
П.А.Столыпин. 

Реакционер или великий реформатор? 



Столыпины – дворянский род с 
конца 16 века 

⚫ «В щите, имеющем 
поле в верхней 
половине красное, а в 
нижней голубое, 
изображён 
одноглавый 
серебряный орёл, 
держащий в правой 
лапе свившегося змея, 
а в левой – серебряную 
подкову с золотым 
крестом. Шлем 
увенчан дворянским 
шлемом и короною с 
тремя страусиными 
перьями» 



Родители Петра
⚫ Отец Петра 

Аркадьевича – 
Аркадий 
Дмитриевич 
Столыпин (на фото) 
был генерал-
губернатором, 
комендантом 
кремлёвского дворца

⚫ Мать - Н.М.
Горчакова – дочь 
командующего 
армией 



Родство со знаменитым поэтом 
⚫ Поэт Михаил Юрьевич 

Лермонтов по материнской 
линии происходит из 
дворянского рода 
Столыпиных

⚫ Дядя Лермонтова – 
Алексей Столыпин (они по 
возрасту ровесники) был 
его самым близким другом. 
Алексей и его брат 
Дмитрий являлись 
секундантами поэта на 
роковой дуэли

⚫ Петр Столыпин доводится 
Лермонтову троюродным 
братом и родился спустя 
двадцать один год после 
гибели поэта – в 1862 году



Детские годы
⚫  "...Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у 

людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто 
бессознательно, но всегда определённо и верно…У Петра Столыпина 
таким узлом завязалось рано, сколько помнил он, ещё от детства в 
подмосковном Середникове: русский крестьянин на русской земле, 
как ему этой землёю владеть и пользоваться, чтобы было добро и 
ему, и земле.
   Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в 
крестьянском мальчике, непредвидимо проявляется в сыне генерал-
адъютанта, правнуке сенатора. ..не будет расцвета русскому 
крестьянину, пока он скован круговой порукой общины, ответом 
каждого за всех, принудительным уравнением, обезнадёжливыми 
переделами земли, никогда не в сросте с нею, бессмыслицей каких-
либо улучшений, и длинностью, узостью, нелепостью, 
отдалённостью полосок пахотных и сенокосных участков. Приехав 
даже изблизи, с земель белорусских или малороссийских, как не 
подичиться этой щемящей великорусской чересполосице, хотя и 
умилишься устоявшемуся вековому искусству крестьян размерять и 
уравнительно распределять во всём …"
   Александр Солженицын. "Август Четырнадцатого". Красное колесо. 
Глава 65. Пётр Аркадьевич Столыпин.



Места детства Столыпина

Подмосковное Середниково Имение Колноберже (современный 
вид) в Литве



Виленская гимназия
⚫ В 1874 году двенадцатилетний 

Петр Столыпин, получив 
домашнее образование, был 
определен во второй класс 
виленской гимназии. 

⚫ На фотографии 1876 года 
гимназист Столыпин в 
четырнадцать лет. Открытое 
волевое лицо, спокойный 
уверенный взгляд. 

⚫ В Вильно Петр заканчивает 
шесть классов гимназии и в 
1879 году семья переезжает из 
Вильно в Орел, где 
располагался штаб 9-го 
армейского корпуса, которым 
командовал его отец - 
Аркадий Дмитриевич 
Столыпин 



Орловская гимназия 
⚫ После двух лет обучения в Орловской гимназии 3 июня 1881 года 

педагогический совет  заведения постановил выдать аттестат 
зрелости окончившему полный курс обучения Петру Столыпину. "Дан 
сей Петру Столыпину, православного вероисповедования, из дворян, 
родившемуся в г. Дрездене 2 апреля 1862 года, обучавшемуся семь 
лет, в том, что во-первых, что на основании наблюдений за все 
время обучения его в Орловской гимназии поведение его вообще было 
отличное, исправность в посещении и в приготовлении уроков, а 
также в исполнении письменных работ, прилежание и 
любознательность - вполне удовлетворительные, и во - вторых, 
что он обнаружил следующие познания ... закон Божий - 4, русский 
язык и словесность - 3, логика - 3, латинский язык - 3, греческий язык - 
4, французский язык - 5, немецкий язык - 4, математика - 4, история - 
4, география - 4, физика и математическая география 5..."
   

⚫ При относительно скромных успехах в гуманитарных дисциплинах, 
юный Петр проявил очевидную склонность к точным наукам. Однако, 
вся его последующая жизнь выявила совершенно иные способности и 
даже таланты, прежде всего, в сфере гуманитарной: родной язык, 
словесность, и логика Столыпина были выше всяких похвал, что не 
раз признавали самые просвещенные люди России.



Карьера
⚫ 1881 – поступил в Петербургский университет на 

физико-математический факультет
⚫ 1887-1889 – работа в Министерстве 

государственных имуществ помощником 
столоначальника

⚫ 1889 – переводится в министерство внутренних 
дел, назначен ковенским (нынешний Каунас) 
уездным предводителем дворянства

⚫ Столыпин – крупный помещик, за ним числилось 
7450 десятин земли. Много времени он уделяет 
своему хозяйству

⚫ 1899 – назначен ковенским губернским 
предводителем дворянства  



В КОВНО
Столыпин с  ковенскими уездными 
предводителями дворянства 



Гродненский губернатор
⚫ С лета 1902 Столыпин 10 

месяцев пробыл 
губернатором в Гродно 

⚫ К этому времени он 
сторонник переселения 
крестьян на хутора, 
распространения земств 
на окраинные 
территории (но с 
гласными, 
утверждаемыми в МВД); 
противник обсуждения 
каких-либо политических 
вопросов



Столыпин с женой 
Ольгой Борисовной 

   Ольга Борисовна была правнучкой генералиссимуса А.В. Суворова, 

фрейлиной Ее Императорского величества Марии Федоровны



Семья
⚫ Семейная жизнь была счастьем 

Столыпина. Находясь вдалеке  
он чуть не каждый день шлет 
родным корреспонденции, в 
которых подробно описывал 
свою жизнь, обращаясь к 
супруге с самыми 
трогательными словами: 
“Милая драгоценная моя!”... 
"Для меня Ты и дети - все, и без 
вас я как-то не чувствую почвы 
под ногами". Пять дочерей и 
сын стали их общей заботой и 
радостью.

⚫ На фотографии - дети Петра 
Аркадьевича Столыпина. 
Слева направо - Наташа, 
Елена, Александра, Мария, 
Ольга, Аркадий (сидит на 
полу).



Саратовский губернатор
⚫ В 1903 Столыпин назначается саратовским 

губернатором, оказываясь в глубинке России 
⚫ Как по всей стране здесь беспорядки, 

крестьянские волнения, митинги, забастовки
⚫ В подавлении революции Столыпин действовал 

беспощадно: повальные обыски, аресты, разгон 
всех самостоятельных организаций, 
использование войск

⚫ В докладе к царю в августе 1905 товарищ 
министра внутренних дел Трепов отмечал 
энергию и умелые действия именно губернатора 
Столыпина

⚫ В отчёте на имя царя в 1905 Столыпин 
высказывает идеи решения земельного вопроса 



СЕЛО ПРИСТАННОЕ, 
АВГУСТ 1904
Саратовский губернатор Петр Столыпин 
принимает рапорт у волостного старшины



Министр внутренних дел 
⚫ В апреле 1906 

Николай II назначил 
П.А.Столыпина 
главой МВД, 
охарактеризовав его 
деятельность в 
Саратове как 
выдающуюся 

⚫ Предшественники на 
этом посту - Сипягин 
и Плеве - были убиты 
террористами в 1902 
и 1904 



Премьер-министр
⚫ 8 (21) июля 1906 

года Первая 
Государственная 
дума была 
распущена 
императором. 
Столыпин 
заменил Горемыкина
 на 
посту председателя 
Совета министров с 
сохранением 
должности министра 
внутренних дел



Охота на главу правительства 
⚫ Разрушенное вследствие 

взрыва 12 августа 1906 
здание особняка 
Столыпина на Аптекарском 
острове. Комнаты первого 
этажа и подъезд были 
разрушены, обрушились 
верхние помещения. Бомба 
унесла жизнь 27 человек, 
более 30 были ранены. От 
взрыва также пострадали 
сын и дочь премьер-
министра — Аркадий и 
Наталья

⚫ С 1905-го по 1911 год на 
Столыпина планировалось 
и было совершено 11 
покушений.



Военно-полевые суды 
⚫ 19 августа 1906 года  было введено скорострельное 

судопроизводство - военно-полевые суды. 
⚫ Формировался военно-полевой суд из числа строевых 

офицеров, в неспокойных местностях вводилось военное 
положение. Срок передачи дел в суд устанавливался 24 часа, 
их рассмотрения при закрытых дверях – 48 часов. Участия 
защитника и обвинителя не предусматривалось.

⚫ 24-часовой срок исполнения приговора практически исключал 
возможность помилования, так как правом на него обладал 
только император. Впрочем, на этом настаивал сам Николай II.

⚫ «Государство обязано, когда оно находится в опасности, 
принимать самые строгие, самые исключительные законы, 
чтобы оградить себя от распада. … Бывают, господа, роковые 
моменты в жизни государства, когда государственная 
необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать 
между ценностью теорий и целостью отечества» (П.А.
Столыпин)



Столыпинская реакция

В.Логинов, доктор исторических 
наук, о масштабах репрессий 

Лев Толстой «Не могу молчать!» 
(1908)

⚫ 1102 человек казнили военно-
полевые суды в 1906–1907 годах; 
2694 человек повесили в 
1906–1909 годах по приговору 
военно-окружных судов; тысячи 
расстреляли без всяких судов 
карательные экспедиции 
Ранненкампфа, Меллер-
Закомельского, Орлова; 23 тысячи 
отправили на каторгу и в 
тюрьмы, 39 тысяч выслали без 
суда; сотни и сотни тысяч 
подвергли обыскам, арестам и 
приводам в участки… 

⚫ … а в течение предыдущих 80 лет 
казнили в среднем по 9 человек в 
год.

⚫ "Ужаснее же всего в этом то, что все 
эти бесчеловечные насилия и убийства, 
кроме того прямого зла, которое они 
причиняют жертвам насилий и их 
семьям, причиняют еще большее, 
величайшее зло всему народу, разнося 
быстро распространяющееся, как 
пожар по сухой соломе, развращение 
всех сословий русского народа. 
Распространяется же это 
развращение особенно быстро среди 
простого, рабочего народа потому, что 
все эти преступления, превышающие в 
сотни раз всё то, что делалось и 
делается простыми ворами и 
разбойниками и всеми революционерами 
вместе, совершаются под видом чего-
то нужного, хорошего, необходимого, 
не только оправдываемого, но 
поддерживаемого разными, 
нераздельными в понятиях народа с 
справедливостью и даже святостью 
учреждениями: сенат, синод, дума, 
церковь, царь."



«Столыпинский 
галстук» – так назвал 
депутат, кадет Ф.
Родичев виселицы 
периода подавления 
революции

Столыпин вызвал Родичева на дуэль, но тот отказался 



Программа реформ (август 1906)



Выступление Столыпина в 
Государственной Думе (1907)



Крылатые выражения
⚫ 6 марта 1907 года, выступая перед депутатами Государственной думы 

II созыва, в ответ на резкую критику намеченных реформ П.Столыпин 
сказал: «Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у 
правительства, у власти паралич и воли, и мысли, все они сводятся 
к двум словам, обращённым к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, 
господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей 
правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете!»

⚫ После взрыва на Аптекарском острове, в результате которого тяжело 
пострадали двое его детей, Николай II предложил Столыпину 
значительную денежную помощь, на что получил ответ: «Ваше 
Величество, Я не продаю кровь своих детей» 

⚫ 10 мая 1907 года в речи перед депутатами Государственной думы II 
созыва  Пётр Аркадьевич говорил о проводимых реформах: 
«Противникам государственности хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения от исторического прошлого 
России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна Великая Россия!»

⚫ В интервью одной из газет Столыпин  заявил: «Дайте государству 
20 лет покоя внутреннего и внешнего и вы не узнаете нынешней 
России» 



Третьеиюньский 
государственный переворот 

⚫ 3 июня 1907 с подачи 
Столыпина царь издал акт о 
роспуске II 
Государственной  думы  и 
изменении избирательного 
закона, что нарушало 
«Манифест 17 октября» 
и Основные законы 1906 
года

⚫ Новая избирательная 
система позволила 
увеличить 
представительство в Думе 
землевладельцев и 
буржуазии, создав в ней 
проправительственное 
большинство (опорой 
Столыпина стали 
октябристы) 



Главное «детище» Столыпина 
⚫ Начало аграрной реформы - указ от 9 ноября 1906 

года. Был провозглашён широкий комплекс мер 
по разрушению коллективного землевладения 
сельского общества и созданию класса 
крестьян — полноправных собственников земли 

⚫ В указе было обозначено, что «каждый 
домохозяин, владеющий землёй на общинном 
праве, может во всякое время требовать 
укрепления за собой в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли»

⚫ Поощрялась покупка крестьянами помещичьей 
земли (был учреждён Крестьянский банк)

⚫ Устранялись сословные гражданско-правовые 
ограничения для крестьян



Столыпин осматривает 
крестьянский хутор (1910)



Методы проведения реформы
⚫ «Но подлинные масштабы насилия проявились 

именно при проведении аграрной реформы. По 
закону передел земли в общине происходил раз в 
12 лет. С 1908 года переделы стали постоянными, 
ибо по новому закону их производили по 
требованию даже одного общинника, 
пожелавшего выделить надел или уехать за Урал. 
А такой передел означал передвижку всех 
крестьянских земель. Вот почему ¾ тех, кто 
пожелал выйти из общины, не получили согласия 
сельских сходов. Но между губернаторами шло 
открытое соревнование за процент 
«выделившихся», и они принуждали крестьян 
силой. И это касалось уже не тысяч, а 
миллионов…» (В.Логинов) 



ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
БЕСЕДУЕТ С ВОЛОСТНЫМИ 
СТАРШИНАМИ КИЕВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ
Киев, 18 августа 1911 года. Пятый справа — 
председатель Совета министров Петр 
Столыпин.



Великое переселение крестьян в 
Сибирь. «Столыпинский вагон» 
⚫ Политика Столыпина относительно Сибири состояла в 

поощрении переселения на её незаселённые просторы 
крестьян из европейской части России. Это переселение было 
частью аграрной реформы. В Сибирь переселились около 
3 млн человек (правда, около 0,5млн. были вынуждены 
вернуться обратно). Только в Алтайском крае было основано 
3415 населённых пунктов, в которых поселились свыше 600 
тысяч крестьян из европейской части России, составивших 
22 % жителей округа. Они ввели в оборот 3,4 
млн десятин пустующих земель.

⚫ Для переселенцев в 1910 году были созданы специальные 
железнодорожные вагоны. От обычных они отличались тем, 
что одна их часть во всю ширину вагона предназначалась для 
крестьянского скота и инвентаря. Позднее, при советской 
власти, в этих вагонах были поставлены решетки, сами вагоны 
стали использоваться уже для принудительной высылки 
кулаков и иного «контрреволюционного элемента» в Сибирь и 
Среднюю Азию. Со временем же они были переделаны для 
перевозки заключенных.



Итоги аграрной реформы 
⚫ Выделились из общины и получили землю 

(суммарно 25,2 млн десятин — 21,2 % от 
общего количества надельных земель) в 
единоличную собственность около 1,5 
миллионов (10,6 % от общего числа). 

⚫ Крестьянский поземельный банк выдал 
кредитов на сумму в 1 миллиард 40 
миллионов рублей. Помещичьи хозяйства 
утратили былую хозяйственную значимость. 
Крестьяне в 1916 году засевали (на 
собственной и арендуемой земле) 89,3 % 
земель и владели 94 % сельскохозяйственных 
животных.



Еврейский вопрос
⚫ Столыпин (в белом 

мундире справа) при 
представлении 
императору еврейской 
делегации

⚫ Столыпин предложил 
«поставить вопрос об 
отмене в 
законодательном 
порядке излишних 
ограничений в 
отношении евреев». 
Государственная дума 
так и не нашла времени 
обсудить его 
предложения



Провал многих замыслов
⚫ В Думе и 

Государственном Совете 
застряли большинство 
так и оказавшихся 
нереализованными 
предложений Столыпина 

⚫ Земства были введены 
лишь в 6 западных 
губерниях (это решение 
породило 
правительственный 
кризис) с 1912

⚫ Страхование рабочих 
было введено в крайне 
урезанном виде  с 1912



Убийство Столыпина

Могила Столыпина в Киево-
Печерской лавре Выстрелы в театре 

⚫ 1 сентября 1911 года 
Николай II и Петр Столыпин 
смотрели спектакль «Сказка 
о царе Салтане» в Киевском 
городском театре. Во время 
антракта в Столыпина 
дважды выстрелил 
анархист Дмитрий Богров 
(секретный осведомитель 
охранки). Первая пуля 
попала в руку, вторая 
в — живот. 5 сентября 
Столыпин скончался и 9 
сентября был похоронен в 
Киево-Печерской лавре.



Оценка деятельности

А.И.Солженицын Владлен Логинов

⚫ В книге «Август 
Четырнадцатого» писал, что 
если бы Столыпин не был 
убит в 1911 году, то 
предотвратил бы мировую 
войну и, соответственно, 
проигрыш в ней царской 
России, а значит, и захват 
власти большевиками, 
гражданскую войну и 
миллионы жертв этих 
трагических событий

⚫ Именно в этот период 
происходит окончательный 
поворот на ту дорогу, 
которая приведет Россию к 
новой революции. 
Реформы, как известно, 
бывают разные. Одни 
предотвращают 
революционный взрыв. 
Другие, наоборот, лишь 
ускоряют революционный 
процесс, и столыпинская 
аграрная реформа сыграла 
именно такую роль.



Портрет работы И.Репина (1910) 



Память 
⚫ В 2002 году памятник 

Столыпину установлен в Саратове.
⚫ В 2010 году памятник Столыпину 

установлен в Славгороде
⚫ По итогам проводившегося в 2008 

году всероссийского интернет-
опроса «Имя Россия. Исторический 
выбор—2008» Столыпин занял 
второе место (вслед за Александром 
Невским)

⚫ 18 апреля 2011 года Мосгордума 
приняла решение установить 
памятник Столыпину в Москве у 
здания Дома правительства России. 
13 июля 2011 у Дома Правительства 
России был заложен камень в 
основание памятника 
П. А. Столыпину. Памятник 
предполагается соорудить, по 
аналогии с открытым в 1912 году в 
Киеве, на частные пожертвования 
без привлечения денег из 
государственного бюджета



Источники
⚫ П.Н.Зырянов «Пётр Столыпин. Политический портрет» 
⚫ А.Я.Аврех «Столыпин и судьбы реформ в России» 
⚫ Википедия
⚫ http://www.stolypin.ru/
⚫ http://www.mlermontov.ru/
⚫ http://esmuseum.ru/
⚫ http://www.senator.senat.org/
⚫ http://www.serednikovo.ru/
⚫ http://sergekot.com/
⚫ http://s11981.vh.co.ru/
⚫ http://www.forbes.ru/
⚫ http://www.rodgaz.ru/
⚫ http://actualhistory.ru/stolyp_itogi


