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. Общая политическая и социальная обстановка в России до 1905 года
Годы, предшествовавшие 1905 г., были отмечены значительными политическими и социальными
изменениями в России. Эти изменения характеризовались растущим чувством недовольства людей,
особенно рабочего класса и крестьянства, которые все больше разочаровывались отсутствием
политического представительства и экономических возможностей. Самодержавное правление династии
Романовых долгое время было источником напряженности и волнений, и эта напряженность в конечном
итоге вылилась в события, кульминацией которых стала революция 1905 года.
Российская империя конца 19 - начала 20 веков представляла собой обширное и сложное общество,
охватывающее широкий спектр социальных и экономических классов. На вершине социальной иерархии
находились аристократия и императорский двор, обладавшие значительной политической и экономической
властью. Ниже них находился средний класс, включая торговцев, профессионалов и представителей
интеллигенции, которые были относительно хорошо образованы и политически активны. Внизу иерархии
находились рабочий класс и крестьянство, которые составляли подавляющее большинство населения и
часто были лишены политической власти и экономических возможностей.
Российская империя также характеризовалась разнообразным населением, в том числе большим
количеством этнических меньшинств. Это разнообразие было источником напряженности, поскольку
российское правительство стремилось сохранить контроль над своими обширными территориями,
уравновешивая конкурирующие требования различных этнических групп.
Одним из наиболее значительных социальных изменений в России в этот период стал рост урбанизации и
индустриализации. По мере роста экономики возник новый класс промышленных рабочих, которые часто
получали низкую заработную плату и работали в тяжелых условиях. Эти рабочие все чаще объединялись в
профсоюзы и политические партии, которые выступали за более высокую заработную плату, условия труда
и политическое представительство.
В то же время крестьянство, составлявшее большинство населения, также переживало значительные
изменения. Традиционная система крепостного права была отменена в 1861 году, но многие крестьяне
оставались привязанными к земле и подчинялись власти своих помещиков. Правительство провело ряд
реформ, направленных на улучшение жизни крестьян, но эти реформы часто были неадекватными и не
смогли решить основные социальные и экономические проблемы, стоящие перед сельскими общинами.
Политическая ситуация в России в этот период характеризовалась самодержавием и ограниченным
политическим представительством. Династия Романовых находилась у власти с 17 века, а царь считался
абсолютным правителем с почти абсолютной властью. Правительство характеризовалось сложной
бюрократией, которая часто была неэффективной и коррумпированной, а правовая система часто была
произвольной и несправедливой.
Несмотря на эти проблемы, среди россиян росло чувство политического самосознания. В частности,
средний класс проявлял все большую активность в политической жизни, выступая за реформы и большее
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политическое представительство. В этот период также действовал ряд революционных движений, в том
числе Народная воля (Народная воля) и Партия социалистов-революционеров, которые стремились
свергнуть царский режим и создать социалистическое государство.
Политическая и социальная напряженность в России достигла апогея в 1905 году, когда по стране
прокатилась серия забастовок и протестов. Непосредственной причиной беспорядков стало решение
правительства начать войну с Японией, что оказало разрушительное воздействие на российскую экономику
и армию. Волнения быстро распространились, рабочие, крестьяне и представители среднего класса
требовали большего политического представительства и лучших условий жизни.
Революция 1905 года стала важным поворотным пунктом в истории России. В то время как царский режим
смог подавить немедленные волнения, революция вызвала период значительных политических и
социальных изменений. Правительство было вынуждено пойти на ряд уступок, в том числе на создание
выборного парламента (Думы), что означало значительное расширение политического представительства.
Деятельность Государственной Думы основывалась на нескольких законодательных актах. Булыгинская
дума, как историческое название проекта представительного законодательного органа в России, была
провозглашена царским манифестом от 6 августа 1905 г. в соответствии с «Положением о выборах в
Государственную думу», изданным в том же день .
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