
Билет № 11 

Революция 1905—1907 гг. и Февральской 1917 г. в Беларуси: основные события, белорусское национальное 

движение 

     Причины буржуазно-демократических революций были связаны с процессом модернизации общества при 

переходе от феодальных к буржуазным отношениям. В экономической области этот переход осуществлялся 

в ходе реформы П. Д. Киселёва в государственной деревне и инвентарной реформы, крестьянской реформы 

1861 г. по отмене крепостного права, аграрной реформы П. А. Столыпина. Однако аграрный вопрос о 

наделении крестьянства землёй за счёт ликвидации дворянско-помещичьего землевладения не был решён. 

Все эти реформы проходили под руководством царской власти сверху и не касались основного пережитка 

феодального строя – помещичьего землевладения.  

     Наибольшим феодальным пережитком в политической сфере оставалась абсолютная монархия и 

отсутствие демократических прав и свобод. Не был решён также и национальный вопрос – вопрос о 

реализации права народа на свободное, добровольное этническое, государственное, культурное 

самоопределение.  

Причины революций: 

 сохранение неограниченной монархии 

 нерешённые аграрный и национальный вопросы 

 обострение социальных противоречий 

     События 1905-1907 гг. имели характер буржуазно-демократической революции. Революция – это резкий 

скачкообразный переход от одной общественно-политической системы к другой, который осуществляется, 

как правило, в ходе открытого столкновения противоположных социально-политических сил. Революция 

1905-1907 гг. полностью не решила задачи демократического характера: свержение самодержавия, 

ликвидацию крупного помещичьего землевладения, уничтожение национального притеснения. Поэтому 

данные причины вызвали ещё одну революцию – Февральскую буржуазно-демократическую. Эти причины 

были усугублены Первой мировой войной, начавшейся в 1914 г. 

     Политические силы, существовавшие накануне и во время первой буржуазно-демократической революции 

1905-1907 гг., объединялись в три политических лагеря. Правительственный (монархический) лагерь 

стремился любыми средствами сохранить в стране самодержавие, сословные привилегии дворянства, 

помещичье землевладение. Его важнейшей опорой являлись армия и полиция. 

Буржуазно-либеральный лагерь был представлен различными политическими партиями и организациями. 

Конституционные демократы (кадеты) стремились к введению в России конституционной монархии с 

парламентом. Их деятельность широкой поддержки в Беларуси не получила. Они поддержали царский 

Манифест от 17 октября 1905 г., в котором впервые в российской истории провозглашались политические 

свободы и в соответствии с которым созданная как совещательный орган при царе Государственная дума 

обретала законодательные полномочия. 

Революционно-демократический лагерь был представлен различными 

политическими партиями. Большевики как политическое направление в 

Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) разделяли 

марксистское положение об установлении диктатуры пролетариата путём 

социалистической революции.  

 

         Лидер большевиков – В. И. Ленин 

 

Целиком самостоятельную политику проводил Бунд - Всеобщий еврейский 

рабочий союз в Литве, Польше и России, провозгласивший себя 

национальной организацией еврейских рабочих. 

Партия социалистов-революционеров (эсеры) выступала за социализацию 

земли, то есть за её передачу в общенародную собственность и 

уравнительный раздел среди крестьянства при отмене частной собственности на землю.  



Белорусская социалистическая громада (БСГ) - единственная в Беларуси национально-демократическая 

партия, которая выступала за автономию - широкое внутреннее самоуправление для Беларуси с сеймом в 

Вильне в составе Российской федеративной демократической республики. 

Политические партии в революции 1905-1907 гг. 

монархический 

лагерь 

буржуазно-

либеральный лагерь 

революционно-

демократический 

лагерь 

«Союз русского 

народа» 

(черносотенцы) - 

1905 г. 

РОС (Русский 

окраинный союз) - 

1906 г. 

 

«Союз 17 октября» 

(октябристы) - 1905 г. 

Конституционные 

демократы (кадеты) - 

1905 г. 

Бунд - 1897 г. 

Социалисты-

революционеры 

(эсеры) - 1902 г. 

РСДРП (меньшевики, 

большевики) - 1898 г. 

БСГ (Белорусская 

социалистическая 

громада) - 1903 г. 

 

     Основные события революции 1905-

1907 гг. в Беларуси начались с 

выступлений солидарности в связи с 

«Кровавым воскресеньем» 9 января 1905 г. 

в Петербурге, когда царские войска 

расстреляли мирное шествие рабочих к 

Зимнему дворцу. Так была расстреляна 

вера в «доброго царя».  

 

9 января 1905 г. на Васильевском острове. 

Худ. В. Маковский 

 

 

Весной – летом 1905 г. началось увеличение экономических и политических забастовок в связи с 

празднование дня солидарности рабочих – 1 Мая. Под влиянием движения рабочих летом усилилась борьба 

крестьян с помещиками. 

 

Первомайская демонстрация в 

Минске 

В октябре 1905 г. трудящиеся 

Беларуси приняли активное участие 

во Всероссийской политической 

стачке. Результатом её стало 

провозглашение Николаем II 

Манифеста 17 октября 1905 г., о 

наделении Государственной думы 

законодательными полномочиями и 



провозглашении демократических свобод 

слова, печати, собраний, вероисповедания, 

неприкосновенности личности.  

 

17 октября 1905 г. Художник Илья Репин 

 

 

 

В Минске при потворстве местных властей 18 октября 1905 г. был расстрелян многолюдный народный 

митинг, на котором обсуждался Манифест царя от 17 октября 1905 г. о политических свободах. Это событие 

получило в истории название «Курловский расстрел» (по фамилии губернатора Минска Курлова). Митинг 

был расстрелян также и в Витебске.  

  
Курловский расстрел. Худ. И.Давидович 

 

Октябрьская политическая стачка в 

городах оказала влияние на количество 

крестьянских выступлений. В декабре 

1905 г. выступлением крестьян в д. 

Пинковичи Пинского уезда руководил 

Константин Мицкевич (Якуб Колас), 

работавший в то время школьным 

учителем. Заметно усилилось солдатское 

движение. Произошли восстания 

дисциплинарного батальона в 

Бобруйской крепости, волнения солдат в 

Брестской крепости, Барановичах. 

В декабре 1905 г. положение в ряде 

белорусских городов было близко к 

вооружённому восстанию, но оно, в 

отличие от московского, не произошло. 

Местные комитеты ждали исхода борьбы 

в столицах, а дождались прибытия 



карательных отрядов, противостоять которым не могли. 

В декабре 1905 г. царь объявил о проведении выборов в Государственную думу, большинство в которой 

завоевали кадеты. В I Государственной думе было 36 депутатов от 5 белорусских губерний. Почти половина 

депутатов от белорусских губерний, среди которых выделялся пинский землевладелец Роман Скирмунт, 

образовала свою группу - автономистов, выступавших за автономию Белорусского края, подчёркивавших, 

что им должны управлять «коренные жители, а не пришлые, чуждые и враждебные элементы». Автономисты 

из белорусских губерний требовали восстановить «Литовскую провинцию» как преемницу ВКЛ с 

собственным законодательным сеймом и самоуправлением. Главным в I Думе был аграрный вопрос. 

Большинство крестьян – депутатов от Беларуси не поддержали программу национализации – передачу земли 

из частной помещичьей собственности в государственную, так как преобладало мнение о необходимости 

сохранения частной собственности на землю. 

 

Открытие I Государственной Думы 

В июле 1906 г. I Государственная Дума была распущена по причине излишней, по мнению правительства, 

революционности.  

Во II Думе большинство оказалось в руках монархистов и октябристов. Одной из самых влиятельных партий 

стал Русский окраинный союз, выступавший против революции и действовавший под лозунгом «Россия для 

русских, и русские должны управлять ею». Представители этого союза рассматривали Беларусь как часть 

Западной России, отрицали существование белорусской нации, считали необходимым окончательное 

слияние белорусов с русским народом. II Государственная Дума была распущена царским указом от 3 июня 

1907 г. Это событие получило название третьеиюньского государственного переворота и считается 

завершением первой российской буржуазно-демократической революции. 

Итоги революции 1905-1907 гг. 

 революция потерпела поражение 

 основные вопросы революции не решены 

 царизм вынужден был пойти на уступки, наделив Государственную думу законодательными 

полномочиями и провозгласив демократические права и свободы 

 некоторые улучшения экономического положения трудящихся 

 

 

 

 



Причины Февральской революции 1917 г. 

 ухудшение положения народа 

 аграрный, национальный вопросы не решены 

 обострение социально-экономических противоречий из-за Первой мировой войны 

 недовольство политикой царизма 

 

События Февральской революции 1917 г. начались массовыми выступлениями рабочих в Петрограде. На их 

сторону стали переходить солдаты.  

 
 

2 марта 1917 г. царь Николай II отрёкся от престола. 

     
 

      Самодержавие было свергнуто. Власть перешла к буржуазному Временному правительству, которое 

придерживалось курса на дальнейшее участие в Первой мировой войне, что не способствовало решению 

наболевшего для Беларуси вопроса о мире, Свои полномочия министры осуществляли до выборов 

Учредительного собрания - будущего парламента России. Именно он должен был решить вопросы о земле, о 

войне и мире, национальный вопрос.  

     В городах и местечках Беларуси создавались органы революционно-демократической власти - Советы 

рабочих и солдатских депутатов. Возникло особое политическое положение, получившее название 



двоевластие: с одной стороны - революционно-демократическая власть пролетариата и крестьянства в виде 

Советов, с другой - власть буржуазии в виде «общественных комитетов порядка». Особенностью данного 

положения стала поддержка Советами деятельности комитетов. Проводниками такой политики являлись 

меньшевики и эсеры. 

 
     После победы Февральской революции Белорусская социалистическая громада прилагала усилия для 

разрешения национального вопроса. В марте 1917 г. в Минске состоялись два съезда представителей 

белорусских национальных организаций, высказавшиеся за государственно-территориальную автономию 

Беларуси в составе Российской демократической республики. Высшим органом местной власти должна была 

стать Великая белорусская рада. Но Временное правительство, стоявшее на позициях единой и неделимой 

России, считало, что вопрос о праве белорусского и других народов на государственное самоопределение 

может решить только Учредительное собрание. Таким образом, актуальный для Беларуси вопрос об 

оформлении государственной самостоятельности оставался нерешённым. Также не был решён и аграрный 

вопрос. Поскольку сохранилось помещичье землевладение. 

      Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. привела к свержению самодержавия. Курс 

буржуазного Временного правительства на созыв Учредительного собрания (наивысшего органа власти в 

России) открывал перспективу дальнейшего развития России в направлении парламентской демократии. 

Однако неспособность временного правительства в сжатые сроки решить национальный и аграрный вопросы, 

остановить военные действия Первой мировой войны и заключить мир, перенос окончательного решения 

этих вопросов до созыва Учредительного собрания, означали незавершённость процесса модернизации. 

Кроме того, положение Беларуси осложнялось оккупацией части белорусских земель немецкими войсками. 

 

 


