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The article considers an event tourism, it`s functions and the meaning in a 
tourism market, the main motives of event tourism from the antiquity to 
nowadays. 
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Работа раскрывает направления взаимодействия Правительства 
Российской империи и Государственной Думы, политические взгляды 
П.А. Столыпина.

П.А. Столыпин был назначен министром внутренних дел 26 апреля 1906 г. 
Депутаты I Думы были приняты царем на другой день — 27 апреля. Нет сомне-
ния, что Столыпин получил свой пост именно под Думу в том смысле, что ему 
было доверено проложить политический курс в новых, совершенно непривыч-
ных для царизма исторических условиях — обеспечить сожительство до этого 
ничем не стесненного самодержавия с «народным представительством» [4]. 

Дума оказалась в центре главных забот Столыпина. Ситуация была доста-
точно сложной. С одной стороны, стало очевидным, что правительству и консер-
ваторам с ней не ужиться: аграрная программа трудовиков ставила под вопрос 
само существование режима. С другой стороны, разгон Думы в условиях нового 
подъема революции мог привести к непредсказуемым последствиям. Тем не 
менее судьба Думы была уже фактически решена. Еще в опубликованном 20 
июня правительственном сообщении указывалось на недопустимость отчуж-
дения частной земельной собственности в принципе, что означало открытый 
вызов Думе. В ответ Дума постановила выступить с контробращением к народу, 
что уже предрешало вопрос о роспуске. Кадеты приложили максимум усилий, 
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чтобы текст обращения вышел как можно более умеренным. Они добились сво-
его, но, кроме 124 кадетских депутатов, за него никто не голосовал. Обращение 
приняли 6 июля, а спустя два дня, 8 июля 1906 г., Дума была распущена. С этого 
момента начинается стремительный взлет Столыпина. Одновременно с роспу-
ском I Думы он назначается председателем Совета министров.

II Государственная дума была избрана Столыпиным как испытательный 
полигон для будущего бонапартистского курса. Хотя после долгих колебаний и 
борьбы в верхнем эшелоне власти решили II Думу созвать по старому избира-
тельному закону, уже с первых дней ее существования для всех было ясно, что 
она обречена, и самый ход избирательной кампании показал, что цезаризм в 
форме общения с крестьянами отброшен. Избирательная кампания проходила 
в обстановке грубого произвола и репрессий со стороны властей всех рангов. 
Сенатские «разъяснения» исключили из числа избирателей большие группы 
крестьян и рабочих. Преследовались левые выборщики, запрещались избира-
тельные собрания, масса манипуляций была пущена в ход по части рассылки 
избирательных повесток, назначения дня и места выборов и т. д. Тем не менее 
итоги выборов, хотя они происходили уже в обстановке сильного спада револю-
ции, оказались для «верхов» еще более разочаровывающими.

Резкое ослабление кадетского «центра» и столь же явное усиление левого 
крыла уже говорило о том, что возможность соглашения между правительством 
и Думой стала еще более призрачной. Но если в I Думе Столыпин, памятуя об 
обстановке в стране, пытался демонстрировать лояльность и заинтересован-
ность в сотрудничестве с «народным представительством», то теперь тон резко 
изменился. Премьер провоцировал Думу на открытые конфликты с правитель-
ством, приближая ее разгон.

II Дума начала свою работу 20 февраля 1907 г., и уже 6 марта Столыпин вы-
ступил перед ней с правительственной программой реформ. Список открывал 
знаменитый указ 9 ноября и другие аграрные мероприятия. Несколько законо-
проектов касались свободы совести. Были обещаны законопроекты о непри-
косновенности личности и введении волостного земства, рабочим — профес-
сиональные союзы и государственное страхование, стране в целом — реформа 
образования. Большое значение в программе придавалось «возрождению» 
боевой мощи армии и флота, утраченной в русско-японскую войну. 

Ни у кого не было сомнений, что II Дума будет распущена. Искали только 
предлог и вскоре нашли. Было выдвинуто обвинение социал-демократической 
фракции II Думы в подготовке ею военного заговора. На этом основании Столы-
пин 1 июня потребовал немедленного отстранения от участия в заседаниях 55 
депутатов социал-демократов и лишения 16 из них депутатской неприкосно-
венности, чтобы их можно было немедленно арестовать.
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Новый этап в деятельности П.А. Столыпина был открыт манифестом 3 
июня 1907 г. о роспуске II Думы, одновременно с которым было опубликовано 
Положение о выборах в Думу, т. е. новый избирательный закон [4]. В манифесте 
указывался также и срок открытия новой Думы — 1 ноября 1907 г. 

Столыпин надеялся, что в Думе удастся сколотить приемлемый для прави-
тельства «центр», куда войдут кадеты, октябристы и умеренные консерваторы. 
Но когда с первых же дней обнаружилось, что эта надежда нереальна, мысль 
о необходимости изменения избирательного закона стала уже идеей фикс не 
только правительства и царя, но и всей правобуржуазной контрреволюции, на-
чиная с Совета объединенного дворянства, штаба всероссийской дворянской 
организации, возникшей в 1906 г., и кончая октябристами. Именно в это время 
появились многочисленные проекты нового избирательного закона.

Социально-политический смысл акта 3 июня сводился к тому, что цеза-
ризм был окончательно перечеркнут: Дума «крестьянская» превращалась в 
Думу «господскую» [4]. Это было достигнуто путем коренного перераспределе-
ния квот выборщиков в пользу помещиков и буржуазии за счет крестьян и ра-
бочих, лишения избирательных прав целых народов и территорий, уменьшения 
общего числа членов Думы с 524 до 442 и других ограничений [2]. 

Главная, принципиальная особенность избирательного закона 3 июня, по-
мимо его крайнего антидемократизма, состояла в бонапартизме, в создании 
возможности лавирования между правым и левым крылом Думы. Закон не по-
зволял создать в Думе одно большинство. Это был запланированный результат 
[1].

Таким образом, столыпинский аграрный бонапартизм, выраженный в 
указе 9 ноября 1906 г., был дополнен и завершен бонапартизмом политиче-
ским, воплощенным в третьеиюньской Думе. 
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The work reveals the direction of cooperation between the Government of 
the Russian Empire and the State Duma, Stolypin’s political views.
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В статье рассматриваются понятие, особенности возникновения 
правового нигилизма и факторы, влияющие на его формирование. 
Одним из главных путей его преодоления должно стать всемерное 
стремление к повышению общей и правовой, в частности, культуры. 

Социальные, экономические, политические перемены в жизни россий-
ского общества привели к возникновению кризиса социокультурных ценностей 
россиян. Вследствие чего выявился ряд острых социальных проблем, одна из 
которых - правовой нигилизм молодого поколения, который проявляется в 
отрицательном отношении к праву, закону и правовым формам организации 
общественных отношений.

Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой непризнание 
права как социальной ценности и проявляется в негативно-отрицательном от-
ношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, 


