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КОД РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
2 НОВОЕ ВРЕМЯ

2.2 Россия во второй половине XIX – 
начале ХХ в. 



Александр III
(И. Н. Крамской, 1886 Г.)



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III



ИДЕОЛОГИ
• Николай Павлович Игнатьев, МИНИСТР 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (1881 – 1882 ГГ.)

• Дмитрий Андреевич Толстой, МИНИСТР 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ и ШЕФ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ 
(1882 – 1889 ГГ.)

• Иван Николаевич Дурново, МИНИСТР 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (1889 – 1895 ГГ.)

• Константин Петрович Победоносцев,
ОБЕР-ПРОКУРОР СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА (1880 – 
1905 ГГ.)

• Михаил Никифорович Катков (1818 — 1887 гг.), 
ИЗДАТЕЛЬ, КРИТИК, ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

• Владимир Петрович Мещерский, ПИСАТЕЛЬ, 
ПУБЛИЦИСТ



Николай Павлович Игнатьев, МИНИСТР 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (1881 – 1882 ГГ.)

(Пекин, 1900 г.)



К. П. Победоносцев писал императору в 
письме от 11 марта 1883 года:

• Кровь стынет в жилах у русского человека 
при одной мысли о том, что произошло бы 
от осуществления проекта графа Лорис-
Меликова и друзей его. Последующая 
фантазия гр. Игнатьева была ещё нелепее, 
хотя под прикрытием благовидной формы 
земского собора. Что сталось бы, какая 
вышла бы смута, когда бы собрались в 
Москве для обсуждения неведомого чего 
расписанные им представители народов и 
инородцев империи, объемлющей 
вселенную…



Дмитрий Андреевич Толстой
(И. Н. КРАМСКОЙ, 1884 Г.)



Граф Д. А. Толстой писал Александру III в момент 
своего назначения министром внутренних дел (1882 

г.): 

• «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» 



Иван Николаевич Дурново



СОВРЕМЕННИКИ О И. Н. 
ДУРНОВО

• С. Ю. Витте В «Воспоминаниях» писал о личных 
качествах и карьерном пути И. Н. Дурново: «Он 
был приятным предводителем дворянства и 
приятным губернатором, и приятным 
товарищем министра внутренних дел; но 
человек он был не культурный, не умный, 
скорее ограниченный; человек хлебосольный, 
милый и очень хитрый».

• А. Ф. Кони в «Статьях о государственных 
деятелях» писал: «...представительный 
выездной лакей, попавший в силу злосчастной 
судьбы в министры внутренних дел и 
участвовавший вместе со всей бюрократией в 
умышленном держании народа в глубоком 
невежестве...». 



Обер-прокурор Правительствующего синода 
Константин Петрович Победоносцев

(С. Л. ЛЕВИЦКИЙ)



Из его письма К. П. Победоносцева Наследнику 
Цесаревичу Александру Александровичу от 29 

января 1881 года: 

• Вчера вечером скончался Ф. М. Достоевский. 
Мне был он близкий приятель, и грустно, что нет 
его. Но смерть его — большая потеря и для 
России. В среде литераторов он, — едва ли не 
один, — был горячим проповедником основных 
начал веры, народности, любви к отечеству. 
Несчастное наше юношество, блуждающее, как 
овцы без пастыря, к нему питало доверие, и 
действие его было весьма велико и 
благодетельно. <…> Он был беден и ничего не 
оставил, кроме книг. Семейство его в нужде. 
Сейчас пишу к графу Лорис-Меликову и прошу 
доложить, не соизволит ли государь император 
принять участие. 



Михаил Никифорович Катков (1818 — 1887 гг.), 
издатель, критик, тайный советник



РУССКИЙ ВЕСТНИК, 1866 Г.



Владимир Петрович 
Мещерский



Современный историк Николай 
Алексеевич Троицкий писал: 

• Еще более одиозной была репутация другого трубадура 
реакции 80-90-х годов — князя Владимира Петровича 
Мещерского. Сей господин, прославлявший 
национальную потребность в розгах («как нужна соль 
русскому человеку, так ему нужны розги»), «презренный 
представитель заднего крыльца», «негодяй, наглец, 
человек без совести», к тому же еще «трижды обличенный 
в мужеложстве», был личным другом Александра III. Его 
журнал «Гражданин» субсидировался царем и считался 
поэтому в осведомленных кругах «царским органом», 
«настольной книгой царей». И. С. Тургенев писал о нем в 
1872 году, то есть еще тогда, когда «Гражданин» не был 
столь реакционен, как в 80-е годы: «Это, без сомнения, 
самый зловонный журналец из всех ныне на Руси 
выходящих».



ГРАЖДАНИН, 1873 Г.



ПОЛИТИКА КОНТРРЕФОРМ



Манифест о незыблемости самодержавия
(29 апреля 1881 г.)

• Манифест был прозван в народе 
«ананасным» из-за оборота: «…а на 
Нас возложить Священный долг 
Самодержавного Правления».

• Проект М. Т. Лорис-Меликова отвергнут, 
а его автор ушел в отставку.



«Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 

спокойствия»
(14 августа 1881 г.)

• Расширяло полномочия исполнительной власти на конкретной 
территории.

• Действовало до 1917 г.
• Утверждалось Комитетом министров не более чем на год (потом могло 

быть продолжено по новому представлению).
• В тех случаях:
• 1) «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 
положение усиленной охраны по представлению министра внутренних 
дел или генерал-губернатора;

• 2) «когда такими посягательствами население будет приведено в 
тревожное состояние, вызывающее необходимость принятия 
исключительных мер для безотлагательного восстановления 
нарушенного порядка», вводилось положение чрезвычайной охраны по 
представлению министра внутренних дел.



ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ФОН ПЛЕВЕ

• 1881 Г. – ПОСЛЕ УБИЙСТВА 
АЛЕКСАНДРА II  СТАЛ ДИРЕКТОРОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИЦИИ





Временные правила о печати
(1882 г.)

• Любое неугодное издание отныне могло 
быть закрыто решением министра 
внутренних дел или обер-прокурора 
Синода.



Цензурная реформа (1882 г.)



«Отечественные записки»
эпохи М. Е. Салтыкова-Щедрина

(закрыт в апреле 1884 г.)



Общий Устав университетов
(1884 г.)

• - Уставом впервые предусматривалась конкурсная 
система отбора лекторов-профессоров, в которой 
наряду с профессорами могли участвовать приват-
доценты.

• - студенты могли выбирать преподавателя, лекции и 
практические занятия которого они предпочитают 
посещать.

• - вводилась распространённая на Западе практика 
зачёта полугодий, нацеливавшая студентов на 
ответственную самостоятельную работу.

• - значительно повышалась роль попечителя 
учебного округа и ректора универститета; права 
Советов были сведены до минимума.



Дворянский банк
(1885 г.)

• Максимальный срок погашения ссуды, 
достигавший вначале 48 лет 4 месяца, 
позже был увеличен до 51 года, а затем и 
до 66 лет 6 месяцев. Процент, 
уплачиваемый по ссуде, составлял в 
1880-х гг. 5 % — 6 %, а к 1897 был снижен 
до 3,5 %.



Санкт-Петербург, Адмиралтейская 
набережная, дом 14 (Дворянский банк)



Закладная дворянского 
земельного банка. Часть 1



Иван Давыдович Делянов, министр народного 
просвещения в 1882 – 1897 гг.
(1890-е гг., Санкт-Петербург)



Из циркуляра «О сокращении гимназического 
образования», прозванного «циркуляром о 

кухаркиных детях» (1887 г.):

• «гимназии и прогимназии освободятся 
от поступления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мелких 
лавочников и тому подобных людей, 
детям коих, за исключением разве 
одарённых гениальными 
способностями, вовсе не следует 
стремиться к среднему и высшему 
образованию».



Положение о земских участковых 
начальниках (1889 г.) 

• Мировой суд в деревне упразднен.
• Чиновники из числа поместного 
дворянства осуществляли всю полноту 
административной и судебной власти, 
отменяли решения сельских 
и волостных сходов, штрафовали их 
участников, могли арестовать старосту.

• Подчинялись они напрямую 
предводителям дворянства.



Земская контрреформа (1890 
г.)

• Усиление правительственного контроля 
над земством.

• Имущественный ценз для горожан 
повышался, а для помещиков — понижался. 
В результате лишались избирательных прав 
ремесленники и мелкие торговцы.

• Утверждение крестьянских гласных было 
передано в руки губернаторов.

• Устранение от власти «смутьянов и 
болтунов».



Городовое положение (1892 г.)



ПОЛИТИКА КОНТРРЕФОРМ



ПОЛИИТКА КОНТРРЕФОРМ



ПОЛИТИКА КОНТРРЕФОРМ



ПОЛИТИКА КОНТРРЕФОРМ



Прием волостных старшин Александром III во 
дворе Петровского дворца (И. Е. Репин, 

1885—1886 гг.).



МАРИЯ ФЕДОРОВНА
(А. ПАЗЕТТИ, 1883 Г.)



Последняя семейная фотография с 
Александром III (Ливадия, май 1893 г.)


