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Становление парламентаризма

■ Государственная дума Российской империи I 
созыва — первый в России избранный 
населением представительный законодательный 
орган. Стал результатом попытки преобразовать 
Россию из самодержавной в парламентскую 
монархию, вызванной стремлением 
стабилизировать политическую обстановку в 
условиях многочисленных волнений и 
революционных выступлений. Дума I созыва 
провела одну сессию и просуществовала 72 дня, 
с 27 апреля 1906 по 8 июля 1906 года, после чего 
была распущена императором. 



Зал заседаний Государственной думы в 
Таврическом дворце, Санкт-Петербург 
ф



Председатель Первой Государственной думы 
С.А. Муромцев

Ф

           

           
    
С. А. Мур
омцев, 
председа
тель I 
Государс
твенной 
думы



Полномочия
Первой Государственной думы

■ Корректировка полномочий Думы и наделение её законодательными 
функциями была осуществлена Манифестом «Об усовершенствовании 
государственного порядка» от 17 октября 1905 года 

■ Полномочия Думы были окончательно определены законом от 20 
февраля 1906 года, регулирующим порядок работы Думы и 
«Основными государственными законами» от 23 апреля 1906 года. 
Этими документами существенно сокращались полномочия Думы. 
Дума избиралась на 5 лет, причём Императору представлялось право 
её роспуска. Дума могла принимать предложенные ей правительством 
законы, а также утверждать государственный бюджет. В период между 
сессиями император мог единолично принимать законы, которые затем 
подлежали утверждению Думой во время сессий (ст. 87). 
Государственная дума была нижней палатой парламента. Роль 
верхней палаты исполнял Государственный совет, который должен был 
одобрять или отклонять законы, принятые Думой.

■ Вся исполнительная власть оставалась в руках монарха, он также 
единолично руководил Вооружёнными силами, определял внешнюю 
политику, решал вопросы объявления войны и мира, введения 
чрезвычайного или военного положения на любой территории 
Империи.



Выборы в Первую Государственную 
думу 

■ Закон о выборах в Государственную думу был 
опубликован 11 декабря 1905. Выборы были 
непрямые и должны были проходить по 
куриальной системе: всего было создано 4 
курии — землевладельческая, городская, 
крестьянская и рабочая, которые получили 
возможность выбирать определённое число 
выборщиков. Кроме того, имелись категории 
населения, вообще лишённые избирательных 
прав. К ним относились иностранные подданные, 
лица моложе 25 лет, женщины, учащиеся, 
военные состоящие на действительной службе 



Состав Первой Государственной 
думы

■ По признаку партийной принадлежности 
большинство мест заняли конституционные 
демократы — 176 человек. Избрано также 102 
представителя «Трудового союза», 23 
социалиста-революционера, 2 члена Партии 
свободомыслящих, 33 члена польского коло, 26 
мирнообновленцев, 18 социал-демократов 
(меньшевиков), 14 беспартийных автономистов, 
12 прогрессистов, 6 членов партии 
демократических реформ, 100 беспартийных. 
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Деятельность
 Первой Государственной думы

■ Главным вопросом в работе I Государственной думы был 
земельный вопрос. 

■ 7 мая кадетская фракция за подписью 42 депутатов выдвинула 
законопроект, предусматривавший дополнительное наделение 
крестьян землёй за счёт казённых, монастырских, церковных, 
удельных и кабинетских земель, а также частичный 
принудительный выкуп помещичьих земель.

■ 23 мая фракция трудовиков (104 человека) предложила свой 
законопроект, предусматривавший образованию «общественного 
земельного фонда», из которого предполагалось выделять землю в 
пользование безземельным и малоземельным крестьянам, а также 
конфискацию земель у помещиков сверх «трудовой нормы» с 
выплатой последним установленного вознаграждения. Реализацию 
проекта предлагалось осуществить через выборные местные 
земельные комитеты.

■ 6 июня 33-мя депутатами был подан законопроект, разработанный 
эсерами о немедленной национализации всех природных богатств 
и отмене частной собственности на землю. Большинством голосов 
Дума отказалась рассматривать столь радикальный проект.



Роспуск Первой Государственной 
думы 

■ Ряд либеральных членов Совета министров 
предложил ввести представителей кадетов в состав 
правительства. Это предложение не получило 
поддержки большинства министров. В свою очередь 
Государственная Дума выразила недоверие 
правительству, после чего ряд министров стали 
бойкотировать Думу и её заседания. 

■ 6 июля 1906 вместо непопулярного И. Л. Горемыкина 
председателем Совета министров был назначен 
решительный П. А. Столыпин (сохранивший к тому 
же пост министра внутренних дел). И уже 8 июля 
последовал указ о роспуске Государственной думы. 
Поводом стал земельный вопрос.



Министр внутренних дел Российской империи 26 апреля 1906 — 1 сентября 1911, 
Председатель Совета министров Российской империи 8 июля (ст. ст.) 1906 — 1 сентября 1911
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Политические последствия

■ 9 июля (понедельник) пришедшие на заседание депутаты 
нашли двери в Таврический дворец запертыми и прибитый 
рядом на столбе манифест о роспуске думы. Часть их — 180 
человек — в основном кадеты, трудовики и социал-
демократы, собравшись в Выборге (как ближайшем к 
Петербургу городе Княжества Финляндского), приняли 
воззвание «Народу от народных представителей» 
(Выборгское воззвание). В нём говорилось о том, что 
правительство не имеет права без согласия народного 
представительства ни собирать налоги с народа, ни 
призывать народ на военную службу. Выборгское воззвание 
призывало поэтому к гражданскому неповиновению — отказу 
платить налоги и поступать на службу в армии. К 
неповиновению властям опубликование воззвания не 
привело, а все его подписавшие были приговорены к трём 
месяцем заключения и лишены избирательных прав, то есть 
не могли в дальнейшем стать депутатами Государственной 
думы. 



Взрыв на Аптекарском острове
■ 12 августа, суббота — это был приёмный день Столыпина на 

казённой даче на Аптекарском острове. Приём начался в 14.00. 
Около половины третьего к даче подъехал экипаж («ландо»), из 
которого вышли двое в жандармской форме с портфелями в 
руках. В первой приёмной, столкнувшись с генералом 
А. Н. Замятиным, ведшим запись на приём, террористы бросили 
к следующим дверям портфели и бросились прочь. Раздался 
взрыв большой силы, пострадали более 100 человек: 27 
человек погибли на месте, 33 — тяжело ранены, многие потом 
скончались. Пострадали также дети Петра Аркадьевича, его 
четырнадцатилетняя дочь и трёхлетний сын. Сам премьер и 
находящиеся в кабинете посетители получили ушибы (была 
сорвана с петель дверь). По словам очевидцев Столыпин ни на 
секунду не потерял самообладания и выдержки. 

■ В ответ на происки боевиков 19 августа 1906 года был издан 
Указ, известный как «указ о военно-полевых судах», который 
сыграл важную роль в истории России. Но сей Указ не был 
внесён Столыпиным во Вторую думу, и 20 апреля 1907 года по 
существующему законодательству военно-полевые суды были 
упразднены. 



Последствия взрыва 12 августа 1906 года на Аптекарском острове
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Реформаторская деятельность

■ Наиболее действенным средством противодействия революции 
стала Столы́пинская аграрная реформа — реформа 
крестьянского землевладения в России, проходившая с 1906 по 
1917 годы. Названа по имени её инициатора П. А. Столыпина. 

Основное содержание
■ 1. Разрешение выхода из общины на хутора (указ от 9 ноября 

1906), 2. принудительное землеустройство (законы от 14 июня 
1910 и 29 мая 1911), 3. реорганизация работы Крестьянского 
банка (финансовое поощрение общинников, выходящих на 
хутора или отруба) и 4. усиление переселенческой политики 
(перемещение сельского населения центральных районов 
России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные 
местности — Сибирь, Дальний Восток и Степной край как 
средство внутренней колонизации) были направлены на 
ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию 
хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной 
собственности на землю, увеличение товарности крестьянского 
хозяйства.





Вторая Государственная дума

■ Государственная дума II созыва работала с 20 
февраля по 2 июня 1907 года (одну сессию).

■ По своему составу она была в целом левее первой, 
так как в выборах участвовали социал-демократы и 
эсеры. Созвана согласно избирательному закону от 
11 декабря 1905 г. Из 518 депутатов было: социал-
демократов — 65, эсеров — 37, народных 
социалистов — 16, трудовиков — 104, кадетов — 98 
(почти вдвое меньше, чем в первой думе), правых и 
октябристов — 54, автономистов — 76, 
беспартийных — 50, казачья группа насчитывала 17, 
партия демократических реформ представлена 
одним депутатом. 



Вторая Государственная дума
Партия I Дума II дума

РСДРП (10) 65 19 14

Эсеры - 37 - -

Народные социалисты - 16 - -

Трудовики 107 (97)[4] 104 13 10

Прогрессивная партия 60 - 28 48

Кадеты 161 98 54 59

Автономисты 70 76 26 21

Октябристы 13 54 154 98

Националисты - - 97 120

Левые - - 50 65

Беспартийные 100 50 - 7



Вторая Государственная дума
■ Председателем был избран кадет Ф. А. Головин. 

Товарищами председателя — Н. Н. Познанский 
(беспартийный левый) и М. Е. Березин 
(трудовик). Секретарем — М. В. Челноков (кадет). 
Кадеты продолжали выступать за отчуждение 
части помещичьей земли и передачу её 
крестьянам за выкуп. Крестьянские депутаты 
настаивали на национализации земли.

■ 1 июня 1907 премьер-министр Столыпин обвинил 
55 депутатов в заговоре против царской семьи. 
Дума была распущена указом Николая II от 3 
июня (Третьеиюньский переворот).



Вторая Государственная дума

■ Третьеиюньский переворот — роспуск 3 (16) 
июня 1907 Государственной думы II созыва и 
изменение избирательного закона. Считается 
концом Первой русской революции. Предлогом 
для роспуска Думы стала революционная 
агитация среди солдат, проводимая депутатами 
от РСДРП. Царское правительство потребовало 
предания суду 55 социал-демократических 
депутатов Думы и в ночь на 3 июня, не 
дожидаясь решения думской комиссии, 
созданной для расследования этого обвинения, 
арестовало их. Днём Дума была распущена. 



Третьеиюньский переворот. Завершение 
Первой русской революции

■ По изданному 3 июня Положению о 
выборах в Государственную Думу 2/3 
числа выборщиков получили помещики и 
крупная буржуазия. Крестьяне, рабочие, 
мелкая буржуазия и городская 
интеллигенция получили 1/3 числа 
выборщиков. Некоторые национальные 
окраины (например, Средняя Азия) 
лишались представительства. 



Третьеиюньский переворот. Завершение 
Первой русской революции

■ По манифесту 17 октября 1905 года новые законы 
нельзя было вводить без одобрения Думы. Хотя 
после этого государь и подписывал немало 
юридических актов против воли Думы, но они 
назывались указами, а не законами. Манифест 20 
февраля 1906 года установил, что никакой закон 
не имеет силы без утверждения царём. Этот 
манифест (и затем 87-я статья Основных законов 
Российской империи) разрешали императору 
вводить или менять законы в обход Думы, но 
только в перерывах между сессиями Думы или 
между роспуском одной Думы и созывом другой; в 
двухмесячный срок после возобновления занятий 
Думы такие законы надлежало вносить в Думу, 
которая имела право их отклонить. 



Третьеиюньский переворот. Завершение 
Первой русской революции

■ Третьеиюньский переворот не вызвал, как 
ожидалось некоторыми депутатами, 
возобновления революционного движения. 
Происходили лишь акты индивидуального 
террора со стороны эсеров, но они 
происходили и до переворота. Поэтому 3 
июня 1907 года считается датой конца 
Первой русской революции. 



Проверочная работа

1 вариант (да-нет)
■ Спикером Первой 

Государственной 
Думы был Ф. Головин 
______

■ Восстание на 
броненосце 
«Потемкин» 
произошло в июне 
1905 г. ______

2 вариант (да-нет)
■ Первый Совет 

рабочих депутатов 
был создан в январе 
1905 г. ______

■ Реорганизация 
Госсовета в верхнюю 
палату парламента 
произошла по указу от 
20.02.06 ______



Проверочная работа

1 вариант
■ Выделите этапы 

Первой русской 
революции и дайте им 
краткую 
характеристику. 
Приведите по одному 
примеру к каждому 
этапу

2 вариант
■ Назовите не менее 

трех позитивных и 
трех негативных 
последствий Первой 
русской революции. 
Приведите два любых 
примера.



Проверочная работа

1 вариант
■ Укажите не менее 

двух позитивных и 
двух негативных 
последствий 
столыпинской 
аграрной реформы

2 вариант
■ Раскройте 

содержание 
столыпинской 
аграрной реформы. 
Укажите не менее 
четырех положений.


