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Дома: §6, читать, пересказывать, устно ответить на 
вопросы к параграфу.



⚫ В конце августа 1911 г. 
император Николай II с 

семьей и приближенными, 
в том числе и с премьер-
министром Столыпиным 
находились в Киеве. 1 

сентября 1911 г. все они 
присутствовали на 

спектакле в театре Киева. 
Неожиданно к  Столыпину 

приблизился Дмитрий 
Богров и выстрелил из 

браунинга дважды.





АЛЬТЕРНАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 1906 ГОДУ 

Дальнейшее 
продолжение 
революции

Наступление 
контрреволюции 

Трансформация 
Революция  снизу в 
революции сверху 
(путем реформ) 



*Столыпин Петр 
Аркадьевич



*П.А. Столыпин - председатель 
Совета Министров (1906 – 1911)

Во время выступлений 
перед депутатами 
Государственной думы 
проявились ораторские 
способности Столыпина. 
Его фразы «Не 
запугаете!», «Сначала 
успокоение, потом 
реформы» и «Им нужны 
великие потрясения, нам 
нужна великая Россия» 
стали крылатыми.



Столыпин Петр Аркадьевич
 русский государственный деятель

[2(14).4.1862, Дрезден, Германия, — 5(18).9.1911, Киев]

⚫ Из старинного дворянского рода. 
⚫ Окончил Петербургский университет и 

с 1884 служил в министерстве 
внутренних дел. 

⚫ В 1902 губернатор Гродненской, в 
1903—1906 — Саратовской губернии. 
Получил благодарность императора 
Николая II за подавление крестьянского 
движения в Саратовской губернии. 

Петр Столыпин 
семи лет с братом в 
1869 г.

П.А.Столыпин – Саратовский 
губернатор в поездке 
в г. Камышинь 1903 г.



 Столыпин Петр Аркадьевич
 русский государственный деятель

[2(14).4.1862, Дрезден, Германия, — 5(18).9.1911, Киев]

П.А.Столыпин в 
Зимнем дворце в 1908 г.

П.А.Столыпин произносит речь декларацию во второй 
Государственной Думе 6 марта 1907 г.

• С 26 апреля 1906 министр внутренних дел, оставаясь 
которым, стал 8 июля председателем Совета министров. 

• Руководил подавлением Революции 1905—07, поощрял 
деятельность военно-полевых судов и применение 
смертной казни. 

•Руководимое Столыпиным правительство разогнало 2-ю 
Государственную думу и осуществило Третьеиюньский 
государственный переворот 1907. 

•Предложил аграрную реформу с целью создать 
социальную опору царизма в деревне в лице кулачества. 

•Был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым



1. П.  Столыпин и его 
программа

Для обуздания революции 
нужны были не только уступки 
и репрессии, но и социально-

экономические реформы. Летом 
1906 г. председателем Совета ми-

нистров стал П.А.Столыпин. 
Выступая в Думе он заявил: 

«Сначала успокоение,потом-
реформы».В августе 1906 г.после 
взрыва его даче, который иска 

лечил его младшую дочь, он 
подписал указ о военно-

полевых судах разбирательство 
теперь длилось 48 часов, а 

приговор приводился в 
исполнение в течение суток. За 

4 года было казнено 3825 чел. 



Дача Столыпина после взрыва. 
12 (25) августа 1906

около 14:30 по местному времени.
В результате взрыва пострадали более 100 

человек, из которых 27 человек погибли на 
месте, а 33 были тяжело ранены и многие 

впоследствии скончались.

Памятный знак
 на месте  взрыва.
Современный вид

Взрыв на Аптекарском острове



⚫  

⚫ Виселицу прозвали 
«столыпинским галстуком», а

«теплушки»- 
«столыпинскими вагонами».

Участие в революции 
крестьянства заставило 

премьера начать аграрную 
реформу. 24.08.1906 он 

опубликовал свою 
программу. Ставя задачу 

наведения порядка документ 
объявлял  о подготовке 

законов о вероисповедании, 
начальном образовании, 

местном самоуправлении, 
полицейской реформе, 

рабочем законодательстве, 
подоходном налоге.

«Столыпинский галстук»



*Программа преобразований, 
опубликованная 24 августа 1906 г.

включала систему чрезвычайных мер, направленных на стабилизацию положения в стране, и аграрные преобразования:

 в некоторых районах страны военное положение, 

военно-полевые суды, приговоры которых приводились в 
исполнение в течение 24 часов. За 1906-1907 гг. к разным видам 
наказаний были приговорены 18 тыс. человек, в 
административном порядке, без суда высланы не менее 75 тыс. 
человек. Именно в эти годы П. А. Столыпину была дана кличка 
«вешатель». В год при нем казнили в среднем 995 человек. До 
этого с 1826 по 1906 г. в России было казнено всего 984 человека 
(в среднем 11 в год). И потому в сознании людей политика П. А. 
Столыпина воспринималась как политика репрессий. В 
Государственной Думе депутат Ф.И. Родичев назвал виселицу 
«столыпинским галстуком». Л.Н. Толстой выступил против 
казней со статьей «Не могу молчать», поводом к которой 
послужила казнь в Херсоне 12 крестьян.



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»).



 

Основной целью своих реформ П. А. Столыпин считал 

создание «великой России». 

Этот программный лозунг подразумевал, помимо всего 

прочего, сохранение целостности и единства 

Российской империи при главенстве в ней русской 

нации. 

Поэтому правительство стремилось ликвидировать те 

немногие уступки, которые были вырваны 

национальными окраинами во время революции.      
Таким образом, политика, проводимая 

П. А. Столыпиным, усиливала процесс 

буржуазной трансформации социальной 

структуры российского общества с 

перспективой укрепления основ правового 

государства и гражданского общества. 

Задуманная им ломка патриархальных 

установок русского крестьянства и 

насаждение буржуазных стереотипов 

поведения требовали значительного 

времени, это понимал и сам реформатор. 



Аграрная реформа П.А. Столыпина

Основными целями реформы 
Столыпина были следующие:

развитие капиталистических отношений в
деревне, разрушение общины, 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 о
переходе наделов на частную
собственность

Ликвидация чересполосицы

Создание хуторов и отрубов

Разрушение общины

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 



Понятия
 

Определения

А) отруб
 

1) форма организации труда и производства, основанная на 
групповой собственности, форма связей между 
предприятиями занятыми производством определенной 
продукции

Б) хутор
 

2) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины с сохранением его двора в деревни

В) кооперация
 

3) крестьяне, переселенные из центральных губерний на 
свободные казенные земли за Урал

Г) переселенцы
    
 

4) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из 
общины, с переселением из деревни на свой участок

А Б В Г

       



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

хуторское хозяйство. 

Большинство же крестьян не видело очевидных выгод от реформы. 

Даже 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.



В задачу переселенческого управления, 

входило разрешение вопроса 

перенаселенности центральных губерний 

России. 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. 



община
⚫ общественно-производственное объединение 

крестьян на началах самоуправления, 
самоорганизации, взаимопомощи и 
совместного владения землей. 

⚫ слово "община" позднего происхождения. Оно 
возникло путем точного перевода аналогичных 
иностранных понятий. Русские же крестьяне 
говорили "мир" или "общество". 



хутор
⚫ однодворное сельское поселение.
⚫ малый населённый пункт, состоящий из 

одного, иногда нескольких домохозяйств; 
отдельная крестьянская усадьба с 
обособленным хозяйством. Многие называют 
хутором лесную поляну с большим 
количеством природных ресурсов.

⚫ С развитием капитализма хутором стали 
называть обособленную усадьбу с 
хозяйственными постройками и земельным 
участком, находящимся в индивидуальном 
пользовании.



отруб
⚫ в России в начале XX века земельный участок, 

выделенный из общинной земли (в результате 
столыпинской аграрной реформы 1906 года) в 
единоличную крестьянскую собственность.

⚫  в отличие от хутора — без переноса усадьбы.



отработки
⚫ система обработки помещичьей земли во 2-й 

половине 19 в. —  начале 20 в. трудом и инвентарём 
крестьян за арендованную землю (в основном за 
отрезки), ссуды хлебом или деньгами, за потравы, 
лесные материалы и т. д. 



⚫ Важнейшим 
направлением реформы 
стала переселенческая 

политика. Борясь с 
перенаселением в центре 

страны, Столыпин стал 
раздавать земли в Сибири  

на Дальнем Востоке и 
Средней Азии 
предоставляя 

переселенцам льготы
(освобождение на 5 лет от 

налогов и воинской 
службы).Но местные 

власти отнеслись к этому 
враждебно. Почти 20% 

переселенцев 
возвратились назад. 

Правда население 
восточных районов все же 

заметно увеличилось.

Русские переселенцы в 
Самаркандской губернии 
Туркестанского генерал 

губернаторства.



Переселенчество
⚫ процесс перемещения главным образом 

крестьянства из центральных регионов России в 
редкозаселённые окраинные районы на свободные 
земли. 



Первые итоги реформ.
⚫ Столыпин не ждал быстрых 

результатов. Однажды он 
заявил: «Дайте государству 20 

лет покоя… и вы не узнаете 
нынешней России».За годы 

реформы на 10% увеличились 
посевные площади, Россия 
стала экспортировать 25% 
мировой торговли хлебом, 

началось широкое 
использование минеральных 
удобрений, крестьяне начали 

закупать и применять 
сельскохозяйственную 

технику.«В дороге…смерть переселенца»



⚫  Это вновь привело к 
началу промышленного 
подъема(1909-13 гг.-9% в 

год).Крестьянство пошло 
по своему пути в отличие 
от американцев оно стало 

объединяться в 
кооперативы, которые 

активно работали как на 
внутреннем, так и на 

внешнем рынке. В 1912г. 
был создан Московский 

народный банк 
кредитовавший крестьян 

для покупки техники, 
семян, удобрений и др.

П Столыпин в гостях у кулака.



Открытие памятника П. А. Столыпину в Киеве в 1913 году

Одна из последних 
фотографий Столыпина. 1911 г.



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. 


