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II Государственная дума Российской империи просуществовала с 20 
февраля по 2 июля 1907 г. Она избиралась на 5-летний срок, до истечения 
которого могла быть распущена императором, назначавшим одновременно 
новые выборы и время созыва. Это право Николай II использовал ранее ‒ 
для роспуска Государственной думы 1-го созыва. Выборы в начале XX в. 
были многоступенчатыми, проводились по четырем неравноправным 
куриям: землевладельческой, земледельческой, городской и рабочей. От 
участия в выборах отстранялись крестьяне, не являвшиеся домохозяевами, 
рабочие, даже если они имели требуемый законом квартирный ценз, и 
другие категории граждан. 

Избирательная кампания проходила на фоне революции. 
Правительство стремилось обеспечить приемлемый для себя состав Думы. 
Дважды по инициативе премьер-министра П.А. Столыпина в Совете 
министров обсуждался вопрос об изменении избирательного 
законодательства (8 июля и 7 сентября 1906 г.), но члены правительства 
пришли к выводу о нецелесообразности такого шага. 

В рамках второй избирательной кампании за места в парламент 
боролось четыре политические течения: правые, партия октябристов, 
партия кадетов, левые. Данная избирательная кампания отличалась от 
выборов в Первую Думу. По результатам в парламент было избрано 518 
человек. Конституционные демократы по сравнению предыдущими 
выборами потеряли 80 мест и заняли всего 98. Социал-демократы (члены 
партии РСДРП) получили 65 мест, народные социалисты – 16, 
социалисты-революционеры – 37. Фракция Всероссийского крестьянского 
союза и примкнувших к ним составила 104 депутата. Успех последних 
объяснялся широкой агитационно-пропагандистской работой и актуальной 
политической программой. Таким образом, на долю левых депутатов во II 
Думе пришлось около 43% от общего количества депутатских мандатов ‒ 
222. Умеренные и октябристы получили 32 мандата, правые – 22. В итоге 
правоцентристское крыло Думы состояло всего лишь из 54 депутатов 
(около 10% от состава парламента). 

Открытие II Государственной думы состоялось 20 февраля 1907 г. II 
Дума продолжила борьбу, начатую своей предшественницей, за влияние 
на деятельность правительства, что и стало одной из причин краткого 
периода ее деятельности. Состоялась всего одна парламентская сессия. 
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Депутаты российской Думы образовывали различные 
специализированные комиссии и разрабатывали многочисленные 
законопроекты. Так, депутаты рассматривали продовольственный вопрос, 
обсуждали Государственный бюджет на 1907 г., вопрос о призыве 
новобранцев, об отмене военно-полевых судов и пр. Острые дебаты 
вызвал вопрос о принятии чрезвычайных мер против революционеров, но 
думцы 17 мая 1907 г. проголосовали против «незаконных действий» 
полиции. Однако основным вопросом и одновременно камнем 
преткновения между депутатами и правящими кругами оставался 
аграрный. Левые проекты предполагали различные варианты обеспечения 
крестьян землей – вплоть до передачи им помещичьей земли на 
безвозмездной основе. Правящие круги стремились сохранить помещичье 
землевладение и предотвратить волнения в крестьянской среде. 

Консервативно настроенных членов правительства, Государственного 
совета и самого императора чрезвычайно раздражали направление 
дискуссий в Думе, активность левых депутатов и возможный исход 
парламентских споров. Министерство внутренних дел подготовило втайне 
от Думы проект нового избирательного закона. Одновременно было 
придумано ложное обвинение об участии 55 депутатов в заговоре против 
царской семьи. На основании этого Николай II 3 июня 1907 г. объявил о 
роспуске II Думы и изменении избирательного закона. Новый 
избирательный закон был составлен таким образом, чтобы максимально 
сузить возможности проникновения в парламент левых политических сил 
и, напротив, обеспечить преимущество правых. 

Как показала история, новый избирательный закон оправдал 
возлагавшиеся на него надежды власть предержащими. III 
Государственная дума значительно поправела, стала менее оппозиционной 
правительству. Однако ограничения, которые вводил избирательный 
закон, привели к крайне узкому представлению в парламенте различных 
политических сил. Неслучайно левые партии, не прошедшие в Думу, 
впоследствии реализовывали свои планы нелегальным путем. Так, победа 
левых сил на выборах во II Думу привела не к складыванию диалога 
между широкими народными массами и правительством, не к 
формированию правового государства и гражданского общества, а к 
поправению политической ситуации в стране и свертыванию дискуссии 
между правыми и левыми на законодательном уровне. 
  




