
Личность реформатора и 
судьба преобразований в 

российской истории
К 150 - летию со дня рождения
Петра Аркадьевича Столыпина



Пётр Аркадьевич Столыпин

► Столыпин происходил из 
старинного дворянского 
рода

► Родовой герб 
Столыпиных

► В российской истории 
начала XX века известен в 
первую очередь как 
реформатор и 
государственный деятель, 
сыгравший значительную 
роль в подавлении 
революции 1905—1907 
годов. 



Происхождение  Родовой  герб Столыпиных

     Пётр Аркадьевич родился                                                                                               
в Дрездене 2 (15) апреля                                                                                       
1862 в семье военного,                                                                    
Севастопольского героя,                                                                   
генерал - адьютанта                                                                              
Аркадия Дмитриевича                                                                                                    
Столыпина, женатого на                                                                                
княжне Наталье Михайловне                                                                     
Горчаковой – также                                                                                                 
славной русской фамилии.                                                                        
Петр Аркадьевич Столыпин                                                               
происходил из старинного                                                                                          
дворянского рода, 

     cуществовавшего уже в XVI в.
                                          
                                                                                       



Детские годы

► Детство провел сначала 
в усадьбе Середниково 
Московской губернии 
(до 1869 года),

► затем в имении 
Колноберже     
Ковенской губернии  
(Литва).

(современный вид)



Годы учёбы     Ученик Виленской гимназии

                                                  П. А. Столыпин. 1876 год 
► Учился сначала в Виленской 

затем Орловской гимназиях.
► 3 июня 1881 года  получил 

аттестат зрелости Орловской 
гимназии.

►  «Выделялся среди гимназистов 
рассудительностью и 
характером».

► 31 августа  поступил на 
естественное отделение физико-
математического факультета 
Санкт-Петербургского 
Императорского университета.

►  Знаменитый русский учёный Д.
И.Менделеев принимал у него 
экзамен по химии и поставил 
«отлично».



Создание семьи

► Супруга Столыпина – Ольга Борисовна Нейдгардт, фрейлина 
императрицы Марии Фёдоровны, праправнучка великого русского 
полководца Александра Суворова.  Брак оказался очень удачным.                
У четы Столыпиных родились пять дочерей и один сын. 



 Начало государственной службы

 Службу П.А. Столыпин начал  в Министерстве государственных   
имуществ, в 1889 году перешёл в Министерство внутренних дел. 
 18 марта 1889 года он был
 назначен Ковенским уездным 
предводителем дворянства и
 председателем Ковенского суда
 мировых посредников.
 Столыпин провёл на службе
 в Ковно около 13 лет — с 1889
 по 1902 годы. Это время его 
жизни было самым спокойным.



Гродненский губернатор
 30 мая 1902 года Столыпин был
 назначен гродненским губернатором.
 Освоившись в должности губернатора,
 он начал проводить реформы:
► расселение крестьян на хутора; 
► ликвидацию чересполосицы; 
► внедрение искусственных удобрений, 
     улучшенных сельскохозяйственных
     орудий, многопольных севооборотов, 
     мелиорации;
► развитие кооперации; 
► с/х образование крестьян. 
 Проводимые нововведения вызвали
 критику крупных землевладельцев. 



Саратовский губернатор
     Назначение Столыпина саратовским губернатором в феврале 1903 года 

являлось повышением по службе и свидетельствовало о признании его 
заслуг на различных должностях в Ковно и Гродно. После поражения в 
войне с Японией страну захлестнули революционные события. При 
наведении  порядка Столыпин 

     проявлял редкое мужество и
     бесстрашие. Благодаря его 
     энергичным  действиям 
     жизнь в Саратовской 
     губернии постепенно
     успокаивалась. 
     Император Николай II 
     дважды выразил личную
     благодарность за
     проявленное усердие.  



В Саратове Столыпин всё больше убеждается в необходимости 
коренных перемен в жизни крестьян. Опыт жизни в Западных 
губерниях Российской Империи подсказывал ему естественный 
выход в отходе от отживших способов землевладения. Ещё в 
1904 году, характеризуя положение саратовского крестьянства, 
он пишет Государю: «Жажда земли, аграрные 
беспорядки сами по себе 
указывают на те меры,
которые могут вывести
крестьянское население из
настоящего ненормального
положения. Единственным
противовесом общинному
началу является

единоличная собственность». 



Министр внутренних дел
 Благодаря успехам в работе Петр
 Столыпин в 1906 году был 
 назначен министром внутренних 
 дел. Министр внутренних дел 
 являлся первым среди других 
 министров Российской империи
 по своей роли и масштабу 
 деятельности. После роспуска
 первой государственной Думы 
 Столыпин был назначен
 Председателем Совета Министров 
 с сохранением за ним поста
 министра внутренних дел.  



     Премьер – 
     министр
     На посту премьер-министра                                                               

действовал весьма энергично.                                                                           
Его запомнили как блестящего                                                                       
оратора, многие фразы из речей                                                                    
которого стали крылатыми,                                                                         
человека, справившегося с                                                                             
революцией, реформатора,                                                                     
бесстрашного человека, на                                                                                 
которого было совершено                                                                           
несколько покушений.                 

     На  должности премьер-министра                                                              
Столыпин оставался вплоть                                                                               
до своей смерти, последовавшей                                                           
вследствие покушения в сентябре                                                                       
1911 года.



Взрыв на аптекарском острове
Для обуздания революции нужны были
не только уступки и репрессии, но и 
социально-экономические реформы. 
Выступая в Думе Столыпин заявил:
 «Сначала успокоение, потом - реформы».
В августе 1906г.после взрыва на его даче, 
который искалечил его младшую дочь, 
он подписал указ о военно-полевых судах. 
Разбирательство теперь длилось 48 часов, 
а приговор приводился в исполнение в 
течение суток. За 4 года было казнено 
3825 чел. Казни приводились в исполнение 
через повешение. Виселицу прозвали
 «столыпинским галстуком». Столыпина
 резко осуждали за столь жёсткие меры.



Программа Столыпина
► - свобода вероисповедания 

(права и обязанности 
старообрядческих и 
сектанских общин.)

► - о неприкосновенности 
личности и гражданском 
равноправии в смысле 
устранения ограничений и 
стеснений отдельных групп 
населения.;

► - об улучшения крестьянского 
землевладения;

► - об улучшении быта рабочих 
и о государственном их 
страховании;

► - реформа местного 
управления (предполагалось 
организовать, чтобы 
губернские и уездные 
административные 
учреждения были поставлены 
в непосредственную связь с 
преобразованными органами 
самоуправления, 
включающими и мелкую 
земскую единицу;

► - о преобразованиях местных 
судов;

► - реформа средней и высшей 
школы;

► - полицейская реформа о 
слияния общей и 
жандармской полиции.



Основной целью своих реформ П. А. Столыпин считал создание 
«великой России». Этот программный лозунг подразумевал, помимо 
всего прочего, 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. Таким образом, политика, проводимая 
П. А. Столыпиным, усиливала процесс буржуазной трансформации 
социальной структуры российского общества с перспективой 
укрепления основ правового государства и гражданского общества. 
Задуманная им ломка патриархальных установок русского 
крестьянства и насаждение буржуазных стереотипов поведения 
требовали значительного времени, это понимал и сам реформатор. 



Столыпинская аграрная 
реформа

« тихая революция»

«Крепкий личный собственник 

нужен для переустройства нашего 

царства, переустройства его на 

крепких монархических устоях».



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 (« чумазого 
лендлорда») 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 переходе наделов в 
частную собственность.

► Ликвидация чересполосицы
► Создание хуторов и отрубов
► Разрушение общины
► Создание крестьянского банка в 1912 году
► Массовое переселение, в котором основную массу 

переселенцев на восток составили до этого 
безземельные или малоземельные русские 
крестьяне-бедняки, но также и украинцы, белорусы, 
татары и даже эстонцы и поляки

Основные мероприятия



Реформа осуществлялась по трем 
направлениям
1. разрушение общины, 
2. закрепление земли в частную собственность крестьян, 
3. их полное уравнение с другими сословиями;

1. помощь крестьянам через Крестьянский банк, 
2. создание хуторов и отрубов, 
3. возникновение фермерского высокопроизводительного, 

свободного хозяйства;

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



Итоги реформ

В стране с 1906 по 1915 год 
урожайность в стране выросла на 
14%, а в Сибири – на 25%. 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.



Неудачи реформы
1. Не удалось создать широкий слой крестьян-фермеров 
     (10 % крестьян перешли на хутора и отруба).
2. Не удалось разрушить крестьянскую общину 
    (21 % домохозяев оставили общину). 
    Из 10 млн. крестьянских хозяйств 2,5 млн.   
    закрепили надел в личную собственность.   
    Остальные остались в общине.
3. Не удалось уйти от малоземелья.
4. Более 3,5 млн. крестьян переселились за Урал.
   Лишь 1,5 млн. стали крестьянами на новых землях. 
   Около 1 млн. вернулись обратно. 
   Более 1 млн. стали рабочими и батраками в новых 

местах.



Убийство Столыпина   
                                  Убийца Столыпина Богров

► 1 (14) сентября 1911 года император и 
Столыпин присутствовали на спектакле «Сказка о 
царе Салтане» в киевском городском театре. 
Начальнику охранного отделения Киева поступила
информация от секретного осведомителя Дмитрия
Богрова  о том, что в город прибыли террористы с 
Целью совершить нападение на высокопоставленного
чиновника, а возможно, и на самого царя. Оказалось,
что покушение задумал сам Богров. По пропуску, 
выданному начальником Киевского охранного 
отделения, он прошёл в городской оперный театр, во
время второго антракта подошёл к Столыпину и 
дважды выстрелил: первая пуля попала в руку, вторая 
— в живот, задев печень. После ранения Столыпин 
перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и
произнёс: «Счастлив умереть за Царя».





Могила Столыпина

 10 часов вечера 5 сентября 
Столыпин скончался. В первых
строках вскрытого завещания 
Столыпина было написано: 
«Я хочу быть погребённым там, 
где меня убьют». Указание 
Столыпина было исполнено: 
9 сентября Столыпин похоронен в 
Киево-Печерской лавре.



Оценка деятельности

► А. Солженицын – один из самых видных почитателей     
Столыпина 

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. 
Солженицын так оценивал проводимую 
Столыпиным политику по усмирению революции и введению военно-

полевых судов: «…тотчас по введении военно-полевых судов террор 
ослаб и упал».



Оценка деятельности

► Ленин – один из  критиков 
                Столыпина 
      В статье «Столыпин и революция»
     (октябрь 1911) писал о нём как об
     «обер-вешателе, погромщике, который
     подготовил себя к министерской
     деятельности истязанием крестьян, 
     устройством погромов, умением 
     прикрывать эту азиатскую „практику“ —
    лоском и фразой». При этом он называл

    его «главой контрреволюции». 



Увековечивание памяти
             Памятный знак на  
             месте взрыва
                (современный вид)  

                                                                      

                                                                                  
                                                                                 

                                                                                              Мемориальная доска  
                                                                в Вильнюсе



Памятники
Столыпину

                                 в Краснодаре 

в Киеве                                                                                                             
Снесён в
1917 г.                                                          в Саратове


