
Правление Александра III «Миротворца» 
март 1881 – ноябрь 1894

Второй сын императора Александра II и 
внук Николая I; отец последнего 
российского монарха Николая II.
Александра III не готовили на престол.
Александр III получил обычное для великих 
князей военное образование.
Обладал внешностью былинного русского 
богатыря.
Глубоко верующий, примерный семьянин.
Женился на датской принцессе Дагмаре 
Датской, невесте своего покойного брата
Император страстно увлекался охотой и 
рыбалкой.
В царствование Александра III Россия не 
вела ни одной войны. За поддержание мира 
монарх получил от народа почетное 
прозвание Царь-Миротворец



Александр III
● Политические взгляды:  консерва тивные 
(Отец слишком много «нареформировал») 
● Заключались в приверженности принципам неограничен ного 

самодержавия, религиозности и русофильства. 
● Его ближайшее окру жение составляли наиболее реакционно 

настроенные политические и общественные деятели, среди 
которых особо выделялись обер-прокурор Синода 
Победоносцев, министр внутренних дел граф Д. Толстой и 
публицист Катков.

● Потрясенный убийством отца и под давлением 
консервативного окружения, Александр III отверг предложения 
Лорис-Меликова о создании законосовещательного органа при 
царе.

● «Либеральные министры» были отправлены в отставку. 
● Началась эпоха усиления реакци онной тенденции во 

внутренней политике («контрреформы»)



 Александр III. Внутренняя политика. 
Контрреформы. 

● Задачи и направления:
● со хра не ние и укрепление  са мо дер жа вия;
● пе ре смотр по ли ти ки преды ду ще го цар ство ва ния, кор рек ти 

ров ка про ведённых Алек сан дром II ре форм (возвращение к 
дореформенному состоянию);

● вос ста нов ле ние со слов но го на ча ла, по кро ви тель ство дво 
рян ству;

● укрепле ние православия и русификацию окраин России 
(заселение русскоязычным населением, насильственная 
политика насаждения русского языка, обычаев, культуры): 
«Рос сия для рус ских», огра ни че ние прав на ци о наль ных 
окра ин;

● борь ба с ре во лю ци он ным дви же ни ем и ли бе ра ла ми - 
«искоренение крамолы», успокоение общественности.

● Методы: контрреформы, усиление реакционной тенденции



Варианты развития страны
Министр внутренних дел 
1880-1881 гг.  
Лорис- Меликов

Обер-прокурор 
Правительствующего синода 
К. Победоносцев 1880-1905

либеральное консервативное



Варианты развития страны
● 1) проект Лорис-

Меликова — 
продолжение реформ 
предыдущего 
царствования, создание 
законосовещательного 
органа для разработки 
законопроектов с 
привлечением 
выборных от земств

● 2) позиция 
Победоносцева — 
усиление самодержавной 
власти, не зыблемость 
самодержавного 
принципа правления, 
отказ от «крайностей» 
реформ 1860-1870-х гг., 
ужесточение полицейских 
мер борьбы с 
революционным 
движением

8 марта 1881 г.  - прошло заседание Гос.совета. 
Проект Лорис-Меликова отклонен. 

Либеральный министр ушел в отставку.
Александр III берет курс на укрепление самодержавие и борьбу с 

революционными настроениями в обществе.



Победоносцев Константин — один из видных 
государственных деятелей России. 

●  1880-1905 г. — Обер-прокурор Святейшего Синода. 
● По своим взглядам и убеждениям был консерватором, сторонником и идеологом 

самодержавия, считая его единственно возможной формой правления в России.
● Именно Победоносцев. преподавал основы правоведения будущему  императору — 

Александру III и пользовался у него большим авторитетом и уважением. 
● Именно им был написан Манифест  для Александра III от 29 апреля 1881 г. « О 

незыблемости самодержавия». 
● Победоносцев выступал за ужесточение цензуры, преследование любого инакомыслия, 

посягающего на основы строя в России. Именно он был сторонником преследования 
старообрядцев и ограничения прав неправославных в их исповеданиях. 

● Будучи Обер-прокурором Святейшего Синода, Победоносцев. считал, что роль церкви в 
обществе огромна и в воспитательном значении, и в сохранении покорности и уважения к 
власти. Он выступал за  строительство новых храмов и монастырей, за создание церковных 
школ. Победоносцев был инициатором  реформы церковно- приходского образования, по 
которой учащиеся осваивали основы веры, происходило их нравственное формирование,  
большую роль отводилось воспитанию патриотизма, верности царю и Отечеству.

● Таким образом,  в течение 25 лет  под его руководством определялась церковная 
политика в стране. 

● Результатом данной деятельности стало значительное укрепление самодержавия при 
Александре III  и Николае  II, укрепление позиций дворянства, усиления роли церковного 
образования.

●  Победоносцев оказал большое влияние на формирование консервативных взглядов 
Александра III и предопределил проведение контрреформ.



Примеры контрреформ

18
81



Направления, примеры контрреформ
● 1) Укрепление самодержавия и охранение его от 

влияния «великих реформ» Александра II
● Александр III в 1881 г. обнародовал Манифест 
«О незыблемости самодержавия» 1881 г.
● 2) Земская контрреформа: изменения в системе 

местного управления
● Ограничение земского и городского самоуправления:
● введение института земских начальников для контроля 

органов крестьянского самоуправления;
●  ограничение полномочий земств, усиление контроля над 

ними со стороны губернаторов;
● отказ от принципа всесословности в деятельности земств и 

городских дум;
● изменение избирательной системы: увеличение числа 

депутатов от дворян



Направления, примеры контрреформ
● 3) Усиление полицейского режима  -- «искоренение 

крамолы», борьба с развитием революционного движения 
● Александр III в 1881 г. принял «Положения о мерах к охранению 

государственной безопасности и общественного спокойствия»– 
чрезвычайный закон для борьбы с революционным движением:

● создание охранительных отделений (охранки);
● усиление политического сыска;
● Судебная контрреформа: произошла ликвидация некоторых 

положений судебной реформы 1864 г.
● ограничение принципов гласности и публичности в 

судопроизводстве;
●  повышались имущественный и образовательный цензы для 

присяжных заседателей;
●  изъятие дел о «сопротивлении властям» из ведения суда 

присяжных;
● ликвидированы мировые суды



Направления, примеры контрреформ
● 4) Введение дополнительных ограничений в сфере  образования и печати :
● Александр III в 1884 г. подписал  Новый университетский устав:
1. ограничена автономия университетов;
2. усилен полицейский надзор за студентами;
3. увеличена плата за образование;
4. уволены из университетов прогрессивные профессора;
5. свернуто женское образование.
● Циркуляр «О сокращении гимназического образования», прозванный 

«циркуляром о кухаркиных детях» (т.к. он рекомендовал ограничивать 
прием в гимназии детей лакеев, прачек, лавочников), — подписан в 1887 г. 
министром просвещения Деляновым. Данный документ опирался на 
воззрения Победоносцева о необходимости «остудить» российское 
общество, ограничив поступление «неблагородных» слоёв населения в 
студенты, которые составляли основную революционную силу.

●  Введение Временных правил о печати в 1882 г. (карательная цензура) 
покончили с либеральной политикой 60-х гг. в области цензуры. Право 
закрывать любое изда ние получило не только министерство внутренних дел, но 
и обер-прокурор Синода. Правительство оказывало поддержку "правым" изда 
ниям, среди которых выделялись "Московские ведомости" Катко ва. Цензура при 
Александре III была еще более жесткой, чем при Ни колае I.



Крестьянский вопрос
Положение крестьян 
1861 – 1881  

● Крестьяне получили личную 
свободу

● Часть крестьян имели 
временнообязанное   
положение (выполнение 
старых повинностей в пользу 
помещиков)

● Необходимость выплачивать 
высокие выкупные платежи 
вело к их обнищанию

● Малоземелье крестьян не 
позволяло крестьянам вести 
рентабельное хозяйство

● Сохранение крестьянской 
поземельной общины

● Платили подушную подать        

Положение крестьян 1881 – до 
конца XIX в.

● Александр III подписал указ в 1881 г. 
об отмене временнообязанного 
положения крестьян.

 Крестьянские общины были переведены 
на обязательный выкуп земли у 
помещиков

● Частично снижены выкупные платежи
● Учреждение Крестьянского 

поземельного банка 1882 г. с целью 
создания                            более 
благоприятных условий для покупки 
крестьянами земли

● Отмена подушной подати 1885 г.
● При Александре III в деревне постепенно 

изживались остатки крепостничества и 
произошло незначительное улучшение 
положения крестьян



Задание на повторение. Вспомните причины 
введения подушной подати.
● Подушная подать (подушный налог) — новый вид 

налогообложения введённый Петром I в 1724 г.
●  Суть нововведения заключалась в налогообложении каждого 

мужчины (мальчика, старика) принадлежащего к податным 
сословиям (т.е. все кроме дворян и духовенства).

● Последствия подушной подати:
● В результате реформы был увеличен размер государственной 

казны.
● Данный налог позволил в России создать регулярную армию и 

военный флот.
● Подушная подать легла тяжелым бременем на плечи 

крестьянства, вела к его обнищанию
● Подушная подать, взимаемая только с податного сословия, 

усиливала социальное неравенство в стране.



Крестьянский вопрос в правление 
Александра III 

● Однако:
● крестьянство осталось неполноправным сословием 

(сохранялись телесные наказания, ограничен доступ к 
среднему и высшему образованию);

●  крестьяне должны были платить выкуп за землю;
● крестьяне обязаны были отдавать государству долг за 

невыплаченные помещикам выкупные платежи с 6 % годовых, 
что вело к их обнищанию;

● правительство Александра III консервировало крестьянскую 
общину (ограничивался досрочный выкуп наделов), что 
тормозило развитие деревни;

● крестьянам был запрещен свободный выход из общины с 
землей;

● крестьяне не получили свои отрезки;
● сохранилось малоземелье крестьян.



Социально-экономическое 
развитие в пореформенный период

● Экономический (промышленный) подъем в 
конце XIX в.

1893 г.
● Причины:
● реформы 1860—1870-х гг. придали ускорение экономическому 

развитию страны (например, способствовали накоплению 
капиталов);

●  освобождение крестьян давало возможность широко 
использовать вольнонаемный труд;

● государственная политика в экономике носила  
протекционистский характер;

● увеличение спроса на промышленные изделия;
● денежная реформа, привлечение в страну иностранного 

капитала 1897 г.



Черты промышленного переворота 1880- 
1890 – х гг.

● завершение промышленного переворота:
●  высокие темпы развития промышленности (по сравнению с дореформенным 

периодом);                                                                            
●  численный рост наемной рабочей силы;                                               
●  увеличение числа предприятий, оборудованных паровыми и электрическими 

машинами;
●  интенсивное развитие новых отраслей промышленности (угольной, 

нефтедобывающей, химической, машиностроительной);
● возникновение новых промышленных центров (Донецкого бассейна; 

Бакинского района);
● развитие механизированного транспорта (интенсивное развитие 

железнодорожной сети в европейской части России, появление железных 
дорог в Закавказье, Средней Азии, Сибири). Транссибирская 
железнодорожная магистраль (Трансси́б) - Великий Сибирский Путь. 
1891 г.

● появление монополистических объединений;        
● увеличение числа коммерческих банков;
● рост общего объема промышленного производства.                       



Транссибирская железнодорожная 
магистраль (Трансси́б), Великий Сибирский 
Путь. 1891 г.



Экономическое развитие в 
80-90 –е гг. XIX века

Вышнеградский



Экономическое развитие в 
80-90 –е гг. XIX века

● Черты:
● Курс на промышленную модернизацию
● Правительственная политика протекционизма
●  Несмотря на быстрый темп развития 

капитализма во второй половине ХIХ в., 
модернизация России растянулась на довольно 
длительный срок и имела догоняющий характер 
по отношению к передовым капиталистическим 
странам того времени.



Вышнеградский И.А. министр 
финансов 1887-1892
● Продолжил политику 

протекционизма, призванного 
защитить российскую 
промышленность от иностранных 
конкурентов;

● Принят новый повышенный 
таможенный тариф 1891 г.;

● Усилилась роль государства в 
регулировании хозяйственной 
деятельности и частного 
предпринимательства;

● Подчинение частных железных 
дорог государству.



Витте С.Ю. министр финансов 1892 - 1915
Сторонник ускоренного промышленного 
развития.
Проводил жесткую налоговую политику, 
увеличил косвенные налоги;
Ввел государственную винную 
монополию 1895 г. (казённая продажа 
алкоголя) — исключительное право 
государства на производство и сбыт 
спиртных напитков.
Финансовая реформа (1897). Введение 
золотого обеспечения рубля и его 
свободная конвертация. Россия получила 
стабильную денежную систему.
Был сторонником широкого 
привлечения в страну иностранного 
капитала.



Экономическое развитие
● В ис то ри че ской науке су ще ству ют дис кус си он ные 

про бле мы, по ко то рым вы ска зы ва ют ся раз лич ные, 
часто про ти во ре чи вые, точки зре ния. Ниже при ве 
де на одна из спор ных точек зре ния, су ще ству ю щих 
в ис то ри че ской науке

●  В конце XIX в. перед Рос си ей сто я ли серьёзные 
эко но ми че ские про бле мы, её эко но ми че ское раз ви 
тие было не ста биль ным.

●  Ис поль зуя ис то ри че ские зна ния, при ве ди те два ар 
гу мен та, под твер жда ю щих дан ную оцен ку, и два ар 
гу мен та, опро вер га ю щих её. Ука жи те, какие из при 
ведённых Вами ар гу мен тов под твер жда ют дан ную 
точку зре ния, а какие опро вер га ют её



● Ар гу мен ты в под твер жде ние:
● — низ кий уро вень внут рен не го по треб 

ле ния ста вил под во прос даль ней шее 
раз ви тие про мыш лен но сти (что по ка 
зал кри зис 1900—1903 гг.);

● — рост внеш ней за дол жен но сти;
● — не был пре одолён аг рар ный кри зис 

(ма ло зе ме лье кре стьян, низ кая уро 
жай ность и др.);

● — вы со кие не про из во ди тель ные рас хо 
ды тор мо зи ли раз ви тие эко но ми ки;

● — в вы во зе Рос сии пре об ла да ли хлеб 
и сырьё, со хра ня лась за ви си мость от 
ино стран ных машин и про мыш лен ных 
то ва ров

●  - сохранение помещичьего 
землевладения, малоземелье 
крестьян, крестьянская община 
препятствовали развитию 
капиталистических отношений;

● -  циркуляр «о кухаркиных детях» резко 
сузил возможности для получения 
образования выходцам из низших сословий 
и препятствовали удовлетворению нужд  
российской экономики в образованных 
специалистах;

● Ар гу мен ты в опро вер же ние:
● — для Рос сии в конце XIX в. были ха рак тер 

ны вы со кие темпы эко но ми че ско го раз ви тия;
● — Рос сия вышла на пятое место в мире по 

объёму про мыш лен но го про из вод ства;
● — раз ви тие новых от рас лей про мыш лен но 

сти (неф те до бы ча, хи ми че ская, элек тро тех 
ни че ская и др.);

● — быст рые темпы же лез но до рож но го стро и 
тель ства (вто рая по про тяжённо сти же лез но 
до рож ная сеть в мире);

● — ин тен сив ный про цесс ак ци о ни ро ва ния 
пред при я тий;

● — ста биль ное эко но ми че ское раз ви тие Рос 
сии было обес пе че но бо га тей ши ми при род 
ны ми ре сур са ми;

● — бла го да ря де неж ной ре фор ме. Витте Рос 
сия по лу чи ла ста биль ную де неж ную си сте 
му;

● — в стра ну при те ка ли ино стран ные ин ве сти ции;
● — росли го су дар ствен ные до хо ды, что поз во ля ло 

обес пе чить про фи цит бюд же та;



В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы, по которым высказываются различные, часто 
противоречивые точки зрения. 
Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке.
«Внутренняя политика Александра III способствовала 
прогрессивному развитию социальной и 
экономической сфер общественной жизни».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, 
которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два 
аргумента, которыми можно
опровергнуть её. 
При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты.

 Две точки зрения



Аргументы в подтверждение
● – при Александре III в деревне постепенно изживались остатки 

крепостничества (снижение выкупных платежей, ликвидация 
временообязанного состояния крестьян);

● – при Александре III постепенно менялась устаревшая система 
налогообложения (отмена подушной подати);

● – в 1882 г. правительство учредило Крестьянский поземельный банк, 
который выдавал ссуды на покупку земли крестьянам, что способствовало 
распространению частной поземельной собственности среди крестьян;

● – в период правления Александра III начинало формироваться рабочее 
законодательство (законы об ограничении труда подростков и женщин на 
производстве, о правилах найма и увольнения рабочих);

● –протекционистская политика правительства Александра III 
способствовала бурному развитию промышленности (завершился 
промышленный переворот; в 2 раза выросло количество паровых 
двигателей, увеличилась добыча угля и нефти; в ряде регионов страны 
выросли крупные промышленные центры (Баку, Ижевск, Орехово-Зуево и 
др.);

● – в период правления Александра III отмечен интенсивный рост 
протяжённости железных дорог, начато строительство Транссибирской 
магистрали;



Аргументы в опровержение
● законодательство Александра III в отношении земств: отказ от всесословности, привели к 

увеличению числа депутатов от дворян, что резко сузило социальную базу 
от низших сословий;
● Введение института земских начальников ставило под контроль власти всю систему 

самоуправления и проявление инициативы на местах;
● – по новому «Городовому положению» был значительно повышен имущественный ценз 

для участия в выборах в городские думы и, таким образом, от участия в городском 
самоуправлении были отстранены не только трудящиеся массы города, но и мелкая 
буржуазия, что вступало в противоречие с быстрым процессом урбанизации, 
проходившим в тот период;

● – изменения в системе образования (циркуляр «о кухаркиных детях») резко сузили 
возможности для получения образования выходцам из низших сословий и 
препятствовали удовлетворению нужд быстрорастущей российской экономики в 
образованных специалистах;

● введён новый уни вер си тет ский устав, огра ни чи вав ший ав то но мию уни вер си те тов (в 1884 
г.), ставил под контроль высшее образование;

● – законодательство Александра III консервировало крестьянскую общину (запрещались 
семейные разделы и ограничивался досрочный выкуп наделов), что тормозило 
экономическое развитие деревни;

● – при Александре III был учреждён Дворянский земельный банк, который выдавал ссуды 
помещикам под залог их земель на льготных условиях; поддержка дворян, которые, как 
правило, «проедали» выданные банком деньги, а не вкладывали их в производство. Это 
тормозило процесс перехода помещичьих земель к состоятельным крестьянам, 
эффективнее использовавшим сельскохозяйственные угодья;



Александр Ульянов
революционер-
народоволец, террорист, 
один из организаторов и 
"Террористической 
фракции "Народной воли", 
старший брат Владимира 
Ильича Ульянова (Ленина).

● Попытка «Террористической 
фракции» осуществить 1 марта 
1887г. в Петербурге покушение 
на императора Александра III 
(«Второе 1 марта) окончилась 
арестами и разгромом 
организации.

● Участники и организаторы 
покушения, среди которых  
Александр Ульянов, были 
повешены в Шлиссельбургской 
крепости.



 Крушение царского поезда. 
Борки. 1888 г.

17 октября 1888 г. царский 
поезд, идущий  из Крыма, 

потерпел крушение у 
станции Борки, в 50 км. от 
Харькова. Семь вагонов 

оказались разбитыми; были 
жертвы среди прислуги, но 

царская семья, 
находившаяся в вагоне-

столовой, осталась цела. 
При крушении обвалилась 

крыша вагона. Александр III, 
как говорили, удерживал её 
на своих плечах до тех пор, 
пока не прибыла помощь.
Скончался император в 

1894 г.



Памятник Александру III. 
1909 г. Санкт-Петербург



 Репин И.Е. 
Приём волостных старшин императором 
Александром III. 1885 – 1886. 



Итоги правления Александра III
● Взойдя на престол, Александр III решительными 

действиями положил конец разгулу революционного 
терроризма, залившего страну кровью, и дал возможность 
России жить в мире. 

● За тринадцать лет (1881–1894 гг.) его царствования 
Империя совершила экономический рывок, укрепился 
рубль, получили поддержку отечественные 
производители. 

● Были перевооружены и значительно окрепли русская 
армия и флот. Именно Александру III принадлежит 
известное высказывание о том, что у России два союзника 
— ее армия и флот.

● Укрепляя мощь государства, Александр III сумел 
избежать войны, за что и был прозван Миротворцем. 



● В ис то ри че ской науке су ще ству ют дис кус си он ные 
про бле мы, по ко то рым вы ска зы ва ют ся раз лич 
ные, часто про ти во ре чи вые, точки зре ния. Ниже 
при ве де на одна из спор ных точек зре ния, су ще 
ству ю щих в ис то ри че ской науке

● Ме ро при я тия внут рен ней по ли ти ки Алек санд ра III 
были на прав ле ны на огра ни че ние до сти же ний ре 
форм 1860—1870-х гг.

● Ис поль зуя ис то ри че ские зна ния, при ве ди те 
два ар гу мен та, под твер жда ю щих дан ную 
оцен ку, и два ар гу мен та, опро вер га ю щих её. 
Ука жи те, какие из при ведённых Вами ар гу мен 
тов под твер жда ют дан ную точку зре ния, а 
какие опро вер га ют её



Ар гу мен ты в под твер жде ние, на при мер:
 - внут рен няя по ли ти ка Алек санд ра III по лу чи ла на зва ние «контр ре фор мы:
—были отправлены в от став ку ав то ры про ек тов ре форм в цар ство ва ние Алек санд ра II 
(Лорис-Ме ли ков, Д. Ми лю тин);
 - был отклонен проект  Лорис-Меликова о создании законосовещательного органа;
 - был принят «Манифест о незыблемости самодержавия», взявший курс на 
консервативное правление; 
— введён ин сти тут зем ских на чаль ни ков. Эта мера фак ти че ски вос ста нов ила по ли цей 
скую власть по ме щи ков над кре стья на ми;
— про ве де на зем ская контр ре фор ма, выразившаяся в отказе от всесословности. Она 
привела к увеличению числа депутатов от дворян и огра ни че нию вы бор ного пред ста ви 
тель ства от кре стьян;
— про ве де на го род ская контр ре фор ма, повысившая избирательный ценз.  Это 
отстраняло го род ские низы  от уча стия в го род ском са мо управ ле нии);
– законодательство Александра III консервировало крестьянскую общину (запрещались 
семейные разделы и ограничивался досрочный выкуп наделов), что тормозило 
экономическое развитие деревни
— была огра ни че на глас ность су до про из вод ства по по ли ти че ским делам (был на ру шен 
прин цип не сме ня е мо сти судей и су деб ных сле до ва те лей, сужен круг дел, под ле жа щих 
рас смот ре нию при сяж ны ми за се да те ля ми);
— введён новый уни вер си тет ский устав, огра ни чи вав ший ав то но мию уни вер си те тов (в 
1884 г.); ставил под контроль высшее образование;
— за кры то боль шин ство жен ских кур сов;
— издан цир ку ляр о «ку хар ки ных детях» (в 1887 г.), ограничивший доступ к 
образованию детям из низших сословий.



 Ар гу мен ты, в опро вер же ние, на при мер:

— ми ни стром фи нан сов был на зна чен Витте (пред 
ста ви тель «ли бе раль ной бю ро кра тии»);
— при ня ты меры, на прав лен ные на раз ви тие про 
мыш лен но сти, же лез но до рож но го транс пор та;
— устра и ва лись про мыш лен ные вы став ки;
— были сни же ны вы куп ные пла те жи;
— по душ ная по дать за ме не на на ло га ми;
— осу ществлён пе ре вод кре стьян на обя за тель ный 
выкуп;
— ос но ван Кре стьян ский банк;
— раз ра бо та но фаб рич ное за ко но да тель ство;
— при ня ты меры, на прав лен ные на про па ган ду на 
уч ных зна ний.



Про чти те от ры вок из ис то ри че ско го ис точ ни ка и крат ко от веть те на во про сы
Из ста тьи ис то ри ка В. Г. Чер ну хи.
 «Он за кры вал пред Рос си ей воз мож но сти кон сти ту ци он но го раз ви тия и 
оце ни вал ре фор мы, про ведённые его отцом, с точки зре ния их сов ме 
сти мо сти с аб со лют ной вла стью. На су деб ной контр ре фор ме он на ста и 
вал имен но по то му, что в его гла зах это было де ти ще кон сти ту ци о на ли 
стов, на чав ших с огра ни че ния су деб ной вла сти царя. Дру гой бью щей в 
глаза идеей [им пе ра то ра] была идея на ци о наль ная, ска зы вав ша я ся и в 
его внеш ней по ли ти ке, и в по ли ти ке по от но ше нию к на ци о наль ным 
окра и нам, у ко то рых он начал от би рать остат ки ав то но мии... Силь но от 
ра зил ся на его по ли ти ке и со слов ный прин цип, им ис по ве ду е мый. Этот 
прин цип пришёл на смену бес со слов но му под хо ду преды ду ще го цар 
ство ва ния и осо бен но силь но ска зал ся на дво рян ской по ли ти ке [им пе 
ра то ра], по ста вив ше го своей целью под дер жать и воз ро дить по мест ное 
дво рян ство в Рос сии, от вер гая все до во ды о бес пер спек тив но сти такой 
цели».
1.На пи ши те имя им пе ра то ра, по ли ти ка ко то ро го оха рак те ри зо ва на в дан 
ном тек сте. Ука жи те годы его цар ство ва ния. Ка ко вы были об сто я тель ства 
вступ ле ния им пе ра то ра на трон?
1) им пе ра тор — Алек сандр III;
2) годы его цар ство ва ния — 1881—1894 гг.
3) Алек сандр III всту пил на трон после убий ства на ро до воль ца ми им пе ра то 
ра Алек сандра II.



На ос но ве тек ста и зна ний по ис то рии ука жи те не 
менее четырёх задач, ко то рые ста вил перед собой 
дан ный им пе ра тор во внут рен ней по ли ти ке.

● Могут быть на зва ны сле ду ю щие за да чи цар ство ва ния:
● со хра не ние са мо дер жа вия;
●  пе ре смотр по ли ти ки преды ду ще го цар ство ва ния, 

кор рек ти ров ка про ведённых Алек сан дром II ре 
форм;

● вос ста нов ле ние со слов но го на ча ла, по кро ви тель 
ство дво рян ству;

● ру си фи ка тор ская по ли ти ка, огра ни че ние прав на 
ци о наль ных окра ин;

● борь ба с ре во лю ци он ным дви же ни ем и ли бе ра ла 
ми.



Как автор ста тьи оце ни ва ет по ли ти ку дан но го 
им пе ра то ра? Какие по ло же ния из тек ста об 
этом сви де тель ству ют?

● — автор от но сит ся не га тив но (кри ти че ски) 
к по ли ти ке Алек сандра III;

● по ло же ния:
— «Он за кры вал перед Рос си ей воз мож но 
сти кон сти ту ци он но го раз ви тия»;
— от вер гал до во ды о бес пер спек тив но сти 
под держ ки по ме щи чье го зем ле вла де ния.



Про чти те от ры вок из ис то ри че ско го ис точ ни ка (XIX в.) и крат ко от веть те на во про сы.
 «В тяжёлую и скорб ную го ди ну им пе ра тор <...> всту пил на пра ро ди тель ский трон.
Всё го су дар ство с тре пе том ожи да ло, как го су дарь опре де лит общее на прав ле ние сво 
е го цар ство ва ния. И в ответ на это 29 ап ре ля с вы со ты трона раз да лось твёрдое 
слово. «По сре ди ве ли кой Нашей скор би, - го во ри лось в вы со чай шем ма ни фе сте, — 
глас Божий по ве лел Нам стать бодро на дело прав ле ния, с верою в силу и ис ти ну Са 
мо дер жав ной вла сти, ко то рую Мы при зва ны утвер ждать и охра нять для блага на род 
но го от вся ких на неё по полз но ве ний».
Для об суж де ния пред по ло же ний о не об хо ди мых го су дар ствен ных пре об ра зо ва ни ях 
им пе ра тор при гла сил в Пе тер бург све ду щих лиц из числа зем цев на со ве ща ние о по ни 
же нии кре стьян ских вы куп ных пла те жей. По след стви ем работ этого со ве ща ния яви 
лось чрез вы чай но важ ное для кре стьян вы со чай шее по ве ле ние о по все мест ном по ни 
же нии вы куп ных пла те жей.
За бо тясь о со хра не нии в на ро де его ис кон но го пра во слав но на род но го духа, дер жась 
твёрдо пра ви ла «Рос сия для рус ских», им пе ра тор все гда стре мил ся к тому, чтобы рус 
ский народ за ни мал в им пе рии при над ле жа щее ему пер вен ству ю щее место.
Твёрдое управ ле ние им пе ра то ра по вы си ло бла го со сто я ние рус ско го на ро да. Уни что же 
на была по душ ная по дать, да вав шая го су дар ству еже год но 60 мил ли о нов.
Хотя Рос сия и не вела за это цар ство ва ние войн, од на ко по ло же ние её среди ев ро пей 
ских го су дарств было вы со кое и с нею все счи та лись.
Го су дарь ясно по ни мал зна че ние же лез но до рож ных путей для укреп ле ния связи ко 
рен ной Рос сии с даль ни ми окра и на ми, и, не смот ря на гро мад ные труд но сти со ору же 
ния же лез ной до ро ги через пес ча ные, без вод ные пу сты ни, по его по ве ле нию была по 
стро е на За кас пий ская же лез ная до ро га, со еди нив шая наши сред не ази ат ские вла де ния, 
в том числе и Мерв, с бе ре гом Кас пий ско го моря.
Дру гой чрез вы чай но важ ный же лез но до рож ный путь, за ду ман ный им пе ра то ром и на 
ча тый при нём, - ве ли кая Си бир ская же лез ная до ро га — со еди нил Ев ро пей скую Рос 
сию с Даль ним Во сто ком, про ре зав и ожи вив всю Си бирь вплоть до Ве ли ко го оке а на.»



Как автор от но сит ся к внут рен ней и внеш ней 
по ли ти ке им пе ра то ра? При ве ди те не менее 
двух объ яс не ний ав то ром та ко го от но ше ния.

● 1) При ве де на сле ду ю щая оцен ка:
● — автор с одоб ре ни ем от но сит ся к внут рен ней и внеш ней 

по ли ти ке им пе ра то ра Алек сандра III.
● 2) При ве де ны объ яс не ния:
● — ме ро при я тия им пе ра то ра по ре ше нию кре стьян ско го 

во про са;
● — по вы ше ние бла го со сто я ния на ро да;
● — лю бовь им пе ра то ра к яв ле ни ям рус ской, на род ной 

куль ту ры;
● — стро и тель ство же лез ных дорог;
● — отказ от раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров во ен ным 

путем;
● — рост меж ду на род но го ав то ри те та Рос сии



На ос но ве тек ста и зна ний по ис то рии ука жи те, 
какие меры были про ве де ны на зван ным им пе 
ра то ром для ре ше ния кре стьян ско го во про са 
(не менее че ты рех мер).

● По яс не ние.
● Могут быть на зва ны ме ро при я тия Алек санд ра 

III по кре стьян ско му во про су:
● — сни же ние вы куп ных пла те жей;
● — от ме на по душ ной по да ти;
● — пе ре вод кре стьян на обя за тель ный выкуп;
● — от кры тие Кре стьян ско го банка.



РАДИКАЛЬНОЕ направление 
общественного движение 

конца XIX в.

народники
Марксисты

Социал-
демократы

достижение 
социализма путем

крестьянского 
восстания

основа 
социализма – 
крестьянская 

община

достижение 
социализма 

путем 
пролетарской 
революции.

Социализм как 
переходный 

период к 
коммунизму

Идеология народников в конце 
XIX в. потерпела поражение



Распространение марксизма 
Марксизм – революционное, политическое 
течение, утверждающее:

1)неизбежность классовой борьбы и 
социальной революции

2)уничтожение капиталистического общества 
(товарного производства и частной 
собственности), и установление на основе 
общественной собственности на средства 
коммунистического общества, направленного 
на всестороннее развитие каждого члена 
общества

3)ведущая роль пролетариата в революции
4)идея мировой пролетарской революции

Коммуни́зм (коммуна от лат. commūnis — «общий») — в марксизме — 
гипотетический общественный и экономический строй, основанный на 
социальном равенстве, общественной собственности на средства 
производства
«Капитал» - главный труд К. Маркса

Карл Маркс



Главная цель революционеров -  социальное 
равенство

● Социализм – общественный 
строй, в основу которого 
положена идея всеобщего 
равенства, социальной 
справедливости, 
обобществления средств 
производства, усиленного 
развития промышленности. 
Теоретиками концепции 
считаются Карл Маркс, Шарль 
Фурье и другие учёные. 

● Попытки создания 
социалистического общества 
предприняла наша страна в 
период с 1917- 1991 гг.

● Коммунизм – высшая стадия 
развития общества, при которой 
наступает полное 
обобществление собственности, 
равенство всех граждан. 
Изначально считалось, что для 
перехода к такому состоянию 
требуется мировая революция, 
которая уничтожит само понятие 
государства и границ.

● Сама идея считается 
утопической и никогда не 
воплощалась на практике. Её 
теоретиками являются К. Маркс 
и Ф. Энгельс, а активными 
сторонниками – Ленин, Сталин, 
Бухарин, М. Дзедун, Ф. Кастро и 
др. 



Социализм является лишь 
переходным этапом

Степень 
развития
общества

В теории коммунизм считается 
последней ступенью развития 
общества, за которой наступает 
всеобщее равенство и 
благоденствие

национализируются только 
средства производства

Степень 
обобществления

полное обобществление 
собственности.
отсутствие частной 
собственности

не предполагает полный 
отказ от денег и рынка

Товарно-
денежные 
отношения

полный отказ от денег и рынка

 каждому – по труду;
удовлетворение основных 
потребностей

Основной 
принцип

каждому — по потребностям;
 полное удовлетворение всех 
разумных потребностей. 

осуществляется 
интенсивное развитие 
производства

Материальная 
база

производство полностью 
автоматизируется

опирается на рабочих и 
крестьян

Социальная 
основа

характерно бесклассовое 
общество, где абсолютно все 
граждане находятся в равных 
условиях



Группа «Освобождение труда» 1883г. 
Женева

● Бывшие народники, участники «Черного передела» Плеханов,  
Засулич, Дейч и Игнатов обратились к марксизму. В этой западно-
европейской теории их привлекла идея достижения социализма 
путем пролетарской революции.

● В 1883 г. в Женеве Плеханов образовал группу "Освобождение 
труда".  Программа: полный разрыв с народнической идеологией; 
пропаганда социализма; борьба с самодержавием; опора на 
рабочий класс; создание рабочей партии. 

● Метод - буржуазно-демократическая революцию, движущей силой 
которой будут городская буржуазия и пролетариат. Крестьянство 
они рассматривали как реакционную силу общества. 

● Пропагандируя марксизм в русской революционной среде, они 
раз вернули резкую критику народнической теории. 

● Группа "Освобождение труда" действовала за границей и не была 
связана с возникавшим в России рабочим движением.



Гео́ргий 
Валенти́нович 
Плеха́нов 

● — теоретик и 
пропагандист 
марксизма, философ, 
видный деятель 
российского и 
международного 
социалистического 
движения. 

● От идей народничества 
перейдет к марксизму.

● Входил в число 
основателей РСДРП, 
газеты «Искра».



Рабочий вопрос в России
● В ходе промышленного переворота 

увеличилась численность рабочего 
класса. 

● Рабочие начали борьбу за свои права, 
возникло стачечное движение. 



В конце XIX в. обострился рабочий вопрос

Положение рабочих:

Низкая заработная плата
Продолжительный 

рабочий день (14 ч.)
Отсутствие рабочего 

законодательства
Произвол фабрикантов
Применение детского и 

женского труда
Жестокая эксплуатация

Система штрафов
Тяжелые бытовые условия

Экономические 
требования: 

Сократить 
продолжительность 

рабочего дня до 10,5 ч. 
Повысить расценки 

оплаты
 Своевременно 

выплачивать 
заработную плату

Введение рабочего 
законодательства

Создание профсоюзов





Рост стачечного движения вызвал необходимость 
решения рабочего вопроса царским правительством. 

Возникла потребность урегулирования отношений между 
буржуазией и рабочими

принятие законов, заложивших 
основы рабочего законодательства:
Закон 1886г. (Александр III) о 
порядке найма и увольнения, 
упорядочении штрафов и выплаты 
заработной платы. Был введен 
институт фабричных инспекторов, 
обязанных следить за выполнением 
закона;
Закон 1897г. (Николай II) о 
сокращении рабочего дня до 11,5 ч.;
запрет труда детей, не достигших 12 
лет;
 запрет ночного труда женщин и 
несовершеннолетних

Усилена уголовная 
ответственность за 
участие в стачках.

Правительство 
обрушило репрессии 

на марксистские и 
рабочие организации



Задание на повторение. 
Кто написал данную картину? 
Как называется данная картина?
 К какому направлению относится творчество данного 
художника? 
Какую социальную проблему ставит художник?



«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
1895-1897 г. марксистская организация

● Создатели: В.И. Ульянов (Ленин), Ю.Ю. Цедербаум (Л. Мартов)
● выступали за создание политической партии, которая повела бы рабочих 

на осуществление социалистической революции и установление 
диктатуры пролетариата (политической власти рабочих)

● Они попытались встать во главе стачечного движения, издавали 
листовки и направляли пропагандистов в рабочие кружки для 
распространения марксизма среди про летариата. 

● Под влиянием "Союза борьбы" в 
Петербурге начались стачки 
текстильщиков, металлистов и др. 
Забастовщики требовали сократить 
продол жительность рабочего дня до 
10,5 ч, повысить расценки, своевременно
 выплачивать заработную плату. 
Упорная борьба рабочих  с одной стороны, заставила правительство пойти 

на уступки: был издан закон о сокращении рабочего дня до 11,5 ч. (1897). 
С другой, оно обрушило репрессии на марксистские и рабочие 
организации, часть членов которых сослали в Сибирь.



Выводы по периоду
Несомненно период (1881 – 1894) правления 

Александра III носит противоречивый характер. 
В результате правления Александра III в России 
завершился промышленный переворот, 
повысились темпы экономического развития, 
действия власти реально смогли улучшить 
положения крестьян и рабочих, но в то же время 
проведение реакционной политики создало 
почву для революционных движений и обострило 
проблемы страны, попытки их решения стали 
проводиться уже при Николае II.



Задание № 21
● В XIX в. под влиянием промышленного 

переворота изменилась социальная 
структура общества.

●  Используя исторические знания, 
приведите аргументы в подтверждение 
точки зрения, что изменение социальной 
структуры общества в результате 
промышленного переворота повлияло на 
внутреннюю политику в России и в Англии. 



Ответ
● 1) для России, например: в ходе промышленного переворота 

увеличилась численность рабочего класса. Рабочие начали борьбу 
за свои права, возникло стачечное движение. Рост стачечного 
движения вызвал необходимость «рабочего законодательства», т.е. 
регулирования  отношения рабочих и фабрикантов. Правительство 
приняло законы, заложившие основы рабочего законодательства: 
закон 1886 г. о порядке найма и увольнения; закон 1897 г. о 
сокращении рабочего дня до 11,5 ч.; о запрете труда детей, не 
достигших 12 лет; о запрете ночного труда женщин и 
несовершеннолетних.

● 2) для Англии, например: промышленный переворот в Англии 
сопровождался экономическими кризисами. В первой половине XIX 
в. в результате промышленных кризисов и роста безработицы в 
Англии формируется политическое движение — чартизм, участники 
которого в борьбе за политические и экономические права рабочих 
обращаются к парламенту с петициями. В результате обращений им 
удалось добиться реформы налогового законодательства и 
изменений в фабричных законах.


