
7. Политическое 
развитие страны в 

1907-1914 гг.



1. Новый избирательный закон. III 
Государственная дума
•3 июня 1907 г. одновременно с роспуском II Думы был 
обнародован новый избирательный закон:
• 1. Деление избирателей на 4 курии – землевладельцев, городских 
обывателей, крестьян и рабочих;

• 2. Городские курии были разделены на два разряда, отделявшие 
крупных предпринимателей и купцов от основной массы городского 
населения;

• 3. Закон коренным образом перераспределял число выборщиков в 
пользу землевладельцев:
• 1 голос помещика = 4 голоса крупной буржуазии = 65 голосам мелкой 
буржуазии = 260 голосам крестьян = 543 голосам рабочих

• 4. Значительно сокращалось количество депутатов от Кавказа и 
Польши



1. Новый избирательный закон. III 
Государственная дума

• III Государственная дума - представительный 
законодательный орган Российской империи, 
созванный после досрочного роспуска II 
Государственной думы. 

• В отличие от двух предыдущих составов, она 
просуществовала весь отведенный ей законом срок — 
пять лет. Состоящая преимущественно из «правых 
сил», прозванная «помещичьей», III Государственная 
дума во многом поддерживала политику Петра 
Столыпина, однако не могла преодолеть 
межпартийные разногласия, что отрицательно 
сказалось на итогах её работы.

• Действовала: 1 ноября 1907 года — 9 июня 1912 года

Результатом переворота было изменение распределения 
депутатов Думы нового созыва по партиям, увеличившее 
представительство центра и правых партий, что позволило III 
Государственной думе и правительству наладить 
конструктивную совместную работу. 

- 
РСДРП
- Трудовики, 
прогрессисты
- 
Кадеты
- Польское коло, мусульмане, белорусско-литовская 
группа
- 
Октябристы 
- Правые, националисты, 
центристы 

Председателями III Государственной думы стали 
октябристы – Н.А. Хомяков, затем А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко



Родзянко Михаил 
Владимирович 
(1859-1924)
•  русский политический деятель, 
лидер партии Союз 17 октября 
(октябристов); действительный 
статский советник (1906), 
гофмейстер Высочайшего Двора 
(1899).

•Председатель Государственной 
думы третьего и четвёртого 
созывов. 

•Один из лидеров Февральской 
революции 1917 года, в ходе 
которой возглавил Временный 
комитет Государственной думы.



2. Национальная политика

•Основной целью реформ П.А. Столыпин считал 
создание «великой России». Этот лозунг подразумевал, 
помимо всего прочего, целостность и единство 
российской империи при главенстве русской нации:
• 1. осень 1909 г. в Государственной думе была создана «русская 
национальная фракция»:
• ее члены ставили перед собой цель дать отпор тому, что они называли 

«инородческим засильем»;



2. Национальная политика
•Основной целью реформ П.А. Столыпин считал 
создание «великой России». Этот лозунг подразумевал, 
помимо всего прочего, целостность и единство 
российской
•  2. озабоченность правительства вызывало положение в 
Финляндии, власти которой, по его мнению, проводили курс, 
ведущий почти к ее полному обособлению
• Весной 1910 г. в Думу был внесен законопроект «О порядке издания законов, 
касающихся Финляндии». Законопроект фактически ликвидировал 
финляндскую автономию.
• Общеимперские законы, затрагивающие Финляндию, должны приниматься 
только Государственной думой и Государственным советом, мнение же 
финляндского сената и сейма могло не учитываться.

• Вопросы государственного строя Финляндии, охрана порядка и суд, школьное 
дело, законодательство о партиях и печати.



2. Национальная политика

•Основной целью реформ П.А. Столыпин считал 
создание «великой России». Этот лозунг подразумевал, 
помимо всего прочего, целостность и единство 
российской империи при главенстве русской нации:
• 3. Усилилась антипольская направленность политики 
правительства:
• Новый избирательный закон резко, почти в 3 раза, сократил польское 
представительство в Думе.

• В 1907-1908 гг. были закрыты все национальные культурно-просветительские 
обществе и учреждения

• Закон разделил избирателей западных губерний на национальные курии – 
польскую и русскую. Так было ограничено представительство поляков-
помещиков в земском самоуправлении.



2. Национальная политика

•Основной целью реформ П.А. Столыпин считал 
создание «великой России». Этот лозунг подразумевал, 
помимо всего прочего, целостность и единство 
российской империи при главенстве русской нации:
• 4. Правительство продолжило политику притеснения еврейского 
населения:
• Вводились более жесткие ограничения приема евреев в учебные заведения;

• Развернута массированная антиеврейская кампания:
• Поводом послужило убийство в Киеве русского мальчика А. Ющинского.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Бейлиса - статья к прочтению «Дело 
Бейлиса»



3. Общество и власть после революции
Отношение общества к политике Столыпина было сложным. Антиправительственные настроения были по 

прежнему сильны. Значительная часть населения не доверяла власти:

1. Крестьяне оказались 
разочарованы:

-Им не отдали помещичьи 
земли, а предлагали ехать в 

Сибирь

6.  Курс Столыпина перестал 
поддерживать Николай II
Николай II  все больше 

прислушивался к крайне правым 
силам, которые стремились 

вернуть Россию к 
неограниченному самодержавию.

5. Октябристы, сначала поддерживали, 
однако вскоре Столыпин лишился и их 

поддержки:
Действовал в обход Государственной 

Думы
Весной 1911 г. Гучков порвал отношения 

со Столыпиным и сложил с себя 
полномочия председателя 
Государственной Думы

3. Либеральная интеллигенция не 
могла простить:

-Военно-полевых судов
-Приверженности  к 

самодержавным формам 
правления

-Антисемитских настроений

2. Дворянство видело в 
Столыпине:

-Разрушителя устоев и 
узурпатора власти;

-В реформаторе они не 
нуждались

4. Революционные партии
«душитель революции», 

реакционер



4. Нарастание революционных 
настроений
• Осенью 1910 г., когда стало ясно, что политических реформ в стране в 
ближайшее время не предвидится, оживилось оппозиционное движение:

1. Осенью 1910 г. ра бочие и студенты Петербурга потребовали почтить память Льва Толстого отменой смертной казни, 
провели политическую де монстрацию;

2. В 1910 г. бастовало 46 тысяч человек, в 1911 — 105 тысяч человек; стачки в основном носили экономичес кий характер, их 
участники требовали увеличения зарплаты, отмены штрафов. 

3. В 1911 г. вузы России охватила всеобщая сту денческая забастовка. В МГУ против политики Министерства просвещения 
выступили более 100 профессоров (К. А. Тимиря зев, П. И. Лебедев, В. И. Вернадский). 

4. В 1909 г. было 80 кресть янских выступлений, в 1910 г. — около 150; крестьяне выступали против столыпинской реформы, 
убивали хуторян, землемеров.

5. Массовое движение началось в 1912 г., после расстрела рабочих на Ленских приисках (4 апреля 1912г.). 
• Забастовка на при исках началась из-за плохого качества мяса в хозяйских ла вочках. Был создан забастовочный комитет, который 

потребовал улучшения условий труда. 4 апреля рабочие организовали коллективное шествие к прокурору для вручения жалобы. По приказу 
жандарма Терещенко солдаты открыли огонь. Было убито 270 человек, ранено — 250, жертвами ста ли не только рабочие, но и их жены и дети.

6. Ленский расстрел положил начало подъему революционного движения 1912—1914 гг. Если в 1912 г. бастовал 1 млн 
человек, то в 1914 г. — более 2 млн. Готовились вооруженные восстания на Балтийском и Черноморском флотах, 
которые поднять не удалось. Летом 1912 г. восстали саперы Ташкентского гарни зона, 14 восставших были повешены. В 
стране назревал об щенациональный кризис:

7. Кризисная ситуация в стране осознавалась и верхами. Пред ставители различных партий были единодушны во мнении, 
что авторитет правительственной власти, не желающей считаться с требованиями времени, пал до критической отмет 
ки; страна шла к катастрофе.

8. Летом 1914 г. в Петербурге началась всеобщая забастовка, происходили столкновения с войсками, строились барри 
кады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленский_расстрел - статья к прочтению «Ленский 
расстрел»



5. IV Государственная дума 

• Государственная дума Российской 
империи IV созыва — представительный 
законодательный орган Российской 
империи. Председателем думы был М. В. 
Родзянко. Избрана 15 ноября 1912 года.  

• Срок 1912—1917

• Четвёртая дума обладала ярко 
выраженными флангами (левыми и 
правыми) при весьма умеренном центре. 

• По настроению IV Дума была более 
оппозиционная. Лидер кадетов П.Н. Милюков 
строил планы создания в Думе «прогрессивного 
блока» из депутатов, приверженных умеренным 
реформам, для оказания давления на 
правительство.

- 
РСДРП
- Трудовики, 
прогрессисты
- 
Кадеты
- 
Беспартийные
- Польское коло, мусульмане, белорусско-литовская 
группа
- 
Октябристы
- Правые, националисты, 
центристы 



Таким образом….

•Реформаторский путь, предложенный Столыпиным, не был 
реализован в полной мере. Раскол власти и общества 
преодолеть не удалось


