
 Реформы 
Столыпина:

« тихая 
революция»

«Крепкий личный собственник нужен для 

переустройства нашего царства, переустройства 

его на крепких монархических устоях».



План урока

⚫ 1.Государственные думы I и II. 
Государственный переворот 3 июня 
1907года.

⚫ Выбор пути
⚫ 3.Столыпин: « успокоение и реформы»
⚫ 4.Итоги реформ.







1Вариант 2 Вариант 

Когда открылась I 
Государственная Дума? 

Когда начала работу II 
Государственная Дума? 

Её состав. Её состав 

На что надеялось 
правительство? 

Сущность нового 
избирательного закона от 3 
июня 1907 года. 

Центральный вопрос Думы. Кратко о деятельности III 
Государственной Думы. 

Кто такие «трудовики» и их 
проект решения аграрного 
вопроса? 

Результаты. 

Результаты деятельности I 
Государственной Думы. 



. 



 27 апреля 1906 г. в присутствии Николая 2 
состоялось открытие 1 Государственной Думы. 
Наиболее крупными фракциями в ней были 
Кадетская (153 депутата) и крестьянская (107 
депутатов). Основной обсуждаемый вопрос -  
аграрный.
Правительство обвинило Думу в 
революционных замыслах, и 9 июля 1906 г. 
царским манифестом 1 Дума была распущена.
В этот же день новым председателем Совета 
Министров был назначен Петр Аркадьевич 
Столыпин.



    П.А. Столыпин, выступая 
в Думе, заявил: «Сначала 
успокоение, потом-
реформы».   

В августе 1906 г. он 
подписал указ о военно-
полевых судах.  
Разбирательство теперь 
длилось 48 часов, а 
приговор приводился в 
исполнение в течение суток. 
 



24 августа 1906 г. П. А. Столыпин 
опубликовал правительственную 
программу. Она состояла из 2-х частей:

1). Обосновывалась необходимость 
успокоения страны при помощи 
чрезвычайных мер и  объявления в 
некоторых районах империи военного 
положения с введением там военно-
полевых судов.

2). Предлагалось немедленно, не дожидаясь 
созыва 2-ой Думы, начать аграрную 
реформу.



Основной целью своих реформ 
П. А. Столыпин считал создание «великой 
России». Этот  лозунг подразумевал, 
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. 



Одновременно было 
объявлено о подготовке 
пакета законопроектов, 
способствующих 
превращению России в 
правовое государство.



Программа Столыпина
⚫ - свобода вероисповедания 

- о неприкосновенности 
личности и гражданском 
равноправии, устранение 
ограничений и стеснений 
отдельных групп 
населения.;

⚫ - об улучшении 
крестьянского 
землевладения;

⚫ - об улучшении быта 
рабочих и об их  
государственном 
страховании;

⚫ - реформа местного 
управления;

⚫ - о преобразованиях 
местных судов;

⚫ - реформа средней и 
высшей школы;

⚫ - полицейская 
реформа о слиянии 
общей и 
жандармской 
полиции.



Причины и цели реформ
⚫ Причины реформы:
      Первая русская революция 

показала, что главным 
вопросом был аграрный 
вопрос; крестьяне не 
поддерживали 
самодержавие.

⚫ Цели реформы:
⚫ А) Создание прочной 

социальной базы 
самодержавия в лице 
крепкого зажиточного 
крестьянства при 
сохранении помещичьего  
землевладения.

⚫ Б) Развитие 
капиталистических 
отношений в деревне, 
разрушение общины, 
передача крестьянам земли 
в частную собственность; 
создание хуторских и 
фермерских хозяйств;

В) Образование 
широкого рынка 
для 
промышленности;

Г) Переселение 
революционно 
настроенных, 
малоземельных 
крестьян из центра 
на окраины 



⚫ Принятие указа 9 ноября 1906г. о разрушении 
крестьянской общины путем разрешения 
свободного выхода из неё любого домохозяина.

⚫ Ликвидация чересполосицы,
⚫ Создание хуторов и отрубов,
⚫ Получение в частную собственность всех 

закрепленных наделов,
⚫ Создание крестьянского банка в 1912 году,
⚫ Массовое переселение, в котором основную 

массу переселенцев на восток составили до 
этого безземельные или малоземельные 
крестьяне,

⚫ Создание широкого слоя мелких  собственников.

        Основные      мероприятия



Аграрная реформа 
осуществлялась по трём направлениям

1. разрушение общины, 
2. закрепление земли в частную собственность 

крестьян, 
2.1.их полное уравнение с другими сословиями.
2.2. помощь крестьянам через Крестьянский 
банк 
2.3. создание хуторов и отрубов; 
2.4. возникновение фермерского 
высокопроизводительного, свободного хозяйства.
3. переселение безземельных или 
малоземельных крестьян из центра на 
окраины (Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, 
Дальний Восток.)



Но !!! Крестьяне боялись выходить из 
общины . Почему?

1.Община была мощным 
средством     социальной 
защиты.

2. Большинство крестьян 
не умело хозяйствовать 
единолично на свой страх и 
риск.

3. разрушался 
патриархальный уклад  
жизни крестьян



20 февраля 1907 г. начала работу 2 
Государственная Дума. Дума отказалась 
обсуждать, а тем более утверждать указ от 
9 ноября 1906 г., хотя правительство уже 
активно претворяло его в жизнь. Депутаты 
занялись собственным законотворчеством. В 
правительстве созрело решение разогнать и 
2 Думу, но одновременно опубликовать 
новый избирательный закон, не 
допускающий к депутатским мандатам 
нежелательных для властей элементов.



Третьеиюньский    государственный
                     переворот

3 июня 1907 года был издан царский манифест о 
роспуске 2 Государственной Думы и об изменении 
Положения о выборах. Это событие вошло в 
историю под названием третьеиюньского 
государственного переворота.

Избирательный закон от 3 июня 1907 года коренным 
образом перераспределял число выборщиков в 
пользу помещиков и буржуазии.

Теперь один голос помещика приравнивали к 4 
голосам крупной буржуазии, 65 голосам мелкой 
буржуазии, 260 голосам крестьян и 543 голосам 
рабочих. Резко были ограничены права нерусских 
народов.



3 Государственная Дума, депутаты которой 
избирались по новому закону, собралась на  
заседание 1 ноября 1907 г. 
       Правительство смогло представить 
аграрный законопроект на утверждение.        
Однако крестьяне не спешили к переходу 
на хутора и отруба. 
    В реальной жизни из общины выходили 
в основном зажиточные крестьяне, а также 
беднота, стремившаяся улучшить своё 
материальное положение за счёт продажи 
земли.



     Одним из важнейших инструментов 
разрушения крестьянской общины стала 
политика массового переселения 
крестьян за Урал. Правительство хотело 
ослабить земельный голод во внутренних 
губерниях России, а главное – отправить 
миллионы безземельных  и бунтующих 
крестьян  подальше от помещичьих 
имений – в Сибирь, где было много 
пустующей земли. 
   



 - Переселенцы  освобождались на длительное 
время от налогов,  

-им предоставлялось право беспошлинной 
торговли на внешнем рынке, 

-они получали в собственность участок земли (15 
га. на главу и 45 на остальных членов семьи), а 
также денежное пособие (200 руб. на семью), 

-мужчины освобождались от воинской 
повинности.
       В первые годы после революции переселение 
развивалось быстрыми темпами. В 
последующий период этот процесс замедлился.



             Итоги   реформ
❖ Из общины вышло менее трети всех крестьян, 

окончательно разрушить общину и создать 
новые формы крестьянского землевладения не 
удалось;

❖ Переселенческая политика не принесла 
ожидаемых результатов – около 16% 
переселенцев вернулись обратно, что создало 
новый очаг напряженности в деревне;

❖ Противоречия между помещиками и 
крестьянами дополнились противоречиями 
между зажиточными крестьянами (кулаками) 
и остальными сельскими жителями.



Итоги   реформ
В стране с 1906 по 1915 год посевные 

площади возросли  на 10%, а  в 
районах наибольшего выхода 
крестьян из общины - на 150%. 

К 1914 году столыпинские фермеры 
обгоняют общину по поставкам 
товарной продукции в город и на 
экспорт. Зерновой экспорт России в 
1912 году почти на 30% превышал 
экспорт Аргентины, Канады и США, 
вместе взятых, и составлял 15,5 млн.т. 
в год.

В 1913 году из Сибири было вывезено 6 
млн. пудов масла, в том числе за 
границу 4,4 млн., или 90% всего 
российского экспорта масла.



     «ОДИНОКИЙ  РЕФОРМАТОР»
⚫ Его начинания не имели ни широкой 

социальной, ни политической поддержки.
⚫ Крестьяне были разочарованы в том, что власть 

не отдала им помещичьи земли.
⚫ Дворянство видело в Столыпине лишь 

разрушителя «вековых устоев».
⚫ Промышленные круги видели в 

правительственной политике перекос в сторону 
сельского хозяйства.

⚫ Николай 2 перестал поддерживать Столыпина. 
Он боялся, что самодержавная власть станет 
ненужной, потеряет политическое и духовно-
психологическое обоснование.



              В завещании он писал: «Хочу быть 
        похороненным там, где меня убьют». 
     1 сентября 1911 года П.А. Столыпин был     

смертельно ранен в оперном театре Киева    
агентом охранки анархистом Богровым. 
Похоронен в Киево - Печёрской лавре. 

        В стране не оказалось ни лидеров, ни 
политических сил, способных поддержать 

 его начинания. 15 ноября 1912 г. начала работу
  4 Государств. Дума.   Новым Председателем 

Совета Министров после смерти 
    П.А. Столыпина стал   В.Н. Коковцов.


