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«Я не переоцениваю себя и хорошо сознаю, что трачу лишь капитал, собранный предками и нам 
завещанный : безграничную любовь и преданность Царю и безграничную веру в Россию… Это – сокровище 
неисчерпаемое, которое нерасточимо, но о котором легко забывают»*. 

 

Столыпин. 
 

ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН 
(1862-1911гг.) 

 

(Биографическая справка) 
 

 Петр Аркадьевич Столыпин вошел в историю России как выдающийся государственный деятель, крупный 
реформатор. Он происходил из старинного дворянского рода. Род Столыпиных известен с XVI века и связан со 
многими именами, составившими славу и гордость России. 
 П. А. Столыпин родился 2(14)апреля 1862 года. Детство и раннюю юность провел в имении родителей. 
Первые 6 классов закончил в Виленской гимназии. Дальнейшее образование получил в Орловской мужской 
гимназии. В 1881 г. он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, где, 
кроме физики и математики, с увлечением изучал химию, геологию, ботанику, зоологию, агрономию. 
 После окончания университета Петр Аркадьевич служил в Министерстве государственных имуществ, 
позднее – в Министерстве внутренних дел.  
 С самого начала своей карьеры Столыпин проявлял большой интерес к вопросам сельского хозяйства. 
Часто бывая в Восточной Пруссии, высоко оценил эффективность хуторских хозяйств немецких крестьян. 
 С 1899 г., занимая пост ковенского губернского предводителя дворянства, Столыпин делил свое время 
между службой и делами в поместье, которое превратил в образцовое. 
 В 1902 г. Петр Аркадьевич был назначен гродненским губернатором, но уже в 1903 г. переводится на ту же 
должность в Саратовскую губернию. Именно здесь он впервые выступает со своим проектом земельной 
реформы. В Саратове Столыпин встретил революцию 1905-1907гг. Летом 1905г. Саратовская губерния стала 
одним из центров крестьянского движения. В борьбе с народными выступлениями Столыпин использовал 
репрессивные меры, однако понимал, что справиться с аграрными волнениями без превращения крестьян в 
собственников невозможно. За время своего пребывания в Саратове он сумел создать себе в верхах репутацию 
энергичного администратора. 

                                                            
* Федоров Б. Г. Петр Столыпин: "Я верю в Россию" : Биография П.А.Столыпина. — СПб : Лимбус Пресс, 2002. Т. 1. — 622 с. - С. 15. 



 В эти годы происходит стремительный взлет карьеры Столыпина: в апреле 1906 г. император Николай II 
назначает его министром внутренних дел. После роспуска Первой Государственной думы, оставаясь на своем 
посту, он возглавил Кабинет министров. 
 Петр Аркадьевич становится государственной фигурой с огромной властью, грандиозными планами. На его 
долю выпало тяжелое бремя борьбы с революцией и поиска новой социальной опоры самодержавию. На 
протяжении 5 лет он фактически определял курс внутренней политики России, направленный на проведение 
социально-политических реформ. Им был предложен ряд крупных законопроектов, в том числе, о 
реформировании местного самоуправления, введении государственного страхования рабочих, о свободе 
вероисповедания, о неприкосновенности личности, о гражданском равноправии, о реформе местного 
управления, о преобразовании местных судов, о реформе высшей и средней школы и др. 
 Но главной стала аграрная реформа. 9 ноября 1906 г. был издан указ «Об отмене некоторых ограничений в 
правах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий». Крестьянам разрешалось получать 
паспорта и свободно выходить из крестьянской общины на хутора и отруба без согласия общины. Отменялись 
ограничения в приеме на работу, разрешалось свободное избрание профессии и места жительства. Была 
разработана переселенческая политика для крестьян. Эта реформа, получившая название «столыпинской», стала 
важнейшим событием для крестьянской России. Она ознаменовала поворот всего аграрно-политического курса 
самодержавия.  
 Для борьбы с революционным движением и терроризмом Столыпин ввел военно-полевые суды. В 
результате принятых правительством Столыпина мер удалось на время подавить революционное движение. Но 
Столыпин признавал необходимость проведения еще целого ряда реформ, поскольку, как он отмечал, 
«революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада».† 
 Как председатель Совета министров Столыпин принял участие в организации третьеиюньского переворота. 
Однако, ситуация в стране осложнялась. Вокруг реформ и личности реформатора развернулась жесточайшая 
борьба, сделавшая почти неизбежным трагический финал. На Столыпина было совершено 11 покушений, в 
результате очередного покушения 1 сентября 1911 года в Киеве он был смертельно ранен Д. Богровым. 
 Имя Столыпина всегда вызывало споры, взаимоисключающие оценки. Большинство задуманных им 
преобразований не было проведено в жизнь.  
 Сегодня, оценивая столыпинские реформы, многие историки, общественные деятели считают, что 
Столыпин П. А. был убежденным и последовательным патриотом. Слова «великая Россия», «реформа», «порядок» 
были для него программными лозунгами, которым он придавал ключевое значение и неизменно следовал им 

                                                            
† Российский гуманитарный энциклопедический словарь. – М.; СПб. : ВЛАДОС, 2002. – Т.3. – С. 364-365. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
Столыпин П. А. Думские речи. – Москва : Знание, 1990. – 62 с. 
 
Столыпин П. А. «…Черпать силу в русских национальных началах» : программная речь в Гос. Думе 16 нояб. 1907 г. // 
Свободная мысль – XXI. – 2006. – № 11-12. – С. 148-154. 
 
Столыпин П. А. Программа реформ : документы и материалы : В 2 т. – М. : РОССПЭН, 2003. – Т. 1. – 764 с.  
 

*   *   * 
 
Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. – М. : Политиздат, 1991. – 286 с. 
 

Алексеев А. Особенности реформ в «Серебряном веке» // Наука и жизнь. – 2007. – № 3. – С. 56-63. 
 
Белянин Д. Н. Переселение крестьян в Сибирь в годы Столыпинской аграрной реформы // Российская история. – 2011. – № 1. – С. 86-95 : табл. 
 
Бычкова М. История рода // Наука и жизнь. – 2002. – № 10. – С. 100-101. 
 
Давыдов М. А. Статистика землеустройства в ходе Столыпинской аграрной реформы (1907-1915 гг. ) // Российская история. – 2011. – № 1. – С. 
56-72 : табл. 
 
Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. – М. : Наука, 1992. – 256 с. 
 
Зырянов П. Н. Петр Столыпин : полит. портр. – М. : Высш. шк., 1992. – 159 с.  
 
История Отечества в портретах политических и государственных деятелей : учеб. пособие. Вып. 2. [Столыпин П. А. и др.] / В. Ф. Блохин, В. Г. 
Боровикова, А. Н. Ветошко. – Брянск : Грани, 1994. – 101 с. 
 
Канищева Н. Путь к реальной свободе // Родина. – 2007. – № 3. – С. 2-7. 
 
Карлин А. Б. Импульс развития : Петр Столыпин и степной Алтай // Родина. – 2010. – № 7. – С. 79-80. 
 
Могилевский К. «Страна без всяких утопий» // Родина. – 2008. – №8. – С. 8-10. 
 



Наследие реформатора // Родина. – 2006. – № 12. – С. 14-15. 
 
Островский И. В. П. А. Столыпин и его время. – Новосибирск : Наука, 1992. – 144 с. 
 
Пожигайло П. Столыпинская программа модернизации // Родина. – 2006. – № 12. – С. 4-9. 
 
Рыбас С. Выстрел в театре // Пульс. – 2003. – № 7. – С. 12-19. 
 
Рыбас С. Ю. Реформатор : жизнь и смерть Петра Столыпина. – М. : Недра, 1991. – 206 c. 
 
Столыпин А. П. А. Столыпин, 1862-1911. – М. : Планета, 1991. – 102 с. – [Репринт. воспроизведение изд. 1927 г.]. 
 
Шелохаев В. В. П. А. Столыпин – синтез интеллекта и воли // Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 77-85. 
 
Федорова Н. Неотъемлемое свойство : проблема собственности в столыпинской аграрной реформе // Родина. – 2007. – № 1.– С. 16-19. 
 
Экштут С. Карьера Петра Столыпин // Родина. – 2006. – № 9. – С. 8-13.  
 
 

Биографическая справка составлена по материалам: 
 
Политическая элита. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – С. 133-135; 
 
Политическая энциклопедия. – М. : Мысль, 1999. – Т. 2. – С. 471; 
 
Российский гуманитарный энциклопедический словарь – М.; СПб. : ВЛАДОС, 2002. – Т. 3. – С. 364-365; 
 
Столыпин П. А. Думские речи. – М. : Знание, 1990. – 62 с. 
 

 
Составители : Л. Ю. Старикова, О. В. Калебердина. 


