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«Он был высок ростом, и было нечто величественное в его осанке: 
внушителен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства, говорил 

достаточно громко, без напряжения. Его речь плыла как-то поверх 
слушателей. Казалось, что она, проникая через стены, звучит где-то на 

большом просторе. Он говорил для России. Это очень подходило к 
человеку, который если не «сел на царский трон», то при известных 
обстоятельствах был бы достоин его занять. Словом, в его манере и 

облике сквозил всероссийский диктатор. Однако диктатор такой 
породы, которому не свойственны были грубые выпады. (Возглавив 

правительство), Столыпин выдвинул как программу действий 
правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и 

борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство 
эволюции — таков был его лозунг» 

(В. Шульгин «Годы»)



Родился Петр Столыпин 14 апреля 1862 года в Дрездене (Саксония), в семье генерала от
артиллерии Аркадия Столыпина и Натальи Горчаковой, дворянки, чья родословная
начинается от Рюриковичей. Дворянский род Столыпиных существовал свыше трех
веков.
Кроме Петра родители воспитывали двух сыновей – Михаила и Александра и дочь.
Детские годы Петра прошли в усадьбе Середниково, что в Московской губернии. В 1869
году семья переехала в имение Колноберже, Ковенской губернии (Литва). Начальное
образование Петр Столыпин получил на дому. В 12 лет поступил во второй класс
Виленской гимназии (Вильно). Здесь он проучился пять лет, пока в 1879 году отца
не перевели в Орел. Юноша поступил в седьмой класс Орловской мужской гимназии.



В 1881 г. после окончания гимназии Петр Столыпин вопреки дворянской традиции
выбрал не военную службу, а поступает на естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета, где стал изучать
агрономию. Столыпина интересует хозяйственное развитие России
и в 1884 г. он подготовил диссертацию о табачных культурах юга России.

Столыпин-студент отличался усердием и прилежанием, а его познания были настолько
глубоки, что даже с великим русским химиком Д.И. Менделеевым во время экзамена
сумел затеять теоретический спор, вышедший далеко за рамки учебной программы.



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 титулярного
советника.
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, а в 1899 году становится Ковенским губернским
предводителем дворянства.
В общей сложности Столыпин провел на службе в литовском Ковно 13 лет —
с 1889 по 1902 год. Особое внимание он уделял сельскому хозяйству: изучал передовые
технологии, закупал новые сорта зерновых культур, разводил племенных рысаков.



Труд Столыпина государство отмечало новыми чинами и наградами. Он получал все
новые титулы, звания и ордена, а в 1901 году стал статским советником. В 1902 году
министр внутренних дел Вячеслав фон Плеве назначил Столыпина губернатором Гродно.
Прежде всего Петр Столыпин ликвидировал в губернии повстанческие сообщества.
Затем стал развивать фермерство: закупил современные аграрные орудия
и искусственные удобрения.
Губернатор уделял внимание образованию крестьян: он открыл ремесленные училища
и специальные женские гимназии, в которых кроме обязательных предметов, учили
рисованию, рукоделию и черчению.
Многие дворяне-землевладельцы осуждали его реформы и считали, что «образование
должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе…». На что Столыпин
отвечал: «Образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда
не приведет к анархии».



В 1903 г. Столыпин получил назначение губернатором в Саратовскую губернию.
Русско-японскую войну 1904-1905 гг. он воспринял крайне отрицательно, подчеркивая
неготовность русского солдата воевать на чужой земле за чуждые ему интересы.
Начавшиеся в 1905 г. беспорядки, переросшие в революцию 1905-1907 гг., Столыпин
встречает открыто и смело.
В 1905 году Саратовская губерния стала одним из главных очагов крестьянского
движения, которое Столыпиным было решительно подавлено.
Он выступает перед митингующими, не опасаясь пасть жертвой толпы, жестко подавляет
выступления и незаконные действия со стороны любой политической силы.
Как вспоминали свидетели событий, он без охраны и оружия входил в центр бушевавших 
толп. Это так впечатляло бунтовщиков, что страсти сами утихали и народ расходился.

Столыпин – Саратовский губернатор в поездке в г. Камышин, 
31 августа 1903 г.

При Столыпине в Саратове
состоялась торжественная закладка
Мариинской женской гимназии,
ночлежного дома, строились новые
учебные заведения, больницы,
началось асфальтирование
саратовских улиц, строительство
водопровода, устройство газового
освещения, модернизация
телефонной сети.



Активная деятельность саратовского губернатора привлекла внимание императора
Николая II, который в 1906 г. (апрель) назначил Столыпина министром внутренних дел
империи, а после роспуска Первой Государственной Думы (июль 1906 г.) — премьер-
министром.
Переживший к тому времени революцию и четыре покушения Столыпин пытался
отказаться от должности, ведь двух предыдущих министров убили террористы, но не смог.

«Вчера судьба моя решилась! Я министр внутренних дел в стране окровавленной,
потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых
трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. <…> Я сказал
Государю, что умоляю избавить меня от ужаса нового положения. <…> Пойду только,
если он мне прикажет, как Государь, так как обязан отдать и жизнь ему. <…>
Он [Государь] секунду помолчал и сказал: «Приказываю, знаю, что это
самоотвержение» (П.А. Столыпин)



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.



Назначение Столыпина было напрямую связано с уменьшением числа террористических
актов и преступной деятельности. Были предприняты жестокие меры. Вместо мало
эффективных военных судов, которые рассматривали дела о преступлениях против
государственного порядка, 17 марта 1907 г. были введены военно-полевые суды. Они
рассматривали дела в течение 48 часов, а приговор приводился в исполнение меньше
чем за сутки после его объявления. В результате волна революционного движения спала,
а в стране восстановилась стабильность.

Министр был убежден, что 
одной лишь силой 

проблему не решить, и 
разработал комплекс 

реформ, которые должны 
были снизить напряжение 
в обществе, но сохранить 

монархическую форму 
правления. 



Столыпинские реформы
Военные реформы

После неудачного опыта Русско-японской войны Столыпин осознал необходимость
преобразований в военной сфере:
 улучшение оснащение вооруженных сил, повышение дальнобойности и

скорострельности оружия;
 введение всеобщей воинской повинности. Исключение действовало для

духовенства, иностранцев и некоторых других категорий граждан, сокращен срок
службы;

 увеличение финансирования на содержание и переоснащение армии;
 улучшение системы подготовки офицерского состава, введение автомобильных, 

железнодорожных, воздухоплавательных военных школ;
 развитие кораблестроения и флота.

В итоге армия добилась увеличения
численности и повышения военно-
технической подготовки. Усиление
централизованного управления
разрешило чётко руководить всеми
родами войск.



Аграрная реформа

Главная и самая известная реформа Столыпина была призвана решить сельский вопрос
и повысить производительность труда крестьян. После отмены крепостного права
численность крестьян выросла, а потому земельные наделы на душу населения
сократились. Производительность труда же оставалась крайне низкой.
Причиной тому были устаревшие орудия труда. Земля же не принадлежала
крестьянам, а находилась во владении общины, которая распределяла наделы в
зависимости от размера семей. Община несла перед государством ответственность за
выплату в казну налогов и податей.

Главная задача данной реформы заключалась в том, чтобы разрушить общины
крестьян, создав мощные фермерские хозяйства.

В ходе реформы произошли следующие изменения:
 крестьянин получал право продавать, закладывать или передавать свои наделы по

наследству;
 крестьянин мог получить ссуду под залог земли сроком до 55,5 лет для покупки

земли у помещика;
 льготное кредитование крестьян под залог земли;
 государство стимулировало крестьян переселяться на казенные необжитые земли 

Урала, Сибири и Дальнего Востока.



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.
 В 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.

 В 2,5 раза увеличилось поголовье 
скота.

 На новые земли переселились около 
2,5 млн человек.



По итогам реформы 21% крестьян сумел выйти из общины, выросло число сельских
предпринимателей (кулаков), за счет применения новой техники увеличилось
сельскохозяйственное производство.

При этом из-за выхода крестьян из общины выросло число нищих и босяков, которые 
отправлялись на заработки в города. Возникли противоречия между крестьянами, 
оставшимися в общине и вышедшими из нее, а часть крестьян, переселившихся на Урал 
и в Сибирь, вернулась обратно. 

Сам Столыпин закладывал на
реализацию реформы не менее
20 лет, однако критиковать ее
начали сразу после принятия.
Увидеть ее итоги не довелось
ни самому реформатору, ни его
современникам.



Реформа местного самоуправления
Суть законопроектов сводилась к формированию снизу доверху качественно новой
генерации административно-управленческой элиты регионального уровня,
характерными чертами которой должны были стать:
 социальная мобильность,
 высокий профессионализм и компетентность,
 открытость инновациям, идущим со стороны общества.
Девиз концепции реформы местного самоуправления: «Единое понимание замысла
реформ и единая воля при их реализации».
Настаивая на необходимости укрепления вертикали власти, П. А. Столыпин предлагал
наладить мобильную и эффективную прямую и обратную связь по всей цепочке:
посёлок – волость – уезд – губерния – министерство – ведомство.

Одновременно укреплялись
горизонтальные связи между
местными управленческими и
самоуправленческими институтами,
что было важно для достижения
синхронности выработки и
реализации совместных решений и
практических действий в деле
осуществления реформ.



В 1911 г. Столыпин объявил о начале Земской реформы, которая должна была охватить
западные российские губернии (бывшие финские и польские земли) и в большей степени
русифицировать их. Выборные земские органы власти, местное самоуправление,
предполагалось сделать демократичными и эффективными, обеспечивая равными
правами все сословия.
Реформа предполагала распространение земских учреждений в те губернии, которые
раньше земство не практиковали. Сделано это было с целью сместить представителей
нацменьшинств с высших должностей в органах местного управления и тем самым
повысить авторитет власти монархии. Однако, Государственный совет и Дума
воспротивились преобразованиям земств, мотивируя тем, что большинство депутатских
мест будет занято поляками. Это нарушило бы существующую государственную политику.

Ставя высокую оценку земствам и 
выдвигая реформаторские 
предложения по отношению к ним, 
Столыпин предпринял попытку 
решить одновременно две задачи: 
увеличить показатели 
эффективности власти и степень 
доверия народа к ней, а также 
предоставить местным органам 
самоуправления больше прав и 
полномочий.



Реформа образования 
Модернизация технически отсталого государства была невозможной без приобщения
населения хотя бы к элементарным знаниям. Основной целью реформ в области
образования было введение обязательных бесплатных школ для народа. Столыпину
удалось добиться увеличения финансирования на нужды образования с 9 до 35
миллионов рублей. За 6 лет действия реформы народное образование пополнилось 50
тыс. новых общеобразовательных учреждений. Кадры для школ готовили на специально
созданных учительских курсах, например, подобные курсы учителей были созданы в
Ярославском институте.
В 1908 году Министерство народного просвещения подготовило законопроект «О
введении всеобщего начального обучения в Российской империи». Закон подразумевал
бесплатное обучение детей обоего пола. На ликвидацию безграмотности должно было
уйти 10 лет.

Также был создан новый 
Университетский устав, появилась 
возможность выбирать ректора, 
возникли правила 
функционирования студенческих 
объединений. 
В годы реформы правительство 
финансировало научные 
экспедиции, исследования и музеи.



Предлагая общеобразовательную реформу, Столыпин основывался на
понимании того, что человеку должно быть дано право получения
качественного образования и возможность приобщиться к культурным
ценностям государства.



Пётр Аркадьевич Столыпин мотивировал собственную 
реформаторскую деятельность пониманием путей выхода из 

социального конфликта без допущения дестабилизации 
политической системы. Он придерживался убеждений о том, 

что правительственная власть обязана обеспечить достойную 
жизнь каждому россиянину. Но большая часть выдвинутых 

Столыпиным реформ не была поддержана царизмом, 
Государственным Советом, и обществом в целом.



Столыпин остался реформатором-одиночкой.

Против него выступали левые, стремившиеся к насильственной экспроприации 
земли для передачи крестьянам. Для революционных партий Столыпин был 

«душителем революции», «вешателем», реакционером. Эсеры устроили за премьер-
министром настоящую охоту. Либеральная интеллигенция не могла простить 
премьер-министру военно-полевые суды, приверженность к самодержавным 

формам правления. Крестьяне были разочарованы тем, что власть не отдала им 
помещичьи земли, предлагая ехать за землей в Сибирь. Среди них была 

распространена идея «черного» (революционного) передела земли. Столыпина 
поддержали только октябристы, патриотически настроенная русская буржуазия. 

Однако последние всячески преувеличивали свою роль в реформировании, 
затягивая принятие закона в III Думе. Поместное дворянство выступало против 

продолжения реформ.

Весной 1911 г.  на ближайшей аудиенции у царя Столыпин подал в отставку, заявив, 
что легитимистские лидеры «ведут страну к погибели, что они говорят: «Не надо 
законодательствовать, а надо только управлять», т. е. «отказаться от какой-либо 

модернизации политического строя и его приспособления к изменившейся 
обстановке».

Николай не принял отставки Столыпина, который выдвинул перед ним ряд условий. 
Вскоре поползли слухи о скорой отставке премьера. 



Пётр Аркадьевич был хорошим 
семьянином: почтительным 

сыном, любящим мужем, 
предупредительным к 

родителям жены, 
сострадающим больной сестре. 
Замечательный, нежный отец 

брал на себя семейные заботы, 
связанные с детьми, их 

болезнями и развитием. 
Высокий, подтянутый, 

подвижный, не курил, почти не 
употреблял спиртное, редко 

играл в карты, любил литературу 
и живопись, отличаясь 

старомодными дворянскими 
вкусами.

Двадцать семь лет семейного счастья



Счастье в личной жизни Петр Столыпин нашел еще в годы студенчества. Ему исполнилось
всего 22, что достаточно рано по меркам того времени. Избранницей стала фрейлина
императрицы Марии Федоровны Ольга Нейдгард, прапрадедом девушки был сам
Александр Суворов.
Молодые люди поженились в 1884 году. Семейная жизнь сложилась на удивление
счастливо, супруги жили в любви и согласии. Жена подарила Столыпину шесть детей –
пять дочек, Марию, Наталью, Елену, Ольгу, Александру и сына, которого назвали в честь
деда Аркадием.



Семья была ему постоянной опорой, где он черпал вдохновение и силы, когда казалось,
что их уже не было. Во многом благодаря ей он достиг вершин в исполнительной власти.
Супруга, Ольга Борисовна, включилась в общественные дела, стала членом
Попечительского совета. Многие были удивлены её энергией, практическим умом,
стремлением добиваться желаемого.
Столыпин обожал проводить вечера с женой. Взаимное чувство, которое с годами не
притуплялось, становилось глубже и значительнее.
В семье было хорошей традицией читать полюбившиеся книги вслух. Они поочерёдно
читали друг другу «Анну Каренину» Л. Н. Толстого, стихи А. К. Толстого. Пётр Аркадьевич
восхищался прозой И. С. Тургенева, подарив жене иллюстрированный сборник «Записок
охотника».



Столыпины прожили вместе 27 счастливых лет, прошли сквозь страшные испытания,
сохранили свежесть чувств. Он писал супруге трогательные письма, полные любви и
нежности, признавался ей в своих чувствах, говорил о том, что в семье заключается
смысл его жизни, и каждая встреча у него была похожа на первое свидание.

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя…

Не потому, чтоб я Её любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Неё одной молю ответа,

Не потому, что от Неё светло,

А потому, что с Ней не надо света…

Одно из понравившихся стихотворений А. Н. Апухтина Столыпин читал своей жене:



Последнее покушение
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. Одиннадцатое покушение стало для
Столыпина смертельным.

В августе 1906 г. эсеры взорвали дачу П. А. Столыпина на Аптекарском острове в
Петербурге, причем погибли около 30 человек, а многие, в том числе дочь и сын
премьера были ранены.



К концу августа 1911 г. 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 (двойной агент, работавший одновременно на эсеров и на полицию).
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.



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.

Обитое красным бархатом кресло номер 17
второго ряда партера Киевского городского
театра, возле которого убили Столыпина, в
настоящий момент находится в Музее истории
МВД в Киеве.

Признанием заслуг «великого 
реформатора» служит тот факт, что в мае 

2008 г. Правительством Российской 
Федерации учреждена медаль Столыпина 

двух степеней, которая вручается в качестве 
поощрения за заслуги в решении 
стратегических задач социально-
экономического развития нашего 

государства.



П.А. Столыпин был выдающимся оратором. В самом тоне его и манере было
какое-то проявление власти, он говорил как власть имеющий, как человек,
сознающий свою силу. На трибуну всходил с сознанием своей правоты, с
твёрдой уверенностью получить в Думе и в стране поддержку тех, кого считал
здравомыслящими гражданами. Его речи волновали: в них звучало
понимание прав и обязанностей власти. С Думой говорил не чиновник, а
государственный человек.

Вот некоторые его высказывания, ставшие крылатыми:

«Богатый народ – богатое государство»

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 

освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна 

великая Россия!»

«Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от 

ответственности»

«Надлежит справедливо и твёрдо охранять порядок в России» 

«Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, 

спокойствия и порядка»

«Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 

России!»



«Меня вынесла наверх волна событий – вероятно, на один миг! 

Я хочу всё же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий 

и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как 

любили её в старину…» (П.А. Столыпин)




