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Темой данной статьи является реформирование государственного строя Российской
империи в начале XX века, связанные с попыткой перехода от абсолютной к конституци-
онной монархии.

Цель исследования состоит в анализе правовых актов Российской Империи для опре-
деления формы правления - появилась ли конституционная монархия. Автором проанали-
зированы наиболее значимые акты: Манифест «Об учреждении Государственной Думы»
(от 06. 08 1905 г.), Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (от 17.
10 1905 года), Указ «Учреждение Государственной Думы», Указ «О переустройстве учре-
ждения Государственного Совета» (20.02 1906г), Основные Законы РИ (в редакции 23. 04
1906г.), на основе чего нами сделаны следующие выводы:

1. Причинами нарастания в стране революционного движения являются, наравне с
внутренним дисбалансом, агрессия по отношению к соседним странам. Попытка России
отвлечь население от внутреннего конфликта внешним конфликтом, обошлась ей доста-
точно дорого - Одной из причин, сподвигшей царское правительство пойти на такие меры
как усовершенствование государственного строя, является первая русская революция [n1].
Второй движущей население силой была война между Россией и Японией за господство
на Дальнем Востоке, точнее - проигрыш России.

2. Попытка создания первой Государственной Думы была провалена царским прави-
тельством в виду не состоятельности положения, регулирующего как избирательную си-
стему, так и перечня полномочий органа. Правительством были предусмотрены многие
пути давления на Госдуму, что было яростно принято населением - Государственная Ду-
ма, по Манифесту принятому в августе 1905 года, стала представительным органом, не
имеющим права на разработку законодательства, то есть - законосовещательным. Фор-
мальность Госдумы обусловлена опосредованностью обращения к Императору с законо-
дательной инициативой верхней палатой законодательного органа, Государственным Со-
ветом. В вопросе внесения изменений в Основные Законы РИ Госдума была ограничена
запретом - «она имела право законодательной инициативы, исключая Основные законы
Государства» [n2].

3. Проанализирован Манифест 17 октября, бывший переломным моментом, и сделан
вывод о значимости принятого акта, как предпосылки становления конституционной мо-
нархии. Государственная Дума стала не просто законосовещательным, а законодательным.
Именно она осуществляла контроль над деятельностью исполнительной власти государ-
ства. Ни один законодательный акт не мог быть принят без одобрения Думы. Данное
положение являлось одним из принципов, закрепленных в Основных Законах - «Законо-
проекты, не принятые Государственным Советом или Государственною Думою, призна-
ются отклоненными» [n3].

4. Рассмотрены Основные Законы с точки зрения ученых, отрицающих переход к кон-
ституционной монархии, так же ученых, считающих Конституцию одной из предпосылок
ограничения монархии.
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6. Выявлена проблема определения понятия «единодержавия», характеризующего власть
императора как верховную, неограниченную, самодержавную. Нарушение трактовки ка-
сается понятия «неограниченная» приводит к бурным диспутам в юридической науке.

7. На основе Основных Законов в редакции 23.04 1906 г. сделан вывод о том, что по-
пытка ограничить власть императора основывалась на усилении власти законодательного
органа: расширение его полномочий, возможность участия в выборах широких слоев на-
селения и т.д.

Основным шагом к становлению демократического государства стало принятие долго-
жданной Конституции, называемой Основными законами Российской Империи.

Принятый 23 апреля 1906 года, Закон явился итогом реформирования формы государ-
ственного строя государства. ХХ век для России начался со знаменательного события -
провозглашение государства Конституционной монархией, а Основных Законов - первой
Конституцией Российской Империи. Данный политико-правовой акт нес в себе неимовер-
ную историческую значимость, поставил российское государство на путь демократизации
и конституционализма. Объявление государства ограниченной монархией, обнародование
Конституции, не только декларировало, но и подтверждало наличие и функционирование
таких представительных органов власти, как Госдума, Госсовет, деятельность которых
должна была быть направлена на ограничение монархии.

Государственный строй Российской Империи в период 1905-1906 гг. не являлся абсо-
лютной монархией, основанный на закреплении в Конституции широких властных полно-
мочий законодательного органа, так же не являлся классическим примером ограниченной
дуалистической монархии, учитывая недостаточность ограничения власти Императора,
свойственной конституционным монархиям. Строй, присущий этому периоду мы харак-
теризуем, на основе вышесказанного как дуалистическая монархия с признаками абсолю-
тизма, не примыкая к двум противоборствующим «полюсам» юридической науки.
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