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Введение 

Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель 

Российской империи. Занимал посты уездного предводителя дворянства в 

Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губернии, министра 

внутренних дел, премьер-министра. В должности премьер-министра он провёл 

ряд законопроектов, обусловленные теми реалиями, которые происходили в 

Российской Империи. Страна столкнулась с массовыми народными 

волнениями, в ходе которых стало абсолютно очевидно, что народ не желает 

жить по-прежнему.  

Пётр Аркадьевич Столыпин первым из русских государственных 

деятелей в полной мере понял, насколько остро стоит крестьянский вопрос в 

стране, где на селе проживало более 80 процентов населения. Отмена 

крепостного права в 1861 году решила проблемы крестьянства частично, 

параллельно создав множество новых. К началу века русские крестьяне, 

большинство которых работали в условиях экстремального земледелия 

(учитывая климат и в основном плохие почвы Нечерноземья), в силу 

демографического роста столкнулись еще и с малоземельем. Прирост 

производства в российском агропроме был столь мал, что едва обгонял рост 

населения – во многом благодаря отсутствию стимулов к развитию и 

технической отсталости. Россия была, чуть ли не единственной страной в 

Европе, где государство фактически пустило сельское хозяйство на самотек, 

что обходилось в копеечку и самому государству – расходы на поддержание 

сельского хозяйства на плаву (вместо его модернизации) стоили казне в 1891–

1906 годах около 800 миллионов рублей. Для сравнения, суммарная стоимость 

столыпинских реформ составила чуть более полутора миллиардов рублей. 

 

 

 

 



 5 

1. Биография Петра Столыпина 

1.1 Биография и деятельность реформатора 

В истории России больше нет такого политика, на которого покушались 

бы с таким усердием, как на Петра Столыпина. Шутка ли, пережить десять 

покушений и все-таки умереть после одиннадцатого. Смерть буквально дышала 

Столыпину в спину, а он считал, что это расплата за его убеждения. 

Мнения о жизни и деятельности Столыпина очень противоречивые. Одни 

видели в нем тирана и «фальшивого героя», другие – смелого реформатора, 

пытавшегося (хоть и неудачно), модернизировать страну, вывести ее к 

процветанию и стабильности. Современники политика знали его как 

решительного, стойкого и неустрашимого человека. Его не поддерживала ни 

монархическая элита, ни революционеры, но он продолжал свято верить в свои 

убеждения и идеи. 

Родился Петр Столыпин 14 апреля 1862 года в Дрездене (столица 

Саксонии), в семье генерала от артиллерии Аркадия Столыпина и Натальи 

Горчаковой, дворянки, чья родословная начинается от Рюриков. Буквально 

накануне родов мать мальчика приехала в Дрезден к родственникам, и, в 

отличие от своих братьев и сестры, будущий великий российский реформатор 

родился за ее пределами. Кроме Петра 

родители воспитывали двух сыновей – 

Михаила и Александра, и дочь. Дворянский 

род Столыпиных существовал свыше трех 

веков. Петр находился в непосредственном 

родстве с Михаилом Лермонтовым. Великий 

русский поэт был его троюродным братом. 24 

мая того же года, через полтора месяца после 

рождения, Петра крестили в православной 

церкви Дрездена. 

Петр Столыпин (справа) в детстве с младшим братом Сашей. 

https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-lermontov/
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Детские годы Петра прошли в усадьбе Середниково, что в Московской 

губернии. В 1869 году семья переехала в имение Колноберже, Ковенской 

губернии. Петр пошел в гимназию, учителя удивлялись его рассудительности и 

волевому характеру. После окончания гимназии Столыпин немного пожил с 

родителями в имении, потом поступил в Санкт-Петербургский Императорский 

университет на естественное отделение. В то время в этом вузе преподавал 

известный ученый-химик Дмитрий Менделеев, Столыпин сдавал ему экзамен 

по химии и получил заслуженное «отлично». После выпуска из университета 

Столыпин направил все свои силы и умение на служение России. 

Петр Столыпин в юности 

Высокий уровень знаний позволил Столыпину 

окончить вуз с отличным результатом, и его, как 

одного из лучших выпускников взяли на службу 

коллежским секретарем. Карьера молодого человека 

складывается блестяще. Спустя три года Петр уже 

имел чин титульного советника. Ранее никому не 

удавалось так быстро продвинуться по карьерной 

лестнице. Биография молодого чиновника снова 

резко изменилась в марте 1889 года, когда его 

перевели на службу в Министерство внутренних 

дел. Теперь Столыпин – председатель Ковенского суда мировых посредников. 

Для нас, живущих в 21-м веке, это ни о чем не говорит, а тогда такое событие 

было из ряда вон выходящим. Дело в том, что Петр по факту занял 

генеральскую должность, причем сам пока был только капитаном, и имел от 

роду всего 26 лет. 

За все тринадцать лет, что Столыпин прослужил в Ковно, как и при своем 

губернаторстве в Гродненской и Саратовской губерниях, он постоянно 

занимался развитием сельского хозяйства, в частности, агрономией и 

выведением новых сортов зерновых. В Гродно Петр в течение двух дней 

расправился с повстанческими обществами. В годы его губернаторства 

https://biographe.ru/uchenie/dmitriy-mendeleev/
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открылось несколько ремесленных училищ и специальных гимназий для 

женщин, в которых кроме обязательных предметов, учили рисованию, 

рукоделию и черчению. Освоившись в губернаторской должности, Петр 

занялся реформами сельского хозяйства, в том числе и образованием крестьян. 

Нововведения молодого губернатора очень не нравились крупным 

землевладельцам. Во время одного из заседаний князь Святоплок-

Четвертинский сказал, что они нуждаются в рабочей силе человека, им 

необходимо, чтобы крестьяне умели выполнять физический труд, а не имели 

хорошее образование. На что Столыпин достаточно резко отреагировал, и 

заявил, что не нужно бояться грамоты и просвещения, что разумное 

образование масс никогда не спровоцирует анархию. 

Успехи молодого реформатора были замечены, и Столыпин получил 

новое назначение, на этот раз губернатором Саратовской губернии. На новом 

месте Петр снова принялся за перемены, но все остановилось из-за русско-

японской войны и бунта 1905 года, начавшегося вслед за ней. Главной чертой 

Столыпина называли бесстрашие, он действительно не боялся выходить к 

разъяренной толпе, чтобы успокоить бунтарей. Энергичные действия 

губернатора привели к тому, что жизнь во вверенном ему владении становилась 

все спокойнее. 

Государь Николай II два раза благодарил его за службу, потом издал указ 

о его новом назначении. Столыпин получил кресло министра внутренних дел. В 

настоящее время это назначение расценивалось бы, как оказание большой 

чести. Однако тогда дела обстояли несколько иначе. Два министра, ранее 

занимавшие эту должность, были убиты, поэтому Столыпин мог оказаться 

новой жертвой, а этого ему совершенно не хотелось. К тому времени на него 

уже покушались четыре раза, но отказаться от назначения он не мог. В первую 

очередь работать было сложно потому, что многие члены Госдумы 

поддерживали революционные настроения, и в открытую высказывали свой 

протест. В итоге исполнительная и законодательная власти находились в 

состоянии конфронтации, а это плохо сказывалось на принятии любых законов. 

https://biographe.ru/politiki/nikolay-2/
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По итогу Первую Государственную думу распустили, а Петр Столыпин работал 

параллельно на двух должностях – своей и премьер-министра. 

Роль и масштаб министра внутренних дел в те времена превосходили 

полномочия других министров. Он управлял почтой и телеграфом, тюрьмами и 

ссылками, государственной полицией, губернскими и уездными 

администрациями, пожарной частью, медициной, страхованием, ветеринарией, 

продовольственным делом и местными судами. 

И вновь Столыпин развивает энергичную деятельность. Он выступает на 

публике, демонстрируя талант блестящего оратора. Многое из того, что он 

говорил, стало крылатыми фразами. Он проявил себя не только как 

реформатор, но и неустрашимый борец с революционными движениями. Петр 

Аркадьевич разработал множество законопроектов, которые впоследствии 

стали называть «столыпинской аграрной реформой». Именно под таким 

названием они и вошли в историю. Кресло премьер-министра Столыпин 

занимал до последнего дня своей жизни, пока не умер спустя несколько дней 

после одиннадцатого покушения. 

В качестве премьер-министра Столыпин начал заниматься реформами с 

первого дня своего назначения. Причем они касались не отдельной 

направленности, а самых различных аспектов жизни страны. Под его реформы 

попала внешняя политика, законопроекты, национальный вопрос, органы 

местного управления. Основной своей задачей Столыпин считал 

мотивирование простых крестьян развиваться, становиться частными 

собственниками земли. Существовавший до этого общинный строй не давал 

многим работящим людям проявлять инициативу. Столыпину было выгоднее и 

надежнее работать с зажиточным крестьянством, находить единомышленников 

среди бывших бедняков. 

Для осуществления таких смелых планов, банки начали предоставлять 

крестьянам кредиты с очень выгодными условиями. В их владение были 

переданы необработанные территории Дальнего Востока, Сибири, Северного 

Кавказа, Средней Азии, ранее бывшие государственными. Еще одним 
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нововведением в сельском хозяйстве стала организация местного управления. 

Благодаря этому богатые землевладельцы уже не могли оказывать 

безраздельное влияние на политику. Вторая реформа очень трудно 

«приживалась», особенно на Западе страны, где основной упор всегда делали 

на шляхтичей. Идею не поддержал и законодательный совет. 

Итогом этого противостояния стал ультиматум, который Столыпин 

предъявил императору Николаю II. Царь уже готовил жесткую расправу над 

Петром Аркадьевичем, но все закончилось хорошо, благодаря вмешательству 

императрицы Марии Федоровны. Она сумела убедить восседающего на троне 

сына согласиться с условиями реформатора. А вот третья, так называемая 

«промышленная» реформа, круто изменила жизнь рабочих. Теперь работников 

нанимали по новым правилам, значительно уменьшили продолжительность 

рабочей смены, ввели страховку от несчастных случаев на производстве. Петр 

Столыпин внес изменения и в национальный вопрос. 

Политик выступал за объединение всех народностей, проживающих в 

России, ратовал за создание специального министерства национальностей, 

которое занималось бы вопросами всех народов. Это министерство должно 

было следить за развитием традиций, культуры, языков, истории и религии 

каждой нации. Премьер-министр пребывал в полной уверенности, что только 

после введения этих реформ можно добиться искоренения религиозной и 

межнациональной розни, и после этого в России спокойно заживут 

представители всех национальностей. 

 

1.2 Личная жизнь Петра Столыпина 

Счастье в личной жизни Петр Столыпин нашел еще в годы студенчества. 

Ему исполнилось всего 22, что достаточно рано по меркам того времени. 

Современники премьер-министра считали, что его привлекло солидное 

приданное невесты, состоящее из родового имения семейства Нейдгард в 

Чистопольском уезде, размером 4845 десятин. При этом сам жених владел 

тремя имениями – в Ковенской губернии ему принадлежали 835 десятин, в 
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Пензенской – 950, и в Нижегородской 320 десятин. Однако на самом деле он 

боролся за честь семьи. 

Петр Столыпин с Ольгой Нейдгардт (1906) 

Женитьбу Петра предопределили 

трагические события, коснувшиеся его 

семьи. Старший брат Петра – Михаил 

погиб на дуэли с князем Шаховским, и 

погиб. Есть сведения, что Петр тоже 

вызывал на дуэль убийцу своего брата, 

что в результате получил ранение 

правой руки, которая так полностью и 

не восстановила свою функциональность. У Михаила была невеста – фрейлина 

императрицы Марии Федоровны Ольга Нейдгард. Прапрадедом девушки был 

сам Александр Суворов. Есть предание, что лежащий на смертном одре 

Михаил взял брата за руку и положил ее на руку Ольги, своей невесты. Спустя 

некоторое время Петр просил руки Ольги у ее отца, действительного тайного 

советника. Столыпин сказал при этом, что у него один недостаток – молодость, 

на что будущий тесть премьер-министра ответил, что это такой недостаток, 

который исправляется ежедневно. 

       Петр Столыпин с семьей 

Молодые люди поженились в 1884 году. 

Семейная жизнь сложилась на удивление 

счастливо, супруги жили в любви и согласии, ни 

о каких скандалах и изменах не могло быть и 

речи. Жена подарила Столыпину шесть детей – 

пять дочек: Марию, Наталью, Елену, Ольгу, 

Александру и сына, которого назвали в честь 

деда Аркадием. Единственный наследник 

великого реформатора уехал из России во 

Францию, где стал успешным писателем-

https://biographe.ru/politiki/aleksandr-suvorov/
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публицистом. 

За всю недолгую жизнь Петра Столыпина, на него покушались десять раз, 

но он оставался жив. Четыре раза его убивали еще во время губернаторства в 

Саратове. Хотя организованными актами эти покушения назвать нельзя, так 

выплеск агрессивных настроений. А после того, как он стал во главе 

правительства, покушения на него начали планировать самым тщательным 

образом. Когда премьер-министр посетил Аптекарский остров, его чуть не 

взорвали. Но Столыпина даже не зацепило, зато десятки ни в чем неповинных 

людей лишились жизни. 

После этого покушения правительство приняло меры, вышел указ о 

создании «скорорешительных» судов, которые остроумный российский народ 

окрестил «столыпинскими галстуками». Это значило только одно – террористов 

быстро казнили. Последующие заговоры довольно быстро раскрыли и 

предотвратили смерть Столыпина. Только одиннадцатый, в сентябре 1911 года, 

стал для Столыпина роковым и привел к смерти. 

К концу августа 1911-го Николай II, его семья и приближенные прибыли 

в Киев на открытие памятника Александру II. Столыпин был среди них. 4 

сентября того же года государь и Столыпин посетили киевский городской 

театр, где шла постановка «Сказка о царе Салтане». Начальник киевского 

охранного отделения владел информацией, что город наводнен террористами, 

цель которых – высокопоставленный чиновник, может быть, даже сам 

император. Эту информацию доложил секретный осведомитель Дмитрий 

Богров. Но, как потом стало известно, покушение придумал сам Богров. 

Начальник охранного отделения лично выдал ему пропуск в театр, по которому 

он беспрепятственно попал внутрь во втором антракте. Убийца подошел 

вплотную к Столыпину, и сделал два выстрела – первый ранил премьер-

министра в руку, вторым попал в живот, повредив печень. Одна пуля повредила 

крест Св. Владимира у Столыпина на груди. Петр Аркадьевич перекрестил 

императора и почти завалившись в кресло, сказал, что счастлив умереть за 

царя. 

https://biographe.ru/politiki/alexandr-2/
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Следующие дни были очень тревожными, доктора очень надеялись, что 

Столыпин поправится, однако вечером 4 сентября ему стало хуже. На 

следующий день, 5 сентября 1911 года в 22 часа Петр Столыпин умер. Когда 

вскрыли его завещание, то прочли, что он хочет быть похороненным именно 

там, где его убьют. Последняя воля покойного исполнена в точности, местом 

вечного упокоения премьер-министра России стала Киево-Печерская лавра, 

рядом с могилами полковника Искры и Кочубея. 

Столыпин незадолго до своей смерти написал, что его убьют, причем 

убьют члены охраны. Так и получилось. Другая версия утверждает, что самого 

начальника киевской охраны Кулябко обманули, а киевский губернатор Гирса 

заметил, что у Столыпина была очень плохо организована охрана. 

Петр Аркадьевич Столыпин. – Текст : электронный // БИОГРАФ : [сайт]. – 2022. – 

URL: https://biographe.ru/politiki/petr-stolipin/ (дата обращения: 27.04.2022). 

 

2. Реформа П. А. Столыпина 

2.1 Предпосылки аграрной реформы в России 

Одна из основных причин, которые побудили Российскую Империю 

начать массовое изменение в государственном устройстве, были основаны на 

том, что большое количество простых людей высказывали свое недовольство 

властью. Если до этого времени высказывание недовольства сводилось к 

разовым мирным акциям, то к 1906 году эти акции стали намного масштабнее, 

а также кровавыми. В результате стало очевидно, что Россия борется не только 

с очевидными экономическими проблемами, но и с очевидным революционным 

подъемом. 

Одно из знаковых событий, которые побудили правительство России 

начать скорейшее реформы, случилось 12 августа 1906 года. В этот день в 

Петербурге на Аптекарском острове произошел теракт. В этом месте столицы 

жил Столыпин, который к этому времени занимал пост Председателя 

Правительства. В результате прогремевшего взрыва погибло 27 человек и 32 

человека были ранены. Среди раненых были дочь и сын Столыпина. Сам 

https://biographe.ru/politiki/petr-stolipin/
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Председатель Правительства чудом не пострадал. В результате в стране был 

принят закон о военно-полевых судах, где все дела, касающиеся терактов, 

рассматривались в ускоренном порядке, в течение 48 часов. 

Случившийся взрыв лишний раз указал Столыпину, что народ желает 

коренных перемен внутри страны. Эти перемены нужно было давать людям в 

кратчайшие сроки. Именно поэтому была ускорена аграрная реформа 

Столыпина, проект которой стал продвигаться гигантскими шагами. 

24 августа 1906 года был опубликован программа реформ правительством 

Российской Империи в аграрном секторе. Данная реформа представляла собой 

два больших блока: 

– первый блок призвал граждан страны успокоиться, а также 

информировал о чрезвычайном положении во многих районах страны. Из-за 

терактов в ряде регионов России были вынуждены ввести чрезвычайное 

положение и военно-полевые суды; 

– второй блок объявлял о созыве Государственной Думы, в ходе работы 

который планировалось создать и реализовать комплекс аграрных реформ 

внутри страны. 

Столыпин отчетливо понимал, что реализация одних только аграрных 

реформ не позволит успокоить население и не позволит Российской Империи 

сделать качественный скачок в своем развитии. Поэтому наряду с изменениями 

в сельском хозяйстве Председатель Правительства говорил о необходимости 

принятия законов о вероисповедании, равноправии среди граждан, 

реформировании системы местного самоуправления, о правах и быте рабочих, 

необходимости введения обязательного начального образования, введение 

подоходного налога, увеличение жалование учителей и так далее. Одним 

словом, все то, что в дальнейшем реализовала Советская власть, было одним из 

этапов столыпинской реформы. 

Безусловно, начать изменения такого масштаба в стране крайне тяжело. 

Именно поэтому Столыпин решил начать с аграрной реформы. Это было 

связано с рядом факторов: 
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– основная движущая сила эволюции – это крестьянин. Так было всегда и 

во всех странах, так было и в те времена в российской империи. Поэтому для 

того, чтобы снять революционный накал, было необходимо обратиться к 

основной массе недовольных, предложив им качественные изменения в стране; 

– крестьяне активно высказывали свою позицию о том, что помещичьи 

земли необходимо перераспределить. Зачастую помещики оставляли себе 

лучшие земли, выделяя крестьянам не плодородные участки. 

 

2.2 Этапы аграрной реформы 

Первый этап реформы. Аграрная реформа Столыпина началась с 

попытки разрушение общины. До этого момента крестьяне в деревнях жили 

общинами. Это были специальные территориальные образования, где люди 

жили единым коллективом, выполняя единые коллективные задачи. Если 

пытаться дать более простое определение, то общины очень похожи на 

колхозы, которые в дальнейшем реализовала Советская власть. Проблема же 

общин заключалась в том, что крестьяне жили сплоченной группы. Они 

работали для единой цели для помещиков. У крестьян, как правило, не было 

своих крупных наделов, и они не особо переживали за итоговый результат 

своей работы. 

9 ноября 1906 года Правительство Российской империи издало указ, 

который позволял крестьянам свободно выходить из общины. Выход из 
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общины был бесплатным. При этом крестьянин сохранял за собой все свое 

имущество, а также земли, которые были ему выделены. При этом, если земли 

выделялись на различных участках, то крестьянин мог требовать, чтобы земли 

были объединены в единый надел. Выходя из общины, крестьянин получал 

землю в виде отруба или хутора. 

Отруб – это участок земли, который выделялся крестьянину, 

выходящему из общины, с сохранением за этим крестьянином его двора в 

деревне. 

Хутор – это земельный участок, который выделялся крестьянину, 

выходящему из общины, с переселением этого крестьянина из деревни на 

собственный участок. 

С одной стороны, такой подход позволял реализовать внутри страны 

реформы, направленные на изменение внутри крестьянского хозяйства. Однако 

с другой стороны помещичье хозяйство оставалось нетронутым. 

Суть аграрной реформы Столыпина, по замыслу самого создателя 

сводилась к следующим преимуществам, которые страна получала: 

– крестьяне, жившие общиной, были массово подвержены влиянию 

революционеров. Крестьяне, которые живут отдельными хозяйствами, гораздо 

менее доступны для революционеров; 

– человек, который получил в свое распоряжение землю, и который 

зависит от этой земли, напрямую заинтересован в конечном результате. В 

результате человек будет думать не о революции, а о том, как увеличить свои 

урожай и свою прибыль; 

– отвлечь внимание от желания простых людей разделить помещичью 

землю. Столыпин выступал за неприкосновенность частной собственности, 

поэтому с помощью своих реформ он старался не только сохранить помещичьи 

земли, но и предоставить крестьянам то, что действительно было нужно. 

В какой-то степени аграрная реформа Столыпина была похожа на 

создание передовых фермерских хозяйств. В стране должны были появиться в 

огромном количестве мелкие и средние землевладельцы, который бы не 
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зависели напрямую от государства, а самостоятельно стремились развивать 

свой сектор. Этот подход находил выражение и в словах самого Столыпина, 

который часто подтверждал, что страна в своем развитии делает упор на 

«крепких» и «сильных» землевладельцев. 

На начальном этапе развитие реформы правом выйти из общины 

пользовались немногие. Фактически из общины выходили только зажиточные 

крестьяне и беднота. Зажиточные крестьяне выходили потому, что у них было 

все для самостоятельной работы, и они могли теперь работать не на общину, а 

на себя. Беднота же выходила для того, чтобы получить отступные деньги, тем 

самым поднять свое материальное положение. Беднота, как правило, прожив 

какое-то время вдали от общины и лишившись своих денег, возвращались назад 

в общину. Именно поэтому на начальном этапе развития очень мало людей 

выходило из общины в передовые аграрные хозяйства. 

Официальная статистика говорит о том, что только 10% всех 

образовавшихся аграрных хозяйств могли претендовать на звание успешного 

фермерского хозяйства. Только эти 10% хозяйств использовали современную 

технику, удобрение, современные способы работы на земле и так далее. В 

конечном итоге только эти 10% хозяйств работали выгодно с экономической 

точки зрения. Все остальные хозяйства, которые были образованы в ходе 

аграрной реформы Столыпина, оказались убыточными. Связано это с тем, что 

подавляющее большинство выходящих из общины людей были бедняками, 

которые не были заинтересованы в развитии аграрного комплекса. Эти цифры 

характеризуют первые месяцы работы столыпинских замыслов. 

Второй этап реформы. Одна из существенных проблем Российской 

империи того времени заключалась в, так называемом, земельном голоде. Под 

этим понятием подразумевается то, что восточная часть России была крайне 

мало освоена. В результате подавляющее большинство земель в этих регионах 

были неосвоенными. Поэтому аграрная реформа Столыпина ставила одной из 

задач переселять крестьян из западных губерний в восточные. В частности, 

говорилось о том, что крестьяне должны переселяться за Урал. Прежде всего, 
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эти изменения должны были коснуться тех крестьян, которые не имели своей 

земли в собственности. 

Так называемые, безземельные должны были переселиться за Урал, где 

должны были основать свое фермерское хозяйство. Данный процесс был 

абсолютно добровольным и никого из крестьян правительство не заставляло 

переселяться в восточные регионы насильственного. Более того, политика 

переселения основывалась на том, чтобы предоставить крестьянам, которые 

решатся переехать за Урал, максимальные льготы и хорошие условия для 

проживания. В результате человек, который соглашался на такое переселение, 

получал следующие послабления со стороны правительства: 

– фермерское хозяйство крестьянина на 5 лет освобождались от любых 

налогов; 

– крестьянин получал в свою собственность землю. Земля 

предоставлялась из расчета: 15 га на фермерское хозяйство, а также по 45 га на 

каждого из членов семьи; 

– каждый переселенец получал денежную ссуду на льготных началах. 

Величина этой ссуды зависела от региона переселения, и в некоторых регионах 

достигала до 400 рублей. Это огромные деньги для Российской Империи. В 

любом регионе 200 рублей выдавались безвозмездно, а остальные деньги в виде 

ссуды; 

– все мужчины, образовавшегося фермерского хозяйства, освобождались 

от воинской повинности. 

Существенные преимущества, которые гарантировало государство 

крестьянам, привели к тому, что в первые годы реализации аграрной реформы 

большое количество людей переселилась из западных губерний в восточные. 

Однако, несмотря на такой интерес населения к данной программе с каждым 

годом количество переселенцев все уменьшалось. Более того, с каждым годом 

увеличивался процент людей, которые возвращались назад в южные и западные 

губернии. Наиболее ярким примером является показатели переселения людей в 

Сибирь. В период с 1906 года по 1914 года в Сибирь переселилось более 3 
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миллионов человек. Однако проблема заключалась в том, что правительство 

оказалось не готово к такому массовому переселению и не успевало 

подготовить нормальные условия для проживания людей в конкретном 

регионе. В результате люди приезжали на новое место жительства, не имея 

никаких удобства и никаких устройств для комфортного проживания. В 

результате только из Сибири на прежнее место проживание вернулась порядка 

17% людей. 

Несмотря на это аграрная реформа Столыпина в плане переселения 

людей дала положительные результаты. Здесь положительные результаты 

нужно рассматривать не с точки зрения количества людей, которые 

переселились и вернулись обратно. Основной показатель эффективности 

данной реформы заключается в освоении новых земель. Если говорить о той же 

Сибири, переселение людей привело к тому, что в данном регионе было 

освоено 30 миллионов десятин земли, которая до этого пустовала. Еще более 

важным преимуществом было то, что новые хозяйства были абсолютно 

оторваны от общин. Человек самостоятельно приезжал со своей семьей и 

самостоятельно поднимал свое фермерское хозяйство. У него не было никаких 

общественных интересов, никаких соседних интересов. Он знал, что есть 

конкретный земельный участок, который ему принадлежит, и который должен 

его кормить. Именно поэтому показатели эффективности аграрной реформы в 

восточных регионах России несколько выше, чем в западных регионах. И это 

несмотря на то, что западные регионы и западные губернии, традиционно более 

финансируемые и традиционно более плодородные с обработанной землей. 

Именно на востоке удалось добиться создания крепких фермерских хозяйств. 

Главные результаты реформы. Аграрная реформа Столыпина имела 

огромное значение для Российской Империи. Впервые страна начала 

реализовывать такого масштаба изменения внутри страны. Были очевидны 

положительные сдвиги, но для того, чтобы исторический процесс мог дать 

положительную динамику, ему нужно время. Неслучайно сам Столыпин 

говорил: «Дайте стране 20 лет покоя внутреннего и внешнего и Вы не узнаете 
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Россию». Это действительно было так, но, к сожалению, у России не было 20 

лет тишины. 

Если же говорить о результатах аграрной реформы, то ее основные 

результаты, которые были достигнуты государством за 7 лет, можно свести к 

следующим положениям: 

– на 10% были увеличены посевные площади по всей стране; 

– в отдельных регионах, где крестьяне массово выходили из общины, 

посевные площади удалось увеличить до 150%; 

– экспорт зерна был увеличен, составляя 25% от всего мирового экспорта 

зерна. В урожайные годы этот показатель увеличивался до 35 – 40%; 

– закупка сельскохозяйственного оборудования за годы проведения 

реформ увеличилась в 3,5 раза; 

– 2,5 раза увеличился объем используемых удобрений; 

– рост промышленности в стране шел колоссальными шагами +8,8% в 

год, Российская Империя в этом плане вышла на первое место в мире. 

Это далеко не полные показатели проведения реформы в Российской 

Империи в плане сельского хозяйства, но даже эти цифры показывают, что 

реформа имела однозначную положительную динамику и однозначный 

положительный результат для страны. Вместе с этим добиться полной 

реализации тех задач, которые ставил перед страной Столыпин, не удалось. В 

стране не удалось в полном объеме реализовать фермерские хозяйства. Это 

было связано с тем, что традиции ведения коллективного хозяйства у крестьян 

были очень сильны. И крестьяне нашли выход для себя в создании 

кооперативов. Кроме того, повсеместно создавались артели. Первый артель был 

создан в 1907 году. 

Артель – это объединение группы лиц, которые характеризуют одну 

профессию, для совместной работы этих лиц с достижением общих 

результатов, с достижением общих доходов и с общей ответственностью за 

конечный результат. 
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В результате можно говорить о том, что аграрная реформа Столыпина 

была одним из этапов массового реформирования России. Это реформирование 

должно было в корне изменить страну, переведя ее в разряд одной из ведущих 

мировых держав не только в военном смысле, но и в смысле экономическом. 

Главная же задача данных реформы заключалась в том, чтобы разрушить 

общины крестьян, создав мощные фермерские хозяйства. Правительство хотело 

увидеть сильных собственников земли, в которых бы выражались не только 

помещики, но и частные хозяйства. 

Аграрная реформа Столыпина 1907-1916 гг. – Текст : электронный // 

История России : [сайт]. – 2022. – URL: https://istoriarusi.ru/imper/agrarnaja-reforma-

stolypina-kratko.html (дата обращения: 04.04.2024). 
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