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Контроль знаний

1.Социальное происхождение народников

 можно определить как…

2.Теоретиком бунтарей был…

3.Народная воля образовалась в……….г.

4.Первое покушение на Александра II совершил 
…

5. На Александра II было совершено ….
покушений

6.На месте гибели царя был возведен храм… 

разночинцы

Бакунин

1879

Дмитрий 
Каракозов

11

Спаса – на- Крови , г. Санкт- Петербург



Портрет 
10.03.1845-01.11.1894г

Второй сын Александра II.

В 20 лет после смерти старшего брата становиться 
наследником престола. Участник русско-
турецкой войны. Создатель русского 
исторического общества. Трудолюбив. 
Александр III держался строгих правил морали, 
был весьма набожен, отличался 
бережливостью, скромностью, неприязнью к 
комфорту, досуги проводил в узком семейном и 
дружеском кругу. Интересовался музыкой, 
живописью, историей (он был одним из 
инициаторов создания Русского исторического 
общества и его первым председателем). 
Способствовал либерализации внешних сторон 
общественной деятельности: отменил 
коленопреклонения перед царем, разрешил 
курение на улицах и в общественных местах и 
др. Отличаясь сильной волей, Александр III в то 
же время обладал ограниченным и 
прямолинейным умом. В реформах своего отца, 
Александра II, он видел прежде всего 
негативные аспекты рост правительственной 
бюрократии, тяжелое материальное положение 
народа, подражание западным образцам.



Воспитатели





Игнатьев Николай 
Павлович,
министр 

внутренних дел

Бунге Николай 
Христофорович, 

министр финансов

Толстой Дмитрий 
Андреевич,

Министр внутренних 
дел и шеф жандармов

Внутриполитический курс Александра III выразился 
в проведении мер, направленных на ограничение 

реформ 60-70-х гг. и поэтому получивших название 
"контрреформы". 



КОНТРРЕФОРМЫ
КОНТРРЕФОРМЫ в России, принятое в 

литературе название мероприятий 
правительства Александра III в 1880-х 

гг., пересмотр реформ 1860-х гг.: 
восстановление предварительной 

цензуры (1882), введение сословных 
принципов в начальной и средней 

школе, отмена автономии 
университетов (1884), введение 

института земских начальников (1889), 
установление бюрократической опеки 
над земским (1890) и городским (1892) 

самоуправлением.



Персоналии.

Победоносцев Константин Петрович (1827 - 
1907), государственный деятель, юрист. 

Сын приходского священника

В 1865 Победоносцев был назначен 
воспитателем, а затем преподавателем 
истории права к наследнику престола 

Александру Александровичу 
(будущему Александру III), a позже — к 

Николаю Александровичу (Николаю 
II), оказал большое влияние на российскую 

политику в годы их царствований.

После убийства Александра II при обсуждении проекта 
преобразований, представленного М. Т. Лорис-Меликовым, выступил с 
острой критикой реформ 1860-70-х. Победоносцев — автор манифеста 

29 апреля 1881 “О незыблемости самодержавия”.



Попытки решения крестьянского вопроса

1881 год Принят закон об обязательном 
выкупе крестьянами своих наделов

Прекращено временнообязанное 
состояние крестьян

1881 год Снижение выкупных 
платежей на 1 рубль



1882 год Приняты меры для смягчения 
малоземелья крестьян.

Учрежден Крестьянский банк

Была облегчена аренда 
государственных земель

Бунге Н.Х. министр 
финансов



1889 год Принят закон о переселенческой 
политике

Разрешение на 
переселение 

давало только 
МВД

Переселенцы 
освобождались на 3 
года от податей и 

воинской 
повинности

Переселенцам 
предоставлялись 

небольшие 
денежные 
пособия



1893 год Принят закон ограничивающий 
выход крестьян из общины.

Проводилась политика, направленная на 
сохранение и укрепление общины

1893 год
Принят закон ограничивающий  

права общины на переделы 
земли и закрепляющий наделы 

за крестьянами

1893 год Принят закон, запрещавший 
продавать общинные земли.



1882 
г

"Временные правила
 о печати"

Было закрыто 9 
изданий.

«Голос» А.А. Краевского
«Отечественные 

записки М.Е. 
Салтыкова-Щедрина

Политика в области просвещения и печати

А. А. Краевский, гравированный 
портрет В. Ф. Тимма 

из «Русского художественного 
листка»



1884 
г

«Новый университетский 
устав"

Ликвидирована 
автономия 

университетов.

1887 
г

Циркуляр  «О сокращении 
гимназического образования» 

(«О кухаркиных детях«)

о запрещении принимать в гимназии "детей 
кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому 

подобных людей". 



1884 
г

Впервые в России была 
произведена «чистка» 

библиотек. 
133 названия книг, журналов 
были изъяты из библиотек 

как «недопустимые к 
обращению».

1886 
г

По настоянию Победоносцева 
были закрыты Высшие 

женские курсы.



Начало рабочего законодательства

1882 
г

Издан закон:
 запрещавший труд детей до 

12-летнего возраста, 
ограничивавший рабочий 

день детей от 12 до 15 лет 8 
часами

1885 
г

Издан закон:
 запрещавший ночной труд 

несовершеннолетних и 
женщин



1886 
г Изданы законы:

1.  О взаимоотношениях 
предпринимателей с 

рабочими
2. Об ограничении 

штрафов
3. О запрете на оплату 

труда бартером
4. О введении расчетных 

книжек
5. Об ответственности 

рабочих за участие в 
стачках



Укрепление положения дворянства.

1885 год Открытие дворянского банка

Предоставление льготных 
кредитов для поддержания 

помещичьих хозяйств

1889 год Закон о земских участковых 
начальниках.

Он отменял должности и 
местные учреждения, основанные 

на бессословных и выборных 
началах: мировых посредников, 

мировые суды.

Было создано 
2200  земских 
участков во 

главе с 
земскими 

начальниками



1890 год Издано «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях»

Земское самоуправление стало 
низовой ячейкой государственной 

власти.

1892 год Новое городовое положение

Повышался избирательный ценз, 
закреплялась практика 

вмешательства властей в дела 
самоуправления



❖Замена 
крестьянской 
администрации 
дворянской

❖Штраф и арест без 
суда для крестьян

❖Отмена мировых 
судов и 
посредников

❖Сословный 
принцип выборов

❖Увеличение 
имущественного 
ценза

❖Отмена 
постановлений 
земств 
губернатором

1889-1890г. г. Земская контрреформа



❖Закрытые заседания 
по политическим 

делам

❖Изъятие некоторых 
дел из суда 
присяжных

❖Повышение 
имущественного и 
образовательного 

ценза для 
присяжных 
заседателей

Судебная контрреформа



Национальная и религиозная политика.
Главная задача национальной и религиозной 

политики:

Сохранение единства государства.

Особую суровость 
обер-прокурор Синода 

проявлял к 
сектантам 

Преследованиям 
подвергались 

буддисты



Суровым было 
отношение к 

приверженцам 
иудаизма.

1882 год
Евреям было запрещено селиться 

вне городов.

Им было запрещено приобретать 
имущество в сельской 

местности.

1891 год Был издан указ о выселении 
евреев, незаконно проживавших в 

Москве и Московской губернии.

1887 год Установлена процентная норма 
студентов – евреев.



Полякам-
католикам

Был закрыт доступ к 
государственным должностям в 
Царстве Польском и Западном 

крае.

В неприкосновенности остались мусульманская 
религия и мусульманские суды.



❖снижение выкупных 
платежей

❖отмена подушной подати

❖контроль над железными 
дорогами

❖Повышение пошлин на 
импорт

❖увеличение ввоза 
иностранных капиталов

❖Акциз на керосин, спички, 
спирт

❖К 1893г. доходы России 
превысили расходы на 100 
млн. рублей

Экономика при Александре III



ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ
Для хозяйственной жизни России в годы правления 
Александра III характерен экономический рост, что во 
многом было связано с политикой усиленного 
покровительства отечественной промышленности. 
Благодаря деятельности министров финансов Н. Х. Бунге, И. 
А. Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы 
государственного казначейства. Правительство Александра 
III поощряло рост крупной капиталистической индустрии, 
достигшей заметных успехов (продукция металлургии в 
1886-92 удвоилась, сеть железных дорог в 1881-92 выросла 
на 47%). Однако бурное развитие промышленности вступило 
в противоречие с архаичными социально-политическими 
формами, отсталостью сельского хозяйства, крестьянской 
общиной, малоземельем, что во многом подготовило почву 
для социальных и экономических кризисов (голод и 
эпидемия холеры в 1891-92).



В годы правления Александра III для хозяйственной жизни России 
был характерен экономический рост, что во многом было связано с 
политикой усиленного покровительства отечественной 
промышленности. Благодаря деятельности министров финансов Н. 
Х. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте возросли доходы 
государственного казначейства. Правительство Александра III 
поощряло рост крупной капиталистической индустрии, достигшей 
заметных успехов (продукция металлургии в 1886-1892 удвоилась, 
сеть железных дорог в 1881-1892 годах выросла на 47%). Однако 
бурное развитие промышленности вступило в противоречие с 
архаичными социально-политическими формами, отсталостью 
сельского хозяйства, крестьянской общиной, малоземельем, что во 
многом подготовило почву для социальных и экономических 
кризисов.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ



1.Александр правил вместо умершего брата…

2.Министром внутренних дел стал…
3.Общая направленность всего правления 
Александра может быть определена как…

4.Александр получил прозвище «миротворец», 
за то что…

5.Карательная организация при Александре, 
следящая за деятельностью революционеров, 
называлась

Николая Александровича

Д. Толстой

консерватизм

Не вел войн

«Священная дружина»


