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•Контрреформы – ряд мероприятий императора Александра III, 
которые были проведены в 1889-1894 гг. с целью укрепления 
самодержавия за счет пересмотра умеренно-
буржуазных реформ 1860-1870 гг.
•Названы они так, потому что предыдущий император Александр 2 
провел либеральные реформы, которые Александром 3 считались 
неэффективными и вредными для страны. Император полностью 
ограничил влияние либерализма, сделав ставку на консервативное 
правление, сохраняя мир и порядок в Российской империи. 



Причины контрреформ:
▪ боязнь революции;
▪ вольнодумство, 

распространившееся в 
студенческой среде;
▪ популярность 

просветительских и 
либеральных идей, в том 
числе и среди дворян; 
▪ слабость позиции 

дворянства



Причины проведения контрреформ в отношении 
крестьянского вопроса:

 Одной из главных проблем России Александр 3 считал аграрный 
вопрос. Несмотря на отмену крепостного права, в этой сфере по-
прежнему существовало несколько проблем:
✔ Размер откупных платежей. Большой размер подрывал 

экономическое развитие крестьянства.
✔ Наличие подушной подати, которая хоть и приносила прибыль в 

казну, но не стимулировала развитие крестьянских хозяйств.
✔ Слабость крестьянской общины. Ведь именно в ней Александр 3 

видел основу развития села России



В 1880-х годах царская власть считала своей опорой дворянское 
сословие и полагала необходимым укрепить его положение, 
пошатнувшееся в первые пореформенные годы. Это объясняет 
всемерную поддержку помещичьих хозяйств, начавших 
«оскудевать» в результате отмены крепостного права. Для их 
субсидирования в 1885 году был учрежден Дворянский банк. 



Содержание реформы:
•После реформы 1861 г., отменившей крепостное право, 

многие крестьяне покинули помещичьи владения, что 
уменьшило доходы дворян. Желая укрепить патриархальный 
строй на селе, императорская власть всячески препятствовала 
освобождению крепостных. 
•В правление Александра III крестьянин не мог уйти от 

помещика, не выкупив землю. Если у крестьянина денег не 
было, он должен был остаться в поместье или же обратиться 
за помощью к созданному в 1882 г. Крестьянскому банку, а 
значит, взвалить на себя бремя по возврату взятой на покупку 
земли суды вместе с процентами. Это было невыгодно. Кроме 
того, власти препятствовали переезду крестьян в город. За 
возможность покинуть общину конкретным лицом, должно 
было проголосовать до 2/3 сельского схода, что было почти 
невозможно. Права участвовать в выборах глав земств 
крестьяне не получили.



Предпринимались меры по усилению власти поместных дворян за 
счет крестьянства, закрепившие на селе патриархальный строй. 
Усложнялись земельные переделы и разделы земли внутри смены, 
что блокировало выход крестьянства из общины. 



Однако кое-что полезное для крестьян было сделано. Так в 1881 
году было прекращено временнообязанное положение 
крестьянства. Теперь все крестьянские общины переводились на 
выкуп земли у помещика. 



•Также в этом законе уменьшались выкупные платежи на один рубль, 
что по тем временам средняя сумма. Уже в 1882 году правительство 
выделило еще 5 миллионов рублей на уменьшение платежей в 
отдельных регионах России.
•В том же 1882 году Александр 3 утвердил еще одно важное 
изменение: существенно уменьшалась и ограничивалась подушная 
подать. Часть дворянства выступала против этого, так как этот налог 
давал ежегодно в казну около 40 миллионов рублей, однако вместе с 
тем он ограничивал свободу передвижения крестьянства, а также 
свободный выбор ими занятия.



В 1882 году был создан Крестьянский банк для расчетов по 
крестьянскому вопросу и выкупным платежам, а также для . 
поддержания малоземельного крестьянства. Здесь крестьяне могли 
получить кредит на покупку земли под минимальный 
процент.  (под 6,5% годовых)



•В 1893 году был принят закон, ограничивающий крестьянам право 
выхода из общины. Чтобы переделить общинную землю, за 
передел должно было проголосовать 2/3 общины, а это было 
практически невозможно. Кроме того, после проведения передела, 
следующий выход можно было совершать только через 12 лет.



Сравнение реформ правителей по отношению 
к крестьянскому вопросу
• Александр II

- 1861 г. была проведена  крестьянская реформа 
 По реформе крестьянам была декларирована личная 
свобода и предоставление им гражданских прав, 
частности: 
– в южном Черноземье, где крестьянин 
нес барщину, предоставлялось право выкупа земельного 
надела в течение 49 лет в собственность (до момента 
выкупа крестьянин, работавший на полевом наделе, 
считался временнообязанным); 
– в центральных районах, крестьяне, занимавшиеся 
промыслами и выплачивавшие установленную сумму, 
– оброк («ходившие на оброке», получали возможность 
выкупа по сути самого себя, т.к. помещик был 
заинтересован в сохранении крестьянского оброка; 
– возможность мигрировать в город на заводы, фабрики, 
мануфактуры, составив неквалифицированную рабочую 
силу.  

• Александр III

– 1885 – 1889 гг. – открытие Крестьянского банка, 
понижение выкупных платежей на землю; перевод 
крестьян на выкуп.

• – ограничение переселения, запрещение 
свободной миграции крестьянства и жесткое 
прикрепление к владельцу; восстановление власти 
помещиков над крестьянами;

• – ограничение земельных переделов в общинах 
(1893 г.);

• – развитие отработочной системы ведения 
помещичьего хозяйства (крестьян-собственников – 
середняков);

• – рост мелких крестьянских промыслов; – 
увеличение посевов зерновых экспортных культур 
– пшеницы, ячменя, а также технических культур 
– свеклы, картофеля, льна, хлопка;



Результаты
Результаты контрреформ Александра III весьма 
неоднозначны. С одной стороны, были проведены 
реформы, которые должны были улучшить положение 
крестьян, но впоследствии также были приняты меры, 
направленные на укрепление помещичьего хозяйства. В 
основном они должны были препятствовать уходу 
крестьян из деревень и общин, переделу земель. Также 
усилился надзор за крестьянами



Спасибо за внимание!


