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АЛЕКСАНДР III

❑ Годы жизни: 1845-1894 гг.
❑ Годы правления: 1881-1894 гг.
❑ Супруга: принцесса Дагмара Датская (Мария 

Федоровна).
❑ В официальной дореволюционной историографии 

именовался Миротворцем, поскольку в его 
правление впервые за долгое время Россия не вела 
больших войн.

❑ Наибольшее влияние на государственные дела при 
Александре III имел обер-прокурор Святейшего 
Синода – К.П. Победоносцев.

❑ Период правления Александра III называют 
периодом – контрреформ.



АЛЕКСАНДР III
     В самом начале своего царствования в 1881 г. 
императором был подписан составленный К.П. 
Победоносцевым документ, известный в историографии как 
«Манифест о незыблемости самодержавия», который 
возвестил об отходе от прежнего либерального курса, глася, 
в частности: «…Но посреди великой НАШЕЙ скорби Глас 
Божий повелевает НАМ стать бодро на дело Правления, в 
уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и 
истину Самодержавной власти, которую МЫ призваны 
утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на 
неё поползновений».
     Манифест призывал «всех верных подданных служить 
верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей 
землю Русскую…». 



АЛЕКСАНДР III. СОВРЕМЕННИКИ.

❑ Н.Н. Гирс – министр иностранных дел.
❑ П.С. Ванновский – военный министр (упрощено местное 

военное управление, военные гимназии преобразованы в 
кадетские корпуса, армия получила винтовки Мосина).

❑ Граф Д.А. Толстой – министр внутренних дел, проводник 
политики контрреформ.

❑ Министры финансов при Александре III:
1. Н.Х. Бунге – снижение выкупных платежей, при нём были 
отменены подушная подать и соляной акциз, повышены 
налоги – на спирт, сахар, табак.
2. И.А. Вышнеградский – повысил таможенные пошлины, 
инициировал увеличение косвенных налогов.
3. С.Ю. Витте – министр финансов.



АЛЕКСАНДР III. СОВРЕМЕННИКИ.

❑ М.Н. Катков – русский публицист, издатель, литературный 
критик; редактор газеты «Московские ведомости»; один из 
главных идеологов нового курса правительства.

❑ Граф И.В. Делянов – министр народного просвещения. В 
1884 г. новым университетским уставом была также 
значительно ограничена автономия университетов и других 
высших учебных заведений, введено назначение для 
профессоров и государственные экзамены – для студентов. В 
1887 г. был выпущен «циркуляр о кухаркиных детях», 
серьёзным образом затруднявший поступление в гимназии и 
высшие учебные заведения людям низших сословий.

❑ В.А. Долгоруков – московский градоначальник, московский 
генерал-губернатор. 



К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ
❑ Годы жизни: 1827-1907 гг.
❑ Преподавал законоведение императорам Александру 

III и Николаю II, у которых пользовался большим 
уважением.

❑ Обер-прокурор Святейшего Синода – 1880-1905 гг.
❑ Как ближайший советник Александра III явился 

автором Высочайшего манифеста от 29 апреля 1881 
года, провозглашавшего незыблемость самодержавия.

❑ К.П. Победоносцев играл ведущую роль в определении 
правительственной политики в области народного 
просвещения, в национальном вопросе, а также 
внешней политике.



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
❑ Снижение выкупных платежей.

❑ Отмена подушной подати.

❑ Создан Крестьянский банк – выдача 
кредитов на покупку земли.

❑ Обязательный выкуп крестьянских наделов, а 
следовательно, отмена временнообязанных 
отношений.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
❑  Национальная политика Александра III определяется 

термином – русификация (распространение 
российских законов, правил, религии и др. по всей 
территории государства, без учета национальных 
особенностей). 

❑  На национальных окраинах активно проводилась 
политика русификации. 

❑  В сфере конфессиональной политики, 
определяющим было влияние обер-прокурора К.П. 
Победоносцева, который стремился к усилению 
православной религиозности в обществе.

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



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
❑  Франко-русский союз – военно-политический союз 

России и Франции, который был основным вектором 
внешней политики двух государств в 1891-1917 гг. и 
предшествовал созданию тройственной Антанты. 
Противостоял Тройственному союзу во главе с Германией.

❑  В Средней Азии продолжалась политика, начатая в 
предыдущие годы. После присоединения к России при 
Александре II Казахстана, Кокандского ханства, Бухарского 
эмирата, Хивинского ханства продолжалось присоединение 
туркменских племён.

❑  Дальневосточная политика. В 1891 г. Россия начала 
строительство Великой Сибирской магистрали – 
железнодорожной линии, которая должна была связать 
Дальний Восток с Москвой и Петербургом.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«Союз трёх императоров» - совокупность 

соглашений между Россией, Германией и Австро-
Венгрией, заключённых в 1873, 1881 и 1884 годах.

В царствование Александра III Россия не вела ни 
одной войны. За поддержание европейского мира 
Александр III получил название Миротворца. Как 
писал С.Ю. Витте: «Император Александр III, 
получив Россию при стечении самых 
неблагоприятных политических конъюнктур, - 
глубоко поднял международный престиж России 
без пролития капли русской крови».



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
     Как писал современник, немецкий историк О. Егер, 
«император Александр III, подобно всем государям, 
сознающим свою силу, никогда, нигде и никому не 
угрожал ею и ни разу ею не воспользовался в ущерб чьих 
бы то ни было интересов, не удостаивая даже и 
вниманием своим разные задорные выходки европейской 
политики... Держась политики невмешательства в 
европейские дела и постоянно имея в виду только 
интересы и достоинство России, Александр III вел свою 
политику открыто, не прибегая ни к каким 
ухищрениям, держась в отношении к другим державам 
безукоризненной прямоты и неуклонной 
справедливости».



КУЛЬТУРА. XIX В.
❑ М.М. Антокольский – знаменитый скульптор.
Его скульптурные произведения: «Спиноза», «Мефистофель», 
«Ярослав Мудрый», «Ермак», памятник Петру I в Таганроге.
❑ М.О. Микешин – русский художник и скульптор.
Памятник «Тысячелетие России» – монумент, воздвигнутый в 
Великом Новгороде в 1862 г. в честь тысячелетнего юбилея 
легендарного призвания варягов на Русь.
Памятник Екатерине II – памятник в Санкт-Петербурге, 
установленный в 1873 г.
❑ К.А. Тон – русский архитектор, разработавший т. н. 

«русско-византийский стиль» храмового зодчества.
Храм Христа Спасителя
Большой Кремлевский дворец
Оружейная палата



КУЛЬТУРА. XIX ВЕК.
❑  К.П. Брюллов – русский художник, живописец.
Известные работы: «Итальянское утро», «Последний день 
Помпеи», «Всадница».
❑ И.Е. Репин – русский художник, живописец.
Известные работы: «Бурлаки на Волге», «Садко в Подводном 
царстве», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 
ноября 1581 года», «Запорожцы».
Известные портреты: И.С. Тургенева, П.М. Третьякова, Л.Н. 
Толстого, императора Николая II.
❑ В.И. Суриков – русский живописец, мастер масштабных 

исторических полотен.
Известные работы: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в 
Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком 
Тимофеевичем», «Переход Суворова через Альпы».



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


