
СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич (1862-1911) - государственный деятель, реформатор, 

выходец из старинной дворянской семьи, родословное древо которой пересекалось с рода-

ми М. Ю. Лермонтова и лицейского друга А. С. Пушкина — канцлера A. M. Горчакова. 

Был женат на внучке А. В. Суворова. Окончив в 1885 естественное отделение Петербург-

ского университета, стал принимать всѐ более активное участие в общественно-

политической жизни и в 1897 был избран предводителем дворянства в Ковенской губер-

нии, где находилось его родовое имение. Восхождение Столыпина к власти начинается с 

постов гродненского (1902) и саратовского (1903) губернатора. Уже в это время он демон-

стрирует свою способность мыслить в государственном масштабе. Считая главной боле-

вой точкой России крестьянский вопрос, предлагает Николаю II свой проект земельной ре-

формы, выступая как противник общинного права и убеждѐнный сторонник частной соб-

ственности на землю. Император приближает Столыпина к себе, назначив его в апреле 

1905 министром внутренних дел, а три месяца спустя — председателем Совета минист-

ров. Время стояло сложное, неспокойное. Россия была охвачена революцией (см.: Первая 

российская революция) страну сотрясали крестьянские бунты. В этих условиях новый глава 

правительства действовал очень жестоко: направил в мятежные деревни карательные от-

ряды, санкционировал репрессии, учредил военно-полевые суды, которые на протяжении 

восьми месяцев вынесли около тысячи смертных приговоров. На революционный террор 

Столыпин отвечал беспощадной полицейской расправой, душил деятельность оппозици-

онных партий, запрещал или приостанавливал выпуск нелояльных по отношению к вла-

стям изданий и т.д. 12 августа 1906 группа эсеров совершила на Столыпина покушение: 

дачу на Аптекарском острове под Санкт-Петербургом, где он жил с семьѐй, сотряс взрыв. 

Сам премьер-министр не пострадал, но в результате теракта погибли 27 и получили ранение 

32 человека, в числе последних дочь и сын Столыпина. Однако он продолжал линию на 

ужесточение режима и не отказался от массовых казней. Примечательно, что верѐвочные 

петли-удавки на виселицах даже прозвали тогда «столыпинскими галстуками ». Ратуя за 

сохранение монархии путѐм еѐ обновления, Столыпин, как консерватор по своим воззре-

ниям, добивался прекращения деятельности II Государственной думы и во многом повли-

ял на решение Николая II распустить еѐ 3 июня 1907, одновременно объявив о коренных 

изменениях в законе о выборах. Теперь (это случилось не без участия Столыпина) голос 

одного помещика приравнивался к голосам семи горожан, 30 крестьян или 60 рабочих. 

Крылатой стала фраза Столыпина, произнесѐнная им во время выступления в Думе. Обра-

щаясь к радикальным депутатам, он сказал: «Вам нужные великие потрясения — нам нуж-

на великая Россия ». С конца 1906 под руководством главы правительства в стране развер-

нулась аграрная реформа, вошедшая в историю как столыпинская (см.: Столыпинская ре-

форма). Крестьянам разрешались выход из сельской общины (см.: Община крестьянская), 

заведение личного хозяйства на собственной, принадлежащей им, а не общине земле. Пре-

дусматривалось и переселение крестьян из малоземельных районов с высокой плотностью 

населения в богатые землями и пустующие края. Обновление страны по замыслу Столы-

пина предполагало решение аграрного вопроса; проведение кардинальной школьной ре-

формы, направленной на достижение всеобщей грамотности; модернизацию промышлен-

ности. В каждой из этих сфер произошли крупные изменения, но для полномасштабной реа-

лизации намеченного ни реформатору, ни его сподвижникам не хватило времени. Вообще 

же программа преобразований была гораздо шире и включала реформирование местного 

управления, преобразование системы социальной защиты трудящихся (новый порядок 

страхования и т.п.) и т.д. Не колеблясь в применении силы для усмирения революции, 

Столыпин не предпринял никаких конструктивных шагов навстречу либералам (см.: Либе-

рализм), умело лавируя между их группировками в Думе; намечал, но не успел уделить 

серьѐзное внимание социальному обеспечению рабочих, что неизмеримо сузило социаль-

ную базу самодержавия, уменьшило привлекательность царской власти для низших слоев 

населения и тем самым отсекло возможность политической интеграции России с демокра-



тическими режимами других европейских государств. Как бы то ни было, с именем Столы-

пина связаны не только временная политическая стабилизация в стране, но и небывалый 

экономический подъѐм, бурное развитие промышленного производства (с 1908 по 1913 

возросло на 54%), сельского хозяйства (Россия кормила хлебом всю Европу), культуры и 

просвещения (к 1914 грамотность в империи составила 70%). Популярность и авторитет 

Столыпина были велики, но в конечном счѐте он оказался в общественной изоляции вме-

сте с царизмом, на который делал главную ставку. Значительную часть россиян Столыпин 

отталкивал своим национализмом, политикой насильственной русификации нерусских 

народов, пренебрежением в интересах самодержавия законом (так, был скорректирован 

закон о выборах в Думу, приостановлена еѐ работа для проведения нужного решения и 

т.п.). 1 сентября 1911 Столыпин был убит в Киеве во время театрального представления 

эсером Д. Г. Богровым. Столыпину принадлежат слова: «Дайте государству 20 лет покоя, 

внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России ». Возможно, если бы история 

дала стране этот шанс, пророчество осуществилось бы. Однако у самого реформатора не 

было иллюзий. Ещѐ в 1909 он предвидел, что его на какое-то время «поддержат... чтобы ис-

пользовать... а затем выбросят за борт». В советской историографии Столыпин обычно 

изображался как реакционер. 

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА — земельная реформа, в основе которой два юридиче-

ских акта: закон от 5 октября 1906 о предоставлении крестьянам равных с остальным на-

селением страны юридических прав и закон от 9 ноября 1906, разрешавший любому кре-

стьянину, выйдя из общины (см.: Община крестьянская), получить с еѐ согласия свой надел 

в собственность. Он мог безвозмездно или по твѐрдой цене (более чем в 10 раз ниже ры-

ночной) получить земельные излишки, бывшие у него в пользовании. Поскольку в распоря-

жении крестьянина нередко оказывалось сразу несколько участков, он вправе был потре-

бовать свести их в отруб (см.: Отруба), т.е. в единый надел. Как вариант предусматривался 

выход крестьянина с земельным владением на хутор (см.: Хутора). В случае отказа общи-

ны крестьянин с причитающейся ему землѐй всѐ равно выходил из неѐ через 30 дней по ре-

шению земского начальника. 

Крестьяне малоземельных районов получали возможность на льготных условиях 

переселиться в юго-восточные и восточные районы страны: Сибирь, Казахстан, Среднюю 

Азию. Переселенцы освобождались от налогов, получали отсрочку от военного призыва и 

т.д. Им предоставлялись удобные вагоны-теплушки для переезда со всем своим хозяйст-

венным инвентарѐм, живностью, домашним скарбом на новые земли. За этими вагонами 

прочно закрепилось название «столыпинские » — по имени автора проекта аграрной ре-

формы. Таким образом, огромный фонд помещичьих владений оставался нетронутым, ибо 

крестьяне получали угодья, принадлежавшие общине, или переезжали в отдалѐнные ре-

гионы с залежными и целинными землями. Осуществление реформы стимулировали кре-

стьянский банк, специальные землеустроительные комиссии во главе с губернатором и 

уездными предводителями дворянства. Хронологические рамки реформы — десятилетие 

с 1907 по 1917, однако еѐ пик пришѐлся на 1908 —1909.29 мая 1911 был издан закон о при-

нудительном землеустройстве, призванный ускорить ломку общины. В результате рефор-

мы к 1916 из общины выделилось около 2,5 млн (26%) крестьянских хозяйств. Почти 3 млн 

человек переселилось за Урал, но обустройство на отдалѐнных территориях проходило да-

леко не просто. С 1909 начинается спад волны переселенцев и их отток в центральные 

районы России (17% вернулись обратно). Принудительный выход из общины вызвал со-

противление малоимущих крестьян, лишившихся гарантированной мирской поддержки. В 

1910 — 1914 произошло более 13 тыс. крестьянских выступлений. Ставка Столыпина на 

кулаков как русских фермеров, крепких хозяев, дав определѐнный результат, в целом всѐ 

же не оправдалась, т.к. кулачеству противостояла огромная масса крестьянской бедноты. 

Социально-имущественная поляризация в деревне, озлобленность обездоленных, остав-

шихся без средств к существованию и вынужденных податься в батраки крестьян подхле-



стнули костѐр новой революции. Веками воспитанные иждивенческие настроения в кре-

стьянской среде оказались неистребимы. Главные итоги реформы — взлом тысячелетней 

крестьянской общины и ускорение капитализации сельского хозяйства. В науке по-

разному оценивают роль и место реформы в истории России. По мнению одних учѐных, 

прогресс в экономике страны накануне Первой мировой войны — прямой результат ре-

формы. Именно благодаря ей произошѐл стремительный рост промышленности, невидан-

ный взлѐт агрокультуры, позволивший империи вести активную внешнюю торговлю, глав-

ной статьѐй которой был массовый экспорт продовольственных товаров. Довоенная Рос-

сия превратилась в самого крупного в мире поставщика зерна. С точки зрения других спе-

циалистов, реформа была предпринята на фоне благоприятного экономического положе-

ния страны и сама по себе не вызвала сколько-нибудь значительного поворота в хозяйст-

венной жизни, поскольку система помещичьего землевладения с еѐ рутинной организацией 

труда, серьѐзно тормозившей экономическое развитие, была сохранена. По-видимому, на 

самом деле высокие экономические показатели, которых достигла Российская империя 

перед войной, обусловлены как сложившейся конъюнктурой, так и конкретным воздейст-

вием реформы. Богатство и процветание страны накануне 1914, неуклонно увеличиваю-

щийся национальный доход вряд ли правильно рассматривать вне контекста Столыпин-

ской реформы. 


