
Россия на рубеже XIX-XX 
веков



НИКОЛАЙ II КРОВАВЫЙ (1894-1917)

• Никола́й II 
Алекса́ндрович (6 
[18] мая 1868, 
Царское Село — 17 
июля 1918, 
Екатеринбург) — 
Император 
Всероссийский, Царь 
Польский и Великий 
Князь Финляндский, 
Император 
Российской империи 
(20 октября [1 
ноября] 1894 — 2 
[15] марта 1917).



Годы правления 1894 - 1917
14 мая 1896 года в Успенском соборе Московского 

Кремля состоялась коронация Николая II. 
Коронация ознаменовалась давкой на Ходынском 

поле в Москве, в которой погибли несколько 
сотен человек.

Из-за трагедии на 
Ходынском поле 
Николай II 
получил прозвище 
– «Кровавый»

Николай II



• Первым публичным выступлением императора в 
Петербурге стала его речь, произнесённая 17 
января 1895 года в Николаевской зале Зимнего 
дворца пред депутациями дворянства, земств и 
городов: «Мне известно, что в последнее время 
слышались в некоторых земских собраниях 
голоса людей, увлекавшихся бессмысленными 
мечтаниями об участии представителей земства 
в делах внутреннего управления. Пусть все 
знают, что я, посвящая все свои силы благу 
народному, буду охранять начало самодержавия 
так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой 
незабвенный, покойный родитель».



Экономическое развитие России на 
рубеже XIX-XX веков

К середине 90-х г XIXв Россия совершила 
гигантский скачок в индустриальном развитии

 Несмотря на высокие темпы развития промышленного 
производства, Россия значительно отставала от мировых 

держав по качественным показателям экономики:

Производству промышленности на душу 
населения

Производительности труда
Технической оснащенности предприятий



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
• В нач. XX в Россия – аграрно-индустриальная страна, 

НО:
• 1 место в мире по объему с/х продукции
• К 1900 г объем промышленного пр-ва вырос в 1,5 

раза
• Продолжалось строительство ж/д (2 место в мире по 

протяженности ж/д)
• Россия – мировой лидер в нефтедобыче
• 1900-03 гг – экономический кризис 
создание монополий (синдикаты) «Продамета», 

«Продуголь», Продвагон» и пр.(основная форма 
монополий в России – СИНДИКАТ)



▣ Государственный капитализм - 
общественно-экономический уклад при 
вмешательстве государства в 
экономическую жизнь для установления 
контроля и ускорения производства. 

▣ Уклад - система производственных 
отношений определённого типа 
(патриархальный, мелкобуржуазный и 
др.): экономика одноукладная, 
многоукладная, мелкотоварная.



•Высокие темпы роста 
промышленного 
производства

•Активное вмешательство 
государства в экономику (ок 
30 крупнейших заводов Є 
государству, государству Є 
2/3 ж/д, средства связи, 
земли и лесные угодья



ГОСУДАРСТВО:

•Регулировало цены
•Раздавало казённые заказы
•Вводило таможенные 
пошлины

•Предоставляло кредиты 
через Государственный банк



• 

Итоги привлечения 
иностранных инвестиций

«+» Россия включалась в мировую 
экономическую систему
«-» часть капиталов уплывала за границу

С.Ю. Витте продолжал политику 
государственного протекционизма

Вывод: Иностранцы не имели самостоятельной 
экономической политики и зависели от государства 

сливаясь с русской экономикой, но львиная доля 
доходов от их компаний утекала за границу.



•Реформы С.Ю. Витте 
(министр финансов с 1892 г)

• 1895 г. - Введение винной 
монополии + повышение 
косвенных налогов на сахар, 
табак, спички,керосин)

• 1897 г – денежная реформа – 
введено золотое обеспечение 
рубля

• Привлечение иностранных 
инвестиций (инвестиции -
долгосрочные вложения 
капитала в экономику)

Сергей 
Юльевич Витте 

– министр 
финансов 

России



ВЫВОД: В НАЧАЛЕ ХХ В РОССИЯ

• встала на путь модернизации, изживания 
остатков крепостничества, развития 
промышленности, создания 
индустриального общества

• Капиталистические процессы в с/х
• Расслоение крестьянства (сельская 
буржуазия, сельский пролетариат)

• Применение с/х машин, удобрений
• Рост торгового предпринимательства



1. Участие 
в международных
конференциях.
2. Участие в 
создании 

Антанты.
3. Поддержка
национально-
освободительного 
движения на 
Балканах.

1. Освоени
е 

Дальнего 
Востока.
2. Борьба 
за влияние 
на Китай, 
Корею, 
Японию.

1. Экономическая 
экспансия в Иран, 
Среднюю Азию, 
Китай, Афганистан.
2. Разграничение 
сфер влияния с 
Англией и другими 
великими 

державами.



Гаагская конференция 1899 г. 
По инициативе Николая II 18 мая 1899 г. в Гааге собралась 
конференция, в которой приняли участие представители 26 
государств Европы, Азии, Америки. Как и последующая 
конференция 1907 г. (47 государств), она была названа "мирной", 
так как главной задачей ее участников была разработка мер 
по ограничению вооружений и обеспечению прочного мира. 

Российская делегация 
на Гаагской конференции

1899 г. 



Японо-китайская война 1894—1895

Поражение Китая

Вмешательство России, Германии и Франции 
(«тройственная интервенция») 

в японо-китайские соглашения (давление на Японию).

Успехи русской политики в Китае

1. 3 июня 1896 года в Москве был подписан русско-китайский 
договор об оборонительном союзе против Японии. 
2. 8 сентября 1896 года между китайским правительством и 
Русско-Китайским банком был подписан концессионный договор 
о строительстве Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).  
3. В марте 1898 года был подписан русско-китайский договор об 
аренде Россией Порт-Артура и Ляодунского полуострова на 25 лет.











Макет русского крейсера «Варяг». 
В строю с 1901 г. 27 января 1904 г. 

«Варяг» героически сражался у 
Чемульпо (Корея) с японской 

эскадрой. 
Ввиду угрозы захвата противником 

был затоплен командой. 



Степан Осипович Макаров 
Командующий  

1 Тихоокеанской 
эскадрой 

Верещагин 
Василий Васильевич 

(1842-1904). 



«АПОФЕОЗ ВОЙНЫ» — КАРТИНА РУССКОГО ХУДОЖНИКА ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА ВЕРЕЩАГИНА. НА РАМЕ СДЕЛАНА НАДПИСЬ: 

«ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ВЕЛИКИМ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ — ПРОШЕДШИМ, 
НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ».



Маршал И. Ояма 
главнокомандующий 

вооруженными силами 
Японии 

А.Н. Куропаткин 
Командующий войсками 

в Маньчжурии 



Рожественский
Зиновий Петрович

(1848-1909)
Вице-адмирал,
командующий 

2 Тихоокеанской эскадрой
Вице-адмирал
Хэйхатиро Того

(1847-1934)



Русская и японская делегации на мирных переговорах. 
Портсмут (США), июль-август 1905 г. 
В центре - председатель кабинета министров, 
глава русской делегации С.Ю. Витте. 



Медаль Красного Креста 
в память о 

Русско-японской войне 
1904-1905 гг. 



❑ экономическая и военно-техническая отсталость страны

❑ бездарность и ошибки ряда царских военачальников (Куропаткин – 

военный министр и наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев)

❑ помощь Японии со стороны Англии и США

❑ предательство интересов страны ее внутренними врагами 

(некоторыми представителями социал-демократии и так называемой 

«либеральной» буржуазии).

❑ Страна вступила в войну плохо подготовленной:

флот состоял из различных типов судов;

силы флота были рассредоточены между Порт-

Артуром и Владивостоком

разбросанность сухопутных войск на Дальнем 

Востоке

плохое вооружение (новейшие разработки лишь 

у 1/3 сил)

Порт-Артур не укреплен полностью

плохие дороги и снабжение 

не имелось четких планов военных действий, 

силы противника недооценивались.

Причины поражения:

Алексеев 

Куропаткин



Россия согласилась на посредничество американского президента Т. 

Рузвельта в подписании мирного договора с Японией. 

23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) русская делегация во главе с Витте 

подписала мирный договор с Японией. 

Несмотря на горечь военных поражений, условия Портсмутского мира были 

не слишком обременительны для России. 

В этом проявилось дипломатическое искусство Витте, умело игравшего на 

противоречиях между Японией и США. Россия отвергала претензии на 

контрибуцию и уступала Японии:

❑ - аренду Ляодунского полуострова

❑ - южную половину о.Сахалин (Витте – «граф Полусахалинский»)

❑ - ветку железной дороги от Порт-Артура до Чанчуня

❑ - часть островов Курильской гряды (спор идет до сих пор)

❑ - японские рыбаки получили право рыбной ловли вдоль русских 

берегов

Условия Портсмутского мира:



ИТОГИ ВОЙНЫ.

Война не принесла России ни одной победы и породила революцию 1905 года, о ней 

говорили как о «роковой» и «несчастной». 

С этого времени принято отсчитывать конец династии Романовых и закат императорской 

России. 

Если не считать Англо-бурской войны, произошедшей на рубеже столетий, Русско-японская 

была первой войной XX века. 

Азия, облаченная в европейский мундир, давала понять Западу, какое место в 

международных отношениях она рассчитывает занять. 

В этой войне, несправедливой и захватнической с обеих сторон, Россия и Япония 

понесли огромные финансовые затраты и людские потери. 

Война показала неспособность самодержавия управлять страной и привела страну к 

революции. 

Поражение России в войне с Японией оказало серьезное влияние на расстановку сил 

империалистических держав не только на Дальнем Востоке, но и в Европе. 

Таким образом, в результате поражения в войне влияние России на Дальнем Востоке 

было значительно подорвано. 



Первая русская 
революция.
1905-1907 гг.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
•1905-1907гг-Первая русская 
революция

•9 января 1905 г.- «Кровавое 
воскресенье»

•17 октября 1905 г.-Манифест  
Николая II «Об 
усоверше́нствовании 
госуда́рственного поря́дка» 



Причины революции

•1900 - 1903 гг.- экономический 
кризис

• 1904 - 1905 гг.- русско-японская 
война

• Нерешённость крестьянского 
вопроса

• Эксплуатация рабочих
• Буржуазия не имела силы и не 
являлась оппозицией 
самодержавию

Николай II
(1894-1917 гг.)



Рабочие в начале XX в:
Выдвигали экономические требования (увеличение 

оплаты труда, мед. страхование, сокращение 
продолжительности рабочего дня охрана труда и др.).

Добавлялись политические требования («Долой 
самодержавие!»…).

«Зубатовский социализм», «Зубатовщина» - попытка 
царского правительства отвлечь рабочих от 
революционной борьбы путем создания легальных 
рабочих организаций под опекой департамента 
полиции (1901–1903).



С. Зубатов

Зубатовский социализм» 

Инициатором этих мер был 
начальник московского охранного 
отделения С. В. Зубатов. 

В 1903 г. священником Г. Гапоном 
было организовано «Собрание 
фабрично-заводских рабочих г. 
Санкт-Петербурга» . 
Зубатовские организации 
действовали также в Одессе, 
Киеве, Николаеве, Харькове. 
Попытка подчинения рабочего 
движения полиции не удалась. 
Летом 1903 г. С. В. Зубатов был 
отправлен в отставку. 



В конце 1904 года на  Путиловском заводе 

было уволено 4 человека, которые являлись 

членами «Собрания фабрично-заводских 

рабочих г. Санкт-Петербурга» .

За них немедленно вступилось собрание. 

За этим последовала двухдневная 

забастовка. 

2 января 1905 года Путиловский завод 

прекратил работать и остановился. В 

число требований бастующих вошли 

установление 8-ми часового рабочего дня, 

а так же повышение жалования. Спустя 

ещё несколько дней в Петербурге 

бастовало около 150 тысяч человек. 

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА.



На собраниях Гапон призывал идти с 

мирным шествием к царю. 

Он говорил, что только царь может 

заступиться за них. 

Перед событиями «кровавого 

воскресенья» Гапон писал царю 

послание, в которых говорил о 

просьбах рабочих и всех проблемах. 

В этом сообщении в первые были изложены 

требования политических свобод. 

Можно сказать, что это была практически 

революционная программа. 

На 9 января было назначено мирное шествие 

к стенам Зимнего Дворца.



ПЕТИЦИЯ РАБОЧИХ:
Меры против нищеты народной:

1. Передача земли народу и отмена выкупных платежей;
2. Отмена косвенных налогов, замена подоходным;
3. Прекращение войны по воле народа.

Меры против бесправия русского народа:
1. Возвращение пострадавших за политические и 

религиозные убеждения;
2. Предоставление прав и свобод личности;
3. Всеобщее обязательное народное образование;
4. Равенство перед законом.

Меры против гнёта капитала над трудом:
1. Отмена института фабричных инспекторов;
2. Учреждение постоянных комиссий выборных рабочих;
3. Восьмичасовой рабочий день и нормальная рабочая 

плата.



Рабочие во главе с Гапоном были 

уверены, что царь выйдет к ним и 

выслушает их предложение. Примерно 

140 тысяч человек 9 января вышли на 

улицы Петербурга. Рабочие вышли на 

шествие вместе со своими жёнами и 

детьми, все они были в праздничных 

одеяниях. В их руках были портреты 

царя и иконы. 

По всей дороге к Зимнему Дворцу стояли 

вооружённые солдаты, но ни кто не мог 

себе даже представить, что они будут 

стрелять. 9 января Николай II находился в 

Царском селе, но митингующие верили, 

что он обязательно приедет для того, что 

бы выслушать их просьбы.



В тот момент, когда колонны 
рабочих подошли к воротам 
Зимнего Дворца раздались 
первые выстрелы, которых ни кто 
не ожидал. 

В этот момент на землю упали 
первые раненные и убитые. 

Те, кто держал в руках иконы и 

портреты верили в то, что в них не 

будут стрелять. 

Но когда раздались новые выстрелы, то 

на землю стали падать и те, кто нёс эти 

святыни. 

Люди стали бежать, и толпа смешалась, 

были слышны крики, плач и новые 

выстрелы. 



В тот день погибло, примерно, от 150 

до 200 рабочих, а ранено было около 

800 человек. 9 января было прозвано 

«кровавым воскресеньем». События 

этого дня потрясли всю страну. 

Портреты царя, которые ранее 

почитали, теперь стали рвать и топтать. 

Чудом оставшийся в живых Георгий Гапон 

стал призывать людей к борьбе. Он написал 

новое сообщение, в котором были строки: 

«Heт бoльшe Бoгa, нeтy бoльшe цapя!». 

Haчaлo пepвoй pyccкoй peвoлюции былo 

пoлoжeнo имeннo coбытиями, пpoшeдшими 

9 янвapя. Peвoлюция, пoлoженная «кровавым 

воскресеньем» охватила всю страну.



Революция 1905—1907 годов в России
Первая русская революция

Дата: 9 января 1905 — 3 июня 1907

Характер революции Буржуазно-демократический 

Причины:

1. Необходимость ликвидации  феодально-крепостнических пережитков, сдерживающих развитие 
страны 

2. Противоречия между помещиками и крестьянами  
3. Противоречия между рабочими и буржуазией  
4. Противоречия между центром и окраинам
5. Противоречия между властью и обществом

Основная цель: Ликвидация феодально-крепостнических пережитков, либерализация  политической системы; 
введение прав и свобод человека; улучшение условий труда; 

Движущие силы: рабочие, крестьяне,  мелкая буржуазия, интеллигенция, отдельные части армии

Число участников: Свыше 2 000 000

Требования:
Создание представительного органа власти,  наделение политическими, экономическими и 
гражданскими правами и свободами, создание рабочего законодательства, решение земельного 
вопроса.

Основные формы 
борьбы:

Стачки, забастовки, вооруженные столкновения, восстания крестьян, захват земель, поджоги 
помещичьих усадеб.

Лозунги: «Долой самодержавие!» «Да здравствует всенародное восстание!», 

Погибшие и 
получившие ранения: 9000 и 8000 соответственно



Ход революции 1905-1907 гг.
I этап революции

(восходящая 
линия)

9 января – 19 
декабря 1905 

года

❑ 9 января 1905 года – кровавое воскресение (петиция, более тысячи погибло, более 
5 тыс. ранено).

❑ Беспорядки в Петербурге, забастовки в Москве, Риге, городах Украины и 
Закавказья.

❑ Весна 1905 г в стачках участвовало 600 тыс. чел. Наиболее крупная и 
организованная – в Иваново-Вознесенске (май 1905 года).  Здесь избран Совет 
уполномоченных. 72 дня.

❑ В мае 1905 года революционные настроения в армии. В мае восстание на 
броненосце «Потемкин». К нему присоединился броненосец «Георгий 
Победоносец».

Осень-зима 1905 г . – наивысшая точка революции.
❑ В Москве начинается политическая забастовка, которая 15 октября переросла во 

Всероссийскую политическую стачку. Появляются лозунги: «Долой 
самодержавие!» «Да здравствует всенародное восстание!»,  выдвигаются 
требования: введения свобод, созыва Учредительного Собрания.

❑ 17 октября 1905 г. -  император подписал Высоча́йший Манифе́ст об 
усоверше́нствовании госуда́рственного поря́дка (Октя́брьский манифе́ст) 

❑ 10 декабря 1905 года в Москве начинается вооруженное восстание. Центр 
борьбы – Красная Пресня. Подавлял восстание Семеновский гвардейский полк. 
(Московский гарнизон  сочувствовал восставшим).  19 декабря восстание было 
прекращено. 

II этап революции (нисходящая линия) 1906-3 июня 1907года 



ПЕРИОДИЗАЦИЯ РЕВОЛЮЦИИ



• БУЛЫ́ГИНСКАЯ ДУ́МА, в исторической литературе 
название проекта высшего законосовещательного 
представительного органа Российской, о создании 
которого было объявлено царским манифестом от 
6 августа 1905 года в соответствии с 
опубликованным в тот же день «Положением о 
выборах в Государственную думу». Проект был 
разработан в министерстве внутренних дел, 
которое с 22 января по 22 октября 1905 года 
возглавлял А.Г. Булыгин (1851—1919.

• Булыгинская дума должна была быть созвана не 
позднее середины января 1906 года. Большинство 
населения, согласно проекту, не имело 
избирательных прав, в том числе рабочие, 
женщины, военнослужащие, учащиеся. Для 
крестьян предполагалось установить 
четырехстепенные, для помещиков и буржуазии — 
двухстепенные выборы. Созыв Булыгинской думы был 
сорван революционными событиями в октябре 1905 
года, вынудившими царя издать Манифест 17 
октября 1905 года о создании Государственной 
думы с законодательными полномочиями.



Высочайший Манифест Об 

усовершенствовании государственного 

порядка (Октябрьский манифест) — 

законодательный акт Верховной Власти 

Российской империи, обнародованный 17 

октября (30 октября) 1905. Был разработан 

Сергеем Витте по поручению Императора 

Николая II в связи с непрекращающейся 

«смутою». 

учреждалcя парламент, без одобрения 

которого не мог вступать в силу ни один 

закон. 

Провозглашались гражданские права и

свободы: 

❑свобода совести, 

❑свобода слова, 

❑свобода собраний

❑свобода формирования объединений.

❑Всеобщее избирательное право

МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

социалистические
либеральные

монархические

Особенности российской многопартийности

Значительное 
число партий Способ формирования (не 

«снизу», а инициатива 
интеллигенции)

Первыми оформились 
социалистические 
партии







II СЪЕЗД РСДРП

Радикальное 
движение

Реформаторское 
движение



ОТМЕНА ВЫКУПНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ• 3 ноября 1905 года (при председателе Совета 
министров С. Ю. Витте, главноуправляющем 
землеустройством и земледелием Н. Н. 
Кутлере) были выпущены Высочайший 
манифест и сопрововождающий его указ, по 
которым выкупные платежи бывших 
помещичьих крестьян с 1 января 1906 года 
уменьшались наполовину, а с 1 января 1907 
года отменялись полностью.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, КАК 
КОМПРОМИСС МЕЖДУ ЦАРИЗМОМ И 

ЛИБЕРАЛИЗМОМ.
I Госдума 28 апреля-8 июля 1906 г.
     Состав: либеральные партии 43%; 
                  трудовики и социал-демократы 23%; 
                  националисты 14%; 
                  большевики бойкотировали,
                  черносотенцы не прошли. 
     Основные вопросы- аграрный, программа демократизации 

России. Распущена, как «сеющая смуту».

II Госдума 20 февраля – 3 июня 1907 г.
     Состав: «Либеральный блок»(эсеры, трудовики и социал-

демократы)-43%;
                 Кадеты – 19%;
                 Черносотенцы- 10%
                 Националисты и октябристы – 15%
     Основные вопросы: аграрный, налогообложение, 

политические свободы. Распущена, под предлогом подготовки 
государственного переворота



• Июль 1906 г. – председатель Совета Министров А. 
П. Столыпин

• 20 февраля – 3 июня 1907 г. – вторая 
Государственная  Дума

• Снижение выступлений рабочих и крестьян
• Третьеиюньская монархия

Первая русская революция 1905-1907 гг. 
потерпела поражение.



ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ 
МОНАРХИЯ

• Николай II распустил Госдуму и в одностороннем 
порядке изменил избирательный закон,

   что явилось нарушением манифеста 17 октября 
1905 года.

• Содержание: 
1. В Думе сформировалось два большинства: 

самодержавное и либеральное.
2. Союз самодержавия и буржуазии был не 

равноправный.
3. Царь вёл политику лавирования между интересами 

сословий
4. Ограничение прав Думы: нарушение 

законодательной инициативы, запрет разработки 
законопроектов.



Изменения в избирательном законе:

1 голос помещика = 4 
голосам крупной 
буржуазии = 65 голосам 
мелкой буржуазии = 260 
голосам крестьян = 543 
голосам рабочих
  Резко ограничены права 
нерусских народов.



Результаты первой русской революции 
1905-1907 гг.

1. Главный итог революции- это революционные изменения в 
сознании народа. Революция нанесла удар по самодержавию, в 
стране появились элементы демократии – Государственная Дума, 
многопартийность, признание прав личности, но без гарантий их 
соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена арендная 
плата за землю. Но аграрный вопрос не был решен: сохранялось 
помещичье землевладение.

3. Рабочие получили право создавать профсоюзы, разрешались 
забастовки. Рабочий день сокращен до 9 часов, повышена зарплата.

4. Русификаторская политика самодержавия была значительно 
ограничена: в школах вводилось преподавание на национальных 
языках. Национальные окраины получили представительство в 
Думе.

5. Но основные противоречия русской действительности решены не 
были: оставалось самодержавие, помещичье землевладение, 
национальные противоречия, не было введено современное рабочее 
законодательство.



СТОЛЫПИНСКИЕ 
РЕФОРМЫ



ПЕТР СТОЛЫПИН 
И ЕГО РЕФОРМЫ

«Противникам 
государственности 
хотелось бы избрать 
путь радикализма. 
Им нужны великие 
потрясения, нам 
нужна великая 
Россия!»

           П.А. Столыпин,           
из обращения ко второй 
Думе



ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ 
СТОЛЫПИН. 1862 - 1911 

• Последний крупный 
государственный деятель 
царской России

• Принадлежал к старинному 
дворянскому роду, 
давшему России немало 
дипломатов, военных, 
государственных деятелей

• Троюродный брат поэта М.
Ю. Лермонтова

• Отец его – участник 
Крымской и русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. 
– дослужился до генерала



УЧЕНИК МЕНДЕЛЕЕВА

• Хотя на родовом 
гербе Столыпиных 
было высечено

  «На Бога моя 
надежда», Петр 
Аркадьевич больше 
надеялся на свои 
силы и способности



ПУТЬ НАВЕРХ

• 1884 – окончил естественное отделение 
физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета и поступил на 
службу в МВД

• 1886 – переводится на службу в 
Министерство государственных имуществ, 
дослужившись до должности помощника 
столоначальника

• 1889 – возвращается в МВД (назначен 
ковенским уездным предводителем 
дворянства и председателем местного 
съезда мировых посредников) 



ПУТЬ НАВЕРХ

• 1899 – назначен предводителем 
дворянства Ковенской губернии

• 1902 – получил пост гродненского 
губернатора

• 1903 – назначен саратовским 
губернатором

• 26 апреля 1906 – назначен на пост 
министра внутренних дел

• 8 июля 1906 – назначен председателем 
Совета министров при сохранении 
поста главы МВД



6 марта 1907 года, П. А. Столыпин выступил 

перед II Государственной Думой с изложением 

правительственной программы реформ. 

Предполагалось провести преобразования в:

1.Аграрной сфере

2.Сфере прав и свобод совести(переход из одного 

вероисповедания в другое, закон о 

старообрядческих общинах и др. ). 

3. Реформы в правовой сфере (были 

обещаны законопроекты о 

неприкосновенности личности

4. Административная реформа  (введение 

волостного земства)

5. Рабочая реформа  (профессионального 

союза и государственного страхования)

6. Реформа образования (всеобщее 

начальное образование)

7. Военная реформа



❑ Введение военно-полевых судов по делам о 

терроре и вооруженном грабеже, 

предусматривавших упрощенную форму 

судопроизводства. 

▪ Дела рассматривались в течение двух дней при 

закрытых дверях, приговор вступал в силу 

немедленно и приводился в исполнение в течение 

24 часов. 

▪ Во многих районах страны вводилось «военное» 

или «особое» положение, усилились высылки без 

суда и следствия. 

Репрессивный этап 

▪ Было казнено 3825 человек, а 26 тыс. человек отправлены 

на каторгу (для сравнения: 

▪ эсеры в ходе террора убили 4126 человек; целью 

покушений было от силы два десятка чиновников, 

остальные были убиты случайно, в ходе этих покушений). 

❑ Была предпринята попытка урезать автономию 

университетов. 

❑ В 1906-1911 гг. было закрыто 500 профсоюзов, а в 

оставшихся резко сократилось число членов. 

❑ Было запрещено 978 газет и журналов.главным инструментом проведения реформы 
стали кнут, штык и виселица(«столыпинские 

галстуки»).



УКАЗ 9 НОЯБРЯ 1906 ГОДА
                                

• Положил начало                   Разрешил
    столыпинской                    свободный выход 

аграрной реформе            крестьян из общины



СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА (1906 – 1911)

• Реформа 
надельного 
крестьянского 
землевладения

• Цель – создание 
класса земельных 
собственников как 
социальной опоры 
самодержавия и 
противника 
революционных 
движений



«ДАЙТЕ ГОСУДАРСТВУ 20 ЛЕТ ПОКОЯ ВНУТРЕННЕГО И 
ВНЕШНЕГО, И ВЫ НЕ УЗНАЕТЕ НЫНЕШНЕЙ РОССИИ»

П.А. СТОЛЫПИН

                                                             



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ

Социальные Экономические Политические

Создание  
социальной 
опоры 
самодержавия
в лице крепкого 
зажиточного 
крестьянина

Развитие 
капиталистических 
отношений в деревне, 
разрушение общины,
передача крестьянам 
земли в частную 
собственность, 
создание 
хуторских и фермерских
 хозяйств.

Образование широкого
рынка для 
промышленности.
Продолжение 
модернизации 
России.
  

Переселение
революционно
настроенных, 
малоземельных
крестьян из центра на 
окраины страны.

Уравнивание в правах 
крестьян с другими 
сословиями и 
обеспечение 
крестьянам 
собственникам
правовую защиту.  



АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ПРОГРАММАХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Политические силы Проекты решения аграрного вопроса

1 Большевики 1 Муниципализация земли

2 Меньшевики 2 Национальные земли после 
насильственного изъятия их у 
помещиков

3 Эсеры 3 Использование государственных, 
удельных, монастырских земель; 
принудительное отчуждение части 
помещичьих земель за выкуп

4 Кадеты 4 Продажа крестьянам 
государственных и удельных 
земель

5 Октябристы 5 Социализация земель



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ

Создание 
новых 
форм 
землевладения
 и 
землепользова
ния

Государственн
ая 
помощь 
крестьянским 
хозяйствам
(создание 
Крестьянского 
банка)

Переселение 
крестьян 

Развитие 
крестьянской
кооперации

Разрушение 
общины.

Крестьяне – 
частные
собственники 
своего 
надела

Хутор,

Отруб



КООПЕРАЦИЯ - ЭТО 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

И ПРОИЗВОДСТВА, 
ОСНОВАННАЯ НА ГРУППОВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА



ХУТОР - ЭТО СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, СОСТОЯЩЕЕ ЧАЩЕ 

ВСЕГО ИЗ ОДНОГО ДВОРА; 
ОБОСОБЛЕННАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ 

УСАДЬБА, НАХОДЯЩАЯСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ОБЩИНЫ



ОТРУБ - ЭТО ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ВЫДЕЛЕННЫЙ  
КРЕСТЬЯНИНУ ВЗАМЕН 

ОТВОДИВШИХСЯ ЕМУ РАНЕЕ 
ОБЩИННЫХ ЗЕМЕЛЬ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЗНЫХ МЕСТАХ. 
УСАДЬБА ОСТАВАЛАСЬ В ПРЕДЕЛАХ 

ДЕРЕВНИ 



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ

• Разрушение 
крестьянской общины 

   - разрешение выхода крестьян 
из общины с правом закрепления 
в частную собственность 
принадлежавших им земельных 
наделов в форме хутора или 
отруба

    - За 1907-1914 гг. из общины 
выделилось 2.5 млн.  Крестьян (22 
% всех крестьянских хозяйств)

    - создание хуторов оправдало 
себя лишь в некоторых западных 
губерниях, а отрубов – в 
губерниях Северного 
Причерноморья, Северного 
Кавказа и степного Заволжья

  



• ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ С ЦЕЛЬЮ НАДЕЛЕНИЯ 
БЕЗЗЕМЕЛЬНЫХ  И МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН 

ЗЕМЛЕЙ

• В 1906-1916 гг. в 
Сибирь уехало 3,1 
млн. человек  
(кредиты 
переселенцам, 
бесплатный проезд)

• На прежние места 
возвратились 548 
тыс. человек, т.е. 
каждый пятый



• Кредитная политика
    - Передача Крестьянскому 

банку казенных земель
       для продажи их 

нуждающимся крестьянам
    - Банк продавал крестьянам в 

кредит казенные земли
    - Владельцам хуторов и 

отрубов предоставлялись 
льготы



• Социальная 
политика в 

деревне
    Широкое 

строительство 
сельских школ и 

     вовлечение в 
систему народного 
образования 
огромных масс 
населения огромных 
масс населения



ПРИЧИНЫ НЕЗАВЕРШЕННОСТИ 
РЕФОРМЫ

• Незначительные временные сроки
• Сопротивление со стороны правых и 
левых политических сил

• Сложные взаимоотношения окружения 
царя и П.А. Столыпина

                                                             Убийство П.
А. Столыпина – 

                        1 сентября 1911 года



ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
+ -

1. Рост сельскохозяйственного
   производства и улучшения
   культуры землепользования 
  ( в 1,7 раза увеличился сбор
    зерна).
2. Рост свободной рабочей силы
    за счет выхода крестьян
    бедняков из общины.
3. Развитие
    предпринимательства
    сельской буржуазии.
4. Начало формирования
   фермерских хозяйств 
   (к 1915 г. 10% от крестьянского
    хозяйства). 

1. Община не была разрушена
    (25% крестьян).
2. Имущественное расслоение 
    крестьян.
3. Отрицательное отношение 
    большинства крестьян к частной
    собственности.
4. Противоречие не только между
   крестьянами и помещиками, но и 
   внутри крестьянства.
5. Не удалось создать широкий
    слой крестьян – фермеров.
6. Проблема малоземелья не была
    решена.
7. Переселенческая  политика не
    принесла желаемых результатов
   (0,5 – 1 млн. человек вернулись).    



Цели реформы Мероприятия Результаты Значения 
реформы

«Успокоение» 
страны.

Создание слоя 
земельных 
собственников -
социальной и 
экономической 
опоры монархии.

Продолжение 
процесса 
модернизации.

Создание новых 
форм 
землевладения и 
землепользования.

Государственная 
помощь 
крестьянским 
хозяйствам.

Развитие 
крестьянской 
кооперации.

Переселенческая 
политика.

Начало создания 
фермерских 
хозяйств, рост 
посевных  
площадей, 
совершенствование 
агротехники, 
подъем 
производительности 
труда в сельском 
хозяйстве, развитие 
производственных 
кооперативов.

Но сохраняются 
проблемы 
молоземелья 
крестьян, 
появляются новые 
социальные 
противоречия.

Несмотря на 
очевидные трудности 
и незавершенность 
преобразований, 
реформа 
способствовала 
развитию страны по 
пути модернизации.

Аграрная реформа П. А. Столыпина



ИТОГИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
ПЕТРА СТОЛЫПИНА



ВЫДЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН (ДОМОХОЗЯЕВ) 
ИЗ ОБЩИНЫ. 
1907 – 1915 ГГ.



ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИИ.
1908 – 1912 ГГ.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. 1894 – 1914 ГГ.



ОДИНОКИЙ РЕФОРМАТОР
• В последующие годы после его смерти в 

разных городах устанавливались памятники 
Столыпину, а в Государственном  совете 
проваливались его реформы

• Тысячью нитей был связан Столыпин со 
старой дворянской Россией, хотя видел 
гораздо дальше и глубже многих ее 
представителей

• Столыпин пытался приспособить к новым, 
динамичным и быстро меняющимся 
временам старую Россию

• Он смутно представлял себе то 
государство, которое был намерен строить, 
но верил в преобразующую роль 
бюрократии

• В его социальном идеале государство 
должно было играть ключевую роль, равно 
возвышаясь над всеми классами



ОН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ, НЕ ПОНЯТЫЙ И НЕ 
ПРИНЯТЫЙ НИ СТАРОЙ РОССИЕЙ, НИ 

НОВЫМИ ВРЕМЕНАМИ …

«Меня вынесла наверх 
волна событий – 
вероятно на один миг! 
Я хочу все же этот миг 
использовать по мере 
моих сил, пониманий и 
чувств на благо людей 
и моей родины, 
которую люблю, как  
любили ее в старину»

                    П.А. Столыпин



ГОД ИМЕНИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА
АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ 2006

14 апреля в Центральном 
Доме Литераторов на III 
Торжественной церемонии 
вручения премии имени 
Петра Столыпина "Аграрная 
Элита России" оргкомитетом 
премии период с 14 апреля 
2005 года по 14 апреля 2006 
года был объявлен годом 
Петра Столыпина, в  течение 
которого проводился ряд 
интересных мероприятий с 
участием известных 
политиков, экономистов, 
деятелей культуры и 
искусства, студентов 
различных вузов

 



ПЕТР СТОЛЫПИН – ИМЯ РОССИЯ

• В 2008 году интерес к имени Столыпина очень 
возрос

• П.А. Столыпин вошел в число 12 финалистов 
«Имя Россия», чей вклад представляет особую 
ценность в развитии нашего государства


