
Политическое развитие страны в 
1907 – 1914 гг.



Новый избирательный закон

3 июня 1907 г. вступил в силу новый избирательный закон.
• Сохранил деление избирателей на 4 курии – землевладельцы, 

городские обыватели, крестьяне и рабочие. Городские курии 
были разделены на два разряда: крупные предприниматели и 
купны, городское население.

• Закон перераспределял число выборщиков в пользу 
землевладельцев. Один голос помещика приравнивался к 4 
голосам крупной буржуазии, 65 голосам мелкой буржуазии, 260 
голосам крестьян и 543 голосам рабочих.

• Сокращалось количество депутатов от Кавказа и Польши. 
Население десяти областей Средней Азии и Сибири было 
лишено представительства в Думе.



III Государственная дума

Первое заседание III Государственной думы 
состоялось 1 ноября 1907 г.
Председатели – октябристы: Н. А. Хомяков, А. И. 
Гучков (март 1910 г.), М. В. Родзянко (март 1911 г.).
Обсуждали аграрную реформу.
14 июня 1910 г. Николай II утвердил законопроект, 
«касающийся крестьянского землевладения».

СОСТАВ ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
• Крайне правые 51
• Умеренно правые 96
• Октябристы 154
• Прогрессисты 28
• Кадеты 54
• Национальные группы 26
• Трудовики 14
• Социал-демократы 19

Николай Алексеевич
Хомяков, первый
председатель III

Государственной думы



Национальная политика

1. Осень 1909 г. в государственной думе была создана «русская национальная 
фракция».
2. Весна 1910 г. в Думу был внесен законопроект «О порядке издания законов, 
касающихся Финляндии». В нем определялось, что общеимперские законы, 
затрагивающие Финляндию, должны приниматься только Государственной думой и 
Государственным советом. Законопроект фактически ликвидировал финляндскую 
автономию.
3. Антипольская направленность: новый избирательный закон почти в 3 раза сократил 
польское представительство в Думе; в 1907 – 1908 гг. были закрыты все 
национальные культурно-просветительские общества и учреждения; Столыпин 
предложил ввести земства только в тех губерниях края, где проживало значительное 
число русского (украинского) населения.
4. Антиеврейская политика: с августа 1908 г. число студентов-евреев в столичных 
высших учебных заведениях не должно было превышать 3%, в других городах вне 
черты оседлости – 5%, в черте – 10%. В 1911 г. евреи вновь подверглись обвинениям в 
ритуальном убийстве. В Киеве был обнаружен русский мальчик Андрей Ющинский. 
В убийстве обвинили приказчика местного кирпичного завода М. Бейлиса. 13 ноября 
суд присяжных признал ритуальный характер убийства, но вынес Бейлису 
оправдательный приговор.



Мендель Бейлис под стражей



Общество и власть после революции

1. Крестьяне были разочарованы тем, что им не отдали помещичьи 
земли, а предлагали ехать за землей невесть куда.

2. Дворянство видело в Столыпине разрушителя вековых устоев и 
узурпатора власти.

3. Помещикам нужен был успокоитель, а не реформатор.
4. Либеральная интеллигенция не могла простить главе правительства 

военно-полевых судов.
5. Для революционных партий он навсегда остался «душителем 

революции», «вешателем», реакционером.
6. Октябристы одобряли политику Столыпина. Но вскоре он лишился 

и их поддержки.
7. Курс Столыпина престал поддерживать Николай II.



Нарастание революционных настроений

Поводом для начала массовых выступлений послужила смерть Л. Н. Толстого 
(противник смертной казни) 7 ноября 1910 г.
В Петербурге, Москве и других городах прошли массовые демонстрации студентов и 
рабочих.
В январе 1911 г. в высших учебных заведениях запретили собрания, что означало 
ликвидацию всех легальных студенческих организаций. В знак протеста профессора 
В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев во главе с ректором 
А. А. Мануйловым объявили о своей отставке.
В феврале 1912 г. рабочие забастовали на Ленских золотых приисках, требуя ввести 8-
часовой рабочий день, увеличить зарплату и отменить штрафы. 4 апреля 
трехтысячная толпа рабочих двинулась к зданию администрации, но была 
расстреляна воинской командой. Погибли, по различным данным, от 83 до 270 
рабочих, до 250 получили ранения.
Ленские события вызвали стачки протеста, в которых участвовали свыше 230 тыс. 
рабочих. Около 400 тыс. чел. приняли участие в первомайских стачках. Еще более 
массовыми стали забастовки в 1913 г. (только в Петербурге 1 мая бастовали 250 тыс. 
рабочих). Летом 1914 г. рабочее движение практически достигло уровня 1905 г., даже 
появились случаи строительства баррикад.



IV Государственная дума

15 ноября 1912 г. открылась IV 
Государственная дума.
Прогрессисты выступали за ответственность 
правительства перед Думой и критически 
относились к помещичьему землевладению.
В Думе все чаще звучала резкая критика в 
адрес правительства, причем не только слева, 
но и справа.
Октябристы осенью 1913 г. перешли в 
оппозицию. Гучков заявил, что торжествующая 
реакция вынуждает октябристов к борьбе с 
правительством с использованием «всех 
легальных средств парламентской борьбы».
Кадеты в 1912–1914 гг. внесли законопроекты 
о неприкосновенности личности, свободе 
совести, печати, союзов и собраний, реформе 
городового положения 1892 г., а главное — о 
введении всеобщего избирательного права.

СОСТАВ IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ:

• Крайне правые 65

• Умеренно правые 120

• Октябристы 98

• Прогрессисты 48

• Кадеты 59

• Национальные группы 21

• Трудовики 10

• Социал-демократы 14

• Беспартийные 74


