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■ «Им нужны великие 
потрясения, нам 
нужна Великая 
Россия»



Семья 

■ Пётр Аркадьевич происходил из 
дворянского рода, существовавшего уже 
в XVI столетии. Родоначальником 
Столыпиных являлся Григорий Столыпин. 
Отец будущего реформатора, Аркадий 
Дмитриевич, отличился во время русско-
турецкой войны 1877—1878 года, по 
окончании которой был назначен 
губернатором Восточной Румелии. От его 
брака с Натальей Михайловной 
Горчаковой, чей род восходит к Рюрику, 
родился в 1862 году сын Пётр.

■ Пётр Столыпин родился 2 (14) апреля 
1862 года в столице Саксонии Дрездене, 
куда ездила к родным его мать. Спустя 
полтора месяца — 24 мая — был крещён 
в дрезденской православной церкви.



Детство и юность

■ Детство провел сначала в усадьбе Середниково 
Московской губернии (до 1869 года), затем в 
имении Колноберже.

■ Когда пришло время определять детей в 
гимназию, Аркадий Дмитриевич купил дом в 
соседнем Вильно. В 1874 году 12-летний Пётр 
был зачислен во второй класс Виленской 
гимназии, где проучился до шестого класса.

■ 3 июня 1881 года 19-летний Пётр окончил 
гимназию и получил аттестат зрелости. Он уехал 
в Санкт-Петербург, где 31 августа поступил на 
естественное отделение физико-
математического факультета Санкт-
Петербургского Императорского университета. 
Во время обучения Столыпина одним из 
преподавателей университета был знаменитый 
русский учёный Д. И. Менделеев. Он принимал у 
него экзамен по химии и поставил 
«отлично».



Начало государственной службы
■ По разным источникам, свою государственную 

службу молодой Столыпин начал в Министерстве 
земледелия и сельской промышленности. 

■ Однако вскоре Столыпин вновь перешёл на 
службу 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. Усердие на службе 
было отмечено новыми чинами и наградами. В 
1890 году он был назначен почётным мировым 
судьёй, титулярным советником, в 1891 
произведён в коллежские асессоры, в 1893 
награждён первым орденом св. Анны, в 1895 
произведён в надворные советники, в 1896 
получил придворное звание камергера, в 1899 
произведён в коллежские, а в 1901 и в статские 
советники.

■ Во время жизни в Ковно у Столыпина родились 
четыре дочери — Наталья, Елена, Ольга и 
Александра.



Столыпин-губернатор

■ П. А. Столыпин 30 мая 1902 года был 
неожиданно назначен гродненским 
губернатором. 

■ 21 июня Столыпин прибыл в Гродно и 
приступил к исполнению обязанностей 
губернатора. 

■ Работа в Гродно вполне удовлетворяла 
Столыпина. Однако вскоре министр 
внутренних дел Плеве вновь сделал 
предложение Столыпину занять 
должность губернатора Саратовской 
губернии.



Премьер-министр

■ Во второй половине апреля 1906 г. Столыпина вызвали в Царское Село телеграммой за 
подписью императора. Встретив его, Николай II сказал, что пристально следил за 
действиями в Саратове и, считая их исключительно выдающимися, назначает его 
министром внутренних дел.

■ Переживший революцию и четыре покушения Столыпин пытался отказаться от должности. 
Примечательно, что двое из его предшественников на этом посту — Сипягин и Плеве — 
были убиты революционерами. О страхе и нежелании многих чиновников занимать 
ответственные посты, боясь покушений, неоднократно в своих мемуарах указывал первый 
премьер-министр Российской империи Витте.

■ На это государь ответил:
■ — Пётр Аркадьевич, я вас очень прошу принять этот пост.
■ — Ваше величество, не могу, это было бы против моей совести.
■ — Тогда я вам это приказываю.
■ На посту премьер-министра Столыпин 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.



Столыпин-реформатор.

■ Закон о военно-полевых судах был 
издан в условиях революционного 
террора в Российской империи. В течение 
1901—1907 годов были осуществлены 
десятки тысяч террористических актов, в 
результате которых погибло более 9 
тысяч человек. Среди них были как 
высшие должностные лица государства, 
так и простые городовые. Часто жертвами 
становились случайные люди.

■ Началом крестьянской  реформы 
явился указ от 9 ноября 1906 года «О 
дополнении некоторых постановлений 
действующего закона, касающихся 
крестьянского землевладения и 
землепользования». 

■ Указом 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».



Аграрная реформа
■ Разрушение общины и насаждение частной крестьянской 

земельной собственности составляло главное содержание 
столыпинской аграрной реформы.

■ Разрешением продажи и купли наделов правительство 
облегчало отлив бедноты из деревни и концентрацию 
земли в руках кулачества. 

■ Проводимое в ходе реформы землеустройство было 
направлено в первую очередь на создание хуторов и 
отрубов на крестьянской надельной земле. Делалось это с 
грубым нарушением интересов остающихся в общине 
крестьян, т.к. выходившим на хутора и отруба нарезались 
лучшие земли.



Аграрная реформа

■ Отруб- земельный 
участок, выделенный из 
общинной земли  в 
единоличную 
крестьянскую 
собственность.

в отличие от хутора — без 
переноса усадьбы.

■ Хутор-
 отдельная крестьянская 

усадьба с обособленным 
хозяйством. Многие 
называют хутором лесную 
поляну с большим 
количеством природных 
ресурсов.

С развитием капитализма 
хутором стали называть 
обособленную усадьбу с 
хозяйственными постройками 
и земельным участком, 
находящимся в 
индивидуальном 
пользовании.



Сибирская политика Столыпина.

■ Особое значение Столыпин уделял 
восточной части Российской 
империи. 

■ В 1910 году Столыпин вместе с 
главноуправляющим земледелием и 
землеустройством Кривошеиным 
совершили инспекционную поездку 
в Западную Сибирь и Поволжье.

■ 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. 



Национальный вопрос
■ Во время премьерства Столыпина 

Великое княжество Финляндское 
являлось особым регионом Российской 
империи. Великое княжество 
Финляндское обладало собственным 
законодательным органом — четырёх 
сословным сеймом, широкой автономией 
от центральной власти. В1908 году он 
добился того, чтобы финляндские дела, 
затрагивающие российские интересы, 
рассматривались в Совете министров.

■  По утверждению финского историка 
Тимо Вихавайнена, последними словами 
Столыпина были «Главное… Чтобы 
Финляндия…» — по-видимому, он имел в 
виду необходимость уничтожить гнёзда 
революционеров на территории 
Финляндии.

■ Еврейский вопрос в Российской империи 
времён Столыпина представлял собой проблему 
государственной важности. Во время службы 
гродненским губернатором по инициативе 
Столыпина было открыто еврейское 
двухклассное народное училище.

■ Когда Столыпин занял высшие посты в 
Российской империи, то на одном из заседаний 
Совета министров он поднял еврейский вопрос. 
Пётр Аркадьевич попросил «откровенно 
высказаться о том, что сто́ит поставить вопрос 
об отмене в законодательном порядке некоторых 
едва ли не излишних ограничений в отношении 
евреев, которые особенно раздражают 
еврейское население России и, не внося никакой 
реальной пользы для русского населения,  
только питают революционное настроение 
еврейской массы» В связи с этим премьер 
советовал Николаю отправить законопроект в 
Думу для дальнейшего обсуждения. Царь, 
последовав совету Столыпина, передал вопрос 
на рассмотрение в Государственную думу.

■ Судьба столыпинского законопроекта 
свидетельствует не в пользу народного 
представительства: ни II, ни III, ни IV Дума «не 
нашли времени» его обсудить. 



Покушения на Столыпина
■ За короткий промежуток времени с 1905 

по 1911 годы на Столыпина 
планировалось и было совершено 11 
покушений, последнее из которых 
достигло своей цели. 

■ Самым кровавым стал взрыв на 
Аптекарском острове, во время которого 
погибли десятки людей .12 (25) августа 
1906 года произошло очередное 
покушение, сопровождавшееся большим 
количеством жертв. Взрыв был очень 
большой силы. Бомба унесла жизнь 24 
человек, среди них террористов, 
адъютанта А. Н. Замятнина, агентов 
охранки, няни сына Столыпина Аркадия. 
От взрыва также пострадали сын и дочь 
премьер-министра — Аркадий и Наталья.

■ Ранение дочери было тяжёлым. Врачи 
настаивали на срочной ампутации ног у 
пострадавшей. Однако Столыпин просил 
обождать с решением. Доктора 
согласились и, в конце концов, спасли 
обе ноги.

■ Столыпин остался невредим и даже не 
получил ни единой царапины. Лишь 
бронзовая чернильница, перелетев через 
голову премьера, забрызгала его 
чернилами.



Смерть Столыпина
■ В конце августа 1911 года император Николай II 

с семьёй и приближёнными, в том числе и со 
Столыпиным, находились в Киеве по случаю 
открытия памятника Александру II. 1 (14) 
сентября 1911 года император и Столыпин 
присутствовали на спектакле «Сказка о царе 
Салтане» в киевском городском театре. На тот 
момент у начальника охранного отделения Киева 
была информация о том, что в город прибыли 
террористы с целью совершить нападение на 
высокопоставленного чиновника, а возможно, и 
на самого царя. 

■ Информация была получена от секретного 
осведомителя Дмитрия Богрова. Оказалось, 
однако, 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».



Смерть Столыпина
■ Последующие дни прошли в тревоге, врачи 

надеялись на выздоровление, но 4 сентября 
вечером состояние Столыпина резко 
ухудшилось, и около 10 часов вечера 5 сентября 
он 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.

■ По одной из версий, покушение было 
организовано при содействии охранного 
отделения. На это указывает ряд фактов. В 
частности, билет в театр был выдан Богрову 
начальником Киевского охранного отделения Н. 
Н. Кулябко с согласия ответственных 
сотрудников Охранного отделения П. Г. Курлова, 
А. И. Спиридовича и М. Н. Веригина, при этом к 
Богрову не было приставлено наблюдение.

■ По другой версии, начальник охранного 
отделения Кулябко был введён в заблуждение. 
При этом, согласно воспоминаниям киевского 
губернатора Гирса, охрана Столыпина в городе 
была организована плохо.



Россия –реформатору

■ 7 сентября 1911 года некоторые депутаты 
Государственной думы и члены местного земства 
предложили установить Столыпину памятник в 
Киеве. Средства были собраны за счёт 
пожертвований, которые были столь большими, 
что буквально через три дня в одном только 
Киеве была собрана сумма, достаточная для 
создания памятника. Через год после смерти 
Столыпина, 6 сентября 1912 года на площади 
возле Городской думы на Крещатике в 
торжественной обстановке памятник был 
открыт.

■  Столыпин был изображён произносящим речь, 
на камне высечены сказанные им слова: «Вам 
нужны великие потрясения — нам нужна 
Великая Россия», а на передней стороне 
пьедестала памятника была надпись: «Петру 
Аркадьевичу Столыпину — русскіе люди». 
Снесён 16 (29) марта 1917 года, через две 
недели после Февральской революции.



Россия –реформатору

■ В 2002 году памятник Столыпину 
установлен в Саратове.

■ В 2010 году памятник Столыпину 
установлен в Славгороде.

■ В России учреждена Национальная 
премия имени Столыпина «Аграрная 
элита России», которая вручается с 
2003 года.

■ Период с 14 апреля 2005 года по 14 
апреля 2006 года был объявлен  
годом Петра Столыпина.



Память о Столыпине

■ 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.

■ 1 марта 2012 года Банк России выпустил памятную серебряную 
монету номиналом 2 рубля серии «Выдающиеся личности России», 
посвященную 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина.

■ 6 апреля 2012  Центр «Марка» издал памятную марку, по случаю 150-
летия со дня рождения П. А. Столыпина
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