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Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 г. в потомственной дворянской семье. Его 
отец Аркадий Дмитриевич был военным человеком, поэтому семье пришлось 
многократно переезжать: 1869 г. — Москва, 1874 — Вильно, а в 1879 — Орел. В 1881 г. 
после окончания гимназии Петр Столыпин поступает на естественное отделение 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Столыпин-
студент отличался усердием и прилежанием, а его познания были настолько глубоки, 
что даже с великим русским химиком Д.И. Менделеевым во время экзамена он сумел 
затеять теоретический спор, вышедший далеко за рамки учебной программы. 
Столыпина интересует хозяйственное развитие России и в 1884 г. он подготовил 
диссертацию о табачных культурах юга России.



С 1889 по 1902 г. Столыпин являлся уездным предводителем дворянства в Ковно, 
где он активно занимался просвещением и образованием крестьян, а также 
организацией улучшения их хозяйственного быта. За это время Столыпин получил 
необходимые знания и опыт в управлении сельским хозяйством. Энергичные действия 
предводителя уездного дворянства замечает министр внутренних дел В.К. Плеве. 
Столыпин становится губернатором в Гродно.

В новой должности Петр Аркадьевич способствует развитию фермерства 
и повышению образовательного уровня крестьянства. Многие современники 
не понимали стремлений губернатора и даже осуждали его. Особенное раздражение 
элиты вызывало терпимое отношение Столыпина к еврейской диаспоре.

В 1903 г. Столыпина переводят 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. Он выступает перед митингующими, не опасаясь пасть жертвой 
толпы, жестко подавляет выступления и незаконные действия со стороны любой 
политической силы. Активная деятельность саратовского губернатора привлекла 
внимание императора Николая II, который в 1906 г. назначил Столыпина министром 
внутренних дел империи, а после роспуска Первой Государственной Думы — 
премьер-министром.



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.

Столыпин высказывался так же однозначно, как и действовал. Его выражения стали 
классическими. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» «Для лиц, стоящих 
у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности». «Народы забывают 
иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, 
в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы». «Дайте Государству 
двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии».





Основной целью аграрной реформы Столыпина было создание широкой прослойки 
богатых крестьян. В отличие от реформы 1861 г., упор делался на единоличного собственника, 
а не на общину. Прежняя, общинная форма сковывала инициативность работящих крестьян, а 
теперь, освободившись от общины и не оглядываясь на «убогих и пьяных», они могли резко 
увеличить эффективность своего хозяйствования. Столыпин считал, что зажиточное 
крестьянство станет настоящей опорой самодержавия.

Важной частью столыпинской аграрной реформы стала деятельность кредитного банка. 
Это учреждение продавала крестьянам в долг земли либо государственные, либо 
выкупленные у помещиков. Причём процентная ставка по кредиту для самостоятельных 
крестьян была вдвое ниже, чем для общин. Однако при этом меры в отношении 
неплательщиков были жесткими: земля у них отбиралась и снова поступала в продажу. Таким 
образом, реформы не только давали возможность приобрести землю, но и побуждали активно 
на ней работать.

Другой важной частью реформы Столыпина было переселение крестьян на свободные 
земли. Подготовленный правительством законопроект предусматривал передачу 
государственных земель в Сибири в частные руки без выкупа. Однако были и трудности: не 
хватало ни средств, ни землемеров для проведения землеустроительных работ. Но несмотря 
на это, переселение в Сибирь, а также Дальний Восток, Среднюю Азию и Северный Кавказ 
набирало темпы. Переезд был бесплатным, а специально оборудованные «столыпинские» 
вагоны позволяли перевозить по железной дороге скот. Государство старалось обустроить быт 
на местах переселения: строились школы, медицинские пункты и т.п.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 
СТОЛЫПИНА



Аграрная реформа была «гвоздем» всей реформаторской политики Столыпина. 
Цель ее он видел в том, чтобы превратить сельское хозяйство страны в товарно-

капиталистическое «прусским путем», то есть без ограничения помещичьего права 
владения. Мишенью стали сельская община и условное крестьянское владение 

землей.
Большой заслугой Столыпина стала отмена выкупных платежей за землю, 

возложенных на крестьян реформой 1861 года. Лучше поздно, чем совсем поздно: 
вместо 1911 года крестьяне перестали платить в 1907. Столыпин, будучи 
помещиком, сам немало на этом потерял, но принял решение, выгодное для 
страны.

Реформа способствовала формированию в России рынка земли. Согласно ее 
положениям, крестьяне получили право выхода из общины, где в течение 
длительного времени не было земельных переделов. Позже эту норму стали 
применять к любым общинам. Положенный же крестьянину земельный надел в этом 
случае передавался ему в полную собственность.

Естественно, бедные крестьяне вскоре начали продавать свои наделы. Но 
зажиточные (которые к тому же имели поддержку крестьянского банка) получили 
возможность значительного приращения собственности. Товарность таких кулацких 
хозяйств была весьма высокой, именно в них чаще применялись передовые 
технологии, использовались лучшие сорта растений и породы скота.



Ощутимые результаты дало и поощрение 
крестьянского переселенчества. Эта программа 
позволила решать сразу несколько задач:

❑Осваивать свободные территории в Сибири и на дальнем Востоке.

❑Снимать социальную напряженность в самых бедных крестьянских районах.

❑Увеличить степень контроля за «инородцами» без привлечения дополнительных 
средств.

❑Решать вопрос крестьянского безземелья и малоземелья.

В результате поощрения переселения заселенными и 
освоенными оказались несколько новых регионов, где до 
того земледелие практически отсутствовало. Русские 
переселенцы привнесли более передовые методы 
хозяйствования в экономически отсталые национальные 
районы.







Будучи сторонником земского управления, Столыпин распространил земские 
учреждения на некоторые губернии, где их раньше не было. Не всегда это было 
политически просто. Например, проведение земской реформы в западных губерниях, 
исторически зависевших от шляхты, было одобрено Думой, поддержавшей улучшение 
положения белорусского и русского населения, составлявшего большинство на этих 
территориях, но встретило резкий отпор в Госсовете, который поддерживал шляхту.

Основным этапом в решении рабочего вопроса годы премьерства Столыпина стала 
работа Особого совещания в 1906 и 1907 годах, которое подготовило десять 
законопроектов, затрагивавших основные аспекты труда на промышленных 
предприятиях. Это были вопросы о правилах найма рабочих, страховании от 
несчастных случаев и болезней, продолжительности рабочего времени и т. д.

Национальный вопрос

Столыпин прекрасно понимал всю важность этого вопроса в такой многонациональной стране, 
как Россия. Он был сторонником объединения, а не разобщения народов страны. Он предлагал 
создать особое министерство национальностей, которое бы изучало особенности каждой нации: 
историю, традиции, культуру, социальную жизнь, религию и т.п. – с тем, чтобы наибольшей 
взаимной пользой они вливались в нашу огромную державу. Столыпин считал, что все народы 
должны иметь равные права и обязанности и быть верны России. Также задачей нового 
министерства должно было стать противодействие внутренним и внешним врагам страны, 
стремившихся посеять межнациональную и религиозную рознь.

Земство

Реформа промышленности



Но деятельность Столыпина не смогла достичь главной цели – предотвратить 
новую революцию. Реформы не дали всей полноты желаемого результата.
Сказались насильственные методы ее проведения. Часто крестьян шантажом 
заставляли подавать заявления на выход из общины. Это делали и представители 
власти, и зажиточные соседи, желающие купить долю бедняка за бесценок. 
Столыпин сам не скрывал презрения к бедным, больным и непрактичным, считая, 
что от их вымирания страна ничего не потеряет.

Не удалось решить проблему социальных конфликтов. Кулака-«мироеда» 
ненавидели на селе даже больше, чем помещика: помещику вроде как «на роду 
написано» быть таким, а кулак нагло нажился на проблемах соседей. Не здесь ли 
скрываются истоки «ликвидации кулачества как класса»? «Жадный мужик» не стал 
опорой царизма – ему приходилось думать о собственной безопасности.

Переселенческое движение тоже давало сбои. В первые годы все шло 
благополучно. Однако уже в 1911 году число обратных переселенцев достигло 64%. 
Объяснялось это трудными условиями на новом месте. Отсутствием средств, 
нежеланием местных властей создавать хоть какую социальную инфраструктуру 
для переселенцев.

Провальной была и избирательная реформа 1907 года. Ее задачей было дать 
царю более «послушную» Думу путем увеличения избирательных квот для верхушки 
общества. Ничего не получилось – в Третью и все последующие Думы регулярно 
проходили левые, и даже очень умеренная оппозиция часто вступала в конфликты с 
правительством и царем.



Наконец, Столыпин просто строил слишком далеко идущие планы. Он сам 
говорил, что ему на переустройство страны надо 20 лет. Но их у него оказалось 
всего пять – два выстрела провокатора Богрова в киевском оперном театре 
положили конец карьере реформатора. У последующих лидеров державы не было 
ни его ума, ни энергии, ни убежденности.



С именем Столыпина связан целый ряд преобразований, изменивших жизнь 
нашей страны. Это аграрная реформа, укрепление русской армии и флота, 
освоение Сибири и заселение обширной восточной части Российской 
империи. Важнейшими своими задачами Столыпин считал борьбу 
с сепаратизмом и разъедавшим Россию революционным движением. 
Методы реализации этих задач носили, зачастую, жестокий 
и бескомпромиссный характер («столыпинский галстук», «столыпинский 
вагон»).

Однако взгляды Столыпина по некоторым вопросам, особенно в области 
национальной политики вызывали критику, как «справа», так и «слева». 
С 1905 по 1911 г. на Столыпина было совершено 11 покушений. В 1911 г., 
террорист-анархист Дмитрий Богров дважды выстрелил в Столыпина 
в Киевском театре, раны оказались смертельными. Убийство Столыпина 
вызвало широкую реакцию, обострились национальные противоречия, 
страна потеряла человека, который искренне и предано служил не своим 
личным интересам, а всему обществу и всему государству.


