
2.2.2. Политика 
контрреформ



■ Александр III 
Миротворец (Александр 
Александрович; 
1845—1894) 1881—1894



Александр III (1845—1894). Он был 
вторым сыном царя и, не являясь 
изначально его наследником, 
готовился к военной карьере. В 
детстве воспитанием великого князя 
Александра Александровича 
занимались Зиновьев и Перовский — 
генералы николаевской закваски, в 
императоре Николае I видевшие 
образец государственного деятеля.
К наукам Александр Александрович 
не выказывал ни интереса, ни 
прилежания. Охотно постигал лишь 
военное дело



Либерализм и консерватизм
■ Александр III держался строгих правил морали, был весьма 

набожен, отличался бережливостью, скромностью, неприязнью 
к комфорту, досуги проводил в узком семейном и дружеском 
кругу. Интересовался музыкой, живописью, историей (он был 
одним из инициаторов создания Русского исторического 
общества и его первым председателем). Способствовал 
либерализации внешних сторон общественной деятельности: 
отменил коленопреклонения перед царем, разрешил курение на 
улицах и в общественных местах и др. Отличаясь сильной 
волей, Александр III в то же время обладал ограниченным и 
прямолинейным умом. В реформах своего отца, Александра II, 
он видел прежде всего негативные аспекты — рост 
правительственной бюрократии, тяжелое материальное 
положение народа, подражание западным образцам. 





НЕУДАВШЕЕСЯ ПОКУШЕНИЕ НА АЛЕКСАНДРА III 1 МАРТА 
1887 Г.

20 мая 1887 г. в Шлиссельбургской крепости были повешены А.И.Ульянов, П.И.
Андреюшкин, В.Д.Генералов, В.С.Осипанов и П.Я.Шевырёв. 



30 октября 
1888
Иван Владимиров. Крушение поезда 
императора Александра III 



“Когда Русский Царь удит рыбу, Европа ждёт”. 
Картина Павла Рыженко



Контрреформы -

■ Мероприятия по пересмотру реформ 
60-70-х годов XIX века



Ограничение самоуправления
■ Конституция? Чтоб русский царь присягал 

каким-то скотам?
Опубликованный 29 апреля 1881 г. манифест 
Александра III утверждал «силу и истинность» 
самодержавной власти и готовность охранять ее «от 
всяких на нее поползновений». Манифест, не 
оставлявший надежд на мирное, «сверху», 
преобразование изжившей себя системы, в обществе 
прозвали «ананасным». Его торжественно-велеречивый 
тон нарушала неловкая фраза: «А на Нас возложить 
священный долг самодержавного правления».



Соратники царя

Катков Михаил Никифорович
Редактор «Московских ведомостей»

Победоносцев Константин 
Петрович 

Обер-прокурор Синода



Царь-миротворец

■ Всякий человек с 
сердцем не может желать 
войны, а всякий 
правитель, которому 
Богом вверен народ, 
должен принимать все 
меры, для того чтобы 
избегать ужасов войны.





Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия 1881 г.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



⦿ Причины общественного 
кризиса Александр видел в: 

1) В проникновении в Россию 
вредных революционных 
идей из Европы; 

2) Ослаблении единства царя – 
народа – церкви. 

⦿ Целями нового 
царствования стали: 

1) Укрепление авторитета 
самодержавия; 

2) Искоренение 
революционных идей и 
улучшение начал, 
созданных реформами 
Александра II. 

       Для достижения этих 
целей Александр III провел 
ряд реформ.



12 июля 1889 года император удостоил 
«высочайшего утверждения» четыре 
взаимосвязанных документа: «Положение о 
земских участковых начальниках», 
«Правила об устройстве судебной части в 
местностях, в коих введено означенное 
Положение», «Временные правила о 
волостном суде в тех же местностях» и 
«Правила о порядке приведения в 
действие Положения о земских участковых 
начальниках»



1) Земские начальники (1889 год) назначались 
министром внутренних дел из местных дворян и 

осуществляли полицейско-административный 
надзор за крестьянами: следили за порядком, 
сбором податей, могли подвергать крестьян 

краткосрочному аресту и телесным наказаниям. 
Введение земских начальников укрепило власть 

правительства на местах.



2) Земская реформа (1890). Понижен 
имущественный ценз для дворян и повышен 

имущественный ценз для недворян, что 
увеличило в местном самоуправлении 

количество дворян.



3) Городовое положение (1892) повышен 
имущественный ценз для избирателей, что 
увеличило в городских думах количество 

дворян и крупной буржуазии. Все решения 
думы утверждались губернатором и только 

после этого вступали в силу.



4) Судебная реформа: повышен имущественный ценз 
для кандидатов в присяжные заседатели, что усиливало 

положение дворян и буржуазии, из ведения суда 
присяжных изымались все политические дела, 
ограничивалось гласность судебных заседаний



5) Печать – усилена 
цензура, ряд изданий 

закрыты.



Ограничения в сфере печати

■ Закрытие изданий 

Новый 
университетский 
устав

Циркуляр о 
«кухаркиных 
детях»



6) Университеты – ректоров и профессоров 
назначат правительство, увеличена плата за 

обучение, за поведением студентов надзирает 
особая инспекция, ограничен прием детей из 

недворянских семей.



7) Административные реформы – 
правительство в любой момент может объявить 

чрезвычайное положение, во время которого 
приостанавливается действие всех гражданских 
свобод и власть переходит к военным. Местные 

власти могут высылать из губернии 
подозрительных и неблагонадежных лиц, 

предавать их военному суду, закрывать учебные 
заведения и органы печати.



8) Национальные окраины – ограничены в 
правах представители других религий и 

национальностей, евреям запрещено 
проживать внутри черты оседлости и в 
столицах. На национальных окраинах 

проводится активная политика по 
русификации.



9) Крестьянство: все помещичьи крестьяне 
переводились на обязательный выкуп земли, 

понижены выкупные платежи. Крестьяне 
кредитуются через Крестьянский банк. 

Отменена подушная подать, оказывается 
помощь в переселении крестьян в Сибирь.



10) Рабочие – заложены основы трудового 
законодательства, регулирующего отношения 

между рабочими и владельцами фабрик: 
запрещен труд детей моложе 12‑ти лет, создана 

фабричная инспекция надзирающая за 
соблюдение законодательства, запрещен 

ночной труд детей и женщин, ограничена 
сумма штрафов и продолжительность рабочего 

дня 11 часами.



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



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА



Александр III назначал на ключевые экономические должности 
профес сионалов своего дела :

Н. X. Бунге
(1881 – 1886 гг.) 

И. А. Вышнеградский
(1887 – 1892 гг.)

С. Ю. Витте
(1892 – 1903 гг.)

Это были смелые реформаторы, считав шие необходимым «решительным 
образом вступить на путь: 

✔ покровительственной политики отечественной про мышленности»
✔ совершенствования сбора налогов

✔ развития железнодорожного строительства



Н. X. Бунге 



✔ начал постепенную отмену подушной подати.

❑ сторонник ускорения экономического 
развития

❑ выступал против прямого финансирования 
промышленности государством. 

❑ главную задачу правительства Бунге видел в 
издании и выполнении благоприятных для 
развития экономики законов

❑ На первое место ставил реформирование 
системы сбора налогов:

✔ выступил за ослабление налогового 
обложения крестьян

✔ провел снижение выкупных платежей 

Н. X. Бунге 



✔ повы шались таможенные пошлины на товары, ввозимые 
из-за границы. 

❑ Были введены  косвенные налоги и налоги с доходов
❑ Были установлены акцизные сборы на:  

водку табак сахар нефть
❑ облагались новыми налогами: 

✔ городские дома

✔ тор говля

✔ промыслы

✔ доходы от денежных капиталов



И. А. Вышнеградский

Министр финансов хотел остаться в 
своей должности – ничего особенного, 

должность-то не дворы мести! Но 
Вышнеградский перед этим много лет 

потратил на «укрепление рубля», 
безпрофицитного бюджета, создания 

таможенных органов, что просто хотел 
доработать на своём месте, чтобы 

самому воплотить в жизнь: «золотой 
рубль»; твёрдые таможенные 

пошлины для всего экспорта и 
импорта; и даже разработку мер по 

«борьбе с пьянством и алкоголизмом»

(В. Курицын «Родственники – 
переродственники» 

Журнал «Однажды» №7 01. 03. 
2010



Биржа г. Одесса



❑ повышенными сборами теперь облагалось как ввозимое в 
Россию сырье, так и готовая продукция машиностроения.

❑ увеличивались пошлины (при Вышнеградском  достиг ли 
своей высшей точки)

❑ В 1891 г. был учрежден новый таможенный тариф. 



❑ выступал за непосредственное участие 
государства в хозяйственной деятельности и 
особенно в создании благоприятных усло вий 
для частного предпринимательства. 

❑ привлечение в Россию иностранных 
капиталов

❑ пересмотр оплаты железнодорожных 
перевозок

❑ введение винной мо нополии. 



председатель Совета министров 
Российской империи 

(1905—1906), 
граф.

Сергей Юльевич Витте

Российский государственный 
деятель

министр финансов России 
(1892—1903), 

председатель комитета 
министров

 (1903—1905)



❑ — широкое привлечение в страну иностранного капи 
тала.

❑ проведение жесткой налоговой политики

✔ введение государственной мо нополии на 
производство и продажу водки;

✔ увеличение косвенных на логов

❑ дальнейшее увеличение тамо женных пошлин, призванное 
огра дить развивающуюся русскую про мышленность от 
иностранной конку ренции;

❑ проведение денежной реформы с целью укрепления рубля, 
введение его свободного обмена на золото;



✔ В Донецком бассейне, где до 1887 г. 
было лишь 2 металлургических 
завода, к концу 90-х гг. действовало 
уже 17. 

❑ промышленное производст во в 
стране удвоилось, 

❑ выпуск продукции тяжелой про 
мышленности увеличился в 3 раза. 

❑ быстро развивались отрасли 
народного хозяйства, связанные с 
но выми видами топлива — углем 
и нефтью. 



❑ Приток денег из-за рубежа особенно 
возрос после ус пешного 
завершения в 1897 г. денежной 
реформы, обес печившей 
устойчивость рубля. 

❑ Повышение таможенных 
сборов также сделало более 
выгодным для иностранных 
предпринимателей не ввоз 
промышленных товаров, а 
их производство в самой 
России.



❑ С 90-х гг. бурный рост 
переживала сосредоточенная на 
Кавказе нефтяная 
промышленность

❑ Крупнейшей компанией являлось 
«Товарищество братьев Нобель». 
Фирма занималась добы чей и 
переработкой нефти, а также 
строительством специ альных 
судов и вагонов-цистерн для ее 
перевозки



Дешевая 
рабочая сила

 богатство 
природных 

ресурсов



■ В 1891 началось строительство 
железной дороги, получившей название 
Транссибирская магистраль, которая 
соединила Европейскую часть России с 
Сибирью и Дальним Востоком. 

■ Дорога составила линию длиной около 7 
тысяч км — Челябинск — Омск — 
Иркутск — Хабаровск — Владивосток. 

■ Строительство магистрали развернулось 
по инициативе министра путей 
сообщения, а затем министра финансов 
С. Ю. Витте (1849-1915), продолжалось 
около 25 лет и было закончено в 1916. 





ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



Основные направления и 
события внешней политики

■ Афганский кризис ( 1885 г. ,у границы 
Афганистана на реке Кушке)

■ Балканский кризис (Все Балканы не 
стоят жизни одного русского солдата)

■ Русско-французский союз (У России есть 
только два союзника: армия и флот)



БАЛКАНСКИЙ КРИЗИС



ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕ



ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА 
1887-1894



РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ 
СОЮЗ



АФГАНСКИЙ КРИЗИС




