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Аннотация: в данной статье автор рассматривает план государственных 

преобразований П.А. Столыпина. За основу взяты публичные речи, переписка 

и интервью реформатора. В них находится большое количество положений, 

которые разъясняют столыпинский план преобразований. На основе этих 

разъяснений автором делается вывод о том, что концепция столыпинских 

преобразований имела многоаспектный и многоступенчатый характер. 
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Abstract: in this article, the author examines the plan of state transformations 

of P.A. Stolypin. It is based on public speeches, correspondence and interviews of 

the reformer. They contain a large number of provisions that explain the Stolypin 

transformation plan. Based on these explanations, the author concludes that the 

concept of Stolypin transformations had a multidimensional and multi-stage 

character. 
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Временем активного утверждения авторитета П.А. Столыпина стал 

период работы  I и II Государственной Думы. В то время его речи разбирались 

на крылатые выражения. Он постепенно завоевывал внимание правых. 

В конечном итоге, контрреволюция обретала долгожданного вождя.  

8 июня 1906 г. Столыпин выступал с речью в Государственной думе, 

которая стала началом его политической биографии и принесла к его персоне 

небывалый интерес. Им была произнесена знаменитая фраза о кремниевом 

ружье в ответ на запросы о незакономерных действиях департамента полиции. 

Столыпин говорил, что необходимо ―применять существующие законы до 
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создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы 

отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; 

употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это 

честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового 

ружья, я буду стараться умело действовать старым‖ [1, с. 34]. Эти слова 

вызвали бурные аплодисменты со стороны правых. 

А после речи в Государственной Думе 6 марта 1907 года в полной мере 

взошла звезда Столыпина. Наиболее важной и эффектной является 

завершающая часть его выступления: ―В тех странах, где еще не выработано 

определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в 

установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и 

увлекаться и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут 

разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно 

правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в 

атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки 

рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и 

мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». 

На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием 

своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете»‖ 

[1, с. 50]. 

  Этот призыв, обращенный к левым террористам, показал позицию 

председателя совета министров и произвел сильное впечатление на депутатов. 

П.П.Менделеев, в 1905-1909 гг. начальник отделения канцелярии Совета 

Министров, писал в своих мемуарах о реакции на эту речь: ―Надо было видеть 

возбужденно горячечное настроение многочисленной левой группы Второй 

Думы, свирепое выражение их лиц, надо было ощущать ненормально 

повышенную атмосферу всего зала, чтобы вполне оценить, сколько смелости 

и отваги было в брошенном Столыпиным в сторону левых вызове. 

Знаменитые слова «не запугаете» лишили их разума. Я очутился среди них по 

окончании заседания. Дрожа от ярости, революционные народные 

представители произносили бессвязные угрозы по адресу Столыпина‖ 

[2, c. 57]. Для кадетов премьер явился сильным политическим противником, а 

сторонники премьера со стороны правых сочли его кумиром и не переставали 

восторгаться. У консерваторов появился лидер. Столыпин давал понять, что 

намерен твѐрдой рукой подавлять революционные потрясения, что 

правительство ―выходит из окопов‖ и готово бороться.  
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Но программа Столыпина не заканчивалась на мерах по усмирению 

революции. В правительственной декларации от 24 августа 1906 года, 

опубликованной в ―Правительственном вестнике‖, было следующее 

заявление: ―Правительство не может, как такого требуют некоторые 

общественные группы, приостановить все преобразования, приостановить 

всю жизнь и обратить всю мощь государства на одну борьбу с крамолою, 

сосредоточившись на проявлениях зла и не углубляясь в его существо‖ 

[3, с. 28]. Здесь премьер указывал на необратимость реформ и их 

необходимость в деле спасения страны от социальных взрывов. Слова о 

необходимости реформ мы находим и в письме Столыпина Д.Н.Шипову от 

17 июля 1906 г.: ―Я нахожу, что нужно реальное дело, реальные реформы и 

что мы в промежуток 200 дней, отделяющих нас от новой Думы, должны 

всецело отдать подготовлению их и проведению возможного в жизнь. Такому 

"делу" поверят больше, чем самым сильным словам‖ [4, c. 340].   

В итоге, формула намеченных Столыпиным преобразований, 

выражается в двух элементах: успокоение и реформы. При этом они должны 

реализовываться синхронно, т.к. без успокоения не произойдут реформы, а 

без реформ не произойдет успокоение. Столыпин так говорил об этом в 

1906 г. в беседе с корреспондентом ―TheJournal‖: ―Нынешнее министерство 

остаѐтся верным своему плану прогрессивных реформ, плану, набросанному в 

последней декларации. С одной стороны — постепенные реформы, с другой 

— подавление анархических актов и пропаганды; вот что мы стараемся 

одновременно провести. При таких условиях мы не только найдѐм сочувствия 

у таких крупных политических деятелей, как г. Гучков, но и в общественных 

кругах, которые рвутся к порядку, безопасности и успокоению и желают 

сильного правительства именно потому, что лишь таковое может обеспечить 

проведение реформ‖ [4, с. 478-479].  

Данный синтез ярко характеризуется и в одной из заметок 

П.А.Столыпина, относящейся к началу 1907 г. и обнаруженной В.С.Дякиным: 

―Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в 

большой мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно 

борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не 

причину: залечим язву, но зараженная кровь породит новые изъязвления. 

К тому же этот путь реформ торжественно возвещен, создана 

Государственная дума и идти назад нельзя. Это было бы и роковою ошибкой 

— там, где правительство победило революцию (Пруссия, Австрия), оно 

успевало не исключительно физическою силою, а тем что, «опираясь на 
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силу», смело становилось во главе реформ. Обращать все творчество 

правительства на полицейские мероприятия — признание бессилия правящей 

власти‖ [5, с. 49]. К тому же понятна невозможность быстрого и полного 

введения свобод и отмены репрессивных мер Столыпин объяснил 

корреспонденту общественно-политической газеты "Standart" за день до 

покушения на него на Аптекарском острове: ―Очевидно, что реформы 

необходимы, но первой целью всякого правительства должно быть 

восстановление порядка. Если бы я дал полноту свободы, то тотчас же вокруг 

Казанского собора начались бы беспорядки. Войска принуждены были бы 

расстреливать тысячи экзальтированных. Понятый в таком смысле 

либерализм был бы преступной провокацией. Я сторонник постепенного 

проведения свобод‖ [4, с. 476]. 

Таким образом, задуманная П.А.Столыпиным концепция 

преобразований, состоящая из реакционных и реформистских мер, была 

создана для выведения государства из кризиса: ―...болезнь, которую 

переживает наше Отечество, вызвала необходимость приспособления к ней 

государственного организма, с целью побороть зло без ущерба для 

жизненности государств‖ — писал Столыпин в декларации от 24 августа 

1906 г. [3, с. 28] Но на борьбе с кризисом план Столыпина не оканчивался. 

―Выздоровление‖ государства было лишь ступенью на пути к основной цели: 

полному обновлению государства. На это указывает отрывок из речи 

Столыпина во II Государственной Думе 6 марта 1907 г.: ―В основу всех тех 

правительственных законопроектов, которые министерство вносит ныне в 

Думу, положена поэтому одна общая руководящая мысль, которую 

правительство будет проводить и во всей своей последующей деятельности. 

Мысль эта — создать те материальные нормы, в которые должны воплотиться 

новые правоотношения, вытекающие из всех реформ последнего времени. 

Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в 

государство правовое‖ [1, с. 51]. В итоге вся концепция преобразований 

П.А. Столыпина должна была сводиться к одному: к обновлению России 

путем становления правового государства. 
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