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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время очень много и многие писали о Столыпине и его реформе. И это неспроста, ведь аграрный вопрос 
как оставался нерешённым, так и остаётся. И сейчас при его решении очень важно учесть уроки истории, чтобы не 
совершить ошибок прошлого. В этом нам поможет объективное рассмотрение жизни и деятельности Петра Аркадьевича 
Столыпина. Я, в свою очередь, как можно яснее постараюсь передать суть вопроса. 

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.

В начале ХX века Россия являлась среднеразвитой страной. Наряду с высокоразвитой индустрией в экономике 
страны большой удельный вес принадлежал ране-капиталистическим 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.
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«Я верю в Россию.
 Если бы я не имел этой веры,
 я бы не в состоянии был 
ничего делать».
                      П.А. Столыпин
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   В начале 90-х гг. XIX в. в России начался промышленный подъем, который продолжался 
несколько лет и шел очень интенсивно. Особенно высокими темпами развивалась тяжелая 
промышленность, которая к концу века давала почти половину всей промышленной продукции 
в ее стоимостном выражении. По общему объему продукции тяжелой промышленности Россия 
вошла в число первых стран мира. Промышленный подъем был подкреплен хорошими 
урожаями в течение ряда лет.
  Основной причиной промышленного подъема в XIX веке стала экономическая политика 
правительства, одной из составных частей которой было установление таможенных пошлин на 
ввозимые в Россию товары и одновременно устранение препятствий на пути проникновения в 
страну иностранный капиталов. Эти меры, по замыслу их инициаторов, должны были избавить 
молодую отечественную промышленность от губительной конкуренции и тем самым 
способствовать ее развитию, которому помогали заграничные деньги. В экономической 
политике царизма конца XIX – начала XX века было немало сильных сторон. В те годы Россия 
уверенно завоевала позиции на рынках Дальнего и Среднего Востока, тесня там своих 
соперников. 
   Однако социально-экономическое развитие России было и весьма противоречивым. 
   В ходе крестьянских волнений 1905 года стало ясно, что сохранять прежнее положение в 
деревне невозможно. Общинная и частная собственность на землю не могли дольше 
уживаться рядом. В связи с этим появилась идея о ликвидации общины, переходе земли в 
частную собственность
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Для обуздания революции 
нужны были не только уступки 
и репрессии, но и социально-
экономические реформы. 
Летом 1906 г. председателем 
Совета министров 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. 
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Целей у реформы было несколько: социально-политическая - создать в деревне прочную 
опору для самодержавия из крепких собственников, отколов их от основной массы 
крестьянства и противопоставив их ей; крепкие хозяйства должны были стать препятствием на 
пути нарастания революции в деревне; социально-экономическая - разрушить общину, 
насадить частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы направить в 
город, где её поглотит растущая промышленность; экономическая - обеспечить подъём 
сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать 
отставание от передовых держав. 

 Первый шаг в этом направлении был сделан в 1861 году. Тогда аграрный вопрос решался 
за счёт крестьян, которые платили помещикам и за землю, и за волю. Аграрное 
законодательство 1906-1910 годов являлось вторым шагом, при этом правительство, чтобы 
упрочить свою власть и власть помещиков, снова пыталось решить аграрный вопрос за счёт 
крестьянства. 

 Новая аграрная политика проводилась на основе указа 9 ноября 1906 года. 
 Обсуждение указа 9 ноября 1906 года началось в Думе 23 октября 1908 года, т.е. спустя 

два года после того, как он вошел в жизнь. В общей сложности обсуждение его шло более 
полугода. 

 После принятия указа 9 ноября Думой он с внесёнными поправками поступил на 
обсуждение Государственного Совета и так же был принят, после чего по дате его утверждения 
царем стал именоваться законом 14 июня 1910 года. По своему содержанию это был, 
безусловно, либеральный буржуазный закон, способствующий развитию капитализма в 
деревне и, следовательно, прогрессивный. 
 Аграрная реформа состояла из ряда последовательно проводимых и взаимосвязанных 
мероприятий. Основное направление реформ заключалось в следующем: разрушение 
общины и развитие частной собственности, создание крестьянского банка, переселение 
крестьян, кооперативное движение, агрокультурные мероприятия.
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ЗАСЕДАНИЕ II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ П.А. СТОЛЫПИНА
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 «… ПРОТИВНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ИЗБРАТЬ ПУТЬ 
РАДИКАЛИЗМА... ИМ 
НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ, НАМ 
НУЖНА ВЕЛИКАЯ 
РОССИЯ!".

ИЗ РЕЧИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА «ОБ 
УСТРОЙСТВЕ БЫТА КРЕСТЬЯН И О ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ», ПРОИЗНЕСЕННОЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 10 МАЯ 1907 ГОДА 
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РАЗРУШЕНИЕ ОБЩИНЫ И РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 
Указ от 9 ноября 1906 года вводил очень важные изменения в землевладении крестьян. Все 

крестьяне получали право выхода из общины, которая в этом случае выделяла выходящему землю в 
собственное владение. При этом указ предусматривал привилегии для зажиточных крестьян с целью 
побудить их к выходу из общины. В частности, вышедшие из общины получали "в собственность 
отдельных домохозяев" все земли, "состоящие в его постоянном пользовании". Это означало, что 
выходцы из общины получали и излишки сверх душевой нормы. 

 Вместе с тем, осуществлялись меры по обеспечению прочности и стабильности трудовых 
крестьянских хозяйств. Так, чтобы избежать спекуляции землей и концентрации собственности, в 
законодательном порядке ограничивался предельный размер индивидуального землевладения, была 
разрешена продажа земли некрестьянам. 

Закон 5 июня 1912 г. разрешил выдачу ссуды под залог любой приобретаемой крестьянами 
надельной земли. Развитие различных форм кредита - ипотечного, мелиоративного, агрокультурного, 
землеустроительного - способствовало интенсификации рыночных отношений в деревне. 

 Практика реформы показала, что крестьянство в своей массе было настроено против выдела из 
общины - по крайней мере в большинстве местностей. Обследование настроений крестьян Вольно-
экономическим обществом показало, что в центральных губерниях крестьяне отрицательно 
относились к выделу из общины (89 отрицательных показателей в анкетах против 7 положительных) . 

 В сложившейся обстановке для правительства единственным путем проведения реформы был 
путь насилия над основной крестьянкой массой. Конкретные способы насилия были самые 
разнообразные - от запугивания сельских сходов до составления фиктивных приговоров, от отмены 
решений сходов земским начальником до вынесения постановлений уездными землеустроительными 
комиссиями о выделении домохозяев, от применения полицейской силы для получения "согласия" 
сходов до высылки противников выдела. 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
КРЕСТЬЯН

 Правительство Столыпина провело и серию 
новых законов о переселении крестьян на окраины. 
Возможности широкого развития переселения были 
заложены уже в законе 6 июня 1904 года. Этот закон 
вводил свободу переселения без льгот, а 
правительству давалось право принимать решения 
об открытии свободного льготного переселения из 
отдельных местностей империи, "выселение из 
которых признавалось 9 особо желательным". 
Впервые закон по льготному переселению был 
применен в 1905 году: правительство "открыло" 
переселение из Полтавской и Харьковской губерний, 
где крестьянское движение было особенно широким. 

 По указу 10 марта 1906 года право 
переселения крестьян было предоставлено всем 
желающим без ограничений. Правительство 
ассигновало немалые средства на расходы по 
устройству переселенцев на новых местах, на их 
медицинское обслуживание и общественные нужды, 
на прокладку дорог. В 1906-1913 годах за Урал 
переселилось 2792,8 тысяч человек. Количество 
крестьян, не сумевших приспособиться к новым 
условиям и вынужденных вернуться, составило 12% 
от общего числа переселенцев. Итоги 
переселенческой компании были следующими. Во-
первых, за данный период был осуществлен 
громадный скачок в экономическом и социальном 
развитии Сибири. Также население данного региона 
за годы колонизации увеличилось на 153 %. Если до 
переселения в сибирь происходило сокращение 
посевных площадей, то за 1906-1913 годы они были 
расширены на 80%, в то время как в европейской 
части России на 6,2%. По темпам развития 
животноводства Сибирь также обгоняла европейскую 
часть России. 
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Русские переселенцы в 
Самаркандской губернии 
Туркестанского генерал 
губернаторства.
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Ссуды крестьянского банка не могли полностью 
удовлетворить спрос крестьянина на денежную массу. Поэтому 
значительное распространение получила кредитная 
кооперация, которая прошла в своем движении два этапа. На 
первом этапе преобладали административные формы 
регулирования отношений мелкого кредита. Создавая 
квалифицированные кадры инспекторов мелкого кредита, и 
ассигнуя значительные кредиты через государственные банки 
на первоначальные займы кредитным товариществам и на 
последующие займы, правительство стимулировало 
кооперативное движение. На втором этапе сельские кредитные 
товарищества, накапливая собственный капитал, развивались 
самостоятельно. В результате была создана широкая сеть 
институтов мелкого крестьянского кредита, 
ссудосберегательных банков и кредитных товариществ, 
обслуживавших денежный оборот крестьянских хозяйств. К 1 
января 1914 года количество таких учреждений превысило 13 
тысяч. 
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Кредитные отношения дали сильный 
импульс развитию производственных, 
потребительских и сбытовых 
кооперативов. Крестьяне на 
кооперативных началах создавали 
молочные и масленые артели, 
сельскохозяйственные общества, 
потребительские лавки и даже 
крестьянские артельные молочные 
заводы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ
Результаты реформы характеризуются быстрым ростом аграрного 

производства, увеличением емкости внутреннего рынка, возрастанием экспорта 
сельскохозяйственной продукции, причем торговый баланс России приобретал 
все более активный характер. В результате удалось не только вывести сельское 
хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту экономического развития 
России. Валовой доход всего сельского хозяйства составил в 1913 году 52,6% 
от общего ВД. Доход всего народного хозяйства благодаря увеличению 
стоимости, созданной в сельском хозяйстве, возрос в сопоставимых ценах с 
1900 по 1913 годы на 33,8%. 

Дифференциация видов аграрного производства по районам привела к 
росту товарности сельского хозяйства. Три четверти всего переработанного 
индустрией сырья поступало от сельского хозяйства. Товарооборот 
сельскохозяйственной продукции увеличился за период реформы на 46%. 

 Еще больше, на 61% по сравнению с 1901-1905 годами, возрос в 
предвоенные годы экспорт сельскохозяйственной продукции. Россия была 
крупнейшим производителем и экспортером хлеба и льна, ряда продуктов 
животноводства. Так, в 1910 году экспорт российской пшеницы составил 36,4% 
общего мирового экспорта. 
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Однако не были решены проблемы голода и аграрного 
перенаселения. Страна по-прежнему страдала от технической, 
экономической и культурной отсталости. Так в США в среднем на 
ферму приходилось основного капитала в размере 3900 рублей, а 
в европейской России основной капитал среднего крестьянского 
хозяйства едва достигал 900 рублей. Национальный доход на 
душу сельскохозяйственного населения в России составлял 
примерно 52 рубля в год, а в США - 262 рубля. 

Темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве 
11 были сравнительно медленными. В то время как в России в 1913 
году получали 55 пудов хлеба с одной десятины, в США получали 
68, во Франции - 89, а в Бельгии - 168 пудов. Экономический рост 
происходил не на основе интенсификации производства, а за счет 
повышения интенсивности ручного крестьянского труда. Но в 
рассматриваемый период были созданы социально-
экономические условия для перехода к новому этапу аграрных 
преобразований - к превращению сельского хозяйства в 
капиталоемкий технологически прогрессивный сектор экономики.
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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.
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА

Ряд внешних обстоятельств (смерть Столыпина, начало войны) 
прервали столыпинскую реформу. 

Всего 8 лет проводилась аграрная реформа, а с началом войны 
она была осложнена - и, как оказалось, навсегда. Столыпин просил 
для полного реформирования 20 лет покоя, но эти 8 лет были 
далеко не спокойными. Однако не кратность периода и не смерть 
автора реформы, убитого в 1911 году рукой агента охранки в 
киевском театре, были причиной краха всего предприятия. Главные 
цели далеко не были выполнены. Введение частной подворной 
собственности на землю вместо общинной удалось ввести только у 
четверти общинников. Не удалось и территориально оторвать от 
"мира" зажиточных хозяев, т.к. на хуторских и отрубных участках 
поселялись менее половины кулаков. Переселение на окраины так 
же не удалось организовать в таких размерах, которые смогли бы 
существенно повлиять на ликвидацию земельной тесноты в центре. 
Все это предвещало крах реформы еще до начала войны, хотя ее 
костер продолжал тлеть, поддерживаемый огромным чиновничьим 
аппаратом во главе с энергичным приемником Столыпина - главным 
управляющим землеустройством и земледелием А. В. 
Кривошеиным. 

18



Причин краха реформ было несколько: 
противодействие крестьянства, недостаток 
выделяемых средств на землеустройство и 
переселение, плохая организация 
землеустроительных работ, подъем 
рабочего движения в 1910-1914 гг. Но 
главной причиной было сопротивление 
крестьянства проведению новой аграрной 
политики. 
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ВЫВОД

Пётр Аркадьевич Столыпин - 
энергичный, талантливый человек, любящий 
Россию. Жесткие меры были вынужденными, 
и уже показали первые позитивные плоды. 
Но мы знаем, что для успеха реформ нужны 
десятилетия.

Петр Столыпин – премьер-министр 
России в 1906 – 1911 годах. Он хотел, чтобы 
крестьяне не были нищими. Он пытался 
создать условия для переселения их на 
восточные земли России.

Реформа шла очень тяжело. Сознание 
народа нельзя поменять. Многие боялись 
перемен. Некоторые уезжали, а потом 
возвращались. Разбогатевших хуторян 
поджигали завистники. Но успехи все же 
были. Развивалось кооперативное движение. 
Увеличилось число зажиточных крестьян. По 
валовому сбору хлеба Россия была на 1 
месте в мире. В 2,5 раза увеличилось 
поголовье скота. На новые земли 
переселились около 2,5 млн человек.
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Какие же уроки можем мы извлечь из опыта столыпинской реформы? В чем причины ее 
поражения? 

Во-первых, Столыпин начал свои реформы с большим опозданием (не в 1861 году, а только в 
1906). Во-вторых, переход от натурального типа экономики к рыночному в условиях административно - 
командной системы возможен, прежде всего, на основе активной деятельности государства. При этом 
особую роль должна сыграть финансово-кредитная деятельность государства. Примером этому может 
служить правительство, которое сумело с поражающей быстротой и размахом переориентировать 
мощный бюрократический аппарат империи на энергичную работу. При этом "локальная экономико-
хозяйственная рентабельность была принесена в жертву сознательно ради будущего общественного 
эффекта от создания и развития новых экономических форм". Так действовали министерство 
финансов, Крестьянский Банк, Министерство земледелия, другие государственные институты. В- 
третих, там, где господствовали административные принципы управления экономикой и 
уравнительные способы распределения, всегда будет существовать сильная оппозиция 
преобразованиям. Следовательно, необходимо иметь социальную опору в лице инициативных и 
квалифицированных слоев населения.

Крах столыпинской реформы не означал, что она не имела серьезного значения. Она была 
крупным шагом по капиталистическому пути, способствовала в определенной мере росту применения 
машин, удобрений, увеличению товарности сельского хозяйства.
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