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Заседание III Государственной думы Российской империи 

 

«......На грани двух эпох, в переходное смутное время, в период обостренной 

борьбы и междоусобицы, в многовековом споре, возникшая на останках двух 

первых Дум, сумеет ли новая Дума найти гармоничное сочетание, сделать но-

вый шаг к неизбежному этапу будущего развития государства?» 

А.И. Шингарёв  

Новая Дума и старые думы (Впечатления и размышления депутата)  

// Русская Мысль. 1908 год. Книга (№) 2. Отд. 2. С. 134-154. 

 

 



 5 

Введение 

 

История становления и развития российского парламентаризма, деятель-

ность политических партий начала XX в. всегда занимала особое место в отече-

ственной исторической науке. Сегодня осмысление традиций российской госу-

дарственности и политической истории начала ХХ века – это мощная исследо-

вательская отрасль, в которой занято всѐ больше и больше учѐных, проблема-

тика которой существенно расширяется, становится глубже и сложнее, совер-

шенствуется методология, открываются новые страницы еѐ истории.
1
  

Думский фактор стал наиболее знаковым в деле формирования основ 

парламентаризма, многопартийности и развития соответствующей политиче-

ской культуры в российском обществе начала XX века. Появление же легаль-

ной возможности и необходимости борьбы за «депутатское кресло» заметно 

динамизировало и расширило этот процесс.  

Кроме того, в связи с созданием общероссийского выборного законода-

тельного учреждения и организацией политических партий и партийных фрак-

ций в Думе, произошло и заметное расширение политической элиты (контрэли-

ты, по отношению к правящим кругам) Российской империи. Впервые в «зако-

нодательном творчестве» на общеимперском уровне приняли участие «народ-

ные представители» как от непривилегированных сословий – городских слоѐв, 

рабочих, крестьян (чего ранее не случалось), так и от различных национально-

стей, входивших в состав Российской империи (польское коло, украинская, ли-

товская, латышская группы, мусульманская фракция и др.).  

                                                 
1
 Аронов Д.В. Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной думе (1906 – 1917 гг.). 

- М., 2005. – 410 с. Демин В.А. Верхняя палата Российской империи, 1906 – 1917. – М.: РОССПЭН, 2006. –  376 

с.; Демин В.А. Государственная дума России (1906 – 1917): Механизмы функционирования. – М.: РОССПЭН, 

1996. – 241 с.; Кирьянов И.К. Российские парламентарии начала XX в.: новые политики в новом политическом 

пространстве. – Пермь, 2006. - 368 с.; Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных думах 

России, 1906-1917. – М.: РОССПЭН, 1996. – 240 с.; Кошкидько В.Г. Представительная власть в России: форми-

рование и функционирование (1905 – 1917). – М., 2000. – 232 с.; Медушевский А.Н. Демократия и авторита-

ризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе. – М.: РОССПЭН, 1998. – 650 с.; Селезнев 

Ф.А. Конституционные демократы и буржуазия (1905 – 1917). – Н. Новгород, 2006. – 227 с.; Смирнов А.Ф. Го-

сударственная дума Российской империи, 1906 – 1917: историко-правовой очерк. - М.: Книга и бизнес, 1998. – 

624 с.; Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906 – 

1914). М.: РОССПЭН, 2011. – 511 с.; Циунчук Р.А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: 

этноконфессиональное и региональное измерения. – Казань, 2004. – 416 с.;  
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В контексте данного деятельность III Государственной думы Российской 

империи (1907-1912 гг.) привлекает наибольшее внимание. Основаниями дан-

ного выступают: изменение избирательного законодательства, новая политиче-

ская ситуация в стране – «третьеиюньская монархия», специфика создавшегося 

социально-экономического положения в России в начале XX в. (укрепление го-

сударственного регулирования экономики, развитие сельского хозяйства, про-

мышленной индустрии, транспортной инфраструктуры) и т.д. Данные измене-

ния нашли своѐ отражение, как в «физиономии» Государственной думы третье-

го созыва, так и в еѐ позиции по отношению дальнейшего развития Российского 

государства. В связи с этим особый интерес вызывает вопрос о роли и значении 

в еѐ деятельности фракций представленных в ней политических партий, их со-

циальная структура, организация, процесс формирования, законотворческая 

деятельность и т.д.  

Кроме того, факт укрепления и усиления на протяжении всей истории Го-

сударственной думы Российской империи ролевых функций думских партий-

ных фракций, занимавшихся не только законодательным «творчеством», но и 

важными коммуникативными и агитационно-пропагандистскими функциями, 

формирует желание взглянуть на историю политических партий и «баталий» 

России начала ХХ века под углом «фракционного ока». 

Деятельность Государственной думы Российской империи III-го созыва 

(1907-1912 гг.) создаѐт для этого наилучшие условия по сравнению с «непро-

должительным» характером работы I, II и IV Думы. Именно ей более или менее 

удалось выстроить линию конструктивного диалога с исполнительной властью, 

избежав при этом «политических демонстраций» и «жестов». Именно она «от-

работала» все положенные пять лет и приняла свыше двух тысяч законов, мно-

гие из которых имели принципиальное значение для реализации курса прави-

тельственных реформ. Кроме того, в условиях третьеиюньской политической 

системы, определенной характером избирательного закона от 3 июня 1907 г., 

чинившей препятствия деятельности в стране «не желаемых верховной власти» 

партий, именно их думские фракции, защищѐнные парламентским иммуните-



 7 

том, выступают своеобразными «хранителями» очага партийной жизни. Ярким 

тому подтверждением является деятельность в III Государственной думе Рос-

сийской империи фракции конституционно-демократической партии (КДП) – 

кадетов.  

Внимание к деятельности фракции именно данной политической партии 

обусловлено тем, что на протяжении всей истории российского парламентариз-

ма начала ХХ века она занимала одно из «определяющих» мест в Государст-

венной думе Российской империи и бесспорно сыграла знаковую роль в еѐ 

«славной» истории. При этом, не смотря на утрату кадетами в III Думе, в ре-

зультате «заданности» избирательного закона от 3 июня 1907 г., «определяю-

щего» положения, которое они занимали в I и II Думах, они по-прежнему оста-

вались «народным представительством», сохранявшим профессиональное «ли-

цо» этой нижней палаты российского парламента начала ХХ века. 

Изучение парламентского аспекта деятельности партии кадетов имеет и 

конкретное практическое значение. Опыт обращения к ней будет весьма поле-

зен современным политическим объединениям и партиям в их «будничной»  

работе. Им будет полезно проанализировать опыт организационной и агитаци-

онной работы партии кадетов в период выборов в Государственную думу, ме-

тоды ведения ею избирательной борьбы в условиях «заданности» избиратель-

ного закона, формы работы на электоральном поле, взаимодействия с непар-

тийными организациями, практики выстраивания взаимоотношений с полити-

ческими противниками, законотворческой деятельности и т.д.  

Наконец, предметный интерес для политических партий «настоящего 

дня» и их лидеров в деле парламентского «творчества» представляет сам опыт 

работы фракции партии Народной Свободы (кадетов) в Государственной думе 

Российской империи III-го созыва: процесс еѐ структурного формирования, вы-

работка и отстаивание собственной позиции по тем или иным социально-

экономическим вопросам развития государства, деятельность еѐ членов в дум-

ских комиссиях и т.д.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение парламентского 

аспекта деятельности кадетской партии (фракции партии Народной Свободы) в 
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III Государственной думе Российской империи (1907-1912 гг.). Для достижения 

цели предполагается решение следующих задач, отражение которых наѐдѐт се-

бя как в первой, так и во второй части нашей работы: 

 рассмотреть структурно-организационные факторы формирования дея-

тельности кадетской партии и еѐ фракции в III Государственной думе; 

 проанализировать изменения в стратегии и тактике кадетской партии в 

период выборов в III Думу в связи с принятием нового избирательного закона 

от 3 июня 1907 г.; 

 выявить методы противодействия органов государственной власти 

пропагандистской деятельности кадетов в период выборов в III Думу, влияние 

этих мер на организационное состояние кадетской партии в исследуемый  пе-

риод; 

 проследить особенности ведения избирательной кампании в III Думу, 

выделить основные факторы, предопределившие результаты выборов; 

 изучить структуру фракции партии Народной Свободы (кадетов) в III 

Думе, процесс еѐ организационного формирования и становления; 

 рассмотреть позицию конституционно-демократической партии в лице 

еѐ фракции в III Государственной думе по ряду социально-экономических во-

просов развития России начала XX в.; 

 проанализировать динамику изменения состава кадетской фракции в 

Государственной думе третьего созыва (1907-1912 гг.) на протяжении всего пе-

риода еѐ деятельности; 

 исследовать возможности взаимодействия фракции партии кадетов с 

другими парламентскими фракциями III Думы в процессе законодательной ра-

боты (по каким вопросам социально-экономического развития государства за-

нимала собственную позицию, а по каким выступала в консолидации с други-

ми).   

Объектом исследования является парламентская политика конституцион-

но-демократической партии России начала XX в.  
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Предметом исследования выступает деятельность фракции партии каде-

тов в III Государственной думе (1907-1912 гг.), еѐ структурное и организацион-

ное формирование в ней, основные направления еѐ думской работы. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1907 по 1912 год. 

Нижняя граница исследования связана со временем окончания работы II Госу-

дарственной думы, принятием нового избирательного закона от 3 июня 1907 г. 

и проведением избирательной кампании в Государственную думу III-го созыва, 

а конечная дата – с завершением в 1912 г. деятельности Государственной думы 

третьего созыва Российской империи в связи с истечением полного пятилетнего 

срока еѐ работы.  

Данное исследование будет состоять по нашему замыслу из двух частей. 

В первой части «На пороге III Думы» будет рассмотрено организационное со-

стояние кадетской партии накануне и в период III  Государственной думы Рос-

сийской империи (1907-1912 гг.), избирательный закон от 3 июня 1907 г. и от-

ношение к нему кадетов, избирательная кампания по выборам депутатов Госу-

дарственной думы Российской империи III-го созыва (1907-1912 гг.) в свете 

участия в ней конституционно-демократической партии. Вторая часть – «Фрак-

ционные будни» будет полностью посвящена деятельности парламентского 

представительства партии кадетов в III Государственной думе Российской им-

перии (1907-1912 гг.) и еѐ итогам. 
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Глава 1. Историография и источники исследования 

 

Источниковая база парламентского аспекта деятельности политических 

партий России начала ХХ века включает в себя два документальных массива: 

архивный и печатный (неопубликованные и опубликованные источники). Обе 

группы довольно обширны и разнообразны, при этом сегодня процесс «перево-

да» неопубликованных источников в ранг доступных для широкой обществен-

ности достаточно динамичен и активен. Особую роль в этом «деле государст-

венной важности» играют сами архивы РФ в лице своих специалистов, учѐнные 

и исследователи, вводящие в оборот ранее не опубликованные данные, а также 

специально создаваемые исследовательские группы по изучению различных 

вопросов российской истории.  

В рамках рассмотрения интересующей нас темы важное место в комплек-

се источников по проблематике политической и «парламентской» истории Рос-

сии начала ХХ века занимают законодательные акты исследуемого периода 

времени. Причина в том, что с одной стороны они определяли сам порядок ра-

боты Государственной думы царской России, а с другой - процесс еѐ формиро-

вания и функционирования. К такому роду источников относятся:  

 Манифест императора Николая II «Об учреждении Государственной 

думы» и «Положение о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 1905 г.  

(нормы которого детализировались в «Правилах о применении и введении в 

действие Учреждения Государственной Думы и Положения о выборах в Госу-

дарственную Думу», утвержденных Указом от 18 сентября 1905 г.);     

 Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка»; 

 Указ от 11 декабря 1905 г. «Об изменении Положения о выборах в Го-

сударственную думу и изданных в дополнение к нему узаконений»: манифест 

«Об изменении учреждения Государственного совета и пересмотре Учрежде-

ния Государственной думы»;  

 указ «Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 г.; 
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 свод «Основных государственных законов» от 23 апреля 1906 г.; 

 Высочайший Манифест от 3 июня 1907 г.;   

 Положение о выборах в Государственную думу от 3 июня 1907 г.; 

 Наказ Государственной Думы 1906-1907 гг. и 1909 г., а также положе-

ния внутреннего распорядка работы Государственной Думы начала XX в. и  

указ от 4 марта 1906 г. «О временных правилах об обществах и союзах».
2
  

Наибольший по объѐму и степени важности комплекс документов, отно-

сящихся к истории политических партий России начала ХХ века и их парла-

ментской деятельности, хранятся в фондах Государственного архива Россий-

ской Федерации (ГА РФ) и фондах Российского государственного историческо-

го архива (РГИА). В контексте данной работы выделим документы политиче-

ских партий (кадетской) (ГА РФ. Ф. 523), «Союза 17 октября» (ГА РФ. Ф. 115.), 

материалы фонда лидера кадетов П.Н. Милюкова (ГА РФ Ф.579.). Среди них 

первостепенное значение для данной работы имеют материалы, освещающие 

фактическую деятельность руководящих органов партии – съездов, конферен-

ций, Московского отдела ЦК и его организационного бюро. Помимо многих 

других вопросов в них нашли отражение аспекты организационного строитель-

ства партии: отчѐты представителей местных групп о положении дел в провин-

ции, инструкции ЦК партии и т.д. Содержащаяся в этих документах информа-

ция позволяет не только обозначить значение деятельности кадетской фракции 

в Государственной думе России начала XX века, но и путѐм сопоставления с 

состоянием в ней представительств других политических партий, рассмотреть и 

уточнить недостаточно освещенные иными свидетельствами стороны еѐ дея-

тельности. Отметим, что большинство разнообразных материалов данных фон-

дов уже давно введено в научный оборот или даже опубликовано.  

Вторая группа документов по истории кадетской партии, хранящихся в 

ГА РФ, является результатом жандармских наблюдений за местными кадетски-

ми группами и находится в фонде Департамента полиции Министерства внут-

ренних дел (Ф.102), в делопроизводствах особого и четвѐртого отделов. Как 

                                                 
2
 Полное собрание законов Российской империи. - СПб., 1908. 
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правило, это годовые обзоры, составленные губернским жандармским управле-

нием, которые содержат данные о наиболее существенных проявлениях анти-

правительственных настроений на местах, в том числе и вызванных деятельно-

стью кадетской партии. Эти сведения, в свою очередь, не только дают пред-

ставление о состоянии местных кадетских партийных организаций в начале XX 

в., но и позволяют увидеть методы противодействия органов государственной 

власти агитационной деятельности кадетов в период избирательных кампаний в 

Думу. В данном фонде отложилась и значительная по объему коллекция писем 

депутатов, членов Государственного совета, министров, сотрудников канцеля-

рии Думы за 1906 – 1917 гг.: А.И. Гучкова, И.Н. Ефремова, И.С. Клюжева,            

П.Н. Милюкова, В.Д. Набокова, И.И. Петрункевича, М.В. Родзянко, А.И. Са-

венко, Н.В. Савича, Д.И. Шаховского, А.Н. Шварца, В.В. Шульгина и др.  

Значительный комплекс документов, содержащих сведения о парламент-

ской деятельности кадетской партии в Государственной думе России начала 

ХХ века всех созывов хранится в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА) в г. Санкт-Петербурге. Сведения по выборам в нижнюю палату 

российского парламента начала ХХ века находятся в специальном фонде Госу-

дарственной думы – 1278. В нѐм также представлены газетные вырезки, осве-

щающие выборы народного представительства в 1912 г. Кроме того следует 

выделить фонд канцелярии Главного управления по делам печати (Ф.776), уго-

ловного кассационного департамента правительствующего Сената (Ф.1363), 

Министерства Юстиции (Ф.1405), Особого делопроизводства по выборам в Го-

сударственную думу и Государственный совет (Ф. 1327).  

Отметим, что правительство царской России внимательно следило за из-

бирательными кампаниями в Государственную думу всех четырех созывов. На-

чиная с выборов во II Думу, МВД, министерство юстиции, Св. Синод и другие 

ведомства активно вмешивались в сам ход выборов, пытаясь провалить неугод-

ных правительству кандидатов от оппозиционных и революционных организа-

ций, и, наоборот, провести представителей консервативных сил.  
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Особое значение в свете анализа политических течений и конфликтов в 

Государственной думе имеют материалы фонда Совета министров (РГИА. Ф. 

1276). Регулярные доклады председателя правительства императору Николаю II 

сообщают о настроениях в Думе, об отношении разных социальных групп на-

селения страны к «народному представительству», а также о предполагаемых 

шагах кабинета по отношению к нему. Информацию премьеру «поставлял»  

чиновник для особых поручений Л. К. Куманин. Из Министерского павильона 

Таврического дворца он внимательно изучал закулисную сторону жизни дум-

ских фракций, фиксировал то, что не попадало в официальные стенографиче-

ские отчеты заседаний Государственной думы.
3
 

Определяющей по своему характеру источниковой базой данной работы 

стали материалы о работе самой Государственной думы третьего созыва (сте-

нографические отчѐты, протоколы, журналы, стенограммы заседаний), содер-

жащиеся в РГИА в фонде Государственной думы (Ф.1278), а также материалы 

особого делопроизводства по выборам в Государственную думу (Ф.1327). Их 

использование имеет огромное значение при определении и уточнении состава 

фракции партии Народной Свободы в III Думе, еѐ депутатов в различных дум-

ских комиссиях и комитетах и т.д. Опубликованные в стенограммах заседаний 

Государственной думы третьего созыва записи речей депутатов фракции пар-

тии Народной Свободы позволяют выяснить отношение депутатов кадетов ко 

всем рассматриваемым вопросам в данной Думе, создать наиболее полное 

представление о разделяемых ими взглядах, сходстве или расхождении позиции 

фракции с позицией партии, еѐ программными установками.  

Важным источником по деятельности всей Государственной думы Рос-

сийской империи III созыва и фракций представленных в ней политических 

партий того времени выступают опубликованные обзоры по еѐ деятельности. 

Материал к данным обзорам был собран и подготовлен Канцелярией Думы по 

представления ведомств, журналов Совещаний Думы, журналов и докладов еѐ 

                                                 
3
 Донесения Л. К. Куманина из Министерского павильона Государственной думы, декабрь 1911 - февраль 1917 

года // Вопросы истории. 1999, № 1-12; 2000, № 1-4. 
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комиссий и отделов. Данные обзоры как указанно в них «....по мысли своей 

должны были отразить в себе деятельность не отдельных органов Государст-

венной Думы (как-то комиссий или отделов, отчѐты о деятельности которых 

издаются за каждую сессию особо), а Государственной Думы в еѐ целом, т. е. 

дать картину того, что было ею сделано...». Т.о., обзоры как источник дают 

возможность предметно и комплексно взглянуть на работу III Думы царской 

России с позиции «фактических дел», межфракционного взаимодействия и об-

щих «исторических итогов».
4
  

Ценнейшим источником, позволяющим воочию «увидеть» лица «народ-

ных избранников» III Государственной думы (1907-1912 гг.) и получить крат-

кую автобиографическую справку по каждому из них, выступает портретная 

биографика депутатов думы данного созыва составленная М. М. Боиовичем.
5
  

Большое значение для исследования парламентской деятельности партии 

кадетов (фракции) в III Государственной Думе имеют документы, содержащие-

ся в личном фонде А.И. Шингарѐва (РГИА Ф. 1090) который являлся одним из 

видных членов ЦК кадетов, депутатом III-IV Государственных дум от кадет-

ской партии, членом бюджетной комиссии III Думы. Использование этого ком-

плекса документов позволяет более точно составить представление о позиции 

кадетской партии (фракции) в Думе третьего созыва по целому ряду социально-

экономических вопросов развития России начала XX века (об участии кадет-

ских депутатов в думских запросах, об их взаимоотношениях со своими поли-

тическими противниками и т.д.).   

Помимо центральных архивов материалы по парламентской деятельности 

кадетской партии содержатся и в фондах местных архивов. Эти документы в 

своѐм подавляющем большинстве ещѐ недостаточно изучены исследователями. 

Их использование позволит значительно расширить круг имеющихся в цен-

                                                 
4
 Обзор деятельности Государственной Думы третьего созыва. Часть 1. Общие сведения. Составлен Канцеляри-

ей Думы. - СПб., 1912.; Обзор деятельности Государственной Думы третьего созыва. Часть 2. Законодательная 

деятельность. Составлен Канцелярией Думы. - СПб., 1912.; Обзор деятельности Государственной Думы третье-

го созыва. Часть 3. Рассмотрение государственных росписей. Составлен Канцелярией Думы. - СПб., 1912.; Го-

сударственная Дума. Справочник. Вып. 2. - 1910. Составлено Приставской частью. – СПб., 1910. (Справочник 

содержит Уложение Думы, Положение о выборах и Наказ Думы) 
5
 Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв, 1907 - 1912. Составил М. М. Боиович. - 

М., Тип. т-ва И. Д. Сытина.-1912.-456 с. 
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тральных архивах и опубликованных источниках сведений о парламентской 

деятельности кадетов в Думе не только III созыва, взглянуть на неѐ извне, а 

также позволит «уточнить» и дополнить сведения, содержащиеся в исходящих 

от кадетской партии документах.  

Значительную часть источниковой базы исследования парламентской 

деятельности партии кадетов составляют опубликованные источники. Среди 

них следует выделить вышедшие в рамках серии «Политические партии Рос-

сии: конец XIX – первая треть XX века. Документальное наследие» материалы 

съездов, конференций и заседаний ЦК кадетской партии.
6
 Достоинство этих 

материалов в том, что они содержат ценнейшую информацию о политической 

ситуации и общественных настроениях в этот период в различных регионах 

России начала XX века, об отношении кадетов к выборам в Государственную 

думу. В них отражѐн ход обсуждения и принятия партийной программы и уста-

ва кадетской партии, выработки тактики еѐ фракции в Государственной думе, 

законопроектов и избирательных платформ, процесс их реализации и продви-

жения в Думе. Кроме того, так как на съездах, конференциях и пленарных засе-

даниях ЦК партии кадетов были широко представлены еѐ региональные орга-

низации, то это позволяет сравнить состояние кадетской партийной периферии 

с положением на местах других политических партий России этого времени, 

проследить позицию членов местных кадетских организаций в отношении об-

суждаемых партией вопросов и т.д.  

Определяющим источником о деятельности партии кадетов в Государст-

венной думе третьего созыва 1907 – 1912 гг. являются отчѐты кадетской фрак-

ции (фракции Партии Народной Свободы) о своей работе в ней, по итогам каж-

дой еѐ сессии. Они содержат в жатом виде результаты законодательной дея-

тельности депутатов-кадетов, а в качестве приложений – наиболее важные из 

произнесенных ими речей. Их применение в данной работе позволило просле-

                                                 
6
 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-демократической партии: в 6 т. Т.1: 1905-1911 гг. - М., 

1994; Т.2: 1912-1914 гг. – М., 1997; Т.3: 1915-1920 гг. – М., 1998;  Съезды и конференции конституционно-

демократической партии: в 3 т. Т.1: 1905-1907 гг. – М., 1997; Т.2: 1908-1914 гг. – М., 2000; Т.3: 1915-1917 гг. – 

М. 2000.  
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дить динамику изменения состава фракции партии Народной Свободы в III Го-

сударственной думе Российской империи на протяжении всего срока еѐ дея-

тельности, увидеть «фракционные будни» депутатов кадетов, проанализировать 

направления движения их законодательного творчества, оценить персональный 

вклад в разработку тех или иных законопроектов, получивших своѐ рассмотре-

ние в Думе данного созыва и т.д.
7
   

Одним из значимых видов источников по рассматриваемой проблематике 

является периодическая печать того времени. Интерес в этом отношении пред-

ставляют центральные издания, проводившие взгляды кадетской партии – еже-

недельник «Вестник партии народной свободы» (ВПНС), являвшийся офици-

альным органом ЦК, Московский еженедельник и газета «Речь», формально не 

считавшаяся партийным изданием, но всецело разделявшая и пропагандиро-

вавшая кадетскую идеологию. На их страницах деятельность кадетов в Думе 

была представлена довольно широко: здесь публиковались отчѐты о партийных 

собраниях, сведения о выборах в Государственную думу, о нарушениях в про-

ведении голосования по выборам еѐ депутатов, о преследовании партии кадетов 

губернской администрацией.  

Важной группой использованных в данной работе источников является 

мемуарная литература.
8
 Особое место в ней занимают прежде всего воспомина-

ния и труды лидеров кадетской партии, членов еѐ ЦК и фракции III Государст-

венной думы (П.Н. Милюкова, В.И. Маклакова, А.И. Шингарѐва и др.)
9
, проли-

вающие свет на парламентскую деятельность этой партии. В работе были ис-

                                                 
7
  Третья Государственная Дума (сессия 1-я): Отчѐт фракции народной свободы с приложением речей депута-

тов. – СПб., 1908. – 168 с.; Третья Государственная Дума. Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 

г. – 2 июня 1909 г. – СПб., 1909. – 286 с; Третья Государственная Дума. Фракция народной свободы в период 10 

октября 1909 г. – 5 июня 1910 г. – СПб., 1910. – 270 с.; Третья Государственная Дума. Фракция народной сво-

боды в период 15 октября 1910 г. – 15 мая 1911 г. – СПб., 1911. – 277 с.; Третья Государственная Дума. Фракция 

народной свободы в период 15 октября 1911 г. – 9 июня 1912 г. – СПб., 1912. – 300 с.; Третья Государственная 

Дума. Материалы для оценки ее деятельности. - СПб.: Тип. т-ва печат. и изд. дела «Труд», 1912. – 425 с. 
8
 Выборы в I-IV Государственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Материалы и 

документы.) /ЦИК РФ. Под ред. А.В.Иванченко. - М., 2008. - 860 с. 
9
 Милюков П.Н. Воспоминания. – М., 1991; Хрущѐв А.Г. Андрей Иванович Шингарѐв: его жизнь и деятель-

ность. – М., 1918. Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума: (Воспоминания современника). – Париж, 1939; 

Маклаков В.А. III сессия Государственной думы: Отчет депутата //Русская мысль.-1911.-№2.- С. 99.; Петрунке-

вич И.И. Из записок общественного деятеля: Воспоминания//Архив русской революции: в 22 т. –  М.1993. – 

Т.21.; Родичев Ф.И. Воспоминания и очерки о русском либерализме. – Newtonville, 1983. – 254 с.; Тыркова-

Вильямс А.В. Воспоминания: То, чего больше не будет.- М., 1998. 
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пользованы также мемуары лиц, не имевших прямого отношения к партии ка-

детов, но участвовавших в политической борьбе в России в этот период и непо-

средственно в работе Государственной думы третьего созыва, а потому распо-

лагавших определѐнной информацией о деятельности в ней кадетов. Это вос-

поминания министра финансов и председателя Совета Министров (в 1911 г.) 

В.Н. Коковцова
10

, председателя бюро, депутата III Думы – С.И. Шидловского
11

 

и непосредственно самого председателя III  Государственной  думы (в 1910 – 

1911 г.), лидера партии «Союза 17 октября» А.И. Гучкова
12

. Их замечания, ка-

сающиеся проведения выборов, соотношения политических сил, особенностей 

работы в Государственной думе Российской империи третьего созыва фракций 

различных политических партий представляют несомненный интерес для всех 

групп исследователей российской истории начала ХХ века. Помимо данных 

«персоналий» привлекались воспоминания и других «участников» историче-

ских событий рассматриваемого периода.
13

  

Таким образом, источниковая база интересующей нас проблемы доста-

точно разнообразна и обширна. Имеющиеся документы и материалы позволяют 

объективно выявить и проанализировать особенности работы парламентского 

представительства КДП (фракции партии Народной Свободы) в III Государст-

венной думе Российской империи (1907-1912 гг.), а также решить другие зада-

чи, поставленные в настоящей работе.  

 

                                                 
10

 Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания. 1903-1919 гг.- М., 1992. Т. 1.- 447 с.; Т. 2.- 456 с. 
11

 Шидловский С.И. Воспоминания - Берлин, 1923.- Ч. I. – 222 с.; Ч. II. – 212 с. 
12

 Гучков А.И. В Третьей Государственной Думе. 1907-1912 гг.  – СПб., 1912. – 248 с.. 
13

 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий: Воспоминания. 1881-1914 гг. /Вступ. ст. и коммент. М.Г. Вандал-

ковской. – М., 1997. – 396 с.; [Кизеветтер Е.Я.] Революция 1905 – 1907 гг. глазами кадетов (Из дневников               

Е.Я. Кизеветтер) // Российский архив. – М., 1994. – Вып. 5. – С. 338 – 435.; 20. Крыжановский С.Е. Заметки 

русского консерватора // Вопросы истории. – 1997. – № 4. – С. 107-126.; 35. Оболенский В.А. Выборы в 

Таврической губернии // Выборы в I – IV Государственные думы Российской империи: Воспоминания совре-

менником. Материалы и документы. – М., 2008. – С. 118 – 127; Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний 

по должности военного министра и его помощника, 1907 – 1916 гг. / Под ред, А.М. Зайончковского. – М., 1924. 

– 240 с.; П.А. Столыпин: Переписка / Сост., авт. коммент, предисл., археогр. введения В.В. Шелохаев, Н.И. Ка-

нищева, Н.М. Корнева, К.И. Могилевский, К.А. Соловьев. Под общ. ред. П.А. Пожигайло. – М.: РОССПЭН, 

2004. – 704 с.; Шингарѐв А.И. Бюджетные права законодательных установлений и их работа в области бюдже-

та: (Доклад в заседании 3 отдела Императорского Вольного Экономического общества 8 декабря 1909 г.) /             

А.И. Шингарѐв. – СПб., 1910. – 59 с.; Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом / Предисл., подгот. тек-

ста и коммент. С.В. Шелохаева. – М.: РОССПЭН, 2007. – 679 с.; Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. – М.: Изд-во 

«Новости», 1990. – 828 с.; Шульгин В.В. Последний очевидец: Мемуары, очерки, сны. – М.: ОЛМА-ПРЕСС; 

Звездный мир, 2002. – 588 с. 
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Историография. В рамках историографического обзора рассматриваемой 

проблематики особое внимание уделим анализу исследований, посвящѐнных 

истории кадетской партии и российского парламента начала XX века.   

Традиции их изучения сформировались уже в начале XX века, в свете 

первых попыток публицистического характера осмысления складывающейся 

политической реальности в стране. При этом первые шаги в оценке значения 

парламентского опыта законодательной деятельности в России начала ХХ века, 

были сделаны непосредственными современниками и членами Государствен-

ной думы Российской империи. Интерес в рамках данного представляют труды 

теоретиков и идеологов самой конституционно-демократической партии, а 

также различных общественно-политических деятелей того времени.
14

 Содер-

жание в них большого комплекса фактических материалов позволяет взглянуть 

на противоречивые процессы становления на политической арене России нача-

ла XX века партии кадетов и деятельность Государственной думы от «первого 

лица». С учѐтом издания в данный период стенографических отчѐтов Государ-

ственной думы, указателей и приложений к ним, стенограмм, обзоров деятель-

ности комиссий и отделов Думы, портретной биографики членов Думы, был 

сделан первый шаг и в изучении истории парламентской деятельности фракций 

политических партий России начала ХХ века.
15

  

                                                 
14

Каминка А.И. Вторая Государственная Дума / А.И. Каминка, В.Д. Набоков. – СПб., 1907.; Локоть Г.В. Первая 

Дума: статьи, заметки и воспоминания бывшего члена Государственной Думы. – М., 1906.; Маклаков В.А. На-

каз Государственной Думы / В.А. Маклаков, О.Я. Пергамент. – СПб., 1907.; Маклаков В.А. Думский наказ // 

Московский еженедельник. – 23 июня 1907. № 20-21.; Милюков П.Н. Вторая Дума: Публицистическая хроника. 

– СПб., 1908.; Милюков П.Н. Год борьбы. 1905-1906. – СПб., 1907; Милюков П.Н. Почему и зачем мы воюем? 

(Война, еѐ происхождение, цели и перспективы). – Пг., 1917; Пиленко А. Русские парламентские прецеденты. – 

СПб., 1908; Раковский О.Ю. Государственная Дума и политические партии. – М., 1907.; Шингарѐв А.И. Вопро-

сы государственного хозяйства и бюджета в III Думе / А.И. Шингарѐв // Русская мысль. – 1908. – №№ 8-10.; 

Шингарѐв А.И. Законодательная инициатива членов Государственной Думы и Государственного Совета /            

А.И. Шингарѐв // Русская мысль. – 1912. – № 9-10.  . 
15

 Государственная Дума. Справочник. Вып. 2. - 1910. Составлено Приставской частью. – СПб., 1910. (Справоч-

ник содержит Уложение Думы, Положение о выборах и Наказ Думы); Законодательные проекты и предложе-

ния партии народной свободы. 1905–1907 гг. / Под ред. Н.И. Астрова, Ф.Ф. Кокошкина, С.А. Муромцева, П.И. 

Новгородцева и кн. Д.И. Шаховского. – СПб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1907. – 319 с.; Общественное дви-

жение в России в начале XX-го века. /Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова. - СПб.: Тип. т-ва «Об-

щественная польза», 1914. - Т. III. Книга 5. Партии, их состав, развитие и проявление в массовом движении, на 

выборах и в Думе. – 642 с.; Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности. - СПб.: Тип. 

т-ва печат. и изд. дела «Труд», 1912. – 425 с.; Третий созыв Государственной Думы. Портреты. Биографии. Ав-

тографы. СПб.: Изд. Ольшанского, 1910. - 170 с.; Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Тре-

тий созыв, 1907 - 1912. Составил М. М. Боиович. - М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина. - 1912. - 456 с.; Что делала и что 

сделала III Государственная Дума. – СПб., 1912. – 56 с. 
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Отметим, что фактически во всех изданиях дореволюционного периода 

прослеживается прямая взаимосвязь между политическими взглядами и пози-

циями авторов, участвовавших в государственной и общественной жизни того 

времени и их оценкой форм и методов внутренней и внешней политики России, 

роли Думы в решении вопросов и проблем социально-политического, экономи-

ческого и идеологического характера. В трудах видных кадетских деятелей 

А.И. Каминки, В.Д. Набокова, П.Н. Милюкова содержится подробная характе-

ристика хода избирательной компании в Думу, процесса подготовки законо-

проектов и рассмотрения запросов. Большое значение имеют материалы, по-

священные характеристике позиций фракций в парламенте, реакции общест-

венности, органов периодической печати, на различные решения Думы. О ре-

зультатах деятельности III Государственной думы Российской империи совре-

менники писали главным образом, с позиции определѐнных классовых интере-

сов и партийных точек зрения. 

В дальнейшем изучение истории как кадетской, так и других политиче-

ских партий России начала ХХ века проходит в свете советской историографии 

и еѐ идеологизированных подходов.
16

 Особого внимания среди немногочислен-

ных работ по истории партии кадетов, написанных в 1920 – 1930-х гг., заслу-

живает монография Е.Д. Черменского, внесшая важный вклад в изучение исто-

рии кадетской партии.
17

 Использование в ней значительного круга архивных 

источников и других материалов, которые ранее не вводились в научный обо-

рот, первоначальная попытка рассмотрения самого процесса формирования ка-

детской партии, еѐ программных и тактических установок, взаимоотношений 

как с царским правительством, так и с другими политическими партиями ставят 

эту работу в ранг наиболее важных трудов по изучению и исследованию исто-

рии этой партии. После этой работы проблема истории кадетской партии в со-

ветской историографии вплоть до середины 1950-х гг., по существу, не разра-

батывалась.  
                                                 
16

 Покровский М.Н. Очерки по истории революционного движения в России XIX-XX вв. – М., 1924.; Томсин-

ский С.Г. Борьба классов и партий во второй Государственной Думе. – Краснодар, 1924.; Вардин И. Политиче-

ские партии и русская революция. – М., 1922. и др. 
17

 Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. – М., 1939. 
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Новый всплеск внимания к себе она получает в 1960-1970 гг. в связи с 

выходом на новый этап еѐ изучения, где она становится самостоятельным объ-

ектом исследования. Важным вкладом в этом плане стала работа С.М. Сидель-

никова.
18

 В ней был представлен анализ тактики как центральных, так и про-

винциальных комитетов кадетской партии во время выборов в Государствен-

ную думу первого созыва. В это время выходят монографии Е.Д. Черменского, 

В.С. Дякина, М.А. Ковальчук, О.Н. Знаменского и В.А. Шишкина, раздел в 

коллективном исследовании «Исторический опыт первой российской револю-

ции», где показаны разные стороны жизни и деятельности политических пар-

тий в парламенте России. Среди работ 1970-х гг. отметим также исследования 

В.В. Корнева, А.В. Островского и С.В. Тютюкина.
19

   

В данный период появляются также обобщающие работы по истории по-

литических партий В.В. Комина, К.В. Гусева, Л.М. Спирина, В.И. Старцева, 

Н.Д. Ерофеева, К.Ф. Шацилло в которых фигурируют и вопросы парламентской 

тактики непролетарских партий. 
20

 Кроме того, в это время публикуются и пер-

вые специальные статьи по данной проблематике.
21

 Выделим работы А.Я. Ав-

реха, В.С. Дякина, А.Г. Слонимского, Е.Д. Черменского которые способствова-

ли развитию историографического осмысления истории деятельности партий-

ных фракций в Государственной Думе начала ХХ века.
22

  

В 1980-х гг., с появлением монографических исследований В.В. Шело-

хаева, Н.Г. Думовой, работы В.А. Кувшинова, посвящѐнных конституционно-

демократической партии, изучение еѐ истории превращается в мощное научное 
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 Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государственной Думы. – М., 1962. 
19
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20

 Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. Начало XX в. – 1920 гг. – М., 1977.; 
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ский империализм и развитие флота накануне Первой Мировой войны (1906 –1914 гг.). – М., 1968. 
21

 Аврех А.Я. Столыпинский бонапартизм и вопросы внешней политики в III Думе / А.Я. Аврех // Вопросы ис-

тории. – 1956. – № 11.; Гефтер М.Я. Топливно-нефтяной голод в России и экономическая политика третье-
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