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План:



Пётр Аркадьевич 
Столыпин



Пётр Аркадьевич Столыпин (1862—1911)

Формула его 
гражданской позиции - 

«успокоение и 
реформы». 

Начал свою карьеру в 
Министерстве внутренних дел. 
В 1903 г. был переведён на 
должность губернатора 
Саратовской губернии. Занял 
бескомпромиссную позицию по 
отношению к зачинщикам 
беспорядков.
 В апреле 1906 г. был назначен 
министром внутренних дел. 
В июле 1906 г. Столыпин стал 
председателем Совета 
министров, сохранив за собой 
пост министра внутренних дел.



12 августа 1906 г. на 
Аптекарском острове в 
Петербурге раздался 
мощный взрыв. 
27 человек погибло, 
32 ранены, искалечены 
сын и дочь 
председателя Совета 
министров- Столыпина.
Сам Столыпин чудом 
остался в живых



Это покушение ускорило 
подписание Указа о военно-
полевых судах. Эти суды 
рассматривали дело о 
революционном терроре  в  
течение 48 часов, приговор 
приводился в исполнение в 
течение суток.
Столыпин был убеждён: «К 
горю и сраму нашему, лишь 
казнь немногих предотвратит 
море крови...»

П.А. Столыпин



Государство может, 
государство обязано, 
когда оно находится в 
опасности, принимать 
самые строгие, самые 
исключительные 
законы, чтобы 
оградить себя от 
распада. 

П.А. Столыпин



Программа реформ



24 августа 1906 г. – опубликование
правительственной программы

Первая часть 
обосновывала 

необходимость
 успокоения страны 

при
помощи 

чрезвычайных
мер.

Вторая часть 
предлагала 
немедленно

начать аграрную
 реформу



Начата разработка законопроекта о:

свободе вероисповедания

гражданском равноправии

об улучшении быта рабочих

реформе местного самоуправления

высшей и средней школе, о введении 
всеобщего начального обучения, 

об улучшении 
материального положения учителей и т.д.



Начать реформы 
Столыпин решил 
с переустройства 
жизни деревни.

 Идея «чёрного 
передела» 
помещичьих 
земель витала в 
умах народа.



Разрушение общины 



Крестьянская община

Отсутствие многочисленного 
класса собственников в 

деревне

Перенаселение центральных 
районов России

Проблемы российской деревниПроблемы российской деревни



Крестьянская община (сельское общество) –
единица административно – хозяйственного 
самоуправления крестьян Российской империи. 
Несколько сельских обществ составляли волость. 
Сельские общества управлялись сельскими 
сходами, избиравшими сельских старост. 
До 1904 года они несли коллективную 
ответственность за уплату налогов своими 
членами.

Запишем определение:



9 ноября 1906 г. был 
издан указ, 
разрешивший 
свободный выход 
крестьян из общины.
Условие:
Выходя из общины, 
крестьянин получал в 
частную собственность 
все закреплённые за 
ним наделы и мог 
сводить их в один 
участок.



Помещичье землевладение оставалось 
неприкосновенным

Указ поощрял образование отрубов  и 
хуторов.

Сельский сход. 
Бугурусланский уезд 

Самарская губерния. 
1900—1903



Запишем определение:

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

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



Чересполосица - поземельное владение, 
при котором земли одного владельца 
находятся не в одном отрубе или меже, а 
разбросаны по разным местам среди 
других владений и не представляют 
хозяйственного целого. 

Запишем определение:



Разрушая общины, Столыпин 
преследовал следующие 
цели:

1) Крестьян тогда будет трудно 
поднять на бунт

2) Создать широкий слой 
мелких собственников, 
обеспечив стабильность в 
обществе

3) Отвлечь крестьян от захвата 
помещичьих земель

Цели аграрной реформы:

П.А. Столыпин



Однако крестьяне не спешили переходить 
на хутора и отруба. Из общины выходили в 
основном зажиточные крестьяне и беднота. 
Бедняки выходили из общины, чтобы 
продать землю и поправить своё 
материальное положение. Так поступили 60 
% выделившихся из общины крестьян.

Итоги политики:



Переселенческая 
политика



Д/З Переселенческая политика

Прочитайте материал на стр. 46                  
«Переселенческая политика» и ответьте на 
вопросы:

1) Какие цели преследовала правительство, 
переселяя население

2) Какие преимущества оно давало для 
населения?

3) Каковы итоги данной политики?



Одним из важнейших направлений аграрных реформ 
была политика массового переселения крестьян за Урал



Цели Мероприятия
1.Ослабить 
земельный голод во 
внутренних 
губерниях России
2.Отправить 
миллионы 
безземельных, 
недовольных 
крестьян подальше 
от помещичьих 
имений — в Сибирь, 
где было много 
пустующей земли

1.Льготы для желающих 
отправиться на новые места. 

2.На 5 лет освобождались от 
налогов

3.Получали в собственность 
землю (15 га на главу семьи и 45 га 
на остальных членов семьи)

4.Денежную ссуду (которая с 1912 
г. в некоторых отдалённых районах 
доходила до 400 р. на семью (из них 
200 р. выдавались безвозмездно). 

5.Мужчин освобождали от 
воинской повинности



В 1909 г. Столыпин заявил:

« Дайте 
государству 20 

лет покоя 
внутреннего и 
внешнего, и вы 

не узнаете 
нынешней 

России»



Первые результаты 
реформ



1) Рост посевных площадей
2) Увеличение хлебного 

экспорта
3) Рост закупок с/х машин.
4) Увеличение 

промышленного роста
5) Развитие кооперативов
6) В 1912 г. был создан 

Московский народный 
банк, помогавший 
крестьянам приобретать 
с/х технику, удобрения и 
семена.

Первые результаты реформ:



Причины неудач реформы
Выход крестьян из общины не 

стал массовым:
1.Непригодность некоторых 
земель к хуторскому 
хозяйствованию
 2.Живучесть общинных 
порядков
 3.Проведение реформы 
административными методами
 4.Сохранение помещичьего 
землевладения



Причины неудач реформы
 Неудачная 

переселенческая политика
1. Недостаточно хорошо 
организованный переезд
2. Болезни
3. Суровые климатические 
условия
4. Трудности в освоении 
новых приемов 
земледелия

Убийство П.А. Столыпина 
1 сентября 1911 года

эсером Д. Багровым



Итоги:

• Таким образом, столыпинский 
план реформ был программой 
модернизации России. Главное 
внимание он уделял аграрной 
реформе, целью которой было 
разрушение общины и 
формирование в деревне 
класса собственников.



Домашняя работа

• § 6, читать, отвечать на вопросы в 
конце параграфа.

• Значение переселенческой политики – 
выписать.



Политическая жизнь 
1907- 1914 гг.



1. Новый избирательный закон. 
      III Государственная дума.
2. Ужесточение национальной политики
3. Общество и власть в годы столыпинских 

реформ.
4. Нарастание революционных настроений
5. IV Государственная дума

План урока:



I и II Государственные думы 
были созваны в 1906-1907 гг. 
в условиях продолжавшейся 
революции. Выборы в них 
проводились на основе 
избирательного закона, 
принятого в  декабре 1905  г. 
Обе думы по  своему составу и 
по обсуждавшимся в них 
законопроектам не 
удовлетворяли императора 
Николая II и правящие круги 
своей “революционностью” и 
были распущены досрочно: 

❑I-ая - проработав  72 дня,
❑ II-ая - немногим больше.



После разгона II 
Государственной думы в России 

установился политический 
режим, получивший название 
«третьеиюньской монархии» 

(1907—1910). 

Дума была сохранена как видимость 
конституционного учреждения, но места в ней 
были перераспределены в пользу помещиков и 
крупной буржуазии. 

3 июня 1907 г. был издан 
новый избирательный закон.



Новый избирательный 
закон. 

      III Государственная 
дума.



3 июня 1907 г. был создан 
новый избирательный 
закон, сохранивший 
деление на 4 курии. 

Но изменилось число 
выборщиков в пользу 
землевладельцев.

III Государственная дума.



Выборы оставались 
не равными и 
не всеобщими, 
не прямыми, а 
многостепенными. 
Для крестьян, 
которые избирали 
выборщиков 
на волостной сход, 
затем на уездные и 
губернские съезды и 
лишь губернские 
выборщики - в Думу, 
выборы были 
4-х степенными.

Открытие императором заседания 3-й 
Государственной думы 3 июня 1907 г.



II Государственная дума

1 голос
помещик

а

3 голоса буржуазии

15 голосам крестьян

45 голосам рабочих



III Государственная дума

1 голос
помещик

а

4 голоса крупной
буржуазии

65 голосам мелкой
 буржуазии

260 голосам крестьян

543 голосам рабочих
Сокращалось количество депутатов от Кавказа и 
Польши. Население десяти областей Средней Азии и 
Сибири было лишено представительства в Думе как 
не достигшее «достаточного развития 
гражданственности».



Председателями 
III Государственной думы 
были октябристы.

За время существования IIIДумы (5 лет) 
сменилось три председателя



1. Рассмотрите 
состав III 
Государственной 
думы.
2. Какие фракции 
были наиболее 
крупными?
3. Имела ли 
большинство в 
Думе какая-либо 
фракция?

Состав III Государственной думы



Ужесточение 
национальной 

политики
Домашняя работа: §7 Письменно – в чем суть 
ужесточения национальной политики 
(причины, действия властей).



Цель реформ П. А. 
Столыпина - создание 
«великой России». 
Это подразумевало, 
целостность и единство 
Российской империи при 
главенстве русской нации.

ликвидировать те немногие 
уступки, которые были 
вырваны национальными 
окраинами во время 
революции

III Дума обсуждает
«финский» вопрос.

Причины



1. Осенью 1909 г. в Государственной думе была создана 
фракция «русских националистов»

2. ликвидировать права окраин, дарованные во время 
революции. 

3. В 1910 г. Дума приняла закон урезавший финскую 
автономию. 

4. Николай II распустил финский Сейм
5. Новый избирательный закон резко, почти в 3 раза, 

сократил польское представительство в Думе. 
6. В 1907—1908 гг. были закрыты все национальные 

культурно-просветительские общества и учреждения.
7. Было ограничено представительство поляков-помещиков в 

земском самоуправлении.
8. Были введены более жёсткие ограничения приёма евреев 

в учебные заведения. 

Мероприятия 



Общество и власть в 
годы столыпинских 

реформ.



Работа с учебником

• Прочитайте материал на стр. 51 – 52 и 
ответьте на вопрос : « Каким было 
отношение общества к реформам, 
проводимым П.А. Столыпиным»



Отношение к столыпинским реформам

Крестьяне были разочарованы тем, что им не отдали 
помещичьи земли, а предлагали ехать за 
землёй невесть куда

Дворяне видело в Столыпине лишь разрушителя 
вековых устоев и узурпатора власти

Помещики нужен был успокоитель, в реформаторе они 
не нуждались

Либеральная 
интелл-ция

не могла простить главе правительства 
военно-полевых судов, приверженности к 
самодержавным формам правления, 
антисемитских настроений

Революц-ры Столыпин навсегда остался «душителем 
революции», «вешателем», реакционером.

Октябристы поддержка всех столыпинских начинаний, 
но затем стали недовольны политикой 
Столыпина



 5 сентября 1911 года в 
Киеве П. А. Столыпин был 
смертельно ранен 
террористом-одиночкой 
эсером Д.Г.Богровым.  
Премьер-министр 
Российской Империи 
скончался 5 сентября 1911г.  



После убийства Столыпина стало ясно, что 
политических реформ ждать не следует и 

это привело к оживлению 
революционного движения. 

В ответ правительство перешло в 
наступление. 



Нарастание 
революционных 

настроений



Поводом для начала 
массовых выступлений 
послужила смерть Л. Н. 
Толстого 7 ноября 1910 г. 

В Петербурге, Москве и 
других городах прошли 
массовые демонстрации 
студентов и рабочих с 
требованиями отменить 
смертную казнь, 
противником которой 
был великий русский 
писатель. 

Начало массовых выступлений



В знак протеста профессора Московского 
университета В. И. Вернадский, Н. Д. Зелинский, К. 
А. Тимирязев, С. А. Чаплыгин во главе с ректором А. 
А. Мануйловым объявили о своей отставке.

Ответные меры правительства
В январе 1911 г. в ВУЗах были ликвидированы все 

легальные студенческие организации.



В апреле 1912 г. Россия 
была потрясена 
трагическими событиями, 
разыгравшимися в 
Восточной Сибири, на 
Ленских золотых 
приисках. 

В ответ на начавшиеся 
там волнения рабочих 
были вызваны войска. В 
столкновениях с армией 
было убито 270 человек и 
ранено 250.

Жертвы Ленского расстрела



«Когда, потерявши 
рассудок, под 

влиянием злостной 
агитации, толпа 
набрасывается на 

войска, тогда войску 
не остаётся ничего 

делать, как 
стрелять. Так было и 

так будет впредь». 
министр внутренних дел 

 А. А. Макаров



•Массовые стачки протеста, в которых приняли 
участие до 300 тыс. человек

•Прокатилась волна первомайских демонстраций, 
собравших под красные знамена более 400 тыс. 
рабочих

•Были зафиксированы отдельные выступления в 
армии (восстание сапёров в Ташкенте) и на флоте. 

До лета 1914 г. революционное движение 
продолжало нарастать.

Ответная реакция на слова Макарова



IV Государственная 
дума



• 15 окт. 1912 г.начала свою 
работу IV Государственная 
Дума. 

• По своему партийному 
составу она почти не 
отличалась от III Думы.

• По своим настроениям IV 
Дума была более 
оппозиционной.

• Председателем Думы стал М.
В.Родзянко. 

IV Государственная дума

Президиум IV Думы.



Заседание IVДумы



П.Н. Милюков- лидер партии кадетов и 
основоположник Прогрессивного блока

Лидер кадетов П. Н. 
Милюков строил планы 
создания в Думе 
«прогрессивного 
блока» из депутатов, 
приверженных 
умеренным реформам, 
для оказания давления 
на правительство.



§ 7, читать, определения и даты учить, 
отвечать на вопросы в конце параграфа 
устно.

Письменно – в чем суть ужесточения 
национальной политики (причины, 
действия властей).

Домашняя работа


