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В намерения Столыпина не входило ни восстановление абсолютизма,  ни
уничтожение  народного  представительства  –  он  стремился  лишь  к
установлению в России консервативной, но строго конституционной монархии.
Его мечтой была могучая, централизованная империя, экономически здоровая и
культурно  развитая.  "Вы  хотите  великих  перемен,  –  сказал  Столыпин,
обращаясь к левому, наполовину социалистическому большинству II Думы, -
а я хочу великую Россию"

Именно эта утопическая мечта бросила страну в океан новых потрясений,
ибо фатальная ошибка Столыпина заключалась в его непонимании реального
положения России, когда высшее сословие, которое еще не сформировалось,
как единая сила, не могло стать посредником в отношениях между правящим
меньшинством и трудящимися массами. 

В то же время частная собственность дворян на землю практически изжила
себя. Эта система стала настолько экономически неэффективной, что ее доля в
общем производстве  не  составляла  и  10%.  Хотели  они того  или  нет,  но  и
правительство и консерваторы были вынуждены в конце концов принять факт
естественного упадка землевладельческого дворянства. 

После  роспуска  I Думы  решение  земельной  проблемы  перешло  в  руки
Столыпина. Столыпин имел твердые взгляды относительно общины, хуторов,
отрубов  и  путей  их  насаждения,  что  составило  стержень  его  аграрной
программы.  В  итоге  Столыпину  удалось  составить  целостную  программу
умеренных преобразований.  24  августа  1906 г.  правительство  опубликовало
декларацию, в которой пыталось оправдать свою политику массовых репрессий
и возвещало о намерении провести важные социально политические реформы. 
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Некоторые  мероприятия  правительство  начало  проводить  в  спешном
порядке, не дожидаясь созыва Думы. 

27 августа  1906г  был принят  указ  о  передаче  Крестьянскому  банку для
продажи крестьянам части государственных земель. 

5 октября последовал указ об отмене некоторых ограничений крестьян в
правах, чем были окончательно отменены подушная подать и круговая порука,
сняты некоторые ограничения свободы передвижения крестьян и избрания ими
места жительства, отменен закон против семейных разделов, сделана попытка
уменьшить  произвол  земских  начальников,  расширены  права  крестьян  на
земских выборах. 

Последние  три  акта  составили  юридическую  основу  мероприятий,
вошедших в историю как "столыпинская аграрная реформа". 

Экономическая реформа была целесообразна, больше того, необходима. В
случае  удачи она сулила тем,  кто к ней приспособился,  более  интенсивные
формы хозяйствования, более высокие урожаи, более высокий уровень жизни.
Она  сулила  прочный  внутренний  рынок  для  промышленности,  увеличение
хлебного экспорта и за его счет – погашение огромного внешнего долга. Но все
это – в случае удачи. 

Между тем реформа уже задумана была неудачно.  Столыпин торопился,
подгонял экономические процессы полицейским вмешательством. А вражда и
насилие – плохие союзники в делах  экономики. 

В  большинстве  своем  крестьяне  заняли  неблагожелательную  и  даже
враждебную позицию в  отношении  столыпинской  реформы,  руководствуясь
двумя соображениями. Во-первых, и это самое главное, крестьяне не хотели
идти  против  общины,  а  столыпинская  идея  о  "поддержке  сильных"
противоречила  взгляду  крестьянина  на  жизнь.  Во-вторых,  более  свободная
политическая атмосфера, возникшая после манифеста 17 октября, открывала
перед крестьянством новые возможности экономического развития с помощью
кооперативной системы, что более соответствовало интересам крестьянства. 

Одним из вспомогательных средств реформы, ее частью, было переселение.
Оно заслуживает положительной оценки несмотря на все огрехи и недочеты.
Переселялась в основном беднота. Всего за 1906 - 1916 гг. за Урал перебралось
более 3 млн. человек, более полумиллиона вернулось назад. Но, несмотря на
всю  масштабность  переселенческого  движения,  оно  не  перекрывало
естественный  прирост  крестьянского  населения.  Земельное  утеснение  в
деревне возрастало, аграрный вопрос продолжал обостряться. 

В качестве аргумента в пользу реформы иногда приводится тот факт, что по
сравнению с  последним пятилетием  XIX века  в  1909-1913  гг  вывоз  хлеба
количественно увеличился в 1.5 раза, а по стоимости – в 2 раза. В 1913г. Россия
экспортировала 647.6 млн. пудов. 

После окончания революции и до начала первой мировой войны положение
в русской деревне заметно улучшилось. Причинами этому послужили: 
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– полная отмена с 1907 года выкупных платежей; 
–  рост мировых цен на зерно -  от  этого  кое-что  перепадало и простым

крестьянам;  –  постепенное  сокращение  помещичьего  землевладения  вело  к
уменьшению кабальных форм эксплуатации; 

На душу населения России в те годы производилось столько же хлеба, как в
Швеции, Франции, Германии. Но эти страны ввозили хлеб, а России ежегодно
экспортировала  около  20%  валового  сбора  зерна.  Продолжалась  политика
"недоедим, но вывезем", начало которой было положено в 1887 - 1892 годах. 
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Революционными  событиями,  которые  потрясли  мир,  был  как  никогда
насыщен  1917  г.  Непрекращающаяся  империалистическая  война,
неисчислимые  жертвы  на  фронте,  угнетение  рабочих,  разорение  многих
крестьянских хозяйств, голод и безработица вызвали недовольство царизмом.
Февральская  революция  привела  к  свержению  монархии  и  установлению
Временного буржуазного правительства. В ходе вооружённого восстания 27–
28  февраля  рабочих  и  солдат  Петрограда  поддержали  железнодорожники
Николаевской  дороги.  Рано  утром  28  февраля,  влившись  в  колонны
трудящихся Обуховского, Семянниковского и других заводов, они двинулись
к центру города,  где разгорелись уличные бои с полицией. На Московско-
Виндаво-Рыбинской дороге  рабочие блокировали  царский поезд и не дали
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