
Тема 9.1. Государство и право 
России в период революций 

(начало XX в.)



План
1. Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка» от 17 октября 1905 г.: 
причины принятия, основные положения, 
значение.

2. Политические партии в Российской империи: 
правовые основы деятельности, программы, 
участие в выборах. 

• 3 .    Свод Основных государственных законов    
Российской империи от 23 апреля 1906 г.: причины 
и условия принятия, основные положения, 
значение. 

• 4.     Права и обязанности подданных по Основным 
государственным законам Российской империи от 
23 апреля 1906 г. 



1 вопрос. Манифест «Об 
усовершенствовании государственного 
порядка» от 17 октября 1905 г.: причины 

принятия, основные положения, значение.

• В конце XIX в. в России нарастали 
внутренние социальные противоречия, 
приведшие к глубокому социальному и 

политическому кризису. 

• Незавершенность буржуазных реформ 
60-х годов XIX в. препятствовала 

модернизации России.



Противоречия

• 1) между помещиками и крестьянами 
из-за земли:

• удельные земли царской семьи (50 
человек) составляли 8 млн. десятин,

• 30 тыс. помещиков владели 70 млн. 
десятин,

• 10,5 млн. крестьянских дворов владели 
75 млн. десятин.



Противоречия
• между самодержавной монархией с ее 

армией чиновников и народом;
• между центром и национальными 

окраинами;
• между самодержавием и буржуазией, 

претендовавшей на политические свободы 
и свою долю участия во власти;

• между буржуазией и пролетариатом, 
который требовал повышения заработной 
платы и улучшения условий труда.



На рубеже XIX – XX вв. в России возникли многие 
политические партии. Это произошло на 100 – 

150 лет позднее, чем на Западе.

Особенности их возникновения были 
следующие: 

• они возникали в среде интеллигенции;
• процесс возникновения шел от окраин к 

центру;
• сначала возникали нелегальные, 

революционные партии, действовавшие 
тайно и преследуемые полицией, и лишь 
после издания Манифеста 17 октября 1905 
г. – правительственные, легальные, 
выражающие интересы правопослушных 
слоев населения.



• В 1904 г. внутренний кризис обострился  
в связи с 40-летием судебной реформы 
1864 г., отмечая которую земские 
либералы требовали ограничения 
самодержавия.

• Русско-японская война (январь 1904 – 
август 1905 гг.), послужила ускорителем 
революционных событий.



 9 января 1905 г. началась Первая русская 
революция («Кровавое воскресенье»).



• После событий 9 января по всей России развернулись 
стачки и забастовки. Активно действовали нелегальные 

политические партии.

• 6 августа 1906 г. Николай II подписал Манифест об 
учреждении Государственной думы 

с законосовещательными полномочиями (Булыгинской 
думы, по имени автора проекта Манифеста, министра 

внутренних дел Булыгина) против которой выступили как 
либералы, так и революционеры. Против созыва 

Булыгинской думы развернулось широкое  
демократическое движение. 



• В октябре 1905 г. это движение 
переросло во всеобщую политическую 
стачку. Ядром стачки стали 
демобилизованные с русско-японского 
фронта солдаты, направлявшиеся с 
Дальнего Востока в центр России. Было 
прервано движение на железных 
дорогах, телеграфное и телефонное 
сообщение, встали заводы и фабрики, 
закрылись учебные заведения. 
Булыгинская дума так и не была 
созвана.



Под давлением всеобщей политической стачки, 
Николаем II был принят 

Манифест 17 октября 1905 года «Об 
усовершенствовании государственного 

порядка»• Провозгласивший:
• политические права и 

свободы,
• свободу совести, 
• учреждение 

законодательной 
Государственной Думы,

• предоставление 
избирательных прав 
рабочим

 



Борис Кустодиев.Чтение манифеста 17 октября 
1905 г.



Вопрос 2. Политические партии в Российской 
империи: правовые основы деятельности, 

программы, участие в выборах. 

• Политическая партия – это 
организация, объединяющая 
единомышленников для борьбы за 
политическую власть, выражающая 
интересы определенных социальных 
слоев общества, имеющая программу 
и устав. 



Политические партии в России в начале XX 
в. можно поделить на след. группы:

• 1) революционные (Российская социал-
демократическая рабочая партия – РСДРП, 
партия русских социалистов-революционеров – 
эсеры);

• 2) либерально-демократические (партия 
русских конституционных демократов – кадеты, 
Союз 17 октября – октябристы; Прогрессивная 
партия, выделившаяся из Союза 17 октября);

• 3) консервативные (Русская монархическая 
партия, Союз русского народа, Союз Михаила 
Архангела)





• Разработка Основных 
государственных законов    
Российской империи в редакции  23 
апреля 1906 г. проведена в Особом 
совещании, состоящем из 24 человек 
под руководством председателя 
Государственного Совета, 

• графа Дмитрия Мартыновича 

• Сольского.   
Дми́трий Марты́нович Со́льский

3 вопрос. Свод Основных государственных 
законов    Российской империи от 23 апреля 

1906 года: причины и условия принятия, 
основные положения, значение



Октроированная 
конституция





Система высших органов власти по 
«Основным государственным законам» 1906 

г. Форма правления – дуалистическая 
монархия.



4. вопрос. Права и обязанности подданных 
по Основным государственным законам 
Российской империи от 23 апреля 1906 г.

• Перечисление прав и свобод 
предварялось формулировкой 
обязанностей российских 
подданных: защита престола и 
отечества, воинская повинность для 
мужского населения, без различия 
состояний (ст. 70 ), уплата 
установленных законом налогов и 
пошлин и отбывание повинностей 
согласно постановлениям закона (ст. 71).

• Примечание. Статьи даны по Своду основных государственных законов. В 
«Основных государственных законах 23 апреля 1906 г.» нумерация статей об 
обязанностях начинается с 28-29 статьи.   



Десять статей (ст. ст. 72-81) содержали 
перечень прав и свобод человека:

•  принцип неприкосновенности личности (ст. ст. 
72-74): 

     «никто не может подлежать преследованию за 
преступное деяние иначе, как в порядке, законом 
определенном», «никто не может быть задержан под 
стражею иначе, как в случаях, законом 
определенных», «никто не может быть судим и 
наказан иначе, как за преступные деяния, 
предусмотренные действовавшими во время сих 
деяний уголовными законами, если притом вновь 
изданные законы не исключают совершенных 
виновными деяний из числа преступных».



принцип неприкосновенности жилища (ст. 75), 
производство в котором обыска или выемки 
«допускается не иначе, как в случаях и в порядке, 
законом определенных».

• свобода передвижения вплоть до выезда за 
границу, выбора места жительства и занятия, 
приобретения и отчуждения имущества(ст. 
75),

• провозглашала принцип неприкосновенности 
частной собственности, отчуждение которой 
допускалось не иначе, как за справедливое 
вознаграждение (ст. 77).  

• предоставляли российским подданным свободу 
собраний, слова и союзов, в пределах, 
установленных законом (ст.78-80);

• свободу веры, в условиях, определенных 
законом (ст. 81). 



• Права подданных российской империи 
являлись октроированными, т.е. 
дарованными государем. В этом было  их 
теоретическое отличие от прав, 
провозглашенных естественными, т.е. 
данными гражданам от природы, 
неотъемлемыми, в Декларации прав 
человека и гражданина во Франции и 
Декларации независимости в США.   

• Права российских подданных были 
неотделимы от обязанностей.



Тема 9.2. Государство и 
право России в период 

революций
ПЛАН

1.Государственная Дума в Российской империи: 
учреждение, избирательные законы, составы, 

деятельность. 

2. Государственный Совет в Российской империи: 
учреждение, порядок формирования, компетенции. 

3. Реформы Председателя Совета Министров 
Российской империи П.А. Столыпина: причины, 
правовые основы, содержание, итоги, значение. 

4. Изменения в государственном строе в период 
буржуазно-демократической революции в России 

(февраль–сентябрь 1917 г.). 



1 вопрос. Государственная Дума в Российской 
империи: учреждение, избирательные законы, 

составы, деятельность. 

20 февраля 1906 г. принято 
Положение о Государственной думе. Оно вошло в

• Главу 10 «Основных государственных законов» от 23 
апреля 1906 г. 

• Государственная дума имела полномочия:
• -  право обсуждать законопроекты и направлять их 

на утверждение Государственного совета;
• - право законодательной инициативы, кроме 

Основных государственных законов;
• - право обсуждать и утверждать госбюджет;
• - право контроля над исполнительными органами 

власти посредством запросов министрам.



• Госдума избиралась указом царя на 5 лет, но могла 
быть распущена им досрочно, если создавалась 
угроза безопасности. 

• Ст. 87 предусматривала право императора издавать 
чрезвычайные указы, имевшие силу закона во 
время прекращения деятельности Думы.

• В период с 8.07.1906 г. до 20.02.1907 г. (между II и III 
думами) было издано 60 чрезвычайных указов, в том 
числе:

• От 19 августа 1906 г. – о военно-полевых судах;
• От  9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых 

постановлений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и 
землепользования», положивший начало 
столыпинской аграрной реформе.

• Указы подлежали утверждению вновь избранной 
Госдумой.



Избирательное право в 
Государственную думу





Первая Государственная дума открылась
 27 апреля 1906 года.

В. Поляков. 1909 

г. 

Прием в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю 
открытия Первой Государственной думы
 27 апреля 1906 года.



I  и II Государственные думы
«думы народного 
гнева»



Новый избирательный закон от 
3 июня 1907 года

• I и II Государственные думы не могли сотрудничать с 
правительством, т.к. большинство депутатов были 
настроены оппозиционно. Чтобы обеспечить 
поддержку правительства со стороны 
законодательной власти, царь пошел на  нарушение 
«Основных государственных законов». В день 
роспуска II Государственной думы  3 июня 1907 г. он 
подписал новый избирательный закон, по которому 
существенно сокращалось представительство в Думе 
от национальных окраин, от рабочих и крестьян. Закон 
был принят в обход Государственной думы, по существу, 
незаконно, что дало основания большевикам назвать его 
принятие «третьеиюньским  государственным 
переворотом».  

•       Проведенные по новому избирательному закону 
выборы в III и IV Государственные думы обеспечили 
большинство октябристам и кадетам, сотрудничавшим с 
правительством по основным вопросам.



IIIи IV Государственные думы



Заседание 4-й Государственной 
Думы 5 декабря 1912 года.

  Председатель 
Совета 
министров 
граф В.Н. 
Коковцов 
читает 
декларацию 
правительства.



2 вопрос. Государственный Совет в 
Российской империи: учреждение, порядок 

формирования, компетенции. 

20 февраля 1906 г. издан Указ 
«О переустройстве учреждения Государственного 

совета»:
• Государственный совет включал 196 человек, из них 98 

назначались императором, 98 выбирались: 
• от православного духовенства — 6 человек; 
• от дворянских обществ — 18 человек; 
• от губернских земских собраний — по одному от каждого; 
• от Академии наук и университетов — 6 человек; 
• от совета торговли и мануфактур, биржевых комитетов и 

купеческих управ — 12 человек; 
• 2 человека - от Финляндского сейма.
•  Срок избрания членов по выборам составлял 9 лет. 

Каждые 3 года проводилась ротация, в результате которой 
выбывала 1/3 членов. 



Компетенция Государственного совета – 
обсуждение и утверждение законопроектов, 

принятых Госдумой.

• Заседания 
Государственног
о совета стали 
публичными

Заседание Государственного Совета в 
Мариинском Дворце.



Вопрос 3. Реформы Председателя Совета Министров 
Российской империи П.А. Столыпина: причины, 
правовые основы, содержание, итоги, значение.

• 8 июля 1906 г. Председателем Совета министров был 
назначен Петр Аркадьевич Столыпин



Программа правительства 
Столыпина была опубликована 25 

августа 1906 г.:
• неприкосновенность личности и гражданское 

равноправие; 
• улучшение крестьянского землевладения и 

улучшение быта рабочих; 
• реформа местного суда;  
• реформа средней и высшей школы.

•       Опираясь на октябристско-кадетское 
большинство в III и IV Государственных думах, 
Столыпин стремился проводить ее в жизнь 
силами исполнительной власти.



Преобразования в деревне, впоследствии 
названные столыпинской аграрной 

реформой, включали:

• Отмену выкупных платежей (1906 г.).

• Указ от 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и землепользования», 
по которому крестьянам разрешался выход из 
общины с выделением надела в частную 
собственность. Из общинного оборота было изъято 
22 % земель.

• По закону 1910 г. выход был объявлен обязательным. 
Крестьяне могли получить свой надел, собранный из 
отдельных полос, в одном месте, в виде хутора или 
отруба. 



Столыпинская аграрная 
реформа (продолжение)

• Оказание помощи крестьянам через вновь 
созданный Крестьянский банк. Если они 
желали купить землю дополнительно к 
выделенному наделу, им предоставлялась 
ссуда. 

• Налаживание агротехнической помощи 
крестьянству.

• Организация переселения крестьян из 
центральных районов в Сибирь с 
предоставлением кредита и бесплатной 
земли.



Переселенческо
е управление 
Министерства 
путей сообщени
я организовало 
переезд 
крестьян

Переселенц
ы



Статистика по переселению
• На Дальний Восток с 1901 по 1906 гг. переселилось 

53 336 новоселов, основавших 62 поселения. 
• В 1907 г. прибыло79 429 крестьян-новоселов, в том 

числе 61 722 переселенца – в Приморскую область. 
Ими было основано 53 новых селения. 

• Всего с 1907 по 1913 гг. на Дальний Восток 
прибыло216 724 новосела, ими было основано 338 
новых селений. 

• В целом за 1901-1916 гг. в Приамурское генерал-
губернаторство прибыло около 323,7 тысяч 
крестьян-новоселов. Таким образом, столыпинская 
аграрная реформа способствовала усилению 
переселенческого движения на Дальний Восток



Ограничения прав и свобод подданных в 
годы Первой мировой войны

• В годы Первой мировой войны на территории Российской 
империи действовало «Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия от 
14 августа 1881 г.», предоставлявшее министру внутренних 
дел право объявлять  местность  в исключительном положении 
или положении усиленной охраны, т.е. вводить чрезвычайные 
меры, предоставлять губернатору и полиции дополнительные 
полномочия по охране безопасности.

• В августе 1915 г. в чрезвычайных условиях военного времени был 
принят закон об Особых совещаниях. Они учреждались для 
обсуждения мероприятий по обороне государства, обеспечению 
топливом путей сообщения, государственных и общественных 
учреждений и предприятий, перевозке топлива и 
продовольствия и военных грузов, по устройству беженцев т.п. 
Особые совещания получили право осуществлять надзор за 
заводами, распределять государственные заказы и 
контролировать их выполнение, отстранять руководителей от 
занимаемой должности, закрывать частные предприятия, 
подвергать их секвестру др. На местах создавались местные 
совещания для обсуждения вопросов, входящих в компетенцию 
соответствующего Особого совещания.



4 вопрос. Изменения в государственном строе в период 
буржуазно-демократической революции в России 

(февраль–сентябрь 1917 г.).

Февральская 
революция:
Монархия свергнута, 
установлено 
двоевластие – Советы 
рабочих и солдатских 
депутатов и 
Временное 
правительство 



Предпосылки Февральской 
революции 1917 года

• Первая мировая война обострила имевшиеся 
противоречия, военные поражения подрывали 
авторитет царской семьи и генералитета. 

• Кадеты, возглавившие Прогрессивный блок в IV 
Государственной думе, регулярно рассказывали с 
думской трибуны о «министерской чехарде», 
казнокрадстве, намекали и на государственную 
измену.

• Непрерывная агитация кадетов  против 
существующей монархии вела к тому, что царская 
семья все более отдалялась от народа. Кадеты 
требовали предоставления Думе права контроля 
над правительством.



Ход революции
• Под влиянием антиправительственной агитации   

резко возросла политическая активность солдат и 
рабочих Петрограда. 

• 18 февраля началась забастовка на Путиловском 
заводе, на улицах выстроились очереди за хлебом.

•  23 февраля забастовка охватила все заводы, стала 
всеобщей. 

• 25 февраля по призыву Петроградского комитета 
РСДРП «Все на улицу!» начались демонстрации. 

• 27 февраля солдаты перешли на сторону рабочих, 
были разгромлены тюрьмы, здание охранного 
отделения, захвачены правительственные здания, 
банки, почта, телефон, телеграф. 



Временное правительство

• 27 февраля 1917 г. Николаем II был 
издан указ о роспуске Государственной 
думы, срок полномочий которой 
закончился.

• Депутаты Прогрессивного блока 
отказались выполнить указ и 28 февраля 
создали Временный комитет 
Государственной думы, представители 
которого 2 марта приняли у Николая II 
отречение от престола, после чего 
создали Временное правительство.





Наряду с Временным правительством был 
создан Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов (Петросовет). Возникло 
двоевластие.

Совет Солдатских 
депутатов в 
Государственной думе



Петросовет
• Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов (Петросовет) был создан как 
орган революционной власти, 
опирающийся на революционное насилие. 

• 1 марта Петросовет издал Приказ № 1, 
согласно которому военный гарнизон 
Петрограда переходил в его подчинение, на 
фронтах вводилась выборность 
командиров, создавались солдатские 
комитеты, отменялась воинская 
субординация.



Петросовет поддержал в целом программу 
действий Временного правительства, которая 
включала следующие мероприятия:

•Отмену сословных привилегий;

•Национализацию земель, принадлежавших 
царской фамилии;

•Подготовку выборов (всеобщих, равных, тайных) в 
Учредительное собрание, которое должно было бы 
решить вопросы о форме правления и о земле на 
демократической основе;

•Ведение войны до победного конца.



Целью Временного правительства было 
провозглашено создание в России  предпосылок 
для развития гражданского общества и правового 
государства в условиях буржуазной демократии. 
Эту же цель преследовало и большинство 
депутатов Петросовета, также реально 
выступавших за буржуазное развитие страны.

Россия стала самой свободной в 
политическом отношении страной в 
мире. После развала центральной власти 
ею было очень трудно управлять. 
Свобода часто перерастала в анархию.



Ivan Vladimirov (1869-1947)-'burning royal 
eagles and portraits, 1917



«Поход против городовых»





3 апреля 1917 г. вернувшийся из 
эмиграции В.И. Ленин – лидер партии 
большевиков провозгласил курс на 

социалистическую революцию



В августе 1917 г. большевики взяли курс на 
подготовку вооруженного восстания. 

12 октября создан военно-революционный 
комитет, на сторону большевиков переходили 

части военного гарнизона Петрограда, матросы, 
отряды рабочей Красной Гвардии и рабочей 

милиции, фабрично-заводские комитеты.



Октябрьское вооруженное 
восстание 1917 года

• Утром 24 октября 1917 г. отряды военно-
революционного комитета начали 
занимать правительственные здания, 
мосты, почту, телеграф. 



• 25 октября  были заняты 
основные правительственные 
здания, вокзалы, банки. В 21 
час 40 мин. холостым 
выстрелом крейсера «Аврора» 
был дан сигнал к штурму 
Зимнего дворца, где 
находилось Временное 
правительство. 26 октября в 1 
час 50 мин. его члены были 
арестованы. 



Далее – доп. материал
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Санкт-Петербург. Выдача бесплатных 
билетов в ночлежку





Император Николай II приветствует первую думу в 
Георгиевском зале Зимнего Дворца



Политические партии в Российской империи: 
правовые основы деятельности, программы, 

участие в выборах. 


