I и II Государственных дум, 
-Начало аграрной реформы П. А. 
Столыпина,

- Роспуск II Государственной думы и 
изменение избирательного закона, 

-поражение первой русской революции.



Расстрел рабочих у Зимнего дворца







Акаси Мотодзиро
яп. 明石 元二郎 

 1864 -  1919 
 японский генерал, 
генерал-губернатор

 Тайваня в 1918-1919 гг.
 Во время русско-японской 

войны
 организовал поставку 

оружия финским и 
кавказским сепаратистам.

 
Винтовка «Веттерли»



Александр 
Григорьевич 

Булыгин  

(1851  - 1919) 
государственный 

деятель 
Российской 
империи; 

министр 
внутренних дел 

с января по 
октябрь 1905 года.



ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ, МЫ, НИКОЛАЙ 
ВТОРОЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ, и прочее, и прочее, 
и прочее

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей 
великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского 
государя неразрывно с благом народным, и печаль народная - его печаль. 

От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение 
народное и угроза целости и единству державы нашей.

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и 
власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для 

государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к 
устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в 

охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего 
на каждом долга, мы, для успешнейшего выполнения общих 

преднамечаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, 
признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.



На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной 
нашей воли.

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний 

и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь 

теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости 
остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем 
лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала 

общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять 
силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа 

обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий, поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, 
помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к 

восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе в 17 день октября в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое 
царствования же нашего одиннадцатое.

«НИКОЛАЙ».




