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ГЛАВА 7. РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГГ. 

Голод, низкий уровень жизни, отсутствие у власти нужных 

народу реформ, активность оппозиционного и революционного дви-

жения, террористическая активность социал-революционеров в ко-

нечном итоге привело к пиковому нарастанию кризисной ситуации. 

В 1905 г. произошла революция как способ разрешения проти-

воречий интересов народа и власти. 

Революция 1905–1907 гг. в России ставила задачи буржуазно-

демократического преобразования страны: 

 свержение самодержавия; 

 введение конституции и ответственного правительства; 

 установление демократической республики; 

 ликвидация феодально-крепостнических пережитков;  

 ликвидация сословного строя и помещичьего землевладения. 

Начало революции 

Фактическим началом революции послужило «Кровавое вос-

кресенье» – 9 января 1905 г. В этот день петербургские рабочие, 

служащие, возглавляемые попом Гапоном, хотели подать петицию 

царю о своих нуждах и пожеланиях. Рабочие шли к царю с Петици-

ей, содержавшей социально-экономические и некоторые  политиче-

ские пожелания и требования.  

Царь практически проигнорировал эти требования, он не 

встретился с рабочими. Он прибегнул к насилию. Войскам, на кото-

рых были возложены полицейские задачи сдерживания толпы, 

приказали стрелять по мирным людям. Более 100 человек были 

убиты и, предположительно, более 350 ранены. 

Рабочие и интеллигенция отреагировали стачками, демон-

страциями протеста. Власть подавила эти выступления войсками. 

Революция охватила разные слои населения, которые хотели 

изменить систему царской власти. 
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Основными этапами этой революции были: 

 Январь–сентябрь 1905 г.: политические стачки и демонстра-1.

ции в ряде городов; появление первого в стране Совета рабо-

чих депутатов в Иваново-Вознесенске; восстание на броненос-

це «Потемкин». Вторая половина 1905 г. – многочисленные 

волнения в университетах и в духовных семинариях, усиление 

атак на самодержавие в печати. 

 Октябрь–декабрь 1905 г.: Октябрьская всероссийская полити-2.

ческая стачка, волнения на окраинах империи. Восстания на            

флоте и в различных городах. 

 Декабрьское восстание в Москве и его жестокое подавление. 3.

 Большой размах эсеровского и анархистского индивидуально-4.

го террора (за один 1906 г. было убито 768 и ранено 820 пред-

ставителей власти). 

 Действия царя по подавлению революции и ее спад. 5.

Для подавления восставших: 

 Власть использовала армию, полицию, жандармов, усиливала 1.

репрессии. 

 Важно, что царь предоставил определенные уступки восставшим: 2.

 Был издан манифест об учреждении Государственной думы 

(«как законосовещательного установления, коему предостав-

ляется предварительная разработка и обсуждение законода-

тельных предложений, и рассмотрение росписи государ-

ственных доходов и расходов». 

 Была отмена предварительной, общей и духовной цензуры 

для повременных (периодических) изданий, выходящих в го-

родах империи (26 апреля 1906 г. отменена всякая цензура). 

 Рабочим пообещали разрешить выборы санкт-петербургского 

рабочего представительства. 
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 Важнейшей уступкой царя было издание манифеста от 17 ок-3.

тября, в котором Николай II повелел среди прочего: 

 Даровать населению незыблемые основы гражданской свобо-

ды на началах действительной неприкосновенности лично-

сти, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

 Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог «воспринять силу без одобрения Государственной думы и 

чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью дей-

ствий поставленных от нас властей».  

23 апреля 1906 г. была определена новая роль Думы в процес-

се законодательства.  

Принятие этого манифеста фактически означало конец русско-

го самодержавия как неограниченной власти монарха, а также 

приводило к созданию законодательной Государственной думы и 

ответственного перед Думой правительства. 

Спад революции и «обман» со стороны царя 

В период январь 1906 – 3 июня 1907 гг. произошел спад               

революции. 

Воспользовавшись этим, царь разогнал 1-ю и 2-ю Государ-

ственные думы. Роспуск Государственной думы означал поражение 

и конец революции и фактический отказ царя ввести конституци-

онное правление. 

Дальнейшая политика царя заключалась в репрессиях и про-

ведении некоторых уступок, что позволили загасить революцию.          

В стране продолжались репрессии, аресты, обыск, административ-

ные высылки. 

Одним из организаторов жестокого подавления революции 

был председатель Совета Министров и министр внутренних дел        

П. А. Столыпин. 
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Деятельность Столыпина способствовала подавлению револю-

ции, но она не привела к разрешению кризисной ситуации, которая 

продолжала развиваться и привела к революции 1917 г. 

Столыпин предложил программу преобразований – аграрная 

реформа, создающая дополнительную социальную опору для ца-

ризма в деревне в лице богатых крестьян. Однако аграрная рефор-

ма желаемых результатов не дала (в 1911 г. в России был голод). 

Отношение к царю интеллигенции во время революции, в 1906 г., 

видно из стихотворения Константина Бальмонта «Наш царь»: 

Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, 

Наш царь – кровавое пятно, 

Зловонье пороха и дыма, 

В котором разуму – темно... 

 

Наш царь – убожество слепое, 

Тюрьма и кнут, под суд, расстрел, 

Царь – висельник, тем низкий вдвое, 

Что обещал, но дать не смел. 

 

Он трус, он чувствует с запинкой, 

Но будет, час расплаты ждёт. 

Кто начал царствовать – Ходынкой, 

Тот кончит – встав на эшафот». 

  


