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             Для того, чтобы лучше понять атмосферу, в которой пришлось 
работать Петру Аркадьевичу Столыпину, нужно рассмотреть 
политическое и экономическое положение в стране с конца XIX до 
начала ХХ века.

             На стыке XIX и XX века общество вступило в новую фазу своего 
развития, капитализм стал мировой системой. Россия вступила на путь 
капиталистического развития позже стран Запада и поэтому попала во 
второй эшелон стран, такие страны называли "молодыми хищниками". 
В эту группу входили такие страны, как Япония, Турция, Германия, 
США. Скорость, с которой развивалась Россия, была очень высока, 
этому способствовала уже развитая Европа; она оказывала помощь, 
делилась опытом, а также направляла экономику в нужное русло. 
После экономического подъема 90х годов, Россия пережила тяжелый 
экономический кризис 1900-1903 годов, затем период длительной 
депрессии 1904-1908 годов. С 1909 по 1913 года экономика России 
сделала еще один резкий скачок. Объем промышленного производства 
вырос в 1,6 раза, процесс монополизации экономики получил новый 
импульс, в результате кризиса слабые, маленькие предприятия 
разорились, что и ускорило процесс концентрации промышленного 
производства. В результате этого в 80-90 годы временные 
предпринимательские объединения были замещены крупными 
монополиями; картелями, синдикатами (Продуголь, Проднефть и т.д.). 
Одновременно шло укрепление банковой системы (Русско-Азиатский, 
Петербургский международный банки).

Политическая и экономическая 
ситуация в России накануне 

реформы.



               Вывоз капитала из России не получил особого размаха, что объяснялось 
как недостатком финансовых средств, так и потребностями освоения огромных 
пространств страны, но в конце концов Россия включилась в борьбу за сферы 
влияния, что и повлекло за собой войну с Японией, одной из стран второго 
эшелона. В начале ХX века Россия являлась cреднеразвитой страной. Наряду с 
высокоразвитой индустрией в экономике страны большой удельный вес 
принадлежал раннекапиталистическим и полуфеодальным формам хозяйства – 
от мануфактурного до патриархально-натурального. Русская деревня стала 
сосредоточением пережитков феодальной эпохи. Важнейшими из них были 
крупные помещичьи землевладения, широко практиковались отработки, 
являющие собой прямой пережиток барщины. Крестьянское малоземелье, 
община с ее переделами тормозили модернизацию крестьянского хозяйства. 
Социально-классовая структура страны отражала характер и уровень ее 
экономического развития. Наряду с формированием классов буржуазного 
общества (буржуазия, мелкая буржуазия, пролетариат), в нем продолжал и 
существовать и сословные деления - наследие феодальной эпохи. Буржуазия 
занимала ведущую роль в экономике страны в ХХ веке, до этого она не играла 
сколько-нибудь самостоятельной роли в общественно политической жизни 
страны, так как она была полностью зависима от самодержавия, в следствие 
чего и оставались аполитичной и консервативной силой. Дворянство, которое 
сосредоточило более 60% всех земель, стало главнойопорой самодержавия, 
хотя в социальном плане оно теряло свою однородность, сближаясь с 
буржуазией. Крестьянство, составлявшее 3.4 населения страны, было также 
затронуто социальным расслоением общества (20% - кулаки, З0% - середняки, 
50% -бедняки) . Между полярными его слоями возникали противоречия. В 
начале ХХ века класс наемных рабочих насчитывал 16.8 млн. человек. Он был 
неоднороден, большая часть рабочих состояла из недавно пришедших в город 
крестьян, но еще не потерявших связь с землей. Ядром этого класса стал 
фабрично-заводской пролетариат, который насчитывал более 3 млн.человек.



           Политическим строем в России оставалась абсолютная монархия. Хотя в 70-
х годах XIX века был сделан шаг по пути превращения государственного строя в 
буржуазную монархию, царизм сохранил все атрибуты абсолютизма. Закон 
гласил: "Император российский есть монарх самодержавный  и 
неограниченный". До 1905 года высшим государственным органом в России 
был государственный совет, постановления которого имели рекомендательный 
характер для царя. Сенат - высшая судебная инстанция и толкователь законов. 
Исполнительная власть осуществлялась двумя министерствами, деятельность 
которых контролировалась комитетом министров. Николай II, всемерно ограждая 
свою власть, очень ревниво относился к любой крупной политической личности. 
Так, С.Ю.Витте, приобретший в результате успешных реформ влияние в 
правящих кругах, был в 1903 году смещен со своего поста и назначен на 
должность председателя комитета министров. Россия медленно, но верно 
начала вмешиваться в борьбу за рынки сбыта. Борьба между Россией и Японией 
за господство на рынке сбыта в Китае, стала одним из примеров раздела сфер 
влияния в мире. Война четко показала неподготовленность русской армии, а 
также неподготовленность экономики к войне. С.Ю.Витте писал: "Вместо того, 
чтоб устранить угрозу внутренних потрясений, несчастная война приблизила 
нас на десятки лет к революции». Военные расходы, которые понесла Россия в 
этой войне превышали 3 млрд. рублей. С поражением в войне начала нарастать 
революционная ситуация в стране(1905-1907). Из всего этого можно сделать 
вывод, что России требовались как политические, так и экономические реформы, 
которые смогли бы укрепить и оздоровить экономику России. Во главе этих 
реформ должен был встать умный и честный человек, для которого очень важна 
была судьба России. Им стал Петр Аркадьевич Столыпин.



ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ 
СТОЛЫПИН
         Петр Аркадьевич выходец из дворянской семьи. Занимал ответственные 

государственные посты был гродненским, затем саратовским губернатором, 
министром внутренних дел, председателем Совета Министров.

         В разные периоды жизни он был не одинаков: любитель русской 
литературы, отец многочисленного семейства, любящий муж и отец, но вместе 
с тем с его именем связано введение закона о военно-полевых судах, по 
приговорам которых только за 8 месяцев их действия было казнено 1100 
человек.

         Это один из творцов реакционного избирательного закона от 3 июня 1907 г., 
увеличивавшего в составе Государственной думы представительство от 
помещиков за счет представительства от трудящихся и национальных районов. 

         Это  и автор, и исполнитель земельной реформы 1906-1910гг., 
несостоявшихся разработанных им реформ об уравнивании крестьян в правах 
с другими сословиями, веротерпимости, гарантии свободы совести, введения 
всеобщего начального образования.

          Но при всем своем противоречии по убеждениям П.А. Столыпин – верный 
слуга самодержавного режима. 



Петр Аркадьевич 
Столыпин

Петр Аркадьевич 
Столыпин с супругой



Крестьянские праймериз. Считается, что именно 
Столыпин положил конец буржуазной революции 
1905-1907 годов, когда в критический момент распустил 
2-ю Государственную думу и реформировал 
избирательное законодательство.



           Деятельность Столыпина началась в качественно новых для России 
политических условиях, созданных революцией 1905 г. Впервые в своей истории 
самодержавие вынуждено было сосуществовать с представительной 
Государственной думой, к тому же радикальной. Так депутаты I-й думы от 
крестьян, составившие внушительную фракцию трудовиков, выдвинули  для 
обсуждения аграрный проект, в основе которого было требование конфискации 
помещичьих земель и национализации всей земли, что подорвало бы основы 
российского самодержавия.

          Начало аграрной реформе, вдохновителем и разработчиком которой был 
Столыпин, было дано указом от 9 ноября 1906 г. После сложного обсуждения в 
Государственной думе и Государственном совете указ от 14 июня 1910 г. был 
утвержден царем как закон. Дополнением к нему послужил закон о 
землеустройстве от 29 мая 1911г.

Отъезд Столыпина с 
хутора близь Москвы 
в августе 1910 г.



УКАЗ  9 ноября 1906 г. «О Дополнении некоторых постановлений действующего 
закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» 

(извлечение)
  Манифестом нашим от 3 ноября 1905 г. взимание с крестьян выкупных платежей за 

надельные земли отменяется с 1 января 1907 г. С этого срока означенные земли 
освобождаются от лежавших на них, в силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне 
приобретают право свободного выхода из общины, с укреплением в собственность 
отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела. 

  Однако действительное осуществление сего признанного законом права в большинстве 
сельских обществ встретит практические затруднения в невозможности определить размер 
и произвести выдел участков, причитающихся выходящим из общины домохозяевам…

  Признав, вследствие сего, необходимым ныне же устранить имеющиеся в действующих 
узаконениях препятствия к действительному осуществлению крестьянами принадлежащих им 
прав на надельные земли и одобрив состоявшийся по сему предмету особый журнал Совета 
Министров, Мы, на основании ст. 87 Свода Основных государственных законов, изд.1906 
г., повелеваем:

1. Каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время 
требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из 
означенной земли…

2. Требования об укреплении в личную собственность части из общиной земли… предъявляются 
через сельского старосту обществу, которое по приговору, постановленному простым 
большинством голосов, обязано в месячный со дня подачи заявления срок указать 
участки, поступающие… в собственность… домохозяина… Если в течение указанного срока 
общество такого приговора не поставит, то по ходатайству… домохозяина все означенные 
действия исполняются на месте земским начальником…

3. Каждый домохозяин…имеет право…требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих 
участков собственный участок, по возможности к одному месту.



             После государственного переворота 3 июня 1907 года и роспуска 
II Государственной думы желаемое успокоение было достигнуто, 
революция подавлена. Настала пора приступать к реформам. "Мы 
призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от 
бесправия", - говорил Петр Столыпин. Путь к этим целям он видел 
прежде всего в укреплении государственности. Стержнем его политики, 
делом всей его жизни стала земельная реформа. Эта реформа должна 
была создать в России класс мелких собственников – новую прочную 
опору порядка", опору государства. Тогда России были бы "не страшны 
все революции". Свою речь о земельной реформе 10 мая 1907 года 
Столыпин завершил знаменитыми словами: "Им (противникам 
государственности) нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия!". «Природа вложила в человека некоторые 
врожденные инстинкты и одно из самых сильных чувств этого 
порядка - чувство собственности". – Писал Петр Аркадьевич в 
письме Л.Н.Толстому в 1907 году. - "Нельзя любить чужое наравне 
со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся 
во временном пользовании, наравне со своей землею. 
Искусственное в этом отношении оскопление нашего 
крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства 
собственности ведет ко многому дурному и, главное, к 
бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств" 

          П.Столыпин подчеркнул, что не видит смысла "сгонять с земли 
более развитой элемент землевладельцев". Наоборот, надо 
крестьян превратить в настоящих собственников.
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Столыпин  принимает 
рапорт  у  волостного 

старшины

Столыпин П.А. и 
Кривошеев А.В. в 
поселке Славгород 
осенью 1910



             

            Основным положением реформы Столыпина стало разрушение общины. 
Для этого была сделана ставка на  развитие в деревне личной крестьянской 
собственности путем предоставления крестьянам права выходить из общины 
и создавать хутора, отруба. 

             Важный момент реформы: община разрушалась, а помещичья 
собственность на землю сохранялась в неприкосновенности. Это вызывало 
резкое противодействие крестьян.

             Крестьяне восприняли идеи реформы неоднозначно. С одной стороны, 
они принимали идею частной собственности на землю, но, с другой стороны, 
они понимали, что такая реформа не спасет деревню от малоземелья и 
безземелья, не поднимет уровня крестьянской агрокультуры.

             Разрушить общину должна была и другая мера, предложенная 
Столыпиным: переселение крестьян. Смысл этой акции был двоякий. 
Социально-экономическая цель- это получить земельный фонд, прежде всего 
в центральных районах России, где малоземельные крестьяне не имели 
возможности создавать хуторские хозяйства и отруба. Вместе с тем они 
получали возможность освоения новых территорий, т.е. дальнейшего развития 
капитализма.

Главные  элементы реформ



Крестьяне - столыпинские  переселенцы
 на переселенческом  пункте  1908 г.



       Политическая цель – разрядить социальную напряженность в центре страны.

           Основные районы переселения – Сибирь, Средняя Азия, Северный Кавказ, 
Казахстан. Правительство выделяло переселенцам средства на проезд, 
обустройство на новом месте, но этих средств явно не хватало.

           Почему Столыпин главный упор делал на то, чтобы по его выражению, 
«вбить клин в общину», разрушить е? Ответ на этот вопрос прост.

❖ Община всегда была для крестьян защитницей (внутри нее каждый крестьянин 
имел право на землю, т.е. все были равны);

❖ Каждый домохозяин был относительно свободен, т.е. по своему распоряжался 
землей;

❖ Община помогала крестьянам осваивать культуру земледелия;
❖ Община вставала на защиту крестьян в их отношениях с помещиками;
❖ Община оговаривала с помещиком условия найма и аренды.
           Таким образом, ликвидация общины отвечала в первую очередь интересам 

помещиков, которые в новых условиях могли диктовать крестьянам свои условия. 
Помещик мог быть спокоен за свою землю.

             Очевидно, что разрушение общины открывало дорогу капиталистическому 
развитию, так как община несомненно была феодальным пережитком.



        Несомненно, реформа имела буржуазную направленность, но 
сохранение помещичьего землевладения сдерживало развитие 
капитализма. Даже 5 декабря 1906 г. в своей речи в защиту реформы 
Столыпин отмечал, что нельзя было передавать землю лицам 
некрестьянского сословия, продавать за личные долги.  Заложена 
земля могла  быть только в Крестьянском банке и завещана только 
близким родственникам. Чтобы оградить помещика от конкуренции со 
стороны зажиточных крестьян, были приняты меры (56-ая статья указа), 
не допускающие концентрации земли в их руках: в одни руки можно 
было купить только 6 наделов.

Осмотр Столыпиным
 хуторских 
хозяйств в 
Московской губернии



         В период 1905-1916 г.г. из общины вышло около 3 млн. домохозяев, 
что составляет треть от их численности в губерниях, где проводилась 
реформа. Это означает, что не удалось ни разрушить общину, ни 
создать устойчивый слой крестьян-собственников.

          Этот вывод можем дополнить данными о неудаче переселенческой 
политики. В 1908-1909 г.г. число переселенцев составило 1,3 млн. 
человек, но очень скоро многие из них стали возвращаться назад. 
Причины: бюрократизм российского чиновничества, нехватка средств 
на обзаведение хозяйством, незнание местных условий и сдержанное 
отношение к переселенцам старожилов. Многие скончались в пути или 
полностью разорились. В национальных районах страны у казахов, 
киргизов отнимали их земли, чтобы расселить переселенцев.

          Не были решены в результате реформы проблемы малоземелья и 
безземелья, аграрного перенаселения, т.е. основа социальной 
напряженности в деревне сохранялась.

           Таким образом, реформа не удалась ни в экономической , ни в 
политической части.

Каковы же итоги реформы?



                    Столыпин понимал, что результаты его трудов скажутся 
нескоро. В 1909 г. он заявил: «Дайте государству 20 лет покоя 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

Реформы дали и заметные результаты:
❖ Посевные площади возросли в целом на 10%, а в районах, где 

крестьяне наиболее активно выходили из общины, - на 15%
❖ Хлебный экспорт увеличился на треть, достигнув в среднем 25% 

мирового экспорта зерна.
❖ Удвоилось количество применяемых минеральных удобрений, почти в 

3,5 раза возросли закупки сельскохозяйственных машин.
❖ Развитие сельского хозяйства влияло на промышленный рост, темпы 

которого в эти годы были самыми высокими в мире – 8,8%
❖ В 1913 г. из Сибири было вывезено 6 млн пудов масла. За границу 4,4 

млн, что давало огромные доходы казне.
❖ В 1912 г. был создан кооперативный Московский народный банк, 

который помогал крестьянам в приобретении сельскохозяйственной 
техники, удобрений, семян. 

❖ Кооперация позволяла снизить цены на рынке (была полезна не только 
зажиточным и средним крестьянам, но и беднякам.

Но!



       
        Императорская Россия при жизни Столыпина не очень ценила его 

заслуги: он не дослужился до высших чинов и наград. Да и не очень 
заботился об этом, потому что иначе подходил к своим достижениям.

 «Меня  вынесла на верх волна событий – вероятно на 
один миг! - писал он Л.Н. Толстому.- 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…»

Аграрная реформа П.А. Столыпина и другие 
намечаемые им социальные реформы были последней 
из ряда попыток социальной модернизации России 
перед революциями  1917 г.
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