
Царствование Александра III. 
Контрреформы



Краткая справка

● Александр III (годы правления: 
1881-1894 гг.) – второй сын Александра 
II.

● Получил прозвище «Миротворец». Ему 
действительно удалось быстро 
стабилизировать обстановку после 
цареубийства, но он не принес стране 
настоящего мира. В годы его 
относительно спокойного царствования 
были посеяны семена будущих бурь.



Личность
● Имел мужиковатую внешность, мужицкие 

привычки, был неприхотлив в быту
● «Европа может и подождать, пока русский 

царь рыбачит», - сказал он однажды, 
отправляясь на рыбалку, желая подчеркнуть 
свой вес в мировой политике

● Вопреки расхожему мнению, не был глуп. Но 
его мышление было приземленным, 
отсутствовала фантазия, умение смотреть в 
перспективу



Личность
● При сравнении царствования отца 

(Александра II) и деда (Николая I) 
отдавал предпочтение деду.

● Был консерватором и ретроградом, 
отличался осторожностью, был слегка 
трусоват

● Мудро избегал войн и проявлял 
сдержанность во внутренней политике. 
Ему казалось, что он возвращает страну с 
опасного пути на здоровые исторические 
основания



Контрреформы Александра III

● 1881 г. – манифест «О незыблемости 
самодержавия» (конец надежд на 
конституцию)

● Смена либералов консерваторами в 
правительстве (их духовный лидер – К.П.
Победоносцев, наставник Александра III)

● Ужесточение политического режима
● Борьба с революционерами, пресечение 

любых форм оппозиционной деятельности



Контрреформы Александра III
● 1881 г. – «Положение о мерах к охранению 

гос. безопасности и общественного 
спокойствия». Местная администрация 
получала право :

● А) приостанавливать работу дум и земств;
● Б) закрывать промышленные предприятия и 

учебные заведения, органы печати.
● В отдельных частях страны мог вводиться 

режим усиленной или чрезвычайной охраны. 
Особое совещание при министре внутр. дел 
имело право, минуя органы суда, ссылать в 
отдаленные уголки империи противников 
правительства



Всесилие цензуры. Политика в 
области образования

● Гонения на демократическую печать;
● Закрытие многих периодических изданий;
● Запрет определенных произведений 

художественной литературы;
● 1884 г. – принятие нового университетского 

устава: урезание автономии вузов. 
Представители низших сословий почти 
потеряли возможность обучаться в гимназиях

● Усиливались религиозные начала в 
образовании, расширение сети церковно-
приходских школ



Контрреформы на местах
● В сельской местности вводился институт 

земских начальников, которые 
контролировали органы крестьянского 
самоуправления;

● Земским начальником мог быть только 
потомственный дворянин;

● Ликвидация принципа всесословности 
земских учреждений, введение курий дворян 
и «городских сословий» - преимущество 
дворянству при формировании органов 
самоуправления



Контрреформы на местах

● Урезание избирательных 
возможностей крестьян;

● Все важные постановления земств 
должны были утверждаться 
губернатором или министром 
внутренних дел;

● Потеря права участвовать в выборах 
городских дум целым слоем мелких 
предпринимателей и приказчиков 



Политика в отношении крестьян

● 1881 г. – закон о снижении размеров 
выкупных платежей и списании 
недоимок по ним за предыдущие годы

● Указ о переводе всех государственных 
крестьян на выкупные платежи. 
Постепенная отмена подушной подати 
– развитие других форм 
налогообложения



Судебные преобразования
● Ограничение сферы компетенции 

судов
● Наступление на гласность 

судопроизводства (право объявлять 
закрытыми заседания суда)

● Повышение ценза для присяжных 
заседателей

● Ликвидация мировых судов в связи с 
введением института земских 
начальников



Итоги

● Несмотря на успешное в целом 
экономическое развитие страны в 
конце 19 века, политические и 
социальные преобразования в России 
были приостановлены и даже 
повернуты вспять

● Растущее крестьянское малоземелье, 
мировой с/х кризис и крепостническая 
политика правительства подготовили 
социальный взрыв в деревне


