
 Контрреформы 
Александра ΙΙΙ



1855-1881

1881-1894

1894-1917



Александр III родился 
10 марта 1845 года в Санкт-Петербурге. 

Он был вторым сыном императора Александра II 
и императрицы Марии Александровны.



 "Он нас всех превосходит. 
Если он обладал бы вдобавок нашим 

опытом и начитанностью, 
он был бы гением»

 один из учителей
 Великого князя 

Николая Александровича

12 апреля 1865 года 
скончался от костного 
туберкулёза, полгода 
не дожив до 22 лет.



В 1866г. Александр женился на Софии Фредерике 
Дагмаре (Марии Фёдоровне)

Принцесса Дагмара была помолвлена с 
цесаревичем Николаем.

«… Я её спросил, может ли она любить 
ещё кого-нибудь, кроме милого Никса. 
Она мне отвечала, что никого, 
кроме его брата…»

Из письма Александра отцу



При всей своей 
внешней 
строгости в 
отношении своих 
близких Александр 
неизменно оставался 
преданным 
семьянином и 
любящим отцом. 
Утверждается, что он 
не только ни разу в 
жизни не тронул и 
пальцем детей, 
но и резким словом 
не обидел



Александр III получил традиционное для великих 
князей военно-инженерное образование.

Более серьёзное образование он получил после 
того, как стал цесаревичем

Среди наставников Александра были 
Сергей Соловьев (история), 

Яков Грот (история литературы), 
Михаил Драгомиров (военное искусство). 

Наибольшее влияние на цесаревича
оказал преподаватель законоведения 

Обер прокурор Синода
Константин Победоносцев.

Сергей Соловьев 



Император отличался 
высоким (193 см) ростом. 
В юности он обладал 
исключительной силой — 
пальцами гнул монеты и 
ломал подковы.
С годами сделался 
тучным и громоздким, но 
и тогда, по свидетельству 
современников, в его 
фигуре было что-то 
грациозное.



Он совершенно лишён был 
аристократизма, присущего 
его деду и отчасти отцу. 
Даже в манере одеваться 
было что-то нарочито 
непритязательное. 
Его, например, часто 
можно было видеть в 
солдатских сапогах с 
заправленными в них по-
простецки штанами.



 «…У Императора Александра III 
было совершенно выдающееся 
благородство и чистота сердца, 
чистота нравов и помышлений. 
Как семьянин — это был 
образцовый семьянин; как 
начальник и хозяин — это был 
образцовый начальник и 
образцовый хозяин… был хороший 
хозяин не из-за чувства корысти, а 
из-за чувства долга. Я не только в 
Царской семье, но и у сановников, 
никогда не встречал того чувства 
уважения к государственному 
рублю, к государственной копейке, 
которым обладал Император…»
                                  С. Ю. Витте



Последняя семейная 
фотография

«Ниже среднего ума, ниже 
средних способностей и 
ниже среднего 
образования; по 
наружности походил на 
большого русского мужика 
из центральных губерний, 
и тем не менее он своей 
наружностью, в которой 
отражался его громадный 
характер, прекрасное 
сердце, благодушие, 
справедливость и вместе 
с тем твердость, 
несомненно импонировал»
                     С.Ю. Витте



Утверждают, что Александр III, обладавший богатырской силой, 
держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие 

выбирались из-под обломков.

Катастрофа императорского 
поезда 17 октября 1888 года 



Александр 
увлекался охотой



Европа может подождать, пока русский царь рыбачит

 и рыбалкой



Император был страстным коллекционером. Собранная 
Александром III обширная коллекция картин, графики, 

предметов декоративно-прикладного искусства, 
скульптур после его смерти была передана в 

основанный российским императором Николаем II в 
память о своём родителе Русский музей.



Увлекался
историей

• 1866 – Историческое общество
• 1883- открытие Исторического музея



Александр III обладал неплохим 
чувством юмора, о чём говорит, в 
частности, следующий курьёзный 
случай. Однажды некий солдат 
Орешкин напился в кабаке и начал 
буянить; его пытались урезонить, 
указывая на висевший в кабаке портрет 
императора, но солдат в ответ заявил: 
«А плевал я на вашего государя 
императора!» 
Его арестовали и завели было дело об 
оскорблении царствующей особы, но 
Александр III, познакомившись c делом, 
остановил ретивых чиновников, а на 
папке начертал: «Дело прекратить, 
Орешкина освободить, впредь моих 
портретов в кабаках не вешать, 
передать Орешкину, что я на него 
тоже плевал»



2 марта 1881 
– венчание Александра III на царство
 (впервые присягнули и крестьяне).



10 марта 1881 – Исполнительный комитет «Народной воли» 
обратился к царю с письмом, в котором предлагалось 

предоставить в России полную свободу печати, слова,
 сходок и  избирательных программ. 

«Мы обращаемся к Вам, отбросивши всякие 
предубеждения, подавивши то недоверие, 
которое создала вековая деятельность 
правительства. Мы забываем, что Вы 
представитель той власти, которая только 
обманывала народ, сделала ему столько зла. 
Обращаемся к Вам, как к гражданину и честному 
человеку. Надеемся, что чувство личного 
озлобления не заглушит в Вас сознания своих 
обязанностей и желания знать истину. 
Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли 
отца. Мы потеряли не только отцов, но еще 
братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы 
готовы заглушить личное чувство, если того 
требует благо России. Ждем того же и от Вас».



Судебный процесс по 
делу 1 марта 1881.

С призывом помиловать террористов и «не противиться злу» к 
Императору обратились Л.Н.Толстой, философ В.С.Соловьев

«Будьте спокойны, с 
подобными предложениями ко 
мне не посмеет прийти никто, 
и что все шестеро будут 
повешены, за это я ручаюсь».



А. Желябов.
С. Перовская.
Н. Кибальчич.
Т.  Михайлов.
Н. Рысаков.

«За четверть часа Тимофея Михайлова повесили 
3 раза, так как дважды повешенный он срывался 
с виселицы».
Всю Европу облетела фраза немецкого 
корреспондента: « Я присутствовал на 
дюжине казней на Востоке, но никогда не 
видел такой живодёрни».

Геся Мировна
Гельфман

приговорена к 
смерти, но не 

казнена, так как 
ожидала рождения 

ребенка. Вскоре после 
родов умерла в 

тюрьме.



Первые годы царствования Александр III провел 
в Гатчине под усиленной охраной войск и полиции

«Гатчинский затворник» 

Я не боялся турецких пуль и вот 
должен прятаться от 
революционного подполья в своей 
стране.



В реформах отца, Александр III 
видел, прежде всего, 
негативные аспекты —
•рост правительственной 
бюрократии, 

•тяжелое материальное 
положение народа,

•подражание западным 
образцам.

Политический идеал Александра III опирался 
на представления о патриархально-отеческом 

самодержавном правлении, насаждении в обществе 
религиозных ценностей, укреплении сословной структуры, 

национально-самобытном общественном развитии.



Победоносцев Константин Петрович 
(1827 - 1907), государственный деятель, юрист

После убийства Александра II при 
обсуждении проекта преобразований, 
представленного М. Т. Лорис-Меликовым, 
выступил с острой критикой реформ 
1860-70-х. 

Победоносцев для Синода
Обедоносцев при дворе
Он Бедоносцев для народа
Доносцев при дворе.



29 апреля 1881 года императором был подписан 
манифест о незыблемости самодержавной власти, 

составленный Победоносцевым.

«<…> Но посреди великой НАШЕЙ скорби Глас Божий 
повелевает НАМ стать бодро на дело Правления, 
в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и 
истину Самодержавной власти, которую МЫ призваны 
утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на 
неё поползновений.» Манифест призывал «всех верных 
подданных служить 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 всех 
учреждений»



1883- коронация в Москве



• 1 марта 1887 – покушение на 
Александра ΙΙΙ.

• Один из участников 
    А.И. Ульянов.

Из прошения вдовы действительного 
статского советника Марии Ульяновой о 
помиловании сына: «Если бы я могла 
представить сына злодеем, у меня бы 
хватило мужества отречься от него… 
Сын мой всегда был ненавистником 
терроризма».
Отзыв Александра III: «Хорошо же она 
знает сына!»



•  "Конституция? Чтоб русский 
царь присягал каким-то скотам?»

•  О своей политике Александр III 
высказался определенно: 
"Министры наши... не 
задавались бы несбыточными 
фантазиями и паршивым 
либерализмом".

Идеологи: 
К.П. Победоносцев, 
Д.А. Толстой, 
В.П. Мещерский

Увольнение либеральных
 министров:

Д. Милютина, 
А. Абаза, 
Т. Лорис-Меликова, 
великого князя Константина 
Николаевича.



Игнатьев Николай 
Павлович,
министр 

внутренних дел

Бунге Николай 
Христофорович, 

министр финансов

Толстой Дмитрий 
Андреевич,

Министр внутренних дел 
и шеф жандармов

Внутриполитический курс Александра III выразился в 
проведении мер, направленных на ограничение 

реформ 60-70-х гг. и поэтому получивших название 
"КОНТРРЕФОРМЫ". 



Ограничение 
земского и 
городского 

самоуправления

Усиление полицейского 
режима и ликвидация 
некоторых положений 

судебной реформы 
1864 г.

Введение 
дополнительных 
ограничений в 
сфере печати и 

образования

Основные направления

Защита основ самодержавия



Обновленный вариант теории 
«официальной народности» 

С. Уварова:

Укрепить 
самодержавие, 
поддержав дворянство 
в качестве его опоры.

Понятие «народ» 
опущено как 
опасное.

«Самодержавие, 
православие и дух 

смирения».



Попытки решения крестьянского вопроса

1881 год • Принят закон об обязательном 
выкупе крестьянами своих 
наделов

• Прекращено временнообязанное 
состояние крестьян

• Снижение выкупных платежей на 
1 рубль



1882 год • Приняты меры для смягчения 
малоземелья крестьян

• Учрежден Крестьянский банк
• Была облегчена аренда 

государственных земель

Попытки решения крестьянского вопроса



1889 год Принят закон о переселенческой 
политике

Разрешение на 
переселение давало 

только МВД

Переселенцы 
освобождались на 3 

года от податей и 
воинской повинности

Переселенцам 
предоставлялись 

небольшие 
денежные пособия



1893 год • Принят закон ограничивающий выход 
крестьян из общины. 

• Принят закон ограничивающий  права общины 
на переделы земли и закрепляющий наделы за 
крестьянами

• Принят закон, запрещавший продавать 
общинные земли

Проводилась политика, направленная на 
сохранение и укрепление общины



1882 г "Временные правила о печати"

Было закрыто 9 изданий.
«Голос» А.А. Краевского

«Отечественные записки 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и т.д.

Политика в области просвещения и печати

А. А. Краевский

Правила о печати" четко 
очерчивали круг тем, 

о которых можно было 
писать, и вводили жесткую 

цензуру. 



1884 г «Новый университетский устав"

Ликвидирована автономия 
университетов.

1887 г Циркуляр «О кухаркиных детях"
о запрещении принимать в гимназии "детей кучеров, лакеев, 

прачек, мелких лавочников и тому подобных людей". 



1884 г Впервые в России была произведена 
«чистка» библиотек. 133 названия книг, 
журналов были изъяты из библиотек как 
«недопустимые к обращению».

1886 г По настоянию Победоносцева были 
закрыты Высшие женские курсы.



Начало рабочего законодательства

1882 г Издан закон:
запрещавший труд детей до 12-летнего 
возраста, ограничивавший рабочий день 
детей от 12 до 15 лет 8 часами

1885 г Издан закон:
 запрещавший ночной труд 
несовершеннолетних и женщин



1886 г Изданы законы:
1.  О взаимоотношениях 

предпринимателей с 
рабочими

2. Об ограничении штрафов
3. О запрете на оплату 

труда бартером
4. О введении расчетных 

книжек
5. Об ответственности 

рабочих за участие в 
стачках

Начало рабочего законодательства



Укрепление положения дворянства

1885 год Открытие дворянского банка

Предоставление льготных кредитов 
для поддержания помещичьих хозяйств

1889 год Закон о земских участковых начальниках

Он отменял должности и местные 
учреждения, основанные на 

бессословных и выборных началах: 
мировых посредников, мировые суды.

Было создано 2200  
земских участков 

во главе с 
земскими 

начальниками



1890 год Издано «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях»

Земское самоуправление стало низовой 
ячейкой государственной власти.

1892 год Новое городовое положение

Повышался избирательный ценз, 
закреплялась практика вмешательства 

властей в дела самоуправления



Национальная и религиозная политика.
Главная задача национальной и религиозной политики:

СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА

Особую суровость обер-прокурор Синода проявлял к сектантам 

Преследованиям 
подвергались 

буддисты



Суровым было отношение к приверженцам 
иудаизма

1882 год Евреям было запрещено селиться вне городов.
Им было запрещено приобретать имущество в 
сельской местности.

1891 год Был издан указ о выселении евреев, незаконно 
проживавших в Москве и Московской губернии.

1887 год Установлена процентная норма студентов – 
евреев.

Национальная и религиозная политика.



Полякам-католикам
был закрыт доступ к государственным должностям в 

Царстве Польском и Западном крае.

В неприкосновенности остались мусульманская религия и 
мусульманские суды.

Национальная и религиозная политика.



Для хозяйственной жизни России в годы правления 
Александра III характерен экономический рост, что 
во многом было связано с политикой усиленного 

покровительства отечественной промышленности
Страна перевооружила армию 
и флот, стала крупнейшим 
в мире экспортером 
сельскохозяйственной 
продукции. 
Правительство Александра III 
поощряло рост крупной 
капиталистической 
индустрии, достигшей 
заметных успехов

Выпуск чугуна, стали, нефти, угля в период с середины 1880-
х по конец 1890-х годов увеличивался рекордными темпами 

за всю историю дореволюционной промышленности



 Протекционистская политика правительства включала несколько 
повышений импортных пошлин, причём начиная с 1891 года в стране 
начала действовать новая система таможенных тарифов, самых высоких 
за предыдущие 35-40 лет

«Таможенные пошлины, взимаемые с 
товаров, привозимых из-за границы, 
имеют первостепенное значение как 
мера, ограждающая отечественную 
промышленность от иностранного 
соперничества и способствующая 
развитию внутреннего производства».

Н. Х. Бунг
е 

Чтобы возместить потери государства от 
этих мер, Бунге вводил косвенные налоги 
и налоги с доходов. Были установлены 
акцизные сборы на водку, табак, сахар, 
нефть; облагались новыми налогами 
городские дома, торговля, промыслы, 
доходы от денежных капиталов; 
повышались таможенные пошлины на 
товары, ввозимые из-за границы. Только 
с 1882 по 1885 год пошлины выросли 
более чем на 30 %.



Ряд мер был направлен на искоренение 
недостатков, сложившихся на железных дорогах

• Введены единые железнодорожные 
тарифы

• Отказались от практики частных 
концессий на эксплуатацию железных 
дорог

• Строительство новых дорог также 
теперь велось преимущественно 
государством

В результате указанных мер 
железные дороги перестали 

быть убыточными для казны 
и стали приносить прибыль, 

рекордными темпами шло 
строительство новых линий.



Транссибирская магистраль
Результатом строительства транссибирской магистрали стала 

возникшая к 1905 году возможность: впервые в истории следовать 
поездам только по рельсам, без использования паромных переправ, 

от берегов Атлантического океана  до берегов Тихого океана

Начальный пункт — 
станция Москва-
Пассажирская-
Ярославская. 
Конечный пункт — 
станция Владивосток. 
Пропускная 
способность — 
100 млн тонн грузов 
в год. Время в пути на 
скором поезде 
составляет около 6 
суток



Транссибирская магистраль



Александр III вошел в историю как царь-
Миротворец — в годы его правления Россия 

не участвовала ни в одном серьезном военно-
политическом конфликте того времени. 

«… император Александр III, подобно всем 
государям, сознающим свою силу, никогда, нигде 
и никому не угрожал ею и ни разу ею не 
воспользовался в ущерб чьих бы то ни было 
интересов, не удостаивая даже и вниманием 
своим разные задорные выходки европейской 
политики…»  немецкий историк О. 

Егер

У России нет друзей. Они 
боятся нашей огромности. У 
нас есть только два 
надёжных друга: русская 
армия и русский флот!

Я рад, что был на войне и видел сам 
все ужасы, неизбежно связанные с 
войной, и после этого я думаю, что 
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.



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. В 1894 году между Россией 
и Францией состоялся обмен 
дипломатическими нотами, после 
которого русско-французский союз 
получил политическое оформление.

По мнению С. Ю. Витте, эти изменения во внешней политике были в 
немалой степени связаны с личностью самого царя, и в частности, с 
его честным, благородным, правдивым, прямым и миролюбивым 
характером



ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ
• Торжество реакции во всех 

областях.
• Снижение общественной 

активности.
• Отсутствие единства в 

правительстве.
• Экономический прогресс.
• Успех во внешней 

политике.
• Распространение 

марксизма.



Г. Плеханов

«13 лет 
Александр ΙΙΙ 
сеял ветер, его 
приемнику – 
Николаю ΙΙ – 
выпало на долю 
пожинать бурю»


