
Реформы П. А. Столыпина

…злой  демон 

Российской 
империи 

или 
локомотив 

истории? 



Пётр Столыпин родился 2 апреля 1862 года 
в столице Саксонии Дрездене

Отец, генерал-от-артиллерии Аркадий 
Дмитриевич Столыпин, отличился во 
время русско-турецкой войны 1877—1878 
года, по окончании которой был назначен 
губернатором Восточной Румелии 
и Адрианопольского санджака. 
Мать - Наталья Михайловна Горчакова, чей 
род восходит к Рюрику.

ОБРАЗОВАНИЕ 
- естественное отделение 
(специальность — агрономия) 
физико-математического 
факультета 
Санкт-Петербургского 
Императорского университета



На дуэли  погиб старший 
брат Михаил, который был 
помолвлен с фрейлиной 
императрицы  Ольгой 
Борисовной Нейдгардт, 
являвшейся праправнучкой 
Александра Суворова. 

БРАК Женитьба Столыпина была связана с 
трагическими обстоятельствами 

Существует предание, что на смертном одре брат 
положил руку Петра на руку своей невесты.

 Через некоторое время Столыпин просил её руки у отца Ольги 
Борисовны, указав при этом на свой недостаток — «молодость». 
Будущий тесть, улыбнувшись, ответил, что «молодость — это тот 

недостаток, который исправляется каждый день». 
Брак оказался очень счастливым.



Гродненский губернатор

По инициативе Столыпина в Гродно были 
открыты еврейское двухклассное народное 
училище, ремесленное училище, женское 
приходское училище

Столыпин начал проводить  аграрные 
реформы, которые включали помимо прочего и 
сельскохозяйственное образование крестьян.

Проводимые нововведения вызывали критику крупных землевладельцев.
На одном из заседаний князь Святополк-Четвертинский заявил, что «нам 
нужна рабочая сила человека, нужен физический труд и способность к 
нему, а не образование. Образование должно быть доступно 
обеспеченным классам, но не массе…» 
Столыпин дал резкую отповедь:
«Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образование народа, правильно и 
разумно поставленное, никогда не приведёт к анархии»

30 мая 1902 — 15 февраля 1903



Саратовский губернатор
15 февраля 1903 — 26 апреля 1906

Благодаря энергичным действиям Столыпина жизнь в 
Саратовской губернии постепенно успокаивалась.

Начало русско-японской войны 
Столыпин воспринял критично:

Как может мужик идти радостно в бой, защищая 
какую-то арендованную землю в неведомых ему 
краях? Грустна и тяжела война, не скрашенная 
жертвенным порывом

В годы революции при наведении порядка Столыпин проявлял редкое 
мужество и бесстрашие. Он безоружным и без какой-либо охраны 
входил в центр бушевавших толп. Это так действовало на народ, 
что страсти сами собой утихали



Летом 1906 г. 
председателем 

Совета министров 
стал 

Пётр Аркадьевич 
Столыпин. 

Выступая в Думе 
он заявил: 

«Сначала 
успокоение ,

потом –
реформы»



Дача Столыпина после взрыва

В августе 1906 г.после взрыва его даче, 
который искалечил его младшую дочь, 

он подписал указ о военно-полевых судах 



Виселицу прозвали 
«столыпинским 

галстуком»

Разбирательство
 по «революционным делам» 

теперь длилось 48 часов,
 а приговор приводился в 

исполнение в течение суток. 
За 4 года было вынесено 5735 

смертных приговоров, из 
которых 3741 приведён в 
исполнение. К каторжным 

работам приговорено 
66 тысяч человек

«Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия»

Если надо будет, мы поставим гильотины на 
площадях и будем беспощадно расправляться со 
всеми, кто ведёт борьбу против, опирающегося 

на народное доверие, правительства



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  
(создание профсоюзов и 
государственного 
страхования)

6. Реформа образования 
(всеобщее начальное 
образование)

7. Военная реформа

Программа реформ П. А. Столыпина 



НА ОСНОВАНИИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

П.А. СТОЛЫПИНА 
СФОРМУЛИРУЙТЕ 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
АГРАРНОЙ 
РЕФОРМЫ 



ДОКУМЕНТ 1
   «Дикая, полуголодная деревня, не 

привыкшая уважать ни свою, ни 
чужую собственность, не 
боявшаяся, действуя миром, 
никакой ответственности, всегда 
будет представлять горючий 
материал, готовый вспыхнуть по 
каждому поводу».



ЦЕЛЬ:
«УСПОКОЕНИЕ» СТРАНЫ, 
ОТВЛЕЧЕНИЕ  КРЕСТЬЯН ОТ 
СТРЕМЛЕНИЯ К 
ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ 
ОТЧУЖДЕНИЮ ПОМЕЩИЧЬЕЙ 
ЗЕМЛИ



ДОКУМЕНТ 2
«Не в крупном землевладении сила 

России. Большие имения отжили 
свой век. Их, как бездоходные, 
сами владельцы начали 
продавать Крестьянскому банку. 
Опора России не в них…» 
Единоличное хозяйство мелких 
земельных собственников – 
«основная ячейка государства, 
являющаяся противником всяких 
разрушительных теорий»



ЦЕЛЬ:

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И   
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПОРЫ 
МОНАРХИИ  

В ЛИЦЕ ЗАЖИТОЧНЫХ 
КРЕСТЬЯН.



ДОКУМЕНТ 3

  «Главное богатство и мощь 
государства не в казне и 
казённом имуществе, а в 
богатеющем и крепком 
населении»



ЦЕЛЬ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ  РОССИИ



Аграрная реформа П.А. Столыпина

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;

Основные цели реформы 
Столыпина 



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).

Реформа 
осуществлялась 

по трем 
направлениям:



Меры по разрушению 
общины: Земля была предана крестьянам землю 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 



Всего на надельных землях было образовано полтора миллиона 
обособленных участковых хозяйств — около 300 тысяч хуторов и 1,2 

миллиона отрубов. Число выходцев из общин было особенно велико в 
новороссийских губерниях (до 60 %), на территории правобережной 

Украины (до половины) и в ряде центральных губерний: Самарской (49 %), 
Курской (44 %), Орловской (39 %), Московской (31 %), Саратовской (28 %)



• 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. 

• 11,7% крестьян продали землю и ушли в город.

Община была мощным средством     
социальной защиты;

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

разрушался патриархальный уклад     
жизни крестьян.

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



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. 

Наш орёл, наследие Византии, – орёл двуглавый. 
Конечно, сильны и могущественны и одноглавые 
орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну 
голову, обращённую на восток, вы не превратите 
его в одноглавого орла, вы заставите его только 
истечь кровью



ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФОРМ
Столыпин не ждал 

быстрых 
результатов. 

Однажды он заявил: 
«Дайте государству 20 лет 

покоя… и вы не узнаете 
нынешней России»

«В дороге…смерть переселенца»

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

началось широкое использование минеральных 
удобрений, крестьяне начали закупать и применять 

сельскохозяйственную технику.



Это привело к началу промышленного подъема 
(1909-13 гг.-9% в год).Крестьянство 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.



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.

Итоги реформы

Реформа не 
решила основных 

противоречий 
в деревне 



«РЕЗУЛЬТАТЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ П.А.
СТОЛЫПИНА».

Создание новых форм 
землевладения и 

землепользования.

Переселение крестьян.
Развитие крестьянской 

кооперации.
Положительные 

результаты
Отрицательные 

результаты
Положительные 

результаты
Отрицательные 

результаты
-К 1916г. из общины 
выделилось 25-27% 
крестьянских 
дворов, было 
создано 1,6 млн. 
хуторов и отрубов.
- Рост с/х 
производства 
(к 1915г. сбор зерна 
вырос в 1,7 раза), 
совершенствование 
агротехники.
- Рост экспорта 
хлеба. 

- Община не была 
разрушена. Из неё 
вышло 25% 
крестьянских 
хозяйств.

- Ускорился процесс 
расслоение 
крестьянства.

- Возросли 
противоречия в 
деревне.

-За Урал переселилось 
более 3 млн. крестьян.

- Освоено 30 млн. 
десятин целинных 
земель.

- Развивалась 
крестьянская 
кооперация.

-Проблема 
малоземелья не была 
решена.

- 16% крестьян 
вернулись назад. 

- Конфликты 
переселенцев с 
местным населением.



ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМЫ

Несмотря на трудности и 
незавершённость преобразований, 
реформа способствовала развитию 

страны по пути модернизации



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.

Дми́трий 
Григо́рьевич 

(Мордко/Мордехай 
Гершкович) Богро́в



Одна из последних 
фотографий Столыпина. 1911 г.



НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.А. СТОЛЫПИНА:

1. Деятельность Столыпина была сопряжена с 
нарушением прав народа и направлена на 
уничтожение или ограничение демократических 
достижений революции 1905-1907гг.

2.Политика Столыпина была направлена на создание 
стабильного правового государства в России и 
сохранение основ политического режима, 
установившегося с 1905 г.

   Какая точка зрения кажется вам более 
предпочтительной? 

   Аргументируйте свой ответ. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

§ 6


