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Александр III

•Александр Александрович 
Романов, родился (26 февраля) 
10 марта 1845 года. Он был 
вторым сыном Александра II.
Он не готовился стать 
императором, не получил 
соответствующего образования. 
По традиции его готовили к 
военной службе. Но судьба 
распорядилась иначе. Его 
старший брат Николай, 
наследник престола, умер в 1865 
году, и его место занял 
Александр. После убийства 
террористами его отца 1 марта 
1881 года, он был коронован на 
российский престол.



Основные события в период 
правления

• 1883 г. – Начало курса «контрреформ»

• 1883 г. – Закон о государственном флаге: черно-желто-
белое полотнище заменялось бело-сине–красным 
(современный флаг Российской Федерации)

• 1887 г. – Указ об открытии Университета в Томске 
(первого в Сибири)

• 1891 г. – Указ о строительстве Великого Сибирского 
пути (Транссибирской магистрали)

• 1891-1894 гг. – Заключение русско-французского 
союза.
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Крестьянский вопрос
Большая часть крестьян по-прежнему сохраняла 
статус временнообязанных, а значит зависимых 
от помещика. 18 декабря 1881 года был принят 
указ об обязательном выкупе крестьянами 
наделов, чем было прекращено 
временнообязанное положение крестьян. Этот 
закон включал положение о снижении выкупных 
платежей на 1 рубль. Постепенно была отменена 
подушная подать. В 1882 году были приняты меры 
для смягчения малоземелья крестьян: учрежден 
Крестьянский банк, который предоставлял 
дешевые кредиты для покупки земли, облегчена 
аренда казенных земель.

Подумай!

Как вы думаете, учитывали ли законы 
интересы крестьянства?

Как вы думаете, какова была главная 
цель законов?



Рабочее законодательство
Бурное экономическое развитие заставляло 
правительство все больше обращать внимание на 
взаимоотношения рабочего и предпринимателя.
 1 июня 1882 года был издан закон, который 
запрещал труд детей до 12-летнего возраста и 
ограничивал рабочий день детей от 12 до 15 лет 8 
часами. Для надзора за исполнением закона 
вводилась фабричная инспекция. В 1885 году 
последовало запрещение ночного труда для 
женщин и детей. В 1886 году был принят закон, по 
которому снижались штрафы и вводились 
расчетные книжки. Однако этих мер было явно 
недостаточно.



Консервативный поворот
• Главной целью принятых законов, как в отношении 

крестьян, так и в отношении рабочих, была попытка 
отвлечь народ от революционных выступлений, 
продемонстрировав им царскую заботу. 

• Ужесточились административно-полицейские репрессии 
и цензуры (Положение о мерах к охранению 
государственной безопасности и общественного 
спокойствия, 1881; Временные правила о печати, 1882). 

• Преемник Лорис-Меликова на посту министра 
внутренних дел Н. П. Игнатьев попытался увенчать 
политику “народного самодержавия” созывом 
всесословного Земского собора, однако против этого 
резко выступили Катков и Победоносцев. В мае 1882 
Александр III заменил Игнатьева Д. А. Толстым — 
убежденным сторонником реакционно-охранительной 
политики.



Политика в области просвещения 
и печати

Для сохранения самодержавного строя 
правительство предприняло меры по 
ужесточению надзора в сфере образования. 
Новый министр внутренних дел Д.А.Толстой и 
министр просвещения И.Д. Делянов 
подготовили новый университетский устав, 
который отменил университетскую автономию. 
Вдвое выросла плата за обучение, запрещались 
студенческие организации, недовольные 
отчислялись и отправлялись в солдаты. 5 июня 
1887 года был издан циркуляр о “кухаркиных 
детях”, затруднявший поступление в гимназии 
детям из низших сословий.



Местное самоуправление
Правительство под влиянием К.П. 
Победоносцева начало “наступление” на 
земское самоуправление. Уже в 1881 году 
издано “Положение о мерах к сохранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия”. Оно давало право министру 
иностранных дел и генерал-губернаторам 
объявлять любой район на “исключительном 
положении”. 
В 1889 году был издан закон о земских 
участковых начальниках, которые 
контролировали деятельность органов местного 
самоуправления крестьян и осуществляли 
судебные функции. 



Национальная и религиозная 
политика

Главной задачей национальной политики 
Александр III считал сохранение империи, 
поэтому правительство проводило политику 
русификации национальных окраин. Русская 
Православная церковь имела 
исключительное положение. 
Преследованиям подвергались буддисты - 
калмыки и буряты, им запрещалось строить 
храмы, отправлять богослужения. В 1882 
году у евреев отняли право селиться вне 
городов, им запрещалось приобретать 
недвижимое имущество в сельской 
местности, а чуть позже был издан указ о 
выселении евреев, незаконно проживающих 
в Москве.



Экономическое развитие
Министр финансов 
Бунге, стремился, 
прежде всего, 
поднять народное 
хозяйство 
облегчением 
положения 
крестьян.

- Косвенные 
налоги.

- Налоги с доходов.

И. А. Вышнеградский. Главной 
и непосредственной задачей 
министерства сделалось 
скопление больших денежных 
запасов в кассах 
государственного 
казначейства и широкое 
участие, при помощи этих 
запасов, в биржевых 
операциях, с целою оказать 
давление на иностранный 
денежный рынок и этим путем 
поднять наш курс. В связи с 
этим и в области таможенной 
политики русское 
правительство вступило 
решительно на путь 
усиленного покровительства 
«отечественной» 
промышленности.

1.01.1887г Н.Х.Бунге 
уходит в отставку



Положение основных слоёв 
общества

Крестьянство. Дворянство. Буржуазия.  
Пролетариат.  Духовенство. Интеллигенция. 
Казачество.
Во второй половине XIX в. происходила ломка 
сословных перегородок и становление новых групп 
общества по экономическому, классовому 
принципу. В состав нового предпринимательского 
класса - буржуазии - вливаются и представители 
купечества, и удачливые крестьянский 
предприниматели,   и дворянство. Класс наёмных 
рабочих- пролетариат – пополняется прежде всего за 
счёт крестьян, но мещанин, сын сельского 
священника и даже «благородный господин» не 
были редкостью в этой среде. Происходит 
значительная демократизация интеллигенции, 
духовенство теряет свою былую замкнутость. И 
только казачество в большей степени остаётся  
приверженцем своего прежнего образа жизни. 



Внешняя политика
Внешняя политика России при Александре III в 

основном направлялась самим царем и отличалась 

прагматизмом, стремлением уберечь страну от 

втягивания в международные конфликты. 

Главным содержанием этой политики был поворот 

от традиционного сотрудничества с Германией к 

союзу с Францией (заключен в 1891-93). 

В 1880-90-е годы Россия практически не вела войн 

(кроме завершившегося взятием Кушки в 1885 

завоевания Средней Азии), именно поэтому царя 

называли «миротворцем».



Итоги правления
• Для хозяйственной жизни России в годы 

правления Александра III характерен 
экономический рост, что во многом было связано 
с политикой усиленного покровительства 
отечественной промышленности. 

• Благодаря деятельности министров финансов Н. 
Х. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте 
возросли доходы государственного казначейства. 

• Правительство Александра III поощряло рост 
крупной капиталистической индустрии, достигшей 
заметных успехов (продукция металлургии в 
1886-92 удвоилась, сеть железных дорог в 1881-92 
выросла на 47%). 

• Однако бурное развитие промышленности 
вступило в противоречие с архаичными 
социально-политическими формами, отсталостью 
сельского хозяйства, крестьянской общиной, 
малоземельем, что во многом подготовило почву 
для социальных и экономических кризисов (голод 
и эпидемия холеры в 1891-92).


