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*Столыпинские 
реформы



Реформа (лат. reformo) — изменение правил в 
сфере человеческой жизни, не затрагивающее 
функциональных основ, или преобразование, 
вводимое законодательным путём.
 В частности, процесс преобразования 
государства, начинаемый властью по 
необходимости. Конечная цель любой 
реформы — укрепление и обновление 
государственных основ, что, однако, не 
всегда несёт за собой улучшение уровня 
жизни, сокращение государственных расходов 
и наоборот — увеличение доходов.





*
         Реформы П. А.  Столыпина

«Крепкий личный собственник нужен для переустройства 

нашего царства, переустройства его на крепких 

монархических устоях».

П. А.  Столыпин



Понятия: 

1. Отруб

2. Хутор

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. 





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 



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

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



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. 



Итоги.
Сохранилось помещичье землевладение, не 

была разрушена сельская община, из общины 
вышли 2 млн. крестьянских дворов; 
большинство крестьян обрабатывало землю 
примитивными орудиями. В 3,5 раза возросли 
закупки крестьянами с/х машин. Увеличение 
хлебного экспорта на 35%.

Переселенцы освоили  30 млн десятин 
целины. 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. Сельская кооперация обслуживала

94 млн. человек

В целом реформа способствовала развитию 
капитализма в России.

Реформа не решила 
основных 
противоречий в 
деревне. 



Покушения на Столыпина
За короткий промежуток времени с 1905 по 
1911 годы на Столыпина планировалось и 
было совершено 11 покушений, последнее 
из которых достигло своей цели.

Взрыв на Аптекарском острове 
(Санкт-Петербург)

По субботам у премьер-министра были приёмные дни. 
Террористы приехали под видом просителей в жандармской 
форме, якобы по срочному делу. По свидетельству одной из 
дочерей Столыпина Елены, от смерти его спас адъютант 
генерал А. Н. Замятнин: «Так, благодаря верному Замятину 
террористам не удалось осуществить свой план, и мой отец не 
был убит». Вероятно, адъютанта смутили головные уборы 
максималистов: приехавшие были в старых касках, хотя 
незадолго до этого форма претерпела существенные 
изменения. Увидев, что они разоблачены, террористы вначале 
попытались прорваться силой, а затем, когда их попытка 
оказалась неудачной, метнули портфель с бомбой.
Взрыв был очень большой силы. Комнаты первого этажа и 
подъезд были разрушены, обрушились верхние помещения. 
Бомба унесла жизнь 24 человек, среди них адъютанта А. Н. 
Замятнина, агентов охранки, няни сына Столыпина Аркадия и 
самих террористов. От взрыва также пострадали сын и дочь 
премьер-министра — Аркадий и Наталья.
Ранение дочери было тяжёлым. Врачи настаивали на срочной 
ампутации ног у пострадавшей. Однако Столыпин просил 
подождать с решением. Доктора согласились и, в конце 
концов, спасли обе ноги.
Столыпин остался невредим и даже не получил ни единой 
царапины. Лишь бронзовая чернильница, перелетев через 
голову премьера, забрызгала его чернилами.



Покушение в Киеве и смерть

В конце августа 1911 года император Николай II с семьёй и 
приближёнными, в том числе и со Столыпиным, находились в Киеве 
по случаю открытия памятника Александру II. 1 (14) сентября 1911 
года император и Столыпин присутствовали на спектакле «Сказка о 
царе Салтане» в киевском городском театре. На тот момент у 
начальника охранного отделения Киева была информация о том, что 
в город прибыли террористы с целью совершить нападение на 
высокопоставленного чиновника, а возможно, и на самого царя. 
Информация была получена от секретного осведомителя Дмитрия 
Богрова. Оказалось, однако, что покушение задумал сам Богров. По 
пропуску, выданному начальником Киевского охранного отделения, 
он прошёл в городской оперный театр, во время второго антракта 
подошёл к Столыпину и дважды выстрелил: первая пуля попала в 
руку, вторая — в живот, задев печень. После ранения Столыпин 
перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив 
умереть за Царя»



Могила Столыпина 
(Киево-Печерская 
лавра)

Последующие дни прошли в тревоге, врачи 
надеялись на выздоровление, но 4 сентября 
вечером состояние Столыпина резко ухудшилось, и 
около 10 часов вечера 5 сентября он скончался. В 
первых строках вскрытого завещания Столыпина 
было написано: «Я хочу быть погребённым там, 
где меня убьют». Указание Столыпина было 
исполнено: 9 сентября Столыпин похоронен в 
Киево-Печерской лавре.
По одной из версий, покушение было организовано 
при содействии охранного отделения. На это 
указывает ряд фактов. В частности, билет в театр 
был выдан Богрову начальником Киевского 
охранного отделения Н. Н. Кулябко с согласия 
ответственных сотрудников Охранного отделения 
П. Г. Курлова, А. И. Спиридовича и М. Н. Веригина, 
при этом к Богрову не было приставлено 
наблюдение.
«Меня убьют, и убьют члены охраны.
Столыпин, незадолго до смерти»
По другой версии, начальник охранного отделения 
Кулябко был введён в заблуждение. При этом, 
согласно воспоминаниям киевского губернатора 
Гирса, охрана Столыпина в городе была 
организована плохо.




