
Получило развитие и военно-техническое сотрудничество. Венесуэла 
проявила заинтересованность в белорусском ВПК для укрепления своей 
обороноспособности в случае агрессии со стороны США. Напомним, по-
следние в 2002 г. организовали неудачный военный переворот, после ко-
торого Венесуэла находится в перманентной угрозе новых акций подоб-
ного рода. Во время своего первого визита У.Чавес посетил Военную 
академию, где ознакомился с новейшими образцами белорусской техни-
ки. В 2006 г. обе стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в 
данной сфере на сумму более 1 млрд. долл. 

Также получило развитие сотрудничество в сфере образования и куль-
туры. Был организован обмен научными кадрами, сотрудничество между 
вузами двух стран, обмен опытом в сфере школьного образования. 

Таким образом, взаимодействие с Венесуэлой для Беларуси позволило 
найти новых партнеров и союзников, открыло ряд возможностей для 
реализации своего экономического, научного и военного потенциала. За 
10 лет с момента установления дипломатических отношений, сотрудни-
чество между двумя странами переросло в стратегическое партнерство, 
обусловленное взаимодополняемостью экономик, схожестью политики и 
идеологии, общим видением современного миропорядка. Упрочнение 
сотрудничества с Венесуэлой позволит белорусским ведомствам и орга-
низациям концептуально изменить свои представления о перспективах 
латиноамериканского региона. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Н. А. Асинская 
Процесс эволюции парламентаризма в России имеет сложный и про-

тиворечивый характер, поскольку связан с глубокими социально- эконо-
мическими и политическими изменениями в стране. Создание парламен-
та в стране являлось основой развития либерально-демократических тен-
денций в политической и общественной жизни, которое могло предот-
вратить возврат старого режима и гарантировать стране новый порядок в 
государстве. 

I Государственная Дума начала свою деятельность 27 апреля 1906 года 
и проработала всего лишь 72 дня. В этой думе был собран” цвет интеллек-
туальной нации России” с прогрессивными идеями и программами. Дума 
обладала огромным потенциалом правовой теории. Именно парламент-
ская деятельность видных депутатов-правоведов могла стать краеуголь-
ным камнем оформления парламентаризма в России. Однако Законода-
тельной мудрости и политического искусства в ней никто не успел про-
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явить. Заседания Думы больше напоминали антиправительственный ми-
тинг, чем работу серьезного государственного органа. Главные думские 
фракции и правительство не смогли прийти к конструктивному диалогу. 
Самым главным «камнем преткновения» стал аграрный вопрос. Предло-
гом для роспуска Думы стало разногласие между правительством и Думой 
по аграрному вопросу, и 9 июля 1906 г. Дума была распущена. 

Первая Дума произвела политический переворот в общественном мне-
нии общественной жизни, определила общее направление всей после-
дующей политики государства. Именно Дума первого созыва поставила 
ряд решений вопросов, которые являются актуальными и сейчас: равенст-
во всех граждан перед законом, предоставление автономии национальным 
окраинам, свобода совести, печати, передвижений, собраний. 

II Государственная Дума 1907 г. по своей политической направленно-
сти оказалась еще более левой, чем первая. Желание расшатать старые 
устои государственности было в ней еще более явное. Вторая Дума все-
цело подпала под влияние левого крыла радикальных партий, которые 
желали продолжения начавшейся революции 1905г. Конструктивный за-
конотворческий процесс был невозможен. Аграрный проект левых имел 
радикальный характер. Роспуск Думы являлся лишь делом времени. 
Подлинной причиной роспуска стала невозможность найти взаимопри-
емлемый путь сотрудничества между правительством и народным пред-
ставительством для реализации положений Манифеста 17 октября 1905г. 
и в частности аграрной реформы. 

III Государственная Дума избиралась по новому избирательному за-
кону 3 июня 1907г. Дворяне, составлявшие чуть более 1% процента на-
селения страны, получили в Думе наибольшее количество мест. Была 
создана1 «третьеиюньская система», положившая начало формированию 
буржуазной монархии, в основе которой лежало политическое оформле-
ние в Думе союза помещиков с верхами буржуазии. В отличие от первых 
двух Дум, третья работала полный срок, подготовила и утвердила 
2197законопроектов. И лишь немногие из них имели принципиальное 
значение для России. 

IV Дума работала с 15 декабря 1912г. по 27 февраля 1917 г. Оценивая 
ситуацию в стране через год после выборов, А.И. Гучков констатировал: 
[”Иссякло государственное творчество. Глубокий паралич сковал прави-
тельственную власть…”]. 

Отсутствие исторического опыта парламентаризма России в начале 
XX столетия не позволило таким понятиям как парламентаризм, демо-
кратия стать теми социальными ценностями, за которые народ был готов 
бороться. 
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