
Российское общество и реформы



«Третьеиюньская монархия»
• Завершившаяся революция привела к формированию противоречивого 

государственного строя, отличного и от абсолютизма, и от буржуазной монархии
• Законодательная власть – Парламент (Государственный Совет и Государственная 

Дума)
•Избирательный закон 1907 г.: сокращено количество представителей от крестьян, 

рабочих, населения Польши, Кавказа, Азиатской части России. Избиратели – 13% 
населения страны
•Император назначал половину членов Госсовета, имел право законодательной 

инициативы, мог распустить Думу или приостановить ее деятельность
•На основании Временных правил 1881 года (продлевались вплоть до февраля 1917 

г.) император мог объявить чрезвычайное положение 
•Исполнительная власть (Совет министров) полностью контролировалась 

императором
•Премьер-министр мог издавать циркуляры, которые ограничивали или изменяли 

действие законов
•Судебная власть осуществлялась от имени императора, высший судебный орган - 

Сенат



Основные задачи внутренней политики
•Предотвращение революции и укрепление государства (путем 
репрессий и реформ)
•Решение аграрного вопроса
•Решение рабочего вопроса
•Реорганизация местного самоуправления
•Развитие судебной системы
•Реформа образования с последующим введением обязательного 
начального образования
•Развитие сельского хозяйства
•Развитие транспорта



Укрепление государства и 
борьба с революцией

•П. А. Столыпин, премьер-министр (1906-1911 гг.), 
министр внутренних дел
•Сторонник сильной государственной власти, 
«правового самодержавия»
•Лавирование между различными социальными 
группами и слоями
•Активное подавление крестьянских выступлений
•Репрессии против революционного движения
•Введение военно-полевых судов, казни 
революционеров через повешение 
(«столыпинский галстук»)
•1907 г.  - Положения о чрезвычайной охране



Аграрный вопрос
•1905 г. – отмена выкупных платежей, распродажа крестьянам 
земли в рассрочку
•1906 г. – начало преобразований Столыпина
•1907-1910 г. – на первом этапе Столыпинской реформы 
произошел подъем крестьянских выступлений, под 
воздействием репрессий и уступок со стороны властей число 
выступлений сократилось
•1911-1914 г. – Под воздействием первых экономических 
успехов крестьянское движение практически сошло на нет



Рабочий вопрос
•До 1905 г. Николай II считал, что в России не существует 
рабочего класса, аналогичного западноевропейскому
•1905 г. – начало подготовки рабочего законодательства, 
одновременно продолжаются репрессии
•1907-1909 гг. – Закрыто около тысячи рабочих газет, запрещены 
рабочие митинги и собрания на территории предприятий
•1908 г. – циркуляр Столыпина предписывал закрывать культурно-
просветительские общества и профсоюзы, «замеченные в 
политической пропаганде». В результате закрыто более ста 
профсоюзов



Рабочее законодательство
•Рабочее законодательство предусматривало: 
1. Создание больничных касс для рабочих
2. Создание комиссий для решения споров с руководством предприятий
3. Сокращение рабочего дня до 10 часов
4. Отмену наказание за участие в стачках
5. Введение государственного страхования рабочих
•Большая часть законопроектов не была передана в Думу
•Правое большинство Думы саботировало обсуждение законопроектов
•1912 г. – законы приняты в усеченном виде, наказание за стачки 
сохраняется
•Рабочее движение сохраняется на уровне, в два раза превышавшем 
предреволюционный
•1912 г. – расстрел забастовщиков на прииске Ленского 
золотопромышленного товарищества («Ленский расстрел»), резкий 
подъем рабочего движения



Национальный вопрос
•Наибольший консерватизм правительства
•1906 г. – отозваны законопроекты об использовании 
национальных языков в школе
•Сокращено представительство от нерусских народов России
•Государственный антисемитизм
•1910 г. – ограничение автономии Финляндии
•Усилена антипольская политика, закрыт ряд польских 
обществ
•Усиление национального движения


