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Третья Государственная дума, в отличие от двух предыдущих, 
проработала полный срок ‒ с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912 г. Выборы 
проходили в соответствии с «Манифестом о роспуске Государственной 
Думы, о времени созыва новой думы и об изменении порядка выборов в 
Государственную Думу» и «Положением о выборах в Государственную 
Думу» от 3 июня 1907 г. Изменение избирательного закона значительно 
повлияло на распределение мест в Думе. 

В соответствии с новым законом общее число депутатов было 
сокращено с 524 до 442, как и число выборщиков от крестьян ‒ до 22%. 
Число выборщиков от рабочих составляло 2,3% от общего числа 
выборщиков. Городскую курию разделили на два разряда: первый съезд 
городских избирателей (крупная буржуазия) получил 15% всех 
выборщиков, а второй съезд городских избирателей (мелкая буржуазия) ‒ 
лишь 11%. Курия землевладельцев получила 49% выборщиков (против 
34% по положению 1905 г.). Рабочие большинства губерний участвовали в 
выборах только по второй городской курии – как квартиронаниматели или 
в соответствии с имущественным цензом. Резко сократилось 
представительство от национальных окраин. Например, от Польши 
избирали вместо 37 депутатов 14, от Кавказа ‒ не 29, а 10. Мусульмане 
Казахстана и Средней Азии вообще лишились представительства. Закон 3 
июня 1907 г. предоставлял министру внутренних дел право изменять 
границы избирательных округов и на всех стадиях выборов делить 
избирательные собрания на самостоятельные отделения. 

В выборах в Третью думу приняло участие всего лишь 3 500 000 
человек. 44% депутатов по социальной принадлежности оказались 
дворянами-помещиками. Костяк Думы составили члены легальных партий 
‒ «Союза русского народа», «Союза 17 октября» и Партии Мирного 
обновления. В Думе существенно сократилось количество оппозиционно 
настроенных депутатов и, наоборот, увеличилось число депутатов, 
лояльных к власти. В состав парламента входили 50 крайне правых 
депутатов, умеренно правых и националистов – 97. Появились новые 
группы: мусульманская – 8 депутатов, литовско-белорусская – 7, польская 
– 11. По предложению премьер-министра П.А. Столыпина и на деньги 
правительства была создана новая фракция ‒ «Союз националистов» ‒ со 
своим клубом. Она конкурировала с черносотенной фракцией «Русское 
собрание». 
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На первых же заседаниях Думы образовалось правооктябристское 
большинство ‒ 300 членов (почти 2/3 депутатского корпуса). В рамках 
данного объединения октябристы контактировали с правомонархическими 
(черносотенными) партиями. Вместе с тем, по ряду вопросов 
черносотенцы расходились во взглядах с октябристами, и тогда последние 
искали поддержку у прогрессистов и кадетов. Так сложилось второе 
думское большинство, октябристско-кадетское, составлявшее около 3/5 
состава Думы (262 члена). 

Таким образом, ни одна из группировок в парламенте не могла при 
голосовании в одиночку ни провалить, ни утвердить тот или иной 
законопроект. В подобной ситуации все решала позиция центра – 
октябристов. Хотя она и не составляла большинства в Думе, но от нее 
зависел исход голосования: если октябристы голосовали вместе с другими 
правыми фракциями, то создавалось правооктябристское большинство 
(около 300 человек), если вместе с кадетами, то – октябристско-кадетское 
(около 250 человек). Наличие двух блоков в Думе позволяло 
правительству лавировать и проводить как консервативные, так и 
либеральные реформы. Таким образом, фракция октябристов играла роль 
своего рода «маятника» в Думе. 

За пять лет своего существования, в рамках пяти сессий, Дума провела 
611 заседаний, на которых было рассмотрено 2572 законопроекта. Из них 
только 205 выдвинула сама Дума. Основное место в думских дебатах 
занимал аграрный вопрос, а также рабочий и национальный вопросы. 
Механизм функционирования Думы давал сбои. Так, во время 
конституционного кризиса 1911 г. Дума и Государственный совет были 
распущены на три дня. 

Работу Третьей Думы регулярно сопровождали острые дебаты, иногда 
перераставшие в конфликты. В частности, конфликты возникали по 
вопросам реформирования армии, отношения к «национальным 
окраинам», по аграрной реформе, а также из-за личных амбиций 
парламентских лидеров. К сожалению, из-за затяжных дискуссий Дума 
приняла небольшое количество законов. Несмотря на это, Третья Дума, 
единственная из четырех Дум дореволюционной России, проработала весь 
положенный по закону о выборах пятилетний срок. Секрет данного 
«долголетия» заключался в изменении избирательного законодательства, 
которое намеренно сократило возможности избрания в парламент «левых» 
и расширила представительство «правых» и «крайне правых» сил. Данная 
страница дореволюционной истории России и Беларуси показывает, какую 
важную роль в политической жизни страны и в организации власти играет 
институт выборов. 
  




