
Социально-политическая борьба в 
России на рубеже 19-20 веков. 

Начало российского парламентаризма



Уступки правительства в годы 
первой русской революции

● 17 октября 1905 г. – высочайшим 
манифестом России были дарованы 
«незыблемые основы гражданской 
свободы»:

● неприкосновенность личности;
● свобода совести, слова, печати, собраний и 

союзов;
● законодательная Государственная дума
● Также создавалось объединенное 

правительство – Совет министров во главе с 
С.Ю.Витте (для введения «конституционных 
порядков» в стране)



Значение Манифеста 17 октября

● Манифест внес раскол в революционное 
движение (либералы получили возможность 
легально создавать свои партии и теперь 
призывали добиваться своих целей через 
парламент; большевики призывали к 
продолжению вооруженной борьбы)

● 17 октября 1905 г. стало исходной точкой 
возникновения легальных политических 
партий в России. В 1906 г. в России 
насчитывалось уже до 50 партий



Формирование политических 
партий

● 1900 г. – съезд представителей эсеровских групп, 
провозглашение создания Партии социалистов-
революционеров

● Программа эсеров:
● А) конечная цель – экспроприация 

капиталистической собственности, реорганизация 
производства и всего общественного строя на 
социалистических началах;

● Б) теория социализации земледелия, основанная 
на идее некапиталистичекой эволюции 
крестьянских общин к социализму и 
«прорастании» социализма в деревне раньше, 
чем в городе (оригинальность эсеровского 
социализма) 



Продолжение (эсеры)

● В) преобразование России в 
демократическую республику 
законодательным порядком, через 
учредительное собрание;

● Г) индивидуальный террор – одно из 
основных средств революционной 
борьбы



Социал-демократическая партия и 
ее раскол

● 1-3 марта 1898 г. – первый съезд социал-
демократических организаций в Минске, 
принятие решения об образовании РСДРП 
(российской социал-демократической рабочей 
партии)

● Программа РСДРП (II съезд, 1903 г., Лондон):
● А) свержение самодержавия;
● Б) установление демократической республики;
● В) провозглашение политических свобод и т.д.
● На II съезде произошел раскол на большевиков 

(сторонников В.И.Ленина) и меньшевиков (их 
оппонентов, «мягких марксистов», сторонников 
Ю.О.Мартова).



Конституционно-демократическая 
партия (кадеты)

● 12-18 октября 1905 г. – учредительный съезд партии 
кадетов

● Идеи:
● А) преобразование России парламентским путем, на 

основе общечеловеческих ценностей;
● Б) ненасильственное развитие России по пути 

парламентских реформ;
● В) «Россия должна стать конституционной и 

парламентской монархией»;
● Г) перестройка местных органов власти на началах 

самоуправления, судебная реформа, культурное 
самоопределение наций, демократические свободы; в 
аграрной части – частичное отчуждение помещичьей 
земли за выкуп

● Лидер кадетов – П.Н.Милюков



«Союз 17 октября» (октябристы)

● Октябрь-ноябрь 1905 г. – оформление 
течения на основе умеренного крыла 
земско-городских съездов

● Программа:
● А) сохранение единства и неразрывности 

России, сильная монархическая власть;
● Б) сохранение помещичьего 

землевладения, уравнение крестьян в 
правах с другими сословиями, облегчение 
им выхода из общины, содействие 
расселению и переселению крестьян.

● Лидер – А.И.Гучков



Черносотенные организации

● 1900 г. – появление первой черносотенной 
организации «Русское собрание», цель: 
защита славянской и русской культуры.

● 1905 г. – образование «Союза русского 
народа», крупнейшей черносотенной партии.

● Принципы движения: «Россия для русских», 
«За Веру, Царя и Отечество», «За исконные 
начала: Православие, Самодержавие, 
Народность», «Долой революцию»

● Наиболее популярный лидер черной сотни – 
В.М.Пуришкевич



Государственная Дума в России

● 20 февраля 1906 г. – утверждение законов 
«Учреждение Государственной Думы» и «О 
переустройстве учреждений 
Государственного совета»

● А) определение срока деятельности Думы – 
5 лет;

● Б) царь мог досрочно распустить Думу и 
назначить новые выборы;

● В) царь определял продолжительность 
сессий и сроки перерыва в их работе



Назначение Государственной Думы

● Г) «предмет ведения» Гос.Думы – 
обсуждение законоположений, восходящих 
к верховной самодержавной власти 
(вопросы издания законов, государственная 
роспись доходов и расходов и т.д.);

● Д) Гос.Дума могла возбуждать дело об 
отмене, изменении действующих законов, 
создании новых, за исключением основных 
гос.законов



Реформа Государственного совета и 
«Основные государственные законы»

● Законодательные акты 20.02 и 23.04.1906 г.: 
провозглашение Государственного совета 
законодательным органом, имел равные с Думой 
права, мог отклонять любой законопроект, принятый 
Думой. Был признан верхней палатой первого 
российского парламента, наряду с нижней 
палатой — Государственной думой

● Весна 1906 г. – свод «Основных гос.законов» (ОГЗ): 
императору принадлежит верховная самодержавная 
власть; определение царской власти как 
неограниченной; священность и неприкосновенность 
особы царя; царь осуществляет законодательную 
власть в единении с Гос.советом и Гос.Думой и т.д.



Созывы Государственной Думы

● 1906 г. – первая ГД
● 1907 г. – вторая ГД
● 1907-1912 гг. – третья ГД
● 1912-1917 гг. – четвертая ГД



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


