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В данной статье описывается внутренняя политика России второй половины 

ХIХ века. Рассматриваются периоды правления императоров Александра II и 

Александра III. 
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155 лет назад произошло одно из самых знаменательных событий всей 

русской истории. Манифестом Императора Александра II от 19 февраля (3 

марта) 1861 года отменили крепостное право. Но помимо крестьянской 

реформы, император провел еще ряд важных реформ, которые актуальны и 

по сей день. Они названы «Великими». Период, последовавший после гибели 

Александра II, в истории получил название периода контрреформ 

Александра III. Он выразился в проведение мер, направленных на 

ограничение действий реформ 60–70-х годов. За 50 лет Российская империя 

перенесла столько изменений во внутренней политике, сколько не 

переносила за 300-летнее правление династии Романовых. 

В работах советского периода много внимания уделялось анализу 

социально-экономического положения России накануне отмены крепостного 

права, половинчатости и незавершенности реформ, разработке концепции 

«революционной ситуации» в 1859–1861 гг. Контрреформы рассматривались 

как реакционные меры царского правительства на рубеже 1880–1890-х годов, 

принимающиеся в интересах отжившего класса – поместного дворянства. 

Современные авторы М.Д. Долбилов, А.А. Левандовский, А.П. 

Яковлев, Н.Я. Эйдельман и другие акцентируют свое внимание на тех 

реформах, которые модернизировали политическую структуру Российского 

государства [1]. Роль Александра III в проведении преобразований получила 

отражение в работах Б.В. Ананьича, А.Н. Боханова, А. Коськина, 

Ю.А. Полунова, В.Г. Чернухи и др. Эти историки считают, что к реформам, 



проводимым в эпоху Александра III, нужно подходить дифференцированно 

[2]. Говоря о результатах преобразований Александра III, многие 

современные исследователи подчеркивают их противоречивый характер. 

Александр II пришел к власти в 1855 году, после смерти своего отца 

императора Николая I. Ему предстояло сделать то, что не удалось сделать его 

пробабке Екатерине II, дяде Александру I и отцу Николаю I. В историю 

Александр II вошел как «освободитель». 

В одном из первых своих обращений к представителям дворянства 

император заявил: «Существующий порядок владения душами не может 

оставаться неизменным, лучше отменить крепостное право свыше, нежели 

дожидаться, пока оно само собой станет отменяться снизу» [3]. 19 февраля 

1861 года император подписал манифест «Об освобождении крестьян». 

Крестьяне освобождались с землей, которую должны были выкупить у 

помещиков. Правительство помогало выкупать крестьянам земли, 

предоставляя кредиты и субсидии. Крестьяне платили 20%, а государство 

80% [4]. 

В след за отменой крепостного права началась цепная реакция реформ. 

Земская реформа 1864 года создала местные выборные органы 

самоуправления – земства и городские думы, которые сами стали решать 

бюджетные вопросы. Реформа образования сделала доступным среднее и 

высшее образование, увеличила сеть народных школ, университеты 

получили относительную автономию. Судебная реформа установила 

равенство всех сословий перед законом, институт присяжных и гласность 

судебных заседаний. Военная реформа отменила телесные наказания и ввела 

вместо рекрутского набора всесословную воинскую повинность. Это были 

первые в истории России демократические преобразования. 

Реформы на Кубани при всей их незавершенности и половинчатости 

способствовали экономическому, общеполитическому и культурному 

развитию края, внутреннему сближению его народов, устранению их 



экономической разобщенности, вхождению Кубани в народнохозяйственную 

систему России [5]. 

Из-за проведения реформ экономика страны очень ослабла. Внешний 

долг России вырос с 2 до 6 миллиардов рублей. Чтобы поддержать 

финансовое положение империи, Александр II продает Аляску, 1,5 млн. км 

негодных для земледелия, США за 7,2 млн. долларов. Сделка считалась 

очень выгодной [6]. 

По поручению императора был разработан проект по учреждению в 

России выборного собрания, это было первым шагом к парламенту и 

конституции. Александр Николаевич уже утвердил его, и на 4 марта 1881 

года было назначено обсуждение проекта на совете министров, в след за 

которым он вступит в силу. Но 1 марта 1881 года, после семи пережитых 

покушений, император погиб от рук народовольцев. Александр II дал своей 

стране то, что она ждала несколько веков, но оказалось, что он освободил не 

только крестьян, на свободу вырвалась новая сила – революция. Так жители 

Российской империи отблагодарили своего государя-освободителя. 

Александр III, придя к власти, начинает исправлять «ошибки» своего 

отца. Он был уверен, что реформы Александра II расшатали общество и 

ослабили экономику страны. Когда Александр III сравнивал царствования 

деда и отца, сравнение было не в пользу последнего. Отец слишком много 

«нареформировал». Постепенный возврат к старому, укрепление сословного 

строя и самодержавного режима составляли суть внутренней политики 

императора. Ему казалось, что он возвращает страну с опасного пути на 

здоровые исторические основания. Начинается ряд контрреформ. 

В деревне отменили мировой суд и крестьянское самоуправление, в 

городе мелкие торговцы и приказчики были лишены избирательного права. 

Введена строгая цензура, из библиотек изъято 300 наименований книг. 

Новый университетский устав ликвидировал автономию университетов, ввел 

обязательную форму для студентов и в 5 раз повысил плату за обучение. 



«Циркуляр о кухаркиных детях» запретил принимать в гимназию детей 

кучеров, лакеев, прачек и т. д [7]. 

Итоги контрреформ Александра III противоречивы: стране удалось 

добиться промышленного подъема, удержаться от участия в войнах, но при 

этом усилились социальные волнения и напряженность. На самого 

императора совершались покушения. Первое – крушение царского поезда в 

1888 году. Официально аварию сочли несчастным случаем, но позже 

появились сведения о том, что она стала результатом диверсии. За год до 

этого, 1 марта 1887 года, в день гибели Александра Второго, императора 

ждала участь отца. Но спецслужбам удалось предотвратить взрыв, и члены 

«Террористической фракции» во главе с Александром Ульяновым были 

обезврежены. 
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