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Лекция Манифест 17 октября 1905 г. 

Когда народные волнения усилились, император Николай II пошёл на уступки бастующим. В 

результате 17 октября 1905 года был обнародован манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

 Обещано было: 

даровать населению незыблемые основы гражданской  свободы на  началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 

Документ закреплял решение о создании Государственной думы с законодательными правами 

(предлагать законопроекты могли представители, которых выбирали разные категории населения). 

Предполагалось: 

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. 

Однако император мог распустить Думу или заблокировать её решения, воспользовавшись 

своим правом вето. 

Принятие документа имело особое значение. Манифест 17 октября послужил толчком 

к образованию партий (в первую очередь либеральных и монархических), предполагал качественное 

изменение политического и социального строя страны. Но в нём не говорилось о полном равноправии 

сословий и наций, равенстве избирательных прав. Поэтому принятые меры не удовлетворили все 

требования бастующих и революционеров. Забастовки и митинги рабочих, восстания в армии и на флоте 

продолжились. 

Манифест 17 октября. Становление многопартийности  

В Санкт-Петербурге власти даже осенью не потеряли надежду силой подавить революцию, но 

военных не хватало. Подкрепления ждать было неоткуда: поезда не ходили. С. Ю. Витте предложил 

Николаю II пойти на уступки, чтобы спасти монархию: ввести избирательное право, созвать Думу, 

передать часть земель крестьянам, улучшить положение рабочих. Император колебался больше недели в 

надежде найти альтернативу. В итоге он сдался: 17 октября 1905 г. был опубликован Высочайший 

Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы.  
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«17 октября 1905 года». 

И. Е. Репин 

Витте стал председателем Совета министров. Теперь он мог представлять императору кандидатов на 

посты министров, ведать вопросами внутренней политики.  

С этого момента в России могли легально существовать политические партии. Одна из них была 

образована 12 октября 1905 г. и была названа Конституционно-демократической. Её членов стали 

называть кадетами.  

Кадеты (конституционные демократы) — члены конституционно-демократической партии, 

существующей в России с 1905 по 1917 г.  

Председателем партии стал П. Н. Милюков. Её сторонниками были служащие, интеллигенция, 

земские либералы. Численность партии достигала 60 тыс. человек. Печатным органом кадетов стала 

газета «Речь».  

Кадеты выступали за принятие конституции и сохранение монархии, но в ограниченном виде. Они 

требовали созыва парламента, члены которого будут избираться всеобщим голосованием. В их 

программе также значилось улучшение условий труда для рабочих, передача крестьянам части земель, 

отмена выкупных платежей, автономии для Польши. Витте предложил кадетам войти в правительство, 

но они отказались.  

В феврале 1906 г. была сформирована ещё одна партия — «Союз 17 октября». Её сторонников 

называли октябристами. Возглавил партию Александр Иванович Гучков (1862–1936). Октябристами 

стали представители крупной буржуазии и землевладельцы. Одним из авторитетных сторонников партии 

был земский деятель Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924). Общая численность партии также 

составляла около 60 тыс. человек. Октябристы выступали за принятие конституции, введение 

избирательного права на основе имущественного ценза и настаивали на сохранении самодержавия. 

Высказывались за улучшение условий труда, но без ущерба для предпринимателей, за передачу 

крестьянам небольшой части земель. Октябристы также отказались войти в правительство.  

 «Союз 17 октября» (октябристы) — умеренно-либеральная партия, существовавшая в Российской 

империи с 1905 по 1917 г. и  представлявшая интересы крупной буржуазии и помещиков.  

Появились в России и монархические партии, поддерживающие самодержавие в неизменном виде. В 

1905 г. был создан Союз русского народа во главе с Владимиром Митрофановичем 

Пуришкевичем (1870–1920). В 1907 г. он же создал партию «Русский народный союз» имени Михаила 

Архангела. В неё вошли чиновники, помещики, торговцы, ремесленники, крестьяне, духовенство. Их 

стали называть черносотенцами в память о так называемых «чёрных сотнях» — административных 

единицах, составлявших население городов до начала XVIII в. Впоследствии так стали называть крайних 

реакционеров. Численность партии составляла до 80 тыс. человек. Программа была очевидной: 

сохранение самодержавия, совещательная Дума, сохранение частной собственности, поддержка 



православной церкви. Черносотенцы были антисемитами: в дни Первой русской революции они 

организовали еврейские погромы во множестве городов, жертвами которых стали более 1500 человек. 

Власти почти не препятствовали погромщикам.  

Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) – высший подъем революции. Основные события: всеобщая 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2 млн. участников) и в результате 

издание Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором царь 

обещал ввести некоторые политические свободы и созвать Государственную Думу(Граф Витте 

представил царю программу срочных преобразований, и 13 октября 1905 г. он стал председателем 

Совета Министров. Этот пост граф Витте принял от императора на условиях одобрения его программы 

совершенствования государственного порядка. Эта программа была положена в основу 

знаменитого Манифеста 17 октября. Следует подчеркнуть, что уступки, на которые пошел царизм, 

издавая этот манифест, во многом определялись не желанием идти путем реформ и преобразований, а 

стремлением погасить революционный пожар. Только под напором событий, сдержать которые методом 

подавления и террора было уже невозможно, Николай II примиряется с новой ситуацией в стране и 

избирает путь эволюции в сторону правового государства. 

В Манифесте царь давал российскому народу обещания: 

Даровать свободу личности, слова, свободу создавать организации; 

Не откладывать выборы в Государственную думу, в которой должны участвовать все сословия (а 

Дума впоследствии выработает принцип всеобщих выборов); 

Ни один закон не принимать без согласия Думы. 

Этот документ получил высокую оценку в умеренных либеральных кругах, которые сразу же 

высказали готовность сотрудничать с правительством и оказать ему поддержку в борьбе с революцией. 

Лидер же радикального крыла П.Н. Милюков, получив известие о манифесте, в Москве в литературном 

кружке произнес вдохновенную речь с бокалом шампанского: “Ничто не изменилось, война 

продолжается”.); декабрьские стачки и восстания в Москве, Харькове, Чите и других городах. 

Правительство подавило все вооруженные выступления. Буржуазно-либеральные слои, напуганные 

размахом движения, отошли от революции и стали создавать свои политические партии: 

Конституционно-демократическая (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы). 

Третий этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г) – спад и отступление революции. Основные события: 

политические стачки рабочих; новый размах крестьянского движения; восстания моряков в Кронштадте 

и Свеаборге. 

Революция 1905 – 1907 гг. потерпела поражение по ряду причин – армия полностью не перешла на 

сторону революции; в партии рабочего класса не было единства; отсутствовал союз рабочего класса и 

крестьянства; революционные силы были недостаточно опытны, организованны и сознательны. 

Несмотря на поражение, революция 1905 – 1907 гг. имела большое значение. Верховная власть была 

вынуждена пойти на изменение политической системы России. Создание Государственной Думы 

свидетельствовало о начале развития парламентаризма. Изменилось социально-политическое положение 

граждан России: 

были введены демократические свободы, разрешены профсоюзы и легальные политические партии; 

улучшилось материальное положение рабочих: увеличилась заработная плата и введен 10-часовой 

рабочий день; 

крестьяне добились отмены выкупных платежей. 

Становление парламентаризма в России 



Первым подобием парламента в России были законосовещательные орган - Боярская Дума XVI-XVII 

вв., совет сподвижников Петра I, "круг молодых друзей императора" при Александре I. В результате 

земской реформы Александра II появились своеобразные губернские парламенты-земства, обладавшие 

законосовещательным правом. Но император был категорически против создания общероссийского 

земства, видя в том ограничение принципов самодержавия. Однако из-за усиления террора Александр II, 

считавший, что земства лояльны к государственной власти, издал распоряжение о присоединении 

собрания земских представителей к Государственному совету. Это собрание должно было иметь только 

законосовещательный характер, но впоследствии оно могло стать полноценным парламентом. 

Задуманным планам помешало убийство Александра II в марте 1881 года. Следующий император 

Александр III проводил политику контрреформ с целью укрепления самодержавия. Пришедший к власти 

в 1894 году Николай II продолжал политику отца. Однако в январе-феврале 1905 г. в России началась 

первая русская революция (1905-1907 гг.). Она продемонстрировала, что самодержавный период в 

истории Российского государства завершается и начинается период практической конституционализации 

и парламентаризации страны. Первые, вначале умеренные шаги к парламентаризации были связаны с 

принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 года: "Высочайшего Манифеста об учреждении 

Государственной Думы", "Закона об учреждении Государственной Думы" и "Положения о выборах в 

Государственную Думу". Однако этими актами устанавливался статус Государственной думы как 

законосовещательного органа при монархе. Кроме того, в документах 6 августа 1905 г. о выборах 

содержалась масса ограничений, цензовых требований, которые препятствовали широким кругам 

русского общества принять участие в работе даже такой бесправной Думы. В тандеме с Государственной 

думой должен был функционировать Государственный совет. Статус законосовещательного органа при 

монархе Государственному совету был придан еще в момент его создания — в 1810 году. Манифестом 

от 6 августа 1905 г. этот статус был лишь подтвержден. 

Отправной точкой становления парламентаризма в России стал Высочайший Манифест, 

подписанный царем Николаем II 17 октября 1905 г. "Об усовершенствовании государственного порядка" 

и целый ряд актов, развивающих положения Манифеста и также утвержденных указами императора, 

изданные в 1905-1906 гг.: Указ от 11 декабря 1905 г. "Об изменении Положения о выборах в 

Государственную думу (от 6 августа 1905 г.) и изданных в дополнение к нему узаконении", Манифест от 

20 февраля 1906 г. "Об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения 

Государственной Думы", Указ от 20 февраля 1906 г. "Учреждение Государственной Думы" (новая 

редакция) и др. Манифест 17 октября 1905 г. занимает особое место среди этих документов. В нем 

говорилось: "Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность 

действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей". Это 

означало, что Государственная дума из законосовещательного органа преобразовывалась в 

законодательный. Расширялись права в законодательной деятельности не только Государственной думы, 

но и Государственного совета. Он, как и Государственная Дума, также наделялся уже не 

законосовещательными, а законодательными полномочиями. 

8. Итоги революции: Первая российская революция носила незавершенный характер, т.к. она не 

смогла разрешить всех проблем, которые ее породили. Но, тем не менее, власти вынуждены были пойти 

на уступки. Пролетариату удалось добиться сокращения рабочего дня до 9-10 часов, некоторого 

повышения заработной платы. Для крестьян были отменены выкупные платежи, вносившиеся ими с 1861 

года. Трудящиеся получили возможность создавать профсоюзы, страховые организации на случай увечья 

и гибели. Царь даровал некоторые демократические свободы: свободу вероисповедания, свободу слова, 

неприкосновенность личности, свободу печати, собраний. Было получено право на созыв первого 

законодательного органа – Государственной Думы 

Революция втянула в активную политическую жизнь большие слои населения. 

Ее нельзя считать завершенной, потому что восставшие не добились принятия конституции, которая 

бы ограничивала власть императора и дала бы возможность буржуазии принимать участие в 

политической жизни России. 

Революция 1905-1907 гг. имела большое историческое значение: она показала властям, что их 

выбор в проведении политики лежит между реформами и революцией и в случае промедления это грозит 



социальным взрывом. В 1905-1906 гг. под давлением народного недовольства царская власть пошла на 

серьезные изменения в политической и экономической системе страны, что создавало возможность для 

поступательного и относительно спокойного развития российского общества. 

Тест по теме: «Первая русская революция» 

1. 27 апреля 1906 г. произошло событие 

1.«Кровавое воскресенье»    

2.  Издание Манифеста  17 октября   

3. Созыв Государственной Думы  

4.Опубликование нового положения о выборах в Государственную Думу 

 2.Поводом к началу революции 1905 г.  послужило 

1.стачка в Иваново-Вознесенске    

2. восстание на броненосце «Потемкин» 

3. демонстрация к Зимнему дворцу в Петербурге    

4.восстание в Москве 

3. Русские либералы начала 20 в. выступал  за 

1.эволюционное развитие России, последовательные реформы 

2.немедленное устранение  династии Романовых в ходе военного переворота 

3.широкую народную революцию, диктатуру буржуазии и пролетариата 

4.восстановление и укрепление самодержавия , православия, народности 

4.Какая власть после созыва Государственной  Думы была  законодательной в России? 

1.Императорская власть     

2. Государственная дума   

3.Государственный совет    

4.Осуществлялась всеми тремя вместе 

5. Что стало поводом к роспуску 2 Государственной думы? 

1.начало Русско- японской войны 

2.начало Всеобщей всероссийской политической стачки 

3. обвинение социал- демократов в заговоре против самодержавия 

4.радикальный проект трудовиков: немедленное и полное уничтожение частной собственности на 

землю 

6.Какой первый законопроект был вынесен царским правительством на обсуждении 1 

Государственной  думы 

1.об аграрной реформе в стране   

2.об установлении 8-часового рабочего дня на фабриках и заводах 

3. об образовании прачечной для канцелярских сторожей в г. Юрьеве  

4.об ответственности министров перед народом 

7. К чему привела первая российская революция? 

1.к уничтожению самодержавия   

2. к ликвидации общины 

3.к созданию представительных законодательных органов  власти 

4.к предоставлению независимости Польше и Финляндии 

8. Расположите в хронологической последовательности 

1.восстание на броненосце Черноморского флота «Потемкин» 

2.роспуск II Думы 

3.всероссийская политическая стачка 

4.подписание Манифеста о даровании демократических свобод 

9. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и родом их 

деятельности 

А) В. М. Пуришкевич 

Б) П.Н. Милюков 

В) С.Ю. Витте 

Г) Г.А. Гапон 

1) инициатор создания Союза русского народа 

2) Председатель Комитета министров (с 1905 Совета министров) 

3) принадлежит идея подать петицию царю 

4)выдающийся ученый - историк 

 


