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После революции в России возникла новая 
система политической организации 
государства, получившая название 
«третьеиюньская монархия».

Во внутренней политике прослеживалось 2 
направления:

- контрреволюционное;
- реформистское.

Проведение контрреволюционной линии 
опиралось на «Положение об усиленной и 
чрезвычайной охране».



Избирательный закон от 3 июня 1907 г. 
определил новый порядок проведения думских 
выборов:

1 голос помещика = 
4 голоса крупной буржуазии = 
68 голосов мелких городских собственников = 

260 голосов крестьян = 
543 голоса рабочих



Государственная дума 
(ноябрь 1907 г.— июнь 1912 г.)
В нее вошло: 

32% «правых» депутатов; 
33% октябристов составили центр; 
12% кадетов;
3% трудовиков; 
4,2% социал-демократов;
6% «левых».

Ни одна из фракций не получила 
большинства.



В послереволюционных условиях перед 
правительством по-новому встали три 
прежних вопроса: рабочий, национальный и 
аграрный.

- Пять лет Дума обсуждала 4 законопроекта 
о продолжительности рабочего дня, о 
страховании и пенсиях для рабочих.

- Национальная политика проводилась под 
лозунгом «Россия для русских».

- Была проведена аграрная реформа.



Столыпинская аграрная реформа
Реформа осуществлялась несколькими методами: 

1) указ от 9 ноября 1906 г. разрешал крестьянину выход из 
общины, а закон от 14 июня 1910 г. сделал выход 
обязательным; 

2) крестьянин мог потребовать объединения надельных 
участков в единый отруб и даже выселиться на 
отдельный хутор; 

3) создавался фонд из части казенных и императорских 
земель; 

4) для покупки этих и помещичьих земель Крестьянский 
банк давал денежные ссуды; 

5) учитывая «земельный голод» в центре России, 
правительство поощряло переселение крестьян за Урал.



Реформа способствовала подъему экономики 
страны. Сельское хозяйство приобрело 
устойчивый характер. 

Однако социальные цели, поставленные 
правительством, не были достигнуты. 
Реформа ускорила социальное расслоение — 
формирование сельской буржуазии и 
пролетариата. Правительство не обрело в 
деревне прочной социальной опоры, так как 
не удовлетворило нужды крестьян в земле.



Обострение социально-политической 
обстановки. 

С 1910 г. в России наметилось нарастание нового 
социально-политического кризиса. «Правые» в Думе и 
черносотенцы были недовольны «излишним 
реформаторском» правительства. 

В конце 1912 г. прошли выборы в IV Государственную 
думу, на которых оформилась новая либеральная 
Прогрессивная партия. В своей программе партия 
выступала за конституционно-монархический строй, 
расширение прав Думы и ответственность министров 
перед ней. 

Поражения на фронте, ухудшение материального 
положения трудящихся, стачки рабочих, неспособность 
правительства стабилизировать обстановку в стране — все 
это вызвало новое оживление оппозиционного движения.



В 1915 г. часть депутатов Государственной думы и 
Государственного совета образовали Прогрессивный 
блок. В него вошли октябристы, прогрессисты, 
кадеты, представители националистических партий. 
Они потребовали создать правительство, обладающее 
доверием общества и ответственное перед Думой. 

Ситуация усугублялась тем, что постепенно падал 
авторитет верховной власти из-за безраздельного 
влияния на царя и его жену Г. Е. Распутина. 

Царь все больше терял доверие народа. Среди 
думских депутатов стала созревать идея дворцового 
переворота с целью замены царя и создания 
правительства, ответственного перед Думой. 


