
НИКОЛАЙ II: НАЧАЛО 
ПРАВЛЕНИЯ. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

В 1894 – 1904 ГГ.



Николай II: новый император

20 октября 1894 г. умер император 
Александр III. На престол вступил 
его сын Николай II.
Общество надеялось, что новый 
император доведет до конца 
реформы, начатые Александром II, и 
возьмется за переустройство 
политической системы Российской 
империи.
Но в первой публичной речи 17 
января 1895 г. Николай заявил, что 
будет охранять основы 
самодержавия твердо и неуклонно, 
как его «незабвенный покойный 
родитель». Император Николай II и императрица 

Александра Феодоровна (1896)



Борьба в верхних эшелонах власти

1. С. Ю. Витте (министр финансов)

Первоочередными считал 
экономические реформы (в области 

промышленности и финансов). 
Создание современной 

промышленности позволило бы 
достичь двух целей: - накопить 

средства для проведения назревших 
социальных реформ, заняться 
укреплением с/х; - постепенно 

вытеснить с российской 
политической сцены дворянство, 

заменив его представителями 
крупного капитала, провести 

преобразования политического строя.



Борьба в верхних эшелонах власти

2. В. К. Плеве (министр внутренних дел)

Твердый «защитник русских устоев». 
Утверждал, что у России «своя отдельная 

история и специальный строй». 
Некоторые реформы необходимы, но 

нельзя допустить чтобы они совершались 
слишком стремительно под давлением 

«незрелой молодежи, студентов». 
Министр полагал, что инициатива должно 

принадлежать правительству.



«Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг.

Сергей Васильевич Зубатов
(1864 – 1917)

Главную опасность многие представители власти 
видели в нараставшем рабочем движении. С. В. 
Зубатов (начальник Московского охранного 
отделения) попытался поставить под контроль 
рабочее движение.

- Он стремился внушить рабочим мысль, что 
интересы правительства не совпадают с 
интересами буржуазии и что улучшить свое 
материальное положение рабочие могут только 
при помощи государства.

- В 1901 – 1902 гг. в ряде городов Зубатов 
организовал легальные рабочие организации. Все 
их действия находились под надзором полиции. 
Поэтому деятельность Зубатова часто называют 
политикой полицейского социализма.

- Однако правительство облегчить положение 
рабочих не спешило. Поэтому в 1902 – 1903 гг. по 
стране прокатились рабочие стачки. И в 1903 г. 
Зубатова отправили в отставку.



«Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг.

В. К. Плеве с недоверием относился к инициативе 
Зубатова.

- Он делал ставку на разрушение революционных 
организаций изнутри (внедрение полицейских 
агентов в ряды революционеров).

- Расширил сеть отделений по охране порядка и 
общественной опасности (охранка). 5 июля 1904 г. 
Плеве был убит Е. С. Созоновым.
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Первая российская революция (1905-1907). 
Реформы политической системы



Причины революции

Вспомним!
Какие противоречия между властью и обществом 
сложились в России накануне Первой российской  
революции?  



Причины революции

Политические Экономические Социальные 
1) Сохранение 
самодержавного строя;
2) Отсутствие органа 
народного 
представительства;
3) Национальный 
вопрос.

1) Сохранение 
помещичьего 
землевладения;
2) Малоземелье 
крестьян;
3) Тяжелые условия 
жизни и труда 
рабочих. Их 
беспощадная 
эксплуатация.

1) Отсутствие у 
большинства 
населения 
демократических прав 
и свобод;
2) Обострение 
ситуации в стране с 
началом Русско-
японской войны.  



Запишем в тетрадь:
Принято выделять следующие этапы революции

(9 января 1905 г. - 3 июня 1907 г.)

I этап - Начало революции (янв. – сент. 
1905 г.)
II этап – Наивысший подъем 
революции (окт. – дек. 1905 г.)
III этап – Спад революции (янв. 1906 – 
июнь 1907 г.)

Кровавое воскресенье 
9 января 1905 года

Роспуск II Государственной 
Думы 3 июня 1907 года



 II этап революции (наивысший подъем). 
Манифест 17 октября 1905 года 

Верховная власть была вынуждена пойти 
на уступки. 17 окт. 1905 г. царь подписал 
Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка»



Основные положения манифеста 
17 октября 1905 г.

Манифест даровал населению:
• Свободу совести, слова, собраний. Разрешал 

создание профсоюзов;
• Даровал избирательные права тем сословиям, 

которые раньше их не имели;
• Была учреждена Государственная Дума 

(парламент) – законодательный представительный 
орган, ограничивший власть императора;

• Никакой закон не мог вступить в силу без 
одобрения Государственной Думой.

МАНИФЕСТ СТАЛ ВЫНУЖДЕННОЙ МЕРОЙ ВЕРХОВНОЙ 
ВЛАСТИ, РАЗРАБОТАННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 

БЕСПОРЯДКАМ И ЗАБАСТОВКАМ В СТРАНЕ



 Деятельность I и II Государственной Думы

I Государственная Дума
Дата созыва – 
дата роспуска Председатель Состав Причины роспуска 

Думы
27 апреля - 
08 июля 1906

Профессор С.
А. Муромцев 
Кадет 

Кадеты – 179
Беспартийные 
– 105
Трудовики- 97
Большевики и 
эсеры выборы 
бойкотировали
Думу называли 
кадетской

Аграрные проекты 
трудовиков 
«Проект 104-х» и 
«Проект 33-х» о 
полном и 
немедленном 
уничтожении 
частной 
собственности на 
землю и передачи 
ее в общенародное 
пользование.  
Нежелание Николая 
II  решать аграрный 
вопрос



 Деятельность I и II Государственной Думы

II Государственная Дума
Дата созыва – 
дата роспуска Председатель Состав Причины роспуска 

Думы
20 февраля - 
02 июня 1907 
(Третьеиюнь
ский 
переворот). 3 
июня 1907 
считается 
концом 
Первой 
русской 
революции

Ф.А. Головин. 
Кадет

Трудовики – 104
Кадеты – 98
Нац. партии и 
группы – 76
Социал-
демократы – 65
Эсеры – 37
Тон в Думе 
задавали левые 
партии 

Левые партии 
потребовали полной 
и безвозмездной 
конфискации 
помещичьей земли в 
общенародную 
собственность. 
Нежелание 
Верховной Власти 
решать аграрный 
вопрос

3 июня 1907 г. II Дума была досочно распущена. Император 
без согласия с Думой принял новый избирательный закон, 

значительно урезавший избирательные права граждан



Историческое значение и итоги 
революции.

• Сокращение рабочего дня и повышения 
заработной платы для рабочего класса. 

• Отмена выкупных платежей для крестьян.
• Трудящиеся получили право создавать 

профсоюзы.
• Отмена уголовного наказания для стачечников.

• Революция до основания потрясла устои царского 
самодержавия.

• Верховная власть занялась аграрным вопросом.





Столыпин Петр 
Аркадьевич

            (1862 - 1911)

Российский государственный деятель, 
министр внутренних дел и председатель 
Совета министров Российской империи.  

Столыпин провёл целый ряд 
законопроектов, которые вошли в 

историю как столыпинская аграрная 
реформа, главным содержанием которой 

было введение частной крестьянской 
земельной собственности. 



Министр 
внутренних 

дел

Председатель 
Совета 

министров

Порядок

Реформы

1862 1911

Аграрная реформа Развитие 
просвещения

Решение рабочего 
вопроса

Установление гражданских 
прав и свобод Обеспечение законности



Цель аграрной реформы

Создание класса земельных
 собственников как 
социальной опоры 
самодержавия и 
противника 
революционных движений

В экономическом
отношении

В социально-
политическом отношении

Повышение благосостояния
крестьянства путём развития
сельского хозяйства



Основные направления аграрной реформы

Создание новых 
форм 

землевладения
 и 

землепользован
ия

Государственн
ая 

помощь 
крестьянским 

хозяйствам
(создание 

Крестьянского 
банка)

Переселение 
крестьян 

Развитие 
крестьянской
кооперации

Разрушение 
общины

Хутор

Крестьяне – частные
собственники своего 

надела

Отруб

Создание земельного фонда из 
казенных и императорских 
земель

Широкое строительство 
сельских школ и вовлечение 
в систему народного 
образования огромных масс 
населения



Цели разрушения общины

❑ Крестьян ставших собственниками земли, 
занятых своим хозяйством революционерам 
будет трудно поднять на бунт

❑ Создать широкий слой мелких собственников и 
тем самым обеспечить стабильность в обществе

❑ Изменения в деревенской культуре
❑ Отвлечение крестьян от идеи захвата и раздела 

помещичьей земли



Хутор – участок земли, выделенный крестьянину при выходе 
его из общины с переселением из деревни на свой участок

Отруб – участок земли, выделенный крестьянину при выходе 
из общины с сохранением его двора в деревне

Понятия



Переселенческая политика
Цели:

❑Ослабление земельного голода во внутренних губерниях;
❑Убрать недовольных крестьян на окраины;
❑Освоение в Сибири пустующих земель

Льготы переселенцам:
❑На 5 лет освобождение от налогов;
❑Получение в собственность земли (5 га – на главу семьи, 45 га – на 

остальных членов семьи);
❑Освобождение мужчин от воинской повинности

Значение:
❑Увеличилось население Сибири;
❑Освоение пустующих земель;
❑Создание крепких единоличных хозяйств

Из-за плохой организации переселенческой политики обратно 
вернулось 17% крестьян



Результаты аграрной реформы
Выход из общины 2 млн. крестьянских дворов (25-27%);
К 1915 г. количество фермерских хозяйств не превышало 10% всех 
крестьянских хозяйств;
Увеличение в среднем на 10% посевных площадей;
Увеличение на 35% хлебного экспорта;
Увеличение в 2 раза количества применяемых минеральных 
удобрений;
В 3,5 раза возросли закупки крестьянами сельскохозяйственных 
машин;
Ежегодные темпы роста промышленного производства были самыми 
высокими в мире (8,8%);
В Сибирь переселилось 3 млн. 40 тыс. человек;
Переселенцы освоили 30 млн. десятин целины;
К началу 1917 г. в России насчитывалось 63 тыс. различных 
кооперативов;
Сельская кооперация обслуживала 94 млн.человек



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).    



Причины незавершённости реформ

• Незначительные временные сроки
• Сопротивление со стороны правых и левых политических сил
• Сложные взаимоотношения окружения царя и П.А.Столыпина
• Убийство П.А.Столыпина в сентябре 1911 г.
• Начавшаяся I мировая война

Последствия аграрной реформы

✔ Ускорение процесса расслоение крестьянства;
✔ Сняты ограничения для развития капитализма в деревне



❑  Крестьяне были разочарованы тем, что им не отдали 
помещичьей земли, а предлагали ехать на окраины

❑  Дворянство было недовольно проведением реформ
❑  Либеральная интеллигенция была недовольна жёсткими 

мерами 
       по наведению порядка
❑  Церковь недовольна тем, что Столыпин хотел уравнять 

религии
❑  Бюрократия недовольна тем, что Столыпин собирался 

расширить права земств
❑ Николай II перестал поддерживать курс Столыпина, т.к. 

авторитет 
     Столыпина был высок

Отношение общества и власти к Столыпину



Убийство П.А.Столыпина

1(14) сентября 1911 г. П.А.Столыпин был убит в г.Киеве в присутствии 
Николая II

Могила П.А.Столыпина
В Киеве-Печерской лавре

Вынос тела П.А.Столыпина из больницы



Продолжение реформ после 
смерти П.А.Столыпина (до 1917 г.)

   После убийства П.А.Столыпина 
проведение аграрной реформы 
осуществлял  Главноуправляющий  
землеустройством и земледелием А.В.
Кривошеин которому при поддержке 
царя и III Думы удалось
добиться значительного увеличения 
денег на проведение реформы, повысить 
качество всех работ, провести ряд 
важных мероприятий



вам предстоит ответить на вопрос: 

«Какое значение для развития России имели столыпинские реформы?»

Столыпинский план реформ был программой модернизации 
России, внесший огромный вклад в социально-
экономическое развитие России в начале ХХ века. 
Главное внимание П.А. Столыпин уделял аграрной реформе, 
целью которой было разрушение общины и формирование в 
деревне класса собственников, что способствовало развитию 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве



Термины
◦ Буржуазия, пролетариат, капитализм, индустриальное и аграрное общество, 

урбанизация, первый, второй, третий эшелоны модернизации, монополии, 
революция, консерваторы, либералы, социалисты, хутор, отруб, большевики, 
меньшевики, кадеты, октябристы, монархисты, черносотенцы, Государственная 
дума,

◦ Причины народных выступлений в начале 20 века ($28 пункт 3)
◦ Причины, итоги и значение русско-японской войны
◦ Причины, итоги и значение первой российской революции



Личности
◦ Николай II, В. Ленин, Л. Мартов, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, 

Г.А. Гапон, С.О. Макаров, З.П. Рождественский, А.. Куропаткин, А.М. Стессель, П.Н. 
Милюков.



Структура работы
◦ 1. задание – составить 3-5 предложений с предложенными терминами
◦ 2. Соотнести факт и процесс
◦ Работа с картой
◦ Работа с документом
◦ В ис то ри че ской науке су ще ству ют дискуссионные проблемы, по ко то рым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже при ве де 
на одна из спор ных точек зрения, су ще ству ю щих в ис то ри че ской науке.

◦  Используя ис то ри че ские знания, при ве ди те два аргумента, ко то ры ми можно под 
твер дить данную точку зре ния и два аргумента, ко то ры ми можно опро верг нуть её.


