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Константин Победоносцев
«Если будут Вам петь прежние 
песни сирены о том, что… надо 
продолжать в либеральном 
направлении… не верьте... Это 
будет гибель России и Ваша…

Безумные злодеи, погубившие 
Родителя Вашего, не 
удовлетворятся никакой 
уступкой… 

Надобно покончить разом все 
разговоры
о свободе печати, о своеволии 
сходок, о представительном 
собрании…».

Письмо от 6 марта 1881 года 
Александру III от обер-прокурора 
Синода К. П. Победоносцева. 



Россия в правление Александра III

Контрреф
ормы

Укрепление 
армии и 
флота

Миротворец



Уверенность Александра III в том, что убийство Александра II стало 
следствием его «Великих реформ»

Стремление «устранить» проблемы, порождённые реформами

Внутренняя политика Александра III

Укрепление 
самодержавия

Преодоление
революционной 

смуты

Искоренение 
западных 
влияний

Ликвидация 
«излишней 
свободы»

Контрреформы Александра III 

Отклонение проекта
Конституции Лорис-Меликова

Манифест 
«О незыблемости самодержавия»

Отставка министров-либералов
Лорис-Меликова, Милютина



Пересмотр реформаторского наследия Александра II
«контрреформы»

корректировка судебной реформы 1864 года 
введение ценза для присяжных, 
разрешение закрытых судебных заседаний, 
ограничение компетенции присяжных; 
упразднение избираемых мировых судей 
ревизия законодательства о земствах и городском 
самоуправлении 
усиление цензового элемента среди гласных земских и городских 
собраний; 
учреждение института земских уездных начальников, назначаемых 
государством. 
усиление охранительного начала и активизация борьбы с 
революционным движением ужесточение цензуры
отмена университетской автономии 
введение ограничений на получение гимназического образования 
женщинами и выходцами из нижних слоев общества (Циркуляр «о 
кухаркиных детях»). 





18 июня 1863 года- 
Университетский устав

• новый университетский 
устав увеличивал 
самостоятельность 
университетов, 
освобождал от 
бюрократической опеки 

• закреплял за 
университетами право 
решать внутренние 
вопросы, выбирать  
деканов и ректоров

• Шел рост рядов 
интеллигенции, 
повышение 
общественной активности 
студентов

• в университеты можно 
было поступить только 
после окончания 
классической гимназии, и 
только мужчинам 
(дискриминация женщин)

• Для женщин были 
открыты высшие женские 
курсы в Москве, 
Петербурге, Казани, 
Киеве. В дальнейшем 
девушек стали допускать 
и в университеты, но в 
качестве 
вольнослушателей. 



1 марта 1887 – покушение 
на Александра ΙΙΙ.

Один из участников -  
Александр Ульянов, 
старший брат Владимира 
Ульянова (В.И.Ленина)

Владимир: «Мы пойдем 
другим путем!»

  
1895 г. – создание «Союза 

борьбы за освобождение 
рабочего класса» на 
основе учения Карла 
Маркса



Печать
и

образование

Контрреформы
Внутриполитический курс Александра III выразился в проведении мер, 
направленных на ограничение действий реформ 60—70-х годов и поэтому 
получивших название «контрреформ». Вдохновителями этого курса явились 
обер-прокурор Святейшего Синода (с 1880 г.) К. П. Победоносцев и редактор 
«Московских ведомостей» М. Н. Катков. Первыми жертвами этой политики 
стали печать и школа. 

В 1887 г. министр народного про свещения И. Д. Делянов издал позорный циркуляр, в 
котором откры то говорилось о запрещении принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, 
прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». (Его на звали «циркуляром о 
кухаркиных детях».)

В 1882 г. были изданы новые «Временные правила о печати», уста 
навливавшие строгий надзор за газетами и журналами. В силу этих 
«правил» в 1883—1884 гг. прекратили свое существование все ради 
кальные и многие либеральные журналы. 

Новый университетский устав 1884 г. фактически ликвидировал 
автономию университетов, восстановленную уставом 1863 г. 



Контрреформы

Местное
самоуправлени

е

Учреждение института земских начальников 
(из дворян) для усиления контроля за крестьянским 

самоуправлением

Ограничены права и полномочия земств

Увеличено число депутатов от дворян за счет
числа депутатов от других сословий



Контрреформы

Судебная
контрреформа

Принят чрезвычайный закон для борьбы
с революционным движением (1881)

Ограничена открытость судопроизводства
по политическим делам (1887)

Ликвидированы мировые суды (1889)



Опора на дворянство
(Дворянский поземельный банк,

усиление влияния в местных
органах управления)

Попечительская политика
в отношении рабочих

(фабрично-заводская инспекция,
ограничение труда детей,

запрет ночного труда женщин…
но запрет  забастовок)

Протекционизм
в интересах 

отечественных
промышленников

Политика в отношении сословий

В отношении крестьян
(перевод на обязательный выкуп

с 1883 г., учреждение Крестьянского
банка в 1882 г., отмена подушной

подати в 1885 г.)



Решение крестьянского вопроса: 
- ликвидация временнообязанного состояния крестьян и их 
перевод на обязательный выкуп земли; 
- учреждение Крестьянского поземельного банка (1882); 
введение запрета на выход крестьян из общины после 
завершения выкупа ими земли; 
- регламентация государством частоты земельных переделов в 
общинах 
5. Отмена подушной подати и создание новой системы 
налогообложения. Усиление роли косвенных налогов в 
формировании бюджета государства 
6. Учреждение Дворянского поземельного банка для частичного 
преодоления обезземеливания дворян 
7. Учреждение фабричной инспекции для осуществления 
надзора за исполнение фабричного законодательства. 



Царь-миротворец
Ухудшение отношений

с Германией и
Австро-Венгрией

(из-за Балкан)

Распад «Союза трех императоров» (1887)

Военно-политический союз
с Францией (1893)

+ Англия (1907) = Антанта

Тройственный союз
1882 г.

Германия, Австро-
Венгрия, Италия

В 1887 г. Александр III не дал возможность
Германии подготовить военное вторжение во Францию

Противодействие двух военно-политических блоков
приведет в дальнейшем к Первой мировой войне





«Пока русский царь рыбачит, Европа 
может и подождать»





Итоги царствования

Императора Александра III называли «самым 
русским царем». Он всеми силами защищал 
русское население, особенно на окраинах, что 
способствовало укреплению государственного 
единства.
Восстановлен авторитет и значение русской 
православной церкви.
В результате проведенных мероприятий в России 
произошел бурный промышленный подъем, 
вырос и окреп курс российского рубля, 
улучшилось благосостояние населения.
Александр III и его контрреформы обеспечили 
России мирную и спокойную эпоху без войн и 
внутренних смут, но и зародили в россиянах 
революционный дух, который вырвется наружу 
при его сыне Николае II.



"Целых 13 лет 
Александр III сеял 
ветер. Его 
наследнику 
предстоит сделать 
всё, чтобы буря не 
разразилась. «
            Г. В. Плеханов

«Александр III имел стальную волю и 
характер, он был человек своего слова, 
царски благородный и с царски 
возвышенными помыслами. У него не 
было ни личного самолюбия, ни личного 
тщеславия, его «Я» было неразрывно 
связано с благами России так, как он их 
понимал. Будучи обыкновенного ума и 
образования, он был мужественен и не на 
словах и театрально, а попросту». 

Министр финансов России С.Ю. Витте   

Оценки деятельности Александа III


