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План урока

• 1. Основные государственные законы 1906 
г.

• 2. Особенности революционных 
выступлений 1906—1907 гг.

• 3. I и II Государственная дума.



1. Основные государственные законы 1906 года

Александр II 

23 апреля 1906 года в Основные законы были 
внесены изменения. В редакции от 23 апреля 1906 

Основные государственные законы стали 
фактически первой Конституцией России; они 

состояли из двух разделов,
 17 глав и 223 статей

Императорская власть определялась как 
«верховная самодержавная»

Сохранение всей полноты власти 
монархом по управлению страной, 

внешней политикой, армией и флотом  
через правительство

Распределение законодательной власти 
между императором, Государственным 
Советом и Государственной Думой

В перерывах между сессиями Думы 
император мог издавать законы в 
условиях чрезвычайной ситуации

Государственн
ый Совет

Государственн
ая Дума

Половина членов 
Государственного совета 
назначалась императором, 
половина — избиралась



1. Основные государственные законы 1906 
года

Император
Собственная его 

императорского величества 
канцелярия

Государственн
ый Совет

Совет 
министров Сенат Синод

Государственн
ая Дума

Министерств
а

Российское общество в Государственном совете представляли 
посланцы от губернских земских собраний (по одному от каждого), 

губернских дворянских обществ, торговых и промышленных 
объединений, Православной церкви (избирались Синодом), 

университетов и Петербургской академии наук

Все избиратели делились на четыре курии (разряда): землевладельцы, 
горожане, крестьяне, рабочие. По куриям избирались губернские 

выборщики. При этом один выборщик приходился на 2 тыс. 
землевладельцев, 4 тыс. горожан, 30 тыс. крестьян, 90 тыс. рабочих. 
Выборщики губернских собраний выдвигали депутатов в Думу.



2. Особенности революционных 
выступлений 1906—1907 годов

Александр II 

После подавления Декабрьского вооруженного 
восстания забастовочное движение пошло на 

убыль
В 1905 г. бастовало 3 млн. чел., в 1906-1 млн., 
в 1907-740 тыс. Наибольшую активность 

проявляли текстильщики, а стачки носили в 
основном экономический характер. Рабочие 

выступали против попыток увеличить рабочий 
день и снижения зарплаты. 

В большинстве случаев фабриканты шли на 
уступки. 

Весной 1906 г. Поднялась волна 
крестьянского движения. Восстания 
все чаще стали сопровождаться 

разгромом имений. В наказах крестьян 
в Думу звучали требования передачи 

земли в их руки

Продолжились волнения в  армии и на флоте. 
Они прошли в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле. 
За восстаниями стояли эсеры, планировавшие 

окружить столицу кольцом военных 
выступлений.

 Но восстания были подавлены



2. Особенности революционных 
выступлений 1906—1907 годов

Александр II 
Столыпин 

Петр Аркадьевич

В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост 
министра внутренних дел России. Вскоре после этого правительство 

было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин 
был назначен председателем Совета министров.

Покушение на П.А.
Столыпина

 (12 августа 1906 г.)

Создание военно-
полевых судов 

(19 августа 1906 г.)

Верховная власть под давлением революционных выступлений осуществила ряд 
преобразований

Состоялись первые в России выборы в парламент и 6 апреля 1906 ᴦ. начала свою 
работу  

I Государственная дума

Легализация деятельности профсоюзов

Разрешение на продажу через Крестьянский банк казённых, удельных и кабинетских 
земель

9 ноября 1906 г. издание указа о свободном выходе из общины с установлением частной 
собственности на крестьянские наделы

Отмена ограничений в личных правах крестьян: получение паспорта не требовало уже 
разрешения общины, предоставлялась полная свобода в выборе места жительства и 

занятий



3. I и II Государственная дума
I Государственная дума

Время работы
Партийно-

политический 
состав

Руководство 
Государственной 

Думы

Основные 
вопросы и 

направления 
деятельности

24 апреля –
 8 июля 1906 г.

Кадеты – 161; 
трудовики – 97; 
мирнообновленцы – 
25; с.-д. – 17; партия 
демократических 
реформ – 14;  
прогрессисты – 12;  
беспартийные – 103;  
партия союза 
автономистов: 
польское коло – 32; 
эстонская группа – 5; 
латышская группа – 
6; группа западных 
окраин – 20; 
литовская группа – 7. 
Всего: 499 депутатов

Председатель – 
Сергей Андреевич 
Муромцев (кадет)

1) Проблема 
создания 
«ответственного 
перед 
Государственной  
Думой 
министерства»

2) Центральный 
вопрос – 
аграрный.

Все отклонено 
верховной 
властью и 
Государственная 
Дума распущена.



3. I и II Государственная дума
II Государственная дума

Время работы
Партийно-

политический 
состав

Руководство 
Государственной 

Думы

Основные 
вопросы и 

направления 
деятельности

20 февраля – 
2 июня 1907 г.

Трудовики – 104; 
кадеты – 98; с.-д. – 65; 
эсеры – 37; правые – 
22; народные 
социалисты – 16; 
умеренные и 
октябристы – 32; 
партия 
демократических 
реформ – 1; 
беспартийные – 50; 
национальные 
группы – 76; казачья 
группа – 17
Всего: 518 депутатов.

Председатель – 
Федор 

Александрович 
Головин (кадет)

1) Центральный 
вопрос - 
аграрный. 
(проекты 
кадетов, 
трудовиков, с.-д.)

2) Отказ 
поддержать 
столыпинские 
аграрные 
реформы;

Распущена по указу 
царя от 3 июня 1907 
года.
Введен в действие 
новый 
избирательный 
закон.



Домашнее задание 
• § 36, вопросы и задания в конце 
параграфа.

•  Дополнительное задание: подготовка 
проекта на тему «Реформы П. А. 
Столыпина: замысел 

и реализация».

• Заполните таблицу «Деятельность 
Государственной думы в 1906—1907 гг.»Время работы

Партийно-
политический 

состав

Руководство 
Государственной 

Думы

Основные 
вопросы и 

направления 
деятельности


