
Александр III 
1881–1894 гг.

Период «контрреформ»

Борьба с революцией.



14 августа 1881 г. было принято 
«Положение о мерах к 
охранению государственного 
спокойствия и общественной 
безопасности».



Любая губерния и область России 
временно (сроком на 3 года) могла 
вводить усиленное или чрезвычайное 
положение: 

— запрет периодических изданий и 
административную ссылку 
«подозрительных» и «вредных» лиц;

— отстранение от исполнения своих 
полномочий представителей выборных 
органов самоуправления. 



«Правила о местностях, объявляемых состоящими 
на военном положении» (от 8 июня 1892 г.) 

Гражданские лица могли попадать под 
юрисдикцию военных судов.



В 80-х гг. возникли 
отделения по охранению 
порядка и общественной 
безопасности — «охранки». 

слежка за противниками 
власти. 



23 августа 1884 г. был введен 
новый университетский устав,
 который уничтожил 
университетское самоуправление.





В случае неповиновения начальству 
студент быстро оказывался за стенами 
университета и по всеобщей воинской 
повинности его ждала служба в армии в 
качестве рядового. 



Форма демонстрировала 
принадлежность молодого 
человека к престижной 
социальной группе.

При каких-либо «сборищах», 
митингах, уличных беспорядках по 
форме очень легко было отличить 
студента в толпе людей.



Согласно уставу, 
политически 
неблагонадежные, хотя 
бы и с мировым именем, 
ученые изгонялись из 
университетов.

Д. И. МенделеевИ. И. Мечников



Закон о «Кухаркиных детях»

Д. А.Толстой

 5 июня 1887 г. был издан циркуляр, 
печально известный как «Циркуляр о 
кухаркиных детях».



Ограничить доступ в гимназии «детей 
кучеров, лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и тому подобных 
людей, детей коих, за исключением 
разве одаренных необыкновенными 
способностями, вовсе не следует 
выводить из среды, к коей они 
принадлежат».

«Циркуляр о кухаркиных детях»



«Каждый сверчок знай свой шесток».



Константин Петрович 
Победоносцев

Выступил против земских школ.

Способствовал 
распространению церковно-
приходских школ, обязав иметь 
их в каждом церковном 
приходе. 







В 1886 г. по настоянию 
Победоносцева были закрыты 
Высшие женские курсы.



Ужесточение цензуры

27 августа 1882 г. правительство 
создавало специальный контрольный 
орган, ведавший прессой – Особое 
совещание четырех министров.



Каждая подвергшаяся этой 
каре газета вновь может 
выходить только с таким 
условием, чтобы каждый ее 
номер накануне выхода в свет, 
не позже 11 часов вечера, 
представлялся в цензуру. 





Учреждение особого ареопага из четырех 
министров: министра народного 
просвещения, министра внутренних дел, 
министра юстиции и обер-прокурора 
Святейшего Синода.

Право в случае обнаружения вредного 
направления какого-нибудь журнала или 
газеты навсегда прекращать это издание.



1884 г. принес еще одну 
«новинку»: впервые в России 
была произведена «чистка» 
библиотек.



Д. А. Толстой

Укрепление положения дворянства 

В 1885 г. состоялось открытие 
Дворянского банка. 



«Дворяне российские сохраняли первенствующее 
место в предводительстве ратном, в делах 
местного управления и суда, в распространении 
примером своим правил веры и верности и 
здравых начал народного образования».



Закон о земских участковых начальниках

Преобладание дворян в земских 
учреждениях. 

Сокращение числа избирателей по 
городской курии.

Ограничение выборного 
представительство для крестьян.



В губернских земских собраниях число 
дворян возросло до 90%, а в 
губернских земских управах – до 94%.

Председатель и члены земских управ 
стали считаться состоящими на 
государственной службе.

Для выборов в земства устанавливались 
сословные курии, изменялся состав 
земских собраний за счет назначаемых 
сверху представителей. 

Губернатор получал право 
приостанавливать исполнение 
решений земских собраний.





12 июня 1890 г. было издано 
«Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях».

Земское самоуправление 
рассматривалось как часть 
государственного управления, низовая 
ячейка власти. 



При избрании земств усилились сословные 
начала: землевладельческая курия 
становилась чисто дворянской, число 
гласных от неё увеличивалось, а 
имущественный ценз снижался.

Резко повышался избирательный ценз для 
городской курии, а крестьянская курия 
практически лишилась самостоятельного 
представительства.



Национальная и религиозная политика Александра 
III

Стремление сохранить 
единство государства.

Русификация национальных окраин. 





Особую суровость обер-
прокурор Синода 
проявлял к сектантам. 



Преследованиям подвергались 
и буддисты (калмыки и буряты).



В царствование Александра III 
стали более жёстко исполняться 
законы о евреях (иудеях).



«Временные правила о евреях» 1882 г. 

Выселение евреев, кроме специально 
оговорённых категорий лиц, в черту 
оседлости; 

В черте оседлости — 10%, вне черты — 
5%, в столицах — 3%. 

Были попытки заставить соблюдать 
антиеврейское законодательство 
(ограничения в передвижении по 
стране, ведении бизнеса и т. п.) в 
отношении приезжавших в Россию 
граждан США еврейского 
происхождения. 



На присоединенных к Российской империи 
землях Средней Азии были оставлены в 
неприкосновенности мусульманская 
религия и мусульманские суды. 



Александр III  взял твердый 
курс на сохранение основ 

самодержавия. 


