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Петербуржцы говорили 
про памятник Александру 

III работы Паоло 
Трубецкого: 

«Стоит комод,
на комоде – бегемот,
на бегемоте – идиот».

Личность императора Александра III
«Реакции дикой суровый поборник, 

Дивя проходящий народ,
В овчинном тулупе безграмотный дворник

Бессменно сидит у ворот.
И снится ему, что при сей обороне,

Нелепый, но грозный на вид,
Такой же, как он, на наследственном троне

Безграмотный дворник сидит».
Анонимная эпиграмма 1885 г.

Памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. 
Был установлен 28 января 1909 года на Знаменской площади Петербурга, перед зданием 

Николаевского вокзала (нынешняя площадь Восстания)



Приём волостных старшин 
Александром III во дворе 

Петровского дворца.
Художник Илья Репин

1885-1886 гг.

Личность императора Александра III

Портрет императора Александра III.
Художник Валентин Серов.

1895 г.

Александр III:
«Я никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и 

полезной для России».
Из мемуаров Сергея Витте:

«Это был тип действительно самодержавного русского царя; а понятие о 
самодержавной русском царе  неразрывно связано с понятием о царе как 

покровителе-начальнике русского народа».



Огромным влиянием на Александра III 
пользовался его воспитатель, обер-
прокурор Св. Синода Константин 

Победоносцев.

Победоносцев отрицательно оценивал 
реформы 1860–1870-х гг., хотя сам 

принимал участие в разработке 
судебных уставов. 

По словам Анатолия Кони, он 
«беспощадно отрицал все элементы 

современной культурной жизни: 
народное представительство, суд, 
печать, свободу совести, клеймя все 

это словами “ложь” и “обман”».

Константин Победоносцев

Константин Победоносцев (1827-1907)
обер-прокурор Синода в 1880-1905 гг.



Судьба «Конституции» Лорис-Меликова
8 марта 1881 г. высшие российские сановники под 

председательством самого Александра III обсудили 
проект Лорис-Меликова. Часть министров 

высказались за продолжение реформ.

Резко против выступил Победоносцев. Он нападал 
не только на проект Лорис-Меликова, но и вообще 
на все новые учреждения, созданные реформами 

1860-х гг. России, по его мнению, угрожало 
введение «Генеральных штатов». 

«В такое ужасное время надо думать не об 
учреждении новой говорильни, в которой 

произносились бы новые растлевающие речи, а о 
деле. Нужно действовать», – говорил 

Победоносцев.
 

Царь решил отложить вопрос и еще раз 
рассмотреть проект. Однако новое обсуждение не 

состоялось. 
Михаил Лорис-Меликов (1825-1888)
Министр внутренних дел Российской империи 6.8.1880-4.5.1881



29 апреля 1881 года Александр III опубликовал составленный Победоносцевым манифест «О 
незыблемости самодержавия». 

Это означало окончательный отказ от всяких конституционных замыслов.

Манифест о незыблемости самодержавия

«Объявляем всем верным Нашим подданным: Богу, в 
неисповедимых судьбах Его, благоугодно было 

завершить славное Царствование Возлюбленного 
Родителя Нашего мученическою кончиной, а на Нас 

возложить Священный долг Самодержавного 
Правления.

Повинуясь воле Провидения и Закону наследия 
Государственного, Мы приняли бремя сие в страшный 

час всенародной скорби и ужаса, пред Лицем 
Всевышнего Бога, веруя, что предопределив Нам дело 

Власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не 
оставит нас Своею Всесильною помощью. Веруем 

также, что горячие молитвы благочестивого народа, во 
всем свете известного любовию и преданностью своим 
Государям, привлекут благословение Божие на Нас и на 

предлежащий Нам труд Правления»



Учреждена «Верховная комиссия по печати» в 
составе министров внутренних дел, юстиции, 
просвещения и обер-прокурора Св. Синода.

Ей предоставлялось право окончательно  прекращать 
издание газет и журналов и воспрещать редакторам и 
издателям впредь издавать периодические издания.

Циркуляры Главного цензурного комитета запрещали 
обсуждать в печати деятельность земств и городских 

дум, судебные процессы над террористами, 
«неприязненные отношения крестьян к 

землевладельцам», студенческие волнения, и многое 
другое.

Цензурная контрреформа

Пример дореволюционной цензуры. Книга «Записки моей жизни 
Николая Греча». Санкт-Петербург. Издание А.С. Суворина, 1886. 

Страница 349 - зацензурированные места заменены точкамиНадпись, помещаемая на 2-й странице книг

Еще до назначения Толстого были подготовлены «Временные правила о печати» 1882 г.

Отныне редакции изданий,  получивших три предупреждения, после возобновления подвергались 
предварительной цензуре и могли приостанавливаться без судебного решения.



Цензурная контрреформа
В 1883–1894 гг. были окончательно закрыты 14 

изданий, в том числе «Отечественные 
записки» (в 1884 г.)

«Отечественные записки» были закрыты  по 
личному распоряжению главного цензора 

России, начальника Главного управления по 
делам печати, Евгения Феоктистова, в 

недавнем прошлом – сотрудника журнала.

В 1881–1894 гг. запрещены 72 книги, в том 
числе сочинения Льва Толстого, Николая 

Лескова, Виктора Гюго.

В 1884 г. Департамент полиции приказал 
изъять из библиотек 133 ранее изданные книги, 

а в 1894 г. – уже 165.

Изымали книги Всеволода Гаршина, 
Николая Добролюбова, Владимира 
Короленко, Николая Михайловского, 

Дмитрия Писарева и др.
Последний номер журнала 

«Отечественные записки». 1884 г.

Евгений Феоктистов (1828-1898)
начальник главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел (главный цензор 

России) в 1883-1896 гг.



В 1884 г. был издан новый университетский устав. Ректоры, деканы, профессора отныне не избирались, а 
назначались министром просвещения. Университетский суд ликвидирован, полиция получила право доступа в 

университеты. По существу, университетская автономия уничтожена. 

Университетская контрреформа

В 1887 г. министр просвещения Иван Делянов 
предписал взять у студентов подписку «о 

непринятии ими участия ни в каких обществах, 
как, например, землячествах и т.п., а равно о 
невступлении даже в дозволенные законом 
общества без разрешения  на то в каждом 
отдельном случае ближайшего начальства».

Михаил Катков писал:
«Новый университетский устав важен не для 
одного учебного дела, он важен еще и потому, 
что полагает собой начало новому движению в 
нашем законодательстве: как устав 1863 г. был 

началом системы упразднения 
государственной власти, так устав 1884 г. 

представляет собой возобновление 
правительства, возвращение властей к их 

обязанностям».

Иван Делянов (1818-1897)
Министр народного просвещения Российской 

империи в 1882-1897 гг.

Михаил Катков (1818-1887)
публицист, издатель газеты «Московские 

ведомости»



Университетская контрреформа

Сходка в Казанском университете. Художник Олег Вешняков.

В 1884 г. произошли студенческие 
волнения и приостановление занятий в 

Казанском университете. Были арестованы 
100 московских студентов за демонстрацию в 

поддержку казанцев.

В 1887 г. произошли студенческие волнения 
из-за повышения платы за обучение в 

Московском, Петербургском, Казанском, 
Харьковском, Новороссийском 

университетах. Все эти университеты были 
временно закрыты.

Один из попечителей учебных округов 
говорил: «Устав 1884 г., имевший в виду 

усиление власти в университетах, лишил 
ее, в сущности, прочной опоры и повел в 

конце концов дело к полной дезорганизации 
университетов». 



Циркуляр опирался на воззрения Александра III 
(Александру принадлежит отзыв на показания 

крестьянки Ананьиной о том, что ее сын хочет учиться 
в гимназии — «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в 
гимназию!») и Победоносцева о необходимости «остудить» 

российское общество, ограничив передвижение из 
«неблагородных» слоёв населения в разночинцы и 

студенты, основную движущую силу революционного 
подъема предшествующих лет. 

Из гимназий были отчислены представители низших слоёв 
общества, не сумевших оплатить обучение для своих 

детей. В частности, из Одесской гимназии был исключён 
Николай Корнейчуков (Корней Чуковский).

В 1887 г. Иван Делянов издал доклад «О сокращении гимназического 
образования», повысив оплату за обучение в гимназиях и прогимназиях.

Согласно циркуляру, не рекомендовалось принимать «детей кучеров, лакеев, 
поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за 
исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не 
следует выводить из среды, к коей они принадлежат, и чрез то… приводить 

их к озлоблению против неравенства имущественных положений».

«Циркуляр о кухаркиных детях»

«Циркуляр о кухаркиных детях» 1887 года

Иван Делянов 
(1818-1897)

Министр народного 
просвещения Российской 

империи в 1882-1897 гг.



Полностью ликвидировать судебные уставы 1864 г. не удалось, однако они были частично пересмотрены.

✔ В 1885 г. принят закон, позволивший отстранять судей не только за преступления, но и за дисциплинарные 
проступки. Но лишить судью полномочий могла не исполнительная власть, а только специальная судебная 

коллегия из 13 сенаторов. Вплоть до 1894 г. на основе этого закона уволены всего 2 судьи.
✔ В 1887 г. ограничена гласность судопроизводства: «в интересах ограждения достоинства государственной 

власти» дела могли рассматривать при закрытых дверях, председатель суда мог удалять из заседания 
студентов и лиц моложе 21 года.

✔ В 1889 г. дела о «преступлениях против порядка управления» были переданы из судов присяжных в судебные 
палаты.

✔ В 1887 г. был значительно увеличен имущественный ценз для присяжных, особенно в столицах и крупных 
городах. В то же время для присяжных – владельцев земли  ценз был снижен со 100 дес. до 10–20 дес.

Константин Победоносцев:
«В Российском государстве не может быть отдельных властей, независимых от центральной 

власти государственной».
«Возведенная в принцип абсолютная несменяемость судебных чинов представляется в России 

аномалией странной и ничем не оправданной».
«Следует как можно скорее пресечь деморализацию, которую распространяет в обществе 

публичность всех судебных заседаний»
«Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось для России совершенно ложным… От этого 

учреждения необходимо отделаться, дабы восстановить значение суда в России».

Попытки судебной контрреформы

Константин 
Победоносцев 

(1827-1907)
обер-прокурор Синода 

в 1880-1905 гг.



Дмитрий Толстой:
«Телесные наказания 

составляют часто весьма 
полезный способ воздействия 

на народ. Местные власти, хотя 
и не уполномочены к тому, 

нередко прибегают к этой мере, 
привлекая виновных к расправе 

волостного суда».

Контроль над волостным судом 
фактически предоставил 

земскому начальнику 
возможность подвергать 

крестьян телесному наказанию.

В 1889 г. принято «Положение о земских участковых начальниках».
Уезд делился на 4–5 участков. Земские начальники назначались МВД из 

местных дворян-землевладельцев. В их руках сосредоточилась и 
административная и судебная власть.

Земский начальник назначал членов волостных правлений из 
предложенных крестьянами кандидатов, мог отменять решения волостных 

судов, штрафовать крестьян и арестовывать на срок до 7 дней. 

Земские начальники

Дмитрий Толстой 
(1823–1889)

министр внутренних дел в 1882–1889 гг. Земские начальники Нижегородской губернии



В июне 1890 г. при новом министре внутренних дел Иване Дурново 
было издано новое «Положение о земских учреждениях». 

Землевладельческая курия стала дворянской. Члены земских управ (а 
не только председатели) стали утверждаться губернаторами или 

министром внутренних дел.

Правительство получило право «в исключительных случаях» включать 
в состав земских собраний лиц, «пользующихся особым доверием в 

своей местности», без выборов.

«Положение о земских учреждениях» 1890 г.

Иван Дурново (1834–1903)
министр внутренних дел в 1889–1903 гг.



В 1892 г. было издано новое «Городовое 
положение». Значительно повышен 

имущественный ценз. Лишены 
избирательных прав «владельцы мелкой 
недвижимой собственности, мелкие 

торговцы и содержатели промышленных 
заведений, а равно купеческие приказчики».

В столицах избирательное право потеряли 
даже купцы 2-й гильдии, а общее число 

избирателей не превышало 0,7% населения. 

Предложение предоставить избирательные 
права плательщикам квартирного налога, 

отвергнуто Иваном Дурново, т.к. «от 
введения квартиронанимателей в думы 
деятельность сих учреждений будет 

направлена на ложный путь увлечений как 
хозяйственного, так и политического 

свойства». 

Городская контрреформа 1892 года

Александр III (1845-1894)
император всероссийский 1881-1894



Фабричное законодательство 1882-1886 гг.
В 1880-е гг. были осуществлены некоторые меры по решению рабочего 
вопроса под руководством министра финансов Николая Бунге. Рабочая 

политика Бунге основывалась на убеждении, что «сила и влияние 
господствующих классов могут быть прочно основаны лишь на 

благосостоянии рабочего сословия». 

В 1882 г. был запрещен фабричный труд детей до 12 лет, а рабочий день 
подростков до 15 лет ограничивался 8 часами. Ночной труд женщин и 

подростков запрещался. Создавалась фабричная инспекция. 

В 1886 г. были установлены правила найма и увольнения рабочих, ограничены 
штрафы, запрещено рассчитываться с рабочими товарами из фабричных 

лавок. 

Консерваторы видели в мерах Бунге по рабочему вопросу «едва ли не 
социализм».

Кроме того, при Бунге в 1886 году были отменены подушная подать и 
соляной акциз. Для компенсации выпадающих доходов были повышены 

налоги – на спирт, сахар, табак, а также гербовый сбор и ряд других; 
увеличены таможенные пошлины на ввозимые товары. 

Николай Бунге (1823-1895)
Министр финансов в 1881-1886 гг.



10 марта 1881 года оставшиеся на 
свободе члены «Народной воли» 

обратились к Александру III с 
письмом. В письме в ультимативной 

форме излагались требования партии, 
при выполнении которых она готова 

прекратить террористическую борьбу.

Среди требований были амнистия по 
политическим делам и «созыв 

представителей от всего русского 
народа для пересмотра 
существующих форм 

государственной и общественной 
жизни и переделки их сообразно с 

народными желаниями». 

Выполнять требования народовольцев 
император, разумеется, не собирался. 

Напротив сразу после 1881 г. 
правительство приложило все усилия 

для разгрома «Народной воли».

Судьба «Народной воли» после 1 марта 1881 г.

Письмо Исполнительного 
комитета к Александру III

Из письма Исполнительного комитета 
«Народной воли» к Александру III:

«Ваше величество! Вполне понимая то 
тягостное настроение, которое вы 
испытываете в настоящие минуты, 

исполнительный комитет не считает, 
однако, себя вправе поддаваться чувству 
естественной деликатности, требующей, 

может быть, для нижеследующего 
объяснения выждать некоторое время. 

Есть нечто высшее, чем самые законные 
чувства человека: это долг перед родной 

страной, долг, которому гражданин 
принужден жертвовать и собой, и своими 

чувствами, и даже чувствами других 
людей. Повинуясь этой всесильной 

обязанности, мы решаемся обратиться к 
вам немедленно, ничего не выжидая, так 

как не ждет тот исторический процесс, 
который грозит нам в будущем реками 

крови и самыми тяжелыми потрясениями»



В 1882 году руководитель Центральной группы 
партии «Народная воля» Сергей Дегаев был 
завербован инспектором секретной полиции, 

подполковником Отдельного корпуса жандармов 
Георгием Судейкиным. 

Дегаев выдал властям многих народовольцев, в том 
числе Веру Фигнер, фактически поспособствовав 

ликвидации «Народной воли» в 1880-е годы.

Сам Дегаев был разоблачен народовольцами как 
провокатор в 1883 году. Спасая свою жизнь, Дегаев 
организовал у себя на квартире убийство своего 

куратора Судейкина. 

Затем Дегаев скрылся, но всё-таки явился на 
партийный суд в Париже, где его помилование 

партией было подтверждено, с условием навсегда 
покинуть Российскую империю. Дегаев согласился и 

уехал в США.

Последний член Исполнительного комитета 
«Народной воли» Вера Фигнер на «процессе 14-ти» 

в 1884 г. была приговорена к повешению, 
замененному вечной каторгой.

Разгром «Народной воли»

Вера Фигнер 
(1852-1942)

Сергей Дегаев 
(1857-1921)



Разгром «Народной воли»

Шлиссельбургская тюрьма в крепости на острове Орешек, где народовольцы в 1884-1905 гг. 
отбывали наказание

Из книги воспоминаний Веры Фигнер «Запечатленный 
труд»:

«Вызов по делу о побеге Иванова, нарушив однообразие настроения, 
всколыхнув и напомнив о многом, уходил вдаль, а губительная тишина и 
молчание делали свое дело, когда весной 1884 года меня опять позвали в 

канцелярию. Там я застала Добржинского и генерала Середу. У стола, 
заваленного большими тетрадями в переплете, они сидели усталые, 

озабоченные, с какими-то особенно серьезными лицами.
— Вы узнаете этот почерк? — спросил Добржинский, положив передо мною 

особую непереплетенную тетрадку.
Я не знала почерка и сказала:

— Нет.
Тогда он повернул всю тетрадь и указал подпись. Там стояло: Сергей 

Дегаев, число и месяц. В памяти осталось 20 ноября, но, должно быть, это 
была ошибка: типография в Одессе была арестована 18-го, по другим 

указаниям — 20 декабря.
Затем, развертывая одну страницу за другой, Добржинский указывал мне 

отдельные места в тетради, другие же прикрывал рукой.
Не оставалось сомнения, предо мною лежал документ величайшей 
важности: он предавал в руки правительства все, что автор знал из 
имеющего отношение к партии. Не только сколько-нибудь видные 

деятели были названы по именам, но и самые малозначительные лица, 
пособники и укрыватели разоблачались от первого до последнего, 

поскольку автор доноса имел о них сведения. Военные на севере, на юге 
были изменнически выданы поголовно: от военной организации не 

оставалось ничего.
Все наличные силы партии были теперь как на ладони, и все лица, 
причастные к ней, отныне находились под стеклянным колпаком.

Я была ошеломлена. Дегаев! И это сделал Дегаев!.. Несколько минут, 
вскочив с места, я ходила взад и вперед по комнате, в то время как 

Середа и Добржинский молча перелистывали страницы привезенных 
фолиантов»



Кружок Александра Ульянова

Члены фракции не 
имели контактов с 
народовольцами 

предыдущего 
поколения – те 
находились в 

тюрьме. 
Вдохновлялись 
представители 

кружка Ульянова 
не только 

народническими 
идеями, но и 

марксистскими.

В 1886 году 20-летний студент 
Александр Ульянов (старший брат 

Владимира Ленина) организовал вместе 
с Петром Шевыревым 

«Террористическую фракцию» партии 
«Народная воля», которая объединила 

главным образом студентов 
Петербургского университета. 

Шлиссельбургская тюрьма в крепости на острове Орешек, где народовольцы в 1884-1905 гг. отбывали наказание

Александр Ульянов 
(1866-1887)

революционер-народоволец, один из 
организаторов и руководителей 

террористической фракции «Народной воли»



В феврале 1887 года Ульяновым была 
составлена программа 

«Террористической фракции». На 
деньги, вырученные от продажи его 
золотой медали, была приобретена 

взрывчатка для бомбы.

1 марта 1887 года «Террористическая 
фракция» планировала осуществить 

покушение на Александра III, но 
покушение было предотвращено, а 

организаторы и участники в количестве 
15 человек арестованы.

Вместе с другими организаторами 
покушения Александр Ульянов был 

заточён в Политическую тюрьму 
Петропавловской крепости, в которой 

находился вплоть до перевода в 
Шлиссельбургскую крепость, где 

впоследствии был казнён.

Кружок Александра Ульянова

Мемориальная доска на месте казни Александра Ульянова



Мать Александра, Мария Александровна, написала прошение Александру III о 
помиловании и получила разрешение на свидание с сыном. Самому Александру 
Ульянову было предложено попросить императора о помиловании. По словам 

прокурора Князева, присутствовавшего при последнем свидании матери с 
сыном, Александр на этом свидании это предложение отверг. Тем не менее, по 

настоянию родственников, прошение о помиловании было подано, но 
проигнорировано императором. Ульянова повесили.

Слова, сказанные 
Александром 

Ульяновым матери на 
последнем свидании:
«Представь себе, мама, 
двое стоят друг против 

друга на поединке. Один 
уже выстрелил в своего 
противника, другой ещё 

нет, и тот, кто уже 
выстрелил, обращается к 
противнику с просьбой не 

пользоваться оружием. 
Нет, я не могу так 

поступить».

Кружок Александра Ульянова

Александр Ульянов 
(1866-1887)

революционер-народоволец, один из организаторов и 
руководителей террористической фракции «Народной 

воли»

Семья Ульяновых в 1879 г. Стоят (слева направо): Ольга, Александр, Анна. Сидят 
(слева направо): Мария Александровна c дочерью Марией на руках, Дмитрий, 

Илья Николаевич, Владимир.



С другой стороны, 
высокая концентрация 
рабочей силы, крайне 

низкая зарплата, 
правовая 

незащищенность 
рабочих, отсутствие 
возможностей для 

формирования 
легальных профсоюзов 

и других рабочих 
организаций толкали их к 
активным выступлениям 

в защиту своих 
интересов, вели к 

постепенной 
политизации рабочего 

движения.

Рабочий вопрос
В конце XIX в. в связи с завершением промышленного переворота обострился рабочий вопрос. Российский 

пролетариат обладал рядом особенностей. Большинство рабочих были недавними выходцами из деревни, у 
многих там оставались семьи, почти у всех – родственники. В рабочей среде, особенно среди рабочих легкой 

промышленности, долго сохранялась крестьянская психология.

Численность рабочего класса в главных промышленных центрах европейской части России. Инфографика начала XX века



В 1880-х годах усилилось стачечное 
движение. 

Самая известная стачка – 
Морозовская (1885 г., Никольская 

мануфактура Т. Морозова в 
Орехово-Зуеве). 

Причинами стачки стали тяжелые 
условия труда, низкая зарплата и 

огромные штрафы, налагаемые по 
произволу администрации. 

Рабочий вопрос

Москва

Орехово-Зуево



Стачка была 
подавлена, но 

суд присяжных 
оправдал ее 
участников, 

убедившись в 
нетерпимом 
положении 
рабочих. 

Оправдательный 
приговор получил 

большой 
резонанс.

 Поначалу рабочие громили цеха и квартиру управляющего, но руководитель стачки Петр Моисеенко обуздал 
стихию бунта. 

Стачечники потребовали от властей законодательно ограничить произвол хозяев.

Рабочий вопрос

Село Зуево. Фотография 1900 г.

Пётр Моисеенко 
(1852-1923)

Один из первых российских рабочих-
революционеров, ткач. Член «Северного 

союза русских рабочих». Лидер 
«Морозовской стачки».



 Необходимо отметить, что до начала 1880-х годов законов, защищавших права 
рабочих, в России не существовало. Причин этого было несколько. 

Во-первых, в 1860-70-х годах практически отсутствовало организованное рабочее 
движение. Выступления рабочих носили скорее характер бунтов, в ходе которых не 

высказывались какие-то конкретные требования. 

Во-вторых, правительству 
было очевидно, что 

удовлетворение требований 
рабочих неминуемо 

повлечет за собой падение 
темпов экономического 

роста (сокращение рабочего 
дня приведет к сокращению 

выпуска продукции, а 
увеличение зарплаты 

сократит инвестиционные 
возможности 

предпринимателей).

В-третьих, либералам в 
правительстве Александра 
II казалось, что, поскольку 

речь не идет о 
подневольном труде, 

проблема не так уж остра 
(каждый, кого не устраивают 
условия работы, волен уйти). 

Рабочий вопрос

Морозовская стачка 1885 года



В 1882 г. был введен запрет на 
работу детей до 12 лет, для детей 

12-15 лет ограничивалось время 
работы 8 часами в день (притом не 

более 4 часов без перерыва) и 
запрещались ночная (от 9 часов 

вечера до 5 часов утра) и воскресная 
работа, а также запрещалось 

применение детского труда во 
вредных производствах.

Владельцы предприятий должны 
были «предоставлять 

возможность» детям посещать 
школы не менее 3 часов в неделю. 

Только в начале 80-х годов XIX в., когда, с одной стороны, рабочее движение окрепло и начало представлять 
собой определенную силу, а с другой – к власти пришел Александр III, являвшийся сторонником патернализма, 

были сделаны первые шаги по оформлению рабочего законодательства. 

Рабочий вопрос

Заброшенные ниточные корпуса и Морозовская водонапорная башня



В 1885 г. был принят закон «О 
воспрещении ночной работы 

несовершеннолетним и 
женщинам на фабриках, 

заводах и мануфактурах». По 
нему воспрещалась ночная 

работа подростков до 17 лет и 
женщин на хлопчатобумажных, 

полотняных и шерстяных 
фабриках.

В 1886 г. были установлены 
общие правила найма рабочих, 

созданы губернские и столичные 
присутствия по делам 

фабричного законодательства, 
запрещены расчеты с рабочими 
купонами фабричных лавок, а 

максимальный размер штрафов 
ограничен третью заработка 

рабочего.

Рабочий вопрос



Формирование рабочего законодательства продолжилось и при Николае II. Так, в 1897 г. был принят закон «О 
продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». 

Этим законом рабочий день на фабриках и заводах ограничивался 11,5 часами, в случае работы в ночное время, 
а также в субботу и перед праздниками – 10 часами. 

Закон также запрещал работы в воскресенье и 
устанавливал 14 обязательных праздников (в 1900 г. 

к ним были добавлены еще три). 

И наконец в 1903 г. вышли «Правила о 
вознаграждении потерпевших вследствие 

несчастных случаев рабочих и служащих, а равно 
членов их семейств», устанавливавшие 

ответственность предпринимателей за 
производственный травматизм.

Тем не менее правительство не могло (да и не 
пыталось) решить главную проблему – низкая 

зарплата рабочих при тяжелейших условиях 
труда.

Рабочий вопрос



Рост промышленности и 
рабочего движения привлек 

внимание российской 
общественности к новой 
идеологии – марксизму.

Первая русская 
марксистская группа 

«Освобождение труда» 
сложилась в 1883 году в 

эмиграции (город Женева, 
Швейцария, см. карту) из 
бывших членов «Черного 

передела». 

Члены группы 
«Освобождение труда»:

Георгий Плеханов; 
Вера Засулич; 

Павел Аксельрод; 
Лев Дейч; 

Василий Игнатов.

Зарождение марксизма



Распространение марксизма в России
Участники группы «Освобождение труда» переводили на русский язык труды Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса. Плеханов выступил также с самостоятельными марксистскими трудами («Социализм и 
политическая борьба», «Наши разногласия»). 

Карл Маркс 
(1818-1883)

Георгий Плеханов 
(1856-1918)



Пропаганду марксизма Плеханов сочетал с критикой народничества. Он видел в крестьянстве не 
революционную, а консервативную силу. 

Георгий Плеханов первым выдвинул задачу создания российской социал-демократической рабочей партии и 
подготовил два проекта ее программы.

Распространение марксизма в России

Георгий Плеханов 
(1856-1918)

Василий 
Игнатов 

(1854-1884)

Вера Засулич 
(1849-1914)

Лев Дейч 
(1855-1941)

Павел 
Аксельрод 
(1849-1928)



Одновременно в самой России складывались марксистские 
кружки:

1883 г. – кружок Д. Благоева. Петербург;
1885 г. – кружок П.В. Точисского. Петербург;

1887 г. – кружок Н.Е. Федосеева. Казань;
1889 г. – кружок М.И. Бруснева. Петербург.

Все эти кружки существовали недолго, но на их месте возникали 
новые, что свидетельствует о закономерности распространения 

марксизма в тогдашней России.

Распространение марксизма в России

Марксизмом увлекались не только 
революционеры, но и либералы. 

Приверженцами «легального марксизма» 
были Петр Струве, Николай Бердяев, Сергей 

Булгаков и др. 

Они видели в марксизме обоснование 
прогрессивности буржуазного строя, но 
отрицали пролетарскую революцию и 

установление социализма.Петр Струве (1870-1944)
философ, представитель «легального марксизма»



Внешняя политика России в 1881-1894 гг.

История России XIX века



9 апреля 1882 года 83-летнего Горчакова на 
посту министра иностранных дел сменил 62-

летний Николай Гирс.

Горчаков возглавлял МИД почти 26 лет.

МИД России в начале 1880-х годов

Александр Горчаков 
(1798-1883)

Министр иностранных дел Российской 
империи 27.4.1856-9.4.1882

Николай Гирс 
(1820-1895)

Министр иностранных дел Российской 
империи 9.4.1882-26.5.1895

Александр III (1845-1894)
император всероссийский в 1881-1894 гг.



Договор о нейтралитете 1881 года

Вильгельм I (1797-1888)
король Пруссии с 1861, кайзер 

Германской империи в 1871-1888 гг.

Франц Иосиф (1830-1916)
император Австро-Венгрии 

в 1848-1916 гг.

Александр III (1845-1894)
император всероссийский в 1881-1894 гг.

Из договора, заключенного между Россией, Германией и Австро-Венгрией, Берлин, 6/18 
июня 1881 г. 

«СТАТЬЯ I. В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон оказалась в 
состоянии войны с четвертой великой державой, две другие сохранят по отношению к ней 

благожелательный нейтралитет и приложат старания к локализации конфликта».
«СТАТЬЯ II. <…> Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются 
взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на Балканском полуострове. 

Сверх того, они дают взаимное обещание в том, что какие-либо изменения в 
территориальном status quo Европейской Турции могут произойти не иначе, как по 

взаимному их соглашению».

Из протокола, присоединенного к договору о «Союзе трех императоров», Берлин, 6/18 
июня 1881 г. 
«4. Болгария. 

Три державы не будут противиться возможному соединению Болгарии с Восточной 
Румелией в пределах территориальных границ, указанных им Берлинским трактатом, в 
случае, если бы этот вопрос был выдвинут силой вещей. Они согласились отклонять 

болгар от всяких агрессивных действий по отношению к соседним провинциям, именно, 
Македонии, и объявить им, что в подобном случае они действовали бы на свой страх и 

риск».



Союз трех императоров не отменил 
германо-австрийского военного союза 

1879 г. 

В 1882 г. к Германии и Австро-
Венгрии присоединилась Италия, 
рассчитывавшая на их поддержку в 
войне с Францией (между Римом и 
Парижем разгорелся колониальный 

конфликт из-за Туниса). 

Так возник Тройственный союз.

Тройственный союз, в отличие от 
Союза трех императоров, был 
настоящим военным блоком (см. 

документ на следующем слайде). 

Россия в такой союз вступать не 
желала: это противоречило ее 

внешнеполитическим интересам.

Тройственный союз 1882 года и Россия
Система союзов Бисмарка. Схема



Итак, Германия, Австро-Венгрия и Италия вступили в 1882 году в 
Тройственный союз, направленный против Франции. 

При этом до 1887 г. продолжал действовать Союз трех императоров, 
продленный русской дипломатией в 1884 г. на три года. Этот союз связывал 

руки России на Балканах, вообще ничего не предлагая взамен. 

Вена в конце XIX века. Город, где был подписан Тройственный союз

Тройственный союз 1882 года и Россия Из Тройственного союзного 
договора между Германией, 

Австро-Венгрией и Италией от 20 
мая 1882 г.:

«Ст. 2. В случае, если Италия, без 
прямого вызова с ее стороны, 

подверглась бы нападению Франции, 
по какому бы то ни было поводу, обе 
другие дог. стороны обязаны подать 

атакованной стороне помощь и 
содействие всеми своими силами. 

Такая же обязанность ляжет на 
Италию в случае не вызванного 
прямо нападения Франции на 

Германию.
Ст. 3. Если бы одна или две из выс. 

дог. сторон, без прямого с их стороны 
вызова, подверглись нападению и 

были бы вовлечены в войну с двумя 
или несколькими великими 

державами, не участвующими в 
настоящем договоре, то casus foederls 
одновременно представится для всех 

выс. дог. Сторон».

Примечание: Casus foederis – 
«договорный случай»



Карикатура на Тройственный союз
Германия, Австро-Венгрия и Италия курят на бочке с 

порохом. Французская карикатура на Тройственный союз



Обострение франко-германских отношений в 1887 году
В 1887 г. в Европе разгорелась новая военная 
тревога. Ее невольно спровоцировал посол 

России в Германии Павел Шувалов, который 
вел секретные переговоры с Бисмарком о 

положении в Болгарии.

Превысив свои полномочия, он предложил 
Германии нейтралитет России в конфликте с 
Францией в обмен на поддержку российской 

политики на Балканах. 

После этого Бисмарк выступил в рейхстаге с 
неприкрытыми угрозами в адрес Франции.

В Петербурге подготовленный Шуваловым 
проект договора с Германией был отклонен. 

Газета «Новое время», выражая официальную 
позицию, писала: «Нового поражения Франции 

Россия не только не желает, но и не 
допустит».

Германия вынуждена была вновь отказаться от 
намерения «добить» Францию.

Отто фон Бисмарк 
(1815-1898)

Рейхсканцлер Германской империи в 
1871-1890 гг.

Павел Шувалов 
(1830-1908)

посол в Берлине в 1885-1894



На пути к русско-французскому союзу
В русской прессе 

все громче 
звучали 

профранцузские 
голоса. 

Михаил Катков 
предлагал 

отказаться от 
продления Союза 
трех императоров, 

не 
останавливаясь 

перед нападками 
на МИД и даже 
разглашением 

секретных 
сведений, чем 
вызвал гнев 

Александра III.
«Московские ведомости» - газета Михаила Каткова. № 160 за 12 июня 1887 г.



В июне 1887 г. срок действия Союза трех 
императоров истек. Россия отказалась 
возобновить договор с венским двором. 

Все тем же Павлом Шуваловым 6 июня 1887 года 
был подписан тайный русско-германский договор, 
получивший неофициальное название «договор 

перестраховки».

Россия обязалась сохранять нейтралитет в случае 
французской агрессии против Германии, 
Германия – в случае австрийской агрессии 

против России.

Однако в случае российского нападения на 
Австрию или германского – на Францию 

нейтралитет не гарантировался. 

Таким образом, война один на один между великими 
державами Европы стала невозможна.

Договор перестраховки 1887 года
Из «перестраховочного» договора между Россией и 

Германией. Берлин, 6/18 июня 1887 г.:

«СТАТЬЯ I. В случае, если бы одна из высоких 
договаривающихся сторон оказалась в состоянии войны с 

третьей великой державой, другая сторона будет соблюдать 
по отношению к первой благожелательный нейтралитет и 

приложит все старания к локализации конфликта. Это 
обязательство не относится к войне против Австрии или 
Франции, в случае если бы таковая возникла вследствие 

нападения на одну из последних держав одной из высоких 
договаривающихся сторон.

СТАТЬЯ II. Германия признает права, исторически 
приобретенные Россией на Балканском полуострове, и 
особенно законность ее преобладающего и решающего 
влияния в Болгарии и в Восточной Румелии. Оба двора 

обязуются не допускать никаких изменений 
территориального status quo названного полуострова, не 

сговорившись предварительно между собой, и 
противодействовать всякой могущей быть попытке 

нарушения этого status quo или изменения его без их 
согласия <…>».
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На пути к русско-
французскому союзу.

Договор «перестраховки» 1887 
года не устранил противоречий 

между Петербургом и 
Берлином. 

Русская пресса все более 
воинственно обвиняла 

Германию в проавстрийской 
политике и откровенно 

демонстрировала симпатии к 
Франции. В германских газетах 

нарастала волна обвинений 
против России. 

В конце 1880-х гг. обострились 
и русско-германские 

экономические отношения, 
принявшие характер 

таможенной войны. Россия 
значительно повысила 

пошлины на ввоз германского 
угля, металла, машин, 

Германия – на ввоз российского 
хлеба.



Русско-германская «таможенная война» в 1887-1894 гг.

Доля таможенных пошлин в 
стоимости импорта в разные 
годы составляла следующие 

значения:

1857—1868 гг. — 18 %,
1869—1876 гг. — 13 %,
1877—1880 гг. — 16 %,
1881—1884 гг. — 19 %,
1884—1890 гг. — 28 %,

1895 — 31 %,
1906—1910 гг. — 30,5 %Сергей Витте 

(1849-1915)
Министр финансов в 1892-1903 гг.

Иван Вышнеградский 
(1831-1895) 

Министр финансов в 1887-1892 гг.
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На пути к русско-
французскому 

союзу.

Пытаясь оказать давление 
на Россию, германское 

правительство запретило 
Имперскому банку выдавать 

ссуды под залог русских 
ценных бумаг. Владельцы 

акций русских займов стали 
срочно избавляться от них, 
их курс резко упал. Однако 

Россия не пошла на уступки, 
а, напротив, обратилась к 

парижским банкирам. 

В конце 1880-х – начале 
1890-х гг. Ротшильды и 

другие банки предоставили 
России крупные займы на 
льготных условиях. Отныне 

в России преобладал 
французский капитал.



В 1890 г., сразу после отставки 
Бисмарка, германский император 
Вильгельм II отказался продлить 

договор «перестраховки». 

Узнав об этом, Александр III заявил: «Я 
очень рад, что Германия первая не 
желает возобновить трактата, и 

не особенно сожалею, что его 
больше не будет». 

В следующем 1891 году Германией был 
торжественно продлен Тройственный 
союз с Австро-Венгрией и Италией.

В 1888 году умер император Вильгельм I. Вскоре после этого к власти 
пришел его внук Вильгельм II. Он отправил в 1890 году в отставку 

Бисмарка, при котором все же держалась система сдержек и 
противовесов, не позволявшая разрушиться русско-германскому 

союзу.

Отставка Бисмарка и окончательное 
крушение русско-германского союза

Вильгельм II (1859-1941)
Германский император в 1888-1918 гг.



В том же году в Кронштадте 
торжественно чествовали 

французскую эскадру. 

В Европе с изумлением писали о 
том, как русский самодержец 
стоя слушал «Марсельезу» – 
французский гимн, в русском 
переводе включавший слова 
«ненавистен нам царский 

чертог». 

Все это ускорило подготовку русско-французского союза. В 1891 г. Россия и Франция заключили секретное 
соглашение о согласовании своих мер в случае, если бы «одна из сторон оказалась под угрозой нападения».

Заключение Русско-французского союза

Прибытие французской эскадры в Кронштадт в 1891 году

Блюдо 
«Франко-

русский союз»



Французская сторона добивалась 
заключения военной конвенции, 

от чего русские дипломаты 
уклонялись, считая, что России 
«нужны мир и спокойствие 

ввиду голода, 
неудовлетворительного 

состояния наших финансов, 
незаконченности наших 
вооружений, отчаянного 

состояния путей сообщения и, 
наконец, возобновляющегося 

брожения в лагере 
нигилистов».

Заключение Русско-французского союза

Прибытие французской эскадры в Кронштадт в 1891 годуПамятный жетон Кронштадт-Тулон. 1891-1893



Заключение Русско-французского союза

Александр III (1845-1894)
император всероссийский в 1881-1894 гг.

Но Александр III, узнав в 1892 г. о 
росте вооружений Германии, 

проявил решительность: «Нам 
надо сговориться с французами 

и, в случае войны между 
Францией и Германией, тотчас 
броситься на немцев, чтобы не 
дать им время разбить сначала 
Францию, а потом обратиться 
на нас. Надо исправить ошибки 
прошедшего и разгромить 

Германию при первой 
возможности».

В августе 1892 г. военная 
конвенция была заключена. 

Россия и Франция обязались 
помогать друг другу в случае 

нападения со стороны 
Тройственного союза (см. 

документ на следующем слайде)



Русско-французская военная конвенция 1892 года

Владимир Обручев 
(1830-1904)

начальник Главного штаба России в 
1881-1897 гг.

Рауль Франсуа де Буадефр 
(1839-1919)

военный атташе в Петербурге, с 1894 
– начальник французского Генштаба

Из русско-французской военной конвенции, подписанная в Петербурге начальниками 
русского и французского главных штабов Обручевым и Буадефром 5(17) августа 1892 

г.*:
«Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея 
единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной 

нападением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих 
положениях:

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, 
поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать, 

для нападения на Германию.
Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, 

Франция употребит все войска, какими может располагать, для нападения на 
Германию...

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него 
держав, Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая 

никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все 
свои силы и двинут их как можно ближе к своим границам...

Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со 
стороны Франции равняться 1 300 000 человек, со стороны России – от 700 000 до 800 

000 человек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так 
чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на востоке и на западе»

* Конвенция получила обязательную силу и стала основой русско-французского союза после обмена 
письмами между русским министром иностранных дел Гирсом и французским послом в Петербурге 

Монтебелло 15–23 декабря 1893 г. (27 декабря 1893 г. – 4 января 1894 г.).



Франция обязалась выставить против Германии 1,3 млн человек, Россия – 700–800 
тыс. человек. 

23 декабря 1893 г. (4 января 1894 г.) военная конвенция была утверждена. 

Русско-французский союз стал противовесом Тройственному союзу. Европа 
окончательно раскололась на два противостоящих друг другу военных блока.

Русско-французская военная конвенция 1892 года

Владимир Обручев 
(1830-1904)

начальник Главного штаба России в 
1881-1897 гг.

Рауль Франсуа де Буадефр 
(1839-1919)

военный атташе в Петербурге, с 1894 
– начальник французского Генштаба

Из русско-французской военной конвенции, подписанная в Петербурге начальниками 
русского и французского главных штабов Обручевым и Буадефром 5(17) августа 1892 

г.*:
«Генеральные штабы обеих стран будут все время сноситься друг с другом, чтобы 

подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер. Они будут сообщать 
друг другу в мирное время все данные относительно армий Тройственного союза, 

которые известны им или будут им известны. Пути и способы сношения во время войны 
будут изучены и предусмотрены заранее.

Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.
Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный 

союз.
Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете».

* Конвенция получила обязательную силу и стала основой русско-французского союза после обмена 
письмами между русским министром иностранных дел Гирсом и французским послом в Петербурге 

Монтебелло 15–23 декабря 1893 г. (27 декабря 1893 г. – 4 января 1894 г.).



Журнальная обложка периода франко-
русских торжеств в Париже. 1893 год

Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III). Одноарочный мост, перекинутый 
через Сену в Париже между Домом инвалидов и Елисейскими Полями. 

1896 год основания.



Мост Александра 
III (фр. Pont 

Alexandre III). 

Одноарочный мост, 
перекинутый через 

Сену в Париже 
между Домом 
инвалидов и 
Елисейскими 

Полями. 

1896 год основания.



Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III). Одноарочный мост, перекинутый через 
Сену в Париже между Домом инвалидов и Елисейскими Полями. 1896 год основания.


