
Внутренняя и внешняя политика Россия в 1900-1907 гг.



В конце XIX-начале XX в. Российская империя 

являлась одной из ведущих стран мира. 

Роль России на международной арене определялась :

❑ её географическим положением, 

❑ геополитическими, 

❑ стратегическими 

❑ экономическими интересами

❑ военным потенциалом 

❑ богатейшими ресурсами.



Экономическое развитие 
России

• Рост госинвестиций в экономику.
• Развитие транспортной сети: Транссибирской 

железнодорожной магистрали.
• 1900 -1903гг. – промышленный подъем (более 8% в год ) 

вывел Россию на 5-е место в мире.
• Рост экспорта с.х.
• Рост конкуренции с международным капиталом.
• Слияние банковского капитала с промышленным – создание 

финансового капитала.
• Многоукладность экономике на фоне усилившейся 

концентрации производства.
• Формирование системы государственно-монополистического 

капитализма.



Международная обстановка в начале ХХ века характеризовалась:

 Возросло 
влияние 

Германии 

Англия

Франция

Россия

 Значительно 
усилилась 

Япония Россия

• Усилением  борьбы великих держав за передел мира. 
• Усилением тенденций к прямой аннексии различных территорий и 

превращению их в колонии.



Взгляды правящей элиты на 
проблемы внешней политики

Противоречие взглядов. 
•С. Ю. Витте и П. А. 
Столыпин – против 
вооруженных конфликтов 
замедляющих внутреннюю 
модернизацию страны. 

С.Ю. Витте П.А. Столыпин



Гаагская конференция 1899 года  была созвана в 

столице Голландии Гааге. 

В ней приняли участие 26 стран Европы, Азии и 

Америки. 

Обязательства:

❑не использовать удушливые и отравляющие газы 

(Германия впоследствии нарушила – иприт);

❑не применять газосодержащие снаряды и гранаты;

❑Создан Гаагский Международный суд по 

проблемам политических конфликтов. 

Миротворческие инициативы России и Гаагская конференция 1899 года

В целом результаты конференции не соответствовали замыслам 
Николая II –первого государственного деятеля, поставившего 
вопрос о всеобщем разоружении.



Противники:
 В.К. фон Плеве (МВД), вице-
адмирал А. М. Безобразов 
(«Безобразовская клика»), 
С.Д. Сазонов: «Стране нужна 
маленькая победоносная 
война…»



Южное
Отношения с Турцией, Ираном. 

Россия вела борьбу за черноморские проливы и старалась укрепить свое 

экономическое и политическое влияние в Азии.

Россия

Турция

Иран

Борьба за контроль над 
Черноморскими проливами 

Борьба за влияние в Азии

Западное

Отношения с Англией, 

Францией, Германией. 

Южное

отношения с Турцией, 

Ираном. 

Дальневосточное

отношения с Китаем, 

Японией. 

Основные направления внешней политики России



Западное 
Отношения с Англией, Францией, Германией. 

С конца 1880-х гг. союзником России в Европе стала Франция. 
С Англией Россия соперничала за влияние в Иране и Афганистане, с Австро-
Венгрией — за влияние на Балканах.

Англия
Соперничество за влияние в Иране, 

Афганистане

Австро-Венгрия
Соперничество за влияние  на 

Балканах

Соперничество за влияние  на 
Балканах

Германия

Россия

Франция
(союзник)

Таким образом, в 80-е годы 19 в начинают возникать 
противоречия между крупнейшими державами мира. 
Их суть заключается в борьбе за передел 
уже поделенного мира.

Эти противоречия в дальнейшем приведут к 
образованию военно-политических союзов и первой 
мировой войне.

К  каким последствиям приведет наличие этих 
противоречий в дальнейшем?



Дальневосточное 
Отношения с Китаем, Японией. 

Особенно активными становятся действия русской дипломатии с начала 1890-х гг.  
Это было связано с обострением борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. 

Китай

Япония

Россия

ГерманияСША

Англия



1903 г. русско-японские переговоры о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли в 
тупик.

В 1895 г. учрежден Русско-
китайский банк. 
В 1896 г. оборонительный 
договор с Китаем против 
Японии.
В 1897-1903 г. строительство 
Транссибирской железной 
дороги. 
В 1898 г. Россия арендовала у 
Китая часть Ляодунского 
полуострова с Порт-Артуром 
и Далянем (Дальним). 
1900 г. русские войска были 
введены в Маньчжурию на 
подавление восстания 
«Ихэтуань». 

Российско-Китайские отношения в начале ХХ века.

Договоры сделали Россию 
опасным соперником 
Японии и Англии в Китае. 



Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) (с августа 1945 года — Китайская 
Чанчуньская железная дорога, с 1953 — Харбинская железная дорога) — 
железнодорожная магистраль в Северо-Восточном Китае, проходившая по территории 
Маньчжурии (Китай) и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Построена 
в 1897—1903 гг.  как южная ветка Транссибирской магистрали. Принадлежала России и 
обслуживалась её подданными. Строительство дороги было составной частью 
проникновения России в Маньчжурию и Корею, укрепления российского военного 
присутствия на берегах Жёлтого моря. 

Дорога была передана Китаю 
31 декабря 1952.



Русско-японская война 1904-1905 гг.

Причины войны:

1.Борьба Японии и России за влияние в:

❑  Северном Китае, 

❑ Маньчжурии 

❑ Корее 

2.Стремление царского правительства 

отвлечь народ от острых социальных 

проблем внутри страны.

27 января 1904 года нападение японских кораблей на порт-артурскую эскадру и 

находившийся в нейтральном порту Чемульпо крейсер «Варяг»

23 августа 1905 года подписание мирного договора в американском городе  Портсмут

Характер войны:   несправедливый, захватнический  со стороны всех её участников



Весна-лето 1904 г. четыре японские армии развернули 

наступление на суше, и начали осаду Порт-Артур, заблокировав 

русскую эскадру в гавани. 

Ход войны:

Август 1904 г. сухопутная армия потерпела поражение в битве под 

Ляояном

20 декабря 1904 г. Порт-Артур капитулировал (Стессель). 

24 февраля 1905 г. Россия потерпела сокрушительное поражение 

в битве под Мукденом (Куропаткин, отступление по «коридору»). 

24 февраля прибыл адмирал Макаров и действия флота 

активизировались, но 31 марта крейсер «Петропавловск» 

подорвался и Макаров погиб (Верещагин). 

15 мая русская эскадра была разбита в Цусимском проливе.



С. Ю. Витте согласилось 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. 

 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.

• Породила революцию 1905 года. 

• С этого времени принято отсчитывать конец династии Романовых. 

• Была первой крупной войной XX века (кроме англо-бурской). 

• Россия и Япония понесли огромные финансовые затраты и людские потери. 

• Война показала неспособность самодержавия управлять страной и привела страну к 

революции. 

• В результате поражения в войне влияние России на Дальнем Востоке было 

значительно подорвано. 



Россия перед революцией 1905-1907гг.

•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.)



Рабочее движение

• Выдвигали экономические требования 
(увеличение оплаты труда, мед. 
страхование, охрана труда и др.)

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

• «Зубатовский социализм» - попытка 
царского правительства отвлечь рабочих от 
революционной борьбы путем создания 
легальных рабочих организаций под опекой 
департамента полиции (1901–1903) по 
инициативе начальника московского 
охранного отделения С. В. Зубатова

Зубатов С.В.



Георгий Апполонович Гапон 
(1870-1906 гг.), 

• из зажиточных крестьян 

• священник, агент охранки

• инициатор создания проправительственной   
рабочей организации  «Собрание русских  фабрично-
заводских рабочих Санкт-Петербурга в 1903—04 

• по его инициативе  была выработана петиция и 
организовано шествие рабочих к царю 9 января 1905 
г., которое закончилось расстрелом рабочих

• эмиграция

• возвращение в Россию осенью 1905

• 28 марта 1906, после разоблачения, в Озерках (под 
Петербургом) судим группой рабочих и повешен



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.



Повод к революции: 
9 января 1905 г. -

«Кровавое воскресенье»



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 (перечислите)

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

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

Организаторы:
Партия социалистов-революционеров, РСДРП, СДКПиЛ, Польская социалистическая партия, Всеобщий еврейский 
рабочий союз Литвы, Польши и России, Латышские лесные братья, Латвийская социал-демократическая рабочая 
партия, Белорусская социалистическая громада, Финляндская партия активного сопротивления, Поалей Цион, «Хлеб и 
воля» и другие

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

Число участников: Свыше 2 000 000

Противники: Сторонники императора Николая II, различные черносотенные организации, Союз 17 октября

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



Периодизация революции



I  этап (9 января - сентябрь 1905 г.) – начало и 
развитие революции по восходящей линии

• 9 января 1905 г. – расстрел мирной демонстрации рабочих. Массовые 
беспорядки в Петербурге. Вслед за ними забастовки объявили рабочие 
Москвы, Риги и ряд других городов Украины, Закавказья.

• весна 1905 г. – волна первомайских стачек (600 тыс. человек). Наиболее 
крупной стала стачка в Иваново – Вознесенске (72 дня), в ходе которой 
избран Совет рабочих уполномоченных, ставший органом власти в городе. 
Крестьянские бунты в 1/6 губерний России.

• лето 1905 г. – армия и флот 
охвачены революционным 
движением. 14 июня 1905 г. 
восстали матросы на броненосце 
«Князь Потемкин Таврический»• 



II этап (октябрь-декабрь 1905 г.) – высший 
подъем революции

• октябрь-ноябрь 1905 г. – Всероссийская октябрьская политическая 
стачка (2 млн. человек). Крестьянскими волнениями  охвачено     1/3 
уездов России. Николай II издает указ о прекращении взимания 
выкупных платежей за землю.

• 17 октября 1905 г. -  император подписал Манифест 
«Об совершенствовании государственного порядка»  

Создание политических партий.
•Ноябрь – восстания крестьян в ½ уездов России.
•Ноябрь-декабрь – создание в Москве и Спб. Советов 
рабочих депутатов. 

• 10-19 декабря 1905 г. – вооруженное   восстание в 
Москве (6 тыс. человек).

•Ноябрь 1905 – начало 1906 вооруженные восстания в 
Нижнем Новгороде, Харькове, Ростове-на-Дону, 
Владивостоке, Красноярске и Чите.



«Манифест 17 октября»
17 октября (30 октября) 1905.

Разработан С.Ю. 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



III этап (январь 1906-3 июля 1907 гг.) – период 
нисходящей революции 

• 23 апреля 1906 – принятие Основных законов Российской империи», 
определявших полномочия Государственного совета и Государственной думы

•26 апреля – 9 июля 1906г. – открытие I Государственной думы.

•Лето 1906г.- массовые крестьянские волнения.

•Июль 1906г. – восстания в Свеаборге, Кронштадте, Ревеле.

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

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

•3 июня 1907 г. – манифест царя о роспуске Думы и принятие нового 
избирательного закона.

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.



1. В стране несколько изменилась политическая система:

       появились элементы демократии — 

❑ Государственная дума, 
❑ многопартийность, 
❑ признание основных прав личности, но без гарантий их соблюдения.

2. В деревне были отменены выкупные платежи, снижена арендная плата за землю

3. Рабочие:

❑  получали право создавать профсоюзы,
❑ им 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.

Итоги революции



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



Классификация партий



Характеристика революционных  партий
РСДРП (1898 г.)

• РСДРП (м.) 1903 г. на II съезде 
приняли программу и устав 
партии.

• Ю.О. Мартов



Характеристика революционных  партий
РСДРП (1898 г.)

• РСДРП (б.) 1903 г. на 
II съезде приняли 
программу и устав 
партии.

• В.И. Ульянов (Ленин)



Характеристика революционных  партий
Программа – минимум: меньшевики

• Ликвидация самодержавия
• предоставление политических и 

демократических свобод;
• отмена выкупных платежей;
• права нация на самоуправление;
• 8 – часовой рабочий день; 
• требование возвращения отрезков и 

прекращения выкупных платежей

Программа – максимум: большевики

• Переход к социалистической 
революции.

• лозунг диктатуры пролетариата;
• право наций на самоопределение; 
• уничтожается эксплуатация человека 

человеком, все виды социального и 
национального угнетения.



Характеристика революционных партий

• Эсеры (эс. –эр. , 
социалисты – 
революционеры).

• В.М. Чернов
• Партия эсеров оформилась 

в 1901-1902гг. 
• Программу эсеров 

разработал В. М. Чернов. 
• индивидуальный террор 



Характеристика революционных партий
Эсеры

Программа:
•социалистическое устройство общества;
•упраздняется частная собственность, порождающая разделение общества 
на классы, эксплуатацию человека человеком, все виды социального и 
национального угнетения;

•экспроприация капиталистической собственности;
•организация общества на коллективных, общинных началах;
•за революцию и революционную диктатуру;
•идея «социализации» земли, т.е. передача всей земли крестьянским 
общинам и раздел её по трудовой норме всем, кто её обрабатывает;

•федеративные начала в отношениях между национальностями, право 
наций на самоопределение



Формирование и особенности 
либеральных партий

• Октябристы («Союз 17 октября») 
1905 г.

• являлся партией крупных 
капиталистов и землевладельцев. 

• Лидеры – промышленник А.И. 
Гучков и земский деятель Д.Н.
Шипов, М.В. Родзянко

•  Издание «Слово». 



Формирование и особенности либеральных 
партий

Октябристы

Программа:
• сохранение единства и нераздельности Российского государства;
• конституционная монархия;
• всеобщее избирательное право;
• гражданские права, неприкосновенность личности и собственности;
• передача государственных и удельных в государственный фонд для продажи 

безземельным и малоземельным крестьянам;
• 8 - часовой рабочий день;



Формирование и особенности 
либеральных партий

• Конституционные демократы 
(кадеты) 1905 г.

•  представляли широкие слои 
интеллигенции, не 
стремившейся к 
революционным потрясениям.

• Лидером партии был историк П.
Н. Милюков. 

•  Издание «Речь».



Формирование и особенности либеральных 
партий
Кадеты

Программа:
• Сохранение монархической формы правления; 
• Учредительное собрание;
• автономия и культурное самоопределение в рамках империи;
• сохранение государственного единства;  
• отчуждение части помещичьей земли за вознаграждение из государственной 

казны, всего государственного земельного фонда  и предоставление его 
малоземельным и безземельным крестьянам;

• равенство всех перед законом, отмена сословий, свобода совести, 
политические свободы;

• восьмичасовой рабочий день; 



Монархические партии

• «Союз русского народа» 
(черносотенцы) - образован в 
1905 году.

•  Печатный орган «Русское 
знамя».  

• Лидерами партии были 
Дубровин А.И., Пуришкевич В.
М., Шульгин В.В..

• Социальный состав партии был 
неоднороден: от рабочих до 
аристократов, значительная 
часть мелкой буржуазии,  
военные, мелкие лавочники,  
извозчики,  дворники, люмпены 
(«люди дна»).



Монархические партии
Черносотенцы

Программа: 
• Сохранение неограниченной власти царя и созыв 

Земского собора;
• единая и неделимая Россия;
• Неприкосновенность частной собственности в т.ч. 

помещичьего землевладения;
• Господствующее положение русских и РПЦ

Создавали «чёрные сотни» - боевые дружины для 
погромов и убийств прогрессивных деятелей,  
революционеров, устраивали «еврейские 
погромы» 



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



Особенности российской 
многопартийности

• Сформировались на рубеже веков
• Роль социалистических партий 
• Роль революции 1905 – 1907 гг.
• Роль интеллигенции
• Радикализм
• Обилие партий



         Реформы П. А.  Столыпина

«Крепкий личный собственник нужен для переустройства нашего 

царства, переустройства его на крепких монархических устоях».

П. А.  Столыпин



Даты и события: 

❑1906—1911 гг. — П. А. Столыпин во главе Совета министров, Столыпинская 

аграрная реформа.

❑Манифест от 3 ноября 1905 года отменил выкупные платежи, 

❑указ от 9 ноября 1906 года, разрешавший крестьянам выходить из общины и 

укреплять землю в личную собственность. 

Отруб – земельный участок в России начала 20 в., выделявшийся 
из общинной надельной земли в частную собственность 
отдельным крестьянам. 

Хутор – богатые крестьяне на те же участки переносили свои 
усадьбы.



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. 

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). 

❑ Урезана автономия университетов. 

❑ В 1906-1911 гг. 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»).



 

Цель реформ П. А. Столыпина создание «великой 

России». 

Этот означало:

+ сохранение целостности и единства Российской 

империи при главенстве в ней русской нации. 

- ликвидация уступок, которые были вырваны 

национальными окраинами во время революции.      
+ процесс буржуазной трансформации 

социальной структуры российского 

общества с перспективой укрепления 

основ правового государства и 

гражданского общества. 

- Ломка патриархальных установок 

русского крестьянства и насаждение 

буржуазных стереотипов поведения. 



Аграрная реформа П.А. Столыпина

Основными целями реформы 
Столыпина были следующие:

развитие капиталистических отношений в
деревне, разрушение общины, сокращение 

помещичьей земли, передача
крестьянам земли в частную
собственность, создание хуторских и
фермерских хозяйств;

образование широкого рынка для
промышленности;

переселение революционно настроенных,
малоземельных крестьян из центра на
окраины.

создание прочной социальной базы
самодержавия в лице крепкого
зажиточного крестьянина;



Принятие указа 9 ноября 1906г разрешал 
выход из общины с наделом, 
объединенным в отруб

Ликвидация чересполосицы

Создание хуторов и отрубов

Закон 14 июня 1910г. Сделал выход из 
общины обязательным.

Создание крестьянского банка 

Массовое переселение, в котором основную 
массу переселенцев на восток 

составили до этого безземельные или 
малоземельные русские крестьяне-

бедняки, но также и украинцы, 
белорусы, татары и даже эстонцы и 

поляки

Основные 
мероприятия:



Реформа осуществлялась 
по трем направлениям:

1. разрушение общины, 
2. закрепление земли в частную
        собственность крестьян, 

3. их полное уравнение с другими 
сословиями;

1. помощь крестьянам через Крестьянский 
банк для покупка казенных или 
дворянских земель; 

2. создание хуторов и отрубов; 
3. возникновение фермерского 

высокопроизводительного, свободного 
хозяйства;

1. переселение безземельных или 
малоземельных крестьян из центра на 
окраины (Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, 
Дальний Восток).



Меры по разрушению общины:
Земля была предана крестьянам в частную 

собственность, которую они могли передавать по 
наследству. 

Крестьянин мог потребовать 
свести все участки в единый — 

отруб. 

Крестьянин мог выселиться за пределы 
деревни на отведенную ему землю и 

основать хутор, который Столыпин считал 
идеальной формой землевладения 



Реформа была выгодна богатым крестьянам, которые имели деньги, чтобы создать крупное хуторское 

хозяйство. 

Большинство же крестьян не видело очевидных выгод от реформы. 

Помощь Крестьянского банка, который давал большую ссуду на приобретение земли, не выравнивала 

положение. 

Крестьянин, взявший ссуду, зачастую разорялся и терял землю. Все же за период с 1907 по 1914 г. вышло из 

общины и взяло землю 26% крестьянских дворов, т. е. более четверти общинников. 

На отруба и хутора вышли 10,5% дворов, а 11,7% крестьян продали землю и ушли в город.

  Крестьяне не хотели 
брать землю в частную 
собственность по
следующим причинам:

Община была мощным средством     
социальной защиты;

  Большинство крестьян не умело 
хозяйствовать единолично на 
свой страх и риск;

Разрушался патриархальный уклад     
жизни крестьян.



ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Основными районами переселения были 

Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток и 

Северный Кавказ. 

Правительство всячески поощряло 

заселение данных регионов.

❑ были устранены все препятствия и 

создан серьезный стимул для 

переселения в осваиваемые районы 

страны. 

❑ Кредиты, отпускаемые переселенцам, 

увеличились в четыре раза по 

сравнению с периодом 1900-1904 гг.

❑  Проезд был бесплатным, 

❑ специальные по конструкции, 

"столыпинские" вагоны, позволяли 

везти с собой скот и имущество. 



Итоги.

Сохранилось помещичье землевладение, не 
была разрушена сельская община, 
большинство крестьян обрабатывало землю 
примитивными орудиями. 

Около 500 тысяч переселенцев вернулись на 
прежнее место жительства из более, чем 3,5 
млн. чел 

Столыпинская реформа положила начало 
частной собственности на землю у  огромной 
массы крестьян. 

Приток разорившихся крестьян в город 
увеличил рынок рабочей силы, возрос   спрос 
на сельскохозяйственную продукцию.  Это 
способствовало развитию промышленности и 
торговли. 

В целом реформа способствовала развитию 
капитализма в России.

Реформа не решила 
основных 
противоречий в 
деревне. 


