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Политические партии в 
России в начале XX в.

В начале XX века в России появилась 
многопартийность. Все партии того 
времени можно разделить на 3 
группы: 

■ Революционные
■ Либеральные
■ Консервативно-монархические



Социалистические партии:
– Партия социалистов-революционеров
– РСДРП

Либеральные партии:
– Конституционно-демократическая партия
– Союз 17 октября

Консервативно-монархические-партии:
– Союз русского народа
– Русский народный союз имени Михаила 

Архангела

Политические партии в 
России в начале XX в.



Партия социалистов-
революционеров (эсеры)
Год основания – 1901-1902 гг.
Во второй половине 1890-х небольшие 
народническо-социалистические группы и 
кружки существовали в Петербурге, Пензе, 
Полтаве, Воронеже, Харькове, Одессе. Часть их 
объединилась в 1900 году в Южную партию 
социалистов-революционеров, другая в 1901 – в 
«Союз эсеров». В конце 1901 г «Южная партия 
эсеров» и «Союз эсеров» соединились, и в 
январе 1902 газета «Революционная Россия» 
объявила о создании партии. В неё влилась 
женевская «Аграрно-Социалистическая лига» .
Позднее партия разделилась на правых (В.М. 
Чернов) и левых (М.А. Спиридонова) эсеров.



Председатель – В.М. Чернов
Лидеры партии – Е.Ф. Азеф, Г.А. Гершуни, 
Б.В. Савинков, Н.Д. Авксентьев, М.А. 
Спиридонова
В разное время в партию входило от 65 до 
700 тыс. человек, 75% от них составляли 
крестьяне и рабочие. 
Социальная база и приоритетная категория 
для эсеров – это крестьянство.
Взгляды эсеры выражали в журнале 
«Вестник революции».

Партия социалистов-
революционеров (эсеры)



ЭСЕРЫ

Виктор Михайлович Чернов, председатель

Борис 
Викторович 
Савинков

Николай 
Дмитриевич 
Авксентьев

Евно 
Фишелевич 

Азеф

Мария 
Александровна 

Спиридонова

Григорий 
Андреевич 
Гершуни



■ Деятельность партии была изначально подпольной
■ Одновременно с учреждением самой партии была 

создана ее Боевая организация (БО). Ее 
руководители – Г.А.Гершуни, Е.Ф.Азеф – выдвигали 
основной целью своей деятельности 
индивидуальный террор против высших 
государственных чиновников. 

■ Жертвами этого террора в 1902–1905 гг. стали 
министры внутренних дел (Д.С.Сипягин, В.К.Плеве), 
губернаторы (И.М.Оболенский, Н.М.Качура), а также 
вел. кн. Сергей Александрович. 

■ За два с половиной года первой русской революции 
эсеры совершили около 200 террористических актов 

Партия социалистов-
революционеров (эсеры)



Программа эсеров

Власть:
– Свержение самодержавия и 

установление республики 
революционным путём

– Построение социализма
– Широкая автономия крестьянским 

общинам
– Предоставление гражданских прав 

всем жителям империи



Крестьянский вопрос:
– Социализация земли – передача земли 

в руки крестьянских общин
– Конфискация помещичьих земель
– Уравнительное распределение земли 

по трудовой или потребительной норме 
между крестьянами

– Отмена частной собственности на 
землю

Программа эсеров



Рабочий вопрос:
– Предоставление рабочим гражданских свобод
– Создание самоуправления на местах
– Развитие коопераций

Национальный вопрос:
– Автономии общинам и регионам страны
– Федеративное устройство России и право на 

самоопределение, исключая отделения из 
состава России

Программа эсеров



РСДРП
• РСДРП - Российская социал-демократическая 

рабочая партия
• Первые социал-демократические кружки появились 

в Российской империи в конце 1880-х годов. В 1895 
году из Петербургской социал-демократической 
группы возник «Союз Борьбы за освобождение 
рабочего класса», в чём была большая заслуга В.И.
Ленина. В 1887 году в Киеве состоялось совещание 
между киевской социал-демократической группой 
«Рабочее дело» и социал-демократами Петербурга и 
Москвы. 

• Социальная база и приоритетная категория для 
РСДРП – это пролетариат (промышленные рабочие)



• 1898 г. – I съезд партии РСДРП в Минске, на 
котором провозглашено создание партии

• 1903 г. – II съезд партии в Лондоне. На 
съезде произошёл раскол на большевиков – 
РСДРП(б) и меньшевиков – РСДРП (м) 
(самостоятельные партии с 1912 г.) и была 
принята программа партии. 

■ Лидер большевиков – В.И. Ленин, лидер 
меньшевиков – Ю.О. Мартов

РСДРП



БОЛЬШЕВИКИ

Глеб Максимилианович 
Кржижановский

Надежда 
Константиновна 
Крупская (жена Ленина)

Иосиф Виссарионович 
Сталин (Джугашвили)

Владимир Ильич Ленин (Ульянов), 
председатель

Яков 
Михайлович 

Свердлов
Анатолий Иванович 

Луначарский

Иван 
Васильевич 
Бабушкин



МЕНЬШЕВИКИ

Юлий Осипович Мартов (Цедербаум), председатель

Георгий 
Валентинович 
Плеханов

Николай 
Семёнович 

Чхеидзе

Фёдор 
Ильич 
Дан

Михаил 
Исаакович 
Либер

Ираклий 
Георгиевич 

Церетели



• У партии было 2 программы:
– Программа-максимум – 

установление диктатуры пролетариата 
и победа социалистической революции

– Программа-минимум – задачи 
демократической революции

• В 1907 г. численность партии – 160 
тыс. человек, около 60% - рабочие.

РСДРП



Программа-минимум 
РСДРП

Власть:
■ Свержение самодержавия
■ Установление демократической республики

Национальный вопрос:
■ Предоставление нациям права на 

самоопределение
■ Принцип пролетарского интернационализма – т.е. 

единства пролетариата и всего трудового народа 
в мировом масштабе («Пролетарии всех стран 
соединяйтесь!» , «У пролетариев нет 
отечества»).



Крестьянский вопрос:
■ конфискация всех помещичьих, церковных и 

царских  земель
■ Национализация земли, т.е. переход земли в 

собственность государства
■ бесплатное наделение крестьян землёй по 

трудовому принципу («Землю – 
крестьянам!»)

■ отмена частной собственности на землю 
■ ликвидация остатков крепостничества в деревне 

и возвращение «отрезков» крестьянам

Программа-минимум 
РСДРП



Программа-минимум 
РСДРП

Рабочий вопрос:
• Введение рабочего законодательства:

1. 8-часовой рабочий день
2. Социальные льготы и гарантии
3. Отмена штрафов
4. Ограничение женского и детского труда

• Введение рабочего контроля на 
предприятиях ( «Фабрики – рабочим!» )



Разногласия между 
большевиками и меньшевиками

Большевики – РСДРП (б) Меньшевики – РСДРП (м)
Против союза с буржуазией За союз с буржуазией

За социалистическую революцию За буржуазно-демократическую 
революцию и на её основе 
постепенно переходить к 
социализму (используя 
парламентское большинство)

Руководящая роль в 
революционной борьбе должна 
принадлежать исключительно 
пролетариату (рабочим)

Пролетариат должен 
объединиться с буржуазией в 
революционной борьбе

Диктатура пролетариата (после 
революции) – как необходимое 
условие перехода к социализму

Отрицание диктатуры 
пролетариата



Большевики – РСДРП (б) Меньшевики – РСДРП (м)
Крестьянство – союзник 
пролетариата

Неверие в  революционность 
крестьянства, отрицание союза 
рабочего класса и крестьянства

Национализация земли – 
переход земли в руки местного 
государства (которое затем 
осуществляет её распределение)

Муниципализация земли – 
переход земли в руки органов 
местного самоуправления 
(которые затем осуществляет её 
распределение)

Право самоопределения наций, 
включая отделение и 
образование независимого 
государства

Право самоопределения наций, 
исключая отделение и 
образование независимого 
государства

За партийную дисциплину Партия должна быть свободной 
ассоциацией

Разногласия между 
большевиками и меньшевиками



• Партия ведет начало от группы либеральной 
интеллигенции «Союз освобождения», 
состоявшей преимущественно из земских 
деятелей и организовавшейся в 1902 году с 
целью агитации в пользу конституционного 
порядка, против самодержавия. 

• В 1902—1905 гг. издавали за границей журнал 
«Освобождение» (ред. П. Б. Струве, вышло 79 
номеров). 

• В 1904—1905 гг. движение разрослось на 
съездах земских и городских деятелей, как 
партия оформилось на учредительном съезде 
12—18 октября 1905 года. 

Конституционно-демократическая 
партия (кадеты)



Председатель – П.Н. Милюков
Лидеры – С.А. Муромцев, Ф.А. Головин, Г.Е. 
Львов, В.Д. Набоков
Членами партии были:
– Ученые В.И. Вернадский; П.Б. Струве, А.С. Изгоев, 

А.А. Корнилов, А.А. Кизеветтер, М.О. Гершензон, 
Ю.В. Готье

– юристы В.М. Гессен, С.А. Котляревский, Л.И. 
Петражицкий, М.М. Винавер, А.Р. Ледницкий, В.А. 
Маклаков

– видные земские деятели Ф.И. Родичев, И.И. 
Петрункевич, А.И. Шингарев

Конституционно-
демократическая партия 

(кадеты)



КАДЕТЫ

Фёдор 
Александ-

рович 
Головин

Владимир 
Иванович 
Вернадский

Павел Николаевич Милюков, 
председатель

Сергей 
Андреевич 
Муромцев

Пётр 
Бернгар-

дович 
Струве

Князь Георгий 
Евгеньевич Львов



▪ Основную часть партии составляли 
интеллигенция, образованные слои 
населения.

▪ Для борьбы использовались легальные 
методы, пропаганда.

▪ Кадеты выражали свои взгляды в 
журнале «Вестник Партии народной 
Свободы» и газете «Речь».

Конституционно-
демократическая партия 

(кадеты)



Программа кадетов

Власть:
– Введение конституции
– Конституционная монархия (с преобладанием 

парламента)
– Реформенный путь развития
– Свобода совести, слова, печати, собраний, союзов
– Ответственность правительства перед парламентом
– Независимость суда
– Равенство всех в правах и перед законом
– Всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное 

право 
– Всеобщее начальное образование



Крестьянский вопрос:
– Отчуждение части частновладельческих земель за 

выкуп
– бесплатная передача крестьянам земель 

государственных, удельных, кабинетских и 
монастырских 

– Создание земельного комитета для решение 
земельного вопроса

– Развитие рыночных и арендных отношений в 
деревне и дальнейшее разрушение крестьянской 
общины

Программа 
кадетов



Рабочий вопрос:
• Право на:

1. 8-часовой рабочий день
2. Стачки
3. Страхование
4. Создание рабочих союзов

Национальный вопрос:
■ Сохранение единой неделимой России
■ Культурная автономия народов России – автономия 

какой-либо обособленной этнической группы в решении 
вопросов организации образования, языка и любых форм 
культурной жизни. 

Программа 
кадетов



«Союз 17 октября» 
(октябристы)

▪ Партия была основана в октябре 1905 года. 
Название партии восходит к Манифесту 17 
октября 1905 года, изданному Николаем II. 

▪ Председатель – А.И. Гучков
▪ Лидеры – М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов, барон П.

Л. Корф
▪ Среди членов партии состояли :

▪ видные земские деятели – граф П.А. Гейден, М.А. 
Стахович, князь Н.С. Волконский, 

▪ деятели культуры – Л.Н. Бенуа, В.И. Герье
▪ адвокаты Ф.Н. Плевако, В.И. Сергеевич
▪ представители предпринимательских кругов – Н.С. 

Авдаков, Э.Л. Нобель, Братья В.П. и П.П. Рябушинские 
и ювелир К.Г. Фаберже. 



ОКТЯБРИСТЫ

Михаил 
Владимирович 

Родзянко

Александр Иванович Гучков, председатель

Дмитрий 
Николаеви

ч Шипов

Николай 
Алексеевич 
Хомяков

Павел 
Леопольдович 

Корф

Пётр 
Александ-
рович 
Гейден



▪ Основная масса партии – чиновники, 
помещики, крупные промышленники и 
финансисты

▪ Основной метод борьбы – пропаганда.
▪ Взгляды выражали в более чем 50 

газетах на русском, немецком и 
латышском языках, в том числе: «Голос 
Москвы», «Слово», «Время». 

«Союз 17 октября» 
(октябристы)



Программа 
октябристов

Власть:
– Конституционная монархия (с преобладанием монарха)
– Местное самоуправление
– Содействие царскому правительству
– Реформенный путь развития

Крестьянский вопрос:
– Неприкосновенность земельной собственности
– Продажа государственных земель крестьянам
– Развитие рыночных и арендных отношений в деревне
– Создание слоя «зажиточного крестьянства». Поддержка 

аграрной реформы П.А. Столыпина



Рабочий вопрос:
– нормирование рабочего дня, но в виду 

технической отсталости от Европы не обязательно 
сокращение рабочего дня до 8 ч.

– Ограничение забастовок
– Введение рабочего законодательства
– Права создания профсоюзов

Национальный вопрос:
– Сохранение единой неделимой России
– Отрицание возможности предоставления 

автономии отдельным частям империи, кроме 
Финляндии 

Программа 
октябристов



Черносотенцы
■ Черносотенцы (от древнерусского «чёрная сотня» — тяглое 

посадское население, которое делилось на сотни, представлявшие 
собою военно-административные единицы) — члены русских 
правохристианских, монархических и антисемитских организаций: 
«Союз Русского Народа» (Дубровина), «Союз Михаила Архангела», 
«Русская монархическая партия» (Грингмута), «Чёрные Сотни» и 
др. в нач. XX в. 

■  В противовес демократическим институтам черносотенцы 
выдвигали принцип абсолютной, единоличной власти. По их 
мнению, у России было три врага, с которыми следует бороться, - 
инородец, интеллигент и инакомыслящий, в неразрывном 
восприятии.

■ Черносотенцы возводят своё происхождение к низовому 
нижегородскому ополчению Смутного времени, предводимого 
Кузьмой Мининым. Черносотенное движение выступило в начале 
XX века под лозунгами защиты Российской империи и его 
традиционных ценностей «православия, самодержавия, 
народности».

■ Термин «черносотенцы» вошёл в широкое употребление в 
значении ультраправых политиков и антисемитов.



Союз русского народа 
(черносотенцы)

• Создан в 1905 году.
• Председатель – А.И. Дубровин,
• Лидеры - Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич
• Позднее часть «Союза русского народа» 

откололась и была организована партия 
«Русский народный союз имени Михаила 
Архангела».

• Печатный орган партии – газета «Русское 
знамя». Также «Союз русского народа» выражал 
свои взгляды в журнале «За царя», газетах 
«Колокол», «Московские ведомости».



ЧЕРНОСОТЕНЦЫ

Николай 
Евгеньевич 
Марков

Владимир 
Митрофанович 

Пуришкевич

Александр Иванович Дубровин, 
председатель



▪ Состав партии – помещики, городские низы, мелкие 
чиновники, торговцы, патриархальная часть 
крестьянства.

▪ В деятельности “Союза Русского Народа” принимали 
участие  в том числе и такие выдающиеся деятели, как 
свв. Иоанн Кронштадтский, архимандрит Антоний 
(Храповицкий), ученые Д.И. Менделеев Д.И. 
Иловайский, С.В. Левашов, публицисты С.А. Нилус, В. В. 
Розанов, Л.А. Тихомиров, художник В.М. Васнецов. 

▪ В работе Союза русского народа участвовали все 
будущие первые патриархи РПЦ в советское время 
(Тихон, Сергий, Алексий I).

Союз русского народа 
(черносотенцы)



Методы борьбы – легальные, нелегальные, 
черносотенный террор, погромы.
Погром — массовые насильственные действия, 
направленные против религиозных, национальных или 
расовых меньшинств.
Наиболее крупный погром в мировой истории 
произошёл  6-7 апреля 1903 г. в Кишинёве (тогда 
Российская Империя) против местных евреев - 
Кишинёвский погром. Тогда было убито 49 и ранено 
586 человек. После этого русское слово "погром" 
вошло во многие европейские языки и стало 
нарицательной чертой нашей страны.
В октябре 1905 г. вспыхнул ещё один еврейский 
погром в Екатеринославе (совр. Днепропетровск), 
унёсший жизни 67 человек.

Союз русского народа 
(черносотенцы)



Программа 
черносотенцев

Власть:
– Незыблемость и укрепление самодержавия
– Укрепление православия и позиций РПЦ

Крестьянский вопрос:
– Неприкосновенность частной собственности
– Продажа крестьянам казенных и выкупных 

земель
– Сохранение крестьянской общины



Рабочий вопрос:
– Сокращение рабочего дня
– Улучшение условий труда
– Страхование

Национальный 
вопрос:
– Сохранение единой неделимой России
– Национализм. «Россия – для русских»
– Антисемитизм

Программа 
черносотенцев



Россия в начале хх века.

•1900 - 1903 гг.- экономический 
кризис

• 1904 - 1905 гг.- русско-японская 
война

• Нерешённость крестьянского вопроса
• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела силы и не 
являлась оппозицией самодержавию

Николай II
(1894-1917 гг.)



Крестьянские волнения

Российские поставщики хлеба на европейский  
рынок столкнулись с конкуренцией других 
поставщиков. 
Пострадали хозяйства и помещиков и крестьян. 
Были организованы комитеты для выяснения 
нужд деревни.

В Малороссии начались 
крестьянские волнения.



Рабочее движение

• Выдвигали экономические требования 
(увеличение оплаты труда, мед. 
страхование, охрана труда и др.)

• Добавлялись политические требования  
(«Долой самодержавие!»…)

• «Зубатовский социализм» - попытка 
царского правительства отвлечь 
рабочих от революционной борьбы 
путем создания легальных рабочих 
организаций под опекой департамента 
полиции (1901–1903) по инициативе 
начальника московского охранного 
отделения С. В. Зубатова

Зубатов С.В.



Георгий Апполонович Гапон 
(1870-1906 гг.) 

• из зажиточных крестьян 

• священник, агент охранки

• инициатор создания проправительственной   
рабочей организации  «Собрание русских  
фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга 
в 1903—04 гг. 

• по его инициативе  была выработана петиция и 
организовано шествие рабочих к царю 9 января 
1905 г., которое закончилось расстрелом рабочих

• эмиграция

• возвращение в Россию осенью 1905 г.

• 28 марта 1906 г., после разоблачения, в Озерках 
(под Петербургом) судим группой рабочих и 
повешен.



Петиция рабочих:
Меры против нищеты народной:

1. Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
2. Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
3. Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
1. Возвращение пострадавших за политические и 

религиозные убеждения;
2. Предоставление прав и свобод личности;
3. Всеобщее обязательное народное образование;
4. Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
1. Отмена института фабричных инспекторов;
2. Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
3. Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая 

плата.



9 января 1905 г. -
«Кровавое воскресенье»



Периодизация революции



I  этап (9 января - сентябрь 1905 г.) – начало и 
развитие революции по восходящей линии

• 9 января 1905 г. – расстрел мирной демонстрации рабочих. Массовые 
беспорядки в Петербурге. Вслед за ними забастовки объявили рабочие 
Москвы, Риги и ряд других городов Украины, Закавказья

• весна 1905 г. – волна первомайских стачек (600 тыс. человек). 
Наиболее крупной стала стачка в Иваново – Вознесенске (72 дня), в 
ходе которой избран Совет рабочих уполномоченных, ставший 
органом власти в городе

• лето 1905 г. – армия и флот охвачены революционным движением. 14 
июня 1905 г. восстали матросы на броненосце  «Князь Потемкин 
Таврический»



II этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – высший 
подъем революции

• октябрь 1905 г. – всеобщая октябрьская политическая стачка 
(2 млн. человек). Крестьянскими волнениями          охвачено     
1/3 уездов России. Николай II издает  указ о прекращении 
взимания выкупных платежей   за землю.

• 17 октября 1905 г. -  император подписал 
Манифест

• 10-19 декабря 1905 г. – вооруженное   
восстание в Москве (6 тыс. человек)



Манифест 17 октября 
1905 г.

Введение 
всеобщего 
избирательного 
праваПредоставление 

народу 
демократических 
свобод – слова, 
собраний, печати, 
совести

Создание 
Государственной 
Думы, 
наделенной 
Законодательными 
полномочиями



Государственная Дума, как компромисс 
между царизмом и либерализмом.

I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; 
                  трудовики и социал-демократы 23%; 
                  националисты 14%; 
                  большевики бойкотировали,
                  черносотенцы не прошли. 
     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации России. 

Распущена, как «сеющая смуту».

II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.
     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-

демократы)-43%;
                 Кадеты – 19%;
                 Черносотенцы- 10%
                 Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, политические 

свободы. Распущена, под предлогом подготовки государственного 
переворота



III этап (январь 1906-3 июля 1907 гг.) – 
период нисходящей революции 

Июль 1906 г. – председатель Совета 
Министров А. П. Столыпин
20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума
Снижение выступлений рабочих и 
крестьян
Третьеиюньская монархия

•  В 1906 - 1907 гг. наблюдались лишь 
отдельные вспышки рабочих, крестьянских и 
солдатских выступлений, но они очень быстро 
подавлялись. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 
потерпела поражение.



Третьеиюньская монархия

Николай II распустил Госдуму и в одностороннем 
порядке изменил избирательный закон,

   что явилось нарушением манифеста 17 октября 1905 
года.
Содержание: 

1. В Думе сформировалось два большинства: 
самодержавное и либеральное.

2. Союз самодержавия и буржуазии был не 
равноправный.

3. Царь вёл политику лавирования между интересами 
сословий

4. Ограничение прав Думы: нарушение 
законодательной инициативы, запрет разработки 
законопроектов.



Изменения в избирательном законе:

1 голос помещика = 4 
голосам крупной 
буржуазии = 65 голосам 
мелкой буржуазии = 260 
голосам крестьян = 543 
голосам рабочих
  Резко ограничены права 
нерусских народов.



Результаты первой русской революции 
1905-1907 гг.

1. Главный итог революции- это революционные изменения в 
сознании народа. Революция нанесла удар по самодержавию, в 
стране появились элементы демократии – Государственная Дума, 
многопартийность, признание прав личности, но без гарантий их 
соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена арендная 
плата за землю. Но аграрный вопрос не был решен: сохранялось 
помещичье землевладение.

3. Рабочие получили право создавать профсоюзы, разрешались 
забастовки. Рабочий день сокращен до 9 часов, повышена 
зарплата.

4. Русификаторская политика самодержавия была значительно 
ограничена: в школах вводилось преподавание на национальных 
языках. Национальные окраины получили представительство в 
Думе.

5. Но основные противоречия русской действительности решены не 
были: оставалось самодержавие, помещичье землевладение, 
национальные противоречия, не было введено современное 
рабочее законодательство.



Становление парламентаризма
• Государственная дума Российской империи 

I созыва — первый в России — 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 — 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 — 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. 



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 силамиВся 
исполнительная власть оставалась в руках монарха, он также 
единолично руководил Вооружёнными силами, определял 
внешнюю политику, решал вопросы объявления войныВся 
исполнительная власть оставалась в руках монарха, он также 
единолично руководил Вооружёнными силами, определял 
внешнюю политику, решал вопросы объявления войны и мира, 
введения чрезвычайногоВся 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.



I и II Государственные Думы6 августа 1905 года Манифестом 

Николая II была учреждена 

Государственная дума как «особое 

законосовещательное установление, 

коему предоставляется 

предварительная разработка и 

обсуждение законодательных 

предположений и рассмотрение 

росписи государственных доходов и 

расходов».  

Разработка положения о выборах возлагалась на 

министра внутренних дел А.Г. Булыгина, срок 

созыва был установлен - не позднее половины 

января 1906 года.



В ст. 86 Основных законов 

Российской империи в 

редакции 23 апреля 1906: 

была закреплена норма 

«Никакой новый закон не 

может последовать без 

одобрения 

Государственного совета и 

Государственной думы и 

воспринять силу без 

утверждения Государя 

Императора». 

Из совещательного органа, 

как устанавливалось 

Манифестом  от 6 августа 

1905,  Дума становилась 

законодательным органом.

Проект 
закона

Государственный 
Совет

(одобрение)

Государственная
Дума

(одобрение)

Император
(утверждение)

Приобретает 
силу  

закона

Ни один закон в 
России не имеет 
силы  в 
нарушение 
данной схемы.

Если схема 
нарушена – это 

квалифицируется 
как 

государственный 
переворот



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. 



Созвана согласно избирательному закону от 11 

декабря 1905 года, по которому 49% всех 

выборщиков принадлежала крестьянам. Выборы в 

Первую Государственную думу проходили с 26 

марта по 20 апреля 1906.

Выборы Депутатов Думы происходили не 

напрямую, а через избрание выборщиков 

отдельно по четырем куриям - 

землевладельческой, городской, крестьянской и 

рабочей. 
Для первых двух выборы были 

двухстепенные, для третьей - трехстепенные, 

для четвертой - четырехстепенные. 

РСДРП, национальные социал-

демократические партии,  Партия 

социалистов-революционеров и 

Всероссийский крестьянский союз объявили 

выборам в Думу первого созыва бойкот.

по землевладельческой курии — быть владельцем 
от 100 до 650 десятин земли в зависимости от 
местности, иметь недвижимую собственность 
стоимостью не менее 15 тыс. рублей.

по городской курии — быть владельцем городской 
недвижимости и торгово-промышленных 
заведений, квартиросъемщиком или служащим.

по крестьянской курии — иметь домовладение.

по рабочей курии — быть рабочим предприятия с 
не менее 50 рабочими мужского пола.



Не мели 
избирательных прав:

батраки 

поденщики 

 женщины

солдаты, матросы 

ремесленники

бродячие инородцы 

состоящие под опекой

Лица моложе 25 лет

иностранцы



Волостной сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Волостной сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Уездный 
сход

Волостной сход

Уездный сходУездный сход

Губернский сход

ДУМА

I ступень

II ступень

III 
ступень

IV ступень



Состав 1 Государственной Думы России
❑ Из 448 депутатов Госдумы I созыва 

кадетов было 153, автономистов (члены 

Польского коло, украинских, 

эстонских, латышских, литовских и др. 

этнических групп) — 63, октябристов 

— 13, трудовиков — 97, 105 

беспартийных и 7 прочих.

❑ Первое заседание Государственной 

думы состоялось 27 апреля 1906 года в 

Таврическом дворце Санкт-Петербурга 

(после приема у Николая II в Зимнем). 

Председателем был избран кадет С.А. 

Муромцев. Товарищами председателя - 

князь П.Д. Долгоруков и Н.А. 

Гредескул (оба кадеты). Секретарем - 

князь Д.И. Шаховской (кадет).



Муромцев С.А. Председатель 1-й 
Государственной Думы П.Д. Долгоруков Н.А. Гредескул

Д.И. Шаховской
Секретарь Думы Торжественное открытие заседания Думы

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга.



Полномочия Государственной думы

ПОЛНОМОЧИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ МЕСТА 

В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ 

разработал
На основе:

МАНИФЕСТА «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ» 

«ПОЛОЖЕНИЕМ О ВЫБОРАХ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ» ОТ 

6 АВГУСТА 1905. 

 «Сводом основных государственных законов» 
от 23 апреля 1906. 

ЗАКОНОМ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1906 
ГОДА, РЕГУЛИРУЮЩИМ ПОРЯДОК 

РАБОТЫ ДУМЫ



•Первая дума проработала 72 дня (с 27 
апреля 1906 г. по 8 июля 1906 г.). 
Обсуждались 2 проекта по аграрному 
вопросу: 

•от кадетов (42 подписи) 
•от депутатов трудовой группы Думы 
(104 подписи). 

•Предлагали создание 
государственного земельного фонда 
для наделения землей крестьянства. 

•Кадеты хотели включить в фонд:
•  казенные, 
• удельные, 
• монастырские, 
• часть помещичьих земель. 

•Выступали за сохранение образцовых 
помещичьих хозяйств и отчуждение 
за рыночную цену той земли, которая 
сдается ими в аренду. 



ОБЪЯВЛЯЛА НЕДОПУСТИМЫМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ 
ЗЕМЛИ. 

ОТКАЗЫВАЛА ДЕПУТАТАМ В 
ТРЕБОВАНИИ ДАРОВАТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АМНИСТИЮ И 
РАСШИРИТЬ ПРЕРОГАТИВЫ ДУМЫ И 
ВВЕСТИ ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД НЕЙ МИНИСТРОВ. 

13 МАЯ ПОЯВИЛАСЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ, КОТОРАЯ:

Развитие событий:

Дума

РЕШЕНИЕ О НЕДОВЕРИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И  ЕГО 
ЗАМЕНЕ

НЕМЕДЛЕННОЕ И ПОЛНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ И 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЕЕ СО ВСЕМИ НЕДРАМИ И 
ВОДАМИ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Эсеры выдвинули «проект 33»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

8 ИЮЛЯ 1906 ЦАРСКОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД 
ПРЕДЛОГОМ, ЧТО ДУМА 
НЕ ТОЛЬКО НЕ 
УСПОКАИВАЕТ НАРОД, 
НО ЕЩЕ БОЛЕЕ 
РАЗЖИГАЕТ СМУТУ, 
РАСПУСТИЛО ЕЕ



6 (19) июля 1906 вместо 

непопулярного И. Л. Горемыкина 

председателем Совета министров 

был назначен решительный 

П. А. Столыпин (сохранивший к тому 

же пост министра внутренних дел). 8 

июля последовал указ о роспуске 

Государственной думы. Петр Аркадьевич Столыпин

Министр внутренних дел (26 апреля 
1906 — 1 сентября 1911), 
Председатель Совета Министров 
Российской Империи (8 июля 1906 — 1 
сентября 1911 г.)



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 
Выборге9 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 острове12 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

1



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. 

Деятельность II Государственной Думы



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 ее крестьянам за 

выкуп. Крестьянские депутаты 

настаивали на национализации 

земли.

1 июня 1907 премьер-министр 

Столыпин обвинил 55 депутата в 

заговоре против царской семьи. 

Дума была распущена указом 

Николая II от 3 июня 

(Третьеиюньский переворот).

Головин Ф.А



Вторая Государственная дума
• Третьеиюньский переворот — роспуск 3 (16) 

июня — роспуск 3 (16) июня 1907 — роспуск 
3 (16) июня 1907 Государственной думы II 
созыва — 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. 



Столыпинская программа 
модернизации России



Основные направления 
преобразовательной политики 

столыпинского правительства:
• права и свободы граждан; 
• формирование основ правового государства и 

разграничение ответственности ветвей власти; 
• реформирование судопроизводства; 
• реформа местного управления и самоуправления; 
• земельная реформа; 
• экономика, финансы и инфраструктура; 
• социальная политика; 
• образование, наука и культура; 
• военная реформа; 
• противодействие терроризму. 



Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Право выхода из 
общины и закрепление 

надела в личную 
собственность 

крестьянина

Из 10 млн. 
крестьянских хозяйств 

2,5 млн. закрепили 
надел в личную 
собственность. 

Остальные остались в 
общине.

Указ
9 ноября
1906 года



 Разрушение общины.

• 9.11.1906 началась аграрная 
реформа. Правительство 

разрешило свободный выход 
из общины. Наделы 

закрепленные за 
крестьянином становились 
его собственностью, сводясь 

в единый участок. 
Крестьянин мог выходить 
на отруб(оставаясь жить в 

деревне), или на хутор. 
Столыпин стремился 
создать слой мелких 

буржуазных собственников, 
как опору самодержавия.П.А.Столыпин осматривает 

хуторские огороды близ Москвы в 
апреле 1910 г.





Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Уравнение крестьян в 
гражданских правах с 
другими сословиями

Главным правом 
стало свободное 

распоряжение землёй 
как частной 

собственностью

9 ноября
1906 года



Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Предоставление 
крестьянину земли в 

одном месте 
(хутор, отруб)

Укрепленцами 
(хуторянами или 

отрубниками) стали 1,3 
млн. хозяев

9 ноября
1906 года

Отруб – сплошной участок земли. 
Хутор – участок земли с домом.



Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Право продажи и 
залога крестьянских 
надельных земель. 
Крестьянский банк 

выдал ссуд для 
покупки земель на 

1 млрд. золотых 
рублей.

1,2 млн. продали свою 
землю общине. 

Укрепленцы 
закладывали землю в 

банках

9 ноября
1906 года



Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Выход из общины 
стал обязательным

Сохранилась
коллективистская 

ментальность 
крестьян – отказ от 

выхода из общины (до 
70-80%) 

Закон 14 
июня 

1910 года



Аграрная реформа
Нововведение Результат 

Переселение 
малоземельных 

крестьян на казённые 
земли и малообжитые 

районы Сибири, 
Средней Азии, Урала и 

Дальнего Востока

Более 3,5 млн. 
переселились на Урал. 

1,5 млн.стали 
крестьянами на новых 
землях. Около 1 млн. 
вернулись обратно. 
Более 1 млн. стали 

рабочими и батраками 
на новых землях 

К 1914 
году



• Важнейшим направлением 
реформы стала 

переселенческая политика. 
Борясь с перенаселением в 
центре страны, Столыпин 

стал раздавать земли в 
Сибири  на Дальнем Востоке 

и Средней Азии 
предоставляя переселенцам 
льготы (освобождение на 5 
лет от налогов и воинской 

службы). Но местные власти 
отнеслись к этому 

враждебно. Почти 20% 
переселенцев возвратились 

назад. Правда население 
восточных районов все же 

заметно увеличилось.

Русские переселенцы в 
Самаркандской губернии 
Туркестанского генерал 

губернаторства.





Первые итоги реформ.
• Столыпин не ждал быстрых 

результатов. Однажды он 
заявил: «Дайте государству 

20 лет покоя… и вы не 
узнаете нынешней России».

За годы реформы на 10% 
увеличились посевные 
площади, Россия стала 
экспортировать 25% 

мировой торговли хлебом, 
началось широкое 

использование 
минеральных удобрений, 

крестьяне начали закупать 
и применять 

сельскохозяйственную 
технику.

«В дороге…смерть переселенца»



• Одной из главной задачей 
реформы было стремление 

отвлечь крестьян от 
борьбы за захват 

помещичьих земель. Но 
выход неожиданно пошел 

в другом направлении. 
60% вышедших из 

общины крестьян продали 
свои наделы. Численность 

хуторян к 1915 г. 
составляла 10%.

Остальные крестьяне 
относились к ним с 

нескрываемой 
враждебностьюСтолыпин осматривает хуторское 

хозяйство.



•  Это вновь привело к 
началу промышленного 

подъема (1909-13 гг.-9% в 
год). Крестьянство пошло 
по своему пути в отличие 
от американцев оно стало 

объединяться в 
кооперативы, которые 

активно работали как на 
внутреннем, так и на 

внешнем рынке. В 1912г. 
был создан Московский 

народный банк 
кредитовавший крестьян 

для покупки техники, 
семян, удобрений и др.

П Столыпин в гостях у кулака.



Итоги и значение реформы

• «Успокоение страны» – выведение 
крестьян из революции.

• Создание новых форм землевладения и 
землепользования – создание слоя 
земельных собственников – социальной 
и экономической опоры монархии.

• Продолжение процесса модернизации – 
развитие аграрного сектора экономики в 
целом ускорилось.



Пётр Аркадьевич 
Столыпин

     Из речи Петра Столыпина 
«Об устройстве быта 
крестьян и о праве 
собственности», 
произнесенной в 
Государственной думе 10 
мая l907 года (по старому 
стилю)

«Главное богатство и 
мощь государства не в 
казне и казённом 
имуществе, а в 
богатеющем крепком 
населении» 

Аграрная реформа, так же как в 
своё время, отмена крепостного 

права, потребовала 
реформирования других областей 
жизни в России. Общая программа 

столыпинской модернизации 
содержала ещё ряд реформ:



Положения программы:

• Указ от 17 октября 1906 года «О 
свободе вероисповедания» – он 
конкретизировал Указ, принятый по 
инициативе С.Ю. Витте «О 
веротерпимости». 

• В этом указе права старообрядческих и 
сектантских общин были разделены.

• Проект Закона был блокирован 
Госсоветом. 



Положения программы:
• О неприкосновенности личности и о 

гражданском равноправии в смысле 
устранения ограничений и стеснений 
отдельных групп населения. 

• Об улучшении быта рабочих, и, в 
частности о государственном их 
страховании – принято только два 
закона: о государственном страховании 
от несчастных случаев и по болезни.



Положения программы:
• О реформе местного управления.
• Предполагалось организовать таким 

образом, чтобы губернские и уездные 
администрации повсеместно были 
поставлены в непосредственную связь с 
преобразованными местными органами 
самоуправления – отклонён Думой.

• При активном сопротивлении Думы были 
введены законопроекты «О введении земского 
самоуправления в Прибалтийском, Северном, 
Юго-Западном краях и в Царстве Польском.



Положения программы:
• О преобразовании местных судов.
• О реформе средней и высшей школы.
• О подоходном налоге.
• О полицейской реформе.
• О мерах исключительной охраны 

государственного порядка и 
спокойствия – введение военно-полевых 
судов, которые рассматривали в том 
числе и дела революционеров, как 
уголовные.



Причины незавершённости 
реформ

• Сложные взаимоотношения окружения царя и 
Столыпина.

• В сентябре 1911 года  П.А.Столыпин 
трагически погиб в результате покушения 
эсера Багрова.

• Слишком мало у Столыпина было 
единомышленников, сопротивлялись 
реформированию как правые, так и левые 
политические силы.

• Программа модернизации была рассчитана на 
20 лет, но первая мировая война и 
последовавшая за ней  революция 1917 года 
остановили реформы.



• В конце августа 1911 г. 
император Николай II с 

семьей и 
приближенными, в том 

числе и с премьер-
министром 

Столыпиным 
находились в Киеве. 1 

сентября 1911 г. все они 
присутствовали на 
спектакле в театре 

Киева. Неожиданно к  
Столыпину приблизился 

Дмитрий Богров и 
выстрелил из браунинга 

дважды.

Покушение на 
Столыпина



 III Государственная дума.
3 июня одновременно с 

роспуском 2-й Думы был 
обнародован новый 

избирательный Закон. В 
нем сохранялось деление 

на 4 курии, но ставка 
теперь делалась на дворян 

и буржуазию.  1 голос 
дворянина равнялся 260 

голосам крестьян и 
563рабочих. 

Представительство 
инородцев сокращалось, 

многие народы были 
лишены избирательных 
прав, как не достигшие 
гражданской зрелости.Открытие императором заседания 

3-й Государственной думы 3 июня 
1907 г.



Победу на выборах 
одержали октябристы 

(154 места),монархисты 
получили 147 мест и на 
долю левых пришлось 
ок.100 мандатов. Эта 
ситуация позволила 

октябристам, группируясь 
или с правыми, или с 

левыми провести любой 
закон. Из-за конфликтов с 
царем в Думе сменилось 3 
председателя -Н.Хомяков,  
А. Гучков, М.Родзянко все 

октябристы.   



• Целью реформ Столыпина 
было создание «Великой 
России». Это 
предполагало сохранение 
целостности государства. 
В Думе предпринимались 
попытки ликвидировать 
права окраин дарованные 
во время революции. В 
1909 г. образовалась 
фракция националистов, 
ставшая опорой 
Столыпина. В 1910 г. Дума 
приняла закон фактически 
урезавший финскую 
автономию. В ответ на 
протесты финов, Николай 
II распустил финский 
Сейм. 

III Дума
обсуждает

«финский»
вопрос.

 Ужесточение национальной 
политики.


