
Тема 8. Государство и право 
Российской империи в период реформ и 
контрреформ (вторая половина XIX в.)

“Положение опасно, система дурна, люди недостаточно честны, 
недостаточно умны, недостаточно учены…”

          Графиня А.Л.Блудова
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1. Подготовка и проведение крестьянской 
реформы 1861 г.

Экономические (кризис феодально-крепостнической системы хозяйствования)
• Отсутствие заинтересованности крестьян в росте производительности труда
• Сокращение экспорта хлеба
• Отсутствие свободных рук препятствовало развитию промышленности

Социальные
• 46% дворян имели менее 20 крепостных
• Запредельный объем крестьянских повинностей

Политические
• Поражение в Крымской войне
• Россия в этот период единственная европейская страна с крепостными порядками
• Рост крестьянских восстаний
• Развитие общественно-политических движений

Причины отмены крепостного права



Этапы реформы 1861 г.
3.01.1857 г. – образование Секретного комитета 
“для обсуждения мер по устройству быта 
помещичьих крестьян”. 

Октябрь 1857 г. – виленский генерал-губернатор 
В.Н.Назимов от лица дворян просит разрешения 
обсудить вопрос об освобождении крестьян без 
наделения их землей

Ноябрь 1857 г. – Александр II издает рескрипт об 
учреждении из числа дворян губернских 
комитетов для обсуждения условий 
освобождения крестьян. 

Февраль 1858 г. – Секретный комитет 
переименован в Главный комитет по 
крестьянскому делу. Председателем назначен 
великий князь Константин Николаевич.

Март 1859 г. – учреждена Редакционная 
комиссия. Председателем назначен генерал Я.И.
Ростовцев. Главная задача: рассмотреть все 
материалы, поступившие из губерний и составить 
на их основе общий проект закона

Я.И.Ростовцев

В.Н. Панин

Н.А. Милютин



Проекты освобождения крестьян

Проект А.М. Унковского,
тверского губернаторского 

предводителя дворянства

Проект М.П.Позена,
богатого полтавского

помещика

Проект Ю.Ф. Самарина,
самарского
помещика

Предлагал освободить 
крестьян с землей без 
какого бы то ни было 

«переходного состояния», 
т.е. сразу, но с выплатой 
помещику «капитального 

выкупа» как за землю, 
предоставляемую 

крестьянам, так и «за 
самих освобождаемых 

крестьян».

Предлагал львиную долю 
земли оставить за 

помещиками, а 
крестьян наделить 
минимальным её 

количеством и только 
для того, чтобы 

крестьяне не ринулись 
в город, а остались в 

деревне, так как 
помещикам 

требовались рабочие 
руки.

Предусматривал постепенный 
10-12 летний перевод 

крестьян из крепостного 
состояния в свободное, «пока 

установится само собой 
равновесие между 

предложением и запросом на 
вольный труд». В течение 
этого времени крестьяне 

должны были отрабатывать 
обязательную барщину в 

качестве платы за 
предоставленную им землю.

помещики черноземной
полосы, где преобладал барщинное 
хозяйство, рассчитанное на рынок, и 

где земля особенно высоко 
ценилась

помещики нечерноземных 
губерний, где преобладало 

барщина и оброк и были 
развиты неземледельческие 

крестьянские промыслы

помещики степной полосы, слабо 
заселенной, с преобладанием 

крупного помещичьего хозяйства.

Какой из проектов удовлетворял помещиков степной, черноземной и 
нечерноземной полосы?



Особенности проводимой реформы
► Основной документ: Манифест “О даровании крестьянским людям прав состояния 

свободных сельских обывателей и об устройстве их быта” 19 февраля 1861 г. 
► Крестьяне становились лично свободными, наделялись общегражданскими и 

имущественными правами 
► Но! сохранилось: сословное деление; подать от крестьян; рекрутские наборы; 

зависимость от общины
► Освобождение от личной зависимости осуществлялось неравномерно: сначала 

освобождались помещичьи крестьяне, затем удельные и приписанные к заводам
► Сохранялось помещичье землевладение, крестьяне наделялись землей, но в 

ограниченном размере и за выкуп на особых условиях (отбытие барщины и оброка). 
Размер надела, оброка(барщины) определялся Уставной грамотой. Срок ее 
подписания – 2 года

► Крестьяне, заключившие договор на выкуп земли (9 лет) назывались 
временнообязанными

► Дворовые люди освобождались без земли и усадьбы с сохранением в течение 2 
лет полной зависимости от помещика. Дворовые слуги составляли 6,5 % 
крепостных. 



Размер крестьянского надела

Категории земель

Нечерноземная 
полоса

Черноземная 
полоса

Степная 
полоса

             Максимальный – 12 десятин

Минимальный – 3 десятины отрезки
помещику

                                                                         10- 40% надела

Надел, которым пользовались крестьяне до реформы

Размер надела 
колебался от 3 до 12 десятин 1 десятина = 

1,1 гектар



Средний размер 
крестьянского надела (в 
десятинах) на наличную 
душу мужского пола в 
данной местности

Почему средний размер 
крестьянского надела в 
чернозёмной полосе был 
значительно меньше?



Выкупная сумма В 1,5 раза > 
реальной стоимости 

земли

20-25% крестьяне 
платили сами 75-80 %             

государственная ссуда

выплатил не выплатил

свободен Временнобязанный  
 ( несет повинности)

Крестьяне должны возвратить

49 лет Начисление 6% 
годовых

Порядок совершения выкупной сделки

Если оброк
10 руб. в год

10 р. – 6%
Х р. – 100% Х=(10Χ100):6=166р.66коп.

33 руб.33коп



К 1 января 1881 из 10 169 725 ревизских душ бывших 
помещичьих крестьян насчитывалось 1 552 403 (15,3%) 
временнообязанных.  Наибольшее их число  находилось 
в Ставропольской (68,4%), Астраханской (64,4%) и 
Курской (48,7%) губерниях; наименьшее — в 
Оренбургской (1%), Харьковской (2,3%), Херсонской 
(5,2%) губерниях

Карикатура 1860-х годов на аграрные отношения в 
пореформенный период сопровождалась текстом: 
«Что ты, мужичок, на одной ноге стоишь? Да 
другую, вишь, поставить некуда. Везде вашей 
милости землица. Боюсь, еще за потраву судить 
будете».



Негативные черты:

► Появление основного  противоречия в деревне: крупное помещичье 
землевладение и малоземелье крестьян, наделы которых уменьшились по 
сравнению с дореформенными. С этого времени аграрный вопрос 
становится основным в деревне;

► Платежи (в сравнении со старым оброком) возросли

► Община фактически потеряла свои права на пользование лесами, лугами 
и водоемами

► Крестьяне оставались обособленным сословием, существующим в особом 
правовом режиме, не подпадающем под действия общих правовых 
установлений

Прогрессивные черты:
Освобождение крестьян привело к появлению свободных рабочих рук 
и увеличению наемного труда в промышленности. Это дало толчок 
экономическому развитию страны.
Отмена крепостного права изменила социальную структуру общества 
и поставила вопрос о необходимости проведения других реформ.



Эволюция правового положения крестьян
► 1868 – начало постепенной отмены круговой поруки в малых по численности общинах

► 1875 - введение поземельного налога, учитывающего индивидуальный характер крестьянского 
землевладения

► 1882 – начало процесса отмены подушной подати с крестьян и замены ее государственной оброчной 
податью (в европейской России процесс завершается к 1887 г.)

► 1883 - прекращение временнообязанных отношений крестьян с помещиками

► 1886 - Закон о найме сельскохозяйственных рабочих: создавал условия для более широкого 
использования труда батраков в крепких («кулацких») крестьянских хозяйствах

► 1889 - запрет перехода крестьянской надельной земли в некрестьянские руки, создание препятствий 
выходу из общины

► 1893 - ограничение земельных переделов внутри общины 

► 1893 – разрешение свободного выхода из общины крестьянам, даже не уплатившим полностью выкупа

► 1899 – законодательное установление контроля администрации над общиной

► 1903 - повсеместно отменяется круговая порука



2. Реформа территориального управления

Взгляды на организацию местного самоуправления 

1) общественная

идея независимости органов местного 
самоуправления от государства, поскольку 

земские учреждения – это учреждения народа и 
должны быть ответственны именно перед народом

2) государственная

идея тесной связи органов самоуправления с 
началом общего государственного устройства и 

необходимости включения их в систему 
государственных учреждений



Губернское земское собрание Земская управа

Уездное земское собрание Земская управа

Уездный суд

КУРИЯ –
уездные землевладельцы 

КУРИЯ –
городская 

КУРИЯ – сельских
 крестьянских обществ

●Дворяне помещики при 
наличии у них от 200 до 

800 десяти земли;

● землевладельцы с 
меньшим цензом 

участвовали в выборах 
через уполномоченных

●Собственники с оборотом 
капитала не менее 6000 

рублей,

● либо располагающие 
купеческим 

свидетельством

Волостной сход

Сельский сход

Сельские общества

ВЫБОРЩИКИ

ВЫБОРЩИКИ



Функции земств
заведование капиталами, имуществом и деньгами земства

содержание земских зданий и путей сообщения

меры по обеспечению «народного продовольствия», мероприятия по 
благотворительности

взаимное земское страхование имущества

попечение о развитии местной торговли и промышленности

санитарные меры

участие в хозяйственных отношениях в области здравоохранения и 
образования

И. И. Творожников 
«Бездорожье в Тверской 
губернии. Земский врач»

•Категории дел, находящиеся в ведении земских учреждений
•по которым земство могло принимать решения самостоятельно (дела, 
по которым земским учреждениям предоставлялось право 
«заведования», «устройства и содержания»)

•по которым земству принадлежало лишь право содействовать 
«правительственной деятельности» (право «участия в попечении» и 
«воспособления»).



Итоги реформы
Плюсы Земской реформы
• Создание первых за всю историю страны местных органов 

самоуправления.
• Повышение степени местного хозяйства русской деревни.
• Развитие просвещения, повышение уровня образования в 

стране (Это подтверждается открытием огромного 
количества земских школ и больниц).

• Улучшение системы здравоохранения местных жителей и 
даже создание нескольких ветеринарных учреждений.

• Образование «третьего элемента» (в эту группу входили 
земские врачи, учителя, агрономы).

• Сделан шаг в развитии российской промышленности 
(строительство дорог, медицинских учреждений, создание 
инфраструктуры в ближайших пунктах).

Минусы Земской реформы
• Земства решали узкий список вопросов, поскольку на 

организуемом заседании присутствовали (в основном) 
представители высших ступеней общества. Следовательно, 
интересы низших сословий в рамках данной реформы не 
рассматривались.

• Неравноправность в процессе проведения голосований. 
Землевладельцы и крестьяне голосовали отдельно, каждый 
по своим избирательным участкам для сохранения 
сословных преимуществ помещиков.

• Не был организован один единственный государственный 
орган, который смог бы следить за выполнением работы 
всех существующих земств и управлять ими.

• Земства не обладали широтой политических прав. В их 
обязанности входило только решение вопросов хозяйства и 
быта, сбор налогов с народа на местные нужды.



Цель: введение городского самоуправления по типу земского

ГОРОДСКАЯ 
ДУМА

(избиралась на 4 года)
ГЛАСНЫЕ

ГОРОДСКОЙ 
ГОЛОВА

ГОРОДСКАЯ 
УПРАВА

I Избирательное
собрание
(крупные 

налогоплательщик
и)

II Избирательное
собрание
( средние

налогоплательщик
и)

III Избирательное
собрание
( мелкие

налогоплательщик
и)



3. Судебная реформа

► Основные документы реформы: 
► Учреждения судебных установлений

► Устав уголовного судопроизводства

► Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями

► Устав гражданского судопроизводства

разработка
• 1861—1863

утверждение
• 1864

реализация
• 1866—1899



Принципы 
организации 
и 
деятельности 
суда 

полное отделение судебной власти от административной;

процессуальная независимость судей;

единый суд для всех сословий (кроме крестьянского суда по мельчайшим делам);

гласность судопроизводства;

устный и состязательный характер судопроизводства;

право сторон и подсудимых на защиту в суде, право на представление в суде корпорированным 
адвокатом;
открытость для сторон и подсудимых всех доказательств, выдвигаемых против них;

ограничение рассмотрения дела по существу двумя инстанциями, первой и апелляционной;

право сторон и осужденных на подачу кассационной жалобы;

единство кассационной инстанции и кассационной практики;

упразднение ревизионного (без жалоб сторон и протеста прокурора) пересмотра дел 
вышестоящей инстанцией;
решение дела на основании внутреннего убеждения судей или присяжных, без принятия любого 
рода доказательств за заведомую истину;
передача менее значимых дел мировым судам, а более значимых — общим судам; подсудность 
гражданских дел определялась по сумме иска, уголовных — по тяжести возможного наказания.



Судебная система по уставам 1864 г.

СЕНАТ 
(кассационная инстанция)

Министерство юстиции

Съезд мировых судей 
(апелляционная 

инстанция)

Мировой судья

Судебная палата
(апелляционная инстанция)

Общее присутствие

Уголовный 
департамент

Гражданский 
департамент

Управление
Апелляция и кассация

Верховный 
уголовный судУголовный кассационный 

департамент
Гражданский кассационный 
департамент

Окружной суд
(первая инстанция)

Общее присутствие

Уголовное 
отделение

Гражданское 
отделение

Особое 
присутствие
(с 1872 г.)



•Особенности организации судов общей юрисдикции 
•назначение судей от правительства
•образовательный и профессиональный ценз для всех судебных чинов;
•несменяемость судей;
•решение всех дел коллегией (либо судей, либо присяжных), простым большинством голосов.

•Особенности организации мирового суда 
•выборность судей на срок (земскими собраниями)
•решение уголовных и гражданских дел в одном суде и единолично судьей
•узкая категория дел (гражданские иски до 500 руб., иски о личных обидах и оскорблениях, иски о 
восстановлении нарушенного владения, дела по обвинению в проступках, наказанием за которые мог быть 
выговор, штраф на сумму не свыше 300 рублей, арест на срок не более 3 месяцев, заключение в тюрьму на 
срок не более одного года (преимущественно кражи)

•отсутствие профессионального ценза для судей
•сокращение и упрощение судебной процедуры
•отсутствие досудебного следствия и поддержания обвинения прокурором (для уголовных дел)
•направленность суда на прекращение тяжб мировым соглашением
•специальные меры, обеспечивающие доступность суда для необразованных или неграмотных истцов, не 
имеющих возможности обеспечить профессиональное представительство в суде.



Судебные следователи - процессуально независимые и несменяемые 
чиновники, состоящие при окружных судах для осуществления следствия и 
дознания под руководством прокурора, а также призывавшиеся в состав суда 
при нехватке судей.

Полномочия, реализуемые без ограничений

•возбуждение уголовного преследования 
•принятие необходи мых для расследования мер 
•поручение полиции производства дознания и дача ей указаний о собирании 
необходимых справок

•предъявление требования о содействии гражданскому или военному 
начальст ву и от полиции 

•произ водство обысков и выемок
•наложение на не явившихся без уважительных причин денежного штрафа, 
избрание в отношении обвиняемых мер пре сечения 

Полномочия, реализуемые на основании представления, подаваемого в 
окружной суд

•наложение ареста на имущество обвиняемого
•осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции
•объявление розыска обвиняемого через публикацию
•освидетельствование психического состояния обви няемого и разрешении 
вопроса об умственном развитии несовершеннолетнего

•пре кращение уголовного дела





Прокуратура – система процессуально и 
административно независимых органов, 
образованных при общих судах всех 
уровней и подчиненных министру 
юстиции, имевшему звание генерал-
прокурора 

В рамках уголовного процесса 

•на стадии дознания имели право непосредственно 
руководить чинами полиции; были обязаны надзирать 
за их действиями

•на стадии предварительного следствия имели право 
наблюдения за следователем и внесения 
предложений совершить те или иные действия

•составляли обвинительное заключение (или 
предложение о прекращении дела), представлял его 
при процедуре предания суду

•поддерживали обвинение в суде
•имели право подачи апелляционных и кассационных 
жалоб на судебные решения

•контролировали исполнение судебных приговоров. 
•при составлении обвинительных заключений и 
поддержании обвинения в суде прокуроры были 
процессуально независимыми, при участии в 
дознании и следствии - подчинены министру 
юстиции. 

В рамках гражданского процесса

•представляли интересы казны

В административно-правовой сфере

•осуществляли надзор за законностью содержания под 
стражей

•входили в ряд междуведомственных совещаний, 
надзирая за законностью принимаемых ими решений



Присяжный поверенный - адвокат при окружном суде или судебной палате
Требования:

Высшее юридическое образование

5-летняя служба по судебному ведомству или состояние в течение 5 лет помощником 
присяжного поверенного

Согласие совета присяжных поверенных или суда, наблюдающих за деятельностью присяжных 
поверенных.

Принесение присяги

Присяжными поверенными не могли быть: 

не достигшие 25-летнего возраста;

иностранные подданные;

объявленные несостоятельными должниками;

состоящие на службе от Правительства, или по выборам, за исключением лиц, занимающих 
почётные или общественные должности без жалования;

подвергшиеся, по судебным приговорам, лишению или ограничению прав состояния, а также 
Священнослужители, лишённые духовного сана по приговорам духовного суда;

состоящие под следствием за преступления и проступки, влекущие за собой лишение или 
ограничение прав состояния, и те, которые, быв под судом за такие преступления или 
проступки, не оправданы судебными приговорами;

исключённые из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды 
обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;

те, коим по суду воспрещено хождение по чужим делам, а также исключённые из числа 
Присяжных Поверенных (это навсегда лишало права вернуться к профессии на всей 
территории России)

«Обещаюся и клянусь Всемогущим Богом, пред 
святым Его Евангелием и Животворящим Крестом 
Господним Его Императорскому Величеству 
Государю Императору, Самодержавцу 
Всероссийскому, не исполнять и не говорить на 
суде ничего, что могло бы клониться к 
ослаблению православной церкви, государства, 
общества, семейства и доброй нравственности, но 
честно и добросовестно исполнять обязанности 
принимаемого мною на себя звания, не нарушать 
уважения к судам и властям и охранять интересы 
моих доверителей или лиц, дела которых, будучи 
на меня возложены, памятуя, что я во всем этом 
должен буду дать ответ перед законом и перед 
Богом на страшном суде Его. В удостоверение 
сего целую слова и крест Спасителя моего. 
Аминь»



«15 лет несправедливой попреки»

«Отпускание грехов»

«30 копеек»

«Знамение»

Федор Николаевич Плевако
присяжный поверенный

Анатолий Фёдорович Кони, 
прокурор, обер-прокурор, судья



Частный поверенный - представитель по гражданским делам и защитник по уголовным 
делам в соответствии с законом от 25 мая 1874 года, которым мог стать грамотный, 
совершеннолетний и не учащийся, не отлученный от церкви и не исключенный со 
службы, из своего сословного общества или из ходатаев по чужим делам, а также не 
лишенный по суду всех прав состояния за деяния, влекущие такое лишение прав

могли выступать в судах, при которых получали аккредитацию

формальное юридическое образование не требовалось

должны были иметь определенный практический опыт

Могли иметь помощников, не входящих в корпорацию, но имевших право выполнять все 
их функции
Сословие присяжных поверенных судебного округа возглавлял выборный совет 
присяжных поверенных, который принимал новых членов в корпорацию, мог объявлять 
поверенным выговоры, временно приостанавливать их деятельность и исключать их из 
корпорации. Присяжные поверенные могли действовать лишь в судах того округа, при 
котором они состояли
Услуги адвокатов оплачивались по письменному соглашению сторон, а если такого 
соглашения не было — по официальной таксе. Для подсудимых, не способных оплатить 
услуги защиты, председатель судебной палаты назначал одного из присяжных 
поверенных своего округа (так называемое право бедности). Работа этого поверенного 
оплачивалась из особого фонда, в который поступал определенный процент от 
гонораров всех присяжных поверенных округа.



Первый в Российской империи суд с участием присяжных заседателей состоялся 21 августа 
1866 года в Московском Кремле, в Митрофаньевском зале (ныне Екатерининский зал) 
Большого Кремлёвского дворца, Московским окружным судом под председательством 
Д. С. Синеокова-Андриевского

Рассматривал дела о преступлениях, «за которые в законе положены наказания, 
соединенные с лишением или ограничением прав состояния»

Присяжным заседателем мог быть мужчина из любого сословия в возрасте от 25 до 70 лет, 
умеющий читать по-русски и проживавший не менее двух лет в том уезде, где проводилось 
избрание в присяжные.

В общие списки лиц, имевших право на избрание в присяжные заседатели, составлявшиеся 
по уездам специальными комиссиями вносились: почетные мировые судьи, гражданские 
чиновники не выше 5-го класса, а также лица, занимавшие выборные общественные 
должности. В последнюю категорию входили и крестьяне, избранные в волостные суды, 
исполнявшие должности сельских старост, волостных старшин, голов и другие должности 
по крестьянскому общественному управлению, а также церковные старосты и гласные 
земских собраний. 

Для остальных устанавливался имущественный ценз: присяжными заседателями могли 
назначаться лица, «владеющие землей в количестве не менее 100 десятин, или другим 
недвижимым имуществом ценою: в столицах — не менее 2 000 рублей, в губернских городах 
и градоначальствах — не менее 1 000, а в прочих местах — не менее 500 рублей, или же 
получающие жалование, или доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в 
столицах — не менее 500, а в прочих местах — не менее 200 рублей в год». В 1887 г. ценз по 
доходу был увеличен более чем вдвое. 

Не допускались в присяжные находящиеся под судом и осужденные за деяния, влекущие 
наказание не ниже тюрьмы, а также не оправданные судебными приговорами за такие 
деяния; исключенные из службы по суду, из духовного ведомства за пороки и из среды 
обществ и дворянских собраний по приговорам своих сословий; несостоятельные должники 
и состоящие под опекою за расточительность; слепые, глухие, немые и лишенные рассудка; 
домашняя прислуга и впавшие в крайнюю бедность. От выполнения обязанностей 
присяжных также освобождались лица, занимавшие определенные должности. 



•Реформа уголовного судопроизводства 
•отделение следствия от полицейского дознания, процессуальная независимость следствия
•поддержание обвинения в суде прокуратурой, обособленной от суда
•суд присяжных для обвиняемых в преступлениях средней и большой тяжести
•предание суду обвиняемых в тяжких преступлениях как отдельное судебное действие
•право подсудимого на оспаривание в судебном заседании любых доказательств, в т.ч. право повторно опросить в суде свидетелей и 

экспертов
•невозможность пересмотра вступившего в силу приговора при открытии новых обстоятельств, указывающих на виновность подсудимого
•вынесение только обвинительного либо оправдательного приговора, упразднение приговоров «об оставлении в подозрении»

•Реформа гражданского судопроизводства 
•наличие сокращенного порядка судопроизводства при желании к тому обеих сторон
•предварительное направление иска ответчику и его письменный ответ
•предупредительные меры против затягивания процесса сторонами путём введения в дело новых доказательств
•предупредительные меры против затягивания процесса сторонами путём неявки в суд



4. Полицейская и военная реформы
► 1862 г. Временные правила об устройстве полиции

► 1866 г. при петербургском градоначальстве создано сыскное отделение как 
специализированный орган уголовного розыска

► 1878 г. введение в каждом уездном стане должности ближайшего помощника станового 
пристава - полицейского урядника

► 1883 г. Положение об устройстве секретной полиции в империи, в котором 
предусматривалась возможное создание сети охранных отделений по всей стране



МВД России в годы реформ (1862 – 1906 гг.)

Медицинский совет

Сельская полиция

2-я

Городская полиция

Дежурная часть

Гос. хозяйство

3-я

Мануфактуры

Тюремные учреждения

Продовольствия

1-я

Соляная часть

Пожарная часть

Товарищ министра Министерство внутренних 
дел

Министр

Главное управление 
почт

Общественный 
Совет

Секретариа
т

Департамент внутренних 
дел

Почтовые 
конторы

ЭКСПЕДИЦИИ



Организация полиции
Уездное полицейское управление

УЕЗДНЫЙ ИСПРАВНИК

Помощник уездного исправника

Общее присутствие уездного 
полицейского управления (заменило 

нижний земский суд): уездный исправник 
и его помощник, заседатели от  дворян и 

сельских обывателей

становые приставы

Городское полицейское управление

ПОЛИЦМЕЙСТЕР

Помощник полицмейстера

Общее присутствие городского 
полицейского управления: 

полицмейстер, его помощник и два 
депутата от городского общества

городские приставы

сотские, десятские, полицейские служители городских полицейских команд, 
конная стража



Исправник - глава полиции в уезде, подчиненный губернатору. К его компетенции относились 
любые действия по управлению уездом - от застройки улиц до составления ведомостей о 
родившихся, вступивших в брак и умерших.

Становой пристав — полицейское должностное лицо, возглавляющее стан — полицейско-
административный округ из нескольких волостей и подчинявшееся уездному полицейскому 
управлению в лице уездного исправника. Осуществляли исполнение, а также наблюдение за 
точным исполнением законов и распоряжений правительства, а также поддержание правопорядка. 
В его подчинении находились сотские и десятские, с 1878 года - полицейские урядники. 

Полицейский урядник - нижний чин уездной полиции, подчиненный становому приставу и 
ведающий определенной частью стана. Ему предписывалось «охранять общественное спокойствие 
и следить за проявлением каких бы то ни было действий и толков, направленных против 
правительства, власти и общественного порядка». Следили за соблюдением санитарных и 
противопожарных норм, до 1887 года имели полномочия по ведению следствия, поддержке 
обвинения по уголовным делам, ведению делопроизводства. 

Городовой - низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах 
(городской полиции) в Российской империи с 1862 по 1917 год, в обязанности которого входило: 
- наблюдать, чтобы собранный в домах сор, мусор, щебень и всякая вообще нечистота не была 
выбрасываема на улицу, а оставляема во дворах до вывоза оной мусорщиками; 
- требовать, чтобы дворники ежедневно утром счищали и сметали тротуары, водосточные канавы 
и улицы. Снег, лед и сор следует складывать в кучи до вывоза оных мусорщиками. 
- прекращать всякий шум, крик, брань, ссоры и драки на улицах, площадях и в публичных местах, 
- воспрещать рабочим, дворникам и вообще простонародью громко произносить на улицах 
непристойные ругательства и неприличные шутки, 
- пьяных, которые идут шатаясь или падают, и тех, которые позволяют себе кричать, шуметь, 
браниться, петь песни, задерживать и отправлять в частный канцелярский дом для вытрезвления. 

Исправник

Городовой





Военная реформа
► провозглашена всесословная воинская повинность

► призываются  все молодые люди, достигшие 21 года 
► правительство каждый год определяет необходимое число новобранцев
► по  жребию  берет  только это число (обычно на службу призывалось не более 20-25% призывников) 
► не подлежали призыву:

► единственный сын у родителей
► единственный  кормилец в семье
► если старший брат призывника отбывает или отбыл службу
► духовенство всех вероисповеданий

► сокращен срок службы
► В зависимости от  рода войск

► в сухопутных  войсках 15  лет: 6  лет в строю и 9 лет в запасе
► во флоте - 7 лет действительной службы и 3 года в запасе

► В зависимости от образования
► для получивших начальное образование - срок действительной службы сокращается до 4-х лет
► для окончивших городскую школу - до 3-х лет 
► для окончивших гимназию  -  до  полутора  лет
► для имевших высшее образование - до полугода

► улучшено социальное положение
► отменены телесные наказания
► уничтожены военные поселения
► военнослужащие, взятые в плен и не бывшие на службе у противника, по возвращении домой получали от 

государства жалование за все время нахождения в плену
► развитие системы поощрения за службу. Ордена давали серьезные привилегии, вплоть до изменения положения 

человека в обществе



Развитие военного образования

► созданы военные гимназии, юнкерские училища с двухгодичным сроком 
обучения, в которые принимались лица всех сословий

► создание военных академий (офицерский корпус формируется из дворян):

► 1867 – Военно-юридической академии

► 1877 – Военно-морской академии

военный в России 
становился полноценной 
профессией

Совершенствование управления
создание системы военных округов во главе с командующим 
введены новые воинские уставы
техническое перевооружение
• 1865 году армия была вооружена капсульной винтовкой 
• 1868 году принимается на вооружение винтовка Бердана (меньший калибр)
• 1860-1870 года - полное перевооружение артиллерии
• 1860-1870 года - строительство железных дорог и создание железнодорожных войск
• 1869 году был выпущен первый в истории России броненосец – «Петр Первый»



5. Развитие государственной системы во 
второй половине XIX в.



Финансовая реформа 

► реформа бюджетной системы
► 1862 – введение «Правил о составлении, рассмотрении и исполнении государственной 

росписи и финансовых смет министерств и главных управлений»

► введение в финансы принципа гласности и начало публикации государственного 
бюджета

► установление порядка составления общей росписи государственного бюджета, 
которая подлежала утверждению Государственным советом и императором и 
получила силу закона

► создание системы органов государственного финансового контроля
► 1864-68 – в структуре министерства финансов организованы казначейства, 

администрировавшие все доходы государства

► 1865 - созданы органы местного финансового самоуправления — контрольные 
палаты

► налоговая реформа
► создание системы налогообложения путем разграничения налогов на неокладные 

сборы (косвенные налоги) и окладные сборы (прямые налоги)

► замена откупов на акцизные марки по алкоголю и табаку

► реформа банковской системы
► 1860 - учреждение Государственного банка Российской империи на основе 

реорганизации Государственного коммерческого банка

Валериан Алексеевич 
Татаринов

Государственный контролер 
России (1864—1871)



      ?
      Духовная 

сфера 
общественной

 жизни

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
«Положение о 

начальных 
народных училищах» 

1864

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
«Устав гимназий и 
прогимназий» 1864

ВЫСШАЯ ШКОЛА
«Университетский

Устав» 1863

✔ Допускались различные 
типы школ:

▪ церковно-приходские,
▪ воскресные,
▪ земские, 

▪государственные

✔ Разрешалось открывать и
содержать школы частным

лицам и общественным
учреждениям

✔ Создание гимназий
(7 классов):

▪ классические - готовили
к поступлению в 

университет,
▪ реальные – к 

поступлению
 в высшие технические 

учреждения,
▪ женские (1862 г.)

✔ Прогимназии: 
сокращенный
срок обучения 

предусматривал:
✔ выбор ректоров, деканов,

профессоров,
✔ смягчение цензуры,
✔ обучение 4 года,
✔ образование стало

 доступным для 
Представителей 
разных сословий

✔ женщин допускали в 
качестве вольных 

слушателей

Проведение реформы способствовало:
✔ демократизации образования,

✔ активизации общественной мысли,
✔ проведению других либеральных реформ 1860-1870 –х гг.



Реформы Их значение Их недостатки
Крестьянская  (1861 г.) Переломный момент, грань между феодализмом и 

капитализмом, создала условия для утверждения 
капиталистического уклада в качестве господствующего.

Сохранила крепостнические  пережитки; 
крестьяне не получили землю в полную 
собственность, должны были платить 
выкуп, потеряли часть земли (отрезки).

Земская (1864 г.) Вокруг земств сгруппировалась наиболее энергичная, 
демократическая интеллигенция. Деятельность была 
направлена на улучшение положения народных масс.

Сословность выборов; ограничен круг 
вопросов, решаемых земствами.

Городская (1870 г.) Способствовала  приобщению широких слоев населения к 
управлению , что служило предпосылкой для 
формирования в России гражданского общество и 
правового государства.

Деятельность городского самоуправления 
контролировалась государством.

Судебная  (1864 г.) Самая передовая в тогдашнем мире судебная система. Сохраняла ряд пережитков: особые суды.

Военная
 (1874 г.)

Создание   массовой армии современного типа, поднят 
авторитет воинской службы, удар по сословному строю.

Просчеты в системе организации  и 
вооружения войска.

В области 
просвещения
(1863-1864 гг.)

Расширение  и совершенствование образования всех 
уровней.

Недоступность среднего и высшего 
образования для всех слоев населения.



5. Реформы в России  в 80-х - начале 90-х годов XIX

Обращение к Александру III «Народной воли» 10 марта 1881 г. 

► Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной 
работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий 
— по нашему мнению, два: 1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям 
прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.
2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм 
государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями 

► Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народным 
представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены 
совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей 
обстановке: 

► 1) депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу 
жителей; 

► 2) никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть; 
► 3) избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, 

а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного 
собрания, допустить: 

► а) полную свободу печати, б) полную свободу слова, в) полную свободу сходок, г) полную 
свободу избирательных программ. 

► Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. 
Заявляем торжественно пред лицом родной страны и всего мира, что наша партия со своей 
стороны безусловно подчинится решению народного собрания, избранного при соблюдении 
вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного 
противодействия правительству, санкционированному народным собранием. 

Манифест о незыблемости 
самодержавия 29 апреля 1881 г. 

► Посвящая Себя великому Нашему 
служению,  Мы  призываем  всех 
верных  подданных Наших служить 
Нам и Государству верой и правдой 
к искоренению гнусной  крамолы,  
позорящей  землю  Русскую,  –  к 
утверждению веры и 
нравственности,  – к доброму 
воспитанию детей, – к истреблению 
неправды и хищения,  –  к  
водворению  порядка  и правды в 
действии учреждений,  дарованных 
России Благодетелем ея, 
Возлюбленным Нашим Родителем.

► «Я никогда не допущу 
ограничений самодержавной 

власти, которую нахожу нужной и 
полезной для России»

Александр III



Причины изменения 
государственной политики
► развитие революционного движения, рост его крайних проявлений (терроризм) в поддержке 

которого винили либералов

► развитие рабочего движения, выразившегося в забастовках 1878-1880- х годов

► необходимость решения крестьянского вопроса вследствие роста малоземелья крестьян, недоимок 
по выкупным платежам, сохранением повинностей временнообязанных крестьян, что влекло 
разорение крестьянства, рост его недовольства на фоне слухов о «черном переделе земель»

► проблемы в финансовой сфере вследствие войны с Турцией 

► переоценка значения реформ Александра II. «Циркуляр начальникам губерний» 1881 г. среди 
прочего, гласил: «<…> великие и широко задуманные преобразования минувшего Царствования не 
принесли всей той пользы, которую Царь-Освободитель имел право ожидать от них. Манифест 29-го 
апреля указывает нам, что Верховная Власть измерила громадность зла, от которого страдает наше 
Отечество, и решила приступить к искоренению его<…>»

► личные взгляды императора, который считал, что большинство русских бедствий происходило от 
неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской 
дипломатии поддаваться всяким иностранным влияниям  



Константин Петрович
 Победоносцев

Обер-прокурор Святейшего
 Синода (1880 —  1905) Дмитрий Андреевич Толстой

министр внутренних дел  (1823 — 
1889)

 
 

Владимир Петрович
 Мещерский (1839 -  1914), 

 русский писатель и 
публицист, консультант 

правительства

Идеологи реформ

Письмо Александру III: «убежден, что реформы 
прошлого царствования были ошибкой, что у нас 
было население спокойное, зажиточное… разные 

отрасли правительственной деятельности друг 
другу не вредили, правили местными делами 
агенты правительства под контролем других 

высших агентов той же власти, а теперь явилось 
разоренное, нищенское, пьяное, недовольное 
население крестьян, разоренное, недовольное 
дворянство, суды, которые постоянно вредят 

полиции, 600 говорилен земских, оппозиционных 
правительству»

Письмо Александру III: «Если 
будут Вам петь прежние песни 
сирены о том, что… надо 
продолжать в либеральном 
направлении… не верьте... Это 
будет гибель России и Ваша… 
Безумные злодеи, погубившие 
Родителя Вашего, не 
удовлетворятся никакой 
уступкой… Надобно покончить 
разом все разговоры
о свободе печати, о своеволии 
сходок, о представительном 
собрании…»



Уверенность Александра III в том, что убийство Александра II стало 
следствием его «Великих реформ»

Стремление «устранить» проблемы, порождённые реформами

Внутренняя политика Александра III

Укрепление 
самодержавия

Преодоление 
революцион-

ной смуты

Искоренение 
западных 
влияний

Ликвидация 
«излишней 
свободы»

Контрреформы Александра III 

Отклонение проекта
Конституции Лорис-Меликова

Манифест 
«О незыблемости самодержавия»

Отставка министров-либералов
Лорис-Меликова, Милютина, Бунге…



•Централизация управления
•1889 – «Положение об установлениях, заведывающих крестьянскими делами» 
•замена крестьянской администрации дворянской
•штраф и арест без суда для крестьян
•отмена мировых судов и посредников, уездных присутствий по крестьянским делам чс передачей их 
полномочий земскому начальнику

•1890 – «Положение о губернских и уездных земских учреждениях»
•сословный принцип выборов, землевладельческая курия становилась чисто дворянской
•за дворянами в земствах сохранялось 57% гласных
•сокращалось число гласных от крестьян, вводился новый порядок выборов гласных от них. Сельские сходы 
выбирали только кандидатов (на каждое место не менее двух-трёх), из которых губернатор назначал 
гласного.

•возможность отмены постановлений земств губернатором
•председатели земских управ подлежали утверждению администрацией, а в случаях их неутверждения они 
назначались начальством.

•разногласия между земствами и местной администрацией решались последней
•1892 г. – «Городовое положение»
•городские головы и члены управ объявлялись состоящими на государственной службе
•городское самоуправление  не могло действовать самостоятельно. 
•правительство получило право не утверждать законно избранных городских голов.
•для избирателей повышался имущественный ценз. В результате число избирателей сократилось в 3-4 раза
•фактически от городского управления были отстранены служащие и трудовая интеллигенция. Управление 
всецело оказалось в руках домовладельцев, промышленников, торговцев и трактирщиков



Борьба с «крамолой»

1881 - закон «О мерах к ограничению государственного порядка и общественного спокойствия» 
предусматривал возможность введения не более чем на год 

(с возможностью продления Комитетом министров)Положения усиленной охраны, «когда проявления 
преступной деятельности лиц, злоумышляющих 
против общественного порядка и общественной 
безопасности, принимают … столь угрожающий 
характер, что вызывают необходимость особых 

мероприятий, направленных к прекращению сих 
проявлений». Вводилось министром внутренних 
дел либо генерал-губернаторами, после чего им 
надлежало представить эту меру на Высочайшее 

благоусмотрение через Комитет министров. 

Положения чрезвычайной охраны, «когда такими 
посягательствами население будет приведено в 

тревожное состояние, вызывающее необходимость 
принятия исключительных мер для 

безотлагательного восстановления нарушенного 
порядка». Вводилось только Высочайше 

утвержденным положением Комитета министров 
по представлению министра внутренних дел. 



•Пределы установляемых обязанностей обывателей и прав административных 
властей соразмеряются со степенью проявившихся в той или другой местности 
беспорядков
•Положение усиленной охраны

• Генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальники получали право : 
• издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к предупреждению нарушения порядка и безопасности, устанавливать 

нарушения и накладывать взыскания (арест до 3-х месяцев и штраф до 300 рублей) в административном (внесудебном) порядке.
• воспрещать различные народные, общественные и частные собрания.
• делать распоряжения о закрытии торговых и промышленных заведений.
• воспрещать отдельным личностям пребывание в объявленных на положении об усиленной охране местностям (административная высылка). Высылка 

также могла производиться в определенную местность, до момента высылки наказуемый мог содержаться под арестом. Срок высылки составлял от 1 
года до 5 лет. Высылка должна быть согласована с министром внутренних дел, при котором для обсуждения данных вопросов имелось Особое 
совещание.

•Положение чрезвычайной охраны
• Генерал-губернаторы, а там, где их не было — министр внутренних дел
• право передавать на рассмотрение военных судов дела, подсудные обычным судам, в видах ограждения общественного порядка и спокойствия; а также давать 

распоряжения о рассмотрении дел судами при закрытых дверях, во избежание возбуждения умов и нарушения порядка. 
• Местные полицейские органы (исправники, полицмейстеры, начальники местных жандармских управлений и их помощники) право: 

• арестовывать на срок не более 2 недель всех лиц, внушающих подозрение в совершении государственных преступлений, а также в принадлежности к 
противозаконным сообществам;

• производить во всякое время и во всех помещениях обыски;
• налагать аресты на имущества, указывающие на преступность действий или намерений заподозренных лиц

• Генерал-губернаторам могли быть присвоены права командующих армиями в военное время. В местностях, где их не было, могли быть назначены 
главноначальствующие лица, которые кроме прав генерал-губернаторов также получали право: 
• передавать военному суду дела лиц, совершивших «известные» преступления (закон намеренно употреблял неопределенное выражение);
• налагать секвестр на недвижимые и арест на движимые имущества, если доходы с них употреблялись на преступные цели;
• подвергать заключению в крепости, тюрьме или аресту на срок до 3-х месяцев или штрафу до 3000 рублей в административном порядке; как за нарушение 

обязательных постановлений, так и за проступки, изъятые из ведения судов;
• устранять от должности на время действия положения чиновников всех ведомств (кроме лиц первых трех классов), а также служащих по выборам в сословных, 

земских и городских учреждениях;
• приостанавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских учреждений;
• приостанавливать периодические издания на время действия положения;
• закрывать учебные заведения на срок не более одного месяца.



Борьба с «крамолой»
► Создание массовых антиреволюционных организаций 

► «Священная дружина» (инициатор – С.Ю. Витте)
► «Добровольная охрана» и др.

► Ужесточение цензуры
► 1882 – «Временные правила о печати»

► запрет изданий вредного направления (закрыто 9 изданий, в т.ч. «Голос» А.А. Краевского, «Отечественные записки М.Е. 
Салтыкова Щедрина)

► ограничение круга тем для освещения
► запрет книг, пьес

► 1884 - 133 названия книг, журналов изъяты из библиотек
Изменения в сфере образования 
► 1882  - Циркуляр о средней школе

►  усилил дисциплинарные наказания
► реальные училища преобразованы в технические школы, окончание которых не давало права поступления в вузы

1884 - Новый университетский устав
отмена автономии университетов
учет не заслуг, а лояльности ученых к власти
усиление роли инспекторов

1887 - «Циркуляр о кухаркиных детях»
ограничение приема в гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей» низших сословий 
и нерусского населения
введение платы за учебу

1887 - закрытие Высших женских курсов
Ограничение количества женщин, получивших высшее образование



Полиция в составе МВД (1882-1917 гг.)

Товарищ министра

Корпус жандармов

Министерство внутренних дел Министр

Департамент полиции Губернская администрация

Губернские жандармские 
управления

Жандармские управления на 
железных дорогах

Уездные жандармские 
управления

Жандармские части

Жандармские подразделения

Команды

Особый отдел

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ОТДЕЛЫ

1 32 4 5 6 7 8

УЕЗДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ

ГУБЕРНСКИЕ ПОЛИЦИЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ

1 2 3 4 51

1 2 3 4 51

СТАНЫ

1 2 3 4 51

Сотские Десятские



Структура министерства по своим функциям делилась на
- полицию безопасности – борьба с преступностью и охрана правопорядка
- полицию благосостояния - управление значительной частью внутренних функций 

государства

Министр, среди прочего:
📫 разрешал созыв земских собраний и утверждал их постановления, а также постановления 

городских дум;
📫 выдавал разрешения на открытие периодических изданий и прекращал их выпуск;
📫 утверждал постановления дворянских собраний;
📫 разрешал переход из одного вероисповедания в другое;
📫 руководил санитарными мероприятиями;
📫 утверждал комитеты для строительства казенных зданий;
📫 назначал и увольнял земских исправников и устанавливал размеры некоторых сборов.



• СИСТЕМА МЕСТ   ЗАКЛЮЧЕНИЯ  к  1882 (767 учреждений  - 94.797 чел)
• Тюремные замки в губернских и уездных городах, а также уголовные тюрьмы -597

• Временные дополнительные помещения при этих тюрьмах -6

• СПб и Московская исправительные тюрьмы, дома предварительного заключения в СПб и Варшавская следственная тюрьма, пересыльные тюрьмы -11

• Исправительные арестантские отделения, роты и полуроты -32

• Полицейские дома в столицах -26.

Главное тюремное управление

Развитие тюремной системы и реорганизация 
конвойной стражи

до 1895 – МВД
1895-1917 – 

Министерство юстиции

1880-1890 создание 
конвойной стражи из 
конвойных команд (двойное 
подчинение: Военному 
министру и Главному 
тюремному управлению 
МВД)



Национальный вопрос
► Ограничение прав некоторых национальностей, русификация 

национальных окраин

► «Черта оседлости» с 1791 г.: Польша, Литва, Белоруссия, Правобережная 
Украина, Бессарабия

► «Инкорпорация» Польши в составе Российской империи. Образование 
Привислинского края. Русификация.

► Ограничение автономии Финляндии. 



Реформы в сфере экономики

Россия из аграрной страны превращается  аграрно-индустриальную

Развитие железнодорожного строительства.
Протекционизм в промышленности 

Совершенствование сбора налогов;

Николай Христианович Бунге
 (1823 – 1895) учёный-экономист, 

академик, министр финансов 
Российской империи 

(1881 – 1886)

Вышеградский Иван Алексеевич
 (1831-1895), действительный 

тайный советник, министр 
финансов (1887-1892)

Серггей Юльевич Витте 
( 1849 —  1915), министр 

финансов России 
(1892—1903), председатель 

комитета министров, 
председатель Совета 

министров Российской 
империи(1905—1906).



Содержание реформ
1. Принятие нового таможенного тарифа (1891), повышение таможенных пошлин
2. Изменения в налоговой системе

► введение акцизных сборов на водку, табак, сахар, нефть

► введение налогов на городские дома, торговлю, промыслы, доходы от денежных капиталов

► отмена подушной подати

3. Установление государственной винной монополии
4. Подчинение частных железных дорог государству
5. Введение золотого обеспечения рубля и его свободная конвертация (1897)
6. Усиление роли государства в регулировании хозяйственной деятельности частного 

предпринимательства
7. Широкое привлечение в страну иностранного капитала
8. Поддержка частных акционерных банков. Создание Крестьянского для льготного 

кредитования крестьян.
9. Ликвидация «временнообязанного состояния» крестьян и понижение выкупных платежей

10. Переселение крестьянских семейств в Сибирь (всего переселено до 400 тыс. крестьян) и в 
Среднюю Азию - 60 тыс.)



Крестьянский вопрос

•1881 г. - Указ о понижении выкупных платежей  (на 15%) и об обязательном переходе на выкуп с 1883 г. 
•1882 г. - учреждение Крестьянского поземельного банка для выдачи ссуд крестьянам на покупку земель. (в 
1883-1900 гг. крестьянам было продано 5 млн. десятин земли)

•1886 г. - отмена подушной подати 
•1886 г. - переселенцев освобождали на три года от всяких податей и воинской повинности 
•1891-1892 г. – помощь голодающим посредством предоставления продовольственных ссуд, организации системы 
официальных благотворительных учреждений, запрета экспорта зерна, организации общественных работ

•1886 г. – закон о семейных разделах (семейный раздел мог происходить только с согласия главы семьи и с 
разрешения сельского схода)

•1893 г. – ограничение крестьянских земельных переделов  (1 раз в 12 лет).
•1884 г. - запрет  продажи и залога крестьянских земель



Фабричное законодательство

► 1882 - запрет труда детей младше 12 лет, вводилось 8-часовое ограничение на труд 
12-15 летних детей.

► 1885 - запрет ночного труда женщин и несовершеннолетних

► 1886 - ограничение размера штрафа, который предприниматель взимать с рабочего, с 
обязательным перечислением его в специальный государственный фонд, введение 
расчетной книжки, в которую необходимо было вносить все условия найма рабочего, 
создание фабричной инспекции для проверки выполнения законов в трудовой сфере.

► принятие закона, увеличивающего ответственность рабочего за участие в стачках



► Золотой рубль приравнивался к 0,774235 г. чистого золота. 
Для сравнения: золотой паритет основных в то время валют 
был следующим: 1 доллар — 1,5 г, 

    1 фунт стерлингов — 7,3 г, франк — 0,29 г, 1 марка — 0,35 г. 
Другими словами, золотой российский рубль был, к примеру, 
«легче» доллара в два раза и «тяжелее» марки более чем в 
два раза. 

► Во внутреннее обращение России вводились прежде всего 
золотые монеты 5- и 10- рублёвого достоинства. В 
«николаевской» десятке чистого золота было 7,74235 г.



Итоги реформ

Пополнение бюджета 
Рост российской промышленности 
(увеличение выпуска продукции в 3 раза)
Увеличение количества вывозимой из 
страны продукции
Укрепление военной мощи государства
Повышение покупательной способности 
рубля 
Пополнение бюджета
Устойчивость рубля
Строительство предприятий иностранцами



Национальная и конфессиональная политика

► На национальных окраинах активно проводилась политика русификации. В 
1880-х годах было введено обучение на русском языке в польских вузах 
(ранее, после восстания 1862—1863 годов оно там было введено в школах). 

► В Польше, Финляндии, Прибалтике русифицировались надписи на железных 
дорогах, афишах и т. д. 

► «Временные правила о евреях» 1882 г. предписывали выселять их в черту 
оседлости, установили процентную норму для евреев в средних, а затем и 
высших учебных заведениях (в черте оседлости — 10 %, вне черты — 5, в 
столицах — 3 %). 

► В сфере конфессиональной политики, определяющим было влияние обер-
прокурора Победоносцева, который, стремился к усилению православной 
религиозности в обществе.

► Оживилась деятельность православных миссий внутри Империи и за 
границей, возросли число церковных периодических изданий и тиражи 
духовной литературы. 



Россия отказалась от практики тайных соглашений с иностранными 
державами
Почти не происходило присоединения новых территорий. 
Внешняя политика характеризовалась исключительной открытостью, 
миролюбивостью, отвечала национальным интересам страны. 
Прежние нежизнеспособные союзы России («Союз трёх императоров» 
с Германией и Австрией, союз с Болгарией) были отвергнуты после 
того как стало ясно, что они не приносят пользы России и начали 
выстраиваться новые союзы с теми государствами (в частности, с 
Францией), внешнеполитические интересы которых совпадали с 
российскими. 



«Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я 
стремился дать внешний и внутренний мир, чтобы государство 
могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и 
благоденствовать.
Самодержавие создало историческую индивидуальность России. 
Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. 
Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и 
кровавых междоусобиц. 
Я завещаю любить тебе все, что служит ко благу, чести и 
достоинству России. Охраняй самодержавие памятуя при том, что 
ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед 
престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего царского 
долга да будут для тебя основой твоей жизни. 
В политике внешней держись независимой позиции. Помни у 
России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В 
политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви, она не 
раз спасала Россию в годину бед. Укрепляй семью, потому что она 
основа всякого государства».

Завещание сыну



"Целых 13 лет 
Александр III сеял 

ветер. Его 
наследнику 

предстоит сделать 
всё, чтобы буря не 

разразилась»
            Г. В. Плеханов

«Александр III имел стальную волю и 
характер, он был человек своего слова, 
царски благородный и с царски 
возвышенными помыслами. У него не 
было ни личного самолюбия, ни личного 
тщеславия, его «Я» было неразрывно 
связано с благами России так, как он их 
понимал. Будучи обыкновенного ума и 
образования, он был мужественен и не на 
словах и театрально, а попросту». 

Министр финансов России С.Ю. Витте   

Оценки деятельности Александа III


